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Введение 
 

Актуальность исследования. Начиная с 1990-х годов все чаще в поле 

внимания отечественных исследователей-филологов оказывается религиозно-

нравственный аспект творчества русских писателей. Общая для ученых, которые 

работают в рамках данного направления, цель – выявление «многообразных 

связей классической художественной литературы с духовными произведениями 

христианской письменности (как древней, так и новой)»1. Речь идет не только о 

творчестве писателей, которые находятся в сознательном диалоге с традицией 

христианской словесности (такие, как например, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 

Л.Н. Толстой, И.С. Шмелев), но и о тех, кто делает это неосознанно, в силу того 

простого факта, что был воспитан в контексте действительности, чей культурный 

код во многом сформирован Православным христианством. А потому 

христианские идеи и образы, нашедшие свое выражение в произведениях русских 

классиков, не просто результат их индивидуальных предпочтений, но, по словам 

И.А. Есаулова, в силу своей архетипичности восходят к сфере «культурного 

бессознательного»2, конституирующей основой которого является восточно-

христианская традиция. Яркий пример такого «культурного христианства» 

представляет собой творчество И.С. Тургенева. Несмотря на то, что сам он не 

являлся писателем религиозным (в том смысле, в котором ими являлись 

вышеупомянутые авторы) или, тем более, церковным, как содержательно, так и 

формально его произведения находятся в диалоге с христианской традицией.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена обращением к 

метафизическому аспекту мысли и творчества И.С. Тургенева, явленному в 

эмоционально-ценностной области его цикла «таинственных повестей». 

 
1 Тарасов А.Б. Духовная жизнь человека: современный опыт научного осмысления (религиозное 

литературоведение) // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Tarasov_AB/ (дата обращения: 01.11.2020).  
2 Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб.: РХГА, 2017. С. 19.  

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Tarasov_AB/
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Актуализация религиозно-нравственных основ художественного наследия 

писателя способствует формированию ценностной парадигмы современности. 

Объектом исследования является настроение тоски в контексте мысли и 

творчества И.С. Тургенева, которое объективируется в лейтмотив цикла 

«таинственных повестей».  

Термин «мотив» понимается нами как «акцентированный, выделенный, 

повторяющийся элемент любого уровня произведения <…> иерархия мотивов 

отвечает базовой структуре произведения: словесные – предметные 

(хронотопические) – фабульные и сюжетные – персонажные – тематические 

мотивы»3.   

Поскольку область эмоционально-ценностных ориентаций является 

элементом содержательной стороны структуры произведения, мотив тоски 

рассматривается нами как содержательный мотив, как настроение, которое 

появляется в произведениях И.С. Тургенева и формирует их идейно-

эмоциональную направленность. Мотив тоски – настроение тоски, взятое в 

аспекте его повторяемости и соотносящееся с ключевыми элементами 

формальной структуры повествования, такими как сюжет, хронотоп, система 

персонажей4.    

Понятие «тоска» используется нами в том значении, в каком оно 

представлено в словаре В.И. Даля. Здесь «тоска» имеет следующую семантику: 

«стеснение духа, томление души, мучительная грусть; душевная тревога, 

беспокойство, боязнь, скука, горе, печаль, нойка сердца, скорбь»5. В русской 

литературной традиции это понятие имеет долгую историю. Как отмечает 

Л.В. Гармаш, само это слово появляется уже в «Слове о полку Игореве», а после 

мотив тоски играет важную роль в творчестве таких писателей, как А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Бунин и др. 
 

3 Сухих И.Н. Структура и смысл: Теория литературы для всех. СПб.: Азбука, 2018. С. 243.  
4 В определении термина «мотив» учтено исследование И.В. Силантьева, в котором понятие «мотив» в том числе 

рассматривается в его отношении к таким категориям как нарратив, событие, действие, фабула, сюжет, хронотоп, 

тема, герой и персонаж (Силантьев И.В. Поэтика мотива. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 296 с.)      
5 Толковый словарь Даля. [Электронный ресурс]. URL: 

https://gufo.me/search?term=%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0» (дата обращения: 01.11.2020).  

https://gufo.me/search?term=%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Практически во всех случаях причина этого чувства не бытовые неустройства и 

неурядицы, а проблемы экзистенциального и метафизического порядка, такие как, 

например, душевные муки и терзания, связанные с самоопределением личности и 

чувством богооставленности6. По замечанию А.Е. Барзах, в русской литературе 

тоска является символом «всей мистерии несовершающегося Преображения как 

целого»7. Как говорил Н.А. Бердяев, это та тоска, которая «обращена к 

трансцендентному»: «Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по 

переходящему за границы этого мира»8. Иными словами, понятие тоски не 

тождественно понятию скуки и равнодушного пессимизма. Оно всегда имеет 

волевую направленность. С одной стороны, это неприятие сложившейся 

ситуации, тоска-уныние, «тоска от». С другой стороны, это настроение, которое 

сродни «фантомной боли», тоска-надежда, «тоска по». То есть устремленность к 

чему-то иному, лучшему мироустройству, нежели то, в котором существует 

неразрешимое противоречие. Она есть, по словам философа, «до последней 

остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и 

трансцендентным»9.  

В этом смысле о настроении тоски, которое имеет место быть в 

произведениях И.С. Тургенева в качестве лейтмотива, можно говорить, как о 

минус-приеме. Анализ мотива тоски должен выявить, какие значимые 

ценностные единицы, присутствие которых восстановило бы желаемый порядок 

вещей, мыслятся в пространстве произведений писателя как отсутствующие.  

Предмет исследования являются особенности формирования (этиология), 

структуры и функционирования мотива тоски в художественном пространстве 

«таинственных повестей» в связи с их духовно-нравственной проблематикой.     

 
6 Гармаш Л.В. Мотив тоски в романах Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и «Мелкий бес» (танатологический аспект) // 

Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Харькiв: Изд-во ХНПУ, 2014. №3(79). С. 47.   
7 Барзах А.Е. Тоска Анненского // Митин журнал. 1996. №53. [Электронный ресурс]. URL: 

www.vavilon.ru/metatext/mj53/barzah2.html (дата обращения: 01.11.2020). 
8 Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Международные отношения, 1990. С. 46.   
9 Там же.  

http://www.vavilon.ru/metatext/mj53/barzah2.html
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Материалом исследования являются повести И.С. Тургенева, которые 

исследователи объединяют в цикл «таинственных повестей»10. Такой выбор 

обусловлен несколькими факторами.  

В отличие от социальной проблематики, которая доминирует в романах, 

именно в повестях на первый план выходит проблематика религиозно-

философская. Б.И. Бурсов отмечал по этому поводу: «В романе Тургенев ставит 

человека преимущественно перед лицом своей эпохи в её общественном 

содержании, в повести – перед вечностью»11. Именно в «таинственных повестях», 

по словам прот. В. Зеньковского, И.С. Тургенев, «отрываясь от ясности 

«реализма» <…> отдавался слишком легко всему, что притягивало его из иного 

мира»12. И причина этому, на наш взгляд, не просто праздное любопытство, 

которое подталкивало многих представителей русской интеллигенции 

участвовать в спиритических сеансах и увлекаться оккультизмом. Как замечал об 

этом один из первых критиков И.С. Тургенева по поводу цикла «таинственные 

повести», писатель «страдал от своего безверия в чудесное. “Его душа чудесного 

искала”, но... не находила. Понятно поэтому, насколько Тургенев жаждал 

таинственного, тянулся к нему, пытался уверовать в него и дорожил всякими 

крупицами своих наблюдений, всякими внушениями своей фантазии, чтобы хотя 

посредством чужих ощущений переживать надежду на существование 

невозможного на земле...»13 Отсюда, повышается вероятность того, что именно 

здесь религиозный, а именно христианский подтекст его творческого наследия 

проявит себя с большей силой. 

Кроме того, эмоционально-ценностная ориентация тесным образом связана 

с таким явлением, как жанр. Не случайно в своей докторской диссертации 

И.А. Беляева утверждает, что жанр в творчестве И.С. Тургенева выполняет 

 
10 Данный цикл является «несобранным», то есть, исследовательским. По этой причине в настоящей работе его 

название пишется не с прописной, а со строчной буквы.    
11 Бурсов Б.И. Национальное своеобразие русской литературы. Л.: Сов. писатель, 1967. С. 376.  
12 Зеньковский В.В. Миросозерцание И.С. Тургенева // Издательство «Русский путь». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7 (дата обращения: 01.11.2020). 
13 Андреевский С.А. Тургенев. Его индивидуальность и поэзия. [Электронный ресурс]. URL: http://turgenev-

lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm (дата обращения: 01.11.2020).   

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm


8 
 

 
 

 

важную мировоззренческую функцию. Видовое разнообразие его произведений 

обусловлено ничем иным, как потребностью писателя «обрести “опытным путем” 

тот жанровый угол зрения, который бы позволил ему разрешить загадку бытия»14. 

Само «движение автора от жанра к жанру» может быть рассмотрено как попытка 

найти наиболее подходящий способ видения мира и человека15. К началу 1850-х 

из этого многообразия выделяются два ведущих жанра – повесть и роман «как 

наиболее полно отвечающие творческо-мировоззренческой индивидуальности 

писателя»16. В свою очередь тесным образом эти две жанровые разновидности 

связаны с двумя «эмоционально-ценностными ориентациями»: романы, по словам 

И.А. Беляевой, – произведения эпического характера, повести – трагического. 

Соответственно, мы вправе ожидать, что именно в произведениях малого жанра 

конфликт между ценностными иерархиями, а также отношение повествования к 

каждой из них будут представлены максимально наглядно.  

Отдельно необходимо сказать о том, какие именно произведения входят в 

этот цикл. По словам Л.В. Пумпянского, который одним из первых предложил 

объединить ряд повестей второго периода творчества И.С. Тургенева в единый 

комплекс, это рассказы, где сильна мистическая компонента, а именно: или некое 

«сверхъестественное явление стоит в центре всего развивающегося действия»17, 

или же «таинственное явление входит как более или менее важная часть (или 

деталь) в общее развитие действия иного порядка (бытового, психологического и 

т. д.)»18 На этом основании к «таинственным повестям» он относит такие 

произведения, как: «Фауст» (1855), «Поездка в Полесье» (1857), «Призраки» 

(1863), «Довольно» (1864), «Собака» (1866), «Несчастная» (1868), «Странная 

история» (1869), «Стук… стук… стук» (1870), «Часы» (1875), «Сон» (1876), 

«Рассказ отца Алексея» (1877), «Песнь торжествующей любви» (1881), «Клара 

Милич» (1882). Список, который предлагает Л.В. Пумпянский, самый 
 

14 Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С. Тургенева. М.: Изд-во МГПУ, 2005. С. 245. 
15 Там же. С. 6. 
16 Там же. С. 8.  
17 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 448.    
18 Там же. С. 449.  
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пространный. После него исследователи на основании тех или иных критериев 

скорее склонны его сужать, а не расширять. Цель нашего исследования 

предполагает охват максимально возможного количества материала. Поэтому к 

списку, который предложил Л.В. Пумпянский, мы добавим такие произведения 

как «История лейтенанта Ергунова» (1868) и «Бригадир» (1868), поскольку в 

некоторой степени они также содержат в себе мистический элемент, а кроме того, 

включаются в состав группы другими исследователями19.  

Целью исследования является выявление метафизических основ мотива 

тоски в «таинственных повестях» И.С. Тургенева и уточнение авторской 

ценностной парадигмы. 

Задачи исследования:  

1) определить ключевые аксиологические элементы, формирующие в 

контексте мысли и творчества И.С. Тургенева альтернативные ценностные 

иерархии;  

2) обратившись к религиозному дискурсу, сопровождающему ключевые 

аксиологические аспекты мысли и творчества И.С. Тургенева, установить наличие 

связи альтернативных ценностных иерархий с типом религиозной парадигмы; 

3) определить в контексте взаимодействия альтернативных ценностных 

иерархий место настроения тоски с учетом его религиозного подтекста;  

4) установить место и особенности функционирования мотива тоски в 

структуре повествования «таинственных повестей» И.С. Тургенева; 

5) раскрыть духовную этиологию мотива тоски в «таинственных повестях» 

И.С. Тургенева; 

6) определить роль мотива тоски в формировании эмоционально-

ценностной ориентации «таинственных повестей» И.С. Тургенева.  

Степень изученности проблемы. Как замечал А.Б. Муратов в середине 

1980-х годов, изучение творчества И.С. Тургенева «носит в основном 

 
19 Улыбина О.Б. Проблемы поэтики «таинственных повестей» И.С. Тургенева: Автореф. дис.  …канд. филол. наук. 

Н. Новгород, 1996. С. 1.  
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романоцентристский характер»20. К настоящему моменту ситуация не сильно 

изменилась. По словам А.С. Федотова, юбилейные торжества 2018 г., 

посвященные празднованию 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, 

показали, что он «больше памятен и известен как автор романов, социально-

психологических рассказов (“Муму”) и любовных повестей (“Ася”)»21.  

«Таинственные повести» значительно реже становились объектом 

исследовательского интереса22. С одной стороны, ученых привлекает их 

поэтическая организация23, с другой – они обращаются к проблемам 

мировоззренческого характера. И ключевым вопросом здесь можно считать 

следующий: чем объяснить факт наличия феномена мистического и 

фантастического у писателя, за которым закрепилась репутация писателя-

реалиста. Многие склонны объяснять присутствие этого элемента в 

произведениях И.С. Тургенева его увлечением естественно-научным эмпиризмом, 

«согласно которому можно вступать в общение с явлениями потустороннего 

мира, можно сверхъестественное подвергать эксперименту»24: все оно имеет 

естественную основу и может быть познано рациональным путем. 

 
20 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st001.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   
21 Федотов А.С. Таинственные повести Тургенева как цикл // И.С. Тургенев. Таинственные повести и рассказы. М.: 

Rosebud Publishing, 2019. C. 6-16.      
22 Наиболее полный обзор истории литературной критики произведений цикла «таинственные повести» 

содержится в работе: Авдеева В.М. «Таинственные повести» И.С. Тургенева в истории отечественного 

литературоведения // Электронная научная библиотека им. А.Н. Игнатова. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.f-mx.ru/literatura/tainstvennye_povesti_iasa_turgeneva_v.html (дата обращения: 01.11.2020).  
23 Так, например, показательны в этом отношении следующие работы: Бадалова Р.Р. Мистика и фантастичность в 

повести И.С. Тургенева «После смерти (Клара Милич)» // Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции «Формирование профессиональной компетентности филолога в поликультурной 

образовательной среде». Симферополь, 2019. С. 33-37; Гареева Л.Н. Субъектная организация произведений 

И.С. Тургенева как способ психологического изображения человека: Автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Удмуртский государственный университет. Ижевск, 2009. 26 с. (3 глава диссертации посвящена субъектной 

организации «таинственных повестей»); Золотарев И.Л. Правдоподобие невероятного в фантастике И.С. Тургенева 

// Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел, 

Изд-во ОГУ, 2016. №3(72). С. 155-159; Иоскевич О.А. Нарративная стратегия создания эффекта «таинственного» в 

повестях И.С. Тургенева // Вестник Гродненского Государственного Университета имени Янки Купалы. Серия 3: 

Филология. Педагогика. Психология. Гродно: Изд-во ГГУ, 2017. Т.7. №3. С. 6-16; Она же. Образ «ненадежного» 

нарратора в «таинственных повестях» И.С. Тургенева: специфика проявления и основные функции // Сборник 

материалов VII Международной конференции молодых ученых «LITTERATERRA». Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 

2018. С. 35-41; Козьмина Е.Ю. Нарративная структура и проблема жанра в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургенева 

// Новый филологический вестник. М.: ООО «Смелый дизайн», 2019. №3(50). С. 149-154; Половнева М.В. 

Повествовательная структура повести И.С. Тургенева «Фауст» // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. Белгород: Изд-во БГНИУ, 2018. Т.37. №1. С. 27-36. 
24 Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. С. 101. 

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st001.shtml
http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st001.shtml
http://www.f-mx.ru/literatura/tainstvennye_povesti_iasa_turgeneva_v.html
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Соответственно, и ключ к идейному содержанию этих произведений ученые 

находят в области социальной, культурно-исторической, психологической или же 

выводят его, обращая внимание исключительно на закономерности развития 

литературного процесса25.   

Однако существует и альтернативный подход. По мысли его 

представителей, фантастический элемент повестей связан с мистическими 

прозрениями самого писателя, которого они считали предвестником нового 

идеального искусства, устремленного к новой религиозности. Отсюда подлинная 

смысловая глубина этих произведений становится доступна в том случае, если 

осуществлять их анализ в религиозно-философском аспекте.  

Именно под таким углом на произведения И.С. Тургенева взглянули 

критики-модернисты (конец XIX в. – начало XX в.) Можно говорить, что именно 

они открыли в И.С. Тургеневе художника-философа. Среди их трудов 

заслуживают внимание исследования (здесь и далее в алфавитном порядке) 

С.А. Андреевского26, И.Ф. Анненского27, К.Д. Бальмонта28, Д.С. Мережковского29, 

В. Фишера30, Г.И. Чулкова31. Несмотря на то, что их работы не носят 

 
25 В качестве примера можно привести следующие работы: Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. М.-Л., 1962. 

247 с.; Гулевич Е.В. «Таинственное». От Тургенева к Джеймсу // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага 

ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. Мозырь. 2010. №3(28). С. 84-89; Егоров О.Г. Психоаналитический метод в 

«таинственных повестях» И.С. Тургенева // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. М.: 

Инновационный научно-образовательный и издательский центр «Алмавест», 2015. №3. С. 57-66; Золотарев И.Л. 

Фантастические произведения И.С. Тургенева и П. Мериме (сравнительно-типологический анализ): Автореф. дис. 

… канд. филол. наук / Орловский гос. ун-т им. И.С. Тургенева. Орел, 1998. 22 с.; Муратов А.Б. Тургенев-новеллист 

[Электронный ресурс]. URL: http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 

01.11.2020); Новикова Е.Г. Повести и рассказы И.С. Тургенева второй половины 60-начала 80-х годов в ряду 

произведений «малой прозы» писателя (к постановке проблемы жанра) // Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во 

ТГУ, 1979. С. 69-81; Петров С.М. И.С. Тургенев: Жизнь и творчество. М.: Просвещение, 1968. 368 с.; Пумпянский 

Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание трудов по истории 

русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. 864 с.; С.Е. Шаталов. Художественный мир И.С. 

Тургенева. М.: Наука, 1979. 312 с.          
26 Андреевский С.А. Тургенев. Его индивидуальность и поэзия. [Электронный ресурс]. URL: http://turgenev-

lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm (дата обращения: 01.11.2020).   
27 Анненский И.Ф. Умирающий Тургенев // И.Ф. Анненский. Книги отражений / Отв. ред. Б.Ф. Егоров и A.B. 

Федоров. М.: Наука, 1979. 679 с.  
28 Бальмонт К.Д. Мысли о творчестве. Тургенев (Рыцарь Девушки-Женщины) // Литература и жизнь. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://dugward.ru/library/balmont/balmont_mysli_o_tvorchestve_turgenev.html (дата 

обращения: 01.11.2020). 
29 Мережковский Д.С. О причинах упадка и новых течениях современной русской литературе. [Электронный 

ресурс]. URL: http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_o_pichinah_upadka.html (дата обращения: 

01.11.2020).  
30 Фишер В. Таинственное у Тургенева // Венок Тургеневу. Одесса: Книгоиздательство А.А. Ивасенко, 1919. С.91-

104.      

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
http://dugward.ru/library/balmont/balmont_mysli_o_tvorchestve_turgenev.html
http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_o_pichinah_upadka.html
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систематического, научного характера и представляют собой скорее 

эссеистические тексты, цель которых заключается в популяризации мыслителями 

собственных эстетических и философских идей, в них впервые звучит важная 

мысль: подлинная смысловая глубина поздних повестей И.С. Тургенева 

становится доступна лишь в том случае, если осуществлять их анализ в 

религиозно-философском аспекте.  

Под этим же углом осуществлялся анализ произведений И.С. Тургенева в 

обстоятельных трудах Н.И. Аммона32, М. Гершензона33, А.И. Незеленова34, 

М.А. Петровского35, П. Шаблиовского36, а позже, в середине XX столетия (1963 

г.) в статье В.Н. Ильина37. В них уже намечается тенденция к всестороннему 

исследованию «таинственных повестей» в контексте всего творческого наследия 

И.С. Тургенева, с привлечением обширного художественного и биографического 

материала, а также с учетом его религиозно-философского подтекста.  

На точки соприкосновения творчества И.С. Тургенева с религиозным, в 

частности, христианским мироощущением, в том числе и на материале цикла 

«таинственных повестей», указывали и ученые-литературоведы второй половины 

XX в. Особо необходимо отметить работы А.К. Базилевской38, И.А. Беляевой39, 

Е.Н. Беляковой40, Г.Б. Курляндской41, Е.В. Скудняковой42, Г. Тиме43, в которых 

 
31 Чулков Г.И. Памяти Тургенева // Г.И. Чулков. Покрывало Изиды: Критические очерки. М.: Золотое руно, 1909. 

С. 169-174.      
32 Аммон Н. «Неведомое» в поэзии Тургенева // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1904. №4. 

С. 240-294. 
33 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

165 с. 
34 Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1885. 262 с.      
35 Петровский М.А. Таинственное у Тургенева // Творчество Тургенева: Сборник статей / Под ред. И.Н. Розанова и 

Ю.М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 70-97.  
36 Шаблиовский П.В. Мировоззрение Тургенева. М.: Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и К°, 1914. 54 с.    
37 Ильин В.Н. Оккультизм Тургенева // В.Н. Ильин. Пожар миров: Избранные статьи из журнала «Возрождение» / 

Сост. и вступит. ст. А.П. Козырева. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 453-495. 
38 Базилевская А.К. Психология любви в «таинственных повестях» И.С. Тургенева // Культурология. М.: Изд-во 

Института научной информации по общественным наукам РАН, 2008. №3(46). С. 24-45. 
39 Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С. Тургенева. М.: МГПУ, 2005. 252 c. 
40 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000.      
41 Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. 230 с.; Она же. 

Романтика в реалистических произведениях И.С. Тургенева // Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 

2006. №13. С. 4-15.  
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избранные произведения указанного цикла служат важным материалом для 

реконструкции эстетического и философского мировоззрения и миросозерцания 

классика.  

Наконец, необходимо упомянуть о работах, которые посвящены 

непосредственно исследованию тех или иных мотивов «таинственных повестей». 

В первую очередь это диссертации Е.В. Науменко44 и Е.Ю. Шимановой45, отчасти 

– О.М. Барсуковой46, О.В. Дедюхиной47, И.Л. Золотаревой48, К.В. Лазаревой49, 

Е.В. Скудняковой50, М.А. Турьян51, О.Б. Улыбиной52, а также статьи 

Т.П. Вязовик53, Н.В. Кургузовой54, А.В. Морозова55, А.В. Фокиной56, Цзян 

 
42 Скуднякова Е.В. К вопросу о художественном взаимодействии религиозного и фантастического в повести И.С. 

Тургенева «Собака» // Православие в контексте отечественной и мировой литературы. Арзамас: Изд-во АГПИ, 

2006. С. 294-299; Она же. «Таинственные повести» И.С. Тургенева в русле развития естественнонаучных 

тенденций второй половины XIX века: «Клара Милич (После смерти)» // Вестник Башкирского университета. Уфа: 

Изд-во БГУ, 2007. Т. 12. №4. С. 101-103; Она же. Роль фантастического и реального в сюжетно-композиционной 

организации повести И.С. Тургенева «Призраки» // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ, 2007. Т. 22. №53. С. 211-215; Она же. Фантастическая 

образность в поэтике повести И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» // Инновационная наука. Уфа, 

«Аэтерна», 2016. №5-3(17). С. 109-113; Она же. Повесть И.С. Тургенева «Довольно»: философско-

мировоззренческое содержание // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева. Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2019. №2(102). С. 41-46; Она же. Особенности организации пространства 

и времени в повести И.С. Тургенева «Призраки» // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева. Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2019. №4(104). С. 94-99. Она же. Специфика 

формирования перцептуального пространства и времени в рассказе И.С. Тургенева «Сон» // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2020. №1(106). 

С. 92-96.      
43 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. 140 с. 
44 Науменко Е.В. Система мотивов «таинственных повестей» И.С. Тургенева»: Дис. ... канд. филол. наук. Псков, 

2006. 238 с.   
45 Шиманова Е.Ю. Мотив смерти в прозе И.С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2006. 156 с.   
46 Барсукова О.М. Роль символических мотивов в прозе И.С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997. 175 с.  
47 Дедюхина О.В. Сны и видения в повестях и рассказах И.С. Тургенева: проблемы мировоззрения и поэтики: Дис. 

... канд. филол. наук. М., 2006. 230 с. 
48 Золотарев И.Л. Фантастические произведения И. С. Тургенева и П. Мериме: Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 

1999. 178 с.    
49 Лазарева К.В. Мифопоэтика «таинственных повестей» И. С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. Ульяновск, 

2005. 231 с. 
50 Скуднякова Е.В. Фантастическое в поэтике «таинственных повестей» И.С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. 

Саранск, 2009. 189 с.   
51 Турьян М.А. «Таинственные повести» В.Ф. Одоевского и И.С. Тургенева и проблемы русской психологической 

прозы: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980. 184 с.    
52 Улыбина О.Б. Проблемы поэтики «таинственных повестей» И.С. Тургенева: Дис. ... канд. филол. наук. Коломна 

1996. 183 с. 
53 Вязовик Т.П. Мотивный анализ художественного текста как форма его интерпретации (на материале повести 

И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви») // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения – 

2018). Сборник научных трудов. СПб.: Изд-во ГУПТиД, 2018. С. 317-323. 
54 Кургузова Н.В. Фольклорные и житийные мотивы в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургенева // Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел: Изд-во: ОГУ им. 

Тургенева, 2019. №1(82). С. 112-115. 
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Минюй57. Каждый исследователь делает предметом своей работы один или 

несколько значимых мотивов «таинственных повестей», уделяя при этом 

внимание их религиозно-философской составляющей.   

И все же, несмотря на довольно обширную историографию, ни один из 

упомянутых авторов не обращал в своем исследовании внимания 

непосредственно на область идейно-эмоциональной ориентации «таинственных 

повестей» в ее связи с христианской иерархией ценностей; более того, ни в одной 

работе мотив тоски как та точка, в которой сосредоточено отношение 

повествователя к альтернативным ценностным ориентирам, еще не становился 

предметом всестороннего анализа. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что впервые в 

тургеневедении предпринимается попытка выявить соответствие между 

ключевыми аксиологическими доминантами мысли и творчества И.С. Тургенева, 

взаимодействие которых формирует эмоционально-ценностную ориентацию 

произведений классика, и типом религиозной парадигмы (пантеистической и 

теистической); в рамках указанного взаимодействия впервые определяется место 

настроения тоски, которое является ведущей эмоциональной тональностью 

«таинственных повестей» И.С. Тургенева; впервые путем анализа особенностей 

этиологии, структуры и функционирования мотива тоски определяется связь 

эмоционально-ценностной ориентации произведений цикла «таинственные 

повести» с типом религиозной парадигмы. 

Гипотеза исследования заключается в том, что настроение тоски, в разной 

степени присутствующее в произведениях И.С. Тургенева, имеет метафизические 

основания и, является той точкой, в которой, как в фокусе, сосредоточено 

 
55 Морозов А.В. Мистическое в жизни и творчестве И.С. Тургенева // Сборник материалов Международной 

научно-творческой конференции, посвященной 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, «И.С. Тургенев и 

русско-зарубежные связи». Самара: Изд-во ООО «Научно-технический центр», 2020. С. 58-72. 
56 Фокина А.В. Христианские мотивы в повести И.С. Тургенева «Поездка в Полесье» // Труды Белгородской 

духовной семинарии. Белгород: Изд-во БДУ, 2017. №5. С. 186-192. 
57 Цзян Минюй. Мотивы «таинственных» повестей И.С. Тургенева // Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. Омск: Изд-во ОГА, 2016. №4(26). С. 36-40.      
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отношение повествования к альтернативным ценностным иерархиям, в том числе 

и к той, которую предлагает христианство. 

Методология исследования характеризуется сочетанием элементов 

герменевтического, биографического, сравнительно-исторического, 

типологического, аксиологического методов и опирается на традицию 

комплексного изучения произведений русской литературы. Научная проблема 

диссертации обусловила также обращение к смежным областям гуманитарного 

знания – в первую очередь, к философии и теологии. 

Исследование осуществляется с учетом той методологической установки, 

согласно которой, произведение художественной литературы является 

«открытым»: сохраняя свое изначальное значение, оно дает возможность 

«толковать себя на тысячи ладов… не утрачивая при этом своего неповторимого 

своеобразия»58. Интерпретация такого произведения есть не что иное, как 

творческий диалог между автором и читателем. Благодаря этому один и тот же 

художественный текст при каждом новом исполнении (прочтении) «оживает в 

своей неповторимой перспективе»59. Для максимально полноценного диалога 

необходимо определенное идейное созвучие между автором текста и его 

толкователем. Важным условием этого созвучия, согласно М.М. Бахтину, 

является причастность познающего и познаваемого субъектов к единой системе 

аксиологических координат. 

Аксиологические установки базируются в авторском сознании на т.н. 

«культурных архетипах»60, которые, в свою очередь, не обязательно им 

осознаются, но при этом являются конституирующей основой всего творческого 

мышления. Русская литература характеризуется своим набором «архетипов», 

истоком которых является восточно-христианская традиция. Таким образом, 

именно христианское миросозерцание задает ту систему аксиологических 

координат, которые во многом обусловливают собой русский тип ментальности, 

 
58 Эко У. Открытое произведение. СПб.: Symposium, 2006. С. 71.   
59 Там же.    
60 Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейа, 2017. С. 19.  
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а, следовательно, тематику, проблематику, а также идейный мир произведений 

русских классиков. Именно это имеет в виду Н.А. Бердяев, когда утверждает: 

«Соединение муки о Боге с мукой о человеке делает русскую литературу 

христианской, даже тогда, когда в сознании своем русские писатели отступали от 

христианской веры»61. 

Для того, чтобы установить связь содержательных элементов 

«таинственных повестей» И.С. Тургенева с христианской ценностной шкалой, мы 

обращаемся в настоящей диссертации к области авторской эмоциональности. 

Речь идет о той сфере художественного произведения, в которой присутствуют, 

по словам В.Е. Хализева, «обладающие устойчивостью “сплавы” обобщений и 

эмоций, определенные типы освещения жизни. Это героика, трагизм, ирония, 

сентиментальность и ряд смежных им феноменов»62. Перечисленные феномены 

исследователь определяет как «мировоззренческие (или миросозерцательно 

значимые) эмоции» и рассматривает их «в качестве “достояния” либо авторов, 

либо персонажей»63, отмечая, что они связаны «с определенного рода 

жизненными явлениями и ценностными ориентациями людей и их групп»64. 

Подобное отношение к изображенной действительности всегда 

формируется на основе определенной аксиологической системы, которая и 

определяет его вектор. Поэтому область авторской эмоциональности можно 

определить как «эмоционально-ценностную ориентацию» произведения. 

«Эмоционально-ценностная ориентация» формируется вокруг определенной 

ценностной иерархии, базовая ценность которой «определяет способ достижения 

бессмертия человеком, существующим (в своем культурном бытии) на основе 

данной эмоционально-ценностной ориентации. Эта ценность называется 

основанием ценностей данной ориентации»65. 

 
61 Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейа, 2017. С. 19.   
62 Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2002. С. 85.  
63 Там же. С. 86.  
64 Там же.  
65 Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М.: Наследие, 

1996. С. 12. 
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Важной особенностью данной сферы является «момент внелогического, 

эмоционального, чувственного отношения к миру и его ценностям»66. Здесь нам 

становится доступен «более глубокий пласт личности, чем тот, который 

открывается, когда мы говорим, например, о мировоззрении»67. Иными словами, 

отношение к изображенной действительности своими корнями уходит не только в 

сферу осознаваемого автором, но и непосредственным образом связана с той 

стороной его духовной жизни, которая им самим может вовсе не осознаваться и 

которая обусловлена внеличностными факторами68, такими, как, например, 

духовный опыт нации, его ценностные ориентиры (см., например, работы 

Т.А. Алпатовой69, В.Н. Аношкиной70, И.А. Есаулова71, В.Н. Захарова72, 

И.А. Киселевой73, В.А. Лукова74, В.Е. Хализева75 и др.). 

В свою очередь это означает, что область «эмоционально-ценностной 

ориентации», отношение к действительности, воплощенное на страницах 

произведения, может характеризоваться внутренней противоречивостью. Эта 

противоречивость обусловлена не только эстетическими задачами, которые 

предполагают воспроизведение жизненной реальности во всей ее антиномичности 

 
66 Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М.: Наследие, 

1996. С. 10. 
67 Там же.  
68 В.Е. Хализев в этом случае предлагает говорить о «рефлективной и нерефлективной субъективности автора». 

Нерефлективная область, по его словам, «многопланова. Это прежде всего те “аксиоматические” представления 

(включая верования), в мире которых живет создатель произведения, будучи укоренен в определенной культурной 

традиции <…> Это также “психоидеология” общественной группы, к которой принадлежит писатель <…> Это, 

далее, вытесненные из сознания художника болезненные комплексы <…> И наконец, это надэпохальные, 

восходящие к исторической архаике “коллективное бессознательное”, могущее составлять “мифологический 

подтекст” художественных произведений» (Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2002. С. 75).  
69 Алпатова Т.А., Киселева И.А. Человек–идеал–общество: проблемы аксиологии литературы // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. М.: Изд-во МГОУ, 2010. №2. 

С. 136. 
70 Аношкина В.Н. Ценностное изучение русской литературы XIХ века // Духовный потенциал русской 

классической литературы. М.: Изд-во «Русский Мир», 2006. С. 84-93.  
71 Есаулов И.А. Литературоведческая аксиология: опыт обоснования понятия // Евангельский текст в русской 

литературе XVII–ХХ веков. Вып. 1. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ,1994. С. 378-283. 
72 Захаров В.Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1998. №5. С. 5-30. 
73 Киселева И.А. О познавательно-ценностном подходе к творчеству М.Ю. Лермонтова: телеология текста // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. М.: Изд-во МГОУ, 

2013. №6. С. 82-87.  
74 Луков В.А. Методологический баланс: на пути к синтезу историко-теоретического и тезаурусного подходов // 

Электронный журнал Знание. Понимание. Умение. М., Изд-во МГУ, 2008. №5. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/5/Lukov_balance/ (дата обращения: 1.11.2020).  
75 Хализев В.Е. Ценностные ориентации русской классики. М.: Гнозис, 2005. 432 с. 

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/5/Lukov_balance/
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и диалогичности. Она обусловлена тем, что ценностная иерархия самого автора 

бывает неоднородна: те ценности, которые он декларирует, могут входить в 

столкновение с теми, которые сознательно им отрицаются. Причем порой именно 

последние могут занимать в художественном пространстве его произведения 

место аксиологической доминанты. На наш взгляд, творчество И.С. Тургенева 

может представлять собой яркий пример такого взаимодействия ценностных 

иерархий: каждая в свою очередь имеет свое основание, то есть, предлагает свой 

«способ достижения бессмертия».  

Отношение к изображаемой действительности, которое мы находим в 

произведениях классика, достаточно разнообразно: от эпического и героического 

до иронического и даже сентиментального восприятия окружающего мира. И все 

же, если говорить о доминирующем настроении, то нередко исследователи 

отмечают, что для произведений И.С. Тургенева характерна именно «трагическая 

установка духа»76.  

Суть трагического заключается в ощущении присутствия в мире 

неразрешимого конфликта между двумя равнозначными, но противоположными 

друг другу ценностями. «Трагизм утверждает абсолютность каждой ценностной 

системы, обеих ценностных ориентаций, двух оснований ценностей»77. Эти 

ценности вступают в борьбу друг с другом. Традиционно речь идет о «борьбе 

личных и “сверхличных” начал»78, которая для первых заканчивается 

поражением. «Формула трагического модуса художественности – избыточность 

внутренней данности бытия (“я”) в мире относительно его внешней заданности 

(ролевой границы)»79.  

В художественном мире И.С. Тургенева в такой резкий антагонизм 

вступают человек, который стремится реализовать свой личностный потенциал, и 

природа, для которой характерна совершенно противоположная модель бытия. 
 

76 Зеньковский В.В. Миросозерцание И.С. Тургенева // Издательство «Русский путь». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7 (дата обращения: 01.11.2020). 
77 Касаткина Т.А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных ориентаций. М.: Наследие, 

1996. С. 16.  
78 Введение в литературоведение / под ред. Г.Н. Поспелова. М.: Высшая школа, 1976. С. 105.  
79 Теория литературы: в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 1. М.: Издательский центр «Академия», 2007. С. 62. 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7
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Иными словами, каждое из этих начал предлагает и стремится утвердить 

определенную аксиологическую парадигму, предполагающую в свою очередь 

собственный «способ достижения бессмертия». 

В самом этом противостоянии еще нет явной оценочности. Само по себе 

оно не дает ответ на вопрос, какой же из двух противоборствующих парадигм 

отдается предпочтение в пространстве художественного текста. Однако, такой 

вопрос вполне правомерен. Ведь человек в подобной ситуации неизбежно будет 

страдать, и это страдание будет получать соответствующую оценку. Поэтому 

трагический пафос произведения, по словам Е.Г. Рудневой, «может иметь 

различную направленность – и утверждающую и отрицающую»80. С первой мы 

имеем дело, когда те высокие идеалы, ради которых страдает герой, мыслятся как 

высокие и благородные. И наоборот, когда эти идеалы ложны, деструктивны, – 

речь идет о направленности отрицательной. 

Теоретическая значимость данного диссертационного исследования 

связана с уточнением миросозерцания И.С. Тургенева и с обоснованием 

новаторской методологической установки соотнесения эмоционально-ценностной 

ориентации художественных произведений с типом религиозной парадигмы. 

Применяемая в работе методология представляется продуктивной при анализе 

художественных текстов в целом и открывает новые перспективы изучения 

аксиологических координат творческого наследия И.С. Тургенева.  

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть 

использованы при разработке учебных курсов по истории русской литературы 

XIX века, а также спецкурсов и спецсеминаров по творчеству И.С. Тургенева и 

аксиологии русской литературы.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Работа совмещает в себе две тенденции, 

которые прослеживаются в отечественном тургеневедении: с одной стороны, – 

внимание к мировоззрению писателя, с другой – к художественному миру его 

 
80 Введение в литературоведение / Под ред. Г.Н. Поспелова. М.: Высшая школа, 1976. С. 105. 
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произведений. Этим обусловлена структура основного раздела настоящего 

исследования. Первая глава сосредоточена на раскрытии миросозерцательных 

доминант мысли и творчества И.С. Тургенева. Здесь разрабатывается та 

герменевтическая матрица, в соответствии с которой в последующих главах будет 

осуществлен анализ его произведений. Во второй, третьей и четвертой главах 

осуществляется анализ мотива тоски в произведениях цикла «таинственные 

повести». В заключении делаются аналитические выводы, связанные с 

миросозерцанием автора, явленным в его художественном мире.   

Положения, выносимые на защиту. 

1) Выявление причин возникновения религиозного дискурса мысли и 

творчества И.С. Тургенева позволяет объяснить наличие основного конфликта его 

произведений, с одной стороны, тяготением писателя к пантеистическому 

мировосприятию, в основе которого лежит идея о преобладании безличного и 

всеобщего над личным; с другой стороны, влиянием на его мировосприятие 

теистической парадигмы, для которой характерна идея о преобладании личного 

над безличным, а также идея о том, что достижение человеком личного 

бессмертия возможно посредством жертвенного служения ближнему; 

2) ключевой конфликт мысли и творчества И.С. Тургенева самым тесным 

образом связан с настроением тоски, которое обусловлено, с одной стороны, 

пантеистическим элементом мировосприятия писателя, и возникает по причине 

невозможности участия человека в природной гармонии ввиду 

гипертрофированного индивидуализма и эгоизма, проявляющих себя в 

рефлексии; с другой стороны, причиной этого настроения становится 

теистический аспект мировосприятия И.С. Тургенева с его особым вниманием  к 

личностному началу, которое не всегда способно к реализации своего духовного 

потенциала ввиду господства в этом мире закона природы; 

3) доминирование мотива тоски определяется самим жанровым 

своеобразием «таинственных повестей»: присутствующие в них на уровне 

художественных образов и мотивов отсылки к трансцендентной реальности, а 
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также аллюзии на духовные тексты, позволяет перевести представленный в 

образной системе повестей конфликт человека и природы в религиозную 

плоскость и рассматривать его как противостояние пантеистической и 

теистической религиозных парадигм; 

4) настроение тоски в «таинственных повестях» И.С. Тургенева является 

лейтмотивом и присутствует во всех произведениях цикла; оно непосредственно 

связано с развитием сюжета и ключевыми элементами повествования (в первую 

очередь с предметным миром, образами персонажей, образом времени и 

пространства); 

5) мотив тоски в «таинственных повестях» по своему эмоциональному 

содержанию неоднороден: с одной стороны, это тоска-уныние, «тоска от», 

связанная с превосходством безликого, равнодушного природного начала над 

человеком; с другой стороны, это тоска-надежда, «тоска по», связанная с идеей 

бессмертия человеческой личности и заинтересованного в человеке личного 

Начала, преодолевающего инерцию равнодушной природы; 

6) настроение тоски в цикле «таинственных повестей» формируется в 

результате столкновения двух ценностных иерархий – теистической и 

пантеистической – и является той точкой, в которой, как в фокусе, сосредоточена 

эмоциональная оценка этого противостояния, его результатов, а также отношение 

повествования к каждой из парадигм; ценности, декларируемые пантеистической 

парадигмой, осмысляются писателем как нечто противное полноценному 

человеческому существованию, и в большинстве его текстов утверждается 

теистическая парадигма, характерная для восточно-христианской традиции. 

Апробация темы исследования. Основные положения диссертации нашли 

отражение в 9 публикациях, в том числе в 3 статьях, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобразования России.  

По теме диссертации были сделаны доклады на 6 международных и 

всероссийских конференциях: I Международная научно-богословская 

конференция кафедры филологии Московской духовной академии, посвященная 
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памяти профессора МДА М.М. Дунаева, «Таинство слова и образа». Сергиев-

Посад. 30 сентября 2016 г.; XII Международная научно-богословская 

конференция кафедры библеистики Московской духовной академии «Экзегетика 

и герменевтика Священного Писания». Сергиев Посад. 29–30 мая 2017 г.; IX 

Международная научная конференция «Евангельский текст в русской 

словесности: цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр». Петрозаводск. 5–8 

июня 2017 г.; II Международная научно-богословская конференция кафедры 

филологии Московской духовной академии «Таинство слова и образа». К 1030-

летию Крещения Руси. Сергиев-Посад. 3–4 октября 2018 г.; X Всероссийская 

научная конференции (с международным участием) «Евангельский текст в 

русской словесности». Петрозаводск. 21–24 сентября 2020 г.; III Всероссийская 

научно-богословская конференция (с международным участием) кафедры 

филологии Московской духовной академии «Таинство слова и образа». Сергиев-

Посад. 18–19 ноября 2020 г. 
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Глава 1. Настроение тоски в системе религиозно-философских доминант 

мысли и творчества И.С. Тургенева 

 

1.1. Диалектика всеобщего и личного в мысли и творчестве 

И.С. Тургенева 

 

Литературоведческая наука давно отказалась от той мысли, что смысл 

художественного произведения тождествен авторской интенции. Произведение 

искусства не философский трактат, не техническая документация. Оно не обязано 

в деталях повторять формы сознания своего автора, хотя бы потому, что не все 

написанное осознается сами художником до конца. Потому общим местом стало 

признание того факта, что после своего создания художественный текст начинает 

жить самостоятельной жизнью. Его смысл актуализируется скорее тогда, когда он 

попадает в фокус сознания читателя.  

И все же было бы большой ошибкой на этом основании игнорировать 

существование автора – живого человека, давшего жизнь произведению 

искусства. Ведь отчасти именно с ним мы вступаем в диалог, когда читаем текст. 

И, если мы хотим вести этот диалог полноценно, необходимо дать автору 

возможность высказаться. Тем более это важно, когда речь идет о научном 

анализе произведения. Исследование его формальной организации только 

выиграет, если появление того или иного структурного компонента произведения, 

а также его значение можно будет объяснить фактами внутренней жизни 

писателя.  

Для творчества И.С. Тургенева связь реального автора и созданного им 

художественного текста как нельзя более актуальна. «Художник в нем, – по 

словам Е.В. Петуховой, – находился в гармонии с человеком, и в произведениях 

отражалось настроение их автора»81. Как замечал прот. В. Зеньковский, 

 
81 Петухова Е.В. О пессимизме И.С. Тургенева. Юрьев: Типография К. Матисена, 1897. С. 4.    
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творчество И.С. Тургенева «нельзя оторвать от его мировоззрения»82, причем до 

такой степени, что можно даже говорить об автобиографичности его 

произведений. Г. Тиме пишет по этому поводу: И.С. Тургенев «всегда был 

неравнодушен ко всем своим героям – даже к тем из них, кто не был ему 

полностью близок. Определённый период своего времени писатель жил их 

жизнью, думал их мыслями, чувствовал, как они. Известно, например, что перед 

тем, как написать «Отцы и дети» Тургенев вёл дневник от имени Базарова. А если 

учесть, что кроме конкретных прототипов, которых довольно часто имели 

тургеневские персонажи <…> эти персонажи очень часто являлись и носителями 

определённых, зачастую глубоких философских идей, то авторская, хотя бы 

временная, (идентичность) героям приобретает особый смысл»83. 

Приступая к выявлению метафизических оснований мотива тоски в 

художественном пространстве произведений цикла «таинственные повести», а 

также к определению его мировоззренческой функции, необходимо прежде всего 

определить, какое место настроение тоски занимает в той системе 

аксиологических координат, которая, с одной стороны, формирует эмоционально-

ценностную ориентацию мысли и творчества И.С. Тургенева, с другой – 

соотносится с определенным типом религиозной парадигмы. Для решения этих 

задач в первой главе работы мы обратимся к религиозно-философским основам 

мировосприятия писателя.  

Необходимо отметить, что исследование данного аспекта творческого 

наследия И.С. Тургенева имеет давнюю традицию. Первыми, кто сосредоточил 

внимание на этой стороне его творчества, стали религиозные мыслители конца 

XIX – начала и середины XX века. В этом отношении необходимо упомянуть о 

работах (здесь и далее в алфавитном порядке) С.А. Андреевского84, 

 
82 Зеньковский В.В. Миросозерцание И.С. Тургенева // Издательство «Русский путь». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7 (дата обращения: 01.11.2020). 
83 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 9-10. 
84 Андреевский С.А. Тургенев. Его индивидуальность и поэзия. [Электронный ресурс]. URL: http://turgenev-

lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm (дата обращения: 01.11.2020). 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7
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К.Д. Бальмонта85, М.О. Гершензона86, Б.К. Зайцева87, В.В. Зеньковского88, 

В.Н. Ильина89, К.Г. Локса90, Д.С. Мережковского91, А.И. Незеленова92, 

П.Н. Сакулина93, Г.И. Чулкова94, П.В. Шаблиовского95, Л.И. Шестова96. Во второй 

половине XX века и особенно в конце столетия в связи с возобновившимся 

интересом к духовно-нравственным основам творчества русских писателей 

исследования в этой области были продолжены. Необходимо отметить работы 

С.М. Аюпова97, А.И. Батюто98, Е.Н. Беляковой99, И.А. Беляевой100, 

Н.Ф. Будановой101, В.М. Головко102, М.М. Дунаева103, Г.Б. Курляндской104, 

 
85 Бальмонт К.Д. Мысли о творчестве. Тургенев (Рыцарь Девушки-Женщины) // Литература и жизнь [Электронный 

ресурс]. URL: http://dugward.ru/library/balmont/balmont_mysli_o_tvorchestve_turgenev.html (дата обращения: 

01.11.2020). 
86 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 165 

с. 
87 Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. Париж: Ymсa-Press, 1949. 259 с. 
88 Зеньковский В.В. Миросозерцание И.С. Тургенева // Издательство «Русский путь». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7 (дата обращения: 01.11.2020). 
89 Ильин В.Н. Оккультизм Тургенева // В.Н. Ильин. Пожар миров: Избранные статьи из журнала «Возрождение» / 

Сост. и вступит. ст. А.П. Козырева. М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 453-495. 
90 Локс К.Г. Вера и сомнения Тургенева // Таинственное у Тургенева: Сборник статей / Под ред. И.Н. Розанова и 

Ю.М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 98-114. 
91 Мережковский Д.С. Памяти Тургенева // Литература и жизнь. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_pamyati_turgeneva.html (дата обращения: 01.11.2020); Он же. 

Поэт вечной женственности. [Электронный ресурс]. URL: http://merezhkovski.ru/proizved/poet.php (дата обращения: 

01.11.2020); Он же. Тургенев // Литература и жизнь. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_turgenev.html (дата обращения: 01.11.2020). 
92 Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1885. 262 с. 
93 Сакулин П.Н. И.С. Тургенев. На грани двух культур. М.: Тов-во «Мир», 1918. 102 с. 
94 Чулков Г.И. Памяти Тургенева // Г.И. Чулков. Покрывало Изиды: Критические очерки. М.: Золотое руно, 1909. 

С. 169-174. 
95 Шаблиовский П.В. Мировоззрение Тургенева. М.: Типо-литогр. т-во И.Н. Кушнеревъ и К°, 1914. 54 с. 
96 Шестов Л.И. Тургенев. Апофеоз беспочвенности // Электронная библиотека «Классика». [Электронный ресурс]. 

URL: http://az.lib.ru/s/shestow_l_i/text_1903_turgenev.shtml (дата обращения: 01.11.2020).  
97 Аюпов С.М. Эволюция тургеневского романа 1856-1862 гг.: соотношение метафизического и конкретно-

исторического: Дис. ... докт. филол. наук. Казань, 2001. 414 с. 
98 Батюто А.И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. 389 с.; Он же. Творчество И. С. Тургенева и критико-

эстетическая мысль его времени. Л.: Наука, 1990. 297 с.; Он же. Избранные труды. СПб.: Нестор-История., 2004. 

960 с. 
99 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. 152 с. 
100 Беляева И.А. Система жанров в творчестве И.С. Тургенева. М.: Изд-во МГПУ, 2005. 252 c.; Она же. Отцы и дети 

И.С. Тургенева: роман о вечном примирении // Филологический класс. Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2017. №3(49). 

С. 7-14; Она же. Творчество И.С. Тургенева: фаустовские контексты. СПб.: Нестор-История, 2018. 248 с.; Она же. 

Беляева И.А. «Помни мои последние три слова»: к вопросу о структуре финалов в романах Тургенева // 

Филологический класс. Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2018. №3(53). С. 25-32.  
101 Буданова Н.Ф. Достоевский и Тургенев. Творческий диалог. Л.: Наука, 1987. 197 с. 
102 Головко В.М. И.С. Тургенев: искусство художественного философствования. М.: Флинта, 2018. 244 с.; Он же. 

Философский дискурс И.С. Тургенева как значимое целое: монография. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. 252 с.; 

Он же. Философско-мировоззренческие и творческие искания И.С. Тургенева в контексте культуры: монография. 

Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. 233 с. 
103 Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 3. М.: Христианская литература, 2002. 762 с. 
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А.А. Новиковой-Строгановой105, Г.А. Тиме106, В.Н. Топорова107, J.B. Woodward108. 

Помимо монографий, этой же тематике посвящен и ряд статей, наиболее 

значимые из которых – работы А.А. Бельской109, В.А. Воропаева110, 

В.М. Головко111, И.А. Есаулова112, В.Н. Захарова113, Е.М. Конышева114, 

O.C. Кренжолек115, С.В. Кулешовой116, Ю.В. Лебедева117, Р. Майсурадзе118, 

М.В. Половневой и Л.П. Соломахиной119, В.Н. Солодовник120, 

 
104 Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. 230 с.; Она же. И.С. 

Тургенев и русская литература. М.: Просвещение, 1980. 192 с. 
105 Новикова-Строганова А.А. Христианский мир И.С. Тургенева. Рязань: Зерна-Слово, 2015. 336 с. 
106 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. 140 с. 
107 Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М.: Изд-во РГГУ, 1998. 192 с. 
108 Woodward J.B. Metaphysical conflict: A Study of the Major Novels of Ivan Turgenev. Munchen: Sagner, 1990. 178 p. 
109 Бельская А.А. Крест и роза в художественном пространстве «Отцов и детей» И.С. Тургенева // Ученые записки 
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Е.В. Хабибуллиной121, В.Г. Щукина122. Все вышеуказанные исследования 

посвящены анализу мировоззренческих, религиозно-философских основ 

творчества И.С. Тургенева, а также генетической и типологической связи 

формальных и содержательных элементов его произведений с текстами 

христианской словесности. 

Прежде всего необходимо отметить, что в области мысли И.С. Тургенев не 

был систематиком и выступал против каких бы то ни было умозрительных схем и 

абстрактных моделей. «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки 

не даётся»123 [П.: III, 180], – писал он Л.Н. Толстому. Сам он настаивал на том, что 

подлинная философия не есть результат исключительно рациональной 

деятельности. Это всегда нечто очень личное, выстраданное, обогащенное 

опытом жизни: «философическое убеждение каждого есть его создание» 

[C.: I, 163-164]. В первую очередь И.С. Тургенев был художником-реалистом. 

Окружающую действительность он воспринимал во всех ее противоречиях и 

свою основную задачу как художника видел в том, чтобы эти противоречия 

изобразить.  

И, тем не менее, обратившись к его мысли и творчеству, можно выделить и 

охарактеризовать основные категории, на которых, в силу их ценностной 

значимости, внимание И.С. Тургенева было сосредоточено в первую очередь. 

Более того, можно увидеть, что, осмысляя эти аксиологические доминанты, 

писатель вступает в пространство именно религиозной мысли.  

По словам С.А. Андреевского, «Природа… самое великое действующее 

лицо во всех произведениях Тургенева <…> Он её постигал и боготворил 

 
120 Солодовник В.Н. Загадочная Лукерья. Проблемы восприятия западной критикой «русской религиозной 

духовности» (на материале рассказа И. С. Тургенева «Живые мощи») // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Русская филология. М.: Изд-во МГОУ, 2009. №2. С. 160-170.  
121 Хабибуллина Е.В. Сакральные образы в рассказе И.С. Тургенева «Живые мощи»: лингвокультурный аспект // 

Филология и культура. Казань: Изд-во КФУ, 2013. №3(33). С. 153-157.  
122 Щукин В.Г. Тихий ангел. К истории одного из константных мотивов русской литературы // Имагология и 

компаративистика. Томск: Изд-во НИТГУ, 2014. №1. С. 52-68.  
123 Здесь и далее И.С. Тургенев цитируется по изданию: Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. 

/ АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом). М.: Наука, 1978-2018 с указанием в тексте диссертации серии С. 

(Сочинения), П. (Письма), тома (римск.) и страниц (арабск.)  
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одновременно как натуралист, как философ, как живописец и как поэт»124. 

Писатель мыслит природу как бесконечную гармонию, единый живой организм. 

В письме к С.Т. Аксакову И.С. Тургенев пишет: «Бесспорно, вся она (природа – 

Д.Б.) составляет одно великое, стройное целое – каждая точка в ней соединена со 

всеми другими» [П.: II, 204]. Я.П. Полонский замечал по этому поводу: 

И.С. Тургенев «любил слово “природа” и часто употреблял его, и терпеть не мог 

слова “материя”: просто не хотел признавать в нем никакого особенного 

содержания или особенного оттенка того же понятия о природе»125.  

Особый интерес в рамках нашей темы представляет антропологический 

аспект натурфилософии И.С. Тургенева. Тема взаимоотношений человека и 

природы проходит лейтмотивом через всю мысль и творчество писателя. Она, по 

словам В.М. Головко, «конфликтоорганизующая константа»126 художественного 

мира всех его произведений. Эта тема напрямую связана с вопросами смысла и 

цели человеческого бытия, которые являются основополагающими для всякого 

религиозного сознания. Обращение к ней обусловлено в первую очередь тем, что 

И.С. Тургенев стремится «к рассмотрению проблем человеческой экзистенции в 

онтологической парадигме»127.  

По мысли И.С. Тургенева, в природном единстве и гармонии человеку 

отведено свое место. Он «связан с ней (природой – Д.Б.) тысячью неразрывных 

нитей: он сын ее» [C.: IV, 516]. Довольно пространно писатель рассуждает на эту 

тему в своем письме к Беттине Арним. Человек, по его словам, – одно из 

величайших творений природы: «всё духовное в природе соединилось в одну 

светлую точку, которая называется “Я”? Чем была бы природа без нас, – чем были 

бы мы без природы? И то и другое немыслимо!» [П.: I, 352] По сути, 

И.С. Тургенев провозглашает субстанциональную общность сущностей человека 

 
124 Цит. по: Головко В.М. Философский дискурс И.С. Тургенева как значимое целое: монография. Ставрополь: 

Изд-во СКФУ, 2014. С. 18.  
125 Цит. по: Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... 

канд. филол. наук. Кострома. 2000. С. 13. 
126 Головко В.М. Философско-мировоззренческие и творческие искания И.С. Тургенева в контексте культуры: 

монография. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 106.  
127 Там же.  
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и природы, что является одним из принципиальных постулатов пантеизма: 

«между Вами и природой нет границы; в обоих живет один и тот же бог» 

[П.: I, 353].  

Однако единство с природой обретает не всякий. Для того чтобы принять 

участие в природной гармонии, необходимо «быть таким же правдивым, как сама 

природа <…> Чем сильнее человек стремится к простоте истины, тем богаче и 

содержательнее будет его общение с природой <…> под природой я разумею весь 

живой дух, ставший плотью» [П.: I, 353].  

Это мироощущение И.С. Тургенева вполне находит свое выражение в его 

творчестве. Здесь путь достижения человеком гармоничного существования 

представлен как путь достижения единства с природой. Яркий пример 

пребывания в этом единстве являет собой, по мысли писателя, простой русский 

народ. Не только благодаря тому, что в его образе также объективируется идея 

целого, всеобщего (ведь он, как и «природа, способен вечно возрождаться» 

[C.: I, 202]), но и по той причине, что простой русский человек является 

носителем религиозной веры. Не случайно размышления И.С. Тургенева о 

природности русского народа соседствуют с рассуждениями о его религиозности. 

Так, в своем небольшом очерке «Путешествие по святым местам русским» (1836), 

еще молодой писатель замечает: «Какое неизъяснимо величественное явление 

представляет нам история христианства! <...> И этому причиною было 

могущество истины, непреодолимая сила веры на простые, неиспорченные души» 

[C.: I, 173]. Здесь важно отметить, что, по мысли И.С. Тургенева, молодость 

русского народа характеризуется его чистотой и детской непосредственностью. 

Нет еще в нем той болезненной раздробленности сил сердца и рассудка, которая 

появится позже в период зрелости. Именно благодаря этому в прежние времена 

люди находились с природой в единстве и гармонии. А потому и принятие новой, 

неизвестной веры, которая хранила в себе залог этой гармонии, было для русского 

человека естественно и непринуждённо. Как говорится, подобное тянется к 

подобному. Выбор пути веры русским человеком – это одновременно и 
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стремление к более тесному соединению с природой. «“Будьте как дети”, – сказал 

Спаситель, – и как дети, послушные зову отца, народ русский последовал князю 

своему на берег Днепра, где святая вера приняла их в свои объятия» [C.: I, 173].    

Благодаря вере эта простота природной жизни, по мысли И.С. Тургенева, до 

сих пор хранится в русском человеке. Ею обусловлено его ровное и спокойное 

отношение ко всему происходящему вокруг, включая в том числе и саму смерть. 

Для русского человека это словно нечто естественное, не более, чем один из 

природных циклов. Со всей силой об этом свидетельствует рассказ «Смерть» 

(1847). «Удивительно умирает русский мужик! – описывает рассказчик свои 

впечатления. – Состояние его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни 

тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто» [C.: III, 200]. 

По замечанию Г. Тиме, И.С. Тургенева удивляет «покорная простота 

умирающего: словно спокойное возвращение в лоно природы и бессловесная 

покорность высшей (божественной?) воле. По всей видимости, Тургенев 

задумался именно над православным веропослушанием, так как все время 

повторяет слово “русский”»128.  

Весь цикл «Записки Охотника» пронизан этими настроениями. Как точно 

подметил М. Гершензон, это любовная книга, «потому что Тургенев в ней именно 

любуется: утихнув душою, любовно созерцает “природу”», словно призывает 

читателя учиться у нее «ее правильному и спокойному ходу, ее смирению»129. 

Природная гармония пронизывает крестьянский мир «Записок Охотника», 

который состоит преимущественно из носителей свободного, цельного духа. По 

замечанию Г.Б. Курляндской, так в мировоззрении писателя проявляют себя 

понятия «свойственные христианскому православному сознанию»130. Не случайно 

 
128 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 36-37. 
129 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 68. 
130 Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. С. 11. 
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еще К. Аксаков заметил, что в «Записках охотника» И.С. Тургенев приблизился к 

«великой тайне жизни, которая лежит в русском народе»131. 

Путь обретения гармонии с природой на путях религиозной веры мы 

находим в рассказе «Живые мощи» (1874). Лукерья, «Богом убитая» [C.: III, 338], 

лежит парализованная. Несмотря на весьма скорбные обстоятельства, в которых 

она оказалась, девушка не теряет душевного равновесия. Более того, именно 

тяжкая болезнь становится для нее причиной обретения гармонии. Лукерья 

чувствует единство с миром, который ее окружает: она слышит, как «крот под 

землей роется», чувствует самые слабые запахи, ощущает, как цветут злаки и 

деревья, животные и птицы приближаются к ней без всякого страха [C.: III, 330-

331]. Г. Тиме верно замечает по этому поводу: «в образе Лукерьи словно 

персонифицировалась сама природа»: в ней живет «“здоровое чувство” 

природности <…> в отличие от больного рефлексией разума, занятого “жвачкой 

собственного вздора”»132. Лукерья подавила в себе болезненную раздвоенность 

сердца и рассудка, от которой страдает человек, потерявший связь с природой. 

Она, по словам М. Гершензона, научилась жить здесь и сейчас, не рассматривая 

прошлое, не страшась будущего133. «Лежу я себе, лежу-полеживаю – и не думаю; 

чую, что жива, дышу – и вся я тут (курсив мой – Д.Б.) Смотрю и слушаю» 

[C.: III, 331]. По мысли исследователя, в образе девушки И.С. Тургеневу удалось 

воплотить «классический образец свободного духа»134.  

Своей кульминации идея единства русского народа с Богом, его 

причастности всеобщей гармонии, достигает в стихотворении «Христос» (1878). 

По замечанию В. Головко, здесь в облике Спасителя представлено «выражение 

абсолютной нормы гармоничного бытия»135. Что важно, Его лицо – «Лицо, как у 

всех, – лицо, похожее на все человеческие лица» [C.: X, 162]. Идея весьма 

 
131 Цит. по: Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. С. 11.  
132 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 
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характерная для христианской традиции, согласно которой, Церковь – «тело 

Христово» (Еф. 1:22-23), в котором «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни 

свободного; нет мужеского пола, ни женского» (Гал. 3:28), а в конце человеческой 

истории «будет Бог все во всем» (1Кор. 15:25).  

Таким образом, мы видим, что природа занимает в мысли и творчестве 

И.С. Тургенева позицию аксиологической доминанты, которая предлагает свой 

«способ достижения бессмертия». При этом рассуждение о взаимоотношениях 

природы и человека приобретают порой ярко выраженный религиозный подтекст.    

 

Однако то, что именно жизнь в единстве с природой зачаcтую мыслится 

И.С. Тургеневым в качестве высокого идеала, становится очевидным из того, как 

он осмысляет неприродное бытие. Материалом анализа для писателя становится в 

первую очередь собственный духовный опыт. «То, что мы не живём в истине, так 

легко видеть!» [П.: I, 352] – замечает он около 1840 года. Причина этого, по 

мысли И.С. Тургенева, в эгоизме. Порой, замечает он в письме к Беттине Арним, 

чувствуешь в глубине души «какую-то сдавленность, внутреннюю скованность, 

которая появляется как раз в тот миг, когда природа овладевает человеком, – 

тогда узнаёшь свои пределы, ту темь, которая не хочет исчезнуть в ярком свете 

самозабвенья, тогда скажешь себе: “Ты всё еще эгоист!”» [П.: I, 352] Так начало 

рассудочное вступает в конфликт с естественной, природной стихией, к которой 

человек причастен по факту своего рождения. 

Впервые обстоятельно И.С. Тургенев рассуждает об этом в рецензии на 

перевод М. Вронченко «Фауста» Гете (1844). Эгоист «становится центром 

окружающего мира; он (сам не сознавая своего добродушного эгоизма) не 

предается ничему; он все заставляет себе предаваться; он живет сердцем, но 

одиноким, своим, не чужим сердцем» [С.: I, 202]. В любви он несчастен, так как 

не способен дарить себя другому; в вопросах общественных, о которых может 

рассуждать долго и вдохновенно, бесполезен, так как не готов посвятить себя 

служению ближнему. Именно таков, по словам И.С. Тургенева, Фауст, который 
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на протяжении всей трагедии занят только одним собой. «Для Фауста не 

существует общество, не существует человеческий род: он весь погружается в 

себя; он от одного себя ждет спасения» [С.: I, 206]. Фауст один из тех, в ком со 

всей силой проявляет себя мефистофелевское начало. «Мефистофель – бес 

каждого человека, в котором родилась рефлексия; он воплощение того отрицания, 

которое появляется в душе, исключительно занятой своими собственными 

сомнениями и недоумениями; он – бес людей одиноких и отвлеченных, людей, 

которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их 

собственной жизни и которые с философическим равнодушием пройдут мимо 

целого семейства ремесленников, умирающих с голода» [С.: I, 210].  

Размышления на эту тему И.С. Тургенев продолжает в статье, которой 

суждено стать программой всего его творчества, – «Гамлет и Дон-Кихот» (1860). 

По словам М. Гершензона, та мысль, которую он здесь высказал, представляет 

«идеологическую канву его творчества»136. В статье писатель выделяет два 

противоположных типа человеческой природы. Первый тип – Гамлет, второй – 

Дон-Кихот (о нем более подробно будет сказано ниже). Принцип, согласно 

которому происходит подобная классификация, – отношение каждого к идеалу. 

По мысли И.С. Тургенева, для одних идеал, который является основой и целью их 

бытия, находится или в них самих, или вне их, «другими словами, для каждого из 

нас либо собственное я становится на первом месте, либо нечто другое, 

признанное нами за высшее» [С.: V, 331]. Гамлет, в отличие от Дон-Кихота, живет 

для себя. Он эгоист. Именно его «я» – та «исходная точка, к которой он 

возвращается беспрестанно <…> он скептик – и вечно возится и носится с самим 

собою» [С.: V, 331]. Рефлексия в Гамлете достигает своего апогея. «Постоянно 

наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои 

недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, 

живет, питается этим презрением» [С.: V, 331]. Гамлеты бесполезны и 

 
136 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 

78.  
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асоциальны, они презирают толпу: «ничего ей не дают, они ее никуда вести не 

могут, потому что сами никуда не идут. Да и как вести, когда не знаешь, есть ли 

земля под ногами?» [С.: V, 337] А потому И.С. Тургенев заключает: «Гамлет тот 

же Мефистофель, но Мефистофель, заключенный в живой круг человеческой 

природы» [С.: V, 340]. Если Дон-Кихот олицетворяет собой центробежную силу 

природы, то Гамлет есть воплощение «центростремительной силы природы» 

[С.: V, 341]: он смотрит на себя как на центр мироздания и считает, что все 

существующее в этом мире, существует исключительно для него.  

В этом причина тоски Гамлетов. Они желают утвердить свое «я», и таким 

образом достичь счастья, однако это не приносит им никакого удовлетворения, но 

только усугубляет страдания, ведь этот путь уводит их все дальше, прочь от 

природной гармонии. Механизм возникновения этого настроения обстоятельно 

описывает М. Гершензон. По его словам, оно обязано возникновению в человеке 

гипертрофированного рассудочного начала, которое противостоит 

«естественному чувственно-волевому центру». В результате человек не может 

адекватно воспринимать окружающую действительность. В силу избыточной 

рассудочно-аналитической деятельности чувство реальности оказывается 

потерянным. В итоге в человеке «развивается тяжелая метафизическая тоска»: он 

«мучится вопросом о смысле жизни или сознанием ее бессмысленности и, 

чувствуя себя не органической частью целого, а отщепенцем, видит это целое 

перед собою и боится его»137.   

Так возникает тургеневский тип «лишнего человека», который не просто 

социальный изгой, но в первую очередь «внутренний скиталец»138. Каждый из 

«лишних людей» страдает мучительным разладом. С подобными мы встречаемся 

уже в «Записках охотника». Здесь, для того чтобы показать контраст между 

природным и неприродным бытием, И.С. Тургенев, по мысли М. Гершензона, 

вводит в свой цикл очерк «Гамлет Щигровского уезда» (1849), который как раз и 

 
137 Гершензон М.О. Указ. соч. С. 49. 
138 Федосеенко Н.Г. И.С. Тургенев: К вопросу о «лишнем человеке» // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия 9: Филология. Востоковедение. Журналистика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. №3-2. С. 130. 
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посвящен теме разрушительной силы рефлексии. Рассказ пронизан пафосом 

тоски. Герой сокрушается о том, что загубил молодость, участвуя в философских 

кружках, рассуждая на отвлеченные темы. Трагедия в том, что все это 

неприложимо к реальной жизни и, тем более, не может дать человеку счастья. 

В своей характеристике Гамлетов И.С. Тургенев не обходит стороной и 

вопроса веры139. Гамлет, по его словам, олицетворяет собой «анализ прежде всего 

и эгоизм, а потому безверье» [С.: V, 333]. В Гамлете «воплощено начало 

отрицания» [С.: V, 339]. Он унылый скептик. Даже «если бы сама истина 

предстала воплощенною перед его глазами, Гамлет не решился бы поручиться, 

что это точно она, истина» [С.: V, 335-336]. Говоря о безверии Гамлетов, 

И.С. Тургенев подразумевает веру в самом широком смысле этого слова – как 

устремленность человека к идеалу, который находится вне его. Однако этот идеал 

может носить вполне религиозный характер.  

Религиозное измерение безверия Гамлетов И.С. Тургенев изображает уже на 

страницах своих ранних произведений. Рядом с теми, кто обладает простотой 

души, находится в гармонии с окружающим миром и с Богом, писатель 

изображает героев гордых, которые пытаются утвердить «волю человека». Это не 

приносит им ничего, кроме страданий. Один из таких – персонаж поэмы «Стено» 

(1834). Утратив любимую, он потерял веру в Бога, а вместе с этим и способность 

кого-либо полюбить. Счастье, к которому он так стремится, становится для него 

недостижимым. 

«Когда я был молод,  

Я свято верил в Бога; часто слушал  

Слова святые в храме; верил я.  

Меня судьба возненавидела, – и долго  

Боролся я с моим врагом ужасным…  

Но, наконец, я пал <…>  

 
139 Со всей подробностью об этом пишет в своей статье Т.В. Швецова: Швецова Т.В. Эстетическое воплощение 

Гамлета в художественном сознании И.С. Тургенева // Филология и человек. Барнаул: Изд-во АГУ, 2013. №1. С. 7-

19.  
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Мне грустно было веру потерять <…>  

<…> с этих пор  

Я часто думал возвратить молитвой  

Огонь и жизнь в мою холодную  

Нагую душу… Нет, вотще! Во мне  

Иссохло сердце и глаза! Уж поздно!  

Я сделал шаг, и вдруг за мною тяжко  

Низринулась скала – и преградила  

Мне шаг назад» [С.: V, 338].  

При этом Стено понимает, что именно религиозная вера могла бы спасти 

его:  

«Я, как неба, жажду веры… жажду долго, 

А сердце пусто до сих пор. О, если 

Ты мне ее мог, мой старец, возвратить,  

То я готов всю жизнь тебе отдать…» [С.: V, 351]  

Образу Стено противостоят образы Джулии, ее брата Джакоппо и монаха 

Антонио. Они живут просто, не противопоставляя себя судьбе и природе, с 

которой находятся в состоянии гармонии. Они непосредственны, а потому 

счастливы. По замечанию М. Гершензона, в 1834 Стено пока еще герой для 

И.С. Тургенева. Однако позже, начиная с 40-х годов для И.С. Тургенева подобное 

«распадение личности есть уродство и зло, цельность и непосредственность 

чувства – здоровье и благо… Раздумье о раздвоении личности и о цельном 

человеке проходит красной нитью через все его творчество: Стено – первый из 

“лишних людей” Тургенева, Джулия – первая из его сильных цельностью духа 

девушек»140.  

Об этой же болезненной рефлексии и тоскливом настроении в религиозном 

аспекте читаем в стихотворении «Разговор» (1844). Здесь перед нами образ 

 
140 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 19.   
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отшельника, который прожил полную жизнь и представляет собой цельную 

натуру. Ему противостоит молодой человек, который заражен рефлексией. По 

мнению М. Гершензона, ключ к пониманию поэмы дан во вступлении к ней.  

«И спящий мир дышал бессмертной красотой… 

Но глаз не подымал и проходил я мимо; 

О жизни думал я, об Истине святой, 

О всем, что на земле навек неразрешимо. 

Я небо вопрошал… и тяжко было мне –  

И вся душа моя пресытилась тоскою… 

А звезды вечные спокойной чередою 

Торжественно неслись в туманной вышине» [С.: I, 94].        

По словам исследователя, это произведение «личная жалоба 

И.С. Тургенева»141 о той метафизической тоске, которая мучила его самого и 

которой он наполнил образы героев своих произведений.  

Таким образом, подобно идеалу гармоничного сосуществования с 

природой, проблема рефлексии, внутреннего разлада, который мучает человека, а 

также связанная с этим состоянием тоска, также осмысляется И.С. Тургеневым в 

том числе и в религиозном аспекте.  

К слову, по мысли писателя, мефистофелевский эгоизм – неизбежный и 

закономерный этап в жизни каждого народа и каждого человека [С.: I, 202]. В 

этом отношении И.С Тургенев противопоставляет современному человечеству, 

которое в своей массе поражено мефистофелевским духом рефлексии 

(«присутствие элемента отрицания, “рефлексия”, в каждом живом человеке, – 

пишет он, – составляет отличительную черту нашей современности» [С.: I, 224]), 

человека прошлого, «еще естественного и цельного, связанного с природой»142.  

Важно отметить, что сам этот бунт индивидуального сознания, по мысли 

писателя, не есть нечто статичное. Он есть не что иное, как проявление 

 
141 Гершензон М.О. Указ. соч. С. 38-39. 
142 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 34. 
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врожденного для каждого живого существа стремления к обретению гармонии и 

цельности, которыми обладает природа. А следовательно, в конечном счете 

стремление к слиянию с ней. Именно в тоске Гамлетов, в их страданиях и 

метаниях проглядывает тяга к тому самому единству, которого они избегают. 

Трагедия Фауста и Гамлета – трагедия человека, который «без веры в счастье 

стремится к нему» [С.: I, 214]. По замечанию Г. Тиме, «Человек, сознающий себя 

как личность, словно противостоит самой Природе и тем самым разрушает 

собственную природную сущность. Однако непосредственно в рефлексии 

заложено и стремление к достижению гармонии с природным началом»143. 

Поэтому и само явление рефлексии получает у И.С. Тургенева двойственную 

оценку: «рефлексия – наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье» 

[С.: I, 224]. Гибель, так как уводит человека от природного единства, спасение, 

потому что именно она побуждает его к этому же единству стремиться.  

Эту особенность природного цикла, диалектику между индивидуальным и 

общим, он так описывает в письме к С.Т. Аксакову: «стремление её (природы – 

Д.Б.) в тоже время идёт к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная 

единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя 

средоточием вселенной, обращала бы всё окружающее себе в пользу, отрицала бы 

его независимость, завладевала бы им как своим достоянием. <…> Из этого 

разъединения и раздробления, в котором, кажется, всё живет только для себя, – 

…выходит именно та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, всё, что 

существует – существует для другого, в другом только достигает своего 

примирения или разрешения – и все жизни сливаются в одну мировую жизнь» 

[П.: II, 204].  

Таким образом, мы видим, что, осмысляя противостояние между двумя 

ключевыми ценностями этого бытия, природой и человеком, И.С. Тургенев 

вступает в область религиозного сознания. Единство с природой-богом и 

 
143 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 33. 
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напротив, обособленность от нее – рассматривается им практически в 

сотериологическом аспекте. При этом важным свойством рефлексирующего 

сознания, которое, с одной стороны, утратило единство с природой, а с другой, 

стремится к этому единству, является настроение тоски.   

 

Какие же пути предлагает И.С. Тургенев, для того, чтобы победить эту 

мучительную болезнь и достичь единства со всеобщим? Это слияние, по мысли 

писателя, возможно на путях преодоления своей индивидуальности, вплоть до 

отказа от собственного «я». Так возникает еще одна важная тема мысли и 

творчества классика – тема долга.  

Необходимо отметить, что для творчества И.С. Тургенева характерна «в 

русле российской традиции <…> тенденция к решению метафизических вопросов 

в конкретной социально-психологической плоскости»144. В этом отношении для 

него человек не только часть природы, но и часть социального целого. По словам 

писателя, «краеугольный камень человека не есть он сам, как неделимая единица, 

но человечество, общество, имеющее свои вечные, незыблемые законы» [С.: I, 

216]. Здесь идеал природной гармонии переносится И.С. Тургеневым на 

общество, служение которому мыслится им как наивысшая цель. 

Своеобразный манифест, программу действий, находим в уже упомянутой 

нами статье «Гамлет и Дон-Кихот». Рефлексирующему и равнодушному к 

происходящему вокруг него, а потому и страдающему от тоски Гамлету 

противостоит Дон-Кихот. Вся его жизнь – самозабвенное служение идеалу, 

который находится вне его. В отличие от эгоиста Гамлета, «жить для себя, 

заботиться о себе – Дон-Кихот почитал бы постыдным» [С.: V, 332]. Все свои 

силы он направляет на противостояние злу и тем силам, которые враждебны по 

отношению к человеку. Отличительная черта Дон-Кихота – жертвенность. Люди, 

хоть и смеются над ним, но в итоге признают его и, преклоняясь перед его 

 
144 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 97.  



40 
 

 
 

 

благородством и высокими порывами души, идут за ним. Яркий пример тому – 

Санчо Панса, который хоть и не упускает шанс посмеяться над хозяином, 

бесконечно предан ему. Дон-Кихот – воплощение силы, которую И.С. Тургенев 

называет центробежной. По закону этой силы «все существующее существует 

только для другого» [С.: V, 341].  

Именно самозабвенное служение ближнему И.С. Тургенев считает путем 

преодоления кризиса, в котором оказалась образованная часть российского 

общества. С образом Дон-Кихота неизбежно связана тема долга, следование 

которому подобные герои предпочитают личному счастью.  

Как и в случае с Гамлетом, размышления И.С. Тургенева о типе Дон-Кихота 

имеют религиозный подтекст. Дон-Кихот, по словам писателя, выражает собою 

«веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в 

истину, находящуюся вне отдельного человека, но легко ему дающуюся, 

требующую служения и жертв» [С.: V, 332]. Дон-Кихот «верит крепко и без 

оглядки» [С.: V, 332]. Подобное отношение к идеалу, который является для 

человека основой и целью существования, в произведениях И.С. Тургенева 

приобретает различные формы. 

Так, чисто религиозный аспект этого подвига мы видим в стихотворении 

«Монах» (1879). На путях аскетического подвига «он добился того, что 

уничтожил себя, свое ненавистное я» [С.: X, 332]. Однако, как было упомянуто 

выше, для И.С. Тургенева характерна тенденция решать вопросы 

метафизического порядка в первую очередь в социальной плоскости. Подобное 

можно видеть в «Дворянском гнезде». Тип Дон-Кихота воплощается здесь в 

образе Лизы Калитиной, для которой следование нравственному долгу напрямую 

связано с вопросами религиозной веры в ее традиционном православном 

понимании145. Если героиня повести «Фауст» погибла, забыв на мгновение о 

своем долге, то Лиза ведет себя иначе. Руководствуясь евангельской максимой, 

 
145 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 65-69. 
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она подавляет в себе личное начало: не позволяет желанию личного счастья взять 

верх над теми моральными принципами, которые предлагает традиция 

христианской веры. «Вот почему она “любила всех и никого в особенности”, а 

восторженно любила одного Бога, т.е. тот образ, который один способен 

растворять в себе личность без остатка. Она <…> твердо знает: счастье на земле 

зависит не от нас, – оно в руке Бога, поэтому искать счастья – грех, и Бог 

наказывает за это; искать счастья – значит ставить свою волю выше Божией и ей 

следовать»146.    

Следование долгу на религиозном поприще может приобретать у 

персонажей произведений И.С. Тургенева фанатичный оттенок. В этом смысле 

важно отметить интерес писателя к тематике старообрядческого раскола и 

сектантства. Известно, что он читал житие протопопа Аввакума, интересовался 

русскими древностями. Летом 1852 г. он сообщает Аксаковым, что познакомился 

с трудами И. Сахарова «Сказания русского народа», А. Терещенко «Быт русского 

народа», И. Снегирева «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». 

Знакомится с трудами А.П. Щапова и В.И. Кельсиева, Н.И. Субботина, которые 

писали о старообрядчестве147. По словам Н.Л. Бродского, в разработке этой 

проблемы, И.С. Тургенев «открыл новый мир народной жизни, коснулся глубоких 

тайников русской религиозной мысли»148. 

Именно фанатичное служение религиозной идее становится центральной 

темой в рассказах «Касьян с Красивой Мечи» (1851), «Степной король Лир» 

(1870) и «Странная история» (1870), в которых выведены типы странников, 

Христа ради юродивых. Эта же тема воплощается в образе няни Лизы Калитиной 

Агафьи, которая не смогла ужиться с теткой главной героини, ушла на богомолье 

и не вернулась: «Ходили темные слухи, будто она удалилась в раскольничий 

скит» [С.: VI, 113]. Это самые яркие примеры. Но так или иначе И.С. Тургенев 
 

146 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 59-60. 
147 Маслова Ю.В. Тургенев и старообрядчество. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-

turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html (дата обращения: 01.11.2020).   
148 Бродский Н.Л. И.С. Тургенев и русские сектанты. М.: Изд-во литературного кружка «Никитские Субботники», 

1922. С. 9.  

http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html
http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html


42 
 

 
 

 

затрагивает тему странничества и юродства и в других произведениях. Все это 

люди, тоскующие «по правде-справедливости, мечтающие об ином мире»149. 

Существует свидетельства, согласно которым в середине 1860-х годов у 

И.С. Тургенева появился замысел исторического романа. Предполагалось, что его 

главным героем будет священник из Суздаля Никита Добрынин по прозвищу 

Пустосвят. Это реальный исторический персонаж, один из вождей 

старообрядчества. Главное событие романа – старообрядческий бунт, который 

произошел в Москве 5 июня 1682 года. И.С. Тургенев был убежден, что эта тема 

будет интересна читателю, так как можно говорить об «общности психологии 

революционно настроенных радикалов и противящихся духовному насилию 

старообрядцев. Проспер Мериме писал Тургеневу 24 апреля 1868 года: “Вы 

совершенно правильно сказали: раскольники ХVII века были 

революционерами”»150.  

Здесь очень уместно перейти к следующему типу активности, которая также 

имеет религиозный характер. Речь идет об активности социальной, которая 

внешне никак не связана с вопросами веры и неверия в их конфессиональной 

интерпретации. Однако, как уже было сказано выше и как замечал Н.А. Бердяев, 

«для русского сознания XIX в. характерно, что русские безрелигиозные 

направления – социализм, народничество, анархизм, нигилизм и самый наш 

атеизм – имели религиозную тему и переживались с религиозным пафосом»151.  

Пример подобного рода религиозности мы встречаем в романе «Накануне» 

(1859). В первую очередь она находит свое воплощение в образе главного героя, 

Инсарова. Он изображен как целеустремленная личность, чьи мысли 

сосредоточены лишь на одном – на исполнении своего долга перед Родиной. При 

одном упоминании о родной земле, «всё существо его как будто крепло и 

стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине 

 
149 Бродский Н.Л. И.С. Тургенев и русские сектанты. М.: Изд-во литературного кружка «Никитские Субботники», 

1922. С. 22.   
150 Маслова Ю.В. Тургенев и старообрядчество. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-

turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html (дата обращения: 1.11.2020).   
151 Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 198.  

http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html
http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html
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глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь» [С.: VI, 203]. О том, что его 

любовь к Родине носит характер практически религиозного поклонения, 

свидетельствует и он сам: «вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою 

родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше 

всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога?» [С.: VI, 214] Это жертвенное 

служение идее, которая определяет теперь все мысли и поступки человека, 

подобно некоему трансцендентному Началу. Весьма показательны в этом смысле 

размышления Елены об Инсарове: «оттого так ясно на душе, что он весь отдался 

своему делу, своей мечте <…> Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, 

тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу: то хочет» [С.: VI, 227]. 

Если подвиг Инсарова имеет лишь типологическое сходство с подвигом 

религиозным, то о том, что самоотверженное социальное служение Елены уходит 

своими корнями в религиозное измерение именно в его конфессиональном 

воплощении, в тексте имеется ряд намеков. В детстве она познакомилась с нищей 

девочкой Катей, которая говорила, что хочет уйти из дома от злой тетки и жить 

«на всей Божьей воле» [С.: VI, 183]. Все это казалось Елене «чем-то особенным, 

чуть не священным»152. Под этими впечатлениями она «думала о нищих, о Божьей 

воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку и сумку наденет, и 

убежит с Катей, как она будет скитаться…» [С.: VI, 183] Опять же перед нами 

мотив странничества, который тесным образом переплетен с предчувствием 

священного, неотмирного. Поэтому такой исследователь, как В.М. Маркович 

видит в Елене «метафизическую жажду абсолютной свободы и метафизическую 

тоску по идеалу какого-то “иного” бытия»153. 

Даже в образе Базарова исследователи усматривают нечто наподобие 

религиозной фанатичности, которая характерна для русских сектантов. По словам 

 
152 Бердяев Н. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008С. 198.  
153 Маркович В.М. И С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 

С. 173.  
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Ю.В. Масловой, «Базаров – это такой “старовер навыворот”: он проповедует и 

бунтует не за “старое” против “нового”, а наоборот»154. 

В этом смысле религиозные мотивы обусловливают и стремление русского 

человека остаться безымянным. По мысли И.С. Тургенева, это отличительная 

черта нашего национального характера. «Ах, с каким удовольствием я изобразил 

бы “безымянного человека”, это полное отречение от себя и от всего, чем люди 

дорожат и во все века дорожили. Правда, только русский человек может выдумать 

и быть способным на такую штуку»155, – говорил он, по воспоминаниям одного из 

современников. Подобное стремление к безымянности мы находим в романе 

«Новь», где высказывается идея о «хоровом развитии» «безымянной Руси», а 

также в стихотворении «Порог», где героиня заявляет: «Мне не нужно ни 

благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени» [С.: X, 148].  

Все эти типы служения внешнему идеалу есть ни что иное, как развитие 

характера Дон-Кихота в разных плоскостях. Все они взаимосвязаны, во всех 

«нельзя не заметить аналогии со стремлением слиться с сознанием природным, с 

самой Природой, роль которых в данном случае как будто выполняет идея 

общественная, само общество, устремлённое к нравственному идеалу»156. Все они 

так или иначе связаны как с сознательной религиозностью, так и 

подсознательной. 

И все же, участие в природной гармонии остается для И.С. Тургенева 

заданностью и целью. Большинство героев его произведений находятся в 

непрестанном движении. Возможность причастия всеобщему открывается им на 

путях подвига: верность роду, следование социальному долгу, долгу 

религиозному. Именно те, кто идет этой дорогой, обладают высоким 

достоинством и имеют право называться человеком.  

 
154 Маслова Ю.В. Тургенев и старообрядчество. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-

turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html (дата обращения: 01.11.2020).   
155 И.С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников / Под ред. Н.К. Пиксанова. М.-Л.: Academia, 

1930. С. 240. 
156 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 106.  

http://www.kzref.org/yu-v-maslova-i-s-turgenev-i-staroobryadchestvo-v-poslednee-vre.html
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Но тогда получается, что путь к природной гармонии, которая есть 

гармония всеобщего, а не индивидуального, лежит через высшее напряжение того 

самого «я», от которого следует отказаться. Более того, в точке высочайшего 

напряжения этого «я» и раскрывается все благородство и глубина человеческой 

личности. Именно здесь мы подходим к тому парадоксу в мысли и творчестве 

И.С. Тургенева, которая составляет их отличительную и характерную черту. 

 

Было бы неверно сводить мировоззрение И.С. Тургенева к единственной 

диспозиции «природное, всеобщее – индивидуальное», с однозначными оценками 

каждого начала. Отношение И.С. Тургенева к идеалу гармонии целого, а также к 

бунту против этого целого индивидуального сознания, неоднородно и внутренне 

противоречиво. 

В письме к М. Бакунину и А. Ефремову писатель признается, что с самого 

своего детства в его отношениях с природой была некоторая двойственность: 

«Природа улыбалась мне. Я всегда живо чувствовал её прелесть, веяние Бога в 

ней; но она, прекрасная, казалось, упрекала меня, бедного, нелепого, 

исполненного тщетных сомнений» [П.: I, 63].  

В его творческом наследии образ природы также амбивалентен. 

Размышление о ней и ее отношении к человеку рождают в душе героев сомнения. 

Так, Берсенев делится своими впечатлениями: «странное чувство возбуждает в 

нас природа. Все в ней так полно, так ясно, я хочу сказать, так удовлетворено 

собою, что мы это понимаем и любуемся этим, и в то же время она, по крайней 

мере во мне, всегда возбуждает какое-то беспокойство, какую-то тревогу, даже 

грусть <...> я хочу сказать, того, что нам нужно, у нее нет?» [С.: VI, 165] 

В чем причина этих сомнений и тревог? И.С. Тургенев ощущает 

определенное напряжение, которое существует в отношениях между природой и 

человеком и которое невозможно снять единственно диалектикой мысли, как это 

имело место в умозрительных схемах немецких философов. По замечанию 

В. Головко, писатель глубоко сомневался в том, что единство двух начал 
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возможно: «вопрос о “гармонии” человека и природы всегда сохранял для него 

проблемную остроту»157.  

Способен ли человек до конца слиться с природой, даже если он следует 

пути Дон-Кихота? Проблема в том, что наряду с рассуждениями о слиянии 

индивидуального «я» и природного целого, по сути, уничтожении этого «я», 

именно это самое человеческое «я» мыслится писателем как высшая ценность. 

Оно является альтернативной природе аксиологической доминантой.     

И причина этого заключается в том, что все в природе так или иначе 

повторяется, но только не человек. Он уникален и неповторим. Человек – это 

существо, в котором живет убеждение, что он сродни иным мирам, душа которого 

предчувствует собственное бессмертие; существо, которое стремится 

удовлетворить высокие запросы своего духа, стремится к диалогу. Однако 

природа молчит. «Сколько… ни стучись природе в дверь, – рассуждает Шубин, – 

не отзовётся она понятным словом, потому что она немая» [С.: VI, 165]. 

В этом отношении показательны рассуждения И.С. Тургенева в письме к 

Полине Виардо. Здесь он резко противопоставляет человека и природное начало. 

Оно характеризуется им как «равнодушная, повелительная, прожорливая, 

себялюбивая, подавляющая – это жизнь, природа или бог; называйте её как 

хотите» [П.: I, 425]. 

Единственное, что природу интересует и к чему она стремится – сохранить 

равновесие и баланс между всеми своими частями. В этом смысле она не делает 

никакого различия между человеком и насекомым. В письме к Е.Е. Ламберт 

(1862) И.С. Тургенев сокрушается: «сознаю я совершение каких-то вечных, 

неизменных, но глухих и немых законов над собою – и маленький писк моего 

сознания так же мало тут значит, как если бы я вздумал лепетать <я, я, я>... на 

берегу невозвратно текущего океана. Муха ещё жужжит, а через мгновенье – 

 
157 Головко В.М. Философско-мировоззренческие и творческие искания И.С. Тургенева в контексте культуры: 

монография. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 119.  
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тридцать, сорок лет – тоже мгновенье – она уже жужжать не будет – а зажужжит – 

та же муха, только с другим носом, – и так во веки веков» [П.: I, 129].  

С особой силой об этом равнодушии вечной природы к человеку 

И.С. Тургенев пишет в своих стихотворениях в прозе («Разговор» (1878), 

«Природа» (1879), «Дрозд 1» (1877)). Природа извергает вон, как ненужное все то, 

что каким-то образом нарушает ее извечную гармонию, стремится обрести личное 

счастье, по сути, утвердить свое «я». Она или подавляет человека при помощи 

безликих и равнодушных законов мироздания, которые доступны рациональному 

осмыслению, или при помощи таинственных, зачастую инфернальных сил. 

Именно по этой причине в творчестве писателя такое важное место занимает тема 

фатума и рока, которые довлеют над человеком. Усугубляется эта ситуация тем, 

что человек осознает невозможность удовлетворить те высокие потребности, 

которые в нем живут, и вынужден признать свою немощь перед природной 

стихией. Единственное, что ему остается, так это или забыться в пошлой суете 

бытовой жизни, или осознать свое ничтожество и молчать.  

Та участь, которая ожидает «живого» человека перед лицом «бесконечной 

гармонии» природы, осознается И.С. Тургеневым как высшая, онтологическая 

несправедливость и трагедия. То есть источник тоски и пессимизма, которые 

пронизывают многие произведения писателя, скрывается не только в 

невозможности его персонажей слиться с природным единством. Герои тоскуют 

от того, что ощущают свое метафизическое одиночество, беззащитность перед 

слепыми фатальными силами, а также недостижимость личного счастья. Их 

страшит пустота и бессмысленность мироздания, отсутствие в нем 

заинтересованного в человеке личного Начала, которое бы преодолевало 

равнодушную силу природы.  

Отсюда путь исполнения долга становится для них тяжким тоскливым 

бременем. Социальная активность обессмысливается, любовь превращается в 

морок, высокий образ тургеневской девушки растворяется в призрачной дымке, 
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религиозная вера становится бессмысленным ритуалом и болезненным 

самоистязанием.  

Эти настроения появляются уже в поэме «Стено». Героя мучает ощущение 

бренности всего происходящего перед лицом неумолимой вечности. В первой же 

сцене Стено, созерцая остатки древнего римского Колизея, сокрушается:  

«О, для чего нам жизнь дана?  

Как сон пустой, как легкое виденье, 

Рим перешел… и мы исчезнем так же, 

Не оставляя ничего за нами <…> 

Что значит жизнь? что значит смерть? Тебя 

Я, небо, вопрошаю, но молчишь 

Ты, ясное, в величии холодном! 

Мне умереть! Зачем же было жить?» [С.: I, 335]    

Сам Стено связывает свое состояние с потерей религиозной веры.  

«Что за могилой?... 

Когда я молод был, 

Я свято верил в Бога; часто слушал  

Слова святые в храме; верил я» [С.: I, 338].  

Теперь же, когда вера в личное бессмертие, а также в существование 

абсолютной личности пропала, все потеряло смысл: и личное бытие, и 

достижения цивилизации, и сама человеческая история. Удел человека печален. 

Как исчез Рим, так исчезнет и он. Его участь – уйти в забвение «на пищу 

червякам» [С.: I, 335].  

С наибольшей силой эти настроения ощущаются в известном монологе 

Базарова на сеновале. «Я вот лежу здесь под стогом... Узенькое местечко, которое 

я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня 

нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так 

ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в этой 
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математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже... Что 

за безобразие! Что за пустяки!» [С.: VII, 119]  

В этой тоске чувствуется как отсутствие опыта причастия личности 

метафизической основе бытия, так вместе с тем и желание такую основу обрести. 

Это потребность в высшем смысле, который бы наполнял смыслом все аспекты 

личного существования. Замечательно это настроение выражено Еленой Стаховой 

в финале романа «Накануне» (1860): «зачем смерть, зачем разлука, болезнь и 

слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем 

успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного 

покровительства? Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, эта 

счастливая, отдыхающая земля? Ужели это всё только в нас, а вне нас вечный 

холод и безмолвие? Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих 

недосягаемых безднах и глубинах, – всё, всё нам чуждо? К чему же тогда эта 

жажда и радость молитвы? <…> Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... 

О боже! неужели нельзя верить чуду?» [С.: VI, 290] В ее словах чувствуется 

одновременно желание личного счастья и тоска от того, что Небо, которое 

единственно могло бы ей его даровать, равнодушно молчит.   

В свете этих настроений индивидуализм тургеневских персонажей 

приобретает совершенно иное звучание. Да, Фауст поражен мефистофелевским 

недугом. Да, его разъедает эгоизм, «начало новейшего времени – автономии 

человеческого разума и критики» [С.: I, 207]. Однако в самом факте его 

рефлексии, его стремлении утвердить свое «я», чувствуется та самая тоска по 

личному, бессмертному началу. По словам И.С. Тургенева, трансцендентные 

вопросы, которые волнуют Фауста (а вместе с ним и самого Гете), – наследие 

общеевропейской мысли. В них воплотилось «стремление всего человечества к 

тому, чтобы находиться вне собственной, земной жизни, это стремление, это 

коренное начало средних веков, которое выразилось во всем: и в самом составе 

общества, и в истории, и в поэзии, и в искусстве (вспомним готические церкви)» 

[С.: I, 206-207]. Очевидно, что в данном случае мысль писателя вступает в область 
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религиозного, воплощением которого в средневековой Европе являлось 

христианство. 

То же самое можно сказать и о Гамлете. Несмотря на то, что он воплощает в 

себе дух эгоизма и отрицания, в нем живет неистребимая тяга к добру, истине и 

красоте, которая для всей европейской культурной традиции концентрируется в 

личности живого Бога. Гамлет, по словам И.С. Тургенева, отрицает не истину и не 

добро сами по себе. Ему противно «современное осуществление истины» 

[С.: V, 340]. Он чувствует его фальшь, не доверяет ему «и тем самым становится 

одним из главных поборников той истины, в которую не может вполне поверить» 

[С.: V, 340]. По этой же причине «Гамлет не хохочет демонски-безучастным 

хохотом Мефистофеля; в самой его горькой улыбке есть унылость, которая 

говорит о его страданиях» [С.: V, 340].  

Именно ощущение пустоты неба заставляет Гамлета замкнуться на самом 

себе, отказаться от всяких попыток утвердить в этом мире идеал добра. Ведь если 

Бога нет, то все, что человек считает добром, истиной, красотой теряет свою 

онтологическую основу, превращается в призрак, обман. Как не вспомнить здесь 

все нарастающий социальный индифферентизм Базарова, который, после того как 

рухнула вся его система нигилизма, погружаясь все глубже в гамлетовскую 

пассивность, восклицает: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа 

или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не 

скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня 

лопух расти будет; ну, а дальше?» [С.: VII, 120-121]  

Эта тоска обусловила собой появление ряда тем и образов мысли и 

творчества И.С. Тургенева. Одним из самых ярких и показательных в этом 

отношении становится образ птицы, которая, несмотря ни на что, летит вперед, 

ввысь. По мысли М. Гершензона, перед нами символ личностного порыва, 

который получает у писателя высокую оценку158. В религиозном аспекте мы 

 
158 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 74-80.  
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видим развитие этого же мотива в стихотворении «Молитва»: молиться можно 

лишь «от лица к лицу. Молиться всемирному духу, высшему существу, 

кантовскому, гегелевскому, очищенному, безо́бразному богу – невозможно и 

немыслимо» [С.: X, 172]. Перед нами не просто скрытая потребность в «личном, 

живом, о́бразном Боге» [С.: X, 172], Который единственный мог бы совершить 

чудо – заполнить пустоту равнодушного Неба, явить полнокровную Истину. 

Здесь чувствуется та самая тоска по личному началу, а вместе с тем и желание 

утвердить свое «я» в вечности.  

Итак, с одной стороны, И.С. Тургенева угнетает мысль о том, что природа 

безразлична к человеку, что по причине ее равнодушия все его попытки утвердить 

себя как личное начало не имеют совершенно никакого смысла. С другой 

стороны, писатель рассматривал природную гармонию в качестве идеала, так как 

«живо чувствовал таинственную логику в бытии, чувствовал жизнь природы, ее 

обращенность именно к человеку»159. Это в свою очередь являлось основой для 

возникновения в его мысли идей о высоком человеческом достоинстве и 

предназначении. Поэтому именно в природе писатель продолжает искать 

«метафизической опоры для человека и, конечно, не находит (по той простой 

причине, что метафизической опорой для человека может быть лишь то, что стоит 

над природой)»160. Неспособность выйти за пределы этого круга и являлась 

важной причиной возникновения настроения тоски в творчестве писателя.  

 

И все же, как однажды подметил М.Е. Салтыков-Щедрин, размышляя о 

произведениях И.С. Тургенева, «после прочтения их легко дышится, легко 

верится, легко чувствуется  >…< Именно это впечатление оставляет после себя 

эти прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, начало любви, света, во 

всякой строке бьющее живым ключом»161. 

 
159 Зеньковский В.В. Миросозерцание И.С. Тургенева // Издательство «Русский путь». [Электронный ресурс] URL: 

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7 (дата обращения: 1.11.2020).  
160 Там же.    
161 Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. / АН СССР, ИРЛИ (Пушкинский Дом). М.: 

Художественная литература, 1975. Т. 18, кн. 1. Письма. 1839-1868. С. 212.  

https://www.rp-net.ru/book/articles/bogoslovie/zn-turgenev.php#_edn7
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Действительно, пессимизм творчества И.С. Тургенева особого рода. Как 

отмечал А. Батюто, это не тот «бесчувственный» пессимизм, который мы 

встречаем в холодной и отстраненной философии стоиков и Шопенгауэра. 

Пессимизм И.С. Тургенева жизнеутверждающий. Он является свидетелем 

«неистребимой любви к жизни и человеку, следствием тоски по идеалу, по 

какому-то иному, лучшему порядку в мире природы и в мире человеческих 

отношений…»162  

С максимальной силой это жизнеутверждающее начало мысли и творчества 

И.С. Тургенева концентрируется в настроении надежды и в первую очередь 

надежды на личное бессмертие.  

Идея об утверждении личности в вечности тесным образом связано в 

системе мировосприятия И.С. Тургенева с таким понятием как красота. Так, он 

пишет Полине Виардо: «Прекрасное – единственная бессмертная вещь <…> она 

простирает своё влияние даже над смертью. Но нигде она не сияет с такой силой, 

как в человеческой индивидуальности» [П.: II, 355-356].  

Тесным образом эти размышления связаны с темой искусства. Именно в 

искусстве человек обретает личное бессмертие. Позже в емкой афористичной 

форме эту интуицию выразит О. Мандельштам, по словам которого, мгновения 

вдохновения есть не что иное, как «сознание минутной силы в забвении 

печальной смерти».  Так и для И.С. Тургенев, по словам М. Гершензона, «только 

в искусстве личность, погружаясь в стихию, остается личностью»163. С 

максимальной силой эта идея выражена в стихотворении «Стой». Мгновения 

вдохновения писатель изображает следующим образом: «Вот оно, вот оно, 

бессмертие! Другого бессмертия нет – и не надо. В это мгновение ты бессмертна 

<…> В это мгновенье – ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, 

временного. Это твое мгновение не кончится никогда» [С.: X, 170-171]. Конечно 

же, в первую очередь речь идет, выражаясь словами Р.Ю. Данилевского, о 

 
162 Батюто А.И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. С. 39.    
163 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 92.  
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бессмертии эстетическом164, однако именно здесь мы вплотную подходим к идее 

бессмертия в его религиозном аспекте.       

Несмотря на то, что «другого бессмертия нет – и не надо», есть все же у 

И.С. Тургенева сомнения по поводу смерти как одного из законов природы, 

который довлеет над человеческой личностью. Как писал он в конце 1861 г., в 

период создания романа «Отцы и дети»: «Неужели смерть есть не что иное, как 

последнее отправление жизни? – Я решительно не знаю, что думать» [П.: IV, 387].  

Порой смерть осмысляется писателем не как конец личного бытия, суровый 

закон равнодушной природы, а как то событие, которое помогает человеку 

преодолеть мучительный разлад, обрести покой и, вероятно, вместе с тем открыть 

для себя какой-то новый, поразительный, ни с чем не сравнимый опыт. Эта 

интуиция созвучна мысли христианских авторов, для которых зачастую смерть не 

наказание Божие, а скорее милость. Это избавление от греха, который мучает 

человека и обрекает на жалкое, унылое существование. Во многих случаях для 

них этот момент перехода становится очищением, моментом примирения и с 

самим собой, и с людьми, и с Богом, момент долгожданного избавления, 

катарсиса. 

Осмелимся утверждать, что именно этот архетип находится в основе 

творческого решения И.С. Тургенева относительно судьбы Евгения Базарова. Его 

метания по жизни, его тоска – путь и подготовка к окончательному очищению и 

примирению. Чем ближе к смерти, тем сильнее смягчается герой. В качестве 

примера можно привести сцену последней беседы отца и сына: « – Евгений! – 

произнес он наконец, – сын мой, дорогой мой, милый сын! ... – Что, мой отец?» 

[С.: VII, 180] Это уже не тот циничный, язвительный Базаров, каким он 

представлен на протяжении всего повествования. В его словах чувствуется не 

сарказм, не скепсис, но высокие, библейские интонации, какие могли быть в 

 
164 Данилевский Р.Ю. «В это мгновение ты бессмертна» (словесный портрет Полины Виардо и тема искусства) // 

Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С. Тургенева, 2009. №16. С. 71. 
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словах блудного сына, вернувшегося домой. В его образе начинает проступать 

что-то качественно новое. 

По сути, смерть помогает сделать то, что Базаров не смог сделать своими 

собственными силами. Об этом может свидетельствовать один из самых важных 

эпизодов романа – эпизод соборования. В тот момент, когда священник касается 

освященным маслом груди героя, «один глаз его раскрылся, и <…> что-то 

похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице» 

[С.: VII, 183-184]. Только в горниле смерти Базаров смог испытать потрясение, 

способное преодолеть разлад, который пустил в его душе такие глубокие корни. 

Выражение его лица, которое так напомнило ужас, можно понимать именно как 

указание на это потрясение. Это кульминация мучительного обновления, 

преодоление ветхого человека новым перед лицом вечности. 

Для Базарова смерть послужила к исцелению, примирению с самим собою и 

окружающими, удовлетворению той глубокой метафизической тоски, которая 

мучила его на протяжении жизни. О том, что его смерть можно мыслить именно 

так, свидетельствуют последние строки романа. Старики-родители приходят на 

могилку сына помолиться об упокоении его души. «Неужели их молитвы и слезы 

бесплодны? – спрашивает И.С. Тургенев, – Неужели любовь, святая, преданная 

любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 

скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 

невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том 

великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном 

примирении и о жизни бесконечной» [С.: VII, 188]. Противопоставление 

равнодушного природного спокойствия состоянию «вечного примирения» и 

«жизни бесконечной» весьма примечательно. Здесь можно вполне видеть намек 

на христианскую идею посмертного существования, которая выступает резким 

контрастом идее растворения человеческой личности в безликом едином за 

последней чертой.  
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Замечательным свидетельством того, что И.С. Тургенев не исключает 

мысль о том, что, если не здесь, в земной жизни, то там, после нее, человек найдет 

покой и ответы на все свои вопросы, служат его рассуждения в статье «Гамлет и 

Дон-Кихот». Как бы ни был различен жизненный путь, идеалы и образ жизни 

двух типов человеческой натуры, оба, по словам И.С. Тургенева, умирают 

«трогательно» [С.: V, 347]. Это именно примирение. Первый, Гамлет, «смиряется, 

утихает <…> умолкает навеки» [С.: V, 347]. Смерть второго, Дон-Кихота, 

«навевает на душу несказанное умиление» [С.: V, 347]. В итоге И.С. Тургенев 

резюмирует: «Все пройдет, все исчезнет, высочайший сан, власть, 

всеобъемлющий гений, все рассыпется прахом… 

Все великое земное 

Разлетается, как дым… 

Но добрые дела не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей 

красоты. “Все минется, – сказал апостол, – одна любовь останется” <…> Нам 

нечего прибавить после этих слов» [С.: V, 348]. Таким образом, благодаря 

апостольскому тексту, тема преодоления смерти получает религиозное измерение 

и тесным образом соприкасается с центральной темой христианской традиции, 

темой всепобеждающей любви, как высшего проявления духовно-личного начала 

в человеке.  

В связи с этим нельзя обойти стороной рассуждения Д.С. Мережковского. С 

его слов именно тема любви, которая преодолевает смерть, является ярким 

свидетельством присутствия в мысли и творчестве И.С. Тургенева особого 

внимания к теме личности в его христианском понимании. 

По словам мыслителя, «естество женское, от века безгласное, едва ли не 

впервые нашло свой голос в Тургеневе»165. В связи с этим Д.С. Мережковский 

подмечает одну важную особенность творчества писателя: в нем явно 

противопоставлены влюбленность и брак. Брак для философа – это всегда 

 
165 Мережковский Д.С. Поэт вечной женственности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://merezhkovski.ru/proizved/poet.php (дата обращения: 01.11.2020). 

http://merezhkovski.ru/proizved/poet.php
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продолжение рода, а, следовательно, в некотором смысле конец личности. Это 

торжество того самого безликого природного начала над человеком. И, напротив, 

влюбленность – конец рода, преодоление природы, утверждение личности в 

бессмертии. «Влюбленность, – пишет он, – есть “нечаянная радость”, неземная 

тайна земли, воспоминание души о том, что было с ней до рождения»166. Оттого 

практически все влюбленные у Тургенева погибают. В противном случае их 

высокое чувство разрешилось бы смертью личного начала, которому претит 

естественный порядок вещей. А потому достичь идеал любви на земле 

невозможно, и «”Песнь торжествующей любви” – песнь торжествующей смерти, 

но и бессмертия – “песнь песней”, та “музыка сфер”, которой “движутся солнце и 

другие звезды”»167. Для нас важно отметить, что, по мысли Д. Мережковского, эта 

интуиция И.С. Тургенева по своей природе христианская, т.к. «христианство есть 

откровение личности по преимуществу»168. Именно появление христианства, по 

словам мыслителя, подарило человечеству влюбленность, придя на смену 

языческой платонической философии, в которой эта идея всего лишь смутно 

предчувствовалась. «Христианская любовь есть влюбленность в своем высшем, 

неземном пределе – преображение пола в той же мере, как преображение 

личности»169. 

В этом смысле и само внимание И.С. Тургенева к природе, его ощущение в 

ней, по словам прот. В. Зеньковского, «таинственной логики» можно 

интерпретировать именно как предчувствие писателем того самого неуловимого 

личного Начала, отражение которого он в ней видит и которое зачастую 

персонифицируется у него в образе женщины. Это делает И.С. Тургенева, по 

мысли Д.С. Мережковского, поэтом Вечной Женственности и даже предтечей 

софианства. 

 
166 Мережковский Д.С. Поэт вечной женственности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://merezhkovski.ru/proizved/poet.php (дата обращения: 01.11.2020).  
167 Там же.  
168 Там же.  
169 Там же. 
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Конечно, размышления философа не носят строго научного характера. 

Скорее они интуитивно-афористичны, как и многое в творчестве представителей 

русского религиозного ренессанса. Но, тем не менее, их нельзя обойти стороной, 

как свидетельство того, что центральные темы творческого наследия 

И.С. Тургенева имеют так или иначе соприкосновение с пространством 

христианской мысли и опыта, пусть и в интерпретации религиозной философии.  

 

Таким образом, мы видим, что наряду с идеалом всеобщего, который 

И.С. Тургенев отождествляет с началом природным, в его мысли и творчестве 

просматривается идеал личного – в пределе абсолютного и трансцендентного. Эти 

две аксиологические доминанты, с одной стороны противостоят друг другу, 

являясь основанием каждая для своей ценностной иерархии, а также, предлагая 

свой собственный «способ достижения бессмертия», с другой – находятся в 

диалектическом взаимодействии. Природа манит человека своей гармонией и 

требует для слияния с собой отказа от всего индивидуального, вплоть до самого 

«я». Вместе с тем возможен этот отказ лишь на путях высшего напряжения этого 

самого «я», красота которого для писателя так притягательна, что накладывает 

неповторимый отпечаток на саму природу, в которой теперь можно 

почувствовать «веяние Бога».  

В связи с нашей темой необходимо отметить, что взаимоотношения 

человека и природы получают в контексте мысли и творчества И.С. Тургенева 

определенную эмоциональную оценку. Формируется она в том числе при помощи 

настроения тоски. С одной стороны, оно выступает свидетелем страдания 

человека от разъедающей его рефлексии и вместе с тем обнаруживает его 

устремленность к идеалу всеобщего, вплоть до обезличивания; с другой стороны, 

это страстное желание преодолеть инерцию безликого природного единого, тоска 

по тем ценностям, которые связаны с миром личного бытия. Как было указано 

выше, в обоих случаях можно говорить о религиозном подтексте, который 

сопровождает это настроение.  
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1.2. Истоки миросозерцания И.С. Тургенева 

 

Итак, настроение тоски – одно из важных свидетельств, что как в мысли, 

так и творчестве И.С. Тургенева имеет место «осуждение индивидуализма и, 

одновременно, тяготение к нему»170. Отсюда, с одной стороны, стремление ко 

всеобщей гармонии, которая требует от человека отказа от своего «я» через 

подвиг, как его предельную реализацию, а с другой, напротив, утверждение этого 

самого «я», которое не желает обезличивания. Оно желает утвердить себя в 

вечности, и раскрыть таким образом свой духовный потенциал в полноте. Чем же 

обусловлено это противоречие? Учитывая тот факт, что как художник и 

мыслитель И.С. Тургенев был сформирован в определенном культурно-

историческом контексте, его вполне можно объяснить взаимодействием в мысли 

и творчестве писателя двух типов религиозных парадигм: пантеистической и 

теистической.  

Термин «пантеизм» с греческого языка переводится как «все – бог». 

Согласно пантеистической концепции, Абсолют с одной стороны безличен, с 

другой – совершенно имманентен мирозданию, растворен в нем. В результате 

любой аспект живой и неживой природы рассматривается в качестве эманации 

божества. Можно говорить, что бог пантеизма – природа в единстве всех ее 

проявлений. Личное бытие вторично. Сознание живых существ просыпается лишь 

на краткое время, чтобы опять в итоге, после смерти, слиться с безликим океаном 

бесконечности. История циклична, как и само мироздание, у которого нет ни 

начала, ни конца. Ни о какой личной заинтересованности бога в человеке, которое 

могло бы выражаться в концепции Промысла, говорить не приходится. Ведь 

человеческое существо ничем не отличается от любого другого природного 

организма.     

 
170 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 33. 
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Изначально пантеистическое мировоззрение связано с областью 

религиозного сознания. Оно лежит в основе многих древних восточных и греко-

римской религиозно-философских систем и находит свое выражение в 

религиозном культе. Однако в эпоху Возрождения, благодаря таким мыслителям 

как Д. Бруно и Б. Спиноза, пантеистическое мировоззрение получает 

распространение в Европе, где оно порывает с той или иной религиозной 

традицией и проникает в философию. 

Ряд исследователей не без основания видит созвучие вышеупомянутых 

особенностей мироощущения И.С. Тургенева, нашедшего отражение в его 

творчестве, с пантеистическим мировосприятием. Не случайно и сам писатель 

определял некоторые особенности своей мысли, как проявление «философско-

пантеистического настроения духа» [П.: I, 392]. 

В первую очередь это влияние сказалось в увлечении И.С. Тургеневым 

античностью с ее идеалом замкнутого, уютного космоса, как чувственной 

реальности. Поэтому «небо» для него зачастую ассоциируется с чем-то 

равнодушным, холодным, пустым и беспредельным. Это область философских 

теорий и абстракций. Напротив, «земля» – это тепло и жизнь в ее конкретной 

чувственной осязаемости. Весьма показательны в этом отношения следующие 

рассуждения И.С. Тургенева: «Ах, я не выношу неба, – но жизнь, 

действительность, ее капризы, ее случайности, ее привычки, ее скоротечную 

красоту, – все это я обожаю. Что до меня – я прикован к земле». Именно земную 

жизнь во всех ее проявлениях он предпочитает тому, «что херувимы, “эти 

прославленные парящие лики”, могут увидеть в небесах» [П.: I, 392]. 

В своей диссертации Е.Н. Белякова очень убедительно показывает это 

созвучие мировосприятия И.С. Тургенева, а именно, его отношения к природе, 

древнегреческому мировосприятию, представленному в первую очередь в 

мифологии. Здесь космос чувственно-материален. Для древнего грека – это тело 

огромного живого существа. Существа божественного. Как утверждал 

древнегреческий философ Платон, космос – это «чувственно воспринимаемый 
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бог»171. В свою очередь древнегреческие боги есть не что иное, как олицетворения 

природных стихий. Космос прекрасен с точки зрения античной эстетики. 

«Реальность, воспринятая через ощущение, подвергшаяся поэтическому 

осмыслению, – это реальность с ярко выраженным стихийным началом, 

разнообразная, живая, динамичная. Это реальность художественного мира 

И.С. Тургенева, где правда на стороне свободного и искреннего чувства (а не 

догмы или принципа), где мир многозвучен и многокрасочен, и в этой полифонии 

нет доминанты, где смерть – вне досягаемости, за пределами изображения, где 

остановка невозможна (что бы ни случалось с героями, жизнь продолжает свое 

круговращение)»172. Не случайно созвучны И.С. Тургеневу и идеи стоиков (Марк 

Аврелий, Сенека) с их представлениями о мире как о вечнодвижущейся живой 

материи, где все органично связано друг с другом, где в самой материальности 

присутствует божественное, логосное Начало, которое и сообщает всему 

мирозданию гармонию и порядок.  

Помимо этого, большое влияние на формирование пантеистического 

аспекта мировосприятия писателя оказала немецкая классическая философия. 

Несмотря на то, что возникла она в лоне христианской цивилизации, 

пантеистический элемент здесь был очень силен. С ее идеями И.С. Тургенев начал 

знакомиться еще во время своей учебы в Берлинском университете (1838-1840). 

Здесь писатель увлекался Гегелем (левое гегельянство в изложении проф. 

Вердера), Фейербахом, а в 1839 уже успел разочароваться в Шеллинге. Примерно 

в этот же период он знакомится и с другими представителями 

западноевропейской мысли. Так, в одном из своих писем он иронизирует: «вчера 

съел за один присест Декарта, Спинозу и Лейбница; Лейбниц у меня ещё бурчит в 

желудке – а я себе на здоровье скушал Канта – и принялся за Фихте» [П.: I, 192]. 

Помимо этого, в круг его чтения входят не только философы, но и выдающиеся 

писатели. Следует выделить имена Шиллера, и особенно Гете. В 1839 году в 

 
171 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 88.   
172 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 18. 
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письме Грановскому он пишет: «Я всё не перестаю читать Гете. Это чтение 

укрепляет меня в эти вялые дни. Какие сокровища я беспрестанно открываю в 

нём!» [П.: I, 144] Не случайно и самого себя он называл «заклятым гетеанцем» 

[C.: X, 298].  

Увлечение идеями Гете исследователи отмечают в магистерском сочинении 

И.С. Тургенева. Именно здесь чувствуются его симпатии к пантеизму, в чем 

усматривают перекличку с положением натурфилософии немецкого классика и, в 

частности, с его идеями о «Вечно-Едином», о единстве человека и природы. В 

природе, по мысли Гете, присутствует диалектика индивидуального и единого, 

двигателем которой является любовь. Тургенев так цитирует положение 

немецкого поэта: «Она (Природа – Д.Б.) всё разъединяет, чтобы всё соединить. 

<...> Её венец – любовь. Только через любовь можно к ней приблизиться» 

[C.: IV, 517].  

Помимо этого, указывают на явные следы влиянии Гегеля на мысль 

И.С. Тургенева, а именно «гегелевское диалектическое противостояние конечного 

и бесконечного, единичного и всеобщего»173. Кроме того, это идея о том, что та 

естественная гармония, в которой находится древний человек, неизбежно 

обречена, и что подлинную гармонию необходимо достичь путем разума, – тезис 

именно гегелевской философии174.  

И все же, если попытаться сопоставить тургеневский пантеизм с 

пантеизмом античности и немецких мыслителей, то можно увидеть существенное 

отличие его мировосприятия от этих двух. Исследователи отмечают, что как у 

античных авторов, так и у немецких мыслителей нет «того трагического начала, 

которое является сущностным для творческих созданий Тургенева»175. Их идеал – 

бесстрастие великолепной мраморной статуи, граничащее с равнодушием. 

Течение жизни и судьба человека – всего лишь установленный космосом порядок 

 
173 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 33. 
174 Там же. С. 20-21. 
175 Головко В.М. Философско-мировоззренческие и творческие искания И.С. Тургенева в контексте культуры: 

монография. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 116. 
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вещей, которому следует покориться. Отличительная же черта мысли и 

творчества И.С. Тургенева – «скрытое бунтарство» против существующего 

мироустройства. «Какая-то непонятная, совсем не европейская тоска <...> рядом с 

трезвой, вышколенной мыслью»176, – замечал по поводу этой особенности его 

мысли и творческого наследия Л. Шестов. 

И действительно, мы видим, что уже в магистерском сочинении, несмотря 

на все свои симпатии к пантеизму, И.С. Тургенев ставит его под сомнение. Как 

считает Г. Тиме, в этой своей критике он следовал Гегелю, который «не приемлет 

утверждения “Всё-Бог” именно потому, что отказывается воспринять в качестве 

Бога бумагу, на которой он пишет, и перо, которое держит в руке»177. Основным 

же пунктом неприятия И.С. Тургеневым пантеизма был именно 

антропологический аспект. Ход его рассуждений следующий: «либо Бог вне 

природы, а значит, вне человека, но тогда нет цельности и нет пантеизма; либо же 

Бог материален, что в конечном итоге может означать “обоготворение 

личности”»178. 

Именно это «скрытое бунтарство» И.С. Тургенева, его тоска по иному 

устройству мироздания, а вместе с тем и предчувствие в природе «вечности как 

будто нам не чуждой» [C.: V, 130] есть, на наш взгляд, не что иное, как влияние на 

его мироощущение теистической парадигмы. 

 

В противоположность пантеистической концепции, теистическое 

мировоззрение характеризуется учением о Боге, как о личном Абсолюте, который 

иноприроден (трансцендентен) всему Мирозданию. Тем не менее, Он активно 

участвует в судьбе Своего творения, что выражается в учении о Промысле. Мир 

иерархичен и во главе всех его неживых и живых элементов стоит человек, как 

существо личное, а следовательно, максимально приближенное к Абсолюту. Как 

 
176 Шестов Л.И. Тургенев. Апофеоз беспочвенности // Электронная библиотека «Классика». [Электронный ресурс]. 

URL: http://az.lib.ru/s/shestow_l_i/text_1903_turgenev.shtml (дата обращения: 01.11.2020).    
177 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 19. 
178 Там же. 

http://az.lib.ru/s/shestow_l_i/text_1903_turgenev.shtml
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образ Бога человек бессмертен, свободен, творчески активен. Помимо этого, 

теистическая концепция включает в себя идею векторной направленности и 

осмысленности исторического процесса. Теистическая парадигма лежит в основе 

т.н. авраамических религий, основные из которых – христианство, иудаизм, 

ислам.  

Как мыслитель и художник И.С. Тургенев вырос и был сформирован в 

контексте европейской культуры, которая в своих основах культура теистическая, 

а именно, христианская. В противоположность идеалу гармоничного 

материального космоса, который мы видим в античности, христианство 

утверждает иной идеал, неземной. «“Идеальная” реальность пришла на смену 

материальной реальности античности. И вместо живого образа возник символ, а 

вместо эстетического идеала Космоса утвердился нравственный идеал Бога»179. 

Это не означает, что христианство отвергает идею космоса как идею мирового 

порядка и гармонии. Просто здесь эта идея кардинально переосмысляется. Как 

замечает С.С. Аверинцев, «теперь порядок приходит от абсолютно 

трансцендентного, абсолютно всемирного Бога, стоящего не только по ту сторону 

материальных пределов космоса, но и по ту сторону его идеальных пределов. К 

этому личному Богу космос может иметь только личное отношение»180. Так, по 

словам А.Ф. Лосева, на смену культуре, которая была основана на 

«внеличностном космологизме» пришла культура, которая основана «на 

абсолютизации личности»181. 

Обозначенная тема требует подробнее остановится именно на христианском 

аспекте мироощущения И.С. Тургенева. Здесь необходимо учесть, что 

христианство весьма неоднородно. В Европе существует, как минимум, две его 

разновидности: западное и восточное. Каждое имеет свои особенности и отражает 

тот тип ментальности, в рамках которого развивается и бытует. Поэтому 

 
179 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 20.  
180 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 88-89.  
181 Цит. по: Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... 

канд. филол. наук. Кострома. 2000. С. 20. 
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христианство, оказавшего влияние на И.С. Тургенева, это не отвлеченное 

христианство. И, хотя мы разделяем замечание Г. Тиме, согласно которому 

мировоззрение писателя есть результат взаимодействия двух миров, западного и 

восточного182, в силу того, что он родился, воспитывался и вырос в контексте 

российской культурно-исторической действительности, речь идет 

преимущественно о Восточном Православном христианстве.  

В отличие от западного богословия, где акцент делается, то на всеобщем, 

которое подавляет личное (догмат о примате римского папы, который, как 

«наместник Христа на земле», становится единоличным носителем церковного 

сознания), то исключительно на личном начале, которое стремится к автономии и 

само становится критерием истины (протестантский индивидуализм), в восточно-

христианской мысли мы видим пример гармоничного сочетания идеи всеобщего 

единства с утверждением уникальности отдельной человеческой личности. 

Именно эта идея положена в основу православной экклесиологии.  

Из современников И.С. Тургенева обосновать этот опыт пытались уже 

славянофилы. С одной стороны, они говорили о всеобщности. Так, К.С. Аксаков 

считал, что автохтонной формой существования русского общества является 

«хоровая» форма. В этом хоре обособленная личность звучит как «фальшивая 

нота»183. С другой стороны, они представляли себе эту хоровую цельность, 

выражаясь словами А.С. Хомякова, как «единство во множественности», что и 

нашло свое отражение в понятии соборность. И.А. Есаулов возводит эту идею 

соборности на уровень «архетипа», который проявляет себя повсеместно в 

творчестве русских писателей184. 

И все же богословские построения славянофилов – всего лишь попытка 

выразить религиозный опыт Восточной Церкви в категориях, характерных для 

 
182 Кстати, сам Тургенев еще в 1840-х говорит об этой особенности русского мышления в «Записке о русском 

хозяйстве и русском крестьянине» (1842). По его словам, «Мы народ не только европейский; мы недаром 

поставлены посредниками между Востоком и Западом; недаром наши границы касаются древней Европы, Китая и 

Северной Америки, трёх самых различных выражений общества» [C.: I, 430].   
183 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 108. 
184 Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб.: Алетейа, 2017. С. 8-36.   
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философского дискурса той эпохи. А потому они не лишены тех недостатков, 

которые присущи богословской мысли запада. В своих рациональных 

построениях славянофилы во много были созвучны западным богословам, с 

которыми вели полемику. Так, с одной стороны, экклесиология А.С. Хомякова 

отличалась от учения о Церкви немецких теологов «именно своим 

пневматологическим уклоном»185. В отличие от католических богословов, 

которые видели «сознание Церкви скорее в аспекте христологическом, в аспекте 

единого священного организма»186, А.С. Хомяков подчеркивал единство Церкви 

через действие в каждом ее члене Духа Святого. Вспомним его известную 

формулировку: «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но 

единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, 

покоряющихся благодати»187. Однако, несмотря на эту разницу, исследователи 

отмечают нечто общее у этих двух, казалось бы, противоположных 

представлений о природе Церкви. Обе экклесиологии, делая акцент на единой 

природе Церкви, игнорировали антропологический аспект. По сути, в обоих 

случаях сознание Церкви рассматривалось всего лишь как одна из функций того 

или иного лица Святой Троицы. В результате выводы были очень похожими: 

«личности человеческие поглощены Сверхличностью, Личностью Христа или же 

Личностью Духа»188. Причина такого сходства заключается в том, что обе эти 

концепции имеют общий философский контекст, а именно – немецкий 

идеализм189. Безусловно, это могло как привлекать И.С. Тургенева к тому 

решению проблемы сочетания единичного и всеобщего, которое предлагали 

 
185 Лосский В.Н. Боговидение. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 717.   
186 Там же.   
187 Хомяков А.С. Собр. соч.: в 2-х томах. М.: Московский философский фонд Медиум, 1994. Т.2. 1994. С. 5.   
188 Лосский В.Н. Боговидение. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 717.    
189 В этом отношении интересно замечание Г. Тиме, согласно которому, «Обращает на себя внимание известное 

соответствие между двумя понятиям и: “природным” пантеизмом и русской соборностью. По всей видимости, оно 

не случайно – ведь по наблюдениям современной науки, – истоки исконной русской философии, которая всегда 

была тесно связана с религией, именно в древнем “наивном пантеизме”. Н. Бердяев в книге Душа России выразил 

эту мысль особенно образно: “Вселенский дух Христов, мужественный вселенский Логос пленён женственной 

национальной стихией, русской землёй в её языческой первородности. Так образовалась религия растворения в 

матери земле, в коллективной национальной стихии, в животной теплоте”» (Тиме Г.А. Немецкая литературно-

философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и типологические аспекты). Мюнхен: 

Sagner, 1997. С. 28). 
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славянофилы, так и отталкивать (учитывая его пристальное внимание к 

индивидуальному началу, а также критическое отношение к умозрительным, 

оторванным от жизни построениям немецких идеалистов). 

Уже в XX в. В.Н. Лосский, опираясь не только на достижения философской 

мысли, но и в первую очередь – на святоотеческое наследие Восточной Церкви 

замечательно выражает тот реальный опыт диалектики соборного и личного, 

который не вполне удалось выразить славянофилам и который является 

отличительной чертой восточно-христианского мироощущения, во всей полноте 

свойственного сознанию простого русского человека. По словам мыслителя, 

соборность есть не что иное, как «таинственное тождество единства и 

множественности, – единства, которое выражается в многоразличии, и 

многоразличия, которое продолжает оставаться единством»190. 

Свое основание эта антиномичная реальность соборности имеет в самом 

бытии Святой Троицы: «Как в Боге нет одной природы вне трех Лиц, так и в 

Церкви нет абстрактной всеобщности, но есть совершенное согласие соборного 

многоразличия»191. Как в Боге, где каждая из трех Божественных ипостасей 

максимально открыта двум Другим, Которым Она отдает Себя свободно и 

полностью и через это максимально утверждает Себя как Личность в вечности, 

так и участие в соборном единстве предполагает открытость одной личности 

другой. Это становится возможным на пути христианского подвига, который есть 

не что иное, как исполнение заповеди жертвенной любви. По словам В.Н. 

Лосского, «Кафоличен тот, кто преодолевает индивидуальное, кто освобождается 

от своей собственной природы, кто таинственно отождествляется с целым»192. 

Однако следование христианскому долгу не означает уничтожение 

неповторимого личного начала, и не является шагом в безликое всеобщее 

пантеизма. Этот отказ от начала эгоистического, греховно-индивидуального 

способствует раскрытию всех личностных энергий в человеческом существе. 

 
190 Лосский В.Н. Боговидение. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 708.  
191 Там же. С. 708-709.  
192 Там же. С. 709. 
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Позволяет ему стать личностью, то есть реализовать на практике то, что замыслил 

о нем Бог. Подлинная соборность, «уничтожая средостение индивидуальных 

природ, никак не разрушает личностной множественности… “полиипостасности” 

человеческой»193. Поэтому «Церковь по образу Троицы есть одновременно 

природное единство и личностное различие»194. 

Эта идея соборного персонализма, о котором пишет В.Н. Лосский, до такой 

степени пронизывает Православное богословие и литургическую жизнь Церкви, 

что русский народ впитал ее с молоком своей матери. К слову, именно об этом 

писал Ф.М. Достоевский. По его словам, «высочайшее употребление которое 

может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, – это 

как бы уничтожить это Я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и 

беззаветно. И это величайшее счастие»195 [XX, 172]. Однако речь идет отнюдь не 

о буквальном уничтожении своего «я». Вслед за всей восточно-христианской 

традицией Ф.М. Достоевский говорит о переходе человеческого начала на 

качественно новый уровень существования, ту сферу бытия, куда закрыт доступ 

греховной индивидуальности. Поэтому он и поясняет: «не только не надо быть 

безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей 

степени, чем та, которая теперь определилась на Западе» [V, 79]. Этот 

надиндивидуальный модус существования человека и есть, согласно восточно-

христианскому опыту, жизнь во Христе, когда человек, не обезличиваясь, но 

максимально раскрывая свой личностный потенциал, становится полноценным 

участником живого, соборного церковного организма, выражаясь словами 

апостола Павла, «тела Христова» (Еф. 1:22-23; 4:15-16).  

В отличие от традиции христианского богословия И.С. Тургенев нигде 

последовательно не различает греховно-индивидуальный и личный 

(надиндивидуальный) модус бытия человека. Однако, то, что схожие интуиции 

 
193 Лосский В.Н. Боговидение. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 715.         
194 Там же. С. 716.  
195 Здесь и далее Ф.М. Достоевский цитируется по изданию: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 

тридцати томах / АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом). Наука. Ленинградское отделение, 

1972-1990 с указанием в тексте диссертации тома (римск.) и страниц (арабск.). 
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были ему не чужды, видно из следующих его слов, адресованных графине 

Е.Е. Ламберт в январе 1961 года. Умирание своего «я» переживается им как 

преображение, открывающее иную перспективу бытия: «Я чувствую себя как бы 

давно умершим <…> но существом, сохранившим живую любовь к Добру и 

Красоте. Только в этой любви уже нет ничего личного <…> Возможность 

пережить в самом себе смерть самого себя – есть, может быть, одно из самых 

несомненных доказательств бессмертия души. Вот – я умер – и все-таки жив – и 

даже, быть может, лучше стал и чище» [П.: IV, 282]. 

Еще одной важной особенностью восточно-христианской мысли, на 

которую необходимо указать в связи с нашей темой, является ее учение о 

пребывании Бога в мире природы (Его имманентности миру). Уже в Библии мы 

находим идею о том, что «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 

вещает твердь» (Пс. 18:2). Иными словами, Вселенная словно носит на себе 

отпечаток Своего Творца. Как говорил свт. Григорий Нисский, «по явленной во 

вселенной премудрости можно гадательно видеть Сотворившего все 

премудро»196. В этом отношении важное значение имеет учение древнего 

христианского апологета Иустина Философа. Он говорил о том, что космос 

является в высшей степени упорядоченным по той причине, что в нем словно 

семена рассыпаны божественные логосы, которые в свою очередь укоренены в 

Слове (Логосе) Бога, Второй ипостаси Святой Троицы. Таким образом, красота, 

гармония, целесообразность, которые присутствуют в этом мире, – отражение 

высшего Божественного порядка. Созерцая окружающую действительность, 

можно ощущать присутствие в ней Бога, более того, можно прийти к 

естественному умозаключению о существовании Творца. Прот. Георгий 

Флоровский называл это «путем космологического умозаключения»197. Однако со 

всей силой мысль о том, что Бог может пребывать в этом мире, была высказана 

представителями исихастского богословия в эпоху Паламитских споров (14 в.) 

 
196 Григорий Нисский, свят. Экзегетические сочинения. Краснодар: Изд-во Текст, 2009. С. 445. 
197 Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV-го века. М.: МП «Паломник», 1992. С. 69. 
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Обобщая духовный и богословский опыт Восточной Церкви, свт. Григорий 

Палама утверждал, что Бог непознаваем по Своей сущности, но открывает Себя 

миру и пребывает в нем Своими энергиями. И, соответственно, это присутствие 

можно ощущать, переживать и делать его содержанием своего личного опыта. По 

словам архиепископа Василия (Кривошеина), который обобщает учение 

святителя, это «антиномичное утверждение полной неприступности, 

трансцендентности и “внемирности” Бога и вместе с тем Его самооткровения 

миру, имманентности ему и реального Его в нем присутствия»198. 

Это восточно-христианское учение о возможности познания Бога через 

окружающую действительность, а вместе с тем и присутствие Его в этом мире, в 

том числе в мире природы, является живым опытом, к которому русский человек 

приобщался через свое участие в жизни Церкви, а также благодаря пребыванию в 

том культурно-историческом пространстве которое являлось производным 

христианской веры. Именно этот опыт формировал ту национальную почву и 

менталитет, которые в разной степени определяли формы сознания русских 

писателей, в том числе и И.С. Тургенева.  

Итак, мировоззрение и мироощущение И.С. Тургенева восходит к двум 

началам. Пантеистическому идеалу прекрасной, но безликой гармонии и 

теистическому идеалу личного Божества, которое незримо пребывает в этом 

мире, наполняет смыслом все аспекты его бытия, побуждает человека двигаться 

по пути исполнения христианского долга, для того, чтобы преодолеть свою 

греховную индивидуальность и утвердить себя как личность в вечности. Следы 

этих двух мировоззрений так тесно переплетаются в мысли и творчестве 

писателя, что, если бы мы попытались емким термином определить его, то 

пришлось бы говорить о «пантеистическом теизме» (или «теистическом 

пантеизме») И.С. Тургенева.  

 
198 Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Нижний Новгород: Изд-во Братства во имя святого князя 

Александра Невского, 1996. С. 145. 
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Механизм взаимодействия этих двух начал в мысли и творчестве писателя 

замечательно объясняет в своей диссертации Е.Н. Белякова. По ее словам, 

человеку, живущему в XIX веке, то есть, в рамках культуры, краеугольным 

камнем которой является опыт «абсолютизации личности», достичь идеал 

античности не так-то просто. Ведь «безличность есть синоним восстановленного 

единства и гармонии в их античном, а именно древнегреческом варианте. Однако 

путь к идеалу безличности “через огромное напряжение как раз личного начала”, 

чуждый древним, неизменно приведет и к иному, нежели у них идеалу»199. Он 

будет напоминать свой древний аналог лишь формально. На самом же деле он 

«будет являть собой идеал нового времени. Этот идеал нового времени и 

старается нащупать писатель, с завистью заглядывая в далекое прошлое, 

используя все доступное ему культурное наследие Европы и России»200. Иными 

словами, И.С. Тургенев пытается соединить два начала в одно целое. По его 

собственным словам, «нравственное чувство и чувство прекрасного – это две 

шишки, которые ничего не имеют общего между собой. Счастлив тот, кто 

наделен ими обеими» [П.: I, 392].  

И все же необходимо отметить, что если эстетический идеал античности, 

«был, как бы изначально принят писателем, то нравственный (христианский – 

Д.Б.) идеал ищется им долго и мучительно»201. Иначе говоря, сознательного и 

последовательного христианства мы не найдем у И.С. Тургенева. Оно живет в его 

мысли и творчестве лишь на уровне интуиций и предчувствий, используя термин 

И.А. Есаулова, – на уровне «архетипов». И в связи с этим необходимо подробнее 

остановится на проблеме отношения классика к церковной традиции религиозной 

веры.   

 

 
199 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 20. 
200 Там же. С. 21. 
201 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 22.  



71 
 

 
 

 

Несмотря на то, что с детского возраста И.С. Тургенев посещает 

православные богослужения, участвует в таинствах Церкви (свидетельства об 

этом мы можем найти в его письмах), его отношение к религиозной вере было 

сложным и внутренне противоречивым. Большую роль в этом сыграла та 

домашняя атмосфера, которая окружала его в юные годы. По словам одного из 

биографов писателя, Б.К. Зайцева, мы вряд ли найдем здесь пример живого 

христианства. «Поэзия быта православного, существовавшая тогда в некоторых 

семьях, Тургенева, к сожалению, не коснулась. Доброты, светлого уюта в отчем 

доме он не встретил – как-то с первых шагов оказался одиноким»202.  

Религиозность матери И.С. Тургенева, Варвары Петровны, женщины 

властной и деспотичной, была во многом формальна и местами граничила с 

обрядоверием. Уместно было бы даже сравнить ее набожность с набожностью 

Госпожи Головлевой, которая своим фарисейским благочестием душила 

окружающих. Варвара Петровна старалась усердно соблюдать ритуал, однако 

сердцем была далека от евангельского духа. И об этом красноречиво 

свидетельствует ряд фактов из ее биографии. Барыня была известна жестоким 

отношениям к своим крепостным, могла единственно из-за плохого настроения 

отменить празднества пасхальной седмицы, изменить церковный устав об 

исповеди, унизив священника203. Да чего стоит один только факт ее тяжбы с 

собственными детьми! Как метко заметил Б.К. Зайцев, всю жизнь «бес терзал ее 

сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми 

непроходимую стену»204. Православие в его традиционно-русском изводе было ей 

чуждо. Для нее это было «мужицкой» верой205, а потому «на нее, а уж особенно на 

ее служителей смотрела она свысока, вроде как на русскую литературу. Молитвы 

в Спасском произносились по-французски! Воспитанница читала ежедневно по 

главе «Imitation de Jesus Christ»»206. Об отношении Варвары Петровны к традиции 

 
202 Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. Париж: Ymсa-Press, 1949. С. 13.   
203 Там же. С. 99-100.  
204 Там же. С. 107.  
205 Там же. С. 13.   
206 Там же. С. 13.   
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христианского благочестия свидетельствует и сама ее смерть: «после исповеди и 

причастия, когда начиналась агония, велела в соседней зале оркестру играть 

веселенькие польки – чтобы легче было отходить»207. Безусловно, это была натура 

изломанная и страдающая, о чем красноречиво свидетельствуют строки из ее 

дневника, которые стали доступны И.С. Тургеневу уже после смерти матери: 

«...детки мои! Простите меня! И Ты, Господи, тоже прости меня, ибо гордыня, 

этот смертный грех, всегда была моим грехом!»208 

Да и другие домашние не явили И.С. Тургеневу пример живой веры. Его 

отец, Сергей Николаевич, «вовсе был далек от всего этого. Жил сам по себе, 

одиноко и без Бога, но при всей смелости своей был, как нередко именно 

мужественные и неверующие люди, суеверен: боялся не Бога, не смерти и суда, а 

домовых <…> Священник являлся тут для Сергея Николаевича чем-то вроде 

колдуна, заклинателя – одна таинственная сила противопоставлялась другой»209.  

Безусловно, красота природы имения в Спасском, где писатель провел свои 

детские годы, общение с простыми русскими людьми, выступали резким 

контрастом этой малокровной версии христианства. Именно они заложили 

прочный фундамент любви И.С. Тургенева не к «небу», красоту которого ему 

никто так и не смог явить, а к «земле».  Именно на эту почву и ложится увлечение 

античностью и немецкой философией. 

Вероятно, именно по этой причине к религиозной вере, в ее конкретном 

конфессиональном изводе, И.С. Тургенев относился холодно. Уже на исходе 

своей жизни он писал: «я преимущественно реалист <…> ни в какие абсолютные 

системы не верю» [П.: XIV, 39]. Религия для него – именно такая «абсолютная 

система», комплекс абстрактных идей. А потому и вполне закономерно, что он не 

находит никаких оснований любить их, как можно любить чувственное и 

осязаемое. Он недоумевает, как можно восхищаться не этой конкретной землей, а 

«вечной и пустой беспредельностью, этим небом, которое только благодаря земле 

 
207 Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. Париж: Ymсa-Press, 1949. С. 107-108.   
208 Цит. по: Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч. 3. М.: Христианская литература, 2002. С. 12.  
209 Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. Париж: Ymсa-Press, 1949. С. 13.   
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такое синее и лучезарное» [П.: I, 392]. Именно плоть этой жизни он предпочитает 

«всему тому, что херувимы, “эти прославленные парящие лики”, могут увидеть в 

небесах» [П.: I, 392].   

Весь сознательный опыт говорил И.С. Тургеневу, что религия подавляет 

личное начало в человеке. Аскетизм был ему непонятен. Для него он сродни 

самоистязанию, о чем красноречиво свидетельствует его замечание по поводу 

книги Даумера «Тайны христианской античности» (1847): «что есть истинного в 

его мысли – так это кровавая, мрачная, бесчеловечная сторона этой религии, 

которая должна была бы вся состоять из любви и милосердия. Вы не можете себе 

представить, какое тягостное впечатление производят все эти предания о 

мучениках… все эти бичевания, процессии, поклонения человеческим костям, эти 

аутодафе, ожесточенное презрение к жизни, отвращение к женщинам, все эти 

язвы и вся эта кровь!..» [П.: I, 366]  

Порой сопротивление И.С. Тургенева подобной религиозности достигает 

такого предела, что его высказывания о ней носят не просто равнодушно-

атеистический, но даже бунтарский, богоборческий характер. Так хорошо 

известны его слова по поводу драмы католического драматурга Кальдерона 

«Поклонение кресту», в которой тот проповедует идею обретения благодати через 

смирение: «Эта неколебимая, торжествующая вера, без тени какого-либо 

сомнения или даже размышления, подавляет вас своею мощью и величием, 

невзирая на все, что есть отталкивающего и жестокого в этом учении. Это полное 

истребление в себе всего, что составляет достоинство человека, перед 

божественною волей, глубокое безразличие, вместе с которым благодать 

снисходит на своего избранника» [П.: I, 377]. Для И.С. Тургенева неприемлема 

такая вера: «я предпочитаю Прометея, предпочитаю Сатану, образец возмущения 

и индивидуализма. Как бы мал я ни был, я сам себе владыка; я хочу истины, а не 

спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати» [П.: I, 377].  

Многие приводят эти слова писателя как сознательное противление 

христианству, богоборчество. Однако, на наш взгляд, здесь скорее тот самый бунт 
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Гамлета, который, как мы помним, сражается не с подлинными истиной, красотой 

и добром, но с ложными. Не с живым Богом Евангелия борется И.С. Тургенев, а 

скорее со своим представлением о Боге, которое обусловлено отсутствием опыта 

общения с Божественной личностью. Сражается с теми интерпретациями 

христианства, которые предлагают ему окружающие, и которые зачастую есть не 

что иное, как та же самая сумма абстрактных, неживых схем. Поэтому и пишет он 

графине Е.Е. Ламберт: «Я не христианин в Вашем смысле, да, пожалуй, и ни в 

каком» [П.: VI, 46]. 

Подобным образом не против аскетизма как такового он восстает. Как мы 

видели ранее И.С. Тургенев отдает должное тому нравственно-аскетическому 

подвигу, на который способны религиозные натуры. Он не приемлет аскетизма, 

основанного на идеологической схеме. Как заметил по этому поводу 

М. Гершензон, «в религии его поражало грандиозное напряжение самоотречения 

и отталкивал платонический характер этого самоотречения, его предметная 

пустота и бесчеловечность»210.    

И подтверждением вышесказанного служит ряд свидетельств. Большинство 

из них мы можем найти в его переписке с графиней Е.Е. Ламберт, женщиной 

верующей и воцерковленной. Она глубоко ценила свое общение с 

И.С. Тургеневым, очень бережно относилась к их дружбе, а потому считала 

важным писать ему исключительно «под влиянием серьезного и даже 

религиозного направления духа»211. В каком-то смысле это провоцировало И.С. 

Тургенева на искренний и откровенный разговор о смысле жизни, вере, Боге.  

В том числе из этих писем мы узнаем, что, несмотря на свои порой резкие 

выпады против религии, в ней И.С. Тургенев видел путь преодоления того 

внутреннего разлада, который мучил современного ему человека и его самого. 

Так, в 1856 г. он пишет: «У нас нет идеала, – вот отчего все это происходит: а 

идеал дается только сильным гражданским бытом, искусством (или наукой) и 
 

210 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 81.  
211 Лукина В.А. Три письма графини Е.Е. Ламберт к И.С. Тургеневу // Ежегодник Рукописного отдела пушкинского 

Дома на 2001 год. СПб.: Изд-во Дмитрия Буланина. 2006. С. 146.    
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религией» [П.: III, 107]. Атеизм как явление рассматривается им как нечто 

ущербное. Об этом он писал еще И.Ф. Мницкому в 1853 г.: «Знайте, что без веры, 

без глубокой и сильной веры не стоит жить – гадко жить» [П.: II, 227].  

И.С. Тургенев словно чувствует некую сферу, какую-то высшую 

трансцендентную реальность, которая, однако, остается для него неведомой и 

недоступной. Так, в 1859 г. находим у него такие строки: «Присутствие 

постоянной мысли о тщете всего земного, о близости чего-то, что я назвать не 

умею. Слово: смерть – одно не выражает вполне этого чего-то, а потому 

обращение к Богу – рядом с порывами на заповедные зеленые луга» [П.: IV, 123].  

Именно в религии он видит средство, которое способно преодолеть страх 

смерти. Так, в конце 1861 г. он пишет: «Естественность смерти гораздо страшнее 

ее внезапности или необычайности. Одна религия может победить этот страх... Но 

сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, – а у кого ее 

нет – тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это всё 

равно) отворачивать глаза» [П.: IV, 387]. В себе он эту потребность не видел, 

поскольку не ощущал полнокровности этого пути. А потому его рассуждения 

осложняются нерешительностью и сомнениями. Так, в этом же письме он 

продолжает: «Неужели смерть есть не что иное как последнее отправление 

жизни? – Я решительно не знаю, что думать...» [П.: IV, 387]  

Показательны также в этом контексте строки его письма А.И. Герцену в 

1862 г.: «В отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста:  

Wer darf ihn nennen, 

Und wer bekennen: 

Ich glaub'ihn!  

Wer empfinden 

Und sicn unterwinden 

Zu gagen: Ich glaub'ihn nicht!212» [П.: V, 51] 

 
212 Буквальный перевод: 

Кто решится Его назвать 

Или сказать: «Я верю в Него», 
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Может показаться, что это размышления агностика213. Отчасти это так и 

есть. Однако этот агностицизм осложняется жаждой высшего смысла и тоской по 

той реальности, которую мог бы открыть факт существования личного Бога. А 

потому, по словам А.И. Батюто, который комментирует выше процитированное 

письмо, «Тургенев… оказывается то в положении Гете, лишь уважавшего 

“христианскую мораль”, то в положении Фауста с его жаждой счастья, веры, 

вечной молодости и бессмертия»214.  

О том, что И.С. Тургенева мучает именно метафизическая тоска Фауста и 

Гамлета, и о том, что эта была тоска по той истине, которая доступна именно на 

путях религиозной веры, свидетельствуют строки из его письма той же графине 

Е.Е. Ламберт. Отвечая на упрек по поводу воспитания дочери, И.С. Тургенев 

пишет: «Почему Вы полагаете, что Полинька <...> не ходит в церковь? Я не 

только “не отнял Бога у нее” – но я сам с ней хожу в церковь. Я бы себе не 

позволил такого посягательства на ее свободу – и если я не христианин – это мое 

личное дело – пожалуй, мое личное несчастье» [П.: V, 129]. 

Порой эти тоскливые настроения по поводу своей «духовной немощи» 

переплетаются у писателя с надеждой на обретение веры. Подтверждением этому 

могут служить следующие строки: «да, земное всё прах и тлен – и блажен тот, кто 

бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру – имеет всё и ничего 

потерять не может; а кто ее не имеет – тот ничего не имеет, – и это я чувствую тем 

глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды» 

[П.: IV, 382]. 

Учитывая все вышесказанное, нельзя не согласиться с замечаниями 

А.И. Батюто: несмотря на то, что И.С. Тургенев дистанцируется от традиции 

 
Кто воспримет Его своим чувством 

Или осмелится сказать: 

«Я в Него не верю?» 
213 Р.Ю. Данилевский видит в этой цитате намек именно на пантеистическое мироощущение И.С. Тургенева, т.к. в 

«Фаусте» Гете сразу же за этим пассажем следуют рассуждения Фауста о божественном всеприсутствии 

(Данилевский Р.Ю. «...В отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста...» (ещё раз о вере И.С. Тургенева) // 

Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. 

Тургенева «Спасское-Лутовиново», 2011. № 19. С. 13).     
214 Батюто А.И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. С. 51.  
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религиозной веры, «его религиозному скептицизму не свойственны 

отличительные признаки победившего или побеждающего учения. Это 

скептицизм не воинствующий, не торжествующий, а скорее скорбящий; недаром 

он ассоциируется с “личным несчастьем”, под которым подразумевается, 

очевидно, и утрата последних надежд на возможность продолжения 

существования в “ином мире”»215. Подобно тому как Гамлет трагически 

переживает отсутствие в этом мире истины и добра, так и И.С. Тургенев страдает 

от того, что не может увидеть в нем личного, бессмертного, заинтересованного в 

человеке Начала, которое на языке христианского богословия именуется Богом. 

Как точно заметил по этому поводу Б.К. Зайцев, «свое отсутствие веры он 

принимал не как знак своего превосходства, а как крест им носимый»216. 

Оттого и христианство, которое И.С. Тургенев изображает на страницах 

своих произведений, трагическое. С одной стороны, он чувствует его правоту и 

силу, уважает и преклоняется перед тем порывом самоотречения, на который 

способны люди, обладающие религиозной верой. С другой, конечную цель этого 

движения он видит не в преображении человеком своего «я» посредством отказа 

от греховной индивидуальности, а в уничтожении самого личного начала со 

всеми его высокими духовными порывами и стремлениями к личному счастью. 

Следование нравственному долгу может привести лишь к восстановлению 

природного равновесия. А потому для него это еще и христианство вынужденное. 

В его героях живет «ощущение действующего в мире мирового закона, которому 

следует подчиниться добровольно, вопреки жажде счастья, в противном случае 

 
215 Батюто А.И. Указ. соч. С. 50-51. К подобным выводам приходит в своем исследовании и Г.Б. Курляндская: 

«Тургенева угнетала “пустынность неба”, “неразумность” природы, трагизм существования отдельной 

человеческой индивидуальности, ужас перед тем Ничто, которое и составляло основу мироздания. Эти 

пессимистические суждения и были своеобразным выражением метафизической тоски. В течение всей 

сознательной творческой жизни Тургенев отдавался коренной неистребимой потребности в идеале предельного 

совершенства, т.е. безусловной духовности, пребывающей в природе и вне ее. Порою, он приходил к признанию 

высшей реальности, трансцендентной, недоступной человеческому разумению и потому почел необходимым 

“смириться” и преклонить голову перед “Неведомым”» (Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, 

традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. С. 10-11).       
216 Зайцев Б.К. Жизнь Тургенева. Париж: Ymсa-Press, 1949. С. 19.  
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неотвратимо несчастье, возмездие за своеволие»217. Причина этого очевидна. В 

мироощущении И.С. Тургенева нет личного Бога. По этому поводу Е.Н. Белякова 

справедливо замечает, что «признание изначальной вины за человеком – мотив 

христианский, осознанный писателем в той же мере, что и стоический закон. Вот 

только молитва невозможна, поскольку закон осознан и воспринят, а Бог – нет»218. 

Так не может молиться Елена после смерти Инсарова. Не может молиться, так как 

не дерзает этого делать: ведь в ней живет чувство, что «каждый из нас виноват 

уже тем, что живет» [С.: VI, 297]. 

Итак, христианство И.С. Тургенева – это скорее христианство Голгофы, чем 

христианство Пасхи и воскресения, поэтому и не принимает И.С. Тургенев этот 

идеал всецело, но вынужден постоянно возвращаться к иному богу, имя которому 

природа. Именно здесь он пытается найти ответ, т.к. порой чувствует в ней 

«веяние Бога», которого, однако, не может назвать по имени. Однако же в 

большинстве случаев она отвечает ему равнодушием и безразличием. Все это 

является источником личной трагедии писателя, которая проецируется на его 

мысль и художественные произведения, формируя в них настроение тоски.  

 

Таким образом, в соответствии с поставленными в первой главе задачами, 

можно сделать следующие выводы.   

1. Идеалом для И.С. Тургенева является всеобщее, которое он зачастую 

отождествляет с природой. Это мировой организм, все элементы которого 

находятся в гармоническом единстве. Принять участие в нем может лишь тот, кто 

живет в соответствии со своей природной сущностью. Одним из признаков 

«природности» человека является его религиозность. Человек веры – тот, кто 

слился с природой, словно растворил в ней свое «я». Именно таков простой 

русский народ в лице своих лучших представителей. 

 
217 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 29.  
218 Там же. С. 33.  
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Идеалу природной гармонии противостоит бунт индивидуального сознания. 

Его яркие представители – Гамлеты и Фаусты. Они живут обособленно, заняты 

собой и равнодушны к проблемам окружающих. Они одержимы 

мефистофелевским духом индивидуализма и рефлексии. Феномен 

рефлектирующего эгоиста также осмысляется Тургеневым в религиозной 

плоскости. Они скептики, неверы, нигилисты. Именно в этом причина их 

страдания и тоски. Однако уже в этой тоске чувствуется их подсознательная тяга 

все к тому же единству, которого они лишены. Поэтому, подобно герою поэмы 

«Стено», они бы и рады верить в Бога, но не могут. 

Выход, который предлагает И.С. Тургенев, – уничтожение своего 

«ненавистного “я”». Здесь необходимо учесть, что Тургенев решает вопросы не 

столько в абстрактно-философской плоскости, сколько в социальной, где 

всеобщее отождествляется с обществом. Идеалом пути преодоления мучительной 

раздробленности и настроения тоски становится самоотверженное служение 

социуму, вплоть до отказа от своего «я», образец чего мы видим в образе Дон-

Кихота. Это служение есть не что иное, как подвиг веры. Эта вера представлена в 

творчестве Тургенева как в традиционном (православном) религиозном аспекте, 

так и в виде религиозности сектантской и социальной. Именно отказ от личного 

счастья, исполнение долга, самозабвенное служение идее свидетельствуют о 

высоком достоинстве человеке. 

2. Образ природы осмысляется в творчестве Тургенева и в ином ключе. Это 

не просто мировая гармония. Это еще и безликое, чуждое, враждебное человеку 

начало. Она не делает различия между человеческой личностью и любым другим 

существом. Для нее человек не более, чем насекомое. Однако проблема в том, что 

человек ощущает себя как личное, бессмертное начало, которое стремится 

удовлетворить высокие запросы своего духа, утвердить себя в вечности.  

Противостояние временного личного и вечного безличного, осознание 

неразрешимости этого метафизического конфликта является ключевым 

источником настроения тоски в мысли и творчестве И.С. Тургенева. Ее можно 
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определить, как тоску по личному, бессмертному Началу, которое было бы в 

заинтересовано в человеке, а также было бы способно наполнить высоким 

смыслом все аспекты его бытия. Именно ощущение бессмысленности мироздания 

по причине отсутствия в нем Бога погружает человека в пучину рефлексии и 

пассивность. В этом свете протест и асоциальность Гамлетов и Фаустов – это 

противостояние не добру, истине и красоте, но скорее ложным представлениям о 

них. Личностный порыв, желание человеком счастья порой даже вопреки 

велениям нравственного долга, приобретают у писателя иное, высокое, звучание. 

Таким образом, полюсами мировоззрения И.С. Тургенева являются «с 

одной стороны жизнь безличная до полного слияния с природою, текущая как 

вода по болотным тростникам, жизнь лопухов, мух-коромысл и Касьянов; с 

другой стороны – пыл Прометея и сатаны, высшее напряжение личного начала, 

там, где оно становится стихией»219. Это и порождало основной конфликт 

творчества Тургенева. По словам В. Головко, суть его можно свести к тому, что 

«с одной стороны, он развитие чувства личности связывал с общественным 

предназначением и “служением” человека, а с другой, – отмечал, что это 

служение, вызывающее самоотвержение и самозабвение, ведёт к утрате 

неповторимого “я” человека, индивидуальности “живого” человека, который для 

Тургенева был абсолютной ценностью»220. Это противоречие и является причиной 

настроения тоски, которая характерна как для мысли, так и для творчества 

писателя.   

3. Истоки подобного мироощущения И.С. Тургенева можно усматривать, с 

одной стороны, во влиянии на него пантеистического мировосприятия античности 

и немецкой философии. Именно этим можно объяснить тягу писателя к идеалу 

всеобщего. Однако, как было уже отмечено, окончательно пантеистический идеал 

И.С. Тургенева не удовлетворяет. Альтернативной ценностью для него является 

человеческая личность. На наш взгляд, именно это следы теизма в 
 

219 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. 

С. 94.   
220 Головко В.М. Философский дискурс И.С. Тургенева как значимое целое: монография. Ставрополь: Изд-во 

СКФУ, 2014. С 50. 
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мироощущении И.С. Тургенева. В силу того, что писатель родился, вырос и был 

воспитан в российской историко-культурной среде, он мог разделять те интуиции, 

которые характерны для христианства в его восточном, православном варианте. В 

частности, речь идет о диалектике личного и соборного, а также идее о 

пребывании личного Бога в этом мире. Однако в силу своих сложных отношений 

с традицией религиозной веры всецело принять этот опыт И.С. Тургенев также не 

может, что является важным источником настроения тоски в его мысли и 

творчестве.  

Закончим наш обзор пространной цитатой Г.Б. Курляндской, в которой она 

описывает всю эту сложную палитру религиозно-философского мироощущения 

писателя, нашедшего свое отражение в его произведениях: «Философское 

мировоззрение Тургенева отличается острой противоположностью: тема 

человеческого одиночества, трагизма человеческой личности перед “мировой 

пустынностью” в творчестве Тургенева сосуществует с темой вселенской жизни 

как гармонии <…> Однако этико-философское мировоззрение Тургенева не 

исчерпывается борьбой этих противоположных направлений. Прежде всего, 

Тургенев не мог удовлетвориться пантеистическим решением проблемы 

соотношения личного и общего, идеей растворения личности в духовно-

природном, ее поглощении всеобщим. Своим признанием неповторимой 

духовной ценности, уникальности человеческой личности, располагающей даром 

внутренней свободы, как своей глубочайшей сущностью, Тургенев, несомненно, 

выходил за пределы пантеизма, отрицающего божественное бытие вне мира. 

Этим самым И.С. Тургенев сделал шаг в сторону христианского вероучения… Его 

томила потребность в существовании того личного Бога, который, если говорить 

словами нашего современника, “един во множественном, бесконечен в конечном, 

трансцендентен в имманентном”»221. 

Таким образом мировосприятие И.С. Тургенева, нашедшее свое отражение 

в его произведениях, характеризуется взаимодействием двух аксиологических 

 
221 Курляндская Г.Б. И.С. Тургенев. Мировоззрение, метод, традиции. Тула: Гриф и К°, 2001. С. 17-18. 
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парадигм, теистической и пантеистической. С наибольшей силой их столкновение 

проявляет себя в цикле «таинственные повести». Анализ настроения тоски 

позволит выявить, в каком отношении повествование находится к каждой из них.   
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Глава 2. Мотив тоски и аксиологические доминанты эмоционально-ценностной 

ориентации программной трилогии «таинственных повестей» 

 

2.1. Религиозный подтекст настроений печали и тоски в повести 

«Поездка в Полесье»  

 

Состав цикла «таинственные повести» очень неоднороден по своему 

содержанию. Здесь мы можем встретить как произведения, в которых на первый 

план выходит социально-бытовая тематика и которые по своему жанру 

напоминают авантюрные рассказы, так и те, которые напрямую обращаются к 

вопросам философского порядка и в повествовании которых доминирует 

лирическое начало. Тем не менее, все они содержат в себе элемент 

фантастического, таинственного, что и дает исследователям основание выделять 

их в отдельный цикл. Однако единство «таинственным повестям» сообщает не 

только это. Во всех произведениях без исключения присутствует как основной 

конфликт мысли и творчества И.С. Тургенева, так и сопровождающее этот 

конфликт настроение тоски. Причем характер присутствия настроения тоски в 

повестях таков, что можно говорить о нем, как об их основном эмоциональном 

мотиве.    

Задача последующих глав диссертационного исследования заключается в 

том, чтобы выявить этот мотив в структуре повествования «таинственных 

повестей», определить причины его формирования, описать особенности его 

организации и указать на ту роль, которую он играет в контексте взаимодействия 

основных ценностных иерархий и связанных с ними религиозных парадигм, 

характерных для мысли и творчества И.С. Тургенева.   
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По словам Н.К. Пиксанова, такие произведения как «Поездка в Полесье», 

«Призраки» и «Довольно» представляют собой нечто вроде трилогии222. Они 

имеют, по его мнению, общую идею, а также общие жанровые признаки, 

основным из которых является до некоторой степени бессюжетность 

повествования. Со своей стороны заметим, что эти три повести, на наш взгляд, 

содержат в себе религиозно-философскую программу цикла и задают вектор 

понимания его отдельных произведений.  

Повесть «Поездка в Полесье» была написана И.С. Тургеневым в 1857 году. 

Здесь писатель продолжает развивать одну из ключевых тем своего творчества – 

взаимоотношение человека и природы. По большей части повествование ведется 

от лица рассказчика, которого согласно классификации Б.О. Кормана можно 

определить, как «личный повествователь»223, и представляет собой философскую 

рефлексию, облеченную в лирическую форму.  

Настроение тоски пронизывает образную систему повести. В первую 

очередь оно связано с образом природы, которая оказывается в оппозиции к 

человеку. Через призму восприятия рассказчика природа предстает перед нами 

как «первобытная, нетронутая сила» [C.: V, 130]. Она величава и красива, однако 

при этом абсолютно равнодушна к существованию людей. «Из недра вековых 

лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: “Мне нет до тебя 

дела… я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть”…» [C.: V, 130] По 

сравнению с кратким веком человеческой жизни природа вечна. От того ее 

созерцание поселяет в людях «сознание своей ничтожности» [C.: V, 130]. «Трудно 

человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному 

смерти, – трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него 

взгляд вечной Изиды» [C.: V, 130]. Все живое перед ее лицом – всего лишь 

призрак. Об этом красноречиво свидетельствует окружающий рассказчика 

пейзаж, который ассоциируется в повествовании с чем-то тоскливо-призрачным, 

 
222 Пиксанов Н.К. История «Призраков» // Тургенев и его время / Первый сборник под ред. Н.Л. Бродского. М. 

Петроград: Государственное издательство, 1923. С.  С. 164-192. 
223 Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. М.: Просвещение, 1972. С. 32-35.  
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туманным – мотив, который будет повсеместно присутствовать в произведениях 

цикла. «Все деревья да деревья, все зубчатые верхушки – и тонкий, тусклый 

туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними <…> отсутствием жизни, 

чем-то мертвенным, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона» 

[C.: V, 131]. Образ природы неизбежно связан с мыслью о приближающейся и 

неминуемой смерти, что в свою очередь усиливает настроение тоски. Оставшись 

в лесу с ней один на один, рассказчик передает свои ощущения: «я почуял веяние 

смерти, я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость» [C.: V, 138].  

Единственное что заботит природу, так это гармония между всеми ее 

элементами. Это и есть «ее несомненный и явный, хотя для многих еще 

таинственный смысл» [C.: V, 147]. Поэтому она не выбирает любимчиков. 

Главный закон, по которому она живет, – стремление поддержать гармонию и 

равновесие между всеми своими созданиями. Любая активность сверх этого, то 

есть, связанная с духовной, личностной деятельностью, ей чужда и противна: 

«все, что выходит из-под этого уровня – кверху ли, книзу ли, все равно, – 

выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только 

узнают нарушающие равновесие жизни радости любви…» [C.: V, 130]  

Ощущение этого метафизического конфликта между природой и человеком, 

а также сопровождающая это ощущение тоскливая тональность непосредственно 

связаны в мире произведения с образом времени: чем глубже герой погружается в 

воспоминания о прошлом, которого не вернуть, тем сильнее уныние охватывает 

его душу. «Вот мелькнуло передо мной мое детство <…> потом возникла 

молодость <…> потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее 

стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы – и камнем на сердце 

опустилась грусть <…> О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как 

выскользнула ты из крепко стиснутых рук? <…> бедная горсть пыльного пепла – 

вот все, что осталось от тебя» [C.: V, 138]. В этих обстоятельствах, перед ликом 

равнодушной природы и неминуемой смерти, личное счастье, которого он так 

жаждал и к которому стремился, осознается принципиально недостижимым. Его 



86 
 

 
 

 

можно предчувствовать, в той или иной мере ощущать его приближение, но в 

полноте познать его невозможно. Ведь все отравляет факт приближения 

неминуемой смерти и тот самый слепой закон равновесия, согласно которому 

живет природа. А потому счастье – всего лишь «призрак», как и сама 

человеческая жизнь. Оно то, что, вероятно, однажды «проходило близко, мимо 

<…> да я не умел признать его божественного лица? <…> позабылось мною, как 

сон? Как сон, повторял я уныло…» [C.: V, 139] Удел человека печален. Ему 

остается только смириться со своей участью, ведь «где блаженство, и вера, и сила 

– там не наше место!» [C.: V, 139], и приучать себя к «горьким словам “прости” и 

“навсегда”» [C.: V, 139].  

С одной стороны, как и в повести «Фауст» мы можем видеть причину той 

метафизической тоски, которой одержим рассказчик, в его чрезмерной 

зацикленности на себе самом, болезненном расколе между сердцем и рассудком, 

неспособности быть «здесь и сейчас». Отсюда и тягостные воспоминания, и 

рефлексия, и в результате тоска по причине невозможности принять участие в 

мировой природной гармонии. Однако, с другой стороны, метафизический 

детерминизм природы представлен в повести как нечто объективно 

существующее, то, что не зависит от душевного состояния героя. На этом фоне 

наивысшей ценностью является именно человеческая личность в ее 

индивидуальной неповторимости.  

Эта идея становится очевидна в связи с темой действия в этом мире 

таинственных сил. Они есть не что иное, как скрытая, темная ипостась природы, 

как правило, враждебная по отношению к человеку. Встреча с ней заканчивается 

для него трагически. Со всей силой эту идею вмешательства в судьбу и жизнь 

человека природной стихии иллюстрируют образы двух персонажей повести – 

Егора и Ефрема. Именно с ними связана сюжетная линия повествования, его 

событийное начало.   

Егор «слыл за человека правдивого и за “молчальника”… не пил вина и 

работал прилежно» [C.: V, 135]. «Божия душа в полтора гроша» [C.: V, 141], – так 
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о нем отзываются те, кто его знают. Тот факт, что «он ничего без креста не 

начинал» [C.: V, 136], обнаруживают его особую набожность. Подобно тому, как 

настроение тоски связано с образом природы, представленной через призму 

восприятия повествователя, тесным образом оно связано и с образом Егора. 

Несмотря на свое благочестие и верность Богу, в жизни ему «не везло: жена его 

все хворала, дети умирали; он “забеднял” и никак не мог справиться» [C.: V, 135]. 

Само повествование заканчивается упоминанием о том, что у него «последняя 

корова околела» [C.: V, 148]. И все же Егор принимает удары судьбы и действие в 

своей жизни неведомых сил со смирением и покорностью. По мысли рассказчика, 

он прекрасно понял ту философию, согласно которой «человек, которому от своей 

ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере 

уметь молчать» [C.: V, 147].  

В сложившейся ситуации вера Егора и упование на Бога очень 

примечательны. Несмотря на то, что ему пришлось смириться перед той 

равнодушной природной стихией, которая действует в его судьбе, он все еще 

продолжает стремиться к личному, бессмертному и заинтересованному в человеке 

Началу. Его внешние покорность и молчание не исключают живущей в нем 

надежды на благого Бога. Возможно, именно в этом причина того, что природа 

«мстит» ему до самого конца повествования. Это словно напоминание: в ответ на 

его внутреннее упорство в любой момент и его самого она может выкинуть вон, 

как того, кто пытается познать «нарушающие равновесие жизни радости 

любви…» [C.: V, 147] Поэтому перед нами не просто образ праведника из народа, 

это еще и образ страдальца за веру. Типологически, на наш взгляд, он связан с 

библейским образом праведного Иова Многострадального. А потому история 

Егора не только история верности Богу, это еще и намек на попытку вести диалог 

с Небом. Неозвученный вопрос: где ты, Господи, когда твои люди страдают? За 

что страдает праведник? Если книга Иова дает своеобразный ответ, то здесь все 

покрыто молчанием, что, безусловно, усиливает настроения тревоги, печали и 

тоски.  
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Контрастом Егору выступает Ефрем. Он лихой человек. «Такого на сто 

верст другого не сыщешь. Вор и плут» [C.: V, 142]. Ефрем в лесу чувствует себя 

как дома. «Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобыкли сызмала, а с ним 

поравняться немочно <...> Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела 

его не жалит» [C.: V, 142], – говорит о нем рассказчику провожатый. Ефрем живет 

по закону природы: «оробел – пропал, смел – съел» [C.: V, 142]. Поэтому и 

замечает о нем Егор: «зато он и медведь» [C.: V, 143].  

В системе художественных образов повести именно Ефрем может 

выступать олицетворением таинственных сил природы, действующих в судьбах 

людей. Он ее дитя и словно заговоренный. Однажды крестьянин встретил его в 

лесу во время сильного дождя: «он поглядел на меня, да эдак меня ручкою и 

подозвал. “Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на 

дождю сухим быть”. Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых 

веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать» [C.: V, 144]. Ефрем – 

«оборотень»: дома – гостеприимный хозяин, на деревенской сходке – мудрый 

советчик, а «как вот уйдет в лес, ну, так беда! Жди разорения <…> Коли встретит 

кого святовского – “Обходи, брат, мимо, – кричит издали, – на меня лесной дух 

нашел: убью!” Беда!» [C.: V, 143]. Примечательно, что перед Ефремом и теми 

таинственными силами, которые действуют через него, пасуют даже духовные 

лица. Местный дьячок, не узнав, поколотил его за разорение своей пасеки. Когда 

же увидел, кто перед ним: «ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с 

тебя в свое время возьму, да и чем захочу… с самого того дня дьячок-то, словно 

ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло» [C.: V, 144]. Так 

возникает мотив, который нередко встречается в «таинственных повестях» 

И.С. Тургенева: природные силы преодолеть невозможно ни одному человеку, им 

подвластны даже те, кто, вроде бы как, может претендовать на защиту и 

покровительство свыше, что опять же формирует в произведении настроение 

тоски.  
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Образ одержимого лесным духом «оборотня» Ефрема, сила воздействия 

которого распространяется даже на духовенство, очередной раз подчеркивает, 

кому в этой жизни раздолье и чья здесь власть. Очевидно, что, пусть и через 

призму мифологического народного сознания, перед нами отсылка к началу 

инфернальному, демоническому. За безликим, равнодушным природным 

началом, которому нет дела до человека, порой скрывается злая личная воля. 

Позже эта идея будет выражена И.С. Тургеневым в повести «История лейтенанта 

Ергунова» (1868) и со всей силой в «Рассказе отца Алексея» (1877).  

Итак, страдания праведника, молчание Неба, и при этом господство в этом 

мире темных «лесных» сил, в очередной раз усиливает пафос тоски и уныния, 

пронизывающего повесть, и вместе с тем намекает на то, что писатель изображает 

конфликт метафизического порядка.  

Интересующая нас тональность тоскливых настроений повести возникает и 

благодаря особой организации пространства. Оно наполнено символами, которые 

на уровне архетипов тесно связаны в сознании русского человека с вопросами 

религиозной веры. Так в контексте рассуждений рассказчика о противостоянии 

вечной природы и кратковременного человеческого существа глубоко-

символический смысл получает образ храма. Для христианского мировоззрения 

храм – всегда символ личного, бессмертного, заинтересованного в человеке 

Начала, а также то место, где человек получает удовлетворение высоким запросам 

своего духа, может обрести опыт причастия полноте жизни. В повести этот образ 

встречается трижды. Так, описывая равнодушный покой природы, пространство 

чуждое человеку, рассказчик замечает: «нигде не белела церковь» [C.: V, 131]. 

Далее, подробно рассказывая о своей поездке через лес, по направлению к 

человеческому жилью, он между прочим отмечает то, что «в стороне темнела 

ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем… и лес стоял кругом до 

того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым» [C.: V, 133-

134]. В структуре художественного пространства произведения это своеобразная 

точка напряжения: массив равнодушной безликой природы давит на часовенку, 
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которая является своеобразным форпостом, еле сдерживающим натиск 

враждебной человеку силы. С образом церкви мы встретимся еще раз, когда 

рассказчик, наконец, приезжает в «село Святое, лежащее в самой середине леса» 

[C.: V, 134]. В этом селе «дворов двадцать лепилось вокруг старой, деревянной, 

одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко редевшими на 

вечерней заре» [C.: V, 134-135]. Опять же очень примечательное 

пространственное решение в контексте тех настроений, которыми пронизана 

повесть. Перед нами островок жизни, с говорящим названием «Святое» (явная 

перекличка с мотивом живительного света224), который со всех сторон 

противостоит натиску равнодушной и безликой природы. Центром этого оазиса 

является храм, место, символизирующее встречу человека и высокого смысла, 

Бога. Именно этот образ в структуре повести выступает противовесом безликому, 

равнодушному к человеку природному началу и является явным репрезентантом 

теистической парадигмы.  

И все же, несмотря на такую пессимистическую тональность в повести 

присутствуют и оптимистические нотки. В первую очередь они связаны с темой 

уникальности человеческой личности. С особой силой это ощущается в эпизоде, в 

котором рассказчик остается в лесу один. Его провожатый ушел за водой, а он под 

влиянием момента погрузился в тоскливые размышления. Примечательно здесь, 

как настроение тоски организует течение времени повествования. Оно 

замедляется тем сильнее, чем глубже рассказчик погружается в состояние 

уныния. Ему кажется, будто он падает «в неизведанную, темную глубь, где уже 

все стихало кругом и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то 

вечной скорби... я замирал, но противиться не мог» [C.: V, 139]. Из этого унылого 

состояния героя выводит вернувшийся Егор. Ход времени ускоряется, рассказчик 

возвращается к жизни. «“– Вот вам вода, – раздался за мною звучный голос Егора, 

– пейте с Богом”… Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, 

 
224 Разумова Н.Е. Образы «бесконечного» у Тургенева // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. Томск: Изд-во ТГПУ, 2003. №1(35). С. 7. 
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радостно потрясла все мое существование <…> вдруг дружеский зов долетел до 

меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет Божий. Я 

оглянулся и с несказанной отрадой увидал честное и спокойное лицо моего 

провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, 

протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой... Я встал. – 

Пойдем, веди меня, – сказал я с увлечением» [C.: V, 139]. «Тоскливым 

размышлениям», «неизведанной, темной глуби», «тихому и непрестанному стону 

какой-то вечной скорби», которые есть результат созерцания безликого, 

равнодушного природного начала, влекущего человека к смерти, противостоит 

упоминание о начале личном, живом, заинтересованном. С особой силой это 

подчеркивают практически библейские выражения: «с Богом», «живая речь», 

«светлая влага», «свет Божий», «дружеский зов», «могучая рука». В результате 

возникает образ, вполне сопоставимый с евангельским, – образ пастыря доброго, 

подателя «живой воды», спасителя (ср.: Ин. 4:10; 7:37; 10:11). Важно, что 

воплощает это начало праведник Егор, который в данном контексте словно 

освобождается от своего бремени и предстает перед нами в преображенном, 

светлом виде. Его лицо было «честное и спокойное», а стоял он «легко и стройно» 

[C.: V, 139]. В данном случае его образ в большей степени ассоциируется со 

спутником-хранителем, который обладает бесценным опытом преодоления 

трудностей жизни, а потому помогает их преодолеть и тому, кто ему доверился.  

Подобный оптимизм и надежда ощущаются, в конце концов, и в описаниях 

самой природы, образ которой амбивалентен в творчестве И.С. Тургенева. 

Рассказчик чувствует, что есть в ней все-таки нечто родственное нам. За 

призрачной дымкой тумана это родственное еле угадывается, его можно лишь 

предчувствовать. Вековой бор сравнивается с морем. Он «отражает небо, от 

которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой...» [C.: V, 

130] Эта «нечуждая нам вечность», которая отражается в водной стихии, не 

просто аллюзия на пантеистическую идею всемирной природной гармонии. Здесь 

перед нами один из намеков на опыт предчувствия того личного, 
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заинтересованного в человеке Начала, который и позволяет говорить о 

присутствии в творчестве И.С. Тургенева теистических интуиций. Не случайно 

замечает А. Новикова-Строгонова, что название рассказа можно понимать и 

метафорически. Поездка в данном случае – это «движение философской мысли 

писателя от пессимистического, трагического мироощущения к приятию мира на 

путях постижения его Божьего благого устроения»225.   

Итак, с одной стороны, образ природы представлен в повести как образ 

мировой гармонии, участие в которой рассказчик не способен принять в силу 

разъедающей его рефлексии. Без сомнения, это одна из причин настроения тоски, 

который наполняет произведение, что может быть свидетельством того, что в 

некоторых случаях предпочтение отдается пантеистической парадигме.  

Однако в большей степени настроения уныния и печали связаны с темой 

тирании природы и ее таинственных сил над человеческой личностью, о чем 

свидетельствуют как ключевые образы произведения, так и его сюжет. Именно 

уникальное «я» человека мыслится здесь как высшая ценность, которая не в силах 

реализовать свой высокий потенциал. Поэтому участь человека печальна. Он 

должен смириться перед этими бездушными законами и научиться молчать. Эта 

мысль о человеческом ничтожестве, по словам А.И. Батюто, занимала И.С. 

Тургенева на протяжении всей его жизни226. Подобные пессимистические 

настроения усиливаются за счет того, что небо остается к человеку равнодушно. 

А все его рукотворные символы (храм, крест, часовня) едва ли способны сдержать 

натиск безликого природного начала.  

И все же этот метафизический пессимизм повести не тотален. Настроение 

тоски получает позитивное измерение. В произведении присутствуют и 

жизнеутверждающие, оптимистические нотки. Опять же они связаны с темой 

человеческой личности. Центральный образ, который помогает раскрыть эту тему 

– образ Егора. Он выступает здесь не просто в качестве человека, страдающего 

 
225 Новикова-Строганова А.А. Христианский мир И.С. Тургенева. Рязань: Зерна-Слово, 2015. С. 212.   
226 Батюто А.И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. С. 49. 
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под гнетом безликих законов этого мира, но и, в каком-то смысле, в качестве 

проводника в другой, лучший, мир. Благодаря ему на страницах повести живет 

надежда на то, что такой мир мог бы существовать. 

Эта двойственность настроений, как мы уже отмечали, вполне свойственна 

и самому И.С. Тургеневу. Уже приближаясь к смерти, он указывает на то, что 

беспокоило и волновало его на протяжении всей жизни и что отразилось во всем 

его творчестве: «Ничтожество меня страшит – да и жить еще хочется...» [C.: XI, 

208] 

Таким образом, мы видим, что настроение тоски является неотъемлемым 

элементом повествования. Оно пронизывает образный ряд произведения, 

участвует в его пространственной и временной организации, а также имеет 

непосредственное отношение к развитию сюжета. Присутствие этого настроения 

в мире произведения обусловлено как тематикой повести, так и ее центральной 

проблемой, которая формируется вокруг конфликта между человеком и 

природной стихии. Сам этот конфликт благодаря образному ряду, а также 

аллюзиям на тексты христианской традиции получает религиозный подтекст.  

Структурно мотив тоски имеет в произведении два измерения: это «тоска 

от» сложившейся ситуации, причиной которой является тотальная власть 

природы над человеком, а также «тоска по» – настроение, которое тесным 

образом связано с надеждой и предчувствием возможности существования иного 

мироустройства. Все это сообщает мотиву тоски метафизическое измерение и 

свидетельствует о том, что в области эмоционально-ценностной ориентации 

повествования доминирует теистическая парадигма.   

 

2.2. Христианские корни пессимизма в повестях 

«Призраки» и «Довольно» 

 

Повести «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865) занимают особое место в 

творчестве И.С. Тургенева. Ведь если не брать в расчет стихотворений в прозе, 
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именно эти произведения – «сгущение в одном фокусе специфически окрашенной 

философской мысли Тургенева»227. Не случайно один из первых критиков 

классика С.А. Андреевский уделял им особое внимание. По его словам, «своими 

двумя поэмами “Довольно” и “Призраки” он, находясь в зените своей 

деятельности, осветил ее в оба конца: назад и вперед»228. Показательно и то, что 

Ф.М. Достоевский, создавая пародийный образ И.С. Тургенева в романе «Бесы», в 

качестве прототипов «Merci» Кармазинова выбрал именно эти две повести, 

словно подчеркивая тем самым, что в них весь И.С. Тургенев. О том, что главный 

герой «Призраков» и «Довольно» является носителем авторского сознания и 

смотрит на происходящее его глазами, может свидетельствовать и сам стиль 

повествования, который исследователи определяют, как Ich-Еrzählung229.  

И.С. Тургенев создает повесть «Призраки» практически одновременно с 

работой над романом «Отцы и дети». Произведение имеет ярко выраженную 

пессимистическую тональность. По словам Е.И. Кийко, философские истоки этой 

«фантазии» можно увидеть «в проникнутых пессимизмом поучениях Экклезиаста. 

Марк Аврелий, Светоний, Паскаль, Шопенгауэр – вот мыслители, в философских 

системах которых исследователи находят точки соприкосновения с теми или 

иными мотивами “Призраков”» [C.: VII, 478]. Ф.М. Достоевский, который ранее 

указывал на то, что мотив тоски является доминирующим в «Отцах и детях», 

теперь подобным образом высказывается и о «Призраках». По словам писателя, 

здесь чувствуется «тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше 

время, уловленная тоска. Этой тоской наполнены все “Призраки”» 

[XXVIII (2), 61]. Прямого ответа на вопрос, о чем же именно эта тоска, мы в 

повести не найдем. Да и сами образы рассказа не поддаются однозначной 

интерпретации. Это скорее, по словам самого И.С. Тургенева, «ряд каких-то 

душевных dissolving views (расплывчатых видений – Д.Б.)» [П.: V, 232], 

 
227 Батюто А.И. Тургенев-романист. Л.: Наука, 1972. С. 42.  
228 Андреевский С.А. Тургенев. Его индивидуальность и поэзия. [Электронный ресурс]. URL: http://turgenev-

lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm (дата обращения: 01.11.2020).    
229 Полякова К.В., Курылёва М.В. Жанровое своеобразие повести И.С. Тургенева «Призраки» // Ученые записки 

Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. Казань: Изд-во КФУ, 2017. Т. 159. №1. С. 113.  

http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
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проистекающих из сферы сознательного и бессознательного230. Однако все же они 

задают некое направление, в котором может развиваться наша мысль.  

Сюжет повести прост. Эллис, таинственный призрак, является герою по 

ночам и переносит его в различные уголки земли. Кто такая эта Эллис? 

Настроения тоски и тревоги концентрируются в ней с такой силой, что Боткин 

даже утверждал, будто Эллис – это «аллегория чего-то внутреннего, личного, 

тяжкого, глухого и неразрешимого» [C.: VII, 480].  

С одной стороны, мы можем предположить, что ее образ – воплощение 

того, чем герой так страстно желал обладать, но, увы, не смог, а возможно какое-

то время обладал, но давно потерял. Не случайно во время одной из первых 

встреч рассказчик замечает: «Мне показалось, что я видел ее прежде; но где, 

когда?» [C.: VII, 192] А на руке у нее он замечает «узкое кольцо», которое 

«блистало бледным золотом» [C.: VII, 193]. Она есть не что иное, как призрак 

личного счастья, которое в художественном пространстве повести мыслится как 

полноценные любовные отношения между мужчиной и женщиной.  

И, действительно, отношения между Эллис и героем, которые 

разворачиваются по ходу повествования, содержат в себе намек на любовную 

связь [C.: VII, 218]. Не раз она говорит рассказчику, что любит его [C.: VII, 194]. 

Эллис – это предчувствие счастья, которое стремится стать полнокровным, 

обрести реальную плоть в этой жизни. И герой постоянно чувствует в призраке 

всполохи этой телесности: «она плыла мимо <…> Эта голова, и руки, и плечи 

мгновенно вспыхнули телесным, теплым цветом; в темных глазах дрогнули 

живые искры; усмешка тайной неги шевельнула покрасневшие губы» 

[C.: VII, 200].  

Сцены полета с Эллис описываются героем как мгновения счастливой 

свободы, во время которых он в полной мере осознает свое личностное начало, 

противопоставленное безликому целому, которое воплощается в образе толпы. 

 
230 Лазарева К.В. Мифопоэтическая семантика мотива сновидения в повести И.С. Тургенева «Призраки» // 

Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. 

Тургенева «Спасское-Лутовиново», 2006. №13. С. 86. 
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Так, пролетая над Парижем, центром мировой культуры того времени, он 

говорит: «мне не захотелось покинуть мою чистую, темную, воздушную высь, не 

захотелось приблизиться к этому человеческому муравейнику <…> уж очень 

много жизней сбилось там в одну кучу» [C.: VII, 211]. Как мы помним, именно 

полет птицы, символ личностного порыва, был значим для писателя. Не случайно 

в другом месте повести, явно противопоставляя небо, как пространство, 

устремиться в которое могут лишь сильные духом, и землю, как жизнь в толпе, он 

напрямую обращается к этому образу. «Крупные красивые птицы <…> летели 

трехугольником <…> Туго вытянув голову и ноги, круто выставив грудь, они 

стремились неудержимо и до того быстро, что воздух свистал вокруг. Чудно было 

видеть на такой вышине, в таком удалении от всего живого такую горячую, 

сильную жизнь, такую неуклонную волю <…> таких людей, каковы были эти 

птицы <…> в целом свете немного» [C.: VII, 214]. Итак, несомненно идея 

личного, которая находит свое выражение в образе любовных отношений между 

мужчиной и женщиной, в символическом образе птиц, а также в 

противопоставлении индивидуального и толпы, является одной из центральных в 

повести, что может намекать на присутствие в произведении теистической 

парадигмы.  

Однако вместе с идеалом личного в произведении провозглашается идеал 

безличного. Один из центральных эпизодов рассказа – сцена на острове Isola 

Bella. Здесь герой любуется красивой молодой женщиной, которая поет 

итальянскую арию, аккомпанируя сама себе на фортепьяно. Он слушает ее, 

«потрясенный до глубины сердца зрелищем этого молодого, спокойного, светлого 

счастья» [C.: VII, 205]. Описания интерьера весьма значимы. Пространство 

комната, в которой находится женщина, похожа на «древнюю храмину» [C.: VII, 

204]. Женщина сидит, «окруженная греческими изваяниями, дорогими тканями» 

[C.: VII, 205], и «Праксителев Фавн, ленивый, молодой, как она, изнеженный, 

сладострастный <…> казалось, улыбался ей из-за угла, из-за ветвей олеандра, 

сквозь тонкий дым, поднимавшийся с бронзовой курильницы на древнем 
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треножнике» [C.: VII, 205]. Не случайны, на наш взгляд, упоминания предметов 

интерьера, отсылающие к древнегреческой культуре. Перед нами модель того 

самого замкнутого, уютного, гармоничного космоса, который был идеалом для 

античности. Вероятно, в этой сцене мы можем наблюдать, как в творческом мире 

И.С. Тургенева на уровне образов сочетаются идея личного счастья и природной 

гармонии. Можно говорить о том, что индивидуальное, личное проступает здесь 

через природное, пантеистическая парадигма тесным образом взаимодействует с 

теистической.  

Отношение повествования к этим двум началам и являет настроение тоски. 

Тесным образом оно связано с мыслью о том, что счастью не суждено 

воплотиться, а именно, Эллис не станет полнокровным существом. Поэтому ее 

«взор исполнен печали» [C.: VII, 192], а весь ее облик выражает «покорную 

грусть» [C.: VII, 196]. И на это есть объективные причины не бытового, но 

онтологического характера. В повести они сконцентрированы в образе 

уродливого, отвратительного нечто, «закутанной фигуры на бледном коне», 

олицетворяющей смерть. Ее описание проникнуто пафосом фатального трагизма. 

Смерть неизбежна. Но это лишь полбеды. Она абсолютно бессмысленна и 

принципиально непреодолима. Ее силе невозможно сопротивляться. Она над всем 

имеет власть. Она «без зрения, без образа, без смысла – всё видит, всё знает, и как 

хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым 

жалом...» [C.: VII, 217] По замечанию Л.Н. Гареевой, аллюзии на текст 

Апокалипсиса (всадник на бледном коне, образ змеи) не случайны и призваны 

свидетельствовать о тотальности происходящего231.  

Если существует такая сила, то полнота счастья с любимой невозможна 

принципиально. Отношения между людьми изначально обречены. На 

онтологическом уровне обречен любой личностный порыв. В этой ситуации 

единственное, что остается человеку, так это осознание своего полного бессилия. 

 
231 Гареева Л.Н. Субъектная организация произведений И.С. Тургенева как способ психологического изображения 

человека: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Удмуртский государственный университет. Ижевск, 2009. С. 19.  
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Поэтому, когда в финале повести смерть забирает Эллис, которая почти стала 

человеком, призрак восклицает: «О, я несчастная! Я могла бы… набраться 

жизни... а теперь... Ничтожество, ничтожество!» [C.: VII, 217-218]. Человек с его 

потребностью реализовать свое духовное начало, с его мечтами о таком желанном 

счастье полноценного общения с любимым, перед лицом непобедимой смерти – 

всего лишь ничтожество.  

Власть природы настолько тотальна, что ее печать лежит даже на том, что 

имеет отношение к личному началу и вроде бы должно ассоциироваться с идеей 

человеческого счастья. Именно этим, на наш взгляд, можно объяснить 

амбивалентность образа Эллис. Сама ее портретная характеристика далеко не 

случайна. Эллис – женщина «с маленьким нерусским лицом» [C.: VII, 197]. Как 

мы увидим позже, в других повестях, именно восточное связано в 

художественном мире Тургенева с природным, безликим, а зачастую даже с 

колдовским, инфернальным и бесовским. Перед нами «демоническая женщина»232 

– тип довольно часто встречающийся на страницах «таинственных повестей» 

(Колибри («История лейтенанта Ергунова»), Аграфена Ивановна («Бригадир»), 

Клара Милич («Клара Милич»)).     

Отношения с Эллис не доставляет рассказчику ни полноценного 

удовольствия, ни удовлетворения. Более того, чем больше Эллис притягивает его, 

тем больше она вызывает у него чувство тревоги и тоски. На это настроение 

содержатся намеки в первой же сцене, которая предшествует появлению 

призрака. «Вдруг мне почудилось, как будто в комнате слабо и жалобно 

прозвенела струна <…> Легкий страх щипнул меня за сердце» [C.: VII, 191].  

По ходу повествования мы встречаем множество деталей, которые 

указывают на то, что в определенной степени Эллис – воплощение природной 

стихии. В ее взгляде рассказчик не раз замечает «какое-то безжизненное 

внимание» [C.: VII, 193]; она смотрит на него «мертвенно-пристальным взглядом» 

 
232 Дедюхина О.В. Образ демонической женщины в повестях И.С. Тургенева // Интерактивная наука. Чебоксары: 

Изд-во ООО Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. №10. С. 110. 
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[C.: VII, 193]; ее поцелуй ощущается на губах как «прикосновение тонкого и 

мягкого жала… Незлые пиявки так берутся» [C.: VII, 198]. Во всем ее облике мы 

ощущаем отчуждение и равнодушие, которое так свойственно природе. «Я ничего 

не люблю <...> А меня? – Да... тебя! – отвечает она равнодушно» [C.: VII, 213]. 

В результате и любовь, о которой идет речь в произведении, также 

окрашивается в негативные тона. Влечение героя к призраку больше напоминает 

одержимость или даже дурную зависимость. Не случайно он упоминает о том, что 

будто бы попал во власть сатаны [C.: VII, 194]. По этой причине многие 

исследователи указывали на сходство образа Эллис с образом вампира233 или же 

русалки234. Она манит рассказчика, привязывает его к себе ласками, и вместе с 

тем, словно вытягивает из него соки, сковывает и порабощает его волю. Более 

того, как только появляется хоть малый намек на то, что герой может заполучить 

счастье, которого он так жаждет, она мешает ему. На острове Isola Bella, когда 

герой хочет приблизиться к прекрасной незнакомке, спутница резко одергивает 

его: «лицо Эллис было – при всей своей прозрачности – мрачно и грозно; в ее 

внезапно раскрывшихся глазах тускло горела злоба… – Прочь! – бешено шепнула 

она» [C.: VII, 205]. 

Метафизический конфликт, который разворачивается на страницах повести, 

с особой силой проявляет себя благодаря следующему диалогу: «Эллис! – сказал я 

вдруг, – ты, может быть, преступная, осужденная душа? <…> – Я тебя не 

понимаю, – шепнула она. – Заклинаю тебя именем бога... – начал было я. – Что ты 

говоришь? – промолвила она с недоумением. – Я не понимаю» [C.: VII, 198]. 

Безликой природе чужды и непонятны стремление человека к Небу, его влечение 

к личному, бессмертному и заинтересованному в нем Началу. Поэтому мир 

Божий представлен в повести как нереальный. Все это и позволяет предположить, 

что, при помощи образа Эллис, Тургенев передает идею недостижимости для 

 
233 Например, см.: Чешихин-Ветринский В.Е. Муза-вампир // Творчество Тургенева / Под ред. И.Н. Розанова и 

Ю.М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С.153-168. 
234 Например, см.: Данилевский Р.Ю. Что такое Эллис в самом деле? (о «Призраках» Тургенева) // Спасский 

вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева, 

2000. №6. С. 68-73. 
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человека такого желанного личного счастья. Оно всего лишь призрак, лишенный 

плоти и крови. Видение, которое ласково манит, а затем жестоко обманывает. 

Вампир, капля за каплей высасывающий жизнь из своей жертвы. По словам Г. 

Тиме, «Эллис может быть воспринята как своеобразное пантеистическое 

божество – поэтому и отстраняется при имени Бога иного»235. 

Не только личное счастье невозможно перед лицом природы и смерти. 

Обессмысливается сама история. Исторические судьбы человечества несут на 

себе бремя той же самой фатальной обреченности, что и личные отношения 

между рассказчиком и Эллис. С учетом именно этой идеи организован сюжет 

повести. Куда бы таинственная спутница ни принесла героя, везде он видит 

полчища обескровленных призраков, которые обречены на то, чтобы кануть в 

забвение. Так, в Риме герою является целый сонм мертвецов, которые 

сопровождают бледный дух Цезаря; в Германии он видит бродячие сны в виде 

людей; в России он слышит голоса невидимых армий Степана Разина. Даже 

вполне реальные Париж, в котором как в муравейнике «уж очень много жизней 

сбилось… в одну кучу», и Петербург, погруженный то ли в белую ночь, то ли в 

«больной день», производят на героя удручающее впечатление. Очевидно, что на 

них уже при жизни лежит печать мертвенности. Все это всего лишь сонм 

призраков. Так, по ходу развития сюжета, от сцены к сцене, настроение тоски 

усиливается, и достигает своей кульминации в сцене смерти Эллис. 

Тесным образом с настроением тоски связан и хронотоп повести. Все, что 

случилось с рассказчиком, похоже на бред, дурной провал и дремоту. Именно эти 

ассоциации возникают у нас благодаря описанию пейзажа накануне первого 

свидания героя с призраком. «“Не с ума ли я схожу?” <…> воздух внезапно 

наполнился каким-то почти неестественным багрянцем: листья и травы, словно 

покрытые свежим лаком, не шевелились; в их окаменелой неподвижности, в 

резкой яркости их очертаний, в этом сочетании сильного блеска и мертвой 

 
235 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 85. 
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тишины было что-то странное, загадочное <…> я как будто попал в 

заколдованный круг – и неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня» [C.: VII, 193]. 

Здесь следует обратить внимание на то, что тоскливая тональность связана не 

только с образом пространства, наполняя собой неподвижный пейзаж. Тесным 

образом она взаимодействует и с образом времени, которое тем сильнее 

замедляется, чем глубже рассказчик погружается в мир таинственного, туда, где 

хозяйничают темные силы природы. Это напоминает сцены из «Поездки в 

Полесья», в которых герой, на которого нахлынули унылые воспоминания, словно 

цепенеет, проваливаясь в тоскливый мир без движения.     

На протяжении всего повествования в изображениях природы ощущается 

беспокойство и тревога. Она несет на себе печать чего-то безликого, глухого, 

неумолимого и равнодушного. Более того, через призму восприятия рассказчика 

природа выступает чем-то враждебным236. В этом смысле показательны описания 

мыса Блакганг острова Уайт. Это проклятое место, где часто разбиваются 

корабли. Героя ужасает «разъяренное море… Завывание бури, леденящее 

дыхание расколыхавшейся бездны, тяжкий плеск прибоя, в котором по временам 

чудится что-то похожее на вопли, на далекие пушечные выстрелы, на 

колокольный звон, раздирающий визг и скрежет прибрежных голышей, 

внезапный крик невидимой чайки, на мутном небосклоне шаткий остов корабля – 

всюду смерть, смерть и ужас» [C.: VII, 199].  

Итак, мы увидели, что настроение тоски взаимодействует с ключевыми 

образами повествования, связано с его хронотопом, а также принимает 

непосредственное участие в развитии сюжета. Его присутствие в повести 

обусловлено тематикой, проблематикой, а также основной идеей рассказа, 

которую в общих чертах можно сформулировать следующим образом: перед 

лицом безликой, равнодушной и всемогущей природы теряет смысл, как личное 

счастье, так и человеческая история. Все это лишь призраки. Сама любовь 

 
236 Евсеева А.С. Поэтика хронотопа в повести И.С. Тургенева «Призраки» // Сборник материалов IV 

Международной конференции молодых ученых «LITTERATERRA». Екатеринбург: Изд-во УГПУ, 2015. С. 82-83; 
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меркнет и превращается в дурную зависимость. И нет ничего, что могло бы 

придать глубокий, непреходящий смысл происходящему. И все, возможно, было 

бы не так трагично. Но проблема в том, что в герое живет предчувствие и желание 

этого высокого смысла. И в первую очередь оно выражено в его «тоске по» 

личному счастью, полноценному общению с другим человеком, в желании видеть 

высокий смысл в самом историческом бытии человечества. Диссонанс между 

запросами духа и объективной данностью и есть причина той тоски, которая 

ощущается на страницах повести. Таким образом, мотив тоски получает 

метафизическое измерение и свидетельствует о том, что доминирующей 

парадигмой произведения является именно теистическая парадигма, хотя местами 

она и вступает в тесное соприкосновение с пантеистическими мотивами.  

Характерная черта творчества И.С. Тургенева – показать, как эта мировая 

трагедия и несправедливость, этот онтологический слом отражается в судьбах 

конкретных людей. Как прекрасная, вечная, но холодная, равнодушная и безликая 

природа корректирует и выбрасывает вон как негодное тех, кто познает 

«нарушающие равновесие жизни радости любви» [C.: V, 147].  

Одним из ярких примеров такой иллюстрации является повесть «Довольно» 

(1865). По словам Д.Н. Овсяннико-Куликовского, в силу своей лиричности это 

произведение вполне может быть причислено к «стихотворениям в прозе». При 

этом, «по укладу своей мысли и настроению»237, – продолжает он, – “Довольно” 

тесно примыкает к «Призракам» и «Отцам и детям». Здесь И.С. Тургенев «как бы 

договорил – и уже прямо от себя» то, что в этих произведениях было затронуто «в 

форме объективного воспроизведения»238. Как замечает по этому поводу С.А. 

Андреевский, в «Довольно» «мы имеем драгоценнейшие признания 

писательского сердца – такие признания, которые Тургенев, сколько мог, таил в 

 
237 Овсянико-Куликовский Д.Н. Этюды о творчестве И.С. Тургенева. Харьков: Типо-литогр. Зильберберг, 1896. С. 

29.  
238 Там же. С. 27-28 
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себе, заслоняясь от взоров читателя своим “объективным” творчеством, но 

которые наконец преодолели усилия поэта и неудержимо вылились наружу»239. 

Повесть представляет собой «Отрывок из записок умершего художника», 

дневниковые записи, созданные на пороге смерти разочаровавшимся в жизни 

человеком, своего рода краткая автобиография-исповедь. Рассказчик повествует о 

личной трагедии, потере возлюбленной. Он вспоминает те мгновения счастья, 

которые с ней испытал. Они изображаются как абсолютное понимание и гармония 

между двумя людьми, единство, вплоть до полного взаимопроникновения, 

слияния в одно существо: «…Мы прислонились друг к дружке головами… 

Последние преграды пали – и так успокоилась, так углубилась наша любовь, так 

бесследно исчезло всякое разъединение, что нам даже не хочется меняться 

словами, взглядом… Только дышать, дышать вместе хочется нам, жить вместе, 

быть вместе… и даже не сознавать того, что мы вместе…» [C.: VII, 224-225]    

Это единство герой переживает как преодолевающее время, мыслит его как 

нечто вечное, то, что не должно прекратиться. При этом рассказчик косвенно дает 

понять, что это ощущение бесконечности счастья напрямую связано с горним 

благословением и предчувствием того, что душа человека бессмертна. «…Твой 

взор коснулся меня, скользнул выше и поднялся к небу, – а мне показалось, что 

только бессмертная душа может так глядеть и такими глазами» [C.: VII, 224]. 

Идея взаимопроникновения, бессмертия души, образ неба устойчиво 

ассоциируются с теистической парадигмой, в основе которой находится образ 

взаимопроникновения трех Божественных Ипостасей Святой Троицы. Такой 

образ существования, как было сказано выше, не является уничтожением личного 

начала. Это конец индивидуального, как греховного, того, что разъединяет людей 

и выход на сверхиндивидуальный уровень общения, когда личность максимально 

раскрывается и утверждает себя в вечности через полную отдачу другому.          

 
239 Андреевский С.А. Тургенев. Его индивидуальность и поэзия. [Электронный ресурс]. URL: http://turgenev-

lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm (дата обращения: 01.11.2020).   

http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
http://turgenev-lit.ru/turgenev/kritika-o-turgeneve/andreevskij-turgenev.htm
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Этой гармонии полноценных отношений двух личных начал, свету, 

бессмертию противостоят безликий хаос, тьма, смерть. Они напирают на счастье 

возлюбленных всей своей массой. «…Мы одни, одни в целом мире; кроме нас 

двоих, нет ничего живого; за этими дружелюбными стенами мрак, и смерть, и 

пустота… то жалуется и стонет Хаос; то плачут его слепые очи» [C.: VII, 224]. 

В повести не говорится, как именно герой потерял свою любовь. Бытовое 

измерение этой трагедии и не имеет значение. Рассказчик сразу переходит к ее 

осмыслению в онтологической плоскости: не слепой случай разлучил двух 

возлюбленных; этому просто суждено было быть, ведь так устроен этот мир – в 

нем царит смерть, один из ключевых законов природы. Поэтому полнота счастья 

единства в любви «теряет все свое обаяние; все его достоинство уничтожается его 

собственной малостью, его краткостью» [C.: VII, 227].   

Эта скоротечность жизни изначально обрекает всякие отношения на 

забвение. Поэтому с горькой иронией герой рассуждает: «…Человек полюбил, 

загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях – 

смотришь: давным-давно уже нет следа самого того червя, который выел 

последний остаток его иссохшего языка» [C.: VII, 227].       

Факт смерти отравляет саму идею счастья, девальвирует всякие личные 

отношения, обесценивает само человеческое существование. По словам героя, 

перед ее лицом «самая суть жизни мелко-неинтересна и нищенски плоска» [C.: 

VII, 227]. Отсюда обесцениваются и теряют всякий смысл и остальные высокие и 

благородные проявления человеческого духа. Борьба за правду и справедливость 

– бессмысленна. Даже искусство и красота в виду краткости человеческого века – 

всего лишь «бренность… тлен и прах» [C.: VII, 228].  

Герой судорожно ищет в этом мире личное бессмертное Начало, то, что 

придало бы хоть какой-то смысл его деятельности и самому существованию. 

Однако, куда ни кинь взгляд, максимум, что он может разглядеть, так это 

природу, рассуждений о которой в повести достаточно много. О ней говорится, 

как о начале равнодушном и безликом. Это «глухонемая слепорожденная сила», 
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«которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая» [C.: 

VII, 229]. Она враждебна человеку и всему человеческому. Ведь как человек, так 

и все человеческое претендует на то, чтобы быть вечным и бессмертным. Однако 

перед лицом природы все это обречено. «…Рано или поздно она возьмет свое. 

Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не 

знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она 

не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного» [C.: VII, 228]. Однако, это 

не значит, что в самой природе нет красоты и великолепия. Крыло бабочки, 

лепесток цветка не лишены изящества. Тотальность власти природы 

подчеркивается, по мнению Е.В. Скудняковой, даже графически, при помощи 

регулярно встречающихся в тексте многоточий240.  

Здесь мы вплотную подходим к острию проблемы всего творчества И.С. 

Тургенева, той точке, в которой сталкиваются две модели мироощущения, 

пантеистическая и теистическая. Если бы человек был бабочкой или лепестком, 

существом, лишенным личного начала и свободы, то не было бы трагичности и в 

его кратковременности. Ведь по незыблемым законам природы он повторился бы 

в той же самой конфигурации через тысячу лет. Однако проблема в том, что 

человек не повторяется подобно насекомому, «и дело его рук, его искусства, его 

свободное творение, однажды разрушенное, – погибает навсегда. Ему одному 

дано “творить”… но странно и страшно вымолвить: мы творцы… на час… В этом 

наше преимущество и наше проклятие» [C.: VII, 229].  

Трагизм ситуации усугубляется еще и тем, что, ощущая высокие запросы 

своего духа, человек вместе с тем осознает свою кратковременность и 

скоротечность, или по точному выражению одного исследователя, 

«вывихнутость»241 из потока истории и самого времени. Каждый человек «словно 

создан с преднамерением, с предначертанием; каждый более или менее смутно 

 
240 Скуднякова Е.В. Повесть И.С. Тургенева «Довольно»: философско-мировоззренческое содержание // Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. Чебоксары: Изд-во ЧГПУ, 2019. 

№2(102). С. 42. 
241 Николаенко Н.В. Тема поколения в творчестве И.С. Тургенева: мотив «вывихнутости» // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: филология, журналистика. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2009. №2. С. 79. 
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понимает свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему, вечному – и 

живет, должен жить в мгновенье и для мгновенья» [C.: VII, 229-230].  

В герое борются две силы: сердце и рассудок. Сердце рвется к вечному, 

чувствует бессмертное. Рассудок одергивает его как узда и заставляет обратиться 

к реальному опыту этой жизни. А потому он и восклицает: «пора взять голову в 

обе руки и велеть сердцу молчать. Полно нежиться сладкой негой 

неопределенных, но пленительных ощущений, полно бежать за каждым новым 

образом красоты, полно ловить каждое трепетание ее тонких и сильных крыл. Все 

изведано, – все перечувствовано много раз…» [C.: VII, 220] 

Это и есть величайшая трагедия человеческого существа. Созданное для 

вечного счастья, для всего самого высокого и прекрасного, оно вынуждено 

существовать мгновение. Более того, оно обречено на то, чтобы осознавать и 

постоянно на собственном опыте переживать это противоречие. При этом оно 

может даже видеть выход из этого тупика. Однако взять ситуацию под контроль, 

заставить свои чувства молчать, ему не суждено. Тяга к бессмертному, вечному 

так глубоко укоренена в нем, что даже силе ума не суждено с ней справиться. А 

потому участь всякого человека, по мысли героя, не завидна: «Сиди в грязи, 

любезный, и тянись к небу» [C.: VII, 230]. Все, что ему остается в этой ситуации, 

так это сохранить «достоинство сознания собственного ничтожества» 

[C.: VII, 226].  

Вот что отравляет жизнь героя «Довольно», наполняет все его 

существование унынием, заставляет видеть в том, что происходит вокруг, лишь 

«толкучий рынок призраков» [C.: VII, 230]. В пространстве же повествования эти 

размышления формируют настроения тоски.    

И все же в повести можно увидеть едва-едва заметный намек на то, что 

надежда, хоть и практически утрачена, но все еще где-то теплится. 

Знаменательно, что при этом используются такие образы как храм, лампада, 

икона святого. «Помниться, однажды поздней ночью, в Москве, я подошел к 

решетчатому окну старенькой церкви и прислонился к неровному стеклу. Было 
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темно под низкими сводами – позабытая лампадка едва теплилась красным 

огоньком перед древним образом – и смутно виднелись одни только губы святого 

лика, строгие, скорбные; угрюмый мрак надвигался кругом и, казалось, готовился 

подавить своею глухою тяжестью слабый луч ненужного света… И в сердце моем 

– теперь такой же свет и такой же мрак» [C.: VII, 221].  

Конечно, не приходится говорить о том, что герой доверяет Богу и надеется 

на Его помощь. Но очевидно то, что именно Его отсутствие он так остро 

переживает в своей жизни.  

Итак, в повести «Довольно» рассказчик констатирует наличие в этом мире 

острого конфликта между двумя аксиологическими доминантами, природой и 

человеческой личностью. Это противостояние осмысляется им в онтологической 

плоскости, помещается в контекст религиозно-философского дискурса. При этом 

с особой силой ощущается влияние именно теистической парадигмы. Те 

ценности, которые она провозглашает, входят в резкое противоречие с теми, 

которые характерны для пантеистического мировосприятия. Свидетельством 

этому является острое настроение «тоски от» существующего в мире порядка 

вещей и «тоски по» лучшему мироустройству, в котором личное начало могло бы 

в полноте раскрыть свой потенциал.    

 

Таким образом, мы видим, что настроение тоски присутствует во всех 

произведениях «вступительной трилогии» и благодаря своей повторяемости 

имеет все основания считаться мотивом. В каждом из рассказов оно в разной 

степени взаимодействует с образной системой повествования, его хронотопом и 

сюжетной организацией. Причиной его появления на страницах повестей можно 

считать их тематику, проблематику, а также идейные решения, которые тесным 

образом связаны с одним из центральных конфликтов мысли и творчества 

И.С. Тургенева – противостояния человека и природы.  

Во всех трех произведениях мотив тоски имеет схожую структуру. С одной 

стороны, это «тоска от», тоска-уныние по причине действия в этом мире безликих 
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природных сил; с другой – «тоска по» тому мироустройству, которое 

ассоциируется с торжеством личного начала.   

Таким образом, настроение тоски формирует уникальную эмоционально-

ценностную ориентацию рассмотренных произведений и свидетельствует об 

отношении повествования к альтернативным аксиологическим парадигмам. 

Проведенный анализ дает все основания предполагать, что повествование отдает 

предпочтение именно теистической парадигме. Все вышесказанное в той или 

иной степени характерно и для остальных произведений цикла.   
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Глава 3. Мотив тоски как следствие редукции личностного начала в 

«таинственных повестях» И.С. Тургенева: действие «Неведомого»  

в жизни человека 

 

3.1. «Неведомое» как объективный элемент действительности в повестях 

«Фауст», «Странная история», «Рассказ отца Алексея», «Сон» 

 

Необходимо отметить, что в цикле «таинственные повести» безликая 

природа предстает перед нами не только в своей рационально-постигаемой 

ипостаси, то есть, не просто как пустой и равнодушный космос, в котором 

царствует закон «стихийной, слепой, механической причинности»242, 

подавляющей человека. Природа вторгается в судьбу человека под видом 

разнообразных таинственных сил, которые невозможно постичь рациональным 

путем и которые по этой причине представлены в художественном мире 

произведений И.С. Тургенева как «Неведомое». Это мистическая, 

иррациональная, зачастую темная ипостась природы. Человек ощущает ее 

присутствие, если по каким-то причинам, начинает осознавать себя как начало 

личное и стремится удовлетворить те запросы, которые для этого начала 

характерны. Подобная активность несвойственна и противна природе: для нее она 

есть ни что иное, как нарушение извечного хода вещей и закона естественной 

гармонии. Поэтому природа и вовлекает человека в игру тех неведомых сил, 

которые являются ее неизменным атрибутом. Все это делает невозможным 

удовлетворение духовных запросов личности. Несмотря на то, что произведения 

цикла отличны друг от друга своими жанровыми особенностями и своим 

предметом изображения, этот иррациональный метафизический детерминизм, 

сконцентрированный в образе «Неведомого», является для них общей темой, а 

 
242 Шаблиовский П.В. Мировоззрение Тургенева. М.: Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и К°, 1914. С. 10.   
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также источником того настроения тоски, который воплощается в основном 

эмоциональном лейтмотиве цикла.    

В рамках настоящего исследования произведения цикла «таинственные 

повести» будут распределены по двум группам.  

К первой группе относятся произведения, в которых тема действия в 

человеческой судьбе таинственных сил объективируются в таких явлениях как 

фатум, родовое проклятие, а также разного рода гипнотических влияниях одной 

личности на другую. Причем существование этих таинственных сил признается с 

точки зрения повествования то как объективный факт мироустройства, то как 

субъективный феномен человеческой психики.  

Ко второй группе относятся те произведения, в которых тема таинственных 

сил входит в тесное в соприкосновение с темой любви, как особо значимой для 

творчества И.С. Тургенева.  

Подобная классификация материала хоть и довольно условна, все же имеет 

место в научной традиции. Мы встречаем ее уже у Л.В. Пумпянского, по словам 

которого, проявления таинственных сил, или, выражаясь языком самого 

И.С. Тургенева, «Неведомого», сводится «к признанию парабиологических 

отношений между людьми, по вертикали (поколения) и по горизонтали 

(любовь)»243. 

Действие «Неведомого» в жизни человека изображается в произведениях 

цикла неоднородно. С одной стороны, выделяется группа повестей, где 

И.С. Тургенев словно ретуширует таинственный элемент. Делает он это, по 

словам Л.В. Пумпянского, или обставляя описываемое явление «рядом 

чужеродных элементов (например, комически-бытовых)»244, или допуская 

возможность объяснить сверхъестественное явление естественным путем. Нечто 

подобное мы видим уже в «Призраках», где в эпилоге рассказа содержится намек 

на то, что причиной видений могла быть болезнь героя, анемия. С другой 

 
243 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 460.   
244 Там же. С. 456. 
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стороны, это повести, где таинственное является безусловным, объективным 

фактом реальности. По словам Л.В. Пумпянского, это случаи, когда 

«сверхъестественное явление вплавлено в общую трагико-философскую 

концепцию жизни»245. Подобное мы уже видели в «Поездке в Полесье». Несмотря 

на все эти особенности отдельных произведений, во всех них в качестве 

основного эмоционального мотива присутствует настроение тоски.    

Наиболее характерны с этой точки зрения такие произведения как «Фауст», 

«Странная история», «Рассказ отца Алексея», «Сон», «Несчастная», «Песнь 

торжествующей любви». Все эти рассказы практически не предлагают 

возможности альтернативной интерпретации таинственных явлений. 

«Неведомое» является здесь бесспорным фактом изображенного мира. В этом 

разделе будут рассмотрены первые четыре повести. Последние две будут 

рассмотрены в разделе, который посвящен теме любви.    

 

Настроение тоски является ведущим эмоциональным содержанием повести 

«Фауст» (1855), в которой она тесным образом связана с темой вторжения в жизнь 

и судьбу человека таинственных сил природы.  

Природа является здесь активным участником произошедших событий. Это 

очевидно с первых же сцен, в которых она предстает перед нами во всем своем 

великолепии и красоте. Вернувшись спустя много лет в свою усадьбу, рассказчик 

любуется цветущим садом, липовыми аллеями, запахом растений. В той 

идиллической картине, которая предлагается взору читателя, живет предчувствие 

гармонии цельного бытия, того самого пантеистического начала, характерного 

для мысли и творчества И.С. Тургенева. «Мне очень хорошо было. Кругом трава 

так весело цвела; на всем лежал золотой свет, сильный и мягкий; даже в тень 

проникал он... А что слышалось птиц! <…> Горлинки немолчно ворковали, 

изредка свистала иволга, зяблик выделывал свое милое коленце, дрозды 

 
245 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 459.  
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сердились и трещали, кукушка отзывалась вдали; вдруг, как сумасшедший, 

пронзительно кричал дятел» [C.: V, 91].  

Однако уже в этой сцене мы чувствуем едва ощутимый намек на то, что 

человек во всей совокупности своих сил не может принять в ней полноценного 

участия. Под воздействием окружающей обстановки его существо словно 

редуцируется в своих проявлениях. Его охватывает вялость. «Я слушал, слушал 

весь этот мягкий, слитный гул, и пошевельнуться не хотелось, а на сердце не то 

лень, не то умиление» [C.: V, 91].  

Так, в пространстве повести постепенно формируется настроение тоски, 

которое по ходу повествования только усиливается. По словам рассказчика, сама 

атмосфера усадьбы, которая словно вросла в природную стихию, «возбуждает во 

мне <…> унылость <…> Какая-то душевная тишь нашла на меня с тех пор, как я 

здесь поселился; ничего не хочется делать, никого не хочется видеть, мечтать не о 

чем, лень мыслить <…> я тихонько отвернулся от прошедшего, и только осталось 

у меня в груди какое-то дремотное бремя» [C.: V, 92-93]. Как и в предыдущих 

случаях это настроение связано с образом времени, которое по мере погружения 

рассказчика в воспоминания словно замедляется. «Затхлый, немного кислый и 

вялый запах», которым пропитана окружающая атмосфера, погружает героя в 

«гамлетовскую» пассивность, о которой так часто размышлял И.С. Тургенев. 

Вместе с ней приходит рефлексия. Герой не здесь и сейчас, его рассудок живет 

отдельной от его сердца жизнью. Образы прошлого наваливаются на него, он в 

большей степени начинает ощущать свой возраст. «Как я постарел и переменился 

в последнее время» [C.: V, 91], – сокрушается он. Появляется все усиливающийся 

намек на скоротечность и временность человеческой жизни с ее суетой и 

страстями. Не случайно герой сравнивает свою молодость с призраком [C.: V, 94]. 

Действительно, на фоне природы, в которой царит «невозмутимое спокойствие», 

все человеческое, жизнь, мысль, творение его рук, кажется малокровным и 

призрачным. С особой силой этот контраст выражен кратким замечанием о том, 

что «сад удивительно похорошел» [C.: V, 91]. В повестях И.С. Тургенева, по 
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замечанию В.А. Доманского, именно сад зачастую репрезентует «вечную 

животворящую природу»246. Вот и здесь, образ его буйного цветения 

подчеркивает важную идею: на фоне ветшающей усадьбы и погружающегося в 

«дремотное бремя» уже немолодого человека природа всегда молода, свежа и 

полна сил.  

Очевидно, что перед нами не просто описание временной меланхолии, 

появление которой обусловлено гамлетовским настроением героя. 

Противостояние двух начал, природного и человеческого – объективный закон 

этого мира. Конфликт имеет метафизические корни и становится причиной той 

тоски, которая охватывает рассказчика. Раскрытию этой темы и будет посвящено 

все дальнейшее повествование, которое описывает власть природы над 

человеком. Она вторгается в его жизнь под видом таинственных сил, «на которых 

построена жизнь и которые изредка, но внезапно пробиваются наружу. Горе тому, 

над кем они разыграются!» [C.: V, 98]  

Мать главной героини, Веры Николаевны Ельцовой, прекрасно знает о 

существовании извечного закона природы. В истории ее семьи он проявляет себя 

как родовое проклятье: ее мать, ее отец, ее муж, все люди необыкновенные, яркие, 

страстные, гибнут при странных трагических обстоятельствах. Именно по этой 

причине свою дочь она воспитывает в строгости, оберегая ее от всего того, что 

может вызвать в ней жажду полноценной жизни, желание личного счастья. Она 

дает ей «сугубо рациональное воспитание с установкой на разумно-биологическое 

существование: поддержание жизни, деторождение, пестование потомства»247. 

Поскольку апофеозом индивидуализма является искусство, именно от его влияния 

Ельцова-старшая пытается оградить дочь. Свое кредо жизни она излагает 

следующим образом: «Вы говорите, <…> читать поэтические 

произведения и полезно и приятно... Я думаю, надо заранее выбрать в 

 
246 Доманский В.А. Функции художественного концепта сада в повестях И.С. Тургенева // Спасский вестник. 

Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново», 2008. №15. С. 44. 
247 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 48. 



114 
 

 
 

 

жизни: или полезное, или приятное, и так уже решиться, раз навсегда» [C.: V, 98]. 

Соединить эти два начала принципиально невозможно. Это «ведет к гибели или к 

пошлости» [C.: V, 98]. В результате до семнадцати лет Вера Николаевна не 

прочитала ни одного поэтического произведения. Так ее мать старалась 

«парализовать наследственную страстность дочери»248.  

Роковой становится для Веры Николаевны встреча с Павлом 

Александровичем и чтение «Фауста» Гёте. В результате искусство и любовь, эти 

два высоких проявления человеческого духа, будят в ее дотоле естественном 

сознании рефлексию. И в ответ природа сразу же дает о себе знать. Показательны 

в этом отношении изменения пейзажа непосредственно перед первым чтением 

«Фауста». Образ природы здесь, безусловно, функционально значим с точки 

зрения развития сюжета и идейно-тематического содержания повести. «Погода 

была чудесная. Утром шел дождь и ветер шумел, а к вечеру все утихло <…> 

Прямо над поляной легко и высоко стояло большое розовое облако; как дым, 

тянулись по нем серые полосы; на самом краю его, то показываясь, то исчезая, 

дрожала звездочка, а немного подалее виднелся белый серп месяца на слегка 

поалевшей лазури» [C.: V, 105]. Однако уже в следующее мгновение эта 

идиллическая картина окрашивается в зловещие тона. «Закрывая собою 

заходившее солнце, вздымалась огромная темно-синяя туча; видом своим она 

представляла подобие огнедышащей горы; ее верх широким снопом раскидывался 

по небу; яркой каймой окружал ее зловещий багрянец и в одном месте, на самой 

середине, пробивал насквозь ее тяжелую громаду, как бы вырываясь из 

раскаленного жерла… – Быть грозе» [C.: V, 105]. Именно назревающая перемена 

в сознании Веры, риск нарушения установленного порядка вещей, становится 

причиной космического возмущения, символом которого и является 

надвигающаяся гроза.  

 
248 Петрова Л.М. Аксиологические доминанты в повести И.С. Тургенева «Фауст» // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел: Изд-во ОГУ им. И.С. Тургенева, 

2015. №6(69). С. 202.  
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Кульминация – сцена объяснения героев. Именно в этот момент и 

происходит нечто таинственное. «Вера вдруг вырвалась из рук моих и, с 

выражением ужаса в расширенных глазах, отшатнулась назад… – Оглянитесь, – 

сказала она мне дрожащим голосом, – вы ничего не видите? Я быстро обернулся. 

– Ничего. А вы разве что-нибудь видите? <…> – Мою мать, – медленно 

проговорила она и затрепетала вся <…> Это сумасшествие… Я с ума схожу… 

Этим шутить нельзя – это смерть… Прощайте…» [C.: V, 124] Только лишь Вера 

пытается стать полнокровным существом, познать «нарушающие равновесие 

жизни радости любви» [C.: V, 147], как природа вторгается в ее жизнь под видом 

таинственных сил, чтобы воспрепятствовать этому и восстановить свойственные 

для нее гармонию и баланс. Явление призрака матери так потрясают Веру, что она 

заболевает странной болезнью и скоропостижно умирает. Ее смерть без каких-

либо видимых причин – явное свидетельство торжества над человеком природы в 

ее темной ипостаси.  

Намек на то, что этот конфликт имеет метафизическое измерение, возникает 

не только благодаря особенностям развития сюжета. Он поддерживается и 

усиливается в результате использования в повести символических образов. И 

главный из них – образ храма. В контексте всего вышесказанного он обретает 

особый смысл. Сразу после первого чтения героями «Фауста», ключевого 

события с точки зрения развития сюжета, следует описание разразившейся бури. 

«Гроза надвинулась и разразилась <…> при каждой вспышке молнии церковь, 

вблизи построенная над озером, то вдруг являлась черною на белом фоне, то 

белою на черном, то опять поглощалась мраком» [C.: V, 109]. Очевидно, буря есть 

не что иное, как выражение того возмущения, которым охвачена безликая, 

равнодушная природа. Вера пытается нарушить существующее в ней равновесие. 

Образ храма, который оказывается в фокусе, появляется здесь, на наш взгляд, 

далеко не случайно. На фоне разразившейся стихии, ее хаотичного движения, это 

единственный стабильный объект. В силу своей архетипичности этот образ 

разрастается до символа, который отсылает к идеи личного, бессмертного Начала, 
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искренне заинтересованного в человеке. Это то место, где люди могут 

удовлетворить высокие запросы своего духа, вкусить ту самую полноту жизни, 

которую жаждет Вера. Храм – единственное, что могло бы противостоять 

безликой и слепой природной стихии, которая наваливается на людей, врывается 

в их жизнь под видом таинственных сил, ввергает ее в хаос. А потому в этом 

образе чувствуется вопль к Небу, желание привлечь к себе Его внимание. Однако 

та игра света, которую мы наблюдаем в этой сцене («то вдруг являлась черною на 

белом фоне, то белою на черном, то опять поглощалась мраком…»), вполне 

соответствует настроениям сомнения относительно того, возможна ли такая 

помощь в принципе. Как замечает по этому поводу Е.Н. Белякова, «человек в 

творческом мире И.С. Тургенева, постоянно ощущая власть того мира над собой, 

оказывается лишенным той единственной защиты, которая возможна для него – 

защиты Бога»249. Именно на этой минорной ноте и заканчивается повесть: «Мы 

все должны смириться и преклонить головы перед Неведомым» [C.: V, 128]. Это 

единственное, что остается человеку в ситуации, когда Небеса молчат и не 

приходят на помощь. 

Мысли о невозможности полноценной реализации своих личностных 

запросов в силу существования извечного закона природы, о молчании Неба, о 

фатальной обреченности человеческого существа, которое стремится к счастью, 

наполняют повесть настроением уныния и являются ключевыми для 

формирования в ней мотива тоски. Со всей силой эти настроения передает сам 

рассказчик непосредственно после ключевой сцены с точки зрения развития 

сюжета – объяснения в саду, предваряющего смерть Веры. Внезапно он начинает 

ощущать «какую-то тайную, грызущую тоску, какое-то глубокое, внутреннее 

беспокойство… чувство тоски во мне росло и росло» [C.: V, 126]. Ему чудится 

«жалобный крик», будто кто-то зовет его «умоляющим голосом <…> Явственный 

стон ворвался в комнату и словно закружился надо мной <…> Казалось, кого-то 

 
249 Белякова Е.Н. Христианская идея в художественном мире И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского: Дис. ... канд. 

филол. наук. Кострома. 2000. С. 49.  
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резали в отдаленье, и несчастный напрасно молил о пощаде» [C.: V, 126]. Это 

тоска метафизического порядка, которая свидетельствует о желании вырваться 

из-под власти природного начала, стремлении преодолеть его, тяге к личному 

счастью.  

Об этом личностном порыве свидетельствует не только сюжет, но и сам 

образ Веры. С одной стороны, мы видим, что вся она во власти природной стихии, 

которая словно наложила на нее свою печать. Вера будто погружена в спячку. Ее 

сознание лишено всякой рефлексии. Не случайно рассказчик, который встречает 

ее после многолетней разлуки, удивляется, как она хорошо сохранилась: «она 

почти ничего не изменилась ни в лице, ни в стане <…> семнадцатилетняя 

девочка, да и полно! Только глаза не как у девочки <…> ни одной морщинки на 

лбу, точно она все эти годы пролежала где-нибудь в снегу <…> мне эта 

“неизменность” в ней вовсе не понравилась. Женщина в двадцать восемь лет, 

жена и мать, не должна походить на девочку: недаром же она жила» [C.: V, 101]. 

В ее образе чувствуется нечто тоскливо-призрачное. Прощаясь с ней, рассказчик 

замечает, что «рука у ней была холодна» [C.: V, 109]. Чистота Веры напоминает 

чистоту тела, приготовленного к погребению. Действительно, перед лицом стихии 

она изначально обречена: ей не суждено стать полнокровным существом. Да и 

сама Вера ощущает, что находится во власти темной природной силы и никто и 

ничто не может ее защитить от нее. Это наполняет ее жизнь тоской и страхом. 

«Странно! сама она такая чистая и светлая, а боится всего мрачного, подземного и 

верит в него...» [C.: V, 118] Образ дополняет рассказ о предках Веры, которые 

являют собой родовое воплощение природной стихии. Ее бабка, которая по 

происхождению итальянка, как ее описывает И.С. Тургенев, – «воплощение 

дикой, роскошной силы жизни»250. Лицо ее было «сладострастное, раскрытое, как 

расцветшая роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно 

улыбавшимися, румяными губами! Тонкие чувственные ноздри, казалось, 

 
250 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 48. 
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дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и 

веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы... Этот лоб не 

мыслил никогда» [C.: V, 118]. Дед Веры «занимался химией, анатомией, 

кабалистикой, хотел продолжить жизнь человеческую, воображал, что можно 

вступить в общение с духами, вызывать умерших… Соседи считали его за 

колдуна» [C.: V, 97]. Все эти свидетельства о власти, которой обладает природа 

над предками Веры, над ее родом, наполняют образ девушки тоской.  

Однако, с другой стороны, эта природно-призрачная сущность в образе 

Веры сочетается с ее ангельской, неотмирной чистотой. Она существо невинное, 

девственно-чистое. Ее отличительные черты – «ясный, здравый смысл и 

врожденное чувство красоты, постоянное стремление к правде, к высокому <…> 

и надо всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть» [C.: V, 111]. 

Вера воплощение той самой Вечной Женственности, о которой пишет 

Д. Мережковский. Есть в ее образе нечто, что поднимает ее над миром природы и 

делает родственной царству надприродной красоты и гармонии. Не случайно 

Шиммель, указывая на дом, где живет Вера Николаевна, произносит: «“Это 

обитель мира!” В этом доме точно поселился мирный ангел» [C.: V, 114]. 

Вероятно, этим обусловлен и выбор имени героини. Оно лишний раз 

подчеркивает ее ангельскую, бессмертную сущность.  

Итак, Вера – ангел, который стремится к Небу, в которой чувствуется 

«тоска по» иному миру. Однако Небо остается равнодушным. А потому она 

вынуждена жить на этой земле и подчиняться темному року, который 

хозяйничает в судьбе ее рода. Так возникает тема, важная для всего творчества 

И.С. Тургенева, – тема отречения от личного счастья ради исполнения долга, 

который в данном случае есть не что иное, как покорность природному закону. 

Именно об этом рассуждает рассказчик в финале повести. Трагические события, 

произошедшие с Верой, приводят к тому, что он пересматривает свое отношение 

к жизни. Теперь она для него «не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение... 

жизнь – тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное – вот ее тайный смысл, 
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ее разгадка <…> не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он 

дойти, не падая, до конца своего поприща» [C.: V, 129]. Он или обречен на то, 

чтобы забыться и окончательно раствориться в суете и пошлости этой жизни, или 

погибнуть, как Вера. Подобное идейное звучание повести и является причиной 

возникновения в нем мотива тоски. Он в свою очередь свидетельствует, с одной 

стороны, о неприятии повествованием той ценностной иерархии, которую 

предполагает пантеистический идеал, с другой, о том, что предпочтение отдается 

именно теистической парадигме.  

И все же, несмотря на то, что стремление к личному счастью есть 

неизменный атрибут существа, которое осознает свою причастность тому, что 

возвышается над безликой природой, этот порыв получает в повести 

неоднозначную оценку. Здесь мы вплотную подходим к тому самому 

противоречию мысли и творчества И.С. Тургенева, которое обусловлено 

двойственным отношением писателя как к индивидуальному началу, так и к 

природному, и является производным сочетанием в его мысли и творчестве двух 

парадигм, пантеистической и теистической. Как бы ни было возвышенно желание 

личного счастья, оно в то же время осмысляется в произведении как проявление 

деструктивного мефистофелевского в человеке, того, что, лишая его участия в 

природной гармонии, доставляет ему страдание.  

Со всей силой это мефистофелевское начало проявляется в образе 

рассказчика. Со своими нереализованными мечтами о счастье, копании в себе 

самом и собственном прошлом он есть никто иной, как рефлексирующий эгоист 

(эпистолярная форма повествования призвана усилить эту идею). Именно 

невозможность слиться с природной гармонией доставляет ему страдание и также 

в свою очередь формирует в произведении настроение тоски. В этом смысле его 

ухаживания за Верой, усилия, направленные на то, чтобы пробудить в ней 

рефлексию, могут быть прочитаны как попытки сбить ее с истинного пути, 

который есть путь обретения природной гармонии в лице ее рода. Мотив соблазна 

звучит здесь особо сильно. Рассказчик именно соблазняет Веру подобно тому как 
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Фауст соблазняет Гретхен. Не случайно Е.С. Роговер замечает, что И.С. Тургенев 

проецирует систему действующих лиц произведения Гете на персонажей 

повести251; а саму повесть в девяти письмах, в каждом из которых, по словам 

С.А. Алексеенко, так или иначе содержится намек на грех, можно рассматривать в 

качестве аллюзии на путешествие через девять кругов «Ада» Данте252.   

В этом контексте произошедшее с героиней может быть осмыслено не 

только как торжество над человеком равнодушных сил природы. И высота образа 

Веры заключается не только в том, что она сродни иному миру, миру личного 

бытия. Но и в том, что она способна преодолеть собственное желание, подняться 

над ним. Для нее лучше смерть и отречение от личного счастья нежели 

пренебрежение долгом и нравственными принципами. Вера демонстрирует 

качества, которыми может обладать человек с высоким достоинством. Здесь явно 

прослеживается тема христианской жертвенности, которая есть в «Дворянском 

гнезде». Поступок Веры сродни поступку Лизы Калитиной. Как в случае с 

героиней романа, так и в случае с Верой, «мысль Гёте о праве человека на счастье 

столкнулась с её аскетической моралью, с нравственным долгом»253.  

«Выбор» Веры в пользу смерти потрясает рассказчика до такой степени, что 

он меняет отношение к себе, своим поступкам, самой жизни. И в этом смысле 

конец повести с ее рассуждениями о необходимости отречения от собственных 

желаний, исполнении долга, возвращает нас к началу произведения. Только так 

возможно участие в природной гармонии, участие в которой рассказчику по 

причине разъедающей его рефлексии пережить в полноте не удается.  

 
251 Роговер Е.С. Художественное своеобразие повести «Фауст» И.С. Тургенева // Спасский вестник. Спасское-

Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново», 2009. №16. С. 53.  
252 Алексеенко С.А. Фаустовские начала в творчестве И.С. Тургенева 1850-х годов // Русистика и 

компаративистика. Сборник научных статей. М., 2010. С. 157. О параллелях между «Божественной комедией» 

Данте и «Фаустом» И.С. Тургенева см.: Трофимова Т.Б. Дантовские реминисценции в повести И.С. Тургенева 

«Фауст» // Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 2004. №11. С. 58-64. 
253 Петрова Л.М. Аксиологические доминанты в повести И.С. Тургенева «Фауст» // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел: Изд-в ОГУ им. И.С. Тургенева, 

2015. №6(69). С. 203. 
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В этом контексте и ангельская чистота Веры, и образ храма получают иное 

звучание. Все это отсылки к идее отречения от личного счастья ради высокой 

нравственной идеи, которая свойственна для христианства. Вероятно, и просьбу 

Веры, чтобы рассказчик прочитал ей вслух сцену, в которой Гретхен спрашивает 

Фауста верит ли он в Бога, можно понимать, как напоминание о том, что есть у 

человека помимо личных чувств долг перед традицией веры и нравственности. 

Именно этот мировоззренческий аспект, по мнению ряда исследователей, 

является свидетельством того, что в момент написания «Фауста» И.С. Тургенев 

испытывает религиозный подъем духа, «обращается к вопросам вечным, 

спокойно, без разочарования, с надеждой. Тургенев вдумывается в смысл жизни, 

он на пороге веры в Бога»254.  

С автором этих слов можно было бы согласиться, если бы не одно но. 

Христианский подвиг Веры не приведет ее к «Небесному Жениху». Эту жертву 

она совершает, предчувствуя, как и ее мать, извечный закон природы, которая 

хоть и манит человека своим великолепием и красотой, в то же время остается к 

нему равнодушна и безразлична. И получается, что напряжение личностного 

начала в акте самопожертвования ведет в итоге к уничтожению этого самого 

начала. Это лишь усиливает то настроение тоски, которое пронизывает 

произведение.   

Итак, настроение тоски непосредственным образом связано с основным 

конфликтом повести, который, в свою очередь связан не с бытовым, а с 

метафизическим измерением. Сюжет разворачивается на фоне трагического 

противостояния природы и человека. С одной стороны, природа мыслится как 

равнодушное и враждебное начало, которое вторгается в жизнь человека под 

видом темных сил и не дает ему реализовать высокие запросы своего «я». С 

другой – природа мыслится как гармония, единство с которой можно достичь, 

лишь преодолев в себе мефистофелевскую рефлексию, отказавшись от 

 
254 Майсурадзе Р. Проблема религиозного мировоззрения И.С. Тургенева. [Электронный ресурс] URL: 

http://davidsbuendler.kz/page:problema-religioznogo-mirovozzrenija-isturgeneva.html (дата обращения: 01.11.2020). 

http://davidsbuendler.kz/page:problema-religioznogo-mirovozzrenija-isturgeneva.html
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собственных желаний, исполнив свой нравственный долг. Подобная 

двойственность, на наш взгляд, есть не что иное, как уникальное сочетание 

пантеистического и теистического идеала в творчестве И.С. Тургенева. 

Именно мотив тоски, который является производной тематики, 

проблематики, идейного звучания повести, а также проявляет себя на всех ее 

структурных уровнях (в первую очередь, формирует образы героев, пространства 

и времени, участвует в развитии сюжета), позволяет выявить отношение 

повествования к этим двум ценностным иерархиям.  

С одной стороны, его появление в повести связано с тем, что человек не 

может принять участие в природной гармонии по причине своего эгоизма. 

Безусловно, в этом можно видеть дань, которую повествование отдает 

пантеистическому мироощущению. Однако в большей степени настроение тоски 

связано с тем, что людям не дано раскрыть свой личностный потенциал в полноте, 

а надежда на существование надприродного, личного бытия, которое было бы 

заинтересовано в человеке и смогло бы преодолеть метафизический природный 

детерминизм, очень слаба и граничит с разочарованием. Его проявлением в 

лучшем случае становится сама человеческая индивидуальность, как, например, 

мы видим это в образе Веры. Даже если человек встанет на путь исполнения 

нравственного долга, останется верным природному закону, в итоге он обречен на 

то, чтобы потеряться в безликом единстве природной гармонии. Иными словами, 

ни в первом, ни во втором случае человеческому «я» нет места в этом мире. 

Единственное, что ему остается – вспыхнуть на мгновение (подобно мерцающему 

во время грозы храму), явить свое высокое достоинство (или на путях раскрытия 

личностного потенциала, или на путях отречения от своего «я»), перед тем как 

потухнуть навсегда и погрузиться в темноту. В итоге, именно осознание редукции 

личностного начала является причиной тоскливого настроения («тоски от»), 

которое регулярно возникает в произведении. Наряду с этим в повести ощущается 

и «тоска по» иному миру. Он мыслится как мир свободный от действия безликих 
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природных сил и воплощается опять же в образе Веры-«мирного ангела», Веры-

Гретхен, в которой еще теплится вера в Бога.  

Таким образом, мотив тоски, который имеет в повести «Фауст» сложную 

структурную организацию, свидетельствует о том, что несмотря на присутствие в 

произведении отголосков пантеистического мировосприятия, предпочтение здесь 

отдается именно теистической парадигме.  

 

Как уже упоминалось выше, тема сектантской религиозности, а вместе с ней 

и тема юродства занимают не последнее место в творчестве И.С. Тургенева. 

Именно к этой тематике он обращается в повести «Странная история» (1870).  

Фабула повести предельно проста. Дочь помещика губернского города Т…, 

София, руководствуясь высоким религиозным идеалом, уходит из дома с 

местным юродивым и становится бродяжкой. После того, как ее находят и 

возвращают к отцу, она начинает медленно угасать и в итоге умирает.  

Сам И.С. Тургенев говорил о том, что в основу сюжета легли реальные 

события [П.: X, 108], и вместе с тем в письме к М.В. Авдееву, отрицая всякий 

фантастический элемент этой повести, утверждал, что его «интересует одно: 

физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мистицизму во всех его формах я 

совершенно равнодушен» [П.: X, 132]. Как мы помним, именно в этот 

исторический период многие были заинтересованы разного рода 

сверхъестественными явлениями и пытались их объяснить не как проявления 

потустороннего, духовного мира, а в духе рационализма и позитивизма. По 

мнению некоторых исследователей, именно естественно-научные интересы 

побудили И.С. Тургенева к написанию этой истории255. И, тем не менее, даже если 

это и так, мы можем увидеть в повести следы того метафизического конфликта, 

который присутствует в других произведениях писателя, – противостояние 

человека и природы в лице ее таинственных сил. Именно неразрешимость этого 

 
255 Бялый Г.А. Тургенев и русский реализм. М.-Л.: Советский писатель, 1962. С. 208-217.  
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конфликта, та участь, которая уготована в нем человеку, формирует в 

произведении настроение тоски.    

Начать анализ повести следует не с образа ее главной героини, а с образов 

юродивого Васеньки и его опекунши Мастридии Карповны. В повести именно 

они воплощают собой иррациональные силы природы. Рассказчик попадает к ним 

по совету гостиничного Ардалиона, который утверждает, что Васенька может 

показать мертвых, так как он «в божественности очень силен» [C.: VIII, 141]. Дом, 

где они живут, чем-то напоминает берлогу или скорее логово: комната была 

тесная, заваленная разным хламом, «солнечный свет едва пробивался сквозь два 

запыленных окошка; в одном углу, за грудой наставленных друг на дружку 

коробов, слабо охал и жаловался… неизвестно кто: быть может больной ребенок, 

а быть может щенок» [C.: VIII, 143]. Сама женщина своим внешним видом 

напоминает сказочное существо: «лицо у нее было желтое, полупрозрачное, как 

восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщин представляли 

одну поперечную; клок белых волос торчал из-под головного платка <…> 

заостренный носик так и выдавался шилом, так и нюхал воздух» [C.: VIII, 143]. 

Уже благодаря одному этому образ старухи ассоциируется с колдуньей или Бабой 

Ягой из сказок. В облике Мастридии Карповны ощущается что-то звериное. 

Далее, благодаря описанию отдельных деталей ее портрета, это сходство 

проявляется в еще большей степени. В ней присутствует нечто от птицы: «Она 

выслушала меня, быстро помаргивая глазами, и только еще вострее выдвинула 

свой нос, словно клюнуть им собиралась» [C.: VIII, 143]. Ее «пухлые, кривые 

пальцы» напоминают рассказчику «мясистые когти совы» [C.: VIII, 144].   

Со слов женщины, Васенька не колдун, а Божий человек, «первый постник 

и молельщик» [C.: VIII, 143-144]. И дар его от Бога. Однако, как она сама 

выражается, Васенька ее сын «по духу» [C.: VIII, 144]. И действительно, в образе 

юродивого мы видим мало схожего с образами христианских святых256. Зато в 

 
256 М.В. Антонова и Е.М. Конышев осуществляют подробный анализ образа Василия на предмет его соответствия 

агиографическому образу христианских святых. Исследователи приходят к выводу, что в их основе лежат 

совершено различные модели (Антонова М.В., Конышев Е.М. «Странная история» И.С. Тургенева: святое и 
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нем, как и в образе его опекунши, родительницы по духу, преобладает именно 

звериное начало. Да и сам «духовный талант» юродивого, способность вызывать 

мертвых, роднит его в большей степени не с горним миром, а с темной 

потусторонней реальностью. «Талант», которым обладают в первую очередь, если 

верить библейскому повествованию, приспешники темной силы (см.: 1 Цар. 28:6-

20).    

Это звериное начало в образе Васеньки в полную меру ощущается в сцене 

вызова духа слуги рассказчика: «Тот всё стоял у двери и дышал усиленно <…> 

глаза его как будто расширялись <…> загорались зловещим внутренним 

огоньком; подобный огонек замечал я у борзой собаки, когда она “воззрится” в 

зайца» [C.: VIII, 141]. Весь дальнейший немой диалог между рассказчиком и 

Васенькой, который пытается прочитать его мысли, очень напоминает сцену 

гипноза в повести «История лейтенанта Ергунова». Ощущение рассказчика 

тождественны тому, что испытал молодой офицер под воздействием Колибри: 

«мною овладевало странное оцепенение <…> сонливость вдруг начала находить 

на меня» [C.: VIII, 147]. Во время этого «сеанса» гипноза Васенька все ближе и 

ближе приближается к рассказчику, словно хищник к своей беспомощной жертве.     

Вторая встреча рассказчика с Васенькой происходит уже в конце повести. В 

эту встречу звериное в его облике проявляется с еще большей силой, тесно 

соседствуя с чем-то поистине инфернальным, даже бесовским. Юродивый, по 

словам рассказчика, выглядел, словно «дикий зверь в клетке» [C.: VIII, 156]. 

Взгляд его был «бессмысленный», а внешний вид стал «еще необычнее, еще 

страшнее... Нижняя часть опухшего лица обросла взъерошенною бородою. 

Оборванный, грязный, одичалый, он внушал мне еще больше отвращения, чем 

ужаса» [C.: VIII, 155].    

О том, что Васенька является воплощением темных сил природной стихии, 

косвенно свидетельствуют и замечания самого И.С. Тургенева. В комментариях к 

 
грешное // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные 

науки. Орел: Ид-во ОГУ имени И.С. Тургенева, 2019. №3(84). С. 57-62). 
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немецкому переводу повести он так поясняет смысл понятия «юродивый» для 

немецкого читателя: «Под “юродивым” разумеют в России особого рода 

фанатиков, которые наподобие восточных сеидов или индийских факиров бродят 

по стране, отрекаясь от благ жизни» [C.: VIII, 467]. Как известно, восток в 

творчестве писателя зачастую ассоциируется с таинственной, непознанной 

природной стихией. М.М. Одесская справедливо замечает, что такая 

интерпретация косвенным образом свидетельствовала, что юродство Васеньки 

имеет мало общего с традиционным православным пониманием этого 

феномена257.     

Именно под влияние этой же неведомой природной силы попадает и София. 

Как замечал М.В. Авдеев по поводу повести, в ней И.С. Тургенев хотел 

«объяснить особенности религиозных исканий героини воздействием на нее 

темных сторон народного сознания» [C.: VIII, 472]. Отпечаток этой силы 

чувствуется во всем облике девушки. Рассказчик отмечает «несколько странный, 

несколько даже дикий ее взор. Я заметил, что она очень редко мигала» [C.: VIII, 

148]. Опять тот же самый птичий взгляд, который в художественном мире И.С. 

Тургенева является своеобразным маркером существа, имеющего отношение к 

природной стихии. Именно этим влиянием можно объяснить и тот странный 

союз, который возник между девушкой и юродивым: они странствуют вместе, 

София в каком-то смысле становится его прислужницей.  

Однако в полной мере в судьбе Софии эта печать природы проявляет себя в 

том, что девушка налагает на себя бремя следования долгу. Она словно познает ту 

тайну жизни, которую так ясно увидел уже герой повести «Фауст»: смысл жизни 

не исполнение любимых желаний, а тяжелый труд самоотречения. В случае 

Софии это бремя облекается в форму религиозного служения. В этом смысле 

весьма показательна сцена на балу, где она излагает рассказчику свои 

«незыблемые и неискоренимые убеждения» [C.: VIII, 149]. По ее словам, человеку 

 
257 Одесская М.М. Юродство как феномен культуры в рассказе Тургенева «Странная история» // Русский язык и 

культура в зеркале перевода. М.: Изд-во Высшая школа перевода (факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. 

№1. С. 144.  
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необходимо иметь веру. А начало веры, по ее словам, – «самоотвержение... 

уничижение! <...> Гордость человеческая, гордыня, высокомерие, вот что надо 

искоренить дотла. Вы вот упомянули о воле... ее-то и надо сломить» [C.: VIII, 

150]. София подразумевает путь христианской аскезы, который очень часто 

предполагает отречение от собственной воли через предельное умаление своего 

греховного «я». Не случайно, подкрепляя рассуждения примером, она упоминает 

в качестве образца патериковую историю: «Я читала где-то <…> что один 

вельможа велел себя похоронить под папертью церковного для того, чтобы все 

приходившие люди ногами попирали его, топтали... Вот это надо еще при жизни 

сделать» [C.: VIII, 151]. Еще одним немаловажным аспектом аскетического 

подвига является послушание духовному руководителю, о чем и рассуждает 

София: «мне нужен такой наставник, который сам бы на деле показал, как 

жертвуют собой» [C.: VIII, 150]. Такого духовного руководителя она и находит в 

Васеньке. Бросая все и следуя за ним, она старается воплотить в своей жизни этот 

религиозный идеал. Поэтому очень уместным является ее сравнение с 

мироносицей: «“Магдалина!” – подумал я» [C.: VIII, 154].  

Несмотря на то, что вдохновение София черпает в христианской традиции, 

в Евангелии, которое проповедует свободу и скорее утверждает личность, говоря 

лишь об уничтожении греховной индивидуальности, общий контекст повести 

свидетельствует о том, что путь, который выбирает девушка, направлен именно 

на уничтожение собственного «я». К этому ее словно подталкивает неведомая 

сила. Не случайно рассказчик ненароком несколько раз подчеркивает словно 

безвольность Софии. Она отвечает ему «каким-то догматическим тоном» 

[C.: VIII, 150], «не оборачиваясь ко мне и едва шевеля губами» [C.: VIII, 154], 

словно находится под гипнозом. Особенно красноречиво об этом говорят ее глаза: 

они «как будто видят что-то другое, чем-то другим озабочены» [C.: VIII, 149]. Не 

раз в беседе с ней рассказчик ощущает, что она словно смотрит сквозь него, так 

что у его даже возникает желание посмотреть себе через плечо «уж не видит ли 

она кого-нибудь или что-нибудь у меня за спиной» [C.: VIII, 140].  
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Перед нами тот самый безрадостный аспект христианства, «бесчеловечная 

сторона этой религии» [П.: I, 366], который производил на И.С. Тургенева, по его 

же собственным словам, «тягостное впечатление» [П.: I, 366] и который так 

отталкивал его от осознанного принятия веры. Как это ни странно, но на том 

пути, который выбрала София, совсем нет места человеку с его высокими 

духовными запросами. Не случайно и многие исследователи считают 

религиозность девушки разновидностью сектантства.  

И все же, порыв Софии, безусловно, высок и благороден. Если Васенька и 

его опекунша получают у рассказчика однозначную оценку, то характеристики 

девушки далеко неоднозначны. Подобно другим женским образам цикла (Вера, 

Эллис, Сусанна), она совмещает в себе черты как безликого природного, так и 

личностного начала.  

Не случайно подчеркивается ее чистота. Лицо Софии «совсем детское» 

[C.: VIII, 139]. Ее открытость миру, граничит с удивлением ребенка 

(«выговаривала она каждое слова, точно недоумевала» [C.: VIII, 140]). Рассказчик 

чувствует в ней нечто неотмирное, то, что роднит ее с миром иным, горним: «она 

подняла глаза к потолку. Своим детским лицом и этим выражением неподвижной 

задумчивости, тайного, постоянного изумления, она напоминала мне 

дорафаэлевских мадонн» [C.: VIII, 150]. В девушке ощущается устремленность к 

высокому идеалу, желание преодолеть границы этой видимой земной реальности. 

Это именно личностный порыв, тот самый порыв птицы, устремленной ввысь, за 

пределы этого мира. Сам подвиг Софии – это акт именно ее воли. Очевидно, что 

Васенька не имеет над ней полной власти. Она берет на себя это служение 

юродивому добровольно, сама, в конечном счете, принимает решения. Со всей 

силой это видно в финальной сцене, когда рассказчик узнает Софию в бродяжке и 

пытается заговорить с ней. Вместо того, чтобы ответить ему «ею овладело какое-

то злое, какое-то беспощадное одушевление. Не обращая на меня никакого 

внимания, стиснув зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, 

повелительными словами понукала растерявшегося юродивого, подпоясала его, 
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подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный детский картуз с 

изломанным козырьком, всунула ему палку в руку, накинула самой себе на плечи 

котомку и вышла с ним за ворота, на улицу» [C.: VIII, 157]. Словно формулируя 

причину своей независимости от внешнего влияния, героиня перефразирует 

библейскую максиму: «Для чистого нет ничего нечистого!» [C.: VIII, 150]  

Для рассказчика и, как нам хорошо известно, для самого И.С. Тургенева, 

путь Софии – путь всякого, кто олицетворяет собой «центробежную» силу, то 

есть, посвятил себя служению внешнему, высокому идеалу. Это путь Дон-Кихота, 

которым шли многие тургеневские девушки и на котором человек только и 

способен стать человеком. А потому этот порыв не может не вызывать у 

рассказчика восхищение, о чем красноречиво свидетельствуют следующие его 

слова: «Софи осталась чистой <…> я не осуждаю ее, как не осуждал 

впоследствии других девушек, так же пожертвовавших всем тому, что они 

считали правдой, в чем они видели свое призвание <…> отказать ей в удивлении, 

скажу больше, в уважении, я так же не мог <…> у ней слова не рознились с 

делом» [C.: VIII, 157-158].      

Именно этот союз безликой природы и высокого личностного порыва и 

становится причиной двойственности во всем облике Софии. Для рассказчика она 

остается загадкой, существом «с особенным, для меня неясным отпечатком. Оно 

меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполне понимал» [C.: VIII, 139]. 

Эта двойственность (природное/неотмирное) повсеместно соседствует в образе 

Софии. Она и сбивает рассказчика (а за ним и читателя) с толку («несомненное 

выражение искренности в ее глазах не выкупало того, что в них было 

необычного» [C.: VIII, 148]).  

Именно эта двойственность и является причиной тоскливой тональности 

всего произведения: София считает Василия «богоугодным человеком» 

[C.: VIII, 149]. В результате чистое существо, которое стремится преодолеть закон 

этого бытия, раскрыть свой высокий духовный потенциал, вынуждено 

подчиниться нечистому, безликому, сковать себя цепями бесчеловечных, 
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подавляющих личное начало, правил, чтобы в итоге умереть от тоски, которая 

рождается от того, что нет возможности эти бесчеловечные правила исполнять. А, 

следовательно, и нет возможности стать вполне личностью? Поэтому все, что 

человеку остается – это, как говорила мать Веры из «Фауста», или 

довольствоваться пошлостью жизни, или молчать, или, добавим от себя, подобно 

птице взлететь вверх, чтобы в итоге упасть от бессилия и погибнуть. Именно 

поэтому судьба Софии, которая словно заключена в этот непреодолимый 

природный цикл, вызывает у рассказчика, а за ним и у читателя жалость: 

«Жалость…да! Жалость возбуждала во мне эта молодая, серьезная, 

настороженная жизнь – Бог ведает почему! “Не от земли сея”, – думалось мне» 

[C.: VIII, 139].   

Рассказчик останавливается в недоумении перед этой странной, поистине 

трагичной историей. Но в его недоумении все же чувствуется надежда на 

примирение там, после смерти. Именно это мы ощущаем в его финальных словах: 

«Мир сердцу твоему, бедное, загадочное существо!» [C.: VIII, 158] Если мир и 

возможен, то только не здесь, не в этой жизни.       

Таким образом, анализ ключевых образов повести, а также особенностей 

сюжетной линии указывает, что настроение тоски, которое присутствует здесь в 

качестве лейтмотива, тесным образом связано с центральным конфликтом всей 

мысли и творчества И.С. Тургенева – противостоянием безликой природы и 

человека, в котором живет острая потребность утвердить себя именно как 

личность. В данном случае этот конфликт преломляется сквозь призму темы 

сектантской религиозности и юродства. Трагизм ситуации, описанной в 

произведении, заключается в том, что единственный путь, на котором человек 

может раскрыть свое высокое призвание, – подчинение закону равнодушной 

природы, наложение на себя цепей долга, отказ от собственной воли и 

самоотречение, что по мысли И.С. Тургенева тождественно уничтожению самой 

личности. Настроение тоски усиливается от того, что на этот высокий порыв, 
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который в итоге приводит к смерти, способны лишь самые чистые и лучшие 

люди, воплощающие в этой жизни идеал Дон-Кихота.  

Итак, противопоставление себя безликой природе в своем желании 

реализовать себя как личность, и в то же время, вынужденное подчинение ей, то 

есть, полный отказ от своего «я» вплоть до смерти, а также невозможность 

разорвать своими силами этот порочный круг, представлены в произведении не 

как норма, а как трагедия и несправедливость этой жизни. Единственное, что еще 

оставляет слабую надежду на примирение и покой – смерть. В данном случае 

настроение «тоски от», тоски-уныния тесным образом соседствует с «тоской по» 

иному миру, тому, в котором человеку уготована иная, менее печальная участь, 

нежели в этой жизни. На наш взгляд, подобное идейно-эмоциональное 

содержание повести свидетельствует о том, что в его основе находится именно 

теистическая парадигма.  

 

В повести под названием «Рассказ отца Алексея» (1877) мотив тоски 

тесным образом связан с темой действия в судьбе человека неведомых, темных 

природных сил, которая входит в соприкосновение с темой одержимости в ее 

религиозной конфессиональной интерпретации.  

Настроение тоски появляется в произведении с самых первых строк и 

связано с портретной характеристикой отца Алексея. Как говорит рассказчик, «я 

ни на каком человеческом лице не видывал более грустного, вполне безучастного, 

как говорится, “убитого” выражения <…> В тусклом взгляде едва – и то скорбно 

– теплилась жизнь, и голос был какой-то тоже неживой, тоже тусклый» [C.: IX, 

121]. Этим же настроением проникнута речь и манера общения отца Алексея. Он 

«говорил очень просто и толково <…> Я не в первый раз заметил, что сильно 

поломанные и смирившиеся русские люди всех сословий и званий выражаются 

именно таким языком» [C.: IX, 122]. 

Сам рассказ – объяснение причины этого тоскливого настроения, которое, 

таким образом, играет важную роль в развитии сюжета. Сына отца Алексея 



132 
 

 
 

 

«портит» бес. Примечательно, что первый раз он является ему в лесу в образе 

старичка, который «весь, как лист, зеленый <…> И лицо, и волосы, и самые даже 

глаза» [C.: IX, 122]. Перед нами явно цветовая символика, характерная и для 

других «таинственных повестей» И.С. Тургенева, в которых зеленый цвет – 

характерный признак природного, зачастую темного начала. 

Первым свидетельством того, что здесь природные силы, воплощенные в 

образе старичка, репрезентуют зло в его христианском понимании, является тот 

факт, что именно после этой встречи у юноши появляются сомнения в своем 

призвании идти по духовной стезе. По крайней мере именно так это выглядит в 

художественном пространстве текста. «Не лежит сердце мое к духовному званию 

<…> сомнения во мне возродились!» [C.: IX, 123], – говорит Яков родителям. В 

итоге он поступает в университет и с головой уходит в науку. 

Во время краткосрочных визитов Якова домой отец замечает 

произошедшую в нем перемену. Сын словно отстраняется от отца: «приехал он в 

родительский дом – но только пожил в нем недолго. Словно что его торопило: так 

бы, кажись, на крылах полетел в Москву, в университет свой любезный!» [C.: IX, 

124]. 

Однако и занятия наукой не дают Якову удовлетворения. Видимо, 

разочаровавшись в своих начинаниях, он бросает университет и возвращается 

домой. Здесь со всей силой проявляются признаки овладевшей им тоски. 

«Скучный такой стал, угрюмый – слова от него не добьешься. И в лице 

переменился: почитай, на десять лет постарел <…> дичится, словно волк, и 

глядит все исподлобья. Ни тебе улыбки, ни тебе привета – как есть камень! 

Примусь я его расспрашивать – либо молчит, либо огрызается <…> равнодушие 

какое-то появилось: точно ему все свое опостылело» [C.: IX, 124]. 

Постепенно становится все более очевидным то, что состояние Якова не 

просто временная меланхолия или душевный кризис. Оно во многом сродни 

состоянию человека, который одержим нечистым. Весь его облик свидетельствует 

о том, что им завладевают неведомые, темные силы: «лицо такое, что я даже 
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ужаснулся! Страшное, темное, не человеческое словно! Щеки этта подтянуло, 

скулы выпятились, кости да кожа, голос как из бочки... а глаза... Господи 

владыко! Что это за глаза? Грозные, дикие, все по сторонам мечутся – и поймать 

их нельзя; брови сдвинуты, губы тоже как-то набок скрючены <...> Скитается, как 

привидение, по ночам не спит, а то вдруг возьмет да уставится в угол и словно 

весь окоченеет» [C.: IX, 125]. 

Это не единственный намек на то, что Яковом овладело нечто 

инфернальное. Состояние помрачения, в которое он все больше погружается, 

тесно соседствует со скрытым богоборчеством и словно постоянным вызовом 

Богу. Особенно это проявляется в церкви, куда он ходит, но «не без странности: 

везде-то он суров да хмур – а тут, в церкви-то, все словно ухмыляется» 

[C.: IX, 124]. В итоге он прямо признается отцу, что видит того, о ком «к ночи 

сказывать неудобно» [C.: IX, 125]. 

При этом сам Яков осознает свое духовное заболевание и рад бы избавиться 

от него. Однако веры в Того, Кто мог бы его избавить от этого наваждения, у него 

нет. Ни какие церковные ритуалы Яков не признает: «Ни в ладан я твой не верю, 

ни в воду святую; не помогают они ни на грош. Мне с ним теперь уже не 

расстаться» [C.: IX, 126]. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграл 

университет, где Яков мог познакомиться с материалистическими идеями. 

Отношения с женщиной, вдовой Марфой Савишной, вроде бы, дают некое 

облегчение – отец замечает, что «унылость в нем все та же, да отчаянности 

прежней, ужаса прежнего нет» [C.: IX, 127]. Однако, оказалось, что все это лишь 

временно, и Якову становится еще хуже. Бес начинает мучить его с большей 

силой: «прежде он только торчал, а теперь смеяться стал, зубы скалит!» 

[C.: IX, 128], – делится он с отцом. 

Тогда отец Алексей прибегает еще к одному средству – вместе с сыном они 

отправляются к мощам свт. Митрофана Воронежского: «если мы хорошенько 

припадем да помолимся у раки святого угодника, быть может, – кто знает? – 

Господь Бог над нами и смилуется – и получит он исцеление, чему уже многие 
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бывали примеры! И представьте вы, милостивый государь, мое счастье! “Хорошо, 

– говорит Яков, а сам не оборачивается, все в небо смотрит, – я согласен”» [C.: IX, 

129]. Однако небо, в которое, вероятно, с последней надеждой всматривается 

Яков, молчит, о чем свидетельствуют события, произошедшие около мощей. 

Здесь разворачивается кульминация трагедии. Бес всецело овладевает Яковом. 

Взглянув на сына сразу после Причастия, отец замирает в ужасе: «Бывало, 

страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало! Бледен как 

смерть, волосы дыбом, глаза перекосились» [C.: IX, 130]. В итоге Яков 

выплевывает Причастие по внушению нечистого и растирает. Эти события 

повергают его в смертельное уныние и тоску: «я теперь навсегда пропащий» 

[C.: IX, 131], – говорит он отцу. В итоге – печальный финал: Яков умирает «без 

покаяния, как бессмысленный червь» [C.: IX, 131]. 

Итак, перед нами судьба человека, жизнью которого овладевают неведомые 

силы. Тесным образом эти силы связаны с безликим природным началом, 

репрезентантом которого в данном случае является инфернальное существо. 

Именно благодаря введению в произведение темы одержимости нечистым, 

И.С. Тургеневу удается продемонстрировать идею тотальной порабощенности 

человеческого существа природой, которая не только равнодушна к человеку, но 

бывает и откровенно к нему враждебна. Враждебна до того, что ее действия могут 

отождествляться с действиями злых сил, образом которых в христианской 

традиции выступают бесы. Это начало подавляет человека, берет под контроль не 

только внешние события его жизни, но саму его волю и тело, уродует его и в 

итоге уничтожает. Безусловно, настроение тоски, которое возникает в этом 

случае, получает метафизическое измерение. При этом, если в оппозиции природа 

– человек этот метафизический характер мотива тоски ощущается не так явно, то 

в оппозиции нечистый – человек его наличие не вызывает никаких сомнений, 

поскольку из области натурфилософии делается зримый шаг в сторону религии, 

где противостоящие полюса четко и определенно соотносятся или с добром, или 
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со злом. «Неведомое» раскрывает свои намерения, являет свою волю, в данном 

случае злую.   

Метафизический характер мотива тоски усиливается и благодаря тому, что 

терзания человеческого существа происходят на фоне молчания Неба. Не 

случайно так усердно в него всматривается Яков, видимо, ожидая помощи; не 

случайно раз за разом подчеркивается идея бесполезности религиозного ритуала в 

борьбе с нечистым. Наконец, конечно же, не случайно выбран образ священника. 

Сам факт, что от одержимости бесом не защищен даже сын того, кто служит Богу, 

невольно вызывает вопрос: а на что же тогда человеку надеяться, если темные 

силы властвуют в этом мире настолько безраздельно, что от них не защищены 

даже служители Творца. 

Эта идея бессмысленности страдания и беззащитности человека, а, 

следовательно, и мотив тоски, усиливается едва заметными аллюзиями на 

библейский текст. В первую очередь глубоко символичны имена героев. Имя 

главного персонажа Якова (Иаков) принадлежит одному из библейских 

патриархов, который в определенный период своей жизни получил также имя 

Израиль, что в переводе означает «тот, кто борется с Богом». В традиции 

христианской экзегезы это выражение понимали зачастую буквально, в том 

смысле, что еврейский народ на протяжении всей своей истории был народом-

богоборцем. Он конфликтовал со своим Богом и Его пророками, отрекаясь, как 

это сделал и Яков, от традиции веры. Также отец Алексей сравнивает своего сына 

с Иосифом прекрасным [C.: IX, 125], который в свою очередь являлся сыном 

Иакова, проданным братьями в египетское рабство. Чудесным образом Бог спас 

его, сделал вторым человеком после фараона, а через это спас и его семью от 

голодной смерти. Сравнение Якова с Иосифом, а также его собственное имя, 

которое отсылает к отцу Иосифа, создают ситуацию параллелизма. Но это 

параллелизм антитетический. Если в страданиях Иосифа, как и в страданиях его 

отца Иакова был высокий смысл («Бог послал меня перед вами для сохранения 
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вашей жизни» (Быт. 45:5), – говорит Иосиф своим братьям), то в страданиях 

героев повести никакого смысла нет.  

Анализируя имена повести, Н.В. Кургузова обращает внимание и на имя 

Марфы Савишны, женщины, которая пытается вернуть Якова к жизни. Она 

предлагает видеть здесь аллюзию на Евангельский текст258. Марфой звали одну из 

сестер четверодневного Лазаря, которого воскресил Господь. При этом 

заслуживают внимания слова женщины из евангельской истории, когда Христос 

приходит к ним совершить чудо: «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы 

Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин. 11:21). Далее следует краткий диалог и 

чудо. В случае Марфы и Якова надеяться не на что. А потому рассказчик в ответ 

на рассказ о. Алексея не может найти никакого слова поддержки: «Хотел я 

сказать отцу Алексею слова утешения… но никакого слова не нашел» 

[C.: IX, 132]. Даже беснование, которое, если верить христианской традиции, – 

попущение Божие, то есть, у него существует какая-то причина и цель, не имеет в 

художественном пространстве текста никакой осязаемой причины и цели. 

Одержимость Якова – причудливая игра «Неведомого». Нелепый случай. 

Поэтому образ отца Алексея пополняет галерею персонажей И.С. Тургенева, 

которым перед лицом равнодушной природы ничего не остается, как только 

смириться, осознать свое ничтожество и молчать. 

Помимо этого, некоторые исследователи259 усматривают в этом рассказе 

схожие черты с историей об искушении человека змеем в раю (зеленый старичок 

с орешками – искуситель, хоровой голос родителей («мы»), вопрошающий Якова, 

что с тобой произошло, – Бог), а также с Евангельской притчей о блудном сыне 

(старший сын – сын о. Алексея, который «вышел в архиереи – и скончался не так 

давно у себя в епархии» [C.: IX, 122], младший – Яков, «блудный сын»). Причем 

различия между оптимистическим и жизнеутверждающим финалом притчи 

 
258 Кургузова Н.В. Фольклорные и житийные мотивы в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургенева // Ученые записки 

Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. Орел: Изд-во: ОГУ им. 

Тургенева, 2019. №1(82). С. 112. 
259 Козьмина Е.Ю. Нарративная структура и проблема жанра в «Рассказе отца Алексея» И.С. Тургенева // Новый 

филологический вестник. М.: ООО «Смелый дизайн», 2019. №3(50). С. 154.  
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Христа и трагическим окончанием «Рассказа» опять же усиливает настроения 

тоски в произведении. Оно возникает на контрасте между содержанием 

евангельского эпизода и тем опытом жизни, который представлен в повести.  

Кроме едва уловимых аллюзий на библейский текст, мы можем увидеть в 

произведении и более явные параллели, которые также вносят свой вклад в 

формирование метафизического подтекста у мотива тоски. В первую очередь это 

параллель с романом И.С. Тургенева «Отцы и дети»260. Как отмечала уже Г. Тиме, 

«Случайное это совпадение или нет, но соборовал Базарова отец Алексей»261. И не 

только это. Поразительным образом похожи судьбы Якова и Евгения Базарова. 

Как и Базаров, Яков проходит «через религиозный бунт, через университетские 

натуралистические штудии, через отрицание и неверие»262. Также в результате его 

начинает мучить тоска и уныние. Также не помогает присутствие женщины (как в 

случае с Базаровым и Фенечки, при появлении которой его лицо изменялось и 

«принимало выражение ясное, почти доброе» [C.: VII, 135]). Те же ухмылки по 

отношению к небу, то же возвращение домой, и та же смерть «без покаяния». 

Единственное значимое различие состоит в том, что Базарова грызет тоска от 

осознания бессмысленности происходящего в мире. На него всей своей массой 

давит безликий космос. В случае с Яковом эта безликая равнодушная сила 

принимает вид личного злого начала, которое не просто равнодушно, но глубоко 

ненавидит все человеческое. Таким образом метафизическая составляющая 

мотива тоски осложняется темой неспособности человека поверить. Сложность 

проблемы заключается не только в том, что Небо молчит, наблюдая за 

человеческими страданиями, но и в том, что человек порой не способен 

обратиться к Небу. 

И, тем не менее, несмотря на пронзительный пафос тоски рассказа, в его 

финале содержит намек на то, что надежда на милость Бога и на Его участие в 
 

260 Более подробно о параллелях между двумя произведениями в своей статье пишет А.В. Дроздова: Дроздова А.В. 

Проблема поколений в повести И.С. Тургенева «Рассказ отца Алексея» // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова. Кострома: Изд-во КГУ им. Некрасова, 2009. Т.15. №3. С. 69-72.   
261 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 83.  
262 Там же.  
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судьбе человека все же остается. Об этом свидетельствуют слова отца Алексея: 

«Но не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его Своим строгим судом…» Об 

этом свидетельствует и сам вид Якова: «уж очень он хорош лежал в гробу совсем 

словно помолодел и стал на прежнего похож Якова. Лицо такое тихое, чистое, 

волосы колечками завились – а на губах улыбка» [C.: IX, 131]. Как для 

окружающих, так и для самого Якова, именно смерть является последней 

надеждой и тем событием, которое делает примирение возможным. Как заметил 

еще А.И. Незеленов, это повесть о том, что «невыразима тяжела, но возможна 

победа бессмертного духа человеческого над материей, над природой, победа 

веры и душевной гармонии над сомнением и раздвоением – вот высокая мысль 

“Рассказа отца Алексея” – проявление затаенного религиозного идеала 

тургеневского творчества»263.  

Итак, основной конфликт творчества И.С. Тургенева преломляется в 

повести «Рассказ отца Алексея» в первую очередь через призму темы действия в 

судьбе человека неведомых сил, получивших свое воплощение в образе 

нечистого. Трагическая судьба героя, который бессмысленно страдает, не 

получает ответа свыше, а, возможно, и не может его получить по своему неверию, 

формируют в произведении настроение тоски. Оно тесно связано как с образами 

персонажей, так и с развитием сюжетной линии произведения. Очевидно, что это 

не просто глухая «тоска от» осознания трагической участи человека, который 

всего лишь игрушка в лапах злых природных сил. Это еще и «тоска по» 

осмысленности бытия, а также – по существованию личного, заинтересованного в 

судьбе человека Начала, которое могло бы преодолеть равнодушный, а в данном 

случае откровенно враждебный человеку закон природы. Единственный 

положительный выход, который существует для человека – смерть. В повести 

присутствует едва уловимая надежда, что именно за этой чертой та тоска, которая 

пронизывает произведение, возможно, будет удовлетворена. Таким образом мы 

 
263 Незеленов А.И. Тургенев в его произведениях. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1885. С. 253.  
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можем заключить, что произведение укоренено именно в теистической 

парадигме. 

 

Повесть «Сон» была впервые напечатана в журнале «Новое время» в 1877 

году. Здесь И.С. Тургенев опять же все свое внимание сосредотачивает на теме 

действия таинственных, непознанных сил в жизни человека, «всегда 

разрушающих его счастье»264. И в первую очередь писателя интересует 

проявление «Неведомого» в связи с вопросами наследственности, а также 

проблемой отношений между отцами и детьми. Настроение тоски является в 

повести одним из ведущих эмоциональных мотивов.     

О том, что в судьбе главного героя и его матери царит злой рок, наполняя их 

жизнь горем и тоской, мы узнаем с первых же строк произведения. Рассказчик 

предчувствует это влияние, но не может его объяснить и понять: «Жизнь наша 

проходила невесело: казалось, тайное, неизлечимое и незаслуженное горе 

постоянно подтачивало самый корень ее существования. Это горе не объяснялось 

одной печалью об отце <…> Нет! тут еще что-то таилось, чего я не понимал, но 

что я чувствовал, чувствовал смутно и сильно» [C.: IX, 102].  

Таинственные силы воплощаются в повести в образе «ночного гостя со 

злыми глазами» [C.: IX, 111]. В молодости, когда мать рассказчика вместе со 

своим мужем находились в столице, неизвестный офицер насильно овладел ею, в 

результате чего и появился на свет рассказчик. Именно после этого события 

«прежнее счастье исчезло. Темно стало в их жизни – и никогда не прекращалась 

эта темнота» [C.: IX, 111]. Супруг так ничего и не узнал об этом событии. Однако 

всем своим нутром он почувствовал, что случилось нечто ужасное. А потому 

«тоска на него нашла, он решился как можно скорей домой уехать» [C.: IX, 110].  

С того времени прошло много лет. Женщина овдовела, и теперь вдвоем со 

своим сыном они живут в небольшом приморском городке. Однажды рассказчик 

 
264 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
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видит необычный таинственный сон, в котором встречает странного человека. 

Каким-то непостижимым образом он чувствует, что перед ним его настоящий 

отец. С первых же строк портретной характеристики мы чувствуем в этом 

человеке нечто от хищника: «он высок ростом, худощав, черноволос, нос у него 

крючком, глаза угрюмые и пронзительные <…> слышится мне его сердитое, 

точно медвежье, бормотание» [C.: IX, 104]. Это животное начало в странном 

человеке рассказчик замечает и через некоторое время, когда к своему удивлению 

встречает его наяву: в его глазах «было что-то хищное и покровительственное… 

что-то жуткое» [C.: IX, 107]. Также его поражает сочетание молодости и возраста 

в его лице. Оно было «поблеклое, усталое и в то же время моложавое, неприятно 

моложавое» [C.: IX, 107]. Словно непонятная сила хранила его от естественной 

старости. 

Как сын своего отца рассказчик чувствует свою приобщенность этому 

темному миру. Он ощущает, как внутри у него изредка поднимаются порывы 

«злых и преступных чувств» [C.: IX, 102]. Поэтому и его отношения с матерью, 

женщиной чистой и возвышенной, не были гладкими. «Бывали минуты, когда она 

меня отталкивала, когда мое присутствие ей было тягостным, невыносимым. Она 

чувствовала тогда как бы невольное отвращение ко мне» [C.: IX, 102].  

Последующие события многократно усиливают настроение таинственности, 

а вместе с ним, настроение тревоги и тоски. Герой решает проследить за 

незнакомцем. Идя за ним следом, он все больше начинает ощущать, что им 

овладевают неведомые и непонятные силы и что в его жизни проявляет себя 

нечто сверхъестественное. Непосредственную связь эти силы имеют с природным 

началом, которое представлено в повести образом морской стихии. Не случайно 

местом действия выбран именно приморский городок (словно граница космоса и 

хаоса), а главные события произведения происходят на фоне «грозного и 

зловещего» [C.: IX, 118] шума моря. Эту связь чувствует и сам рассказчик: «я 

понял, что меня с самого утра водили какие-то неведомые силы, что я в их власти 

<…> ничего в моей душе не было, кроме немолчного морского плеска – и немого 
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страха перед овладевшей мною судьбой» [C.: IX, 116]. Потому закономерно, что в 

итоге именно на морском берегу он обнаруживает труп своего родителя.  

С одной стороны, бездыханное тело разрастается здесь до символа 

мимолетности человеческой жизни, которая ничего не значит перед стихией 

природы. Последняя затягивает человека словно в бездну, играет его судьбой, а 

потом выплевывает на берег в виде уродливого трупа. С другой стороны, труп 

отца – персонификация безликих сил самой бездушной природы. Не случайно его 

«смуглое лицо, обращенное к небу, как будто посмеивалось» [C.: IX, 116]. Этот 

взор, обращенный к небесам, словно вызов безликой природной силы, которая 

хозяйничает на земле в судьбах людей, личному, заинтересованному в человеке 

Началу. Так возникает религиозное измерение повести: в ней чувствуется все тот 

же скрытый вопрос, о смысле человеческой жизни, который присутствует во 

многих повестях И.С. Тургенева.    

Это ощущение вселенской пустоты, когда Небеса молчат, передается и 

герою. Созерцая мертвое тело, он чувствует экзистенциальное одиночество: «Я 

стоял возле трупа, и глядел, и ждал: не шевельнутся ли эти мертвые зрачки, не 

дрогнут ли эти окоченелые губы? – Нет! все неподвижно <…> Пустота всюду… 

только он – да я – да шумевшее вдали море. Я оглянулся назад: та же пустота и 

там: цепь безжизненных холмов на небосклоне… вот и все! <…> несказанный 

страх вдруг обнял меня» [C.: IX, 117]. Перед равнодушной природой все равны. 

Вполне возможно, что следующим будет он. А потому, уходя с этого жуткого 

места, рассказчик бежит и ощущает, как «что-то несется за мною, и настигает, и 

ловит меня» [C.: IX, 117]. В итоге труп отца таинственным образом пропадает. 

Как непонятно, откуда появился, «так и канул он безвозвратно в немую тьму» 

[C.: IX, 120].  

Настроения таинственности, тревоги и тоски повествованию добавляет и 

образ арапа, который повсюду сопровождает отца героя. На наш взгляд, 

типологически он связан с образом «ужасного человека», «который говорил на 

всех языках» [C.: VIII, 37] из «Истории лейтенанта Ергунова», а также с образом 
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малайца, которого привез с собой Муций в повести «Песнь торжествующей 

любви». Все эти персонажи связаны с магией и чернокнижием и являются 

олицетворением темных сил природы. Не случайно поэтому и таинственный 

арап265, которого преследует рассказчик, словно растворяется в тусклом 

свинцовом тумане [C.: IX, 113]. Деталь весьма характерная для художественного 

мира И.С. Тургенева, в котором она является неизменным атрибутом природной 

стихии, а вместе с тем и сопровождает проявление ее иррациональной ипостаси в 

жизни человека.   

Все, что остается у рассказчика, а вместе с ним и у читателя от этой 

истории, так это ощущение тоски и тревоги. В концентрированном виде они 

представлены в эпилоге истории. «Иногда мне чудилось – и чудится до сих пор – 

во сне, что я слышу какие-то далекие вопли, какие-то несмолкаемые, заунывные 

жалобы; звучат они где-то за высокой стеною, через которую перелезть 

невозможно, надрывают они мне сердце – и плачу я с закрытыми глазами, и никак 

я не в состоянии понять, что это: живой ли человек стонет или это мне слышится 

протяжный и дикий вой взволнованного моря? И вот он снова переходит в то 

звериное бормотание – и я просыпаюсь с тоской и ужасом на душе» [C.: IX, 120]. 

Так странный сон, который положил начало череде таинственных событий, 

разрастется в контексте повести до символа: жизнь – всего лишь дурной сон, ведь 

человек перед лицом природной стихии просто ничтожество266.      

 И все же мотив тоски, который рождается от ощущения безысходности и 

трагичности участи человека, в повести неоднороден. В произведении 

присутствуют едва уловимые нотки надежды и предчувствия того, что в этой 

жизни возможен какой-то иной ход вещей. В этом отношении очень важные 

строки мы читаем уже в самом начале повести. О себе рассказчик 

свидетельствует: «Я избегал общества своих однолетков… Я пуще всего любил 
 

265 К слову, в контексте традиции христианской словесности в образе арапов и эфиопов зачастую изображались 

бесы, вступающие в борьбу со святыми подвижниками. 
266 По словам О.В. Дедюхиной, мотив «жизнь – сон», связанный с идеей человеческого ничтожества перед силами 

природы, проходит через все творчество И.С. Тургенева (Дедюхина О.В. Философема «жизнь – сон» в поэтике 

И.С. Тургенева // Наука и образование. Якутск: Государственное бюджетное учреждение «Академия наук 

Республики Саха (Якутия)», 2012. №3. С. 87). 
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читать, гулять наедине – и мечтать, мечтать! О чем были мои мечты – сказать 

трудно: мне, право, иногда чудилось, будто я стою перед полузакрытой дверью, за 

которой скрываются неведомые тайны, стою и жду, и млею, и не переступаю 

порога – и все размышляю о том, что там такое находится впереди, – и все жду и 

замираю… или засыпаю. Если бы во мне билась поэтическая жилка – я бы, 

вероятно, принялся писать стихи; если б я чувствовал наклонность к набожности, 

я бы, может быть, пошел в монахи; но у меня ничего этого не было – и я 

продолжал мечтать… и ждать» [C.: IX, 103]. Эти предчувствия захватывают героя 

в полной мере, когда у него появляется шанс встретить отца. Отправившись на 

его поиски по городу, он замечает: «я ожидал чего-то необыкновенного, 

невозможного, и в то же время я был уверен, что это необыкновенное сбудется» 

[C.: IX, 113]. В этих чувствах нет того тягостного и гнетущего настроения, 

которое пронизывает основные события рассказа. Скорее в них чувствуется 

надежда на что-то удивительное. Возможно, тоска по какому-то высокому и 

важному событию в жизни. Можно предположить, что в данном случае это 

связано именно с поисками отца, чей образ где-то на архетипичном уровне 

отождествляется с понимающим, родным, близким существом, готовым прийти 

на помощь и защитить от всяческих тягот этой жизни. Именно такого отца мы 

встречаем в притче о блудном сыне. В повести же И.С. Тургенева «Сон» в полной 

мере мы видим его противоположную реализацию – антиотец, как воплощение 

изначально враждебной человеку равнодушной природы, которая действует в его 

судьбе при помощи разрушительных фатальных сил.  

Таким образом, в повести «Сон» мотив тоски непосредственным образом 

связана с основной темой творчества И.С. Тургенева, действия в судьбе человека 

фатальных сил, которые воплощаются в образе отца рассказчика и арапа. 

Беззащитность людей перед этими силами, неизбежность и тотальность их 

действия, а также отсутствие поддержки свыше является причиной 

возникновения в произведении тоскливого настроения, которое сопровождает 

образы персонажей, пронизает образ пространства, а также играет важную роль в 
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развитии сюжета. Однако вместе с тем, в предчувствиях героя, которые он 

испытывает накануне встречи с отцом, можно увидеть неоднородность 

содержания этого мотива. Здесь он входит в соприкосновение с настроением 

надежды на то, что возможен прямо противоположный уклад жизни. Вероятно, 

это надежда связана с представлением об отце, как любящем, заинтересованном в 

своем ребенке существе. Учитывая религиозно-философскую составляющую 

мысли и творчества И.С. Тургенева, эти отношения отец-сын вполне могут 

рассматриваться не только в бытовой, но и в метафизической плоскости. На наш 

взгляд, эта сложная палитра настроений свидетельствует о том, что в основе 

произведения лежит именно теистическая парадигма.    

 

Таким образом, в рассмотренных произведениях «Неведомое», 

таинственное, необъяснимое представлено как объективно существующее 

явление. При этом диапазон его проявлений довольно широк: оно может 

объективироваться в фатуме («Фауст», «Сон»), способности одного человека 

воздействовать на другого («Странная история»), а также принимать образ злого 

начала в его конфессиональной интерпретации («Рассказ отца Алексея»). Однако, 

как бы то ни было, все это проявление одной и той же силы природной стихии, 

которая враждебна человеку. Тотальность ее власти над человеческим существом, 

равнодушие к его потребностям, как личного начала, а также невозможность этой 

силе противостоять и является причиной повторяющегося настроения тоски во 

всех рассмотренных произведениях. Мотив тоски тесным образом связан с 

образами главных персонажей, образом пространства и времени, а также 

принимает участие в развитии сюжета. Обе разновидности этого мотива, как 

«тоска от», так и «тоска по» свидетельствуют о том, что эмоционально-

ценностная ориентация этих повестей организована в первую очередь именно с 

учетом теистической парадигмы.    
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3.2. Нейтрализация мистического в повестях «Собака», «История лейтенанта 

Ергунова», «Стук… Стук… Стук», «Часы»: конфликт человека и иррациональной 

ипостаси природы как основания мотива тоски 

 

Как уже было сказано, один из художественных приемов, который 

использует И.С. Тургенев при создании своих повестей – нейтрализация в них 

мистического элемента. Это достигается за счет того, что повествование или 

допускает альтернативное, естественное объяснение таинственного, или же 

благодаря сочетанию повествования о таинственном событии «с материалом или 

даже жанром наиболее чужеродного типа»267. Таким образом появляется, 

используя выражение Л.В. Пумпянского, «позитивная таинственность»268, а также 

возможность второго, естественного, толкования.     

Несмотря на это, по словам того же исследователя, сам И.С. Тургенев 

всегда предпочитает первое толкование. Он прекрасно знает, что «напомнить 

<…> о возможности второго толкования и значит склонить не к нему, а к 

первому»269. Поэтому «позитивная таинственность» – это не более, чем способ 

подачи материала, художественный прием, который в еще большей степени 

подчеркивает реальность мистического. Исследователь даже упрекает писателя в 

том, что таинственное у него не фантастично (как, например, у Гофмана), но 

догматично, то есть, констатируется в итоге как факт реальности270.  

Наиболее яркими представителями данной группы являются такие повести 

как «Собака», «История лейтенанта Ергунова», «Стук… стук… стук», «Часы», 

«Бригадир», «Клара Милич». В данном разделе рассмотрим первые четыре 

произведения. Последние два – в разделе, который посвящен теме любви.  

 

 
267 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 457.  
268 Там же. С. 456.   
269 Там же. С. 457.   
270 Там же. С. 459.   
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К циклу «таинственные повести» относят не только рассказы 

И.С. Тургенева, наполненные подобно «Фаусту», «Призракам» и «Довольно» ярко 

выраженным пафосом трагизма. В эту группу включают и произведения, которые 

повествуют о курьезных случаях. Одно из них – повесть «Собака» (1866). Это 

нечто вроде «бытового анекдота с мистическим оттенком» [C.: VII, 504], который 

сочетает в себе обыденное, повседневное и таинственное, загадочное. Эта повесть 

– яркий пример ретуширования «художественной остроты (“опасности”) 

таинственного события социально-бытовой мотивировкой и окружением»271. 

Несмотря на свое жанровое своеобразие, которое в первую очередь 

подразумевает создание юмористического эффекта, повести не чужд пафос тоски, 

свойственный многим произведениям писателя. Как заметил по этому поводу 

В.П. Боткин: «Собака» – «какая-то неопределенная смесь траги-комического» [C.: 

VII, 502]. Вероятно, именно поэтому многие посчитали, что повесть не удалась. 

Общее настроение рецензентов прекрасно иллюстрирует эпиграмма 

П.И. Вейнберг:  

Я прочитал твою «Собаку», 

И с этих пор 

В моем мозгу скребется что-то, 

Как твой Трезор. 

Скребется днем, скребется ночью, 

Не отстает 

И очень странные вопросы  

Мне задает:  

«Что значит русский литератор? 

Зачем, зачем 

По большей части он кончает  

Черт знает чем?»     

 
271 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 458.   
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Сам И.С. Тургенев под влиянием критиков первое время даже отказывался 

от печати произведения, считая его неудачным. Однако позже он все же 

опубликовал его в «С.-Петербургских ведомостях».   

Один из первых, кто рассмотрел за довольно поверхностной фабулой 

глубокий смысл, был Н.Н. Страхов. Вот, что он писал по поводу «таинственных 

повестей» и, в частности, о «Собаке»: «Пошлость русского быта, общая 

низменность нравов и характеров составляет необыкновенно яркий контраст с 

порывами сильных страстей, с исключительными событиями и лицами, в которых 

как бы открывается иная природа, мир явлений более высокого порядка <…> Вот 

фантастическое явление Собаки, достойное воплотить в себе глубокий смысл, 

быть страшным откровением человеческих тайн. С кем же оно случилось? С 

пошляком помещиком, к которому оно так же идет, как к корове седло»272.   

Поэтому Анненков и увидел в «Собаке» нечто характерное для всего 

творчества И.С. Тургенева: «не понимает публика наша возможности простой, не 

выдуманной, просто сказавшейся вещи у писателя. Кто раз громко заговорил, 

говори всегда громко и одним и тем же тоном» [C.: VII, 502]. И это совершенно 

справедливо. Ведь, как и в других «таинственных повестях», И.С. Тургенев 

допускает здесь возможность вмешательства сверхъестественного в обыденную 

действительность. Образный ряд повести, а также особенности развития сюжета 

позволяют нам предполагать, что речь идет о действии в человеческой судьбе 

темной разрушительной стороны природной стихии. 

Враждебные таинственные силы природы воплощаются здесь в образе 

бешеного пса, который с фатальной настойчивостью преследует рассказчика. 

Первое появление собаки сопровождается следующими замечаниями состояния 

природы: «засуха стояла тогда такая, что никто и не запомнит; в воздухе не то 

дым, не то туман, пахнет гарью, мгла, солнце, как ядро раскаленное, а что пыли – 

 
272 Страхов Н.Н. Последние произведения Тургенева. [Электронный ресурс] URL: 

http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0570oldorfo.shtml (дата обращения: 1.11.2020).  

http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0570oldorfo.shtml
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не прочихнешь!» [C.: VII, 240]. В этом мареве и происходит первое нападение 

животного на героя.  

Второй раз, предчувствуя приближение непонятной, непознанной, 

безликой, стихийной, равнодушной ипостаси природы, которую олицетворяет 

животное, автор испытывает давящее чувство тоски: «Лег я в постель... Но от 

испуга ли, от духоты ли, от блох или от мыслей – только не могу заснуть, хоть ты 

что! Тоска такая напала, что и описать невозможно <…> Прет меня вон из 

комнаты – да и полно!» [C.: VII, 243] 

В связи с этими событиями в рассказе явно проглядывает тема судьбы, 

которая пытается играть человеком. Причем вершится эта судьба не столько над 

героем, который скорее избегает злой участи, но именно над бешеным животным. 

«А бешеную собаку на следующий день гарнизонный солдат из ружья застрелил. 

И, стало быть, уж ей такой был предел положон: в первый раз отродясь солдат-то 

из ружья выпалил, хоть и медаль имел за двенадцатый год» [C.: VII, 245].  

И все же природная стихия в повести представлена не только в своей 

темной ипостаси. Непосредственно перед сценой нападения, рассказчик передает 

ее состояние как состояние гармонии и покоя, в котором он сам принимает 

участие: «И так мне стало, господа, приятно: ночь тихая, претихая, только изредка 

ветерок словно женской ручкой по щеке тебе проведет, свежо таково; сено 

пахнет, что твой чай, на яблонях кузнечики потрюкивают; там вдруг перепел 

грянет – и чувствуешь ты, что и ему, канашке, хорошо, в росе-то с подружкой 

сидючи… А на небе благолепие: звездочки теплятся, а то тучка наплывет, белая, 

как вата, да и та еле движется…» [C.: VII, 243]  

Можно было бы видеть здесь однозначное свидетельство того, что повесть в 

своей основе имеет ту систему аксиологических координат, которая характерна 

для пантеистического настроения. Этому, однако, мешает тот факт, что та 

благосклонность, которую проявило природное начало к человеку, 

сконцентрировано в образе живого существа. Именно Трезор становится здесь 

своеобразным символом заботы «Неведомого» о человеке. Жертвуя своей 
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жизнью, он спасает главного героя. При этом собака не является просто одной из 

эманаций природных сил. С одной стороны, можно предположить это, 

отталкиваясь от более широкого контекста творчества И.С. Тургенева. В 

стихотворении в прозе под название «Собака» человек и животное вместе 

противостоят бездушной природной стихии вешнего мира, которая представлена 

образом страшной бури и смерти. И сама собака, несмотря на то, что «сама себя 

не понимает» [C.: X, 129], наделяется чертами личного существа («это не 

животное и не человек меняются взглядами… Это две пары одинаковых глаз 

устремлены друг на друга» [C.: X, 130]). Кроме этого, исходя из контекста самого 

произведения, обращает на себя внимание тот факт, что верный пес был дан 

герою по благословенью старца из раскольников. «Это вам не наказанье наслано, 

а в предостережение; это значит, попечение о вас имеется; добре, знать, кто за вас 

молится. Ступайте теперь вы на базар и купите вы себе собаку-щенка, которого 

вы при себе держите неотлучно – день и ночь. Ваши виденья прекратятся, да, и, 

кроме того, будет вам собака на потребу… Меня вдруг точно светом озарило» [C.: 

VII, 239]. Благодаря этому та природная гармония, которую переживает герой 

перед нападением, ощущается не просто как предчувствие безликого единства. 

Этот тот случай, когда природа обретает лицо, в ней ощущается личное Начало, 

«веяние Бога».   

Не случайно Д. Мережковский видел в И.С. Тургеневе, благодаря его 

поздним рассказам и в том числе повести «Собака», «властелина 

полуфантастического, ему одному доступного мира» [C.: VII, 506], подразумевая 

под этим то, что писатель входит здесь в пространство религиозного. Хотя, 

например, Михайловский не соглашался с такой оценкой рассказа, утверждая, что 

«к области религии рассказанный в “Собаке” анекдот не имеет ровно никакого 

отношения» [C.: VII, 506].  

Итак, несмотря на общее юмористическое настроение, повесть «Собака» 

содержит в себе намек на характерную для мысли и творчества И.С. Тургенева 

тему – враждебность к человеку безликой и равнодушной природной стихии, 
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которая вторгается в его жизнь под видом таинственных сил. Эта тема 

непременно сопровождается настроением тоски, что подразумевает ориентацию 

эмоционально-ценностной сферы произведения на теистическую парадигму. 

Вместе с этим, в рассказе присутствует и другой, не менее важный мотив, – 

благосклонность «Неведомого» к человеческому существу. Это выражается в том, 

что человек имеет возможность принять участие в природной гармонии, которая 

ощущается в пространстве художественного мира произведения не как безличный 

космос, а как личное, заинтересованное в судьбе героя Начало. Все это позволяет 

нам говорить о том, что, несмотря на присутствие в повести «Собака» очевидных 

пантеистических мотивов, доминирует здесь именно теистическая парадигма.     

 

Еще один рассказ, который также как повесть «Собака» представляет собой 

описание курьезного случая, – «История лейтенанта Ергунова» (1868). Несмотря 

на то, что И.С. Тургенев изображает быт русского офицера, его опять же 

интересует здесь странное, «Неведомое». С молодым офицером, Кузьмой 

Васильевичем Ергуновым, случается необычное происшествие. Он встречает двух 

привлекательных, но довольно странных девушек, которые, как в итоге 

оказывается, являются участниками разбойничьей банды. Хитростью они 

заманивают героя в ловушку, обкрадывают и едва не лишают жизни. Лишь чудом 

Ергунову удается остаться в живых. 

С одной стороны, рассказ имеет все признаки детективной истории, в 

которой интерес представляет сам сюжет с его неожиданными поворотами. С 

другой, имеются достаточно серьезные основания считать, что основная цель 

произведения не столько в сообщении курьезной истории, сколько в постановке 

проблемы, в первую очередь, метафизического характера. Перед нами одна из 

вариаций на тему взаимоотношений человека и природы, характерной для мысли 

и творчества И.С. Тургенева, которая, как и в других произведениях писателя, 

сопровождается настроением тоски.  
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Таинственные силы природы воплощается здесь в образе двух девушек. Не 

случайно обе ассоциируются у рассказчика с животным началом. Так, Эмилия 

похожа на птицу. Со слов рассказчика, когда она говорила, то «беспрестанно 

поворачивала голову из стороны в сторону и подергивала плечиками; птицы так 

делают, когда сидят на высокой голой ветке и со всех сторон освещены солнцем» 

[C.: VIII, 12]. 

В еще большей степени это животное проступает в образе Колибри, 

таинственного двойника внезапно исчезнувшей Эмилии. Первая встреча с ней 

производит на Ергунова странное впечатление. Он ловит себя на мысли, что 

видит перед собой не столько человека, сколько «существо»: «перед ним <…> 

стояло неизвестное существо: дитя не дитя, и не взрослая девушка <…> оно на 

него глядело и тоже не мигало и не шевелилось <…> “Это что за бесенок?” – 

подумал Кузьма Васильевич» [C.: VIII, 21]. В ее движениях, голосе, внешнем виде 

есть что-то от насекомого, от птицы, от змеи. Само ее имя необычно. 

«…Помнится, в Африке бывают такие насекомые?» [C.: VIII, 22] – удивляется по 

его поводу Ергунов. Многочисленные детали ее портрета дополняют это 

впечатление. Она двигается «живо и ловко, с едва слышным быстрым шумом, как 

ящерица; сзади ее волосы опускались ниже колен» [C.: VIII, 22-23]. Смеялась 

«коротким странным смехом... точно у ней в горле стеклышки столкнулись…» 

[C.: VIII, 22-23] Пела «гортанным… несколько диким голосом» [C.: VIII, 24]. 

Пальца ее «бегали по струнам, “как паучки”»[C.: VIII, 24]. Когда Ергунов хочет 

приобнять ее, «она медленно отклонилась и выпрямилась, как уж, на которого 

набрели в лесной траве» [C.: VIII, 25]. Она «не поцеловала, а словно клюнула его 

в губы» [C.: VIII, 25]. «Он стиснул Колибри в своих объятиях, но она 

выскользнула, как змея, – ее стан был немного толще змеиного туловища» [C.: 

VIII, 30]. «Колибри вытянула шею, как птица... Она прислушивалась» [C.: VIII, 

29]. «Колибри отвела назад, и тоже птичьим движением, свою небольшую 

яйцевидную головку <…> и опять в клубочек свернулась» [C.: VIII, 30]. Сам 
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Ергунов чувствует это в ее облике: «Да, да, это твое жало, и ты оса, вот ты кто, 

оса, понимаешь?... – Да, я ужалю… я ужалю» [C.: VIII, 30].  

Колибри – хищник. Ее танец и песня, при помощи которых она 

одурманивает Ергунова, похоже на то, как змея гипнотизирует свою жертву: 

«Колибри… затянула какой-то медлительный, однообразный речитатив, 

сопровождая каждый… звук мерным раскачиванием всего тела направо и налево. 

Она не улыбалась и даже брови свои сдвинула… зрачки ее тускло светились из-

под нависших ресниц, по-прежнему упорно вперяясь в Кузьму Васильевича. И он 

также не мог отвести взора от этих чудных, грозных глаз, от этого смуглого 

постепенно разгоравшегося лица, от полураскрытых и неподвижных губ, от двух 

черных змей, мерно колебавшихся по обеим сторонам стройной головы <…> 

какое-то приятное бессилие распространялось по ногам, и дремота щекотала ему 

веки и губы. Он уже ничего не желал, не думал ни о чем, а только ему было очень 

хорошо, словно кто его баюкал» [C.: VIII, 31]. Одурманенный Колибри, Ергунов 

погружается в сон-транс. Ему представляется, что он на лодке плывет по Реке-

Времени. В конечной точке своего путешествия ему представляется, что он 

должен протиснуться в подзорную трубу. По словам Е.А. Басовой, образ реки, 

которая типологически соотносится с границей между миром мертвых и живых, а 

также трубы, которая может означать проход в потусторонней мир, наполняют 

сон Ергунова символикой смерти273. Так сон вскрывает «загадочные стороны 

“всеобщей” жизни»274: неизбежный результат взаимодействия человека и 

природы – смерть. Примечательно то, что сам И.С. Тургенев считал бред 

Ергунова смысловым эпицентром повести.        

Однако образ Колибри отождествляется не только с равнодушным и 

безликим природным началом. В ней явно присутствует нечто инфернальное, 

изначально враждебное человеку. Не случайно Кузьма Васильевич сравнивает ее 
 

273 Басова Е.А. Пролог и эпилог как структурно-семантические элементы в повести «История лейтенанта 

Ергунова» // Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием «Память как 

механизм культуры в русском литературном процессе» (памяти Риммы Михайловны Лазарчук). Череповец: Изд-во 

ЧГУ, 2014. С. 143. 
274 Золотарев И.Л. «Студийная» фантастика И.С. Тургенева // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. №172. С. 65. 
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с русалкой [C.: VIII, 24]. Как известно, с русалками заигрывать нельзя. Финал 

этой игры известен – смерть. Колибри – развитие темы Эллис из «Призраков». 

Как и в Эллис, в ней есть «нечто загадочное» [C.: VIII, 27], вампирическое. Как и 

в Эллис, она носит в своем образе намек на мир, который не знает Бога. С особой 

силой это ощущается в эпизоде с «крошечным золотым крестиком», который 

Ергунов хотел ей подарить: «Глянь-ка сюда... Хороша штучка? Колибри 

равнодушно вскинула глазами. – А! Крест! Мы не носимо. – Как? Креста не 

носите? Да ты жидовка, что ли? – Не носимо, – повторила Колибри и, вдруг 

встрепенувшись, глянула назад через плечо. – Хотите, я петь буду?.. – торопливо 

спросила она. Кузьма Васильевич сунул крестик в карман мундира» [C.: VIII, 30]. 

Перед нами не просто указание на национальную принадлежность Колибри. Как 

мы помним, природа не терпит того высокого смысла человеческой жизни, 

которую придает ей факт креста Христова. В этом отношении произошедшее 

получает глубоко символическое значение.    

В еще большей степени это безбожное в ее образе подчеркивается 

благодаря упоминанию о том, что Колибри действует не одна. Она спутница 

таинственного человека. «…Оба приехали из Бухареста… он говорил на всех 

языках… Он все, все мог сделать, он был ужасный человек!» [C.: VIII, 37] 

Румыния – мистическое место. Страна отступника Дракулы, заключившего, 

согласно легенде, сделку с дьяволом. Об этой бесовской силе упоминает и сам 

Ергунов, испытавший ее на себе. После всего произошедшего Эмилия и Колибри 

для него – «крокодилово исчадие!» [C.: VIII, 36] В образной системе Библии 

Крокодил другое имя Левиафана. Мифическое существо, которое живет в водных 

стихиях и отождествляется наравне с бегемотом с богоборческим началом (см. 

Иов. 40:20). Не случайно и сам И.С. Тургенев называет Колибри в одном из писем 

«бесенком» [П.: X, 268].  

Непосредственным образом линия Колибри связана с настроением тоски. Ее 

печать лежит на всем ее облике. Песни ее заунывны [C.: VIII, 24]: «Кузьма 

Васильевич глядел на нее и думал: “Ведь вот смеется, а лицо всё печальное...”» 
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[C.: VIII, 29] Эта характеристика повторяется в повести не раз [C.: VIII, 24]. 

Именно она, наряду с странными восточными (что опять же не случайно) песнями 

Колибри и всем произошедшим с рассказчиком вносит в произведение унылую 

тональность. 

Итак, казалось бы, детективная история, при более тщательном 

рассмотрении связана с основной проблемой мысли и творчества И.С. Тургенева: 

как возможно человеческое счастье, если природа к человеку равнодушна, а 

порой и откровенно враждебна. Зачастую она коварно наносит человеку, 

стремящемуся к свету, глубокую рану. У Ергунова «рана действительно была 

страшная, и шрам шел от одного до другого уха» [C.: VIII, 38]. Невозможность 

разрешить этот вопрос в пользу человеческой личности и сообщает произведению 

настроение тоски, которое напрямую связано с вопросами метафизического 

порядка, а также свидетельствует о том, что его эмоционально-ценностная 

ориентация восходит к теистической парадигме.  

Интересно, что сам И.С. Тургенев не был склонен рассматривать повесть в 

качестве мистической: «…Что собственно мистического в “Ергунове”, я понять 

не могу – ибо хотел только представить незаметность перехода из 

действительности в сон, что всякий на себе испытал; но могу Вас уверить, что 

меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее 

передача; а к мистицизму во всех его формах я совершенно равнодушен…» [C.: 

VIII, 431] Это весьма ценное свидетельство. Ведь рассказ очевидно содержит 

мистический элемент, что отмечают многие исследователи. Следовательно, для 

Тургенева мистика, одной из форм которой является религия, была всего лишь 

«физиономией жизни» (как и для Ф.М. Достоевского, который говорил о реализме 

в высшем смысле этого слова). 

  

Яркий образец того, как И.С. Тургенев вводит в текст произведения то 

самое «второе толкование», которое ретуширует таинственность его главного 
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события, представляет собой повесть-студия275 «Стук… Стук… Стук». 

Произведение было напечатано в 1871 году в «Вестнике Европы». Несмотря на 

то, что некоторые исследователи склонны определять жанр рассказа как жанр 

«социально-психологического этюда»276, И.С. Тургенев в очередной раз 

возвращается в нем к центральному конфликту своего творчества, который в 

данном случае рассматривается им в связи с темой вторжения в жизнь человека 

«Неведомого», которое объективируется в образе фатума и сопровождается 

настроением тоски.  

Задавая тональность всему повествованию, рассказчик намекает, что речь в 

нем пойдет о том типе людей, который со всей силой проявил себя в творчестве 

писателя-байрониста А.А. Бестужева (Марлинского) (по выражению 

современников, «Пушкина прозы»), и который принято называть «фатальный». 

По словам рассказчика, Александра Васильевича Риделя, к этому типу 

принадлежал в том числе Печорин, а одна из характерных черт подобной натуры, 

помимо веры «в судьбу, в звезду, в силу характера», – «тоска пустоты» 

[C.: VIII, 228]. Так уже с первых строк в тексте появляется мотив лишнего 

человека, человека, оторванного от корней, скорее всего, религиозно 

индифферентного, обреченного на одиночество и скитание, а потому и 

несчастного, что непосредственным образом связано с настроением тоски. 

Именно таковым является подпоручик Илья Степанович Теглев, образ которого и 

находится в центре повествования. По словам рассказчика, он «фатальный» 

человек, то есть тот, над кем «тяготеет трагическая судьба» [C.: VIII, 232]. Эту 

«особенную печать, которою отмечены “фатальные люди”» [C.: VIII, 230], 

 
275 Студия – жанр психологического этюда. По словам О.Д. Тюняева, «в центре “студии” стоит обыкновенно 

какой-то поступок, психологию которого пытается проанализировать писатель» (Тюняева О.Д. Соотношение 

случая и эксперимента в малой прозе И.С. Тургенева: «студия типа» «Стук... Стук... Стук!..» // Stephanos. М., 2018. 

№5(31). С. 118). В.М. Головко добавляет, что студия И.С. Тургенева «не претендует на эпическую 

многосложность» и носит этюдный характер, это набросок, эскиз, отрывок. К данному жанру исследователь 

относит следующие «таинственные повести»: «Стук… Стук… Стук», «Странная история», «Бригадир» (Головко 

В.М. «Студия» в системе жанров «малой прозы» И.С. Тургенева // Жанр и композиция литературного 

произведения. Историко-литературные и теоретические исследования. Межвузовский сборник. Петрозаводск: Изд-

во ПетрГУ, 1989. С. 68, 69).    
276 Новикова Е.Г. Повести и рассказы И.С. Тургенева второй половины 60-начала 80-х годов в ряду произведений 

«малой прозы» писателя (к постановке проблемы жанра) // Проблемы метода и жанра. Томск: Изд-во ТГУ, 1979. С. 

76. 
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чувствовали в Теглеве все окружающие, за что он и снискал среди сослуживцев 

определенный авторитет.   

Доказательства того, что в судьбе Теглева действует фатум, рассказчик 

приводит в самом начале. Его дед чудесным образом избежал смерти во время 

Бородинского сражения. «Увидав на земле простой серый голыш, внезапно 

нагнулся и поднял его, – а в это самое мгновение картечь пролетела над его 

головой и сломила его длинный черный султан» [C.: VIII, 233-234]. Его отец и 

мать утонули, когда ему было 9 лет, переправляясь на пароме через Оку. А сам 

Теглев позже рассказывал, что родителям «за несколько дней до их гибели, все 

чудился шум воды» [C.: VIII, 233]. В образной системе творчества И.С. Тургенева 

– деталь далеко не случайная. Ведь именно с образом водной стихии у него 

зачастую связан мотив действия в судьбе человека роковых сил. Так, мы видим, 

что речь идет именно о фатуме, который действует не только в личной судьбе 

героя, но и в судьбах тех, кто принадлежит его роду, – мотив часто 

встречающихся в других повестях И.С. Тургенева (например, в повестях «Фауст» 

и «Несчастная»). Для полной картины рассказчик вспоминает также эпизод 

спасения собаки из Невы, поступок, который герой совершает, рискуя 

собственной жизнью; а также его поразительный успех в карточной игре, рассказ 

о которой предваряется упоминанием одного из игроков о «Пиковой даме» 

А.С. Пушкина, произведении, где тема действия таинственных сил и фатальности 

является одной из центральных.    

Предлагается довольно пространный портрет героя, в котором помимо 

всего прочего для нас примечательна одна черта: «Физиономия Теглева, не 

лишенная, впрочем, некоторой приятности, почти постоянно выражала 

неудовольствие с примесью недоумения: точно он следил внутри себя за 

невеселой мыслью, которую никак уловить не мог» [C.: VIII, 229]. Деталь не 

случайная, приоткрывающая внутренний мир человека, который находится в 

состоянии постоянной тревоги и неудовлетворенности. «Характер Теглева 

выражался <…> в этом тоскливом и нервическом движении» [C.: VIII, 235], 
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причину которого рассказчик видит в том, что ему «было тесно на свете» 

[C.: VIII, 235]. А потому образ Теглева внушает ему «нечто вроде сожаления» 

[C.: VIII, 232]. Жалость к человеку, судьбой которого играют таинственные силы, 

– один из часто возникающих мотивов тургеневских произведений. Также не раз 

подчеркивается его «сонливый» взгляд, словно по этой жизни он идет, 

преодолевая силу сна, которая мешает ему зажить полноценно.     

Настроение тревоги и тоски усиливаются по ходу развития сюжета рассказа. 

Они проступают в образе героя с особой силой накануне того самого случая, 

который составляет главный предмет повествования и в котором «фатальность» 

Теглева проявляется с полной силой. Во время беседы, с которой начинается 

рассказ, Ридель замечает на лице героя «необычное выражение заботы и тревоги 

<…> его что-то грызло и мучило. И в этот раз меня поразила унылость, 

распространенная по его чертам» [C.: VIII, 234]. Первоначально рассказчик 

предполагает, что причина этого – неудачный проект Теглева относительно 

«переформирования “по лафетной части”» [C.: VIII, 234], который был забракован 

начальством. Однако потом он понимает, что эта тоска имеет «более личный 

оттенок» [C.: VIII, 234]. Этой же ночью происходит череда действительно 

загадочных событий, которые в итоге приводят к гибели Теглева. Как шутка 

Риделя, так и загадочный голос «издалека», в котором было что-то «жалобное и 

таинственное» [C.: VIII, 238], звавший «Илюшу» и, по странному совпадению, 

принадлежавший местной крестьянке, усилил в Теглеве эти настроения. 

Ощущение, что все это не случайности, но именно вторжение в его судьбу 

таинственных сил, побуждают Теглева рассказать Риделю свою историю. Из 

этого рассказа мы узнаем, что он был влюблен в некую девушку, Машу, которая 

ему отдалась, и на которой он обещал жениться. Однако своего обещания Теглев 

не выполнил (окончательные объяснения произошли между ними за две недели 

до описываемых событий). Примечательно то, что Теглев, по его собственным 

словам, страстно любит девушку. Для его отказа в женитьбе есть веские причины. 

На вопрос, что же это за причины, он очень уклончиво ссылается на то, что они 
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принадлежат к разным сословиям: дескать, она мещанка, он дворянин. Однако 

манера его выражения дает понять, что дело в другом, в том, что «в немногих 

словах… не скажешь <…> Были причины» [C.: VIII, 241]. За этим уходом от 

прямого ответа чувствуется страх перед таинственными силами, которые просто 

не оставляют ему выбора, о чем он сам говорит Риделю, начиная свой рассказ: «да 

и выбору мне нет. Судьба!» [C.: VIII, 239] Подобно матери Веры из «Фауста» он 

будто уверен, что даже вопреки личному счастью необходимо следовать долгу, а 

не чувству.    

И вот теперь Теглев утверждает, будто явственно ощутил, что «она 

покончила с жизнью, и… и что это был ее голос, что она звала меня туда… за 

собою <…> Что ж, один конец!» [C.: VIII, 241] Действительно, его предчувствия 

оправдываются: на следующий день он выясняет, что Маша умерла. И сам он в 

итоге оканчивает жизнь самоубийством, что можно рассматривать как явное 

свидетельство тотальной власти таинственных сил над судьбой человека. С 

особой силой эта идея подчеркивается предсмертными вычислениями Теглева. 

Следуя пифагорейской практике, он ставит свою судьбу в зависимость от чисел: 

проводит вычисления, согласно которым сумма чисел его даты рождения и 

смерти ровна сумме тех же числе тех же дат рождения и смерти Наполеона (19 и 

17 соответственно).  

Все произошедшее с Теглевым можно объяснить вполне естественным 

образом: игрой воображения, а также крайней мнительностью героя. Странный 

стук является шуткой Риделя; голос, зовущий «Илюшу», также не имеет к Теглеву 

никакого отношения; герой сам убеждает себя, что Маша отравилась, хотя доктор 

настаивает, что это была смерть от холеры; да и его вычисления в записной 

книжке достаточно произвольны: Теглев ошибается в дате смерти Наполеона на 4 

года277. Эта не случайная, с точки зрения повествования, оплошность. Она 

призвана подчеркнуть нелепость, напускной характер фатальности персонажа. 

 
277 Тюняева О.Д. Соотношение случая и эксперимента в малой прозе И.С. Тургенева: «студия типа» «Стук... Стук... 

Стук!..» // Stephanos. М., 2018. №5(31). С. 122.  
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Как замечает по этому поводу Г. Тиме, «пафос собственного исключительного 

предназначения и “фатальности” словно подвёрстывает под себя события 

реальной жизни Теглева»278. В этом, по словам Л.М. Лотман, главный герой 

произведения «по существу своего характера близок к старообрядческим вождям 

и сектантским пророкам» [C.: VIII, 495]. Да и сам И.С. Тургенев говорил, что 

Теглев – это выражение «тупого, суеверного» [П.: XV (2), 13] в русском человеке. 

Подобную оценку до крайности доводит Н. Страхов, который очень 

нелицеприятно замечает по поводу главного героя, разоблачая его веру в действие 

таинственных сил: «тупой, неуклюжий и бездушный офицер, который вздумал 

разыгрывать из себя героя. Ни в нем самом, ни вокруг него нет ничего 

героического, необыкновенного, способного возбудить и питать фантазию. Но он 

выдумывает, сочиняет себе несчастия, действия судьбы, чудесные явления. Эти 

безмерно-упрямые попытки подняться в идеальный мир оканчиваются тем, что 

герой убивает себя без всякой на то причины, единственно из желания выдержать 

роль рокового человека. Тут изображен контраст между низменною и тупою 

натурою и идеальными стремлениями. Вот как русские люди иногда пытаются 

быть героями! Они не имеют на это ни прав, ни способностей»279. 

И все же «таинственное толкование» незримо присутствует в тексте 

повести. По словам Л.В. Пумпянского, оно оставило в рассказе «свое 

сопровождение, свою атмосферу, – эмоцию страха, разлитую на всех его 

страницах <…> и поддержанную последовательно пейзажной оркестровкой»280. 

Последнее замечание особо значимо для нашего исследования, поскольку 

связывает тесным образом тему фатума и тему природы. Пейзаж играет самую 

активную роль во всем произошедшем. Накануне событий, которые в итоге 

оканчиваются трагедией, он изменяется, а вместе с ним трансформируется и 

пространство: на смену приветливым видам широкой равнины, прозрачной дали, 
 

278 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 94.  
279 Страхов Н.Н. Последние произведения Тургенева. [Электронный ресурс] URL: 

http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0570oldorfo.shtml (дата обращения: 01.11.2020). 
280 Пумпянский Л.В. Группа «таинственных повестей» // Л.В. Пумпянский. Классическая традиция: собрание 

трудов по истории русской литературы / Отв. ред. А.П. Чудаков. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 457.  

http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0570oldorfo.shtml
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блестящей глади реки, высокого небосклона приходит нечто призрачное, 

таинственное и даже темное. «Ночь приближалась, и мы остались одни. Вместе с 

ночью спускался на землю тонкий сырой пар, который, всё более и более 

разрастаясь, превратился, наконец, в густой туман <…> Всё странно 

передвинулось, закуталось и смешалось; далекое казалось близким, близкое 

далеким, большое малым, малое большим... Всё стало светло и неясно. Мы словно 

перенеслись в сказочное царство, в царство бело-золотистой мглы, тишины 

глубокой, чуткого сна... И как таинственно, какими серебристыми искорками 

сквозили сверху звезды! Мы оба умолкли» [C.: VIII, 233]. Вместе с 

пространством, которое уплотняется и начинает ассоциироваться с чем-то вязким, 

неподвижным, трансформируется и время. Оно словно замедляется. Жизнь будто 

останавливается.      

Ощущение вязкости и в конечном счете безжизненности пространства и 

времени, а также сопровождающая их тоскливая тональность, возникает в первую 

очередь благодаря образу тумана. Это тот фон, на котором разворачиваются 

события. Он «окутывал все предметы – и за двадцать шагов почти ничего не было 

видно» [C.: VIII, 233]. На протяжении большей части повествования он 

обволакивает героев, которые бродят среди «той тусклой белизны, которая хуже 

темноты слепит и притупляет взор» [C.: VIII, 239]. В этот призрачный туман, 

«рыхлый и белый, как вата» [C.: VIII, 243-244], от которого рассказчику даже 

«стало жутко» и грудь ему стеснил «невольный страх», когда он «охватил меня со 

всех сторон» [C.: VIII, 243], и уходит Теглев, чтобы покончить жизнь 

самоубийством: «туман запушил очертания его фигуры» [C.: VIII, 243]. Теглев 

растворяется в нем, словно призрак, так и не сумев стать полнокровным 

существом. Так туман является не просто элементом пейзажа. Он становится 

символом человеческой жизни, которая находится во власти таинственных, 

зачастую враждебных сил природы и способствует формированию на страницах 

повести тоскливой тональности. Не случайно слуга Теглева, Семен, который 

вместе с Риделем отправляется на поиски своего хозяина, после бесплодных 
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попыток найти сквозь путь в этой мгле, заявляет: «нас, барин, знать леший 

обошел <…> Это неспроста… Дело это нечистое!» [C.: VIII, 250] Словно в 

подтверждение этой мысли и звучит глухой выстрел – это Теглев свел счеты с 

жизнью.      

Так, тема фатума объективируется и входит в соприкосновение с темой 

противостояния человека и равнодушной природы. Все случившееся с Теглевым 

не плод его разыгравшейся фантазии, но действительно существующие, 

объективные законы этого мира. А личная трагедия, а потом и смерть Маши и 

самого героя становятся всего лишь частным проявлением этого всеобщего 

закона, согласно которому, всякий, кто пытается познать радость любви, 

выбрасывается жизнью вон как нечто негодное. Не случайно же говорится, что 

Теглеву «было тесно на свете» [C.: VIII, 235]. Эта онтологическая 

несправедливость, от которой страдает герой и его возлюбленная, и находятся в 

основе настроения тоски.  

Намек на то, что этот мотив имеет религиозный подтекст, возникают 

благодаря упоминанию о том, что все происходит в день ангела Теглева. «Нынче 

Ильин день – я именинник… Это… для меня всегда тяжелая пора» [C.: VIII, 234], 

– заявляет он Риделю. О какой тяжести может идти речь? Вероятно, своеобразный 

ответом является эпизод из романа «Отцы и дети», который можно рассматривать 

как своеобразную параллель словам Теглева. Во время своего первого визита к 

Одинцовой, по дороге, Евгений Базаров, обращаясь к Аркадию Кирсанову, словно 

невзначай произносит: « – Поздравь меня <…> сегодня 22-е июня, день моего 

ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется» [C.: V, 75]. Именно с этих слов 

начинается череда событий, которые разрушают всю его нигилистическую 

систему: встреча с Одинцовой, возвращение его обратно домой, примирение с 

окружающими, и, наконец, смерть, в которой содержится намек уже на вечное 

примирение. Возможно, в этом и сказывается забота святого о судьбе Евгения. К 

слову, небесный покровитель Базарова священномученик Евсевий Самосатский. В 

своей статье Ю.В. Лебедев указывает на очевидные параллели в судьбах героя и 



162 
 

 
 

 

его небесного покровителя281. Мученик Евсевий был человек образованный и 

боролся с невежеством ереси Ария. Обходил города в одежде воина, как Евгений 

в одежде лекаря – деревни, и погиб от руки женщины-арианки, как Евгений, в 

судьбе которого роковая последовательность событий, приведших его к смерти, 

началась с женщины, Одинцовой. Как и мученик Евсевий, который простил свою 

убийцу, Базаров примиряется со всеми на смертном одре. В этом смысле он 

получает в итоге ответ даже на свою саркастичную молитву. Тоскливое 

настроение, которое охватывает Теглева в день ангела, может быть обусловлено 

его предчувствием, что подобного ответа не будет. Небо останется безмолвным и 

не вмешается в игру равнодушных сил природы. А его участь будет печальна, о 

чем и свидетельствует текст: «Его похоронили, как самоубийцу – вне кладбища, – 

и немедленно позабыли о нем» [C.: VIII, 252]. Это тоска тем сильнее, что Теглев 

далеко не нигилист. Он не лишен пусть, возможно, и суеверной, но все же 

богобоязненности. Однако события складываются так, что даже в этом светлом 

дне, который должен дарить надежду на Бога, он видит худой знак для себя: «– 

Сегодня, – продолжал он, – одна старушка нищая (Теглев не пропускал ни одного 

нищего, не подав ему милостыни) сказала мне, что она о моей душеньке 

помолится... Разве это не странно?» [C.: VIII, 234]  

И все же в повести содержится намек на преодоление этой безысходной 

ситуации. Пафос «тоски от» здесь не тотален. Иная эмоциональная тональность 

проступает в произведении в связи с темами смерти и любви. Став причиной 

гибели Маши, Теглев испытывает нечто вроде раскаяния. В своем предсмертном 

исповедальном письме он пишет: «Ах, Ваше В-ство! <…> я сирота, меня некому 

было любить смолоду – и все меня чуждались… а единственное сердце, которое 

отдалось мне, – я сам загубил!» [C.: VIII, 252] Именно тогда Теглев понимает, что 

теперь точно так же, как некогда он отдал долг природе, он должен вернуть 

личный долг Маше: «Загубил я ее жизнь – и теперь надо будет долг выплатить» 

 
281 Лебедев Ю.В. По поводу одной реплики Базарова // И.С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества / под ред. 

М.П. Алексеева. Л.: Наука, 1982. С. 201.  
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[C.: VIII, 241]. Очевидно, что речь идет о долге любви (со всей силой подобное 

выражено в повести «Бригадир»). Исполнением этого долга и становится 

самоубийство: герой словно приносит себя в жертву, уничтожает свое «я». 

Однако в этом акте самоуничтожения мы можем увидеть именно предельный 

волевой, а значит, и личностный акт. Не случайно непосредственно накануне 

самоубийства Теглев заявляет Риделю: «Я видел, как вы вчера улыбнулись, когда 

я упомянул о силе воли. Вы меня узнаете – и вы вспомните мои слова» 

[C.: VIII, 245]. Результатом этого акта и может стать возможное соединение с 

любимой. Ведь все начинается именно с тоскливого голоса, который позвал 

Теглева за собою. Так в самом тексте повести заложена потенциальная 

возможность разрешения метафизического конфликта, но не во время этой жизни, 

где царствует равнодушная природа, а там, за последней чертой. Так мотив тоски 

переплетается с мотивом надежды, которая связана с верой в силу любви.  

Итак, настроение тоски в повести «Стук… Стук… Стук» восходит к 

центральному конфликту творчества И.С. Тургенева, который можно определить, 

как противостояние равнодушной природы и человека, а также связано с темами 

фатума, долга и любви, центральными образами повествования (в том числе 

образом пространства и времени) и принимает непосредственное участие в 

развитии его сюжета. Теглев во всем покоряется равнодушным и таинственным 

силам природы, которые проявляют себя в жизни его рода и его личной судьбе, 

отчего во всем его облике и чувствуется тоскливая обреченность. Следуя 

установленному природой закону равновесия, он отказывается от своих чувств, от 

личного счастья. То есть в каком-то смысле сковывает себя теми цепям долга, 

которые накладывает на человека природный закон. Ситуация усугубляется тем, 

что герой не чувствует присутствия в этом мире Начала, которое могло бы 

противостоять фатальным силам. Небо, надежду на которое можно усматривать в 

упоминании Теглева о дне ангела, молчит и не приходит к человеку на помощь. 

Вся эта ситуация формирует тот самый мотив «тоски от», который задает 

произведению его основной эмоциональный тон. И все же тоскливая тональность 
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произведения неоднородна. В нем присутствуют и оптимистические настроения. 

В первую очередь они связаны с темой любви. Самоубийство Теглева не просто 

дань природному закону. Его можно рассматривать именно как акт 

самопожертвования и самоотречения от своего «я» ради любви к другому. 

Парадоксальным образом именно этот шаг является утверждением этого самого 

«я», что проявляет себя в надежде на воссоединение с любимой не в этой жизни, 

но после смерти. Так мотив тоски приобретает оптимистический оттенок, что 

характерно для эмоциональной составляющей всего творчества И.С. Тургенева.  

Итак, как тоска по причине невозможности реализовать личностный 

потенциал, так и надежда на возможное удовлетворение духовных потребностей 

своего «я» за последней чертой являются свидетельством того, что в основе 

произведения лежит именно теистическая парадигма.   

 

По своим жанровым особенностям к таким произведениям цикла как 

«Собака» и «История лейтенанта Ергунова» примыкает повесть И.С. Тургенева 

«Часы», которая увидела свет в 1876 году. Однако, несмотря на то, что перед 

нами очередная, по выражению самого автора, «курьезная история» [C.: IX, 60], 

имеющая «характер анекдота» [C.: IX, 252], сводить проблематику произведения 

к авантюрной – значительно обеднять его содержание, а также игнорировать 

контекст мысли и творчества И.С. Тургенева. По этой причине, например, 

Т.П. Голованов центральный конфликт повести видит в противостоянии мелкого 

чиновника «нравственно нечистой жизни и последствия этого непосильного 

бунта: нищета, болезнь, смерть» [C.: IX, 451]. На наш взгляд, помимо социальной 

проблематики в произведении затрагиваются и вопросы религиозно-

философского порядка. Одной из его центральных тем является тема 

вмешательства в жизнь человека таинственных сил, которая на уровне своего 

эмоционального содержания сопровождается настроением тоски.  

Сюжет повести развивается вокруг часов, подаренных рассказчику его 

крестным. Этот подарок словно преследует героя: часы то исчезают, то 
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непонятным образом вновь появляются в его жизни. Однако эта динамичная, 

почти детективная история – всего лишь фон, на котором разворачивается более 

глубокое действие. Его участниками является не столько Алексей, рассказчик, 

который выступает здесь скорее вроде свидетеля, фокуса авторского внимания, а 

его двоюродный брат Давыд, Черногубка-Раиса и ее отец Латкин.     

Тоскливая тональность повести возникает в первую очередь благодаря 

образу Латкина. Он калека-юродивый. О таких говорят: «Богом убиты» 

[C.: IX, 75]. До описываемых событий он был компаньоном Порфирия Петровича, 

отца рассказчика. Вместе они «орудовали различные дела, делили барыши и 

убытки» [C.: IX, 76]. Однако, их сотрудничество и дружба неожиданно 

закончились враждой, после того как Латкин «под мгновенным наитием 

честности <…> “подвел” моего отца» [C.: IX, 76]. Видимо, речь идет о том, что он 

по наивности или по соображениям совести открыл клиенту, который должен был 

воспользоваться их услугами, подробности дела, сулящие тому убытки. С тех пор 

его жизнь идет под откос, словно над ней витает проклятие. Жена умирает, 

младшая дочка, трехлетний ребенок, после того, как пчелиный рой облепил ей 

голову, лишилась от страха слуха и дара речи, а с самим Латкиным случился удар, 

его парализовало. Однако эта болезнь, по замечанию рассказчика, была «свойства 

довольно странного. Руки, ноги его ослабели, но он не лишился их употребления, 

даже мозг его действовал правильно; зато язык его путался и вместо одних слов 

произносил другие: надо было догадываться, что именно он хочет сказать» 

[C.: IX, 78]. Латкин словно не может зажить в полную меру, сохраняя при этом 

чистоту мысли. Это похоже на состояние призрака, в котором находятся многие 

персонажи повестей И.С. Тургенева, судьбой которых играют таинственные силы. 

Эта призрачность заметна и во всем облике героя: «Мы все обернулись... Перед 

нами <…> как привидение, худой, жалкий, дикий, стоял Латкин» [C.: IX, 98]. 

Глядя ему в «тусклые» глаза, рассказчик задается вопросом: «Что за 

нечеловеческое отчаяние терзает это несчастное существо? Что за “пляска 

смерти”?» [C.: IX, 95] В финале произведения природа берет свое – Латкин 
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умирает. Описание его смерти схоже с описанием смерти героини «Несчастной». 

В первую очередь – тот же цинизм окружающих, которые, по сути, загнали его в 

могилу и которые теперь усердно молятся на его похоронах.  

Тоска Латкина – это с одной стороны тоска, живущая в человеческом 

существе, которое испытывает на себе равнодушие слепых природных сил, но 

вместе с тем это и тоска надежды. Тоска по высокому смыслу. Об этом уже 

свидетельствует тот сон, который Латкин рассказывает своей старшей дочери 

Раисе. По своей атмосфере он чем-то напоминает сон Лукерьи, парализованной 

блаженной из рассказа «Живые мощи», в котором она видит Христа, обещающего 

ей утешение. «Вздумал отец мне сны свои рассказывать <…> Я, говорит, очень 

радуюсь; сегодня все по белым птицам прохаживался; а Господь Бог мне пукет 

подарил, а в пукете Андрюша с ножичком. Он нашу Любочку Андрюшей зовет. 

Теперь мы, говорит, будем здоровы оба. Только надо ножичком – чирк! Эво так – 

и на горло показывает» [C.: IX, 81].  

Очевидно, что эта надежды каким-то образом сочетается в сознании 

Латкина с верой в Бога. Для него его болезнь – искупление и долг, который связан 

с осознанием своей греховности и необходимости покаяния. Это очевидно из 

сцены обличения Латкиным Порфирия Петровича [C.: IX, 98]. За день до смерти 

Латкин приходит к своему бывшему напарнику. Из его бессвязной речи мы 

узнаем, что они «вместе крали» [C.: IX, 98], и что он жаждет очищения. «А где у 

вас… икона тут? <…> Он стал молиться на один из углов, умиленно крестясь» 

[C.: IX, 98]. Несмотря на то что следование долгу – это, по мысли И.С. Тургенева, 

всегда отказ от своего «я», в сознании Латкина эта молитва покаяния связана с его 

человеческим достоинством: «Мя го… мя го… помилуй! – повторял Латкин. – Я 

человек!» [C.: IX, 99] Вероятно, Латкин понимает, что в этой жизни покоя ему не 

найти. А потому все его надежды на избавление от бремени, связаны со смертью, 

почему он и произносит: «одна палочка, другая… перекладинка – вот, что мне 

нужно» [C.: IX, 98]. 



167 
 

 
 

 

Еще один образ, который связан с темой действия в человеческой судьбе 

таинственных сил, а потому способствует формированию на страницах повести 

тоскливой тональности, – образ Черногубки-Раисы, старшей дочери Латкина. 

Девушка также несет на себе бремя, которое давит на всех трагических героев 

«таинственных повестей». Оттого у рассказчика она вызывает жалость. По его 

словам, «следовало пожалеть о ней» [C.: IX, 77]: выражение ее лица было 

«озабоченное, утомленное, глаза осунулись и углубились: непосильная тягота 

легла ей на молоденькие плечи» [C.: IX, 77-78]. И вместе с тем перед нами тот 

самый тип тургеневской девушки, который не может не вызывать восхищения. 

Это мы понимаем, с первых же строк ее портретной характеристики: «Я другой 

такой девушки не встречал, право. В ней было что-то внимательное и 

решительное, что-то честное, и печальное, и милое. Я не слыхивал от нее умного 

слова, зато я и пошлости от нее не слыхал, а умнее глаз я не видывал <…> я 

встречался с нею на улице, в церкви, и Черногубка внушала мне все те же 

чувства: уважение и даже некоторое удивление – скорей, чем жалость. Очень уж 

она хорошо переносила свое несчастье. “Кремень-девка”, – сказал про нее 

однажды сам топорный Транквиллитатин» [C.: IX, 78].  

Раиса принимает удары судьбы как данность. Она не жалуется, не ропщет, 

даже не плачет: «Какое плакать? Либо обед варить, либо плакать. Одно из двух» 

[C.: IX, 79]. Это героическое поведение только возвышает ее образ. Смерть отца, 

которого судьба раздавила, она переживает очень мужественно: «Раиса поразила 

меня своим спокойствием: побледнела она и похудела очень, но слез она не 

проливала и говорила и держалась очень просто; и со всем тем, странно сказать, я 

в ней находил некоторую величавость: невольную величавость горя, которое само 

себя забывает!» [C.: IX, 100] Единственное, что вселяет в Раису надежду и дает ей 

силы к жизни – это Давыд. Сцена, в которой он бросается с риском для жизни в 

реку, сопровождается упоминанием о реакции Раисы. Эта реакция очень 

напоминает предсмертный крик Веры из «Фауста», который услышал главный 
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герой: «в самый момент Давыдова падения у меня в ушах зазвенел страшный, 

раздирающий крик… Уж не она ли это?» [C.: IX, 94]      

Давыд гармонично дополняет образ Раисы: «они как-то шли друг к другу» 

[C.: IX, 77], – замечает рассказчик. По словам одно из критиков современников 

И.С. Тургенева, «Давыд – нечто среднее между Базаровыми и Бабуриным, 

нигилист нигилистом, человек отчаянный» [C.: IX, 454]. В нем не только та же 

решительность и сила, но и тот же самый намек на тоску пустоты, которая 

чувствуется в Базарове. То же уныние и та же злоба. Это его состояние мельком 

показано нам в сцене, когда он требует часы Василья: «Давыд выпустил из рук 

Васильев жилет. Я посмотрел ему в лицо: точно – и не Василью можно было 

испугаться. Такое унылое… и холодное… и злое» [C.: IX, 88]. То же самое 

выражение поразило в Базарове сначала Одинцову в сцене признания [C.: V, 98], а 

затем и Аркадия во время их борьбы на сеновале [C.: V, 122-123]. О том, что 

Давыд мог бы разделять взгляды Базарова, косвенно говорит упоминание о его 

отце, который в глазах окружающих был «безбожником, еретиком, 

вольтерианцем…» [C.: IX, 99] и был сослан в Сибирь на каторгу за увлечение 

идеями французской революции, как один из «возмутителей, <…> поправших 

внушение веры» [C.: IX, 458]. Как нам сообщает рассказчик, после возвращения 

отца с каторги, они с сыном прекрасно поладили. Так тема фатума, которая 

воплощается в образе Раисы, сопрягается с темой безверия, которая воплощается 

в образе Давыда, и обе они сопровождаются настроением тоски.  

Какую же роль во всем этом играет сюжет с часами? Часы, которые 

непонятным образом каждый раз возвращаются к своему хозяину, являются не 

просто элементом предметного мира, который объединяет действие. Их образ 

разрастается до символа неведомых, непостижимых сил, которые играют судьбой 

человека; «поневоле приходит в голову, что в них заключалась какая-то 

таинственная сила» [C.: IX, 90].  Не случайно рассказчик ощущает, что с их 

помощью «словно бес какой потешался надо мною» [C.: IX, 72]. Это чувствует и 
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Давыд. «Заколдованные они, право. И с чего я вдруг так озлился» [C.: IX, 88], – 

говорит он в сцене требования часов у Василия.  

Эпилог истории в очередной раз подчеркивает идею неизбежности 

присутствия в жизни человека таинственных сил. Несмотря на то, что вроде бы 

все заканчивается хорошо, Давыд вместе с отцом и Раисой уезжает, а после 

женится на Черногубке, их счастье было недолгим. Давыд довольно скоро 

погибает в Бородинском сражении, защищая Шевардинский редут. И если 

учитывать первоначальную редакцию текста повести, «он не оставил детей – и 

Раиса недолго пережила его» [C.: IX, 453].    

Таким образом, на уровне образов главных героев, а также на сюжетном 

уровне, мотив тоски, безусловно, присутствует в повести «Часы». Тесным 

образом он связан с темой действия в жизни человека таинственных сил, которые 

проявляют себя в виде цепи роковых событий, делают жизнь героев трагичной, 

подавляют высокие проявления личного начала, заставляют нести бремя долга. 

Вместе с тем это настроение тоски неоднородно. Оно входит в соприкосновение с 

настроением надежды на иной, лучший порядок вещей, который, возможно, 

откроется человеку после смерти, о чем свидетельствует образ Латкина. Все это 

имеет схожие черты именно с теистическим, христианским мироощущением.     

 

Несмотря на то, что во всех четырех произведениях таинственный элемент 

ретушируется, возможность их толкования в мистическом ключе все же остается. 

Все они связаны с центральной проблемой цикла «таинственных повестей», 

которая сводится к противостоянию человека и темной, иррациональной ипостаси 

природы. Природная стихия, которую репрезентуют различные образы и явления 

художественного мира (бешенный пес в «Собаке», девушки в «Ергунове», 

таинственные звуки в «Стук… Стук… Стук», часы в «Часах») с фатальной 

настойчивостью и неизбежностью, преследует человека, игнорируя его 

личностный потенциал. Этот конфликт и становится главной причиной 

настроения тоски. Несмотря на то что, по причине жанрового своеобразия в 
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большинстве рассмотренных повестей (в первую очередь таких как «Собака», 

«История лейтенанта Ергунова» и «Часы») не настроение тоски задает ведущую 

эмоциональную тональность, оно, безусловно, присутствует в произведениях в 

качестве мотива и непосредственным образом связано с образами главных героев, 

образом пространства, на фоне которого происходит действие, а также участвует 

в развитии сюжета. Структурно мотив тоски неоднороден. С одной стороны, это 

«тоска от», то есть, настроение уныния по причине того насилия, которому 

подвергается человек со стороны равнодушной природы, с другой – «тоска по», 

настроение надежды на то, что вероятность разрешения этой ситуации в пользу 

человека все-таки может существовать, пусть и после смерти. На наш взгляд, все 

это свидетельствует в пользу того, что область эмоционально-ценностной 

ориентации рассмотренных произведений перекликается в большей степени 

именно с теистической парадигмой.    
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Глава 4. Мотив тоски в связи с особенностями раскрытия темы любви в цикле 

«таинственных повестей» 

 

4.1. Сюжето- и характерообразующая роль мотивов любви и тоски 

в повести «Бригадир» 

 

Тема любви, наряду с темой природы, занимает в творчестве И.С. Тургенева 

центральное место. Одной из ведущих она является и в произведениях цикла 

«таинственные повести». Здесь любовь имеет непосредственное отношение к 

таинственному, иррациональному. «Таинственным началом в жизни, но часто и 

злым, и странным является Тургеневу любовь»282, – замечает по этому поводу 

М.А. Петровский.  

Темы любви И.С. Тургенев касается уже в повестях «Фауст», «Призраки», 

«Стук… Стук… Стук», «Часы», где она, однако, является второстепенной. 

Наиболее же последовательно она получает свое раскрытие в таких 

произведениях как «Баригадир», «Несчастная», «Песнь торжествующей любви», 

«Клара Милич». Здесь, она занимает центральное место, входит в тесное 

соприкосновение с темой «Неведомого» и, подобно ей, сопровождается 

настроением тоски. 

 

В 1868 году в «Вестнике Европы» напечатана повесть «Бригадир». Это 

история любви отставного бригадного генерала, Василия Фомича Гуськова, к 

барыне Аграфене Ивановне Телегиной, женщине «демонического» типа283, 

властной до самодурства. Жертвуя собой, своим состоянием, своей честью, он 

берет на себя вину в ее преступлении, а после смерти предмета обожания, бравый 

 
282 Петровский М.А. Таинственное у Тургенева // Творчество Тургенева: Сборник статей / Под ред. И.Н. Розанова и 

Ю.М. Соколова. М.: Задруга, 1920. С. 83.  
283 Дедюхина О.В. Образ демонической женщины в повестях И.С. Тургенева // Интерактивная наука. Чебоксары: 

Изд-во ООО Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. №10. С. 105-108. 
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офицер, некогда под командованием Суворова бравший Прагу, превращается в 

полоумного старика и влачит жалкое существование.  

Биографы И.С. Тургенева убедительно доказывают, что в основу сюжета 

легли реальные события, произошедшие в семье самого писателя. Речь идет о 

деле тетки его матери Аграфены Ивановны Шеншиной, женщины жестокой по 

отношению к своим крепостным и дворовым людям. Соучастником ее 

преступлений был некто статский советник Павел Никитич Козлов. Оба и стали 

прототипами главных героев повести.  

Несмотря на документальную достоверность сюжетного ядра произведения 

и, по утверждению некоторых исследователей, признаки социально-

психологического жанра, перед нами очередной извод центральной проблемы 

творчества И.С. Тургенева – противостояния безликих природных сил и 

человеческого существа. В данном случае этот конфликт входит в тесное 

соприкосновение с темой любви и сопровождается на протяжении всего 

повествования настроением тоски.  

Разбор повести начнем с образа самого Бригадира. Важная характеристика 

звучит из уст одного из участников, описываемых событий, Наркиза: «слабы они 

очень понятием стали и в “разговоре” тупы… что малый ребенок» [C.: VIII, 44]. 

Сравнение Бригадира с ребенком встречается в повести неоднократно. И оно 

далеко не случайно. Он один из тех, кого жизнь подломила и выбросила на 

обочину. А потому и чувствуется в его образе нечто детское и беззащитное перед 

лицом окружающей его стихии жизни. Весьма показательна в этом смысле 

следующая портретная характеристика героя: «простоту и слабость душевную и 

какую-то давнишнюю беспомощную грусть выражало это смиренное, почти 

детское лицо; в пухлых белых ручках с короткими пальцами было тоже что-то 

беспомощное, неумелое» [C.: VIII, 45].  

Теми обстоятельствами, которые привели Василия Фомича к такому 

состоянию, стала встреча с женщиной: именно страсть к барыне Аграфене 

Ивановне сыграла роковую роль в его судьбе. Рассматривая данное произведение 
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в системе мировоззренческих координат всего творчества и мысли 

И.С. Тургенева, мы неизбежно приходим к выводу, что образ этой героини 

является манифестацией природной стихии, которая связывает, порабощает 

человека. И об этом наглядно свидетельствуете сам ее облик. «Портрет красивой 

черноглазой женщины с продолговатым и смуглым лицом» [C.: VIII, 45], который 

рассказчик видит в доме у генерала, свидетельствует о дикой необузданной силе 

этой особы. Лицо ее было «выразительное и недоброе» [C.: VIII, 51]. От него 

веяло «чем-то жизненным и несомненным <…> Оно не глядело на зрителя, как бы 

отворачивалось от него и не улыбалось; в горбине узкого носа, в правильных, но 

плоских губах, в почти прямой черте густых сдвинутых бровей сказывался 

повелительный, надменный, вспыльчивый нрав <…> это лицо могло внезапно 

загореться страстию или гневом» [C.: VIII, 51]. Черты лица Аграфены Ивановны 

ассоциируются с чем-то таинственным, восточным и явно типологически схожи с 

чертами бабки героини повести «Фауст», которая олицетворяла собой 

«воплощение дикой, роскошной силы жизни»284. Та деталь, что лицо ее «не 

глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него», намекает на отсутствие 

личного контакта, что опять же характерно для отношений между человеком и 

природой.      

Василий Фомич находится полностью в ее власти, как и любой человек 

находится полностью во власти своевольной и своенравной природной стихии. 

Примечательно, что по замечанию свидетелей этих отношений, для самой 

Аграфены Ивановны Бригадир был во многом сродни насекомому: «пользоваться 

им – она пользовалась, “во всех частях” – и деньги, какие у него были, он все к 

ней тащил, как “муравей”» [C.: VIII, 53]. Не случайно сама себя по отношению к 

нему она называет «змеей»: «Друг мой, я твоя змея и виновница всего твоего 

насчастия, я чувствую, сколько много ты мне жертвовал» [C.: VIII, 53]. Сам 

Гуськов признается в том, что часто видит свою возлюбленную во сне. Так, по 

 
284 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 48. 



174 
 

 
 

 

словам О.В. Дедюхиной, сон выполняет концептуальную функцию: с одной 

стороны, указывает на то, что Аграфена Ивановна владеет самой душой генерала, 

с другой, свидетельствует, что «любовь сильнее смерти, торжествует над нею»285. 

От того образ Бригадира и наполнен тоской. «Раз он широко раскрыл и 

поднял глаза... Они уставились на меня из водной глубины – и странно 

трогательным и даже значительным показался мне их унылый взор» [C.: VIII, 45]. 

Весьма примечательная деталь – взгляд «из водной глубины». Нередко именно 

водная, часто морская стихия отождествляется в творчестве писателя с 

враждебным природным началом, а зачастую и самой смертью. Как замечает по 

этому поводу В.Н. Топоров, «с <…> опусканием на морское дно связаны мотивы, 

соответственно идеи и образы, некоего разрыва с пространством жизни <…> и 

погружением в иное пространство с сопровождающим это погружение 

изменением состояния – застыванием, онемением, омертвением и, в конце 

концов, смертью»286. Исследователь определяет это как «морской синдром», 

который характерен для всего творчества И.С. Тургенева. В этом смысле высокий 

любовный порыв, который является одним из высочайших проявлений 

человеческого духа, не получает никакого удовлетворения и не приносит герою 

никакого счастья. Любовь превращается в дурную зависимость, которая 

вытягивает из Бригадира все силы. Личностный потенциал не реализован, а сама 

личность подавлена. Именно здесь тема любви оказывается тесным образом 

связанна с метафизическим измерением. Таким образом произведение наполняет 

пафос пессимизма и безысходности, связанный с натурфилософией И.С. 

Тургенева, согласно одному из центральных положений которой является 

признание враждебности вечной природы по отношению к временному человеку.   

В этом контексте весьма примечательно то, что Бригадир появляется перед 

нами в сопровождении полуспившегося дьячка «из заштатных», «совсем пустого 

человека» [C.: VIII, 43] по прозвищу «Огурец», настоящее имя которого «Господь 

 
285 Дедюхина О.В. Образ демонической женщины в повестях И.С. Тургенева // Интерактивная наука. Чебоксары: 

Изд-во ООО Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2016. №10. С. 106.  
286 Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М.: РГГУ, 1998. С. 110.  
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ведает» [C.: VIII, 44]. Духовное лицо, раздавленное жизненными 

обстоятельствами, с одной стороны восполняет образ Бригадира, как человека 

оказавшегося на обочине жизни, с другой – лишний раз подчеркивает, что 

происходящее с героем настолько тотально и неизбежно, что пощады не будет 

никому, даже человеку в духовном звании, кому, казалось бы, есть на что 

надеяться. Настроение тоски усиливается от ощущения равнодушия природы, 

которое в свою очередь осложняется мыслью о том, что Небеса молчат и человек 

обречен.    

И все же, несмотря на видимую безысходность, в повести присутствует и 

другое настроение. Возникает оно благодаря типологическому сходству между 

образом Василия Фомича и образом Дон-Кихота. Бригадир – одна из вариаций 

этого вечного типа человеческой натуры. Его чувства представлены в повести не 

просто как дурная зависимость от безликих сил, а также не как низменное, 

животное влечение. Это любовь «простодушного и рыцарски честного человека» 

[C.: VIII, 432]. Она есть не что иное, как следование высокому идеалу 

самоотверженного служения, и это подчеркивается в повести неоднократно. Так, 

сам о себе он говорит: «жертвовал ей моей жизнью, моей честью и всем моим 

состоянием!» [C.: VIII, 59]. «Я страдаю за нее, – и сие означает след неизменной 

любви и добродетельной благодарности моей к ней!» [C.: VIII, 59] В сознании 

самого Бригадира эта жертвенность связана именно с Евангельской 

добродетелью. Он берет на себя вину Аграфены Ивановны, которая убила 

человека и скрыла преступление, а также прощает Феодулию Ивановну (сестру 

барыни), которая, по сути, окончательно разорила его: «так как Бог призвал ее к 

себе на суд – и всё, что я от нее претерпел, из сердца моего истребилось, – то я ей, 

как христианин, простил давно и умоляю Бога, чтобы Он ей простил!!» [C.: 

VIII, 58-59]  

Чувства Бригадира носят возвышенный ярко-выраженный религиозный 

характер. Он создает своего рода культ вокруг памяти возлюбленной: каждую 

неделю ходит на могилку к Аграфене Ивановне за пять верст, «он же их и 
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похоронил и ограду поставил на свой кошт» [C.: VIII, 52]. Это нечто сродни 

паломничеству, которое Бригадир совершает неизменно, вот уже 20 лет.  

В этом отношении можно вспомнить о тоске христианских подвижников по 

Небесному Жениху Христу. Именно она побуждала их брать на себя 

нечеловеческие подвиги, цель которых одна: стать мертвым для этого мира, 

чтобы жить для вечности с Богом. Этот мотив «животворного умертвия» 

характерен для многих аскетических трактатов. Нечто подобное мы видим и в 

случае с Бригадиром: «Я хотя и жив – но в страдании души и сердца моего 

мертв… мертв же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился... и на 

что мне жизнь после сего?» [C.: VIII, 59-60]  

Усиливает этот мотив любви как религиозного служения сходство 

Бригадира с юродивым. Не случайно Наркиз не раз называет его «убогий», 

«каженник». Благодаря этому качеству Бригадир живет словно на границе двух 

миров. Как замечает о нем Наркиз, «теперь уж он, конечно, не в числе человеков» 

[C.: VIII, 54]. Юродство становится для бывшего генерала источником 

откровений, которые вселяют в него надежду на встречу с любимой там, за 

границей земной жизни. Важную функцию в формировании этого мотива играет 

сон. Бригадир признается, что часто видит Аграфену Ивановну во сне, в котором 

он гоняется за ней и никак не может поймать. «А в прошлую ночь – вижу я – 

стоит она этак будто передо мной в полоборота и смеется... Я тотчас же к ней 

побег – и поймал... И она будто обернулась вовсе и говорит мне: “Ну, Васенька, 

теперь ты меня поймал” <…> стало, вместе нам быть. Да и слава Богу, доложу 

вам; слава Господу Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу (бригадир запел) – и ныне 

и присно и во веки веков, аминь! Бригадир начал креститься» [C.: VIII, 56]. 

Подобное встречается в рассказах «Живые Мощи» и «Часы», где Лукерья и 

Латкин видят сны, открывающие им иной, лучший мир. Непосредственным 

образом эти онейрические видения связаны с мотивом юродства, как типа 

религиозной «гениальности». Именно благодаря ей герои имеют возможность 

причаститься мистической реальности. По словам Г. Тиме, которая в свою 
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очередь ссылается на прот. В. Зеньковского, та «высшая правда», которую она 

утверждает, побуждает их совершать поступки, которые противоречат «здравому 

рассудку»287.  

Особое место в произведении занимает последняя сцена. Рассказчик 

приходит на могилку к Бригадиру. «Железная ограда окружала большую плиту с 

подробной и пышной эпитафией покойницы; а тут же, рядом и как бы у ног ее, 

виднелся небольшой холмик с покривившимся крестом; раб Божий, бригадир и 

кавалер Василий Гуськов покоился под этим холмиком... Прах его приютился, 

наконец, возле праха того существа, которое он любил такой безграничной, почти 

бессмертной любовью» [C.: VIII, 60]. Безусловно, эпизод рождает двойственные 

впечатления. С одной стороны, здесь чувствуется та самая тоскливая 

безысходность: перед нами печальные вехи судьбы бравого офицера, который 

словно вынужден подчиняться силе чувства, сыгравшего с ним злую шутку при 

его жизни, даже после своей смерти. Покривившийся крест, как и в повести 

«Поездка в Полесье», разрастается до символа, который намекает на то давление, 

которое оказывает бездушная сила природной стихии на человеческое существо. 

Однако, с другой стороны, в этих словах теплится надежда, намек на 

воссоединение. Вероятно, именно там, после смерти, будут преодолены все 

разногласия и тот, кто страдал здесь, найдет наконец-то утешение. Перед нами 

предвестник темы о силе всепобеждающей и бессмертной любви, которая позже 

со всей силой будет выражена в «Кларе Милич». Подобная любовь преображает и 

сам предмет обожания. Аграфена Ивановна из самодурной, властной барыни, 

которая олицетворяет природные силы, превращается в нечто высокое, 

неотмирное, сакральное. Так в повести возникают оптимистические нотки: 

вопреки всему в произведении живут настроения надежды на существование 

иного бытия, которое единственное может сообщить прочные основания самым 

высоким проявлениям человеческого духа.   

 
287 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 91.  
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Об этой высокой тоске может косвенно свидетельствовать и сама система 

персонажей. Весьма неслучайно, на наш взгляд, контрастом Бригадиру выступает 

Наркиз. О нем сказано: «В церковь ходил редко – так что его раскольником 

считали» [C.: VIII, 42]. Также показателен разговор Наркиза с рассказчиком: « – 

Книжки-то пустые; не для теперешних господ писаны. – Ты их читал? – Не читал, 

не стал бы говорить. Сонник, например... это что ж за книга? Ну, есть другие... 

только вы их тоже не станете читать. – А что? – Божественные. Я помолчал... 

Наркиз помолчал тоже» [C.: VIII, 42]. Перед нами один из часто встречающихся в 

творчестве И.С. Тургенева мотивов – мотив ложной и подлинной праведности. 

Образ высокомерного, напыщенного Наркиза, как бы противостоит образу 

немощного Бригадира. И в одежде, и в манерах, и во взглядах он его полная 

противоположность. Он живет не верой, а ratio. Он слишком занят собой и 

равнодушен к окружающим. А потому он не понимает Бригадира, презирает все, 

что с связано с его высокими порывами, усмехается над ними «полупрезрительно, 

полуравнодушно» [C.: VIII, 46]. Однако именно юродивый Бригадир, а не 

заносчивый слуга вызывает у читателя сочувствие и сопереживание, а также 

располагает к тому, чтобы испытать те же самые чувства тоски и одновременно 

надежды.   

Таким образом, в повести «Бригадир» настроение тоски проявляет себя как 

на уровне образной системы, так и на уровне развития сюжета. Тесным образом 

оно связано с тематикой, а также религиозно-философской проблематикой 

произведения. Основной причиной его формирования становится конфликт 

между равнодушными силами природы и человеческим существом, которое 

стремится реализовать свой духовный потенциал. В данном случае это 

противостояние тесно связано с темой любви. С одной стороны, именно это 

чувство осмысляется как одно из проявлений иррациональной природной стихии. 

Оно порабощает человека, связывает его, превращая в безвольное существо, 

которое обречено на то, чтобы влачить жалкое существование, что и становится 

источником той тоскливой тональности, которой пронизано произведение. С 
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другой стороны – именно это любовь поднимает человека над природой, роднит 

его с иным бытием, дает надежду на то, что его высокие порывы найдут свое 

удовлетворение за гранью этой жизни, после смерти. Это «тоска по» миру 

личного бытия в его пределе. Подобное содержание структурной организации 

мотива тоски позволяет, на наш взгляд, говорить о влиянии в первую очередь 

теистического мироощущения на формирование эмоционально-ценностной 

ориентации повести.            

 

4.2. Сопряжение мотивов родового проклятья, любви и тоски 

в повести «Несчастная» 

 

Безраздельной власти над судьбой человека и всем его существом 

«Неведомого», безликих сил природы, посвящена повесть «Несчастная» (1869). 

Здесь метафизический конфликт выходит на поверхность в связи с двумя темами 

– темой родового проклятья, и темой любви, и на протяжении всего 

повествования сопровождается настроением тоски.   

Главная героиня произведения, Сусанна, – незаконнорожденная дочь 

богатого помещика Ивана Матвеича Колтовского. Именно о ее злоключениях 

рассказывается в повести. И в первую очередь настроение тоски связано с ее 

образом. Весь подтекст произведения свидетельствует о том, что девушка 

обречена на страдания уже по факту своего происхождения. Далеко не случайно 

Сусанна принадлежит к еврейскому народу, вечному страннику и скитальцу. «О, 

бедное, бедное мое племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе 

<…> смерть всюду, всюду неизбежная смерть! Теперь моя очередь» [C.: VIII, 90].  

Это проклятие в полноте проявляет себя уже в судьбе ее матери. На всем ее 

образе лежит печать обреченности. Это была «болезненная женщина с 

необыкновенно красивым лицом и такими грустными глазами, что бывало, как 

только она долго посмотрит на меня, я, и не глядя на нее, непременно почувствую 

этот печальный, печальный взор, и заплачу» [C.: VIII, 91]. Ее жизнь, которую она 
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проводит в молчании, безропотно подчиняясь всем тяготам, выпавшим на ее 

долю, и скоропостижная смерть наполнены подлинным трагизмом.  

Подобно своей матери, объектом фатума становится и Сусанна. Она 

вынуждена общаться со своим отцом как с чужим человеком, а после его смерти 

обречена на то, чтобы материально зависеть от людей, которые ненавидят ее 

всеми силами своей души, и строят ей всяческие козни. Ее жизнь безрадостна и 

тосклива. Отпечаток этой тоски лежит на самом ее облике. «Ее красивое, но уже 

отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности <…> 

тоскливая тревога сказывалась во всем ее несомненно аристократическом 

существе <…> зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта 

около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время 

беспомощное в движениях, изящество без грации» [C.: VIII, 69-70].  

Примечателен зеленоватый оттенок в облике Сусанны. В художественном 

мире Тургенева зеленый цвет исполняет символическую функцию – является 

неизменным атрибутом темного иррационального природного начала. Родовое 

проклятье, которое проявляет себя в истории Сусанны, – игра жизнью девушки 

темных сил природы. Эта печать природы в облике героини проявляет себя и в 

других деталях ее портрета. Так, необычны глаза Сусанны. По словам 

рассказчика, в них «было что-то одичалое» [C.: VIII, 71]. Ее взгляд больше 

напоминает холодный взгляд змеи. «В глубине ее неподвижных расширенных 

глаз глухим, незагасимым огнем тлела стародавняя ненависть. Жутко мне стало» 

[C.: VIII, 81]. Весь облик Сусанны свидетельствует о том, что «она очень дика» 

[C.: VIII, 74]. Не случайно автор упоминает о ее южном происхождении: «она 

скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые черные волосы без 

всякого блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий 

выпуклый лоб, орлиный нос <…> в Италии все это не показалось бы мне 

необычным, но в Москве» [C.: VIII, 70]. В этом можно видеть типологические 

черты с Верой из «Фауста», а также с ее бабкой. Сусанна также с одной стороны 

проводник необузданной силы природы, с другой – ее жертва. Именно поэтому во 
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всем ее облике чувствуется надломленность, тоскливость, призрачность. Подобно 

Эллис из «Призраков», Сусанна не может начать жить полнокровной жизнью. Не 

случайно рассказчик сравнивает ее со статуей и упоминает о «струе легкого 

физического холода» [C.: VIII, 70], которая повсюду сопровождает девушку, 

словно она не вполне материальна.  

«Агентами» природных сил в повести «Несчастная» становятся, с одной 

стороны, опекун Сусанны г-н Ратч и ее родной дядя Семен Матвеич Колтовский, 

с другой – Александр Давыдович Фустов.  

Семейство Ратчей символизирует жизнь во всем покорную природе. 

Причем эта та тупая, бездумная покорность, которая граничит с мещанством и 

пошлостью. «Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и 

добродушными здоровяками <…> Те, явные плебеи, держали себя 

непринуждённо, пожалуй, грубо, но просто» [C.: VIII, 69], – замечает автор. По 

словам Г. Тиме, «согласно Шопенгауэру, члены семейства г-на Ратча именно 

“сыны” природы, которая наиболее благоволит тем представителям рода 

человеческого, чье существование наименьшим образом отличается от 

животного»288. Не случайно, девиз этого семейства – «жизнь нам дана для пользы, 

а больше для красы» [C.: VIII, 73]. Порой сам г-н Ратч приобретает в 

произведении черты хищника. Его кабинет сравнивается с «норой», «жилищем 

волка или лисицы» [C.: VIII, 125]. В сцене разоблачения Сусанны он направляется 

к ней походкой, похожей на походку кота. Тот так же «подходит к мыши, которой 

некуда спастись» [C.: VIII, 115]. В свою очередь, подобные черты проглядывают и 

в образе Семена Матвеича, дяди Сусанны. Сцена, когда он застигает ее, 

пришедшую на свидание с Мишелем, врасплох, описана как охота хищника. 

«Пойманная птица, должно быть, так замирает в когтях коршуна... да и рука 

Семена Матвеича, который все так же крепко держал меня, стискивала меня, как 

лапа...» [C.: VIII, 111]  

 
288 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 93.   



182 
 

 
 

 

Подобно г-ну Ратчу и Семену Матвеичу еще одним воплощением 

природного начала в повести является Фустов. Он олицетворяет собой 

естественное течение жизни. Все в нем слишком не по-человечески гармонично. 

Весьма красноречиво об этом свидетельствует его портрет. «Все в нем было 

миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голос и в 

особенности его небольшое тонкое лицо с золотисто голубыми глазами, с 

изящным, как бы кокетливо вылепленным носиком, с неизменно ласковой 

улыбкой на алых губах, с легкими кудрями мягких волос над немного суженным, 

но белоснежным лбом» [C.: VIII, 63-64]. Эту же гармонию и сбалансированность 

мы видим и в его характере. «Нрав Фустова отличался чрезвычайной ровностью и 

какой-то приятной, сдержанной приветливостью; он никогда не задумывался, 

всегда был всем доволен; зато ни от чего не приходил в восторг. Всякое 

излишество, даже в хорошем чувстве, его оскорбляло» [C.: VIII, 64]. Важная 

деталь – «он никогда не задумывался» [C.: VIII, 64]. Как мы помним, всякая 

мысль противна природе. Ведь мысль знаменует собой начало рефлексии. Может 

быть не случайно поэтому и то, что Фустову не давались иностранные языки. 

Ведь изучение языка – всегда рефлективный процесс проникновения в 

уникальный мир другого. Природу же эта уникальность совсем не интересует. 

Она к ней равнодушна. Именно таким был и Фустов, о чем говорили сами его 

глаза, которые напоминали в большей степени глаза птицы или змеи, но не 

человека: их выражение «не менялось и тогда, когда он кушал суп или закуривал 

сигарку» [C.: VIII, 46]. В остальном же у Фустова было множество достоинств и 

природных дарований: «Он отлично танцевал, щегольски ездил верхом и плавал 

превосходно, столярничал, клеил, переплетал, вырезал статуэтки, рисовал 

акварелью букет цветов или Наполеона в профиль в лазоревом мундире, с 

чувством играл на цитре, знал множество фокусов, карточных и иных, и сведения 

имел порядочные в механике, физике и химии, но все в меру» [C.: VIII, 64]. 

Именно мера – слово, которым мы можем охарактеризовать Фустова. Очевидная 
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отсылка к тому самому балансу, который хранит природа и который не следует 

нарушать. 

Именно этот человек является последней надеждой Сусанны вновь обрести 

любовь. Однако именно он и становится причиной ее окончательного 

разочарования и, в конце концов, смерти. Далеко не случайно, в тот момент, когда 

девушка получает известие о том, что Фустов поверил Виктору, и тем самым 

предал ее ожидания, природа посылает свой знак: «внезапный порыв ветра с 

резким свистом и стуком снега ударил в окно, холодная струя пробежала по 

комнате... Пламя свечей пошатнулось... Сусанна вздрогнула» [C.: VIII, 88]. 

Характерно поведение Фустова и после смерти девушки. Он, безусловно, 

удручен. Однако описание его горя не лишено доли комичности и оценочности со 

стороны рассказчика. «Поплакав десять минут, Фустов встал, лег на диван, 

повернулся лицом к стене и остался неподвижен <…> едва ли он не заснул. 

Впрочем, это еще бы не доказывало, чтобы он не чувствовал огорчения… а 

только природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные 

ощущения… Уж больно нормальная была природа!» [C.: VIII, 130] Совсем 

недолго требуется Фустову, чтобы прийти в себя после трагедии и зажить по-

прежнему. Всего неделя, и он с легкостью прощается со всякой памятью о 

Сусанне: «я попросил у него тетрадку Сусанны на память; он отдал ее мне без 

всякого затруднения» [C.: VIII, 136]. По мысли Г. Тиме, как Ратчи, так и Фустов 

воплощают собой «в опошленном виде идею разумного существования <…> без 

ее высокого пафоса»289. В этом смысле не случайна и фамилия Фустов. 

Возникают аналогии с тургеневским «Фаустом», главный герой которого также 

первоначально занят сам собой, совершенно не помышляя до смерти Веры ни о 

чем высоком290.  

 
289 Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль в контексте творчества И.С. Тургенева (генетические и 

типологические аспекты). Мюнхен: Sagner, 1997. С. 93.  
290 Необходимо отметить, что, создавая образы героев, И.С. Тургенев не руководствовался абстрактными 

моделями. Его творчеству чужда схематичность. Писателя интересует правда жизни. А она заключается в том, что 

зачастую то или иное явление, да и сам человек, антиномически совмещают в себе противоположные качества. 

Именно поэтому образ «природного» Фустова обнаруживает черты, которые типологически схожи с чертами 

характера образа «неприродного и рефлексирующего» героя «Фауста». Поэтому при характеристике мы можем 
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Итак, настроения тоски в повести возникают в связи с темой родового 

проклятья, которое довлеет над судьбой Сусанны, выражаясь в столкновении 

девушки с окружающими. Этот рок есть не что иное, как месть человеку с 

стороны равнодушной природы, которая стремится выбросить вон всякого, кто 

пытается познать «нарушающие равновесие жизни радости любви» [C.: V, 130]. 

Таким образом мы подошли еще к одной теме повести – теме любви. Именно с 

ней связана кульминация жизненной трагедии главной героини.  

Как это свойственно для мысли и творчества И.С. Тургенева, любовь в 

повести имеет в большей степени характер религиозного поклонения, а не просто 

романтического чувства. Мишель становится для Сусанны не просто 

возлюбленным, но кем-то вроде божества, которое единственно способно 

избавить ее от тяготы мрачного существования. Его письмо она хранит как 

величайшую святыню: «Ах, на что бы не согласилась я, чего бы не вынесла, 

чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею 

путеводною звездой, моим якорем. Бывало, мой вотчим начнет укорять, 

оскорблять меня, я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля 

зашитым в ладанку) и только улыбнусь» [C.: VIII, 117].  

Аллюзии на библейское повествование только усиливают эту религиозную 

составляющую. В первую очередь параллель возникает благодаря упоминанию 

Сусанны о тяжелой судьбе своего народа в контексте рассуждений о собственной 

судьбе: «О бедное, бедное мое племя, племя вечных странников, проклятие лежит 

на тебе! Но ведь меня никто не любил <…> Нет, меня любил один» [C.: VIII, 90]. 

Из библейской истории нам известно об отношениях Израиля и его Бога. В 

образной системе Библии Израиль часто уподобляется любимой невесте Яхве. 

Только Он один и любил еврейский народ, в свою очередь этот народ постоянно 

Его терял и тем самым обрекал себя на скорби и несчастье. В контексте повести 

сами эти несчастья Израиля вполне можно толковать как возмездие равнодушной 

 
обращать внимание лишь на доминантные, инвариантные признаки, которые и позволяют нам говорить о 

принадлежности героя к определенному типу.    
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природы за попытки познать «радости любви». Этим и обусловлено родовое 

проклятие, о котором говорит Сусанна. В ее личной судьбе все повторяется за тем 

лишь исключением, что место национального Бога занимает конкретный человек.  

В еще большей степени религиозный подтекст, а, следовательно, и 

метафизические основания настроения тоски возникают благодаря имени 

героини. Здесь можно усмотреть сразу две параллели с библейским текстом. С 

одной стороны, перед нами аллюзия на книгу пророка Даниила, в которой 

рассказывается о девушке по имени Сусанна. Ее ложно обвинили в 

прелюбодеянии, и от смерти она была спасена лишь благодаря находчивости 

пророка Даниила. В данном же случае такого явного заступника не находится, так 

как никто не может противостоять силе природной стихии, что усиливает 

пессимистическую тональность произведения.   

С другой стороны, известно, что первоначально И.С. Тургенев хотел назвать 

девушку Магдалина. Однако впоследствии заменил ее имя на Сусанну. «При этом 

он, по-видимому, исходил из того, что ассоциации, которые вызывает имя 

“Магдалина”, противоречит образу целомудренной, безупречно чистой, 

отвергающей все соблазны девушки… В формулярном списке он один раз снова 

называет свою героиню “Магдалина”» [C.: VIII, 445]. Для нас примечателен не 

факт замены одного имени на другое, но то, что оба имени связаны самым тесным 

образом с новозаветной историей, а также с идеей самоотверженного служения. 

Как Магдалина, так и Сусанна – имена женщин, которые до конца следовали за 

Христом на протяжении Его проповеди, а после Его ареста не 

смалодушествовали, не убежали, как другие ученики, а стояли вместе с Его 

Матерью у креста, готовили Его тело к погребению, а потом и хоронили Его. 

Именно за эту любовь и преданность, согласно Евангельскому повествованию, 

Воскресший Господь в первую очередь является им, а не апостолам. 

И тем не менее, пасхальной радости в рассказе нет. Сусанна теряет Мишеля, 

который погибает на войне. Она не чувствует поддержки свыше. В этом смысле 

примечательны ее отношения с родным отцом, которого она не может назвать 
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«отец». Ей мешает его холодная отчужденность и безучастность: «что заставляло 

меня так настойчиво желать, добиваться <…> хоть теплого родственного слова от 

Ивана Матвеича? Разве я не знала, что он был за человек и как мало он походил 

на то, чем в моих мечтаниях представлялся мне отец?.. Но я была так одинока, 

так одинока на земле» [C.: VIII, 96]. Это «молчание» родного отца Сусанны 

сочетается с молчанием Неба. В сцене, когда девушка приходит к рассказчику, 

чтобы отдать ему тетрадку со своей исповедью, есть примечательный эпизод: 

«Мне нельзя жить. Слишком, слишком много пришлось терпеть, слишком! Я 

переносила… я надеялась <…> Она подняла глаза к потолку и словно задумалась. 

Трагическая черта, которую я некогда заметил у ней около губ, теперь 

обозначалась еще яснее, она распространилась по всему лицу. Казалось, чей-то 

неумолимый перст провел ее безвозвратно, навсегда отметил это погибшее 

существо» [C.: VIII, 89]. Сусанна пробует молиться, но раз за разом не получает 

ответа.  

Это отсутствие в жизни высокого смысла, который могла бы дать любовь к 

человеку, отсутствие живого диалога с Богом, лишают Сусанну всякой опоры: «Я 

чувству бездну, темную бездну под ногами» [C.: VIII, 90], – сокрушается она. Все 

это приводит девушку к тому же скепсису, что и героя повести «Довольно». Ее 

мучает тот же «вечный вопрос “к чему?”» [C.: VIII, 95]. Ее так же волнует «это 

неуловимое, беспрерывное утекание времени, жизни» [C.: VIII, 95], которое 

представляется скоротечной чередой эпизодов. Поэтому в итоге она выносит себе 

тот же приговор: «О, довольно! Довольно!» [C.: VIII, 95] Благодаря всему этому 

личная трагедия получает метафизическое измерение.  

Страдания Сусанны заканчиваются ее гибелью. Как это произошло 

конкретно, в повести не говорится. Единственный намек делает рассказчик: «эта 

девушка умерла насильственною смертью, – решил я про себя, – это несомненно» 

[C.: VIII, 125]. В контексте всего произведения это вполне можно понимать 

именно как насилие по отношению к живому существу со стороны равнодушной 

природы. Тем более, что все окружающие Сусанны, которые своими действиями 
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сделали ее жизнь невыносимой, в той или иной степени являются ее 

воплощением.   

Горькая судьба и печальный финал жизни Сусанны наполняет произведение 

настроением отчаяния и тоски. В контексте развития сюжета произведения их 

кульминационной точкой становится момент, когда Фустов, руководствуясь 

рациональными доводами и пренебрегая советом рассказчика, отказывается 

бежать к Сусанне. Тогда и происходит трагедия: «В это мгновение мне вдруг 

показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура 

<…> какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления охватило 

меня» [C.: VIII, 121]. Это чувство сопровождает рассказчика на протяжении всей 

роковой ночи: «Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно <…> Я 

заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то 

подземным сырым переходам, лазим по узким крутым лестницам, и все глубже и 

глубже спускаемся вниз, хотя нам непременно следует выбраться вверх, на 

воздух, и кто-то все время беспрестанно зовет нас, однообразно и жалобно» [C.: 

VIII, 122]. Мотив погружения в могилу в сочетании со звуками жалобного стона 

усиливает тоскливую тональность повести.    

Смерть словно обнажает призрачную сущность Сусанны. Как жила она 

жизнью не вполне полноценной, так она и явилась рассказчику после смерти. Вид 

ее умершей наполняет его сердце тоской. Ведь перед ним явное свидетельство 

равнодушия и беспощадности природы к человеческому существу. «Боже! какой 

горестный вид! Несчастная! даже смерть ее не пожалела; не придала ей – не 

говорю уже красоты – но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, 

которая так часто встречается на чертах усопших… Жалость наполнила мою 

душу» [C.: VIII, 125]. 

И все же в произведении присутствует не только настроение трагической 

безысходности. Мы чувствуем в нем и нотки надежды. В первую очередь они 

связаны с темой искусства и красоты. В этом смысле примечательна сцена игры 

Сусанны на фортепиано. Она исполняет знаменитую Ф-мольную сонату opus 57 
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Бетховена, известную еще как «Аппассионата». Произведение отличается 

высоким эмоциональным накалом. Его исполнение Сусанной поражает 

рассказчика: «я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. С 

самых первых тактов стремительно-страстного allegro, начала сонаты, я 

почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, которые 

мгновенно охватывают душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается 

красота» [C.: VIII, 79]. Именно в искусстве Сусанна обретает свободу и являет 

красоту своей души. «По романтическим воззрениям, музыка была высшим 

откровением божества; как писала Беттина фон Арним, именно она являлась 

“электрической почвой” (der elektrische Boden) творящего духа» [C.: VIII, 93-94]. 

И И.С. Тургенев полностью разделял пафос этих воззрений. А потому этот эпизод 

вполне можно прочитать как содержащий в себе намек и надежду на человеческое 

бессмертие. 

В еще большей степени эта надежда связана, на наш взгляд, с образом 

Ивана Матвеича Колтовского. Рационалист, он на дух не переносит духовенства. 

Не случайно упоминается, что «без участия духовенства» [C.: VIII, 98] он 

устраивал угощение для крестьян, а, будучи при смерти, в ответ на предложение 

послать за священником, он заявляет: «нам с этими господами нечего сказать друг 

другу» [C.: VIII, 99]. И все же к концу жизни в нем происходят некоторые 

изменения. Примечателен его разговор со своим товарищем, которому он 

признается, что «у теофилантропов было все-таки и кое-что хорошее <…> цветы, 

юные девы, культ природы» [C.: VIII, 99]. Теофилантропы (друзья Бога и людей) 

– деистическое религиозное общество времен Французской буржуазной 

революции. Ее представители проповедовали идею «естественного религиозного 

чувства», которое они противопоставляли рационалистическим культам. В Иване 

Матвеиче словно просыпается чувство религиозного, он начинает ощущать, как 

минимум присутствие «Неведомого» в жизни, одним из воплощений которого 

является природная гармония. И, видимо, это не последнее, что ему открывается. 

Весьма интересны в этом отношении воспоминания о последних минутах его 
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жизни и в особенности о словах, которые он произнес. «Рассказывали потом, что, 

когда камердинер вбежал в спальню на сильный звон колокольчика, он нашел 

Ивана Матвеича не на кровати, а в двух шагах от нее. И будто он сидел на полу, 

скорчившись, и два раза сряду повторил: “Вот тебе, бабушка, Юрьев день!” И 

будто это были его последние слова» [C.: VIII, 101]. Старинная русская пословица 

в устах галломана очень неожиданна. Возникает впечатление, что на пороге 

смерти он открывает для себя что-то необыкновенное, нечто, что его крайне 

удивило. На наш взгляд, эта сцена типологически соотносится со сценой смерти 

Базарова. Удивление Ивана Матвеича сродни тому ужасу, который появился в 

глазах героя «Отцов и детей», когда «миро коснулось его груди» [C.: VII, 183]. 

Подобную параллель можно видеть в финальных строках повести. Как и в 

конце романа, несмотря на весь трагизм ситуации, в них сквозит надежда. «Кто 

знает: быть может, в то самое мгновенье, когда мне казалось, что над ее мертвыми 

устами носилось восклицание: “Он не пришел!”, быть может, ее душа уже 

радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю? Тайны человеческой 

жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн...» [C.: VIII, 137] 

Безусловно, надежда на то, что любовь имеет силу победить смерть, ощущается в 

этих строках.  

Таким образом, мотив тоски пронизывает образную систему и участвует в 

развитии сюжета в повести «Несчастная». Непосредственным образом он связан с 

основным конфликтом мысли и творчества И.С. Тургенева – противостоянием 

равнодушной природы и человека. В данном произведении это противостояние 

обнаруживает себя в связи с темой фатума, которому подчинена человеческая 

жизнь, а также темой любви. Личное счастье недостижимо для человека, а сам он 

обречен, поскольку его судьбой играют неведомые силы. Вся эта трагедия 

разворачивается на фоне молчания Неба, от которого человек не получает ответа. 

Вместе с этим в повести присутствуют и оптимистические настроения. Они 

связаны с надеждой на то, что человеку все же можно реализовать высокие 

запросы своего духа. С одной стороны, это становится доступно уже здесь 
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посредством приобщения миру искусства и красоты, с другой стороны, в повести 

присутствует намек на то, что это откроется после смерти благодаря той силе, 

которой обладает любовь. Все это позволяет говорить о том, что произведение 

построено с учетом именно теистической парадигмы.  

 

4.3. Сопряжение мотивов любви, тоски и «сияющей радости» 

в повести «Песнь торжествующей любви» 

 

В повести «Песнь торжествующей любви», которая впервые была 

опубликована в «Вестнике Европы» за 1881 год, И.С. Тургенев осмысляет 

конфликт между человеком и природой через призму темы любви. Речь пойдет о 

фатальной непреодолимости тех чувств, которые порой вспыхивают между 

мужчиной и женщиной. Подобно другим произведениям цикла «таинственные 

повести» основные образы повествования, а также его сюжет тесным образом 

связаны с настроением тоски.   

Сюжет повести строится вокруг трех молодых людей, двое из которых, 

Валерия и Фабий, муж и жена, а третий, Муций, – друг, посетивший супругов 

после долгих лет странствования. Именно образ Муция в повести представляет 

темные природные силы. Он носитель сумеречного, дионисийского начала, 

которое в творческом мире И.С. Тургенева зачастую ассоциируется с Востоком, 

страной загадок, тайн и мистики. Эти восточные черты мы видим уже в первой 

портретной характеристике героя: Муций «имел лицо смуглое, волосы черные, и 

в темно-карих его глазах не было того веселого блеска, на губах той приветливой 

улыбки, как у Фабия; его густые брови надвигались на узкие веки» [C.: X, 47].  

Не случайно поэтому и то, что, потерпев в молодости неудачу на любовном 

поприще в родной Ферраре, Муций отправляется путешествовать именно на 

Восток: «он проехал Персию, Аравию, где кони благороднее и красивее всех 

других живых существ, проник в самую глубь Индии, где род людской подобен 

величественным растениям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по 
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имени Далай-Лама, обитает на земле во образе безмолвного человека с узкими 

глазами» [C.: X, 52].   

После этого путешествия природное начало, которое едва проступало в его 

облике до этого, проявляет себя в нем в полную силу. Черты его лица 

приобретают спокойствие, созерцательность и словно мертвенное равнодушие. 

Его лицо «сосредоточенное, важное <…> не оживлялось даже тогда, когда он 

упоминал об опасностях, которым подвергался <…> И голос Муция стал глуше и 

ровнее; движения рук, всего тела утратили развязность, свойственную 

итальянскому племени» [C.: X, 52].  

Более того, Муций овладевает тайными знаниями, которые позволяют ему 

повелевать природными стихиями. Эти силы он демонстрирует Фабию и Валерии: 

сидит в воздухе с поджатыми ногами, чуть опираясь пальцами на бамбуковую 

трость. Это так поражает его друзей, что у них непроизвольно появляется мысль 

«уж не чернокнижник ли он?» [C.: X, 52] Во всем его облике чувствуется «нечто 

чуждое и небывалое», так что Валерия даже думает, «не принял ли он в Индии 

новой какой веры» [C.: X, 53].  

Муций виртуозно владеет музыкальным инструментом. Его игра на 

скрипке, которая обтянута голубоватой змеиной кожей, потрясает Фабия и 

Валерию. Он исполняет супругам «песнь удовлетворенной любви», как он сам ее 

называет. Мелодия льется страстно, «красиво изгибаясь, как та змея, что 

покрывала своей кожей скрипичный верх» [C.: X, 53], и словно вводит 

слушателей в состояние транса. Именно эта мелодия и та атмосфера, которую она 

создает, становится «лейтмотивом и символом произведения одновременно»291. 

Она будто живет на страницах повести самостоятельно, извиваясь словно змея.  

По словам Е.В. Скудняковой, мотив змеиного является «важным 

конструктивным элементом»292 при создании образа Муция. Этот намек на 

 
291 Лазарева К.В. Образ музыки в «Песни торжествующей любви» И.С. Тургенева // Спасский вестник. – Спасское-

Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-

Лутовиново», 2004. №11. С. 101.  
292 Скуднякова Е.В. Фантастическая образность в поэтике повести И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» 

// Инновационная наука. Уфа, «Аэтерна», 2016. №5-3(17). С. 111. 
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змеиное в повести встретится не раз. При помощи игры на музыкальном 

инструменте Муций заклинает змей; в ночь, когда он пытается в очередной раз 

приворожить Валерию, Фабию начинает казаться, что в их комнату «стало 

вливаться дуновение, подобно легкой пахучей струе… вот слышится назойливое, 

страстное шептание» [C.: X, 60-61]; во время обряда воскрешения Муция 

таинственный малаец использует чашки с зельем, вокруг каждой из которых 

свернулась небольшая змейка медного цвета [C.: X, 64]. Нельзя не вспомнить 

здесь Колибри из «Истории лейтенанта Ергунова», в облике которой также было 

много змеиного, и которая словно заколдовала, загипнотизировала лейтенанта 

своим танцем и пением, подобно тому, как змея гипнотизирует свою жертву. 

Помимо этого, по словам Т.П. Вязовик, возникает устойчивая аллюзия на 

библейский эпизод искушения прародителей в раю293.    

Мелодия, которая в произведении мыслится как воплощение 

непреодолимой силы любовного влечения, лишает Валерию всякой воли. Ночью, 

как лунатик, в бессознательном состоянии, она раз за разом стремится к Муцию. 

Однако чувства, которые между ними пробудила музыка, не имеют ничего 

общего с теми светлыми, высокими чувствами, которые способствуют раскрытию 

духовного потенциала человеческой личности. Это скорее темный морок, сила, 

которой невозможно сопротивляться, и которая подавляет личное начало. Иными 

словами, это проявление темной равнодушной природной стихии. В результате в 

повести и возникает настроение тоски: человек – всего лишь безвольная 

марионетка, которой играют неведомые силы.    

Не случайно, когда Фабий и Валерия первый раз услышали мелодию, им 

стало «жутко на сердце» [C.: X, 53]. И дальше по ходу рассказа, когда говорится о 

действии чар Муция на персонажей, встречаются постоянные упоминания о 

чувстве тоскливого предчувствия, тревоги и даже ужаса. Так, когда Валерии 

первый раз снится сон, в которой Муций овладевает ей, она просыпается «стеня 

 
293 Вязовик Т.П. Мотивный анализ художественного текста как форма его интерпретации (на материале повести 

И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви») // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения – 

2018). Сборник научных трудов. СПб.: Изд-во ГУПТиД, 2018. С. 322-323.  
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от ужаса» [C.: X, 54]. Лицо Фабия при этом, хоть он и спит, «печальнее мертвого 

лица» [C.: X, 54]. Оба супруга чувствуют, «что-то темное нависло над их 

головами» [C.: X, 57]. Валерия ходит во сне под действием чар Муция «с 

выражением тайного ужаса на неподвижном лице» [C.: X, 58].     

Мотив тоски усиливается благодаря сравнению Муция с хищником. Его 

игра с Валерией представлена охотой ястреба на беззащитную жертву. Именно об 

этом стихотворение, которое он бормочет нараспев, «как бы в забытьи» [C.: X, 

59]:  

«Месяц стал, как круглый щит. 

Как змея, река блестит… 

Друг проснулся, недруг спит –  

Ястреб курочку когтит… 

Помогай!» [C.: X, 59]  

Силы, которыми владеет Муций, в пространстве произведения мыслятся как 

антихристианские. Об этом говорит католический священник, духовник Валерии. 

Он замечает, что «Муций и прежде, помнится, не совсем был тверд в вере, а, 

побывав такое долгое время в странах, не озаренных светом христианства, мог 

вынести оттуда заразу ложных учений, мог даже спознаться с тайнами магии» [C.: 

X, 60]. Да и само тяжелое состояние Валерии он определяет, как результат 

колдовства и «чар бесовских» [C.: X, 60].  

Это бесовское, инфернальное воплощено в образе таинственного малайца, 

который повсюду сопровождает Муция. Малаец немой, лишен языка. По словам 

Муция, это та «великая жертва» [C.: X, 57], которую он принес, чтобы овладеть 

«великой силой» [C.: X, 57]. Символическая деталь, ведь тот, кто познал закон 

природы, должен, по словам И.С. Тургенева, научиться молчать. Именно 

таинственный малаец стоит за всем произошедшим. Мы видим, что сам Муций 

находится под влиянием его чар (хотя, в отличие от Валерии, и по своей воле). В 

ночь, когда Фабий разоблачает его, Муций действует точно, как Валерия: он идет 

навстречу Фабию «как лунатик, тоже протянув руки вперед и безжизненно 
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раскрыв глаза <…> не замечая его, идет, мерно выступая шаг за шагом – и 

неподвижное лицо его смеется при свете луны, как у малайца» [C.: X, 61]. Малаец 

же возвращает Муция, которого смертельно ранил Фабий, к жизни при помощи 

странного обряда. Оказавшись невольным свидетелем ритуала воскрешения, 

Фабию «представилось, что он присутствует на каких-то бесовских заклинаниях! 

Он тоже закричал и бросился бежать без оглядки домой, скорей домой, творя 

молитвы и крестясь» [C.: X, 65]. Очевидно, образ Малайца типологически схож с 

образами Ефрема из «Поездки в Полесье», арапа из «Сна» и человека, который 

знал много языков, из «Истории лейтенанта Ергунова». Все они в той или иной 

степени являются персонификаций не просто безликих и равнодушных сил 

природы, но именно начала личного, которое противостоит христианскому Богу. 

Так подчеркивается степень ожесточения и ненависти со стороны природной 

стихии по отношению к человеку. Это также усиливает настроение тоски, которое 

присутствует в произведении.    

На формирование этого мотива влияет и то, что под влияние темных сил 

подпадает существо высокое и чистое. В образе Валерии мы замечаем черты 

характерные для типа тургеневской девушки. «Она внушала чувство невольного 

удивления и столь же невольного, нежного уважения: так скромна была её осанка, 

так мало, казалось, сознавала она сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, 

находили её несколько бледной; взгляд её глаз, почти всегда опущенных, выражал 

некоторую застенчивость и даже боязливость; её губы улыбались редко — и то 

слегка: голос её едва ли кто слышал <…> Несмотря на бледность лица, Валерия 

цвела здоровьем» [C.: X, 48]. Не случайно ее муж, Фабий, преуспевающий 

художник, подмечая эту неотмирность своей супруги, хочет изобразить ее «с 

атрибутами святой Цецилии» [C.: X, 56], христианской мученицы, которая 

считается в Католической церкви покровительницей девства и духовной музыки. 

Деталь примечательная. Ведь именно в искусстве, по мысли И.С. Тургенева, 

человек раскрывает свой духовный потенциал, на мгновение обретает личное 

бессмертие. В данном случае эта идея чистоты за счет отсылки к образу 
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католической святой, а также символики картины получает религиозное 

измерение294. В этом контексте можно говорить, что музыкальный талант, как он 

представлен в повести, амбивалентен по своей сути: он может служить темной 

природной стихии (Фабий), а может помогать человеку преодолевать инерцию 

бездушной природы (Валерия).  

Во время описываемых событий, под влиянием сил природы облик Валерии 

меняется. Однажды Фабий находит ее в далеком уголке сада, где «она сидела на 

скамье – а за ней, выделяясь из темной зелени кипариса, мраморный сатир, с 

искаженным злорадной усмешкой лицом, прикладывал к свирели свои 

заостренные губы» [C.: X, 56]. Сатир есть не что иное, как олицетворение 

природной стихии, «злорадно смеющейся над мнимым самоопределением 

личности»295. Таким образом эта сцена в контексте произведения разрастается до 

символа власти над человека темных природных сил, которым нельзя 

противостоять, но перед которыми необходимо просто смириться. Именно эти 

силы меняют человеческий облик с небесного на земной. Не случайно сразу после 

этой сцены Фабий, всматриваясь в лицо супруги, не может найти в нем того, что 

делало бы его схожим с лицом святой Цецилии, а потому и не может продолжить 

писать ее портрет.  

И все же, несмотря на эту тоскливую тональность, граничащую с унынием, 

мотив тоски в повести едва ощутимо имеет еще один оттенок. У Валерия и Фабия 

не было детей. После произошедшего «в первый раз после ее брака, она 

почувствовала внутри себя трепет новой, зарождающейся жизни...» [C.: X, 66] Это 

весьма примечательное замечание, учитывая тот факт, что в первоначальном 

варианте повести Валерия и Муций должны были умереть296. Однако та любовь, 

 
294 Подробно об этом см.: Саламатова Е.А. «...Он пишет свои персонажи как художник и поэт» (Тургенев и 

прерафаэлиты: творческие параллели) // Спасский вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный 

мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 2016. №24. С. 113-126. 
295 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 

108.  
296 Все же Н.М. Шишихова допускает в своей статье интересную мысль: Муций возвращается из своих 

странствований мертвым, что, заметим, могло бы сблизить сюжет «Песни» с «Кларей Милич» (Шишихова Н.М. 

Своеобразие поэтики повести И.С. Тургенева «Песнь торжествующей любви» // Сборник материалов 
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которую возбудила в девушке волшебная музыка, стала для нее не только 

причиной тоски, ужаса и смерти, но также источником новой жизни. И сама 

мелодия, как мы видим из текста, вселяла в сердце не только ужас. Но также, что 

важно, поражала своей красотой, «таким огнем, такой сияющей радостью» [C.: X, 

53]. То есть любовь выступает здесь не только в качестве начала деструктивного и 

разрушительного, но является той скрепой, которая соединяет между собой все 

существующее в единое целое. Перед нами не что иное, как наглядная 

иллюстрация важного природного закона, сформулированного однажды И.С. 

Тургеневым: «Она (Природа – Д.Б.) всё разъединяет, чтобы всё соединить. <...> 

Её венец – любовь. Только через любовь можно к ней приблизиться» [C.: IV, 517]. 

Иными словами, тяга Валерии к Муцию – это возмущение естественного начала и 

всего того, что роднит человека с природой в его собственной душе. Из 

многочисленных критиков, которые дали отзывы на повесть И.С. Тургенева при 

жизни писателя, этот «радостный» аспект естественного, природного, чувства, 

отмечает Л. Полонский. Смысл его рассуждений сводится к следующему: 

произведение свидетельствует о том, что «естественность безотчетного 

проявления чувства есть одна из самых несомненных закономерностей жизни. 

Человек всегда испытывает “возможность иного, вовсе не безмятежного, не 

‘клятвенного’, но неотразимого, иногда преступного, ломающего жизнь счастья”» 

[C.: X, 420]. Неосознанная тяга к подобному счастью и воплощается в образе 

Валерии. В ней «проснулась “неудовлетворенная потребность ее души” – любить 

не по привычке, а по велению чувства. С этим же связано противопоставление 

Муция и Фабио» [C.: X, 420]. Сам И.С. Тургенев на этот комментарий ответил Л. 

Полонскому, что из всех критиков именно он «попал в точку» и «сказал 

настоящее слово» [C.: X, 419].  

Таким образом, мы видим, как в повести природное, стихийно-чувственное, 

безличное противостоит сознательному, нравственному, личностному, 

 
Международной научной конференции «Кросс-культурное пространство литературной и массовой 

коммуникации». Майкоп: Изд-во АГУ, 2018. С. 99). 
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религиозному. Однако однозначной оценки ни первого, ни второго начала 

писатель не дает. Любовь в повести получает двойственную оценку. По словам 

А.Б. Муратова, такая неоднозначность в оценке входила в художественный 

замысел автора. С одной стороны, перед нами «любовь как рабство, наваждение, 

подчинение воли – и в то же время неизбежность стремления к любви; “песнь 

торжествующей любви” как ужас, страх, гибель – и как “трепет новой жизни”, – 

на все это нельзя найти однозначных ответов, как не находят их и герои повести. 

В произведении сознательно устранялась возможность какого-либо ответа или 

определенного суждения о происходящем. Тургенев стремился сохранить и даже 

подчеркнуть такую неясность»297.  

Итак, настроение тоски связано непосредственно с образами повествования, 

участвует в развитии сюжета повести и является производным основного 

конфликта мысли и творчества И.С. Тургенева – противостояния природы и 

человека. В свою очередь этот конфликт изображается через призму темы любви 

между мужчиной и женщиной. Любовь есть не что иное, как одна из природных 

сил, которой невозможно сопротивляться. Она действует на человека 

гипнотически, превращает его в безвольное существо, не способное осознавать 

свои поступки и делать свободный выбор, и таким образом подавляет личность. 

Как замечает по этому поводу М. Гершензон, «“Песнь торжествующей любви” 

раскрывает антиномию человеческого духа. Две силы борются за власть над 

волею человека: действующая в нем стихия и личное нравственное сознание… 

весь рассказ говорит о том, что стихия неизбежно берет верх, личное начало 

обречено на поражение»298. Более того, эта сила не просто равнодушна к 

человеку, она враждебна к нему, что подчеркивается ее отождествлением с 

началом демоническим. Герои ощущают действие этой силы в своей жизни, 

фатальную невозможность ей противостоять, и переживают это вторжение как 

трагедию, подчинение ей как нравственное преступление. В результате на 
 

297 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   
298 Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М.: Тов-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 

108-109. 

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
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страницах произведения и возникает мотив тоски. Это тоска по иному укладу 

жизни, в которой торжествует личное начало, свидетельствует о теистической 

парадигме, которая лежит в основе повести.  

Однако, с другой стороны, именно это непреодолимое чувство любви, 

приобщает человека к природному единству и мировой гармонии. Здесь, хоть и 

нет места для человеческого «я», господствует естественный круговорот вещей, 

который становится причиной не только смерти, но также источником новой 

жизни. Благодаря этому настроение тоски сочетаются с настроением «сияющей 

радости» [C.: X, 53]. Таким образом, мы видим, что в повести «Песнь 

торжествующей любви» теистическая парадигма тесным образом соседствует и 

взаимодействует с пантеистической. Не случайно А.Б. Муратов замечал, что это 

произведение стало «повестью о высшем трагическом в жизни человека и 

одновременно произведением об идеальном начале жизни»299. А Е.Р. Боровская 

конкретизирует это противопоставление, указывая на античный код повести и 

отождествляя Фабия с аполлоническим, а Муция – с диониссийским началом. 

Именно в рамках пантеистической парадигмы античности они находятся в 

постоянном диалектическом взаимодействии300.      

 

4.4. Сопряжение мотивов любви, тоски, смерти и бессмертия 

в повести «Клара Милич» 

 

Повесть «Клара Милич» («После смерти») (1882) – самое позднее 

произведение, которое исследователи относят к циклу «таинственные повести». 

Здесь И.С. Тургенев в первую очередь обращается к теме любви между мужчиной 

и женщиной. Несмотря на то, что в основу сюжета была положена реальная 

история молодой талантливой певицы Е.П. Кадминой и В.Д. Аленицына, любовь 

 
299 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   
300 Боровская Е.Р. Античный код «Песни торжествующей любви» И.С. Тургенева // Сборник материалов 20-й 

Всероссийская конференция «Мировая словесность для детей и о детях». Ярославль: ООО Агентство «Литера», 

2016. С. 95-99. 

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
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которого к актрисе (принявшей яд прямо на сцене) после ее смерти приняла 

форму психоза, в художественном переложении И.С. Тургенева эта история 

тесным образом становится связана с центральной проблематикой всего 

творчества писателя – противостоянием природы и человека. Соответственно и 

настроение тоски также играет в произведении огромную роль.   

Опять же в фокусе авторского внимания находятся таинственные силы. Эта 

тема вводится практически с первых же строк. По словам рассказчика, главный 

герой верил, что «существуют в природе и в душе человеческой тайны, которые 

можно иногда прозревать, но постигнуть – невозможно, верил в присутствие 

некоторых сил и веяний, иногда благосклонных, но чаще враждебных» [C.: X, 69]. 

Эти силы и довлеют над судьбами людей. Повесть есть не что иное, как 

иллюстрация действия этого закона в жизни двух героев – Якова Аратова и Клары 

Милич.  

С наибольшей силой природное начало сконцентрировано в образе Клары. 

Она воплощение необузданной природной стихии. Об этом говорит уже сам ее 

портрет. И.С. Тургенев использует характерный для своих повестей прием – 

наделяет свою героиню восточными чертами. «Лицо смуглое, не то еврейского, не 

то цыганского типа, глаза небольшие, черные, под густыми, почти сросшимися 

бровями, нос прямой, слегка вздернутый, тонкие губы с красивым, но резким 

выгибом, громадная черная коса, тяжелая даже на вид, низкий, неподвижный, 

точно каменный, лоб, крошечные уши... все лицо задумчивое, почти суровое. 

Натура страстная, своевольная – и едва ли добрая, едва ли очень умная – но 

даровитая – сказывалась во всем» [C.: X, 75]. Взгляд у Клары «темный» и 

«пристальный» [C.: X, 75]. Первоначально на Аратова она производит неприятное 

впечатление: «черномазая, смуглая, с грубыми волосами, с усиками на губе, она, 

наверно, недобрая, взбалмошная... “Цыганка” (Аратов не мог придумать худшего 

выражения)» [C.: X, 79]. Не случайно и то, что «перевитая лентой густая коса 

падала змеей на обнаженную руку» [C.: X, 99]. Сравнение со змеей – деталь, 

которая не раз встречается в произведениях писателя при характеристике 
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«природных» персонажей. Это же стихийное природное начало проявляется и в ее 

своенравном, независимом характере. По словам Анны, сестры Клары, в детстве 

она была, «несомненно, неприятным ребенком; и в девушках она была не многим 

мягче: своевольная, вспыльчивая, самолюбивая» [C.: X, 98]. «Она была вся – 

огонь, вся – страсть и вся – противоречие» [C.: X, 98]. Даже отец Клары, словно 

прозревая темную сущность своей дочери, называет ее «бесенок черномазый» [C.: 

X, 99], – опять же характеристика, которой наделяются в художественном мире 

И.С. Тургенева персонажи, олицетворяющие темную природную стихию 

(например, Колибри).   

О том, что Клара является медиумом таинственных сил свидетельствует и 

то, что она будто не имеет собственной воли. Не случайно героя поражает 

нечеловеческая «неподвижность» [C.: X, 76] ее лица, лба и бровей. А когда 

Купфер, товарищ Аратова, восхищается душевными качествами Клары, тот про 

себя отмечает: «“Душа! С этаким неподвижным лицом!” Он находил, что она и 

держится и движется, как намагнетизированная, как сомнамбула» [C.: X, 77]. На 

память приходят образы героев повести «Песнь торжествующей любви» Муция и 

Валерии, которые под действием темных сил идут на свидание друг с другом 

подобно лунатикам.   

Те силы, которые действуют через Клару, вторгаются в судьбу Аратова под 

видом любовного чувства. Мы видим, как постепенно оно подчиняет героя себе 

вопреки его воле. Аратов начинает ощущать это с первой же встречи с Кларой, 

после которой он унес в душе «смутное и тяжелое впечатление» [C.: X, 72]. 

Повторно встретив девушку на литературно-музыкальном вечере, где она читала 

письмо Татьяны Евгению Онегину, он теряет покой. «Оно его беспокоило, это 

чтение, оно казалось ему резким, негармоническим... Оно как будто нарушало 

что-то в нем, являлось каким-то насилием» [C.: X, 78]. Постепенно Яков все 

больше начинает ощущать, что «там, внизу, под поверхностью его жизни, что-то 

тяжелое и темное тайно сопровождало его на всех его путях. Так большая, только 

что пойманная на крючок, но еще не выхваченная рыба плывет по дну глубокой 
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реки под самой той лодкой, на которой сидит рыбак с крепкой лесою в руке» [C.: 

X, 86]. Мысль о том, что Клара насильно овладевает Аратовым, проходит 

лейтмотивом через всю повесть и является одной из причин формирования в ней 

настроения тоски. После смерти Клары это ощущение порабощенности 

становится все явственней, пока однажды ночью Яков не понимает, что «в него 

что-то внедрилось... что-то завладело им. “Да разве это возможно? – шептал он 

бессознательно. – Разве существует такая власть?”» [C.: X, 94] В итоге сам он 

осознает, что он «в ее власти… он не принадлежит себе более. Он взят» [C.: X, 

103]. Причем эта связь с девушкой первоначально не доставляет Аратову 

удовольствия. В этом смысле отношения между молодыми людьми чем-то 

напоминают отношения между героями повести «Призраки». Таинственная 

незнакомка является рассказчику каждую ночь, путешествует с ним, перенося его 

с места на место, овладевает им и словно вампир капля за каплей высасывает из 

него жизнь, чтобы стать полнокровным живым существом. Однако до конца ей 

сделать этого все же не удается. В «Кларе Милич» все заканчивается иначе. 

Призрак в такой степени завладевает Аратовым, что забирает его с собой в 

область смерти.  

Это темная, инфернальная сторона повести наполняет отношения Клары и 

Аратова тяжелым, гнетущим чувством, глубокой тоской от того, что человек не 

властен над своей жизнью и смертью, но вынужден подчиняться силам до конца 

ему неясным и непонятным. То чувство, которым Клара привязывает Аратова к 

себе, становится для него источником страдания: «В его мольбе, в искаженных 

чертах его лица было что-то до того отчаянное, что оно походило даже на злобу, 

на страдание. Да он и страдал действительно. Он словно сам не мог предвидеть, 

что над ним стрясется такая беда, – и раздраженно молил о пощаде, о спасении» 

[C.: X, 101]. Однако силы природы имеют безраздельную власть над жизнью 

человека, а потому спасение ждать неоткуда. Именно поэтому Платоша, тетка 

Аратова, видя перемену в своем племяннике, который пребывает словно «в 

каком-то оцепенении» [C.: X, 95], «до того растерялась, что даже обычной 
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молитвы своей не произносила. В такой беде и Господь Бог помочь не мог!» [C.: 

X, 95] Весьма знаменательное замечание: глядя на то, как человек страдает и 

вынужден подчиняться безликому, часто враждебному началу, Небо молчит. В 

этом контексте глубоко символично и то замечание, которое делает Анна, сестра 

Клары. По ее словам, Клара «верила в судьбу и не верила в Бога (эти слова Анна 

прошептала с ужасом)» [C.: X, 98]. Ведь там, где есть место вере в личное, 

заинтересованное в тебе Начало, нет места действию безликого фатума и игре 

равнодушных сил с человеческой судьбой. И наоборот.       

Трагизм и настроение тоски усиливается благодаря тому, что безликая и 

равнодушная природа получает власть над существом чистым. Аратов именно 

такой человек. Он «и душей и телом был девственник» [C.: X, 78], отличался 

«душевной чистотой», «идеальностью» [C.: X, 69], что привлекало к нему 

окружающих людей. В этом молодой человек похож на свою мать, о которой 

Платоша говорит: «мать твоя была голубка» [C.: X, 81]. Аратов живет 

затворником, словно оберегая себя для чего-то возвышенного. Его пренебрежение 

тем, в чем находит удовлетворение большинство людей, таково, что Купфер даже 

замечает ему: «Нравственность – дело хорошее, почтенное... Но зачем же в 

аскетизм вдаваться? Не в монахи же ты себя готовишь!» [C.: X, 71] Безусловно, в 

этом образ героя типологически схож с образом тургеневской девушки, является 

его вариантом. Более того. В своей статье К.В. Лазарева показывает, что подобная 

характеристика Аратова коренится именно в области христианской культуры. 

И.С. Тургенев, по ее словам, наделяет героя чертами тех, кого в христианской 

книжности именуют «тайнозрителями»301.  

Действие враждебной природной стихии, которая подчиняет человека себе 

против его воли, раскрывается не только в связи с темой любви. В повести 

присутствует также тема судьбы и фатальной обреченности человеческого 

существа. В первую очередь она связана с образом Клары. Ее образ амбивалентен, 

 
301 Лазарева К.В. Традиции жанра видений в повести И.С. Тургенева «Клара Милич (После смерти)» // Спасский 

вестник. Спасское-Лутовиново: Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново», 2005. №12. С. 50. 
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что часто встречается на страницах «таинственных повестей». С одной стороны, 

она представитель природной стихии, с другой – ее жертва. А потому она 

совмещает в себе черты темного природного начала и начала светлого, чистого. 

Сестра считает Клару настолько безупречной, что даже не находит человека, 

который мог быть ее достоин. Ведь мало «кто дорос до того идеала честности, 

правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всех ее недостатках 

постоянно носился перед нею» [C.: X, 100].  Этот высокий порыв Клары 

исследователи сравнивают с религиозными исканиями Софи из «Странной 

истории». По замечанию А.Б. Муратова, для обеих девушек характерно 

«представление об универсальной испорченности мира и, как следствие, 

отгороженность от него, напряженность поисков идеала, красоты, 

бескомпромиссность в отношении к себе и к людям»302. Именно презрительное 

отношение к тому, что составляет пошлость этой жизни, устремленность к идеалу 

и одновременно невозможность его достичь и становятся для девушки причиной 

страдания и смерти.  

В этом опять же мы видим параллель с сюжетом «Призраков», где героиня 

не просто темное инфернальное существо, но и та, кто хочет стать полнокровным 

человеком. Не случайно первое явление Клары Аратову после ее смерти 

напоминает сцену из этой повести: «Вдруг перед ним поднялось нечто вроде 

тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с 

светлым поясом вокруг стана <…> Лицо ее было белое, как снег; руки висели 

неподвижно. Она походила на статую» [C.: X, 93]. Подобно таинственной 

незнакомке Клара не может до конца материализоваться, не может зажить 

полноценно. Эта полнота связана для нее с раскрытием личностного потенциала, 

которая есть жизнь по своей воле. Другое счастье для нее не мыслимо: «Не могу 

жить, как хочу, так и не надо…» [C.: X, 100] Не случайно она была даровитая 

актриса. Ведь именно в искусстве человек хоть на мгновение обретает бессмертие 

 
302 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
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и реализует свой личностный потенциал. Однако в первую очередь для Клары 

жить по свое воле, означает быть вместе с любимым человеком.  

Не получив этого, Клара тоскует, что отражается во всем ее облике. 

«Выражение унылости» было разлито «по всем ее строгим чертам» [C.: X, 77]. 

«Какие у нее трагические глаза» [C.: X, 75], – замечает один из персонажей 

повести. Унылость чувствуется в самом ее голосе [C.: X, 78], и чем стремительней 

развивается сюжет, чем ближе к смерти она приближается, тем это состояние 

сильнее. В одну из последних встреч Купфер «большую перемену в ней заметил: 

скучная такая стала, молчит, по целым часам слова от нее не добьешься» [C.: X, 

89]. Эту печаль и тоску чистого, возвышенного существа видит в ее лице и сам 

Аратов во время их единственного свидания при жизни Клары: «он увидал такое 

испуганное, такое глубоко опечаленное лицо, с такими светлыми большими 

слезами на глазах, с таким горестным выражением вокруг раскрытых губ – и так 

было это лицо прекрасно, что он невольно запнулся и сам почувствовал нечто 

вроде испуга и сожаления и умиления» [C.: X, 84]. 

Не удается Кларе полноценно зажить и после своей смерти. И после нее она 

словно остается во власти неведомых сил, и вынуждена влачить без своего 

любимого тоскливое призрачное существование, которое началось еще на земле. 

Именно поэтому при появлении ее призрака Аратову слышится, что «кто-то 

говорит по-русски, торопливо, жалобно – и невнятно» [C.: X, 106], издает 

«протяжные звуки… как бы стоны» [C.: X, 106].  

Безусловно, эта личная трагедия имеет не бытовые причины. Это результат 

действия универсального мирового закона, согласно которому, не суждено 

человеку в этой жизни в полноте овладеть счастьем. Поэтому Клара чувствует 

свою фатальную обреченность. «Своей судьбы не минуешь» [C.: X, 99], – говорит 

она сестре перед расставаньем. Это замечают и окружающие. «У Кати словно на 

роду было написано, что она будет несчастна» [C.: X, 100], – говорит ее сестра. 

«Несчастная Клара» [C.: X, 79], – не раз повторяет Аратов на протяжении повести 

по этой причине.  
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Итак, если в жизни Аратова темная природная сила проявляет себя в 

любовном влечении, которое связывает его против воли с Кларой, то в жизни 

самой Клары, эта сила не позволяет ей удовлетворить высокие духовные запросы, 

наиболее важным из которых является способность любить и быть любимой. В 

обоих случаях мы имеем дело с подавлением личного начала, что и является 

основной причиной возникновения мотива тоски на страницах повести.   

И все же идейно-эмоциональное содержание произведения включает в себя 

не только настроение безысходной тоски и уныния. Подобно образу Клары тема 

любви также характеризуется амбивалентностью. Любовь не только темный 

морок, проявление равнодушной природной силы, которая детерминирует 

человека. Это еще и светлое, возвышенное чувство, которое преодолевает 

инерцию природы, и непосредственно связано с настроением надежды и светлой 

печали, «тоски по» тому миру, где человеческая личность может получить 

удовлетворение своих духовных запросов. Эта идея находит свое выражение в 

образе главного героя. Именно поэтому в начале повести в Аратове живет не 

только «смутное и тяжелое» предчувствие, он ощущает, что надвигается «нечто 

значительное» [C.: X, 72]. По словам А.Б. Муратова, «Аратов ощущает 

губительную власть любви как проявление Неведомого, но это лишь этап в его 

собственном духовном “прозрении”»303.  

Источник той силы, которая стала причиной «магнетизма» двух душ, 

Аратов постепенно начинает видеть не в безликих силах природы, но в своей 

собственной девственной чистоте и непорочности Клары. «“Нетронутая!” 

внезапно поразило его... Словно что и обожгло и осветило <…> – она нетронутая 

– и я нетронутый... Вот что дало ей эту власть!» [C.: X, 105] Метания и тоска 

Аратова по Кларе в этом аспекте сродни не унынию, а скорее восторженному 

предчувствию обретения полноты счастья. «Аратов имел вид человека, который 

узнал великую, для него очень приятную тайну – и ревниво держит и хранит ее 

 
303 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   
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про себя» [C.: X, 115]. Клара из мучительницы становится для него чем-то очень 

родным и ассоциируется с источником тепла. Этот мотив проступает в их 

отношениях с самого начала, когда в ее неподвижном облике он замечет одну 

деталь: «сквозь едва раскрытые губы тепло сверкнул ряд белых, тесно 

поставленных зубов» [C.: X, 76]. И потом он повторяется еще несколько раз, как, 

например, в сцене их единственного свидания: «ему почудилось, что кто-то 

подошел и близко стал сзади его… чем-то теплым повеяло оттуда… Он 

оглянулся… Она!» [C.: X, 82]   

Более того, тесным образом тема любви в этом ее аспекте соприкасается с 

темой смерти и человеческого бессмертия304. Именно переживание связи с Кларой 

после ее смерти побуждает Аратова размышлять о свойствах человеческой души. 

Сам себе он признается, что явление девушки с одной стороны напугало бы его. 

Однако, с другой стороны, – он обрадовался бы ему, так как «это было бы 

доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна!» [C.: X, 106] И далее 

мы видим, что по мере того, как крепнет связь между ним и Кларой, страх смерти 

постепенно исчезает у Аратова. Она мыслится им как неизбежный этап, который 

необходимо преодолеть на пути к счастью. «Умереть – так умереть. Смерть 

теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может? 

Напротив, только так и там я буду счастлив... как не был счастлив в жизни, как и 

она не была» [C.: X, 115].  Как замечает по этому поводу А.Б. Муратов, 

«Тургеневский герой утверждается в мысли о величии любовного чувства, 

красоты его, даже если оно доставляет человеку страдания и приносит смерть. 

Вся повесть строится в соответствии с этой идеей. Аратов в конце концов 

подчиняется любовной власти с радостным чувством; любовь побеждает смерть и 

торжествует над нею»305.  

 
304 Тема взаимоотношения любви и смерти в творчестве И.С. Тургенева нередко становилось предметом анализа 

исследователей, которые отмечают ее амбивалентность. Обзор существующих подходов см.: Сенькина Ю.Н. 

Тургеневская концепция любви в интерпретации ученых // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. №101. С. 183-188. 
305 Муратов А.Б. Тургенев-новеллист [Электронный ресурс]. URL: http://i-s-

turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml (дата обращения: 01.11.2020).   

http://i-s-turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml
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Эти переживания очевидным образом связаны в сознании героя не с темной 

мистикой. В художественном пространстве текста они получают религиозное 

измерение и конфессиональную интерпретацию, благодаря отсылкам к 

библейскому тексту. Именно в том опыте, который зафиксирован в Священном 

Писании, Аратов находит поддержку своим переживаниям. «Мысли о бессмертии 

души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в Библии: “Смерть, 

где жало твое?” А у Шиллера – “И мертвые будут жить!” (Auch die Todten sollen 

leben!) Или вот еще, кажется, у Мицкевича “Я буду любить до скончания века... и 

по скончании века!” А один английский писатель сказал: “Любовь сильнее 

смерти”. Библейское изречение особенно подействовало на Аратова» [C.: X, 105]. 

Итак, власть, которая связала Клару и Аратова переживается героем не 

только как вторжение в его жизнь «Неведомого», враждебных сил природной 

стихии. Наряду с этим это и власть любви в Евангельском смысле: «“Большее сея 

любве никто же имать, да кто душу свою положит за друга своя...” Он подумал: 

“Не так сказано. Надо было сказать «Большее сея власти никто же имать...”» [C.: 

X, 105] Аратов провозглашает здесь одно из фундаментальных положений 

христианской религии. Подлинная сила и власть – это любовь. Именно это 

показал Своей жизнью и смертью Христос. Истинная любовь связывает людей 

так крепко, что способна преодолеть саму смерть, которой перед ее лицом просто 

не существует. Безусловно, речь идет не просто о любви, как половом влечении 

между мужчиной и женщиной, но скорее о том фундаменте, на котором 

основывается само бытие в различных его проявлениях. На наш взгляд, 

отношения между Аратовым и Кларой во многом демонстрируют именно эту 

идею. Вспомним, что Клара при жизни совершенно не привлекала Аратова как 

женщина. Влечение, которое возникло после ее смерти, и описание его 

чувственных проявлений (Аратов «вспоминал он тот поцелуй... и чудный холод 

быстро и сладко пробегал по всем его членам» [C.: X, 115]) – скорее способ 

указать на более крепкую связь, которая глубже всяких чувств и самой 
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сексуальности и которая может возникнуть только при условии душевной 

чистоты и непорочности. 

С особой силой тема торжествующей любви и ее победы над смертью 

проявляет себя в финальной сцене повести. Умирая, Аратов обращается к 

Платоше: «Тетя, что ты плачешь? тому, что я умереть должен? Да разве ты не 

знаешь, что любовь сильнее смерти? Смерть! Смерть, где жало твое? Не плакать, 

а радоваться должно – так же, как и я радуюсь» [C.: X, 117]. «Смерть, где твое 

жало?» – первая половина цитаты из послания апостола Павла к Коринфянам 

(1Кор. 15:55). Она имеет продолжение: «ад, где твоя победа?» В данном случае 

возникает аллюзия на пасхальное богослужение. Ведь именно в таком цельном 

виде эта цитата приводится в «Слове огласительном на Святую Пасху» свт. 

Иоанна Златоустого, которое по богослужебной традиции Православной Церкви 

читается перед праздничной Литургией. Именно эта радость Пасхи как 

преодоления смерти венчает собой земные метания Клары и Аратова, и вместе с 

тем дает надежду на обретение человеком счастья там, за пределом жизни. 

Предчувствуя это Аратов, и говорит Платоше: «Я счастлив» [C.: X, 114]. А перед 

самой смертью сообщает ей «о заключенном, о совершенном браке; о том, что он 

знает теперь, что такое наслаждение» [C.: X, 117].  

Так опять же возникает мотив всепримиряющей смерти, который нам 

знаком по финальной сцене романа «Отцы и дети» и который не раз повторяется в 

цикле «таинственных повестей» (в первую очередь в повестях «Фауст», 

«Несчастная», «Рассказ отца Алексея», «Бригадир»). Лишь после смерти человек 

способен достичь того, к чему он стремится как существо личное и бессмертное, а 

также испытать то состояние, которое в этой жизни ему не дано пережить. 

Поэтому первоначально повесть и носила название «После смерти», что в 

большей степени, по мысли ряда исследователей [C.: X, 426], отображает замысел 

писателя. Намек на то, что главное событие истории выходит за пределы этой 

жизни и развернется там, за порогом смерти. Здесь же на земле царствует закон 

равнодушной природы. Поэтому и завершается повесть взглядом на 
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происходящее с точки зрения Платоши306, для которой этот высокий опыт пока 

закрыт: «И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой 

так жутко становилось бедной старухе» [C.: X, 116]. 

Таким образом, сюжет повести можно рассматривать как историю 

внутренней трансформации героя. Если в начале произведения перед нами 

«впечатлительный», «нервный» и «мнительный» юноша, который подобно 

Гамлету307 зациклен на самом себе и с подозрением относится ко всему 

иррациональному, то в финале мы видим человека, который полностью отдается 

любовному чувству, весь превращается в порыв, на который способны лишь Дон-

Кихоты, люди веры и долга. То, к чему он вначале относился скептически, с 

неприязнью, открывает ему свою подлинную глубину и красоту и помогает 

реализовать себя, пусть и после смерти, как личностное начало. Этим обусловлена 

и эмоциональная динамика повествования: настроение тоски-уныния сменяется 

настроением тоски-надежды. Однако поскольку описываемые события даны 

также с точки зрения няни Аратова, Платоши, и самой Клары, тоскливая 

тональность в ее отрицательном аспекте присутствует в повести до самого конца.         

Итак, в художественном пространстве повести «Клара Милич» настроение 

тоски тесным образом связано с образной системой произведения, участвует в 

развитии сюжета и возникает по той причине, что в этом мире господствуют 

природные силы, которые мыслятся как враждебные по отношению к человеку. 

Они вторгаются в его жизнь под видом таинственных сил. Последние 

представлены как любовное чувство, насильственно порабощающее 

человеческую волю, а также под видом судьбы, которая не дает возможности 

обрести счастье здесь на земле. Как любовь, так и судьба не позволяют человеку 

реализовать себя как личностное существо, но делают его подобным сомнамбуле. 

 
306 Подробно о смене точек зрения в этом аспекте см.: Федунина О.В. Функции снов и видений в «Кларе Милич» 

И.С. Тургенева (специфика сюжета и жанровая традиция) // Новый филологический вестник. М.: Изд-во ООО 

«Смелый дизайн», 2008. №1(6). С. 85-86.     
307 Хрисанова А.П., Саленко О.Ю. Реализация психологического сюжета в «таинственной» повести И.С. Тургенева 

«Клара Милич» // Научные труды молодых ученых-филологов XIV. М.: Изд-во МПГУ, 2015. С. 76-81. 
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Эта трагическая обреченность человека и становится причиной мотива тоски, 

который пронизывает повесть.  

Однако, с другой стороны, мотив тоски структурно неоднороден и содержит 

в себе настроение надежды. Это связано с тем, что любовь в произведении также 

представлена как чувство светлое, возвышенное, доступное лишь тем, кто чист 

душой и телом. Такая любовь побеждает смерть, преодолевает инертность 

природы и становится для человека источником счастья, а также опытом, в 

котором он обретает себя как бессмертная, свободная личность. Именно мотив 

любви, побеждающей смерть, а также мотив смерти как примирения сообщает 

произведению настроение надежды, благодаря чему унылая тональность 

повествования обогащается оптимистическими настроениями. Таким образом, 

мотив тоски представлен в своем динамическом аспекте: «тоска от» тесным 

образом переплетается с «тоской по». Обе имеют метафизическое основания и 

глубоко укоренены в теистической парадигме. 

 

Итак, мы видим, что мотив тоски в цикле «таинственные повести» тесным 

образом связан с темой любви. В свою очередь, тема любви представлена в цикле 

«таинственные повести» весьма неоднородно. С одной стороны, любовь, подобно 

фатуму, – одно из проявлений темной природной силы, «Неведомого». Она, 

иррациональная и стихийная, насильно вторгается в жизнь человека, парализует 

его волю, превращает его в сомнамбулу и таким образом его обезличивает. 

Тесным образом любовь соседствует со смертью, которая вселяет ужас в сердца 

людей. Свое отношение к этому аспекту любовного чувства повествование 

передает посредством настроения тоски. Во всех рассмотренных произведениях, 

где поднимается тема любви, это настроение присутствует в качестве лейтмотива. 

На наш взгляд, это является, признаком того, что их эмоционально-ценностная 

ориентация формируется под влиянием теистической парадигмы.     

Однако, с другой стороны, любовь – высокое светлое чувство, которое 

помогает человеку преодолеть инерцию природы, а также эгоистическую 
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инерцию собственного «я». Речь идет о любви жертвенной, преображающей. Со 

всей силой эта идея выражена в стихотворении «Любовь»: «Все говоря: Любовь – 

самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилось в твое: ты расширен 

– и ты нарушен; ты плотью теперь далек, и твое я умерщвлено» [C.: X, 18]. 

Однако человеческое «я» при этом не умирает, оно расширяется. В 

художественном пространстве повестей это расширение зачастую 

символизируется физической смертью. Это смерть-примирение, после которой 

возможна жизнь. В данном случае писатель подходит к одной из глубочайших 

христианских интуиций. Смерть – всего лишь переход в иной мир, в котором 

человек и может обрести желаемое счастье, реализовать себя как личность, чей 

духовный потенциал неисчерпаем. Она перестает быть страшным, жутким 

событием. Как замечает по этому поводу В.Н. Топоров, она «открывает путь к 

свободе, к освобождению от уз времени или к его замедлению. Смерть, как и 

любовь, открывает возможность вхождения в вечность. Именно через любовь 

жизнь и смерть взаимосвязаны на последней их глубине и придают друг другу 

особое значение, чем неотвратимей смерть, тем выше цена жизни, определяемая 

ее смыслом»308.  

Этот аспект любви тесным образом связан с настроением светлой тоски, 

тоски-надежды, которое обогащается мотивами радостного предчувствия. Это 

тоска по миру иной реальности, надежда на то, что счастье все-таки возможно, 

пусть и не в этой жизни. Подобное настроение выступает ярким свидетельством 

того, что эмоционально-ценностная ориентация произведений цикла согласуется с 

теистической парадигмой в ее христианском изводе.  

Пожалуй, единственным исключением является повесть «Песнь 

торжествующей любви», где причиной формирования настроения тоски в его 

позитивном аспекте является мысль о том, что любовь, как одна из природных 

сил, способствует причастности человека естественному круговороту вещей. Она 

не только источник смерти человеческого «я», но также причина зарождения 

 
308 Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М.: РГГУ, 1998. С. 55.    
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новой жизни. То есть, это та сила, благодаря которой жизнь совершает свой цикл, 

вовлекая человека в природное единство и мировую гармонию. Подобная 

эмоциональная оценка может свидетельствовать о том, что в основе произведения 

находится именно пантеистическая парадигма. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование произведений И.С. Тургенева, вошедших в так 

называемый цикл «таинственных повестей», позволяет сделать выводы, которые 

соотносятся с задачами исследования и основными положениями, вынесенными 

на защиту. 

Основной целью исследования было показать, что настроение тоски, как 

один из ключевых элементов эмоционально-ценностной ориентации 

произведений из цикла «таинственные повести», а также их ведущий 

эмоциональный мотив, имеет метафизические основания и выполняет важную 

мировоззренческую функцию, а именно, определяет отношение повествования к 

альтернативным ценностным иерархиям, в том числе и к той, которую предлагает 

христианство.  

Для того, чтобы это сделать, в первой главе исследования были определены 

те доминантные ценности, которые находятся в основе мировосприятия 

И.С. Тургенева и формируют эмоционально-ценностную ориентацию его 

произведений. Такими ключевыми ценностями оказались, с одной стороны, 

природа, с другой – человеческая личность. Каждая из них является базовой 

ценностью для определенной аксиологической парадигмы и подразумевает 

собственный «способ достижения бессмертия»: идеалом природы является 

всеобщее, безликое единство, идеалом человека – максимальное раскрытие 

личностного потенциала. Достижение одного идеала входит в противоречие с 

реализацией второго. Таким образом было выявлено, что область эмоционально-

ценностной ориентации характеризуется ситуацией конфликта. Конфликт между 

природой и человеком, которые представляют собой две альтернативные 

ценностные иерархии, является причиной трагического мироощущения, которое 

возникает на страницах произведений И.С. Тургенева. 

Также было установлено, что каждая ценностная иерархия, предлагая 

собственный «способ достижения бессмертия», может быть соотнесена с 
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определенным типом религиозной парадигмы, а именно, с пантеистическим и 

теистическим. Идея подобного соотнесения возникает не только благодаря 

типологическому сходству между ключевыми ценностями мироощущения 

И.С. Тургенева и теми ценностями, которые провозглашает тот или иной тип 

религиозного сознания, но и благодаря их генетической связи. Пантеистический 

элемент мысли и творчества писателя восходит к религиозному идеалу 

античности, а также его изводу в виде немецкой идеалистической философии; 

теистический элемент – к религиозному идеалу христианства в первую очередь в 

его Восточном Православном варианте. При этом существует возможность 

объяснить некоторые пантеистические мотивы творчества И.С. Тургенева в 

рамках теистической парадигмы, которая допускает антиномическое 

сосуществование сразу двух начал, общего и личного. Последнее находит свое 

наиболее яркое выражение в восточно-христианской триадологии, экклесиологии, 

а также в учении о трансцендентности и имманентности Бога относительно 

тварного мира. Таким образом, был сделан вывод, что ключевой конфликт 

творчества И.С. Тургенева можно рассматривать, как конфликт между двумя 

религиозными парадигмами, пантеистической и теистической.  

Настроение тоски тесным образом связано с каждой ценностной иерархией 

и является или ее утверждением, или ее отрицанием. В рамках пантеистической 

парадигмы оно возникает по причине невозможности человека слиться с миром 

природной гармонии в виду разъедающей его рефлексии. Индивидуальное бытие 

в данном случае получает отрицательную эмоциональную оценку. Напротив, в 

рамках теистической парадигмы настроение тоски возникает по причине 

невозможности человеку реализовать свое «я», раскрыть себя как личность в 

пределе по той причине, что он жестко детерминирован законами равнодушной и 

безликой природы. В данном случае отрицательную эмоциональную оценку 

получает начало природное. Также было выявлено, что типы эмоциональных 

оценок в мысли и творчестве И.С. Тургенева находятся в сложном 

диалектическом взаимодействии, что является одной из главных причин 
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возникновения антиномичности как на уровне его мысли, так и образов его 

творчества.   

Во второй, третьей и четвертой главах исследования, с учетом результатов 

предшествующего раздела работы, был осуществлен анализ настроения тоски, как 

одного из ведущих эмоциональных мотивов цикла «таинственных повестей». В 

результате были сделаны следующие выводы.    

В большинстве случаев основной проблемой, которая прямо или косвенно 

поднимается в повествовании, является проблема взаимоотношений человека и 

природы. Эти два начала находятся в состоянии конфликта. Человек ощущает 

себя как существо бессмертное, вечное и стремится в соответствии с этим 

ощущением раскрыть свой личностный потенциал, что находит выражение в 

мотиве стремления к счастью. Однако равнодушная и безликая природа не 

позволяет это ему сделать. Неповторимая человеческая личность для нее ничем не 

отличается от насекомого. А смерть, которая является одним из ее 

фундаментальных законов, обессмысливает все человеческое.  

В контексте «таинственных повестей» эта онтологическая несправедливость 

представлена как вторжение в судьбу людей темной, иррациональной ипостаси 

природной стихии. Она воплощается в образах, главным атрибутом которых 

становится способность парализовать человеческую волю, превратить его в 

безвольную куклу, сомнамбулу. Речь идет о законе фатума («Фауст», «Поездка в 

Полесье», «Собака», «Несчастная», «Стук… Стук… Стук», «Часы», «Сон»), о 

действии в жизни человека инфернального существа («Призраки», «История 

лейтенанта Ергунова», «Рассказ отца Алексея»), а также о сверхъестественных 

возможностях одного человека, которые дают ему силы подчинять себе другого, в 

том числе при помощи любовного чувства («Странная история», «Бригадир», 

«Песнь торжествующей любви», «Клара Милич»).  

Во всех случаях данный конфликт представляется не как бытовой, но как 

имеющий метафизическое измерение и может быть прочитан как противостояние 

пантеистической и теистической парадигмы.  
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Ситуация доминирования безличного начала над личным переживается как 

трагедия, как не норма, что и является причиной формирования во всех без 

исключения произведениях цикла мотива тоски в том его аспекте, который 

граничит с унынием и разочарованием. Мотив тоски является важным 

структурным элементом «таинственных повестей»: тесным образом он связан с их 

тематикой, образами персонажей, образом времени и пространства, а также 

активно участвует в развитии сюжета повествований.    

По своему эмоциональному содержанию мотив тоски в цикле 

«таинственные повести» неоднороден. Наряду с настроением тоски-уныния, 

«тоски от» в произведениях присутствует и настроение тоски-надежды, «тоски 

по» лучшему устройству этого мира. Напрямую это связано с идеей бессмертия 

человеческой личности, обретения личного счастья, полноценного общения с 

другим человеком, а также с надеждой на существование заинтересованного в 

человеке личного Начала, которое могло бы преодолеть инерцию равнодушной 

природы. С максимальной силой этот аспект мотива тоски выступает на первый 

план в связи с темой искусства («Несчастная»), которое на мгновение дарит 

людям опыт бессмертия, а также с темой любви, которое в данном случае 

мыслится не как проявление безликой природной стихии, а как сила, способная 

преодолеть смерть (особенно в «Кларе Милич»). Как типологически, так и 

генетически эти идеи торжества личностного начала соотносятся именно с 

христианской традицией, что подчеркивает мысль о том, что в пространстве 

цикла «таинственные повести» доминирует именно теистическая парадигма. 

Именно неоднородность структурной организации мотива тоски в некоторых 

случаях является причиной амбивалентности ключевых образов повествования.  

Необходимо все же отметить, что, несмотря на общий вектор 

эмоционально-ценностной ориентации произведений, теистическое 

мироощущение повсеместно взаимодействует в них с пантеистическим. Более 

того, порой даже складывается впечатление, что повествование отдает 

предпочтение именно пантеистическому идеалу. Природа в данном случае 
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представляет собой гармоничное целое, приобщиться к которому отчасти может и 

человек. Этот аспект включенности личного существа в природное всеобщее 

подчеркивается зачастую при помощи идиллического пейзажа (например, 

«Фауст», «Призраки», «Собака»). С другой стороны, это присутствие можно 

объяснить тем, что в самом христианском мироощущении гармонично сочетаются 

два начала – всеобщее и личное. А потому и от природы порой «тоже веет 

вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой...» [C.: V, 130] и в ней можно 

ощутить «веяние Бога». Как бы то ни было, данный аспект взаимоотношения двух 

аксиологических иерархий в контексте творчества И.С. Тургенева представляется 

перспективой развития данного исследования. 

Пожалуй, единственной повестью цикла, где предпочтение явно отдается 

пантеистической парадигме, является «Песнь торжествующей любви». Несмотря 

на то, что игра природной стихии, которая воплощается в непреодолимом 

любовном влечении, формирует в повести тоскливую тональность, в пространстве 

художественного мира произведения эта иррациональная сила мыслится как один 

из законов, благодаря которому жизнь совершает свой цикл. А потому настроение 

тоски от тирании природы совмещается здесь с настроением радости и восторга 

относительно появления благодаря этой же природной силе новой жизни. 

Таким образом, анализ эмоционально-ценностной ориентации 

произведений И.С. Тургенева (в частности анализ настроения тоски) в контексте 

выявления взаимоотношений его творчества с традицией религиозной веры 

представляется оправданным и продуктивным.   

По итогам проведенного исследования можно говорить о том, что 

произведения, которые относятся к циклу «таинственных повестей», в области 

своей эмоционально-ценностной ориентации организованы преимущественно с 

учетом именно теистической парадигмы, о чем свидетельствует настроение тоски. 

Образная система произведений, а также аллюзии на тексты христианской 

традиции указывают на то, что форма этого теистического мироощущения 

именно христианская в ее Восточном Православном изводе. Все это дает нам 
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основания говорить о том, что на уровне эмоционально-ценностной ориентации 

те произведения И.С. Тургенева, которые исследователи объединяют в цикл 

«таинственные повести», находятся в диалоге с христианской традицией. Это в 

свою очередь позволяет нам допускать мысль о «культурном», подсознательном 

христианстве и самого писателя.  

И, возможно, в чем-то прав был Д.С. Мережковский, по словам которого, 

И.С. Тургенев хоть и молчит о Христе, «не произносит имени Его, как будто 

забыл Его, не знает, не хочет знать <…> молча подходит к Нему ближе», чем 

многие из тех, кто говорит о Нем часто и прямо309. А потому и нам остается 

только надеяться, что это предчувствие стало залогом встречи великого классика 

с Тем, о Ком он всю жизнь тосковал, и что подобно своим героям, пусть и за 

последний чертой, но все-таки он обрел «вечное примирение» и «жизнь 

бесконечную» [C.: VII, 188].   

 
309 Мережковский Д.С. Тургенев // Литература и жизнь. [Электронный ресурс]. URL: 

http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_turgenev.html (дата обращения: 01.11.2020). 

http://dugward.ru/library/merejkovskiy/merejkovskiy_turgenev.html
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