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ЭНЦИКЛОПЕДІЯ Л И Т Е Р . И Н Ш Н . 
p i УЧАЩЙХЪ I УЧАЩИХСЯ 

по вопросамъ литературы, естествоэнанія, соціологіи, 
психологіи, этики, эстетики, педагогики, дидактики, 
техники сочиненій, исторіи, географіи, математики 
и проч. предметовъ изъ курса ср.-учебн. заведеній, 

въ 24 выпускахъ. 

Составилъ Г. Корикъ. 
Предлагаемое изданіе д а е г ь в ъ одномъ изданіи 

все, что необходимо въ качествѣ пособія и обраэ-
цовъ для письменныхъ работъ по всѣмъ предметамъ 
и для устныхъ отвѣтовъ по словесности в ъ ср.-учеб-
ныхъ заведеніяхъ. В с е изданіе заключаетъ 24 вы-
пуска. Каждый выпускъ посвященъ: по литературѣ 
—отдѣльному автору, а по другимъ отдѣламъ—груп-
пѣ однородныхъ вопросовъ, которые служатъ тема-
ми для ученическихъ сочиненій въ ср.-учебн. заведе-
ніяхъ. 

Т а к ъ какъ главный предметъ ср. учебкыхъ 
заведеній составляетъ изученіе словесности, то въ 
изданіи особенное вниманіе удѣлено этому предмету 
и именно тѣмъ сторонамъ его, который практически 
особенно важны при прохожденіи курса. 

Выпускъ, посвященный кэкому-ниб. автору напр., 
Пушкину, Тургеневу и т. д., заключаетъ рѣшительно 
все, что необходимо учащему при объясненіи, а уча-
щемуся при прохожденіи соотвѣтствующихъ уроковъ 
и исполнены относящихся къ нимъ работъ. Сюда 
включено подробное содержаніе и краткій разборъ 
каждаго произведенія, примѣнительно къ устнымъ 
отвѣтамъ по русскому языку. Сюда же включены 
полныя образцовый еочиненія с ъ логически разрабо-
танными планами на всѣ темы, какія когда-либо да-
ны были в ъ учебныхъ заведеніяхъ о данномъ писа-
телѣ . 

По вопросамъ естестаоэнанія, соціологіи, психо-
логии, этики, педагогики, нсторіи и пр. вопросамъ 
научнаго н отвлеченнаго характера сочиненія рас-
положены в ъ систематическомъ порядкѣ, такимъ 
обраэомъ, что каждое предыдущее сочииеніе, явля-
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И. С. ТУРГЕНЕВЪ. 

Біографія Тургенева. 
Ивапъ Сергѣевичъ Тургеневъ родился въ 18lb 

году въ р. Орлѣ. Дѣтство1 оиъ провелъ въ имѣніні 
своей матери, селѣ Сласетамъ-Луповиновѣ, Мценскаі-
го уѣзда. Мать Тургенева была суровой, самовлаещ 
ной женщиной ; она строго и жестоко обращалась съ 
крестьянами (и слугами д даже съ членами собствен-
ной семьи. Картины произвола и самодурства въ ро-
дительскомъ домѣ внушили Тургеневу негодованіе про-
тивъ крѣпостного права, которое онъ впослѣдствіи вы-
разилъ въ своихъ дроизведеніяхъ. 

Воснитаніе Тургенева поручено было иностранным7> 
гувернерамъ д гувернанткамъ. Въ изученіи русскаго 



языка и литературы 'руководптелемъ его былъ крѣ-
постной человѣкъ, камердинеръ его матери, изобра-
женный Тургеневымъ въ разсказѣ «Пунинъ и Ба-
буринъ». 

Въ 1827 году Тургенѳвъ поступилъ въ одинъ част-
ный пансіоиъ въ Москвѣ, a за/гѣмъ въ Лазаревское 
училище, гдѣ пробылъ, однако, недолго, такъ какъ 
сталъ па дому готовиться къ ноступленію въ универ-
еитеть. Въ числѣ его преподавателей былъ, между 
прочимъ, студептъ Клюшпиковъ, членъ знаменитаго фи-
лософскаго кружка Станкевича. Въ 1833 году, пят-
надцати лѣтъ отъ роду Тургеневъ поступилъ на сло-
весный факультетъ Московскаго унігоерситета, гдѣ про-
былъ одинъ годъ. Въ 1834 году семья Тургеневыхъ 
переѣхала на жительство въ Петербургъ, и ІІваігы 
Сергѣевичъ поступилъ въ Петербургскій университетъ, 
гдѣ онъ и кончилъ курсъ въ 1837 году. Въ это же 
время началась .и литературная дѣятельность Тур-
генева. 

По окончаніи универсіггетскаго лсурса Тургеневъ, 
съ цѣлыо завершить свое образованіе, поѣхалъ за-
граіптцу и провелъ тамъ три года. Въ Берлипѣ онъ 
поступилъ въ университетъ, гдѣ занимался исторіей 
и классической филологіей. Здѣсь же онъ сблизился 
со Станкевичемъ и Граповскимъ, вокругь которыхъ 
составился дружескій кружокъ ляцъ, предаиныхъ инте-
ресамъ науки и фшюсофід и проншснутыхъ гуманны-
ми идеями. 

Въ 1841 году Тургеневъ вернулся въ Россію. 
Вслѣдствіе ссоры съ матерью, ему пришлось искать 



себѣ средствъ къ жизни. Онъ поступить на службу 
въ канцелярію Министерства внутреннихъ дѣлъ, но 
черезъ два года вышелъ въ отставку. Въ 1843 году 
Тургеневъ издалъ небольшую поэму «Параша» и рядъ 
другихъ мѳлкихъ разсказовъ, который послужили по-, 
водомъ къ сблюкенію Тургенева съ Бѣлинекимъ и 
другими литераторами. 

Періодъ самобытнаго творчества Тургенева начи-
нается съ 1847 года, когда быль напечатать его 
очѳркъ «Хорь и Калинычъ». Вскорѣ послѣ этого онч* 
уѣхалъ за-грашіцу и здѣсь написзлъ цѣлый рядъ очер-
кювъ, составившихъ впослѣдствіи «Записки Охотника». 
Въ 1850 году 'извѣстіѳ о болезни матери заставил^ 
Тургенева пріѣхать въ Россію. 

Со второй половины 50-хъ годовъ Тургеневъ перо-
ходить къ болѣе крупнымъ произведенілмъ. Въ 1855 
году онъ написалъ романъ «Рудипъ», въ 1858-мъ— 
«Дворянское Гнѣздо», въ 1859-мъ—романъ «Накану, 
нѣ», въ 1861-мъ—«Отцы и Дѣти», въ 1867-мъ—«Дымъ», 
въ 1876-мъ—ромапъ «Новь». Кромѣ этихъ романовъ, 
имъ было написано въ эту пору много мелкихъ npoj  

изведеній. 

Еще въ серединѣ оороковыхъ годовъ Тургеневъ 
познакомился съ семьей знамепитой французской пѣ-
вицы Віардо-Гарсія. Въ 1856 году онъ уѣхалъ за-гра-
шщу и съ тѣхъ поръ проживалъ тамъ, обыкновенно) 
съ семьею Віардо, большей частью въ Парижѣ или 
Бадеігь-Баденѣ, но ежегодно онъ пріѣзжалъ въ РОСЙ 

сію. Въ Парижѣ онъ близко сошелся съ лучшими 



французскими писателями того времени: Фдоберомъ, 
Жоржъ Зандъ, Додэ, Золя. 

Послѣдніе (годы своей жизни Тургенева сильно 
страдалъ ртъ лриступовъ подагры. Умеръ Тургеневъ 
22 августа 1883 года въ Буживалѣ, близъ Парижа. 



„ЗАПИСКИ ОХОТНИКА". 

Происхожденіе „Записокъ Охотника . 

«Записки Охотника» основаны на фактахъ, кото-
рые Тургеневу пришлось наблюдать въ дѣтствѣ въ 
родномъ домѣ, а также на семейныхъ воспомннаньяхъ. 
Первый очеркъ «Хорь и Калннычъ» былъ иапечатанъ 
въ 1847 году въ «Современпикѣ». Успѣхъ этого очер-
ка побудилъ Тургенева ICI. дальнѣйшей работѣ въ 
томъ же направленіи. Проживая за-гратщей, большей 
частью въ Парижѣ, Тургеневъ написалъ цѣлый рядъ 
разсказовъ изъ деревенской жизни. Возвратившись на 
родину, Тургеневъ собрадъ ихъ въ одну книгу и 
издалъ ихъ въ Москвѣ въ 1852 году подъ назвапіемъ 
«Записки Охотника». 



Хорь и Калинычъ". 

Содержаніе 

Въ разсказѣ «Хорь и Калинычъ» Тургеневъ раз-
сказываетъ о двухъ пріятеляхъ, крестьянахъ, кото-
рые представляли два противоположныхъ типа. 

Во время охоты Тургеневъ познакомился съ по-
мѣщикомъ Полутыкипымъ, и топ» пригласили его 
къ себѣ переночевать. По дорогѣ они зашли къ Хо-
рю, крестьянину, жившему отдѣльно отъ другихъ му-
жиковъ, на болотѣ, въ лѣсу. Хоря самого не было 
дома, и ихъ встрѣтили его дѣти, взрослые сыновья, 
которые и отвезли Полутыкина съ его гостемъ домой. 
На другой день они опять отправились на охоту (и 
по дорогѣ остановились у избы другого крестьянина, 
Калиныча, котораго Полутыкшгь всегда бралъ съ со-
бой па охоту.—Калинычъ быль человѣкъ добрый и 
веселый. На слѣдующій д.ень, когда Полутыкинъ по 
свонмъ дѣламъ отправился въ городъ, Тургеневъ самъ 
поѣхалъ на охоту и вечеромъ завернули къ Хорю. 
Они толковали о посѣвѣ, объ урожаѣ и крестьянскомъ 
быгЬ. Всісорѣ пришелъ Калинычъ, и авторъ нмѣлъ  
случай наблюдать и сравнить обоихъ.—Хорь и въ 
образѣ жизни и въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ 
былъ человѣкомъ практическими, положительными. Ка-
лпнычъ же, напротивъ, принадлежали къ числу идеа-
листовъ, людей восторженныхъ и мечтательныхъ. 



„Ермолай и Мельничиха". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха» Тургеневъ 
разсісазываетъ исторію жизни жены мельника, у кото-
раго Тургеневъ и его спутникъ по охотѣ, кре-
стьяшшъ Ермолай, остановились на ночлегъ. Жена 
мельника, Арина, была крѣпостной; еще маленькой 
дѣвочкой она была взята въ господскій домъ въ ка--
чествѣ горничной. Барыня очень любила ее и предпо-
читала ее всѣмъ другимъ прислужницамъ. Но Арина 
полюбила лакея, Петра, и обратилась къ своему ба-
рину, Звѣркову, ,съ просьбой позволить ей выйти за-
мужъ за Петра. Но у Звѣрковыхъ не держали замуж-
нихъ горішчныхъ, и баринъ поэтому отказалъ Ари-
нѣ въ ея просьбѣ, велѣлъ ей забыть объ этой затЬ'В 
и даже счелъ ее чрезвычайно неблагодарной по отно-
шепію къ барынѣ, осоторая была къ ней очень ми-
лостива. Къ несчастно и госпожа Звѣркова узиала о 
любви Арипы къ Петру ; возмущеніе Звѣрковой было 
настолько велико, что несчастную дѣвушку сослали, 
въ отдаленную деревню. Ее выкупилъ у ея хозяева!, 
одинъ бѣлевекій мѣщанинъ, который и женился на. 
ней. Арина любила, однако, не своего мужа, a крѣ- 
постного охотника, Ермолая, вмѣотй съ которымъ охо-
тился Тургеневъ. Здоровье Арины, благодаря плохой 
жизни, было совершенно расшатано, счастье ея раз-
бито. 

Въ разсказѣ «Ермолай и Мельничиха» изображе-



на грустная доля ісрѣпостной дѣвушки, жизнь кото-
рой находилась въ полной зависимости отъ произвола 
и каприза иомѣщиковъ. 

„Малиновая вода". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ Тургенева «Малиновая вода» характе-
ризуется крѣпостной человѣкъ, Степушка. 

Происхожденіе Степу гики было неизвѣстно. Никто 
не интересовался Степушкой и не заботился объ его 
существовании. Онъ не былъ ни дворовымъ человѣкомъ, 
ни оброчнымъ и нп барщиннымъ крестьянином ъ. С то-
пу шка не былъ работящимъ человѣкомъ и для своего 
пропитанія додкималъ всякую найденную корку, де-
ревяшку для костра, нршшмалъ иногда участіе въ 
рыбной ловлѣ, а вт. общемъ постоянно сильно нуж-
дался, хотя и заботился всю жизнь только о добывав 
ніи пищи. Жилъ онъ лѣтомъ въ курятникѣ, а зимой 
въ иредбаншікѣ, а въ сильные морозы на сѣновалѣ у 
садовника, Митрофана. Степа былъ забитый, всѣхъ 
боявшійся, человѣкъ ; въ разговоры съ шімъ никто 
не вступала,, но пищи давали ему довольно часто. 
Говорцлъ Стеиа очень плохо', съ болышшъ трудомъ 
подыскивая слова. Встрѣчу съ этимъ-то человѣкомъ 
у ключа «Малиновая вода» ошісываетъ Тургеневъ въ 
разсказѣ того же назвапія. 

Крестьяішнъ Власъ разсказывалъ Тургеневу и сн-



дѣвшему съ нимъ вольноотпущенному, Туману, что 
у него Власа, умеръ сынъ, бывшій пзвозчикомъ въ 
Москвѣ H платившій за отца оброкъ. Узнавъ о смерти 
сына, Власъ ходнлъ въ Москву просить барина сба-
вить оброкъ или пересадить на барщину. Барннъ ото-
слалъ Власа къ приказчику, но къ послѣдпему Власъ 
иттн не хотѣлъ, такъ какъ за нимъ числилась недоим-
ка. Власъ хотѣлъ взять оставшееся послѣ сына добро, 
но хозяинъ его сына удержалъ вещи, за долги по-
койника. Хозяйства у Власа не было никакого, за 
нимъ числилась недоимка, а впереди и ему и его 
женѣ предстояла голодная жизнь. 

Разсказъ Власа чрезвычайно тронулъ Степу, и 
онъ, хоть и не сумѣлъ выразить своей мысли, попы-
тался дать ему совѣтъ. Даже такому жалкому и за^  
битому существу, какъ Степушка, свойственно, какті  
пока'зываетъ Тургеневъ, столь высоконравственное чув-
ство, какъ состраданіе. 

У Ѣ З Д З Ы Й л ѣ к а р ь " . 

Содержаніе. 

Однажды осенью, возвращаясь съ поля, Турге-
невъ простудился и занемогъ. Случилось это, къ 
счастью, въ гостшшцѣ уѣзднаго города. Явивший-
ся къ нему уѣздпый лѣкарь прошісалъ ему обычныя 
средства и собрался было уже уйти, но потомъ раз-
говорился, остался и совершенно неожиданно раз-



сказали слѣдующій интересный случай изъ своей 
жизни. 

Однажды, когда онъ былъ въ гостяхъ у мѣ-
стнаго судьи и игралъ въ преферансъ, его вдругъ 
позвали къ больному. По кучеру и нѣкоторымъ дру-
гими признакамъ лѣкарь опредѣлилъ, что практика 
бѣдная, къ тому же ѣхать надо было далеко и 
по плохими дорогамъ. Однако-жъ, онъ все таки по-
ѣхалъ. Съ трудомъ дотащился онъ въ телѣгѣ до 
маленькаго, крытаго соломой домика, гдѣ его встрѣ-
тила почтенная старушка. Она была очень испу-
гана и просила спасти ея дочь, лежавшую въ го-
рячкѣ. Принявъ необходимый мѣры для облегченія 
больной, лѣкарь невольно загллдѣлся на свою па-
ціентку, которая была молода и красива. На другое 
утро больной не стало лучше, и Ьгѣкарь остался съ 
ней, хотя его ждали другіе паціенты;: и больная и все 
семейство ея, бѣдное, но образованное внушили ему 
къ себѣ большое расположеніе. 

Между тѣмъ распутица сдѣлалась страшная, 
ѣхать стало невозможно. Проходили день за днемъ, 
лѣкарь все больше привязывался къ своей паціент-
кѣ, она также полюбила его. Положеніе ея стано-
вилось все хуже и безнадежнѣе. Лѣкарь совершен-
но потеряли голову и чувствовали себя совершен-
но безсильнымъ предъ болѣзнью. Всѣ ночи онъ про-
водили у постели больной. Однажды ночью больная 
начала допытываться у лѣкаря, умретъ ли она, и, 
когда ей удалось узнать, что положеніе ея безна-
дежно, она словно обрадовалась и призналась ему 



въ своей любви. Всю ночь онъ провелъ съ ней, 
мучаясь самыми разнородными чувствами: онъ поші-
малъ, что больная губить себя, что она не совсѣмъ 
въ памяти, что, не знай она, что скоро умретъ, 
она и не подумала-бы о немъ, что ухватилась она за 
него дотому, что въ 25 лѣтъ тяжело умирать, не 
любивши. Три мучительныхъ дня и ночи провелъ 
онъ послѣ этого съ больной. Передъ смертью она 
подарила ему кольцо, просила беречь его и простить 
ей ел вину передъ іпшъ. 

Лѣкарь былъ очень взволнованъ этими воспоми-
наніями. Съ тѣхъ поръ онъ уже успѣлъ обзавестись 
женой, купеческой дочерыо, за которой взялъ семь 
тысячъ прпданаго, и дѣтьми. Жена его—баба злая, 
да, благо, спить цѣлый день. 

Вьшгравъ потомъ въ преферансъ у своего па-
циента два рубля съ полтішой, лѣкарь ушелъ, до-
вольный своей побѣдой. 

„Мой СОСѢДЪ Радиловъ". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ Тургенева «Мой сосѣдъ Радиловъ» 
изображается помѣщикъ, Радиловъ, съ которымъ Тур-
геневъ случайно познакомился на охотѣ. Радиловъ 
пригласил!. Тургенева пообѣдать у него. Здѣсь Тур-
геневъ познакомился также съ матерью Радилова и 
сестрой его покойной жены, Ольгой. Радиловъ непри-



нужденно разговаривало, съ Тургеневымъ о хозяйствѣ,  
войнѣ н о друтихъ предметахъ, но часто во времяі  
разговора вздыхадъ и і казался какъ будто чѣмъ-то  
утомленнымъ. У Тургенева осталось впечатлѣніе, буд-
то Раднловъ всецѣло поглощенъ одной какой-то мы;-
слью, отъ которой никакъ не можетъ отвлечься. 

Заинтересовала Тургенева и Ольга. Особенно по-
разило его выраженіе ея лица во время разсказа Ра-
дилова о смерти его жены. Лишь впослѣдствіи, узнавті  
о взаимной любви Раднлова и Ольги, Тургеневъ но-
нялъ, что лицо дослѣдней выражало не страдапіе,  
а ревность. Вопросъ объ отношеніяхъ его и Ольги* 
очевидно, сильно мучилъ Раднлова. Такъ, въ огвѣть  
на шутливое замѣчаніе Тургенева о тома,, что нѣтъ  
такого положепія, цзъ котораго нельзя было бы вый-
ти, Радиловъ съ особенпымъ воодушевленіемъ ека-
залъ, что надо рѣшиться быстро и не медлить. II дѣй- 
ствіггельно, Радиловъ рѣшился. Вскорѣ послѣ знаком-
ства съ Тургеневымъ Радиловъ вмѣстѣ съ Ольгой уѣха- 
ли, неизвѣстно куда. Мать Раднлова не получала отъ 
сына ішкакихъ извѣстін. 

„Однодворецъ Овсяниковъ". 

Содеіржаніе и идея. 

Тургеневъ .изобразишь своего сосѣда по владѣ-
ніямъ, однодворца Овсяшікова, въ разсказѣ подъ тѣмъ 
же названіемъ. 



Овсяниковъ быль чрезвычайно умный и наблюда-
тельный человѣкгь. Нѣюоторыми изъ своихъ наблюн 
деній онъ подѣлился съ Тургеневыми Овсяниковъ не 
любилъ стараго времени: онъ хорошо помнилъ еще 
жестокости и несправедливые поступки прежнихъ по-
мѣщиковъ. Такъ, дѣдушка Тургенева незаконно отнялъ 
землю у отца Овсяшпсова. Когда же обиженный хо-
тѣлъ жаловаться, то дѣдушка Тургенева, пользуясь 
своимъ богатствомъ и значеніемъ, пршсазалъ высѣчь 
отца Овсяшівова. Другой помѣщшсъ, Комовъ, застав-
ляли своихъ крѣпостныхъ дѣвушекъ пѣть до полнаго! 
изнеможенія. Самые лучшіе помѣщики, какъ графи 
Орловъ-Чесменскій, проводили дни въ пирахъ, да охо-
тѣ, не занимаясь никакими серіознымъ дѣломъ. 

Неудивительно, что Овсяниковъ быль доволеігь вы-
мираніемъ старыхъ нравовъ; но и молодые помѣщики 
его не удовлетворяли. Такъ, молодой образованный 
дворяшшъ, Королёвъ, предложили помѣщнкамъ его 
округа размежеваться. Сначала предложите это вы-
звало раздоры, но хорошая рѣчь Королёва положила! 
ими конецъ. Когда же начали производить самое раз-
межеваніе, Королёвъ поспорили изъ-за четьфехъ, по-
крытыхъ болотомъ и ему совершенно ненужныхъ деся-
тпнъ земли; изъ-за Королева-то и не окончили разме-
жеванія. Другой помѣщикъ, Любозвоновъ, всецѣло пре-
доставили управленіе хозяйствомъ приказчику, который 
безсовѣстно грабили крестьянъ. 

Положеніе крестьянъ, хоть и улучшалось въ новое 
время, но все же оставались возможными беззакон-
ные по отиошенію къ НИМИ поступки. Такъ, помѣщикъ 



Безпандинъ запахали четыре десятины крестьянской 
земли.—Защитникъ угнетенныхъ крестъянъ изображенъ 
въ лицѣ племянника Овсяникова, Мити, которому дядя 
сочувствуетъ и помогаеть, хотя и журить за неостси 
рожпость. 

Въ разсказѣ «Однодворецъ Овсяниковъ» Тургеневъ 
показали, какъ темпыя стороны помѣщиковъ стараго 
времени, такъ и недостатки молодыхъ помѣщиковъ. 

J I ь Г О В Ъ". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Льговъ» Тургеневъ описываетъ, какъ 
онъ со своимъ постояннымъ спутникомъ по охотѣ, Ер-
молаемъ, отправился въ мѣстпость, лежащую близь се-
ла, Льгова, охотиться за дикими утками. Къ ними при-
соединился вольноотпущенный дворовый человѣкъ, Вла-
димиръ. Послѣдній раньше состоялъ камердинеромъ ; 

. вращаясь, поэтому, постояпно въ барскомъ домѣ, онъ 
усвоилъ кое-какое образование : онъ обучался немного 
музыкѣ, былъ грамотенъ, читали иногда книжки. Но 
полученное Владимиромъ образованіе было очень по-
верхностно, такъ какъ онъ усвоилъ лишь внѣшній 
лоскъ. Владимиръ былъ вполвѣ доволенъ собой и 
свысока смотрѣлъ на окружавшихъ его крестъянъ. ІІо-
лучивъ вольную, Владимиръ нересталъ чѣмъ-либо за-
ниматься р жилъ нодачками сосѣднихъ помѣщиковъ; 
йзрѣдка лишь Владимиръ для развлеченія охотился. 



Для охоты Тургеневу и его спутщікамъ понадо-
билась лодка,, за которой отправилась къ рыбаку, Суч-
ку. Послѣдній не всегда былъ рыбакомъ; въ зависи-
мости отъ желаній господъ, которые у него часто 
мѣнялись, онъ принуждепъ былъ заниматься то од-
нимъ, то другимъ дѣломъ. Оиъ служилъ и поваромъ,-
и доѣзжачимъ, и актеромъ, и сапожному мастерству 
двадцати лѣтъ on. роду обучался, и во многихъ дру-
гихъ должностяхъ перебывалъ. На старости ему по-
ручили содержать друдъ въ порядкѣ и поставлять къ 
господскому столу рыбу. Семейства Сучокъ не имѣлъ,  
такт какъ его покойная хозяйка никому изъ свонхт, 
крѣиостныхъ не позволяла всыпать въ бракъ, на томъ 
основаніи, что сама была незамужней. Этотъ Сучокъ 
далъ" охотшпсамъ лодку и отправился вмѣстѣ съ ннмц 
на прудъ. Но лодка оказалась очень плохой; она 
дала во время охоты пробоину и наполнилась водой., 
Охотники должны былц стоять въ прудѣ, при чемъі  
вода доходила имъ до шеи. Владимиръ чрезвычайна 
струсилъ ; Сучокъ же боялся не столько за свою жнзиь, 
сколько гнѣва Тургенева. Но Ермолай нашелъ бродъ, 
и охотники благополучно достигли суши. 

На примѣрахъ Сучка и Владимира Тургеневъ въ 
разсказѣ «Льговъ» показалъ, какъ крѣпостное право 
коверкало жнзиь крестьянъ. 



„БѢЖИНЪ л у г ъ " . 

Содержаніе. 

Въ разсказѣ «Бѣжинъ лугь» авторъ рисуетъ кар-
тину изъ жизни деревенскихъ ребятишекъ. 

Однажды Тургеневъ, возвращаясь съ охоты, за-
блудился. Между тѣмъ наступила ночь, и онъ, по-
терявъ надежду найти дорогу, пошелъ прямо, чтобы 
только куда-нибудь притги. Вскорѣ онъ замѣтилъ ого-
некъ и отправился туда. Таімъ, на лугу сидѣли кре-
стьянскіе ребятишки, которые стерегли табуігь. Ав-
торъ объясшілъ мальчиками, что заблудился, и при-
легь поди кустомъ. Мальчики, прервавшіе, было, свою 
бесѣду, снова возобновили ее, когда авторъ притворил-
ся спящими. Ихъ бесѣда все время вращалась на 
развыхъ повѣріяхъ, на разсказахъ о домовыхъ, лѣ-
шихъ, русалкахъ, утопленшікахъ, водяныхъ, о сол-
нечномъ затменіи и антихристахъ. 

Среди мальчпковъ особенное внимапіе автора при-
влеки Павлуша, въ лицѣ котораго выражалась сила 
я удаль. Виослѣдствіи Павлуша погибъ, упавъ съ 
лошади. 

Касьянъ съ Красивой-Мечи". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Касьянъ съ Красивой-Мечи» Турге-
невъ разсказываетъ о крестьянинѣ Касьянѣ, носив-
шемъ прозвище Блохи. 



Когда Тургеневъ однажды возвращался съ охоты, 
у его телѣги сломалась ось. Кое-какъ дотащился онъ 
до «Юдиныхъ выселковъ», состаявшихъ изъ шести из-
беповъ, и обратился здѣсь за помощью къ крестья-
нину, Касьяну. Послѣднііі согласился одолжить Тур-
геневу свою телѣжву, на которой оші и поѣхали вмѣ-
стѣ въ лѣсъ, въ купеческую контору, гдѣ Тургеневъ 
и сторговалъ ось. Но затѣмъ Тургеневу захотѣлось 
опять отправиться на охоту ; вмѣстѣ съ нимъ пошелъ 
и Касьянъ. Но Касьянъ не охотился. Онъ считала 
большимъ грѣхомъ убивать птицъ и лѣспыхъ звѣрей. 
Когда Тургеневъ убилъ коростеля, Касьянъ былъ 
очень испуганъ и огорченъ и долго повторялъ потомъ, 
что это—грѣхъ. Онъ ечиталъ позволнтельнымъ уби-
вать только домашнюю тварь, которая, по его сло-
вамъ, Богомъ предназначена служить человѣку пи-
щей, а также рыбъ, такъ какъ у иихъ, молъ, холод-
ная кровь. Касьянъ ловилъ птицъ, соловьевъ, но не 
убивалъ ихъ, а продавалъ. Но онъ любилъ не толь-« 
ко птицъ, а вообще всю природу : такъ, онъ очень1  

жалѣлъ, что купцы вырубили рощу. Кромѣ любви къ 
природѣ, Касьянъ отличался горячей любовью въ лю-
дямъ, воторымъ оігь старался, поскольку могъ, по-
могать. 

Въ разсказѣ «Касьянъ съ Красивой-Мечи» Турге-
невъ изобразилъ тнпъ крестьянина—«Божьяго чело-
вѣка». 



„Б у р м и с т р ъ " . 

Содержаніе и идея. 

Разсказъ Тургенева «Бурмистръ» рисуетъ помѣіцп-
ка, Пѣпочкина. Послѣдній былъ еще молодымъ и до-
вольно образованнымъ человѣкомъ. Большихъ позна-
ній онъ, правда, не пмѣлъ, но внѣшній свѣтскій лоскъ 
усвоилъ вполнѣ. Никогда, даже въ пылу гнѣва, Пѣ-
ночкннъ не измѣнялъ изяществу свонхъ манеръ. Такъ, 
онъ однажды при Тургеневѣ разсердился на своего 
камердинера за то, что тотъ забылъ нагрѣть вино. 
Пѣпочкинъ, не волнуясь и не раздражаясь, прпка-
эалъ наказать провллившагося камердинера. Хозян-
номъ Пѣночкпнъ слылъ образцовьшъ; хозяйство его 
дѣйствителыю шло хорошо, хотя и было почти все-
цѣло возложено на управляющихъ н деревенскихъ бур-
мистровъ. 

Власть бурмистровъ была почт неограниченна. 
Такъ, бурмистръ деревин Шигатловки, Софронъ, рас-
поряжался крестьянами, какъ своими батраками, мстилъ 
имъ за малѣйшую попытку сопротивляться, даже из-
бпвалъ ихъ. Но Софронъ умѣлъ заставлять мужиковъ 
платить подати, а за тѣхъ, кто никакъ не могъ пла-
тить недоимки, самъ платилъ и, поэтому, очень нравил-
ся барину. Жалобы Пѣночкину на Софрона не при-
носили никакой пользы, а только вредъ. Такъ, му-
жикъ Антипъ жаловался, что Софронъ не въ очередь 
отдалъ въ солдаты двухъ сыновей его, что хочетъ 
третьяго отдать, увелъ корову Антипа да избилъ его 



жену. Хотя жалоба Антипа была справедлива, ІІѢноч- 
кшіъ оставить ее безъ послѣдствій и Софронъ по-
лучилъ возможность безнаказанно продолжать свой без-
законный образъ дѣйствій. 

Въ разсказѣ «Бурмлстръ» Тургеневъ изобразилъ 
пронзволъ деревенскихъ заправилъ. 

К о н т о р а " . 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ Тургенева «Контора» описывается спо-
собъ веденія хозяйства у помѣщицы, Лосняковой. 

Для управленіями дѣламн Лоснлкова устроила кон-
тору, въ которой состояло шесть человѣкъ. Работьг 
у вонторщивовъ почти не было, но жалованье они 
получали сравнительно съ другими служащими боль-
шое. Въ дѣйствительноаш, не было никакой необхо-
димости содержать контору, и послѣдняя представляла! 
исключительно прихоть госпожи Лосняковой. Прихоть 
эта, однако, приносила ей немалый ущербъ, ибо глав-
ный конторщикъ, Николай Еремѣичъ, пользовался боль-
шим!. вліяніемъ, которое употреблялъ нерѣдко во зло 
иптересамъ Лосняковой. Такъ, онъ, полѵчивъ взятку, 
про далъ хлѣбъ ниже его стоимости. Пользуясь своимъ 
вліяліемъ, Николай Еремѣичъ сильно вредилъ нелю-
бимымъ имъ людямъ. Фельдшеръ Павелъ полюбилъ 
дворовую дѣвушку Татьяну. Николай Еремѣичъ былъ 
въ плохихъ отношеніяхъ съ Павломъ и, не имѣя воз-



можности мстить ему лично, такъ какъ Павелъ былъ 
нуженъ Лосняковой, рѣшилъ досадить ему, возстанов-
ляя Лоснякову противъ Татьяны. Происки Николая 
Еремѣича увѣнчались успѣхомъ : Татьяна была сослана 
въ отдаленную деревню. 

Такими образомъ, какъ показано въ разсказѣ 
«Контора», управляющіе хозяйствомъ неумѣлыхъ гос-
поди, обладая большой властью, сильно вредили и 
помѣщикамъ, и крестьянами. 

„Б и р ю к ъ и . 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Бирюки» Тургеневъ описали лѣс-
шіка, Ѳому, ноеившаго прозвище Бирюка (въ Орлов-
ской губерніи бирюками называютъ одинокихъ людей). 

Тургенева застигъ однажды въ лѣсу дождь ; встрѣ-
тившійся ему лѣсіщкгь, Бирюки, провели его въ свою 
избу переждать ненастье. Черезъ нѣкоторое время 
Бирюки опять собрался въ лѣсъ, такъ какъ услы-
шали, .что вдали рубятъ дерево. Гроза начала про-
ходить, и Тургеиевъ пошелъ вмѣстѣ съ Ѳомой, кото-
рый обѣщалъ проводить его потоми до большой до-
роги. Ловкій и сильный Бирюки поймали вора и по-
тащили его къ себѣ въ избу; вмѣстѣ съ Ѳомой вер-
нулся и Тургеневъ, которому увеличившійся дождь 
помѣшалъ отправиться домой. Пойманный мужики на-
чали просить Бирюка отпустить его ; они объясняли, 



что только голодъ, разоренье заставили его пойти во-
ровать. обѣщалъ заплатить за дерево, умолялъ ие 
выдавать его барину, просилъ не отнимать у него ло-
шади—его едииственнаго достоянія; ничто не помо-
гало : горе мужика не трогало лѣсника. 

Бирюкъ самъ не бы.ть счастливь : онъ былъ очень 
бѣдеігь, жена покинула его, оставивъ на его рукахъ 
двухъ малолѣтшіхъ дѣтей; жизнь его, вообще, сло-
жилась неудачно. Бирюкъ былъ человѣкъ хорошій, 
но несчастья ожесточили его: онъ пересталъ вѣрить 
чужому страданію, а мужнковъ считалъ сплошь ворами. 
Поэтому и теперь Ѳома не обратилъ вниманія на моль-
бы вора. Но вотъ несчастный мужикъ, дошедшій до 
полнаго отчаянія, не надѣясь болѣе на спасеніе, на-
чалъ ругать Бирюка, называлъ его звѣремъ, душе-
губцемъ и т. п. Въ этомъ взрывѣ гяѣва слышалось 
такое неподдѣльное горе, что даже Бирюка, почун-
ствовалъ состраданіе ; неожиданно, какч, для самого 
вора, такъ и для Тургенева, лѣсникъ развязали, му-
жика, вернулъ ему его лошадь и телѣжку и велѣлъ 
убраться доскорѣй. Тургеневъ выразилъ, было, свое 
восхшценіѳ постушсомъ Бирюка, но послѣдній остано-
вилъ его и просилъ лишь никому не рассказывать 
объ освобождены вора. 

Въ разсказѣ «Бирюкъ» Тургеневъ изобразить типъ 
русскаго мужика, который, несмотря на впѣпшюю су-
ровость, способенъ къ глубокому состраданію и спокой-
ному, величественному выраженію его. 



Два помѣіцика". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Два помѣщнка» Тургеневъ описыва-
етъ двухъ сосѣднихъ съ нимъ помѣщивовъ, Вячесла-
ва Пларіоновича Хвалынскаго и Мардарія Аполлопы-
ча Стегунова. 

Хвалынскій въ молодости служялъ въ кавалеріи. 
Выйдя въ отставку, онъ поселился въ своемъ имѣніи. 
Вячеславу Иларіоновичу предлагали мѣсто предводите-
ля дворянства, но онъ изъ скупости отказался, моти-
вируя свой отказъ желаніемъ уединиться. Но на самомъ 
дѣлѣ Хвалынскій любилъ общество, любилъ повеселить-
ся, поиграть въ карты, преимущественно съ людьми 
низшаго звапія, которые относились къ нем_у съ боль-
ШИАГЪ почтеніемъ и предоставляли ему распекать ихъ. 
Съ небогатыми людьми Хвалынскій обходился невѣж-
ливо, зато передъ зпатнымн Хвалынскій заискивалъ, 
хотя в самъ имѣлъ чинъ генералъ-маіора. Вячеславъ 
Пларіоновичъ постоянно хлоноталъ по хозяйству, но 
оно шло у него неважно, такъ каісъ самъ Хвалын-
скій въ хозяйствѣ мало смыслилъ, а управляющего 
нанялъ плохого. 

Другой помѣщикъ, Стегуновъ, хозяйствомъ со-
всѣмъ почт не занимался ; разъ только купилъ онъ 
молотильную машину, но сейчасъ же и заперъ ее въ 
сарай и никогда не употреблялъ. Стегуновъ обиралъ 
собсгвенныхъ крестъянъ ; такъ, онъ отнялъ у кужгасовъ 
старые кононлянники и искренно полагалъ, что, какъ 



баринъ, имѣлъ право это сдѣлать. Стегуновъ пользо-
вался всякими случаемъ, чтобы отнять что-либо у 
подвластныхъ ему людей. Такъ, когда по его саду 
пробѣжали куры его кучера, Ермила, Стегуновъ присво-
или себѣ кури. Крѣпостныхъ своихъ Стегуновъ на-
казывали за малѣйшую провинность. 

Въ разсказѣ «Два помѣщика» Тургеневъ показали 
пустоту и безсердечность помѣщьлчей жизни. 

„Л е б е д я н ь " . 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Лебедянь» Тургеневъ описываетъ 
свою поѣздку въ Лебедцнь для покупки лошади па 
тамошней ярмаркѣ. Подходящую для покупки лошадь 
Тургеневъ прежде всего начали искать у барышника, 
Ситішкова. Осмотрѣвъ большое количество лошадей,-
Тургеневъ выбрали одпу изъ нихъ; но, когда онъ 
начали уславливаться съ хозяиномъ въ цѣнѣ, при-
шелъ новый покупатель—богатый молодой кутила,-
князь П. Ситниковъ начали показывать лошадей по-
четному покупателю, а Тургеневъ ушелъ, не дождав-
шись конца ихъ сдѣлки. 

Затѣмъ Тургеневъ заше.ть къ тамбовскому помѣ-
щику, Чернобаю, также продававшему лошадей. Чорно-
бай держали себя сь большой важностью, старался 
показать себя простыми, откровешіымъ человѣкомъ, во 
всемъ придерживающимся правили старины. Такими 



лутемъ Чернобаю удавалось внушать къ себѣ довѣ-
ріе и уваженіе. Тургеневу тамбовскій помѣіцикъ чрез-
вычайно понравился. Изъ почтенія къ старику Тур-
геневъ, выбравъ лошадь, мало торговался и сейчасъ 
же далъ задатокъ, а получивъ лошадь, отдалъ и всѣ 
остальныя деньга. Но на слѣдующій же послѣ покупки 
день Тургеневъ убѣдился, что Чернобай обманулъ его : 
лошадь оказалась запаленной и хромой. Надѣясь еще 
на честность Чернобая, Тургеневъ отправился въ нему 
съ просьбой взять назадъ лошадь, но получилъ кате-
горическій отказъ. Тургеневъ понялъ, что не можегь 
исправить своей ошибки и оказался вынужденными 
примириться съ ней. 

Татьяна Борисовна и ея племянникъ". 

Содержаніе. 

Разсказъ Тургенева «Татьяна Борисовна и ея пле-
мяншівь» характеризуѳгь лицъ, имена которыхъ ука-
заны въ заглавіи. 

Помѣщица Татьяна Борисовна была вдовой лѣгъ 
пятидесяти. Татьяна Борнсовна не была хорошей хозяй-
кой, не получила хорошаго образовапія, но честная, 
откровенная натура ея и доброта привлекали къ ней 
симпатіи всѣхъ, знавшихъ ее. Крестьяне, и при томъ, 
не только ея црѣпостные, но и сосѣдскіе, чрезвычайно 
почитали и любили Татьяну Борисовну ; сосѣдніе по-



мѣщики пріѣзжали къ ней за оовѣтомъ и утѣшеніемъ ; 
авторитетомъ она пользовалась очень болынимъ. 

У Татьяны Борисовны жилъ ея племянники», Ан-
дрюша, мальчики, лѣтъ двадцати. Андрюша былъ прі-
ятный, смирный и услужливый мальчики.. Татьянѣ Бо-
риоовнѣ не нравилось его подобострастіе, но особеп-
ныхъ огорченій Андрюша ей не доставлялъ. Съ самаго 
дѣтства Андрей пристрастился къ риеованію. Объ этой 
наклонности мальчика узналъ случайно заѣхавшій къ 
Татьянѣ Борисовнѣ коллежскій совѣтігак.ъ Беневолен-
скій, очень любившій искусство, хотя и мало смыс-
лившій въ немъ; Беневоленскій захотѣлъ сдѣлать Ан-
дрея художникомъ и убѣдилъ Татьяну Борисовну от-
пустить ея племянника съ нимъ въ Петербургъ. 

Но таланта у Андрея не оказалось ; онъ научился 
кое-какъ рисовать портреты, но зато ничему другому, 
не обучился. Андрей нріобрѣлъ въ столлцѣ чрезвы-
чайную самоувѣренность и привычку къ бахвальству. 
Послѣ смерти Беневоленскаго, Андрюша нріѣхалъ въ 
теткину деревню, гдѣ, ничего не дѣлая и лишь тоскуя 
о своемъ зысокомъ призвании художника, поселился 
тамъ безвыѣздно, хотя и собирался постоянно въ Пе-
тербургъ. Татьяна Борисовпа теперь, какъ это rat 
странно показалось Тургеневу, очень полюбила пле-
мянника. 



„С м ѳ р т ь" 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Смерть» Тургеневъ описываете нѣ-
сколько случаевъ, наглядно показывающихъ, какъ уми-
раете русскій человѣкъ. 

Случайно свлившееся дерево сильно пришибло му-
жика, Максима. Въ ожиданіи смерти Максимъ не вы-
казьшалъ никакого страха: онъ прежде всего попро-
силъ послать за свящеішикомъ ; затѣмъ выразилъ 
мысль, что смерть послана ему въ наказание за то, 
что онъ въ воскресный день не распустилъ рабочихъ ; 
потомъ попросилъ отдать деньги женѣ его и обратился 
ко всѣмъ, стоявшимъ около него, съ просьбой простить 
его прегрѣшенія; вспомнилъ даже о купленной накану-
нѣ лошади... и умеръ. 

Другой мужпкъ обгорѣлъ въ овннѣ; его удалось, 
вынести изъ овідаа, но онъ былъ весь въ ранахъ д 
медленно уииралъ. Мужикъ позаботился лишь, чтобы 
причастили его, а потомъ лежалъ, изрѣдка прося квасу. 
Да и оісружающіе не особенно стѣснялись : стучали, 
говорили, занимались хозяйствомъ. А больной спокой-
но ждалъ смерти. 

Разсказываетъ Тургеневъ та клее о смерти мель-: 
шіка, Васнлія. Мельникъ, подымая тяжесть, надор-
вался и заболѣлъ грыжей. Болѣзнь свою Василій за-
пусти.ть и только въ самой крайности обратился за 
совѣтомъ къ фельдшеру, Кагаітону. Послѣдній сказалъ 
Василію, что онъ можете надѣ.чться выздоровѣть, если 



останется въ больничкѣ фельдшера; если же поѣдетъ  
домой—обязательно умретъ. Васллій возразилъ, чтц 
умирать надо у себя, а не у чужихъ и, несмотря 
на уговоры Капитона, поѣхалъ, умѣло и осторожно 
правя лошадью и спокойно раскланиваясь со знако-
мыми, домой, гдѣ вскорѣ и умеръ. 

Тургеневъ оішсываетъ также своего пріятеля, Аве-
шіра Сорокоумова, ушіравшаго отъ чахотки. Авеігаръ  
училъ дѣтей помѣщика Крупяникова. Когда Тургеневъ 
навѣстилъ его, уже больного, онъ, зная о своей близкой 
смерти, совсѣмъ не говорилъ о ней и интересовался 
успѣхами науки, да впечатлѣніями, рынесенными Турге-
невымъ изъ поѣздки заграницу. Авениръ отклонилъ 
помощь, предложенную Тургеневымъ, такъ какъ со-
знавалъ безполезность ея и не хотѣлъ тѣшить себя 
иллюзіями. 

Въ заключеніе Тургеневъ разсказываегъ о помѣіци- 
цѣ, которая приготовила рубль, чтобы заплатить свя-
щеннику за свою собственную отходную. 

Въ разсказѣ «Смерть» Тургеневъ показалъ, какъ 
спокойно и хладнокровно умнраютъ русскіе люди. 

П ѣ Б Ц Ы \ 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Пѣвцы» Тургеневъ огаісываетъ состя-
заніе двухъ крестьянскихъ дѣвцовъ, Яшки-Турка и 
рядчика цзъ Жиздры. 



Яшка получили лрозвшце Турка, такъ какъ про-
исходили отъ плѣішоіі турчанки. Онъ служили на 
бумажной фабрикѣ въ должности черпальщика- Си 
виду они казался человѣкомъ удалыми, но нездоро-
выми. Вся внѣшность его выражала впечатлительность 
и страстность. Рядчики же казался человѣкомъ бой-
кими и безпечнымъ. Оба они славились своими пѣ-
ніемъ. Сошедшись въ кабачкѣ, они, подстрекаемые по-
сѣтителями, устроили состязаніе. Руководили состяза-
ніемъ Перевлѣоовъ, по прозвищу Дикій-Баринъ. Никто 
не знали, откуда онъ появился, оть кого опъ про-» 
исходили ; ішчѣмъ Дикій-Баринъ не занимался, а были 
все же всегда при деньгахъ, хоть и небольшими. Въ 
Дикомъ-Баринѣ чувствовалась огромная духовная сила, 
которой невольно всѣ покорялись, хотя онъ сами не 
требовалъ послушанія. Дикій-Баринъ чрезвычайно лю-
били лѣніе и очень серіозно, поэтому, отнесся къ 
состязанію Яшки и рядчика. 

Первыми, по жребію, запѣлъ рядчикъ. Сначала 
онъ пѣлъ посредственно, но, когда слушатели приня-
ли участіе въ качествѣ хора, рядчикъ оживился и 
запѣлъ хорошо; пѣніе его понравилось всѣмъ слу-
шателями, которые громко выражали ему свое одобре-
ніе.—Но вотъ запѣлъ Яшка. Натура художественная 
и страстная, Яшка не только, какъ рядчикъ, увлеки 
слушателей, но и сами увлекся своими пѣніемъ и 
дошелъ до нстинна.го вдохновепія. Всѣ были очарова-
ны ; когда Яша кончили, никто сперва не произносили 
отъ восхіпценія ни звука. Яша побѣдилъ. 

Въ разсказѣ «Пѣвцы» Тургеневъ чрезвычайно ху-



дожественно изобразнлъ впечатлѣніе, производимое на 
слушателей талантливьтъ пѣвцомъ, н показали,, что 
и простому народу доступны высокія эстетнческія  
наслажденія. 

„Петръ Петровичъ Каратаевъ 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Петръ Петровичъ Каратаевъ» Тур-
геневъ изображаетъ помѣщика, съ которымъ онъ по-
знакомился въ почтовомъ домѣ. 

Каратаевъ былъ мелкопомѣстный дворяшшъ. Хо-
зяйство свое онъ велъ плохо, занимался, главнымъ 
Ьбназомъ, охотой, разводилъ отдичныхъ собакъ и 
лошадей, жиль, вообще, широко и, наконецъ, разо-
рился. Деревня его должна была быть продана съ 
торговъ, д оставаться въ ней Каратаевъ болѣе не 
могъ; поэтому онъ поѣхалъ въ Москву, чтобъ по-
ступить тамъ на какую-нибудь службу. По дорогѣ, 
ожидая въ почтовомъ домѣ лошадей, Каратаевъ по-
знакомился .съ Тургеневымъ и разсказалъ ему псто-
рію своей, трагически окончившейся любви къ крѣ-
постиой дѣвушкѣ, Матрепѣ. 

Каратаевъ, по просьбѣ Матрены, рѣшилъ выку-
пить ее у ея барыни, старой и богатой помѣщіщы. 
Но послѣдней вздумалось женить Каратаева на своей 
комианьонкѣ; поэтому она отказалась продать ему 
Матрену и сослала ее въ одну изъ свонхъ степныхъ 



деревень. Тогда Каратаевъ, съ согласія Матрены, 
увезъ ее. Но старая барыня провѣдала, что Матрена 
находится у Каратаева и подала на него въ судъ 
жалобу. Каратаевъ сталъ прятать Матрену отъ по-
лиціи. Но Матрена не хотѣла допустить, чтобы Ка-
ратаевъ дострадалъ изъ-за нея, и пошла къ барынѣ  
съ повинной. IIa вопросъ Тургенева о судьбѣ Ма-
трены Каратаевъ только рукой махнулъ. 

Черезъ годъ послѣ этой встрѣчн Тургеневъ еще 
разъ въ Москвѣ въ кофейнѣ встрѣтился съ Каратае-
вымъ. Послѣдній началъ пьянствовать, жилъ, види-
мо, на чужой счетъ н, вообще, сильно опустился. 

Разсказъ Тургенева «Петръ Петровичи Каратаевъ» 
показываете, какъ, благодаря самодурству помѣщнковъ  
эпохи крѣпостного права, разбивалась молодая жизнь 
людей, которымъ такъ мало нужно было для счастья. 

С в и д а н і е " . 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ Тургенева «Свиданіе» описывается 
встрѣча въ березовой рощѣ камердинера Виктора Але-
ксандровича н крестьянской дѣвушки Акулшіы. 

Красивая, молодая Авулина искренно и горячо 
полюбила Виктора, прішлекавшаго ее своею полуобра-
зованностыо и внѣшнимъ лоскомъ. Викторъ лее, быв-
шій о себѣ чрезвычайно высокаго мнѣнія. относился 



къ Акулинѣ пренебрежительно и, не чувствуя къ ней 
истинной любви, притшалъ ея любовь, какъ должное. 

Описапное Тургеневымъ свиданіе Виктора и Аку-
лины было прощалыіьмъ : камердинеръ долженъ былъ 
на слѣдующій день уѣхать со своимъ барнпомъ въ 
Петербургь. Викторъ опоздалъ на свиданіе, заставивъ 
Акулину долго прождать ; явившись, Викторъ тот-
часъ пачалъ ломаться. Особенно равиодушнымъ голо-
сомъ сообщить онъ Акулинѣ, что уѣзжаетъ въ Пе-
тербѵргъ; оігь не пытался даже утѣшить огорченную 
Акулину, небрежно посовѣтовалъ ей слушаться отца, 
а потомъ съ самодовольствомъ сталъ разсматрнвать 
вынутый цмъ лорнетъ. Авулипа же смотрѣла на Викто-
ра все время съ почтеніеігь и любовью и, въ то же 
время, со страхомъ. Она и любила его л боялась. 
Акуллна была очень огорчена его отношешемъ къ 
ней, но не смѣла ему высказать этого. Но когда 
Викторъ, посидѣвъ очень не долго, рѣшллъ уйти 
и не сказалъ даже на прощанье ни одного ласко-
ваго слова Акулшіѣ, послѣдняя не могла болѣе сдер-
жать своего горя и зарыдала. Викторъ поглядѣлъ нез 
много на плачущую Авулину, пожаль плечами и спо-
койно ушелъ. 

Разсказъ Тургенева «Свиданіе» изображаетъ кон-
трастъ между чистой, искренней крестьянской нату-
рой и испорченностью дворовыхъ людей. 



36 Г. Корнкъ. 

„Гамлетъ Щнгровскаго уѣзда" . 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Гамлетъ Щнгровскаго уѣзда» Тур-
геневъ описываетъ своего случайнаго сосѣда по но-
члегу, Василья Васильевича. Тургеневъ былъ прн-
глашенъ одними богатымъ помѣщикомъ въ гости и 
остался у него ночевать. Тургеневу отвели комнату 
вмѣстѣ съ другимъ гостемъ, Васильемъ Василъеви-
чемъ. Послѣдній разсказалъ Тургеневу исторію сво-
ей жизни. 

Родители Васплія Васильевича были люди не-
богатые. Отца своего разсказчшсъ не помнили; воспн-
таніемъ его занималась его мать, которая наняла ему 
гувернера и сама также обучала его. Шестнадцати 
лѣтъ Василій Васильевичи былъ опредѣлепъ мате-
рью въ универсіггегь. Здѣсь оиъ вскорѣ попали въ 
студенческій кружокъ, въ чемъ проявился его глав-
ный, по его собственному мнѣнію, недостатокъ : от-
еутствіе оригинальности ; онъ въ кружокъ попалъ 
только потому, что всѣ въ кружкѣ занимались. Оісои- 
чивъ упиверситетъ, разказчикъ поѣхалъ за-граішцу,  
гдѣ провели три года. Въ Берлипѣ онъ чуть-было 
не женился на дочери одного пѣмецкаго профессора, 
но избѣгъ этой женитьбы, уѣхавъ нзъ Берлина. 

Вернулся Василій Васильевичи въ Россію, не 
узнавъ Европы : не сумѣлъ онъ изучить ея быта. ІІрі- 
ѣхавъ въ Москву, начали онъ разлагольствовать на 
различныя темы и нашелъ много поклонниковъ ; но 



потомъ ему стыдно стало заниматься разговорами и 
ничего не дѣлать. Онъ иоѣхалъ в'ь свою деревню. 
Вскорѣ онъ женился на дочери сосѣдней помѣщицы,  
СосЬьѣ. Черезъ три года жена его умерла отъ родовъ. 
Поступилъ Васнлій Васильевичъ на службу, но вско-
рѣ вышелъ въ отставку. Замѣтилъ онъ между тѣиъ,  
что къ пему, какъ къ человѣку, ничего не дѣлаю- 
щему и успѣвшему уже обѣднѣть, начшзаютъ от-
носиться пренебрежительно. Тогда Василій Василье-
вичъ, какъ онъ самъ выражается, «смирился», ста-
раясь самъ себя возможно болѣе унижать, потому 
что потерялъ къ самому себѣ ѵваженіе, считая себя 
лишнимъ, никому пе нужнымъ, не орнпшальнымъ, 
заадавлепнымъ судьбой человѣкомъ. 

Въ сосѣдней комнатѣ, между тѣмъ, начали вы-
ражать недовольство, что имъ мѣшаютъ спать, и Ва-
силий Васильевичъ замолчалъ, прося Тургенева не 
разузнавать его пмеіш, а называть его хотя-бы Гам-
летомъ ІДигровскаго уѣзда. 

Василій Васпльевичъ представляетъ собой тиігь  
«лішшяго человѣка» сороковыхъ годовъ, рефлектирую-
щаго, раздвоеннаго, не удовлетворяющагося пустьшъ 
краснобаііствомъ, но не умѣющаго все-же взяться за 
дѣло. 



Чортопхановъ и Нѳдоп&скянъ". 

Содержаніе и идея. 

Въ разсказѣ «Чертопхановъ и Недошоскинъ» Тур-
геневъ изображаете помѣщика, Пантелея Еремѣича 
Чертопхапова, съ ісоторымъ Тургеневъ случайно по-
знакомился па охотѣ. 

Старинный домъ Чертопхановыхъ когда-то вла-
дѣлъ большими богатствами ; но дѣдъ Пантелея, Ере-
мѣй, поразорилъ имѣніе, а отецъ героя разсказа на-
столько усердно занимался реформированіемъ хозяй-
ства, что сыну оставилъ уже только одну деревень-
ку, да четырнадцать десятиігь неудобной земли. Папте-
лей Еремѣичъ, служившій до смерти отца въ арміи, 
считалъ себя богатымъ наслѣдникомъ ; поэтому разо-
чарованіе его, при видѣ настоящаго положенія дѣлъ, 
было очень велико. Чертопхановъ ожесточился, сер-
дился за всякій пустякъ и, какъ человѣкъ горячій 
и смѣлый, готовъ былъ тотчасъ на ножахъ рѣзаться. 

У Чертопханова проживалъ Тихонъ Иванычъ Не-
дошоскинъ. Послѣдній, человѣкъ бѣдный, гіровелъ 
жизпь свою въ качествѣ приживальщика у различ-
ныхъ господъ, пока какой-то откупщшсъ не завѣщалъ 
ему маленькую деревню, Безселендѣевку. Но собрав-
шиеся для вскрытія завѣщанія умершаго откупщика 
родственники дослѣдняго начали смѣяться надъ Не-
дошоскцпымъ. За обижаемаіх) заступился Чертопха-
новъ, заставилъ всѣхъ прекратить насмѣшки и увелъ 
Недогаоскина къ себѣ. Съ тѣхъ поръ Тихонъ Иванычъ 



поселился у Чертопханова, относясь къ нему съ 
большими, почтеиіемъ и искренней привязанностью. 

Навѣстивъ Паптелея Еремѣнча, Тургеневъ уви-
дѣлъ также и его возлюбленную, цыганку Машу, 
веселую д энергичную дѣвушку. Тургеневъ въ го-
стлхъ у Чертопханова провелъ время очень весело 
и вернулся домой поздно вечеромъ. 

Чертопхаповъ изображенъ въ разсказѣ Тургенева 
озлоблеинымъ, но честнымъ и великодушнымъ чело-
вѣкомъ. 

Конецъ Чертопханова". 

Содержаніе 

Разсказъ Тургенева «Конецъ Чертопханова» со-
держнтъ ошісаніе несчастій, постигшихъ помѣщика., 
Пантелея Еремѣича Чертопханова, и смерти послѣд-
няго. 

У Чертопханова жила цыганка Маша, которую онъ 
сильно любилъ. Но привыкшая къ бродячей жизни 
Маша стосковалась у Чертопханова и ушла отъ пего, 
несмотря на всѣ попытки Пантелея Еремѣича то ла-
ской, то угрозой удержать ее. Былъ у Чертопханова 
вѣрный друга,, Тихоігь Недошоскипъ, къ которому 
Чертопхановъ былъ очень прішязанъ. Но Тлхонъ умеръ 
отъ удара. Дѣла Чертопханова также были очень 
плохи, но одно у него оставалось утѣшеніе : замѣ-
чательный конь, Малекъ-Адель. Конь былъ необыкно-



венный; юі у кого въ губернід не было такого коня. 
Одшгь богатый князь, страстный охотникъ, хотѣлъ 
все свое достояніе отдать Чертопханову за этого коня, 
но Чертопхановъ не согласился. Коня этого доставили 
ему еврей, Лейба, котораго Чертопхановъ спаси отъ 
самосуда крестьянъ, думавшихъ, что Лейба виноватъ 
въ падѳжѣ скота. И вотъ этого то дивнаго коня у 
Чертопханова украли. Пантелей Еремѣнчъ, воспользо-
вавшись случайно полученными отъ какой-то умершей 
тетки двумя тысячами рублей, немедленно поѣхалъ 
искать Малекъ-Аделя. Черезъ годъ только возвра-
тился Чертопхановъ съ лошадью, которая, какъ ему 
показалось, была его Малекъ-Адель. Но вскорѣ oui. 
убѣдился въ своей ошибкѣ. Овгь убилъ тогда не-
счастную лошадь и запили. Черезъ нѣсколысо не-
дѣль Чертопхановъ умеръ. За гробомъ его шли толь-
ко его казачокъ, Перфишка, да еврей Лейба, слу-
чайно узиавшій о смерти Пантелея Еремѣича,. Чер-
топхановъ умеръ, какъ и жили, несчастными и оди-
нокими человѣкоиъ. 

„ Ж а в ы я м о щ и " . 

Содержаніе. 

Въ разсказѣ «Живыя Мощи» Тургеневъ описы-
ваетъ несчастную судьбу крестьянской дѣвушки, Лу-



керыі, которая п въ несчастьи сохранила и даже 
развила свой возвышенный духъ. 

Лукерья въ молодости была умной, красивой и 
очень веселой дѣвушкой. Но однажды она упала съ 
крыльца и съ тѣхъ поръ начала бэлѣть ; вскорѣ она 
оовсѣмт, лишилась ногь: не могла ни ходить, ни сто-
ять, а только лежать. Женихъ Лукерьи, женился на 
другой дѣвушкѣ, а хозяева отослали ее въ хуторокъ, 
Алексѣевку, къ родственюікамъ. Здѣсь-то и нашелъ 
Лукерью Тургеневъ, случайно зашедшій въ Алексѣев-
ку во время охоты. 

Лукерья удивительно спокойно относилась къ сво-
ему несчастію. Она не добивалась выражеиія состра-
данія, просила не заботиться о ней, говорила, что 
ея положепіе ne очень плохо, что у нея бываютъ 
развлеченія, вродѣ случайно забѣжавшаго зайца. Не-
смотря на свои страданія, Лукерья была способна 
думать о бѣдствіяхъ другихъ : такъ, она просила 
Тургенева убѣдить свою мать, чтобы она сбавила 
оброкъ Алексѣевскимъ крестьяпамъ. Лукерья легко 
переиоснла физпческіл страданія благодаря морально-
му утѣшснію, которое она находила въ религіи. Опа 
вѣрила, что болѣзнь—ея крестъ, возложенный па нее 
Богомъ. Опа вѣрнла, что на томъ свѣтѣ она опять 
будегь здоровой; ей это даже снилось однажды. Въ 
другой разъ ей снилось, что она своими страданія-
ни искупаетъ грѣхи не только свои, но и родите-
телей. Явилась ей однажды во снѣ смерть въ видѣ 
женщины, и предсказала, что она умретъ послѣ Пет-
ровокъ. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ посѣщенія 



Лукерьи Тургеневъ узналъ, что она умерла, дѣй- 
ствительно, послѣ ІІетровокъ, и что она передъ смер-
тью слышала какой-то колокольный звонъ «сверху». 

Идея и характеристика. 

Лукерья, прозвапная крестьянами «Жнвыя мощи», 
представляете самый поэтическій изъ всѣхъ обра-
зовъ «Загаюокъ охотника». Тургеневъ показалъ въ 
немъ, до какой духовной красоты можете подняться 
простой русскій человѣкъ. 

Лукерья—олицетвороніе народнаго идеала. Она 
не знаете себялюбія, зависти, ревности, злобы. Она 
любите природу, любите пѣніе, любите людей, полна 
самоотверженности, терпѣнія, смиренія и вѣры. 

Зяаченіе „Записокъ Охотника". 

а) Литературное : «Записками Охотника» Турге-
невъ положнлъ прочное начало созданію народнической 
литературы. Вт. художсственномъ отношеніп «Записки 
Охотника» замѣчательны оригинальностью формы, свое-
образными пріемамн творчества, выразительностью 
языка. 

в) Общественно-историческое значеніе : Велико 
значеніе «Заішеокъ Охотника» и въ исторіи русской 
общественной жизни. Въ этихъ разсказахъ ярко изо-
бражены темньш стороны крѣиостного быта, право-



вое и экономическое порабощеніе крестьянъ ; съ дру-
гой стороны, они ознакомили русское общество съ 
душевной жизнью и дарованьями крестьянъ, возбу-
дили въ немъ гуманный чувства и порывы и, та-
кими образомъ, сыграли значительную роль въ дѣлѣ 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 





МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ, 
не вошедшіе въ „Записки Охотника". 

M у м у " . 

Содержаніе. 

Въ раазсказѣ «Муму» представленъ трогатель-
ный эішзодъ изъ жизни глухонѣмого, Герасима, у кото-
раго самыя завѣтныя, глубокія чувства попираются 
пустыми капризами барыни. 

Герасимъ полюбили дворовую дѣвушку Татья-
ну, но барынѣ неожиданно пришла въ голову мысль 
женить на ней пьяницу Кашггона. Дворецісій Гаври-
ла, исполнитель всѣхъ приказаний барыни, опасаясь 
мести Герасима, рѣшилъ прибѣгнуть къ хитрости. 
Зная, съ какими отвращеніемъ Герасимъ относится 
къ пьяными, онъ научили безотвѣтную Татьяну при-
твориться нетрезвой. Образъ пьяной Татьяны произвели 
на Герасима такое удручающее впечатлѣніе, что онъ 



самъ огголкнулъ еѳ къ Кагаггону. Но, когда ее съ 
мужемъ сослали въ дальнюю деревню, ОІІЪ, изъ со-
страданія къ ней, великодушно просгилъ ее и даже 
подарилъ ей красный бумажный платокъ. 

Вскорѣ ему пришлось перенести еще большее 
нравственное потрясеніе. Случайно Герасимъ наткнул, 
ся на маленькую собаченку, которая безпомоіцно ба-
рахталась въ водѣ. Онъ спасъ ее, пріютилъ у себя 
и ухаживалъ за ней, какъ за ребенкомъ. Собака,-
которую онъ назвалъ «Муму», также сильно привя-
залась къ Герасиму. Но она имѣла несчастье не поп-
равиться барынѣ, и дворецкій, чтобъ угодить ей,-
приказалъ умертвить Муму. Герасимъ, видя, что не 
въ состояніи спасти свою горячо любимую собаку, 
объявилъ, что самъ убьетъ ее. И дѣйствительноу  
закрывъ глаза, онъ утогаілъ ее; но послѣ этого онъ 
не могъ болѣе оставаться здѣсь, среди злыхъ людей, 
которые причинили ему столько горя. Онъ рѣшилъ  
уйти отъ своей барыни и отъ опротивѣшпаго ему 
города обратно въ деревню, на привольную полевую 
работу. 

Пунинъ и Бабуринъ". 

Содержаніе 

Разсказъ Тургенева «Пунинъ и Бабуринъ» ведется 
отъ лица Петра Петровича Б., который въ старости 
вспомнилъ о своихъ двухъ знакомцахъ молодости, 
Бабурпнѣ и Пунинѣ. 



Впервые разсказчнкъ познакомился съ описывае-
мыми имъ лицами двѣнадцати лѣтъ отъ роду. Ба-
буринъ служилъ у его бабушки конторщикомъ, а 
у него жилъ его друга, Пунинъ, который былъ еще 
бѣднѣе его. Но Бабуринъ однажды вздумалъ всту-
питься за несправедливо наказаннаго крестьянина и 
былъ уволенъ ; друзья уѣхали въ Москву. 

Здѣсь семь лѣтъ спустя разсказчнкъ снова слу-
чайно встрѣтилъ ихъ. ВмѣстЬ съ ними жила теперь 
молодая дѣвушка, Муза, сирота, которую пріютнлъ  
Бабуршгъ. Бабуршгъ полюбила. Музу и хотѣлъ на 
ней жениться. Но Муза любила нѣкоего Тархова п 
убѣжала съ нимъ. 

Авторъ воепомннаній, учившійся въ московскомъ 
ушшерснтетѣ, перешелъ въ петербургскій и потерялъ 
нзъ виду своихъ знакомцевъ. Черезъ двѣнадцать лѣтъ  
онъ спова встрѣтилъ Бабурина, какъ разъ въ то 
время, когда онъ хоронилъ Пунипа. Бабуринъ до-
бился своего : Муза, покинутая Тарховымъ, согласи-
лась выйти замужъ за Бабурина. Но матеріальныя  
невзгоді.і по-прежнему преследовали Бабурина; онъ 
часто терялъ должности, такъ какъ заступался за 
обижаемыхъ крестьянъ или рабочихъ. Желаніѳ по-
мочь угиетеннымъ привело его къ противоправитель-
ственному заговору. Заговоръ былъ раскрыть, и Ба-
бурина сослали въ Сибирь. Черезъ двѣнадцать лѣть  
онъ былъ сильно обрадованъ нзданіемъ манифеста объ 
освобождении крестьянъ. Выбѣжавъ легко одѣтымъ,  
чтобы извѣстить друзей б манифесте, онъ простудился, 
получилъ воспаленіе легкихъ и ѵмеръ. 



Муза, иоѣхавшая за мужемъ въ Сибирь, осталась 
тамъ, поддерживая школы, которыя устроилъ Бабу-
ринъ на мѣстѣ своей ссылки. 

Постоялый дворъ". 

Содержаніе. 

На большой дорогѣ, между двумя уѣздныыи го-
родами, стоялъ постоялый дворъ. Онъ былъ доволь-
но красиваго внѣшняго вида и внутри было хорошо 
и опрятно. Владѣлецъ этого двора, Наумъ Ивано-
вичи, былъ очень хорошій хозяинъ, но холодный 
и нелюбезный человѣкъ. До богатства своего онъ 
дошелъ не прямыми путемъ. Лѣть двадцать тому на-
зади этотъ постоялый дворъ, правда, не такой благо-
устроенный, принадлежали Акиму Семепову, кресть-
янину сосѣдней помѣщіщы, Лизаветы Прохоровны Куп-
це. Ашимъ былъ смышлепный торговый мужики, въ 
ыолодыхъ годахъ занимался извозомъ, много стран-
ствовали ио большими дорогами. 

Когда ему надоѣло скитаться, онъ купили на 
имя барыни иолъ десятины земли и построили постоя-
лый дворъ. Дѣло у него пошло на ладъ, къ нему 
охотно заѣзжали, потому что онъ былъ ласковый 
хозяинъ и интересный разказчикъ. Въ 45 лѣтъ онъ 
вдругъ влюбился въ горничную помѣщицы, Дуняшу, 
изъ городскихъ, и женился на ней, хотя ей было 
всего 20 лѣтъ. Первое время супруги жили очень 



хорошо. Но вотъ однажды на постояломъ дворѣ оста-
новился купецъ съ двумя работниками. Въ одного 
изъ нихъ, красішаго парня Наума, влюбилась Ду-
няша. Тотъ сталъ часто бывать на постояломъ дво-
рѣ н убѣдилъ Дуню достать изъ подполицы деньги 
мужа и отдать ихъ ему. На эти деньга Наумъ Ива-
новичъ куцилъ у барыни постоялый дворъ Акима 
и выпроводилъ изъ него хозяевъ. 

Узнавъ отъ жены, на какія деньги Наумъ ку-
пилъ дворъ, Акимъ пришелъ въ ярость и ночью 
хотѣлъ подпалить дворъ, но былъ застигнуть Наг 
умомъ, связанъ и брошенъ въ подвалъ. На дру-
гой день, взявъ съ Акима слово, что онъ больше 
не будетъ вредить ему, Наумъ развязалъ и отпу-
стилъ его. Уйдя огь него, Акимъ долго и горячо 
молился, затѣмъ пошелъ проститься съ женой, ко-
торая была совсѣмъ подавлена обрушившимся на 
нее несчастьемъ, и ушелъ странствовать по свѣту. 
Его можно было встрѣтіггь вездѣ, куда только сте-
кались богомольные русскіе люди, онъ, говорятъ, 
по бывал 7) даже въ Іерусадимѣ. Жена его снова по-
ступила къ барынѣ въ качествѣ главной швеи, силь-
по постарѣла и опустилась. А Наумово хозяйство 
шло какъ нельзя лучше. Его не любили, всѣ знали 
исторію происхождеиія его богатства, но ему вез-
ло во всемъ, что онъ дѣлалъ. 

Похозяйничавъ лѣтъ 15, онъ выгодно сбылъ по-
стоялый дворъ другому мѣщанипу и уѣхалъ. Новый 
хозяипъ переселился на его мѣсто, и въ тотъ же 
самый вечеръ дворъ сгорѣлъ до тла, п новый в л а. 



дѣлецъ остался ншцимъ. Видно, ЬІаумъ унесъ свою 
«задачу» съ собой, говорили сосѣди. 

Вешнія воды". 

Содержаніе 

Время дѣйствія въ повѣсти Тургенева «Вешнія  
воды» относится къ тысяча воеемьсотъ сороковому 
году. 

Двадцатидвухлѣтшй русскій иомѣщикъ, Дмнтрій  
Санинъ, возвращался изъ Италіи въ Россію. Оста-
новившись по дорогѣ во Франкфуртѣ, онъ здѣсь слу-
чайно познакомился съ молодой дѣвушкой, итальян-
кой по происхожденію, Джеммой Розелли. Дѣвушка  
и вся ея семья, состоявшая изъ матери ея, содер-
жавшей кондитерскую, и брата Эмиліо, очень понра-
вились Санину, и онъ задержался во Франкфурт^ 
долѣе, чѣмъ предполагалъ. Джемма познакомила Са-
нина со своимъ женихомъ, Клюберомъ. Впрочемъ, сама 
Лжемма не любила Клюбера и сдѣлалась его невѣ- 
стой лишь по желанію матери. 

Однажды, Санинъ, Джемма, Клюберъ и Эмиліо  
отправились на прогулку въ городокъ Соденъ. Здѣсь  
офицеръ Дэнгофъ оскорбили Джемму. Клюберъ пред-
почелъ уйти; Санинъ же подошелъ къ офицеру и 
назвалъ его нахаломъ. Дэнгофъ вызвали Санина на 
дуэль. Во время послѣдней никто не былъ раненъ, 



л .противники помирились, при чемъ Дэигофъ изви-
нился. 

Послѣ этого инцидента Джемма заявила матери, 
что не выйдетъ замужъ за Клюбера. Джемма и Са-
нинъ полюбили другъ друга и рѣшили пожениться. 
Санинъ рѣшилъ поѣхать въ Россію, продать имѣ- 
ніе, a затѣмъ постараться поступить на службу по 
дипломатической части. Случайно у него появилась 
возможность не ѣхать въ Россію, а продать имѣніе  
жившей въ Висбаденѣ женѣ своего товарища, По-
лозовой. Санинъ поѣхалъ въ Висбаденъ; но здѣсь  
ОІІЪ влюбился въ Полозову и поѣхалъ всдѣдъ за 
ней нзъ Висбадена въ Парижъ. О Джеммѣ Санинъ 
забылъ. 

Лишь черезъ тридцать лѣтъ онъ снова вспом-
нить о ней, сожалѣя о своемъ поступкѣ. Онъ узналъ, 
что Джемма вышла замужъ за американца и живетъ 
очень счастливо. Санинъ былъ одинокъ. Въ Россіц 
его ничто не удерживало. Онъ началъ спѣшно ликви-
дировать свои дѣла, чтобы поѣхать въ Ныо-Іоркъ п 
жить вблизи Джеммы. 

Дневникъ лишняго человека". 

Содержаніе. 

Герой разсказа, Чулкатуринъ, молодой человѣкъ 
лѣтъ 30-ти, лежалъ больной одинъ въ своей дере-
вушке Овечыі-Воды. Накануне ему удалось узнать 



отъ доктора, что жить ему осталось не больше двухъ 
недѣль. Придумывая, чѣмъ бы заняться въ ожиданіи 
смерти, молодой человѣкъ останавливается на мысли 
разсказать свою жизнь. Начавъ съ воспомипапій дѣт-
ства, онъ разсказываетъ, что отецъ его былъ страст-
нымъ нгрокомъ, а мать очень добродѣтельной жен-
щиной, добродѣтель которой, однако, не приносила 
никакой радости ни ей самой ни окружающимъ. Маль-
чикомъ онъ страстно любилъ отца и не любидъ ма-
терн, которая относилась къ нему ласково, но хо-
лодно. Росъ онъ одиноко, братьевъ и сестеръ у 
него не было, воспитывался дома, въ деревнѣ, учи-
телями и гувернерами. Послѣ смерти отца его, мать 
переѣхала съ сыномъ въ Москву, такъ какъ ихъ 
имѣніе было продано съ молотка за долги. Больной 
съ грустью вспоминаетъ садъ въ ихъ имѣніи и 
всю милую его сердцу мирную картину сельской 
жизни. 

Нѣсколькими словами описываетъ онъ свою даль-
нѣйшую жизнь въ Москвѣ: университетъ, службу 
въ малепькихъ чинахъ, отставку, маленькій кружокъ 
знакомыхъ и болѣе подробно останавливается па опи-
сании своего характера. 

Основной чертой его существованія является то, 
что онъ чувствуетъ себя совершенно лишнимъ чело-
вѣкомъ на свѣтѣ. Онъ былъ застѣнчивъ, мнителенъ, 
не умѣлъ въ обществѣ просто и увѣренпо высказать 
свои чувства и мысли, которыя, какъ онъ самъ со-
знается, были иногда неглупыя. Онъ часто замѣ-
чалъ, что знакомые тяготились пмъ и теряли свою 



естественность при встрѣчахъ съ нішъ. Чтобъ под-
твердить свой взглядъ на себя, какъ на лишняго че-
ловѣка, онъ разсказьшаетъ слѣдуюіцую исторію изъ 
своей жизни. 

Однажды по служебнымъ дѣламъ Чулкатурппъ 
былъ занесенъ въ маленькій, бѣдный городишко О. 
Тамъ онъ должепъ былъ зайти къ одному изъ глав-
ныхъ чиповниковъ уѣзда, Кириллу Матвѣевичу Ожо-
гину. Ожогинъ былъ человѣкъ съ достаткомъ, же-
лать и имѣлъ дочь, Елизавету Кирилловну ; въ эту 
дочь Чѵлкатуріпп, влюбился съ перваго взгляда. 
Въ домѣ Ожогшіыхъ въ первый разъ въ жизни 
почувствовалъ о т . себя хорошо и непринужден-
но, съ Лизой у него установились простая 
дружескія отношенія, и цѣлыхъ три недѣли онъ 
чупствовалъ себя вполиѣ счастливыми.. Но вотъ 
случайпо по дѣламъ изъ Петербурга иріѣхалъ 
въ О. молодой, красивый офицеръ, князь Н., и Лиза 
съ перваго же знакомства страстно влюбилась въ 
князя, и іспязь полюбилъ ее. Съ самаго появденія 
князя въ домѣ Ожогиныхъ къ Чулкатурину верну-
лась его подозрительность и натянутость въ обраще-
ние которыя, было, оставили его въ послѣднее время. 
Онъ очень страдалъ, видя, какъ Лиза и кпязь все 
сильнѣе привязываются другъ къ другу; по все же 
онъ продолжалъ ходить къ Ожогипымъ, хотя и чув-
ствовалъ, что тамъ всѣ начали тяготиться имъ. 

Однажды въ О. предводитель уѣзда далъ въ 
честь гостя балъ, на который были приглашены всѣ 
чины и власти города. На этомъ балу Чулкатурппъ, 



чувствовавшііі себя всѣми . забытыми, затѣялъ ссору 
съ кпяземъ, и тотъ привужденъ былъ вызвать его 
на дуэль. На этой дуэлп Чулкатуринъ раниль слег-
ка князя въ голову, а тотъ кончили поединокъ тѣмъ,  
что выстрѣлилъ въ воздухъ, и дуэль была конче-
на. Великодушіе князя нанесло окончательный ударъ 
самолюбію Чулкатурина. Двери дома Ожогиныхъ были 
послѣ этого для него закрыта, и Лиза безъ ужаса 
не могла слышать его имени. Эта дуэль яснѣе опре-
дѣлила отношения молоды гъ людей, и на князя ста-
ли смотрѣть, какъ па жениха Лизы. Вскорѣ, од-
нако, князь былъ отозванъ въ Петербургъ, и оігь  
ѵѣхалъ, не сдѣлавъ предложенія. На другой же 
день Чулкатурішъ явился къ Ожогднымъ. Старики 
встрѣтилп его очень предупредительно, по Лиза на-
мѣренно не обращала на него никакого вниманія.  
ГІакопецъ, Чулкатуринъ рѣшилъ окончательно объ-
ясниться съ Лизой и иросіггь ея руки, несмотря 
на происшедшее. 

У Ожогнныхъ часто бывалъ въ домѣ скромный 
молодой человѣкъ по фамнліи Бизьмёнковъ. Съ этимъ 
Біізьмснковымъ Лиза охотнѣе, чѣмъ съ другими го-
ворила, послѣ отъѣзда князя. Подслушавъ однажды 
случайно разговоръ Лизы съ Бизьменковымъ, Чул-
катуринъ узналъ изъ него, что Лиза ненавидіггъ его 
за дуэль съ княземъ, котораго она не перестаетъ 
любить, несмотря на то, что тотъ ее броснлъ. Да-
лѣе онъ узналъ, что Бизьмёнковъ сдѣлалъ предло-
жен! е Лизѣ, и опа отвѣтила ему согласіемъ. Итакъ, 
всѣ роли оказались на мѣстѣ, лишь онъ одішъ сы-



гралъ въ этой нсторіи роль совершенно лишняго, 
никому ненужного человѣка. 

Далѣе больной съ грустыо прощается съ жизнью, 
природой, старьшъ бѣднымъ псомъ своимъ, такъ какъ 
чувствуете прнближеніе смерти. 



Р О М А Н Ы . 

Р у Д И H Ъ " . 

Происхожденіе. 

Романъ «Рудинъ» написанъ Тургеневымъ въ 1855 
году. Въ основу его положены воспоминанія автора 
о знамешггомъ ісружкѣ Станкевича. Въ лицѣ Рудина 
Тургеневъ изобразилъ одного изъ членовъ кружка 
Станкевича, МихаилаБакушша, извѣстпаго впослѣд-
ствіи политическаго дѣятеля. 

Краткое содержаніе. 

Въ романѣ «Рудинъ» Тургеневъ далъ, съ одной 
стороны, возвышенный образъ русской дѣвушки, На-
тальи, а съ другой—изобразилъ образоваинаго чело-
вѣка сороковыхъ годовъ, увлекавшагося краснорѣчіь 
вымзі разсужденіями о возвышенныхъ предметахъ. 

Герой романа, Рудинъ, былъ единственнымъ сы-
номъ у матери, которая, несмотря на свою бѣдносгь, 



не давала ему чувствовать нужды и лишеній и ста-
ралась дать ему наилучшее образованіе. Будучи въ 
университете, онъ возбуждалъ удивленіе товарищей 
своими блестящими способностями. Особенное впе-
чатаете производилъ его даръ красноречія. 

Въ начале романа мы встречаемъ Рудина въ 
роли оратора въ одпомъ изъ барскихъ салоновъ, у 
помещицы Ласунской. Оігь очаровываетъ всехъ сво-
имъ умомъ, даромъ слова и возвышенными чувства-
ми. Особенно сильно онъ поражаете, воображеніе мот 
лодого учителя, Басистова, и дочь Ласунской, На-
талью. Привыкнувъ побеждать всехъ своимъ умомъ, 
Рудинъ безсознательно употребляете и здесь все свои 
силы для той же це.та и старается влюбить въ себя 
Наташу. Не сознавая, что въ немъ говорятъ лишь са-
молюбивый стремленія, Рудиігь воображаете, себя дей-
ствительно влюбленным!, въ Наташу и остается въ 
теченіе нескольких^. мѣсяцевъ у Ласунской, которую 
занимаете различными разсужденіямн и праздными 
проэктамп. 

Съ Натальей Рудннъ боседовадъ чаще, чѣмъ съ 
другими, поверялъ ей свои планы и говорнлъ вдох-
новенныя рѣчи. Онъ скоро достигъ своей цѣли. На-
таша полюбила его, и между ними произошло объ-
ясненіе. Узнавъ, что мать ни за что не согласится 
на ея бракъ съ Рудшіымъ, Даташа готова бежать, 
съ шімъ. Но въ решительную минуту она не нахо-
дить поддержки въ Рудинѣ, который пугается ответ-
ственности и начинаете, сознавать, что не понималъ 
Натальи и любилъ ее не столько сердцемъ, сколь-



ко воображеніемъ. Онъ уѣзжаегь, высказавъ цѣлый  
оядъ фразъ и нанисавъ Натальѣ и Волыіщеву, же-
ниху ея, письма, въ которыхъ старается оправдать 
себя. 

Вся его дальпѣйшая жизнь представляет), рядъ' 
пеудачныхъ прпкдюченій. Вездѣ, во всѣхъ его пред-
пріятіяхъ обнаруживается его непрактичность н не-
угомонность, требовавшая для себя огромныхъ дѣлъ,.  
—Онъ кончаетъ свою жизнь на баррикадахъ въ Па-
рижѣ въ 1848 году. 

Подробное содержаніе. 

Домъ Дарьи Михайловны Ласунской считался луч-
шимъ во всей губерніп по своей величинѣ и богат-
ству. Сама хозяйка, дома слыла нѣкогда львицей въ 
Москвѣ, пмѣла множество поклонниковъ, но теперь— 
это маленькая, сухая старушка, н отъ прежней кра-
соты не осталось ни слѣда. Въ свѣтѣ ее считали 
женщиной не очень доброй, но умпоіі и образован-
ной ; жила она открыто, принимая у себя преимуще-
ственно холостыхъ мужчпнъ, за что не мало достава-
лось ей отъ провинціальныхъ сплетницъ. Старшая 
дочь ея, Наталья, была задумчивой дѣвушкой, очень 
сдержанной и сосредоточенной, но подъ спокойной 
внѣшностью у нея скрывалась горячая душа, спо-
собная сильно чувствовать, и рѣшителышй харак-
тера Мать мало понимала ее, считая ее холодной, 
благоразумной дѣвушкой, неспособной на увлеченіе.  
Наталья охотно училась и много читала. При ней 
была гувернантка, старая француженка, mile Бон-



вуръ.—Въ домѣ находились еще: молодой человѣкъ,  
учитель двѵхъ малвчиковъ Дарьи Михайловны, Ба-
снстовъ, некрасивый, иеловкій, но честный и пря-
мой малый, il нѣкій Пандалевскій, жившій у Ла-
сунской въ качествѣ нахлѣбника. Изъ сосѣдей въ 
этомъ домѣ часто бывалъ ІІпгасовъ, желчный, озлоб-
ленный H раздражительный человѣкъ. Онъ вѣчно бра-
нился, иногда довольно мѣтко и потѣшалъ всѣхъ  
своими выходками. Съ особенной яростью нападалъ 
Пигасовъ на женщішъ, видя въ нихъ причину всѣхъ  
золъ.—Кромѣ Пигасова, бывала у Ласунской моло-
дая вдова, Александра Павловна Липина, и братъ 
ея, Сергѣй Павловпчъ Волынцевъ, влюбленный въ 
Наталью. По сосѣдству жилъ еще помѣіцикъ, Мпхаіі- 
ло Михапловичъ Лежневъ, который слыть чудакомъ 
и не бывалъ въ аристократическомъ салонѣ Ласунской. 

Однажды Дарья Михайловна собрала у себя все 
свое общество, такъ какъ ждала къ себѣ новаго 
гостя, который долженъ былъ иривезть съ собой для 
прочтенія свою научную статью. Но знакомый этогь 
не пріѣхалъ, а послать свою статью съ пріятелемъ  
своимъ, Димитріемъ Николаевичем':, Рудиньшъ.— Какъ 
только появилось новое лицо въ гостиной, Пигасовъ 
попробовадъ было сдѣлать его мншеныо своихъ яз-
вительныхъ шутокъ и наемѣшекъ, но неожиданно 
получилъ такой яовкій и удачный отпоръ, что со-
вершенно растерялся, н все общество оказалось на 
•сторонѣ новаго гостя. Вскорѣ Рудинъ завоевалъ все-
общее впиманіе, выказавъ себя чсловѣкомъ очень 
умнымъ и лнтереснымъ : онъ говорилъ очень мно-



го, дѣлыю, выказалъ много знаній н начитанность. 
Къ концу вечера, воодушевленный музыкой и вни-
мательно слушающими его обществомъ Рудшгь за-
говорилъ о просвѣщеніи, о значеніи образованія, и 
изъ устъ его полилась горячая, вдохновенная, пол-
нал эіггузіазма рѣчь. Слушатели были очарованы 
этой неожиданной импровизаціей, полной красоты и 
поэзіи. Особенно сильное впечатлѣніе произвелъ гость 
на Басистова и Наталью. 

Послѣ этого вечера Дарья Михайловна ни за 
что не хотѣла отпустить гостя, и Рудшгь прого-
стилъ у нея около двухъ мѣсяцевъ. Дарья Михай-
ловна ухаживала за ними, не отпускала его отъ 
себя, охотно слушала его, много разсказывала ему 
о себѣ. 

Послѣ Дарьи Михайловны чаще всего бесѣдовалъ 
Рудшгь съ Натальей. Онъ давалъ ей книги для 
чтенія, повѣрялъ свои планы, читалъ первыя стра-
ницы своихъ будушихъ сочиненій.—Рудипъ увлекался 
германской философіей и поэзіей, читалъ и обьяснялъ 
своей слушателышцѣ Фауста. Наталья внимательно 
слушала Рудина, хотя и не все въ его рѣчахъ было 
ей понятно. Однажды въ разговорѣ Рудинъ сказалъ 
Натальѣ, что онъ утомлеігь уже жизнью и хотѣлъ 
бы ужъ отдохнуть. Наталья была поражена этимъ 
иризнаніемъ и сказала ему : «отдыхать могутъ другіе, 
а вы должны работать, стараться быть полезнымъ. 
Кому же, какъ не вамъ?...»« На Рудина произвело 
большое впечатлѣніе это напоминаніе о его долгѣ 
лередъ обществомъ, и онъ со свойственнымъ ему 



краснорѣчіемъ заговорнлъ о необходимости взяться 
за дѣло, а не растрачивать свои силы на пустую, 
безполозную болтовпю. Наталья, внимавшая словамъ 
Рудина съ благоговѣніемъ и восторгомъ, скоро полю-
била его. Рудину казалось, что онъ также любить 
ее ; между ними произошло объясненіе, и Наталья 
обѣщала Рудину, что будете принадлежать ему, не-
смотря ни на что. Волынцевъ случайно увндѣлъ 
нхъ вмѣстѣ и понялъ ихъ близость. За обѣдомъ 
онъ, страшно взволнованный, сказалъ дерзость Руди-
ну, чего никто не ожидалъ оте всегда сдержаннаго 
н корректнаго Волынцева. Рудинъ ничего не отвѣтнлъ 
ему, но, вскорѣ послѣ этого случая, онъ пріѣхалъ 
къ Волынцеву, «какгь благородный человѣкъ къ бла-
городному человѣку» и сообщилъ ему, что онъ и 
Наталья любятъ другъ друга. Такъ какъ ему, молъ, 
пзвѣстпо о чувствахъ Волынцева къ Натальѣ, то онъ 
не счелъ себя виравѣ хитрить и притворяться пе-
редъ нимъ. Онъ надѣется, что Волынцевъ поймете 
благородный чувства, который одушевляютъ Рудина, 
протянете ему руку, и они- разстанутся друзьями. Но 
Волынцевъ былъ страшно взволновапъ и возмущенъ 
безтактной навязчивостью Руднна, руки ему не по-
да лъ, и Рудннъ уѣхалъ оте него съ сознаніемъ 
совершенной глупости. 

Александра Павловна, въ которую влюбленъ Леж-
невъ, заставляете послѣдняго разсказать, кто такой 
Рудинъ, и почему онъ относится къ нему такъ хо-
лодно и иронически. Лежневъ, бывшій нѣкогда дру-
гомъ Рудина, разсказалъ ей въ краткихъ чертахъ 



его жизнь. Рудинн рано нотерялъ отца и остался 
на рукахъ матери, бѣдной женщины, горячо любившей 
своего сына. Воспитаніе получилъ онъ въ Москвѣ  
за счетъ своего дяди, а потоми за счетъ какого-то 
князька, съ которымъ сдружился. Затѣмъ онъ посту -
пилъ въ университетъ, гдѣ Лежневъ его и встрѣтилъ.  
Окончнвъ университетъ, Рудннъ уѣхалъ за-границу. 
Матери своей онъ писалъ рѣдко, и та умерла на 
чужихъ рукахъ. Вспоминая свою студенческую жизнь, 
Лежневъ разсказываетъ своей слушательницѣ о томъ 
вліяніи, какое имѣли на молодежь два товарища 
его : Покорскій и Рудшгь. Покорскій былъ чело-
вѣкъ съ чистой, правдивой душой, съ глубокимъ ц 
ясными умомъ, и товарищи любили его всей ду-
шой. Рудинъ обладали умомъ менѣе глубокимъ, чѣмъ  
Покорскій, но онъ былъ великолѣтшымъ спорщикомъ, 
мастерски развивая и доводя до логическаго конца 
любую мысль. ІТрнтомъ онъ былъ очень талантливыми 
популяризаторомъ туманныхъ системъ германской фи-
лософіи. Читалъ онъ сами немного, но изъ ирочи-
таннаго умѣлъ уловить самое существенное, и въ 
его изложеніи философская система представлялась 
духовными очамъ слушателей въ видѣ стройнаго гар-
моническаго, вполнѣ законченного здапія. Товарищи 
удивлялись Рудинѵ, его вдохновенный рѣчи потрясали 
сердца молодежи, но любили его мало. Въ его ха-
рактерѣ замѣчались пѣкоторыя мелкія, ненріятныя  
черты. Онъ любили немного посплетничать, во все 
вмѣшиваться, все опредѣлять. Такъ, однажды онъ 
вмѣшался въ любовную исторію Лежнева, взялъ на 



себя роль руководителя влюбленных!, заставлял! і.хъ  
отдавать себѣ отчетъ въ каждомъ евоемъ чувствѣ  
и въ результатѣ такъ запуталъ и осложнить дѣло,  
что влюбленные были окончательно сбиты съ толку 
и принуждены были разстаться при очень тяжелыхъ 
условіяхъ. Встрѣтившись затѣмъ съ Рудинымъ за-
границей, Лежлевъ окончательно разочаровался въ 
немъ. Онъ представился ему человѣкомъ холодными, 
несмотря на свои пламенныя рѣчи, неспособным! пе-
рейти отъ краснвыхъ словъ къ дѣлу. 

Между тѣмъ Дарья Михайловна узнала черезь 
Папдалевскаго объ отношепіяхъ между Рудинымъ и 
ея дочерыо и объявила ІІатальѣ, что скорѣй согла-
сится увидѣть ее мертвой, чѣмъ женой Рудина. На-
талья же рѣшительно отвѣтила матери, что скорѣй  
умретъ, чѣмъ выйдетъ замужъ за другого. Слова 
матери Наталья на тайномъ свиданіи передала Ру-
дипу и спросила его, что онъ намѣренъ предпри-
нять. Тоть былъ совершенно обезкураженъ услы-
шанным! и не нашелъ другого выхода, какъ совѣтъ  
покориться волѣ матери. Наталья была страшно по-
ражена, услышавъ такой отвѣгь on, человѣка, такъ 
много говорившаго о борьбѣ и свободѣ. Малодуш-
ный отвѣтъ Рудина показаагь ей его въ настоящем! 
свѣтѣ ; ей стало понятно, что оігь не любить ея, 
и она ушла, порвавъ съ нимъ навсегда. 

Рудішъ, не ожидавшій такого проявленія рѣшнмо- 
сти и воли отъ восемнадцатилѣтпеіі дѣвушки, соз-
нается себѣ, что онъ совершенно не зналъ ея. Вер-
нувшись къ себѣ, Рудинъ напнсалъ двю, письма : 



одно къ Волынцеву, въ которомъ извѣщаетъ о своемъ 
отьѣздѣ и желаеть счастья, а второе—къ Натальѣ. 
Въ этомъ гаісьмѣ онъ сознается, что неспособенъ 
на настоящую любовь, «любовь сердца—не вообра-
женія», что онъ, вообще, слабый, бездѣятельный че-
ловѣкъ и, несмотря на всѣ свои способности, умретъ, 
ничего не сдѣлавъ. Послѣ этого Рудинъ распро-
стился со всѣми и уѣхалъ. 

Послѣ опдсываемыхъ событій прошло два года. 
Лежневъ женился на Александрѣ Павловнѣ, у нихъ 
уже былъ маленькій сынъ. Дарья Михайловна съ 
семьей жила въ Москвѣ. Однажды въ гости къ Леж-
невымъ пріѣхалъ Баснстовъ и прішезъ съ собой 
извѣстіе о томъ, что Волынцевъ женится на Натальѣ. 
Разспросивъ обо всѣхъ, Лежневъ поинтересовался, не 
видалъ ли Баснстовъ Рудина. ІІигасовъ, бывшій въ 
это время въ гостяхъ у Лежневыхъ, рѣзко отозвался 
о Рудинѣ, назвавъ его лизоблюдомъ, и началъ пере-
давать различный сплетни о немъ. Посреди его раз-
сказовъ Лежневъ подиллъ свой бокалъ и неожидан-
но для всѣхъ и къ большой радости Баеистова пред-
ложидъ выпить за здоровье Димнтрія Рудина. ЗатЬмъ 
въ горячей рѣчи онъ указалъ на то доброе вліяпіе, 
которое имѣегь Рудинъ на молодыя сердца, кото-
рый сумѣюгь претворить его хорошія слова въ хо-
рошее дѣло. Вое несчастье Рудина, по мнѣнію Лежне-
въ, въ томъ, что онъ оторванъ оть Россіи и не 
знаетъ ея. Кончнлъ онъ свою рѣчь тостомъ за мо-
лодость, ея надежды и за Рудина. 

Еще нѣсколько лѣтъ спустя Лежневъ встрѣтплъ 



Рудіша въ гостиницѣ одного губернскаго города, 
страшно обрадовался встрѣчѣ съ нимъ и предложилъ 
ему пообѣдать вмѣстѣ по-старинному. Рудипъ силь-
но измѣнился и выглядѣлъ человѣкомъ, страшно утом-
леннымъ жизнью. По просьбѣ Лежнева, Рудинъ раз-
сказалъ ему свою жизнь за послѣдніе годы. Изъ его 
разсказа видно, что онъ нѣсволько разъ принимался 
за дѣла, имѣющія своею цѣлыо общественное благо. 
Такъ, онъ сошелся съ богатымъ помѣщикомъ, чело-
вѣвомъ очень ограшгченнымъ, но съ его средствами, 
по словамъ Рудина, «можно было сдѣлать столько 
добра, прішесгп пользы существенной». Но вскорѣ 
Рудинъ увлдѣлъ, что дѣло у него не спорится, и 
съ помѣщикомъ отношенія испортились. Въ концѣ 
концовъ они разстались, и Рудинъ «снова очутился 
въ пустомъ прострапствѣ». Потолкавшись въ разныхъ 
мѣстахъ, Рудинъ рѣшилъ сдѣлаться дѣловымъ че-
ловѣкомъ. Сошедшись съ фаптазеромъ и мечтате-
лемъ, какъ онъ самъ, Рудинъ берется превратить 
одну рѣку въ судоходную и на этомъ дѣлѣ потерялъ 
свои послѣдніе гроши. ІІаконецъ, Рудинъ взялся за 
педагогическую деятельность. Онъ получилъ мѣсто 
учителя словесности в'ь одной изъ гимназій и 
съ болышімъ жаромъ взялся за новое дѣло, читалъ 
гимназистамъ лекцін, какъ студентамъ не всегда чи-
таютъ. Слушатели мало выносили изъ его лекцій, 
такъ какъ знаній у него самого было немного, фак-
ты онъ зналъ плохо, хотя читалъ блестяще. Къ тому 
же начались интриги "противъ него, и его принудили 
оставить это мѣсто. Разсказавъ все это, Рудинъ съ 



грустью отмѣтилъ, что онъ, кому даны были силы, 
которыхъ въ другихъ не было, оказался никуда не-
годными человѣкомъ. Посидѣвъ и поговорішъ еще, 
пріятели тепло разстались и разъѣхались въ разныя 
стороны. 

Въ 1848 году въ Парижѣ, во время возста-
нія «націоиальныхъ мастерскихъ», Рудинъ былъ убитъ 
на баррикадахъ. 

Идея. 

Въ романѣ «Рудинъ» наглядно представлены не-
достатки людей, сороковыхъ годовъ, ихъ неприспо-
собленность къ жизни, разладъ между словомъ и 
дѣломъ. 

Характеристика дѣйствующихъ лицъ. 

Главный герой—Рудинъ воплощаетъ въ своемъ 
лицѣ черты эпохи и индивидуальный, личныя осо-
бенности. 

Какъ человѣка сороковыхъ годовъ, Рудина отли-
чаготъ : образованность, интересъ къ философіи и 
высшими, гуманными идеями ; энтузіазмъ, увлеченіе 
діалектикой, жажда общественной дѣятельности и от-
даленность оть жизни, неприспособленность къ ней ; 
вялость воли, разладъ между словомъ и дѣломъ. 

Индивидуальный особенности Рудина: непомѣраое 
самолюбіе, страсть къ рисовкѣ, богатое воображение 
и фантазія. 

Наталья, папротивъ, не допускаетъ никакого про-
гиворѣчія между словомъ и дѣломъ. Она отличается 



идеалнзмомъ, энтузіазмомъ, аштельностыо и готов-
ностью къ жертвамъ. 

Значеніе. 

Въ художественном! отношеніи романъ «Рудинъ» 
страдаетъ нѣюоторыми недостатками : такъ, завязка 
романа—любовь Рудчна къ Натальѣ не соотвѣтству- 
етъ характеру героя ; самая характеристика Рудина 
отличается двойственностью и отвлеченностью. Но 
есть въ романѣ и превосходный сцены и характери-
стики ; такова характеристика Наташн, сцена въ го-
стиной Ласунекой въ началѣ романа. 

Общественное значеніе романа «Рудинъ» весьма 
значительно. Въ этомъ романѣ Тургеневъ удовилъ 
главнѣйшіе недостатки шггеллигентнаго общества своей 
эпохи. Онъ указалъ молодому поколѣнію, что нельзя 
довольствоваться нзученіемъ одлихъ отвлеченных! во-
просов!, но что гораздо важнѣе изучить родную 
страну, чтобъ получить возможность воплотить свои 
идеалы въ жизнь. 



„Дворянское ГНѢЗДО". 

Содержаніе и идея. 

Романъ «Дворянское гнездо» появился въ свѣтъ 
въ 1&59 году. Дворянскимъ гнѣздомъ въ романѣ явля-
ется богатая семья Калитиныхъ, жившихъ въ провин-
ціальнимъ городѣ О... Марья Димптріевна Калитнна, 
вдова губерпскаго прокурора, жила въ своемъ домѣ 
съ двумья дочерьми и старой теткой, Мароой Тимо-
ѳеевной Пестовой. Старшая дочь—героиня романа, Ли-
за, серіозная, задумчивая дѣвушка. Большое вліяніе 
на нее имѣла бывшая у нея въ дѣтствѣ няня, воспи-
тавшая въ ней глубокое религіозное чувство. Въ домѣ 
у нихъ часто бываете, Владиміръ Николаевичъ Пан-
шинъ, блестящій, ловкій и способный молодой чело-; 
вѣкъ, ухаживающій за Лизой. 

Романъ начинается съ пріѣздомъ Лаврецкаго въ 
О... Лаврецкій принадлежалъ къ древнему дворянско-
му роду и обладалъ хорошимъ состояніемъ. Воспиты-
вался онъ дома на англійскій манеръ но какой-то си-



стемѣ, внесшей большую путаницу въ его понятія. Двад-
цати трехъ лѣтъ, послѣ смерти отца, опъ поступилъ 
въ университет,, чтобы пополнить очень болыніе про-
бѣлы въ свонхъ знаніяхъ. Но окончить университета 
ему не удалось, такгь какъ онъ влюбился и женился 
па молодой дѣвушкѣ, Варварѣ Павловпѣ Коробьиной. 
Вначалѣ Лаврецкій былъ очень счастливь, но вско-
рѣ, живя съ женой въ Парижѣ, онъ убѣдился въ 
томъ, что жена ему нзмѣняетъ, бросилъ ее и, про-
скитавшись четыре года за-границей, вернулся на ро-
дину. 

Появленіе Лаврецкаго у Калитиныхъ, знавшихъ 
его исторію, возбуждаетъ большой интересъ. Онъ по-
селился въ своемъ нмѣпіи и часто бывалъ въ гостяхъ 
у Калитиныхъ ; скоро между нимъ и Лизой устанав-
ливаются дружескіл, довѣрчивыя отношенія. Однажды 
Лаврецкій узналъ нзъ газетъ о смерти своей жены. 
Онъ показалъ это извѣстіе Лизѣ. Почувствовавъ себя 
свободнымъ, онъ даеть волю новому чувству любви, 
охватившему его. Съ .Лизой его сближають пониманіе 
друп» друга, общіе взгляды и чувства. Скоро онъ узна-
етъ, что и Лиза любить его. 

Но оказалось, что извѣстіе о смерти жены Лав-
рецкаго было ложнымъ : она сама явилась къ нему со 
своей маленькой дочерью. Лаврецкій въ отчаяніи, такъ 
какъ его недолгое счастье разрушается. По настоя-
нію Лизы, Лаврецкій мирится съ женой, предостав-
ляетъ ей свое богатое имѣніе, а самъ уѣзжаетъ въ 
Москву. Лиза черезъ полгода постриглась въ монахи-
пи въ одномъ изъ отдаленнѣйшихъ монастырей Россіи. 



Подробное содержаніе. 

«Дворянское гнѣздо» представляегь собой романъ 
изъ жизни провинціальнаго дворянства. Онъ состоять 
изъ 45 главъ и эпилога. Центральньгаъ мѣстомъ, гдѣ 
получаетъ свое развитіе и начало романъ, является 
семья Калитиныхъ, въ провннціальномъ городѣ О. 
Авторъ въ самомъ пачалѣ знакомить насъ съ этой 
семьей. 

Марья Дммтріевна Калитниа—вдова губернскаго 
прокурора, успѣвшаго при жизни проложить себѣ до-
рогу въ свѣтъ и составить себѣ приличное состояніе. 
У Калитиной двѣ дочери и сынъ. Старшая—19-тилѣт-
няя дѣвушка, Лизавета Михайловна, младшая—Леноч-
ка. Сынъ воспитывается въ Петербургѣ. Вмѣстѣ съ 
Марьей Димитріевной живеть семидесятилѣтняя тетка 
ея, чудаковатая, но добрая и правдивая старушка— 
Марѳа Тимоѳеевпа Пестова. Опа жила отдѣльно па-
верху; ея общество составляли: пожилая, добродуш-
ная женщина, Настасья Карловна., которую Мароа Ди-
митріевна встрѣтила на богомольѣ и съ которою съ 
тѣхъ тгоръ не разставалась, сердитый котъ—Матроска, 
смирная собачка Роска и вертлявая дѣвочка, Шуроч-
ка, которую Мароа Тимоѳеѳвна подобрала голодною 
на улицѣ. 

Въ первой главѣ романа мы застаемъ Марыо Дн-
митріевну и тетку ея сидящими въ комнатѣ у раскрытаго 
окна. Вскорѣ появляется гость, извѣстный въ городѣі 
сплетшись, Гедеоновскій, и сообщаетъ свѣжую но-
вость о пріѣздѣ въ городъ Ѳедора Ивановича Лав-
рецкаго. Извѣстіе это приводить Марѳу Тимооеевну 



въ большую радость. Во время ихъ разговора въ гости-
ной появляется еще одно лицо, молодой человѣкъ, лѣтъ 
28, Владиміръ Николаевичъ Паншинъ. 

Паншннъ принадлежалъ къ числу самыхъ блестя-
щихъ молодыхъ людей Петербурга. Онъ былъ пре-
красно восшітанъ, очень свободно и ловко держалъ 
себя въ гостиной, очень мило пѣлъ, рисовалъ, пре-
красно говорилъ по-французски. Въ городѣ О. онъ 
находился временно. Въ сомьѣ Калитиныхъ о т , былъ 
частымъ гостемъ, ухаживая за Лпзаветой Михайлов-
ной. У Калитиныхъ Паншинъ поетъ роман съ своего 
сочиненія, очень понравившійся всѣмъ прнсутствую-
щимъ. Въ ѳто время приходить къ Калитинымъ учи-
тель музыки, Христофоръ Ѳедоровпчъ Леммъ, старый 
нѣмецъ изъ Саксоніи, нѣкогда пріѣхавшій въ Россію 
на время, чтобъ собрать себѣ деньги и застрявліій 
здѣсь ужъ навсегда, безъ надежды когда-либо покинуть 
ненавистную ему Россію. Онъ былъ очень талалтли-
вымъ музыкантомъ, но болынимъ неудачникомъ въ 
жизни, и ему не удалось увидѣть ни одного своего 
произведенія изданнымъ. Онъ давно уже оставнлъ по-
пытки создать что-либо, но Лиза Калитниа, его луч-
шая ученица, сумѣла оживить застывшую душу оди-
нокаго старика, и онъ написалъ для нея одной духов-
ную кантату., Лиза показала эту кантату Паншину, 
что очень огорчило старика; по его мнѣнію, Паншннъ 
не МОРЪ понять его кантаты, потому что онъ днлле-
тантъ. Это сказалъ Лизѣ Леммъ, когда она вышла 
послѣ урока проводить его. Во время ихъ разговора 
къ дому подошелъ незнакомый человѣкъ, отрекомен-



довавшійед Лизѣ Лаврецкимъ. Пояьленіе Лаврецкаго 
произвело большое впечатлѣніе у Кгкгитияыхъ, a Марѳа 
Тігаоѳеевпа обрадовалась ему, какъ родному. 

Лаврецкій происходил! изъ старинного дворянска-
го рода. Самымъ богатымъ изъ фамиліи Лаврецкихъ 
былъ прадѣдъ Ѳедора Ивановича, Андрей, умный, но 
жестокій деспотъ, передъ которым! всѣ трепетали. Же-
на его, цыганка родомъ, не уступала ему по вспыльчи-
вости и мстительности и вѣчно съ нимъ грызлась. Дѣдъ 
Ѳедора былъ грубый, взбалмошный человѣкъ, но боль-
шой хлѣбосолъ. Домъ у него всегда былъ по.тонъ го-
стей. Управлять имѣніемъ онъ не умѣлъ, дворню ра-
спустил!. У него былъ сыяъ Иванъ и дочь Глафира. 
Иваиъ воспитывался у богатой родственницы, которая 
обѣщала сдѣлать его своимъ наслѣдникомъ. Она одѣ-
вала его, какъ куклу, панігаала учителей и приста-
вила къ нему гувернером! француза, послѣдователя 
Жанъ Жака Руссо, который влилъ въ голову своего 
ученика всю премудрость 18 вѣка. Въ результат!; княж-
на Кубенская, богатая родственница Лаврецкаго, вы-
шла замужъ за ловкаго француза, и молодой Лав-
рецкій изъ богатаго наслѣдника превратился въ при 
живалыцика и вскорѣ вернулся въ деревню къ отцу 

Послѣ столичной жизни, въ деревнѣ Ивану жи-
лось очень тяжело. Пріятелей отца стѣснялъ своими 
манерами воспитанный въ столицѣ молодой человѣкн., 
къ великой досадѣ старика. Съ сестрой своей, вла-
столюбивой дѣвушкой, похожей по характеру на баб-
ку, Иванъ Петрович! не ладилъ. Только съ матерыр 
у него были болѣе нѣжныя отношенія. Живя въ де-



ревнѣ, Ивангь Петровичъ сошелся съ хорошенькой гор-
ничной, Маланьей, которая привязалась къ пему всей 
душой. Узнавъ объ этомъ, старнкъ, и безъ того озлоб-
ленный на сына, папустилея на него и осыпать его 
обидными словами. Тогда сынъ заявилъ, что онъ го-
товь исправить свою вину и жениться на Маланьѣ.  
Это привело старика въ такую ярость, что сыну при-
шлось спастись бѣгствомъ. Озлобленный противъ отца 
Иванъ Петровичъ обвѣнчался съ Маланьей и отвезъ 
ее къ своему родственнику Пестову, который жгогь 
со своей сестрой, Марѳой Тимофеевной. Тутъ онъ про-
силъ пріютить временпо свою жену, а самъ уѣхалъ  
въ Петербургъ искать мѣста. Здѣсь ему повезло. Онъ 
полѵчилъ мѣсто при русскомъ посольствѣ въ Лондо-
нѣ и выѣхалъ въ Англпо. Спустя нѣкоторое время, 
лее на его родила сына. Но это извѣстіе произвело па 
пего слабое впечатлѣиіе, такъ кагь въ это время ему 
жилось за-граиицей очень весело. Отецъ долго не могъ 
простить сыну его женитьбы, но рожденіе внука смяг-
чило его сердце, и онъ своей умирающей женѣ даль 
слово примириться съ сыномъ и невѣсткой. Маланьѣ  
послѣ этого разрѣшено было переѣхать въ Лаврики.— 
Положеніе молодой женщины въ домѣ было очепь тя-
желое. Весь домъ былъ на рукахъ Глафиры и даже 
маленькаго Ѳедю она отобрала у нея на томъ основа-
ны, что Маланья Сергѣевна не можетъ дать сыну 
надлежащая« воспитанія. Вскорѣ мать Ѳеди умерла, 
а.спустя 5 лѣтъ скончался и старикъ Лаврецкій. 

Тогда Иванъ Петровичъ вышелъ въ отставку и 
верпулся въ Россію, чтобъ заняться своимъ имѣніѳмъ 



и восіштаніемъ сына. Вернулся онъ англоманомъ д 
началъ все передѣлывать на англійсклй ладъ. Въ сущ-
ности коренныхъ измѣненій въ прежніе порядки онъ не 
внесъ: все ограничилось лишь впѣшностью, но зато 
къ Ѳедѣ система была примѣнена полностью. До этого 
времени Ѳедя росъ одинъ, проводя цѣлые дни въ об-
іцествѣ своей тетки и сѣнныхъ дѣвушекъ. Тетки своей 
онъ боялся, не смѣя пошевелиться въ ея присутствін.  
Когда вернулся отецъ, онъ главное внпманіе обратилъ 
на физическое воспитаніе Ѳеди. Къ нему былъ пригла-
шенъ молодой швейцарецъ, обучавшій его гимнастикѣ.  
Затѣмъ мальчикъ долженъ былъ заниматься естест-
венными науками, изучать международное право, ма-
тематику и столярное ремесло. Все это должно было 
вести къ тому, чтобы сдѣлатъ изъ веди «человѣка д 
спартанца». Такая система воспнтанія очень благотвор-
но повліяла на его здоровье, но поселила большую 
путаницу въ его головѣ. Къ 18-тл годамъ онъ въ 
нѣкоторыхъ вопросахъ былъ свѣдущъ ne хуже иного 
профессора и, въ то же время, не зналъ многаго, 
что нзвѣстно каждому гимназисту. 

Сознавая пробѣлы въ своемъ образовали, Ѳедоръ  
ІІвановпчъ послѣ смерти отца поступнлъ въ москов-
ски! ушшерситетъ 23-хъ лѣтъ отч. роду. Здѣсь въ 
Москвѣ онъ познакомился съ очень красивой и умной 
дѣвушкой, влюбился въ нее и, спустя годъ, сдѣлагь  
ей предложите. Варвара Павловна приняла его пред-
ложеніе при одномъ условіи, что онъ бросить уни-
верситетъ. Послѣ свадьбы молодые поселились сна-
чала въ Лаврикахъ. Тамъ жена Лаврецкаго не по-



ладила съ Глафирой, и та принуждена была оставить 
родовое имѣніе, а въ унравленіи имъ вступилъ тесть 
Лаврецкаго. Вскорѣ Лаврецкіе уѣхалп въ Петербурга, 
а оттуда за-граннцу. У нихъ всегда въ домѣ было 
большое, веселое общество. Лаврецкій же изрѣдка  
лишь появлялся въ гостиной, проводя все свое вре-
мя за книгами въ своемъ кабшіетѣ и чувствовал! 
себя совершенно счастливым!. Однажды онъ случайно 
узпалъ, что жена, которую онъ боготворил! и кото-
рой слѣпо вѣрилъ, измѣняетъ ему. Пораженный этимъ 
открытіемъ, онъ бросилъ жену, назначив! ей пенсію,  
и уѣхалъ одинъ въ Италію. Жена его продолжала, 
веста разсѣянный образъ жизни н скоро пріобрѣла  
«извѣстностъ». 

Прошло четыре года. Горе Лаврецкаго нѣсколь- 
ко улеглось, и онъ почувствовал! себя способным-! 
вернуться на родину. Возвратившись въ Госсію, Лав-
рецкій поселился въ небольшом! имѣніи, оставшемся 
ему послѣ смерти Глафиры. Онъ прилежно занимался 
хозяйством! и жилъ совершенным! отшелышкомъ. 

Недѣли черезъ три Лаврецкій снова посѣтилъ  
Калитиныхъ. Тамъ онъ познакомился съ Леммомъ, 
который ему очень понравился, и пригласил! его къ 
себѣ. Леммъ вскорѣ пріѣха.ть къ нему погостить, 
и Лаврецкому пришла въ голову мысль пригласить 
къ себѣ Калитиныхъ, чтобъ доставить удовольствіц  
старику. ІІріѣхавъ къ Калітшымъ, Ла-врецкій очень 
пріятпо провелъ вечеръ ; онъ и Лиза произвели друга 
на друга хорошее втіечатлѣніе. Въ концѣ вечера* 
оставшись наединѣ съ Лаврецкимъ, Лиза заводить 



разговоръ о его женѣ и убѣждаетъ простыть ее, 
ибо грѣшно, по ея словамъ, «разлучать то, что Богъ 
соединилъ». Лаврецкій и слышать не хочетъ объ 
этомъ. Но все же послѣ этого разговора у нихъ 
возникает нѣкоторая близость. Во время визита Ка-
литиныхъ къ Лаврецкому отношенія ихъ становятся 
еще болѣе теплыми и дружескими. Наоборот, отно-
шенія съ Паншинымъ у Лизы становятся все хо. 
лоднѣе. 

Случайно Лаврецкій узнает изъ г а з е т о смерти 
своей жены и, страшно взволнованный, спѣшитъ со-
общить это пзвѣстіе Лизѣ. Лиза поражена и гово-
р и т Лаврецкому, что онъ долженъ теперь позабо-
титься, чтобъ Богъ простилъ его за жестокость по 
отношенію къ покойной. Въ дальнѣйшемъ разговорѣ 
Лиза сообщает Лаврецкому, что получила письмо 
о т Паншина, въ которомъ онъ просит ея руки и 
что она не з н а е т , какъ поступить. Лаврецкій горячо 
убѣждаетъ ее не выходить замужъ безъ любви. Въ 
э т о т же вечеръ Лаврецкій къ большому своему удо-
вольствію у знал ъ, что Лиза отказала Пашпину. 

Однажды у Калитиныхъ произошелъ споръ между 
Паншинымъ и Лаврецкимъ. Паншинъ доказывалъ, что 
Россія отстала о т Европы, что у русскихъ нѣтъ 
изобрѣтательности, и оіш должны поневолѣ заимство-
вать все у другахъ. Всѣ народы въ сущности оди-
наковы. Надо только ввести хорошія учрежденія, а 
все остальное придет само собою. Лаврецкій, наобо-
р о т , отстаивалъ самостоятельность Россіи, доказывая 
«невозможность скачковъ и падменпыхъ передѣлокъ» 



безъ знанія родной земли. На вопросъ Паншина, что 
онъ теперь думаете, дѣлать, вернувшись въ Россію, 
Лаврецкій отвѣтилъ : «пахать землю и стараться какъ 
можно лучше пахать». Споръ этотъ еще болѣе сбля-
зилъ Лаврецкаш и Лизу : взгляды ихъ на родину 
сходились, н они поняли, что они любять и не лю-
бяте, одно и то же. Въ этотъ же вечеръ у ігахъ 
произошло объясненіе, и Лаврецкій узналъ, что Лиза 
любить его. 

Далѣе слѣдуетъ біографія Лизы. Лизѣ было всего 
10 лѣтъ, когда умеръ ея отецъ. Но онъ мало за-
нимался ею, вѣчно заваленный дѣлами. Марья Ди-
митріевна зашімалась своею дочерью не болѣе мужа. 
Въ дѣтствѣ Лиза была всецѣло на рукахъ няни своей, 
Агафьи Власьевпы. Это была очень замѣчательная 
женщина. Молодость свою она провела очень весело, 
но къ 30-ти годамъ она опомнилась, стала молчалива, 
богомольна, ни съ кѣмъ не ссорилась, всѣмъ уступала. 
Пятнадцать лѣть провела она такъ, заслужила все-
общее уваженіе, и всѣ забыли о грѣхахъ ея молодо-
сти. Агафья ішѣла большое вліяніе на маленькую-
Лизу. Вмѣсто сказокъ, она рассказывала ей житія 
святыхъ, о Христѣ, о Богѣ, выучила ее молиться 
и воспитала въ Лизѣ глубокое религіозное чувство. 
Затѣмъ Агафью смѣнила гувернантка-француженка, не 
имѣвшая на Лизу вліянія, и Лиза, выросши, сохранила 
свою восторженную любовь къ Богу. Любовь къ Лав-
рецкому была первымъ чувствомъ, нарушившимъ ея 
тихую внутреннюю жизнь. 

Далѣе событія принимают, другой обороте,. Из-



вѣстіе о смерти жены Лаврецкаго оказывается лож-
нымъ, и она сама со своей маленькой дочерыо пріѣз--
жаетъ къ нему. Лаврецкій иораженъ этимъ ударомъ, 
который разбивалъ всѣ его мечты о счастьи. Черезъ 
Лемма онъ даль знать объ этомъ Лизѣ. Въ тотъ 
же день Варвара Павловна поѣхала съ визитомъ кгь 
Калитинымъ. Таиъ ей удалось очаровать Марью Ди-
мнтріевну и Паншнна, и первая беретъ на себя мис-
сію примирить супруговъ. Лиза въ послѣднемъ сво-
емъ свиданіи также просить Лаврецкаго простить и 
примириться съ женой. Лаврецкій соглашается и пре-
доставляешь своей женѣ свое богатое имѣніе Лаври-
ки. Самъ Лаврецкій скоро не выдерживаетъ одино-
чества и уѣзжа-еть въ Москву. Вскорѣ до него дошла 
вѣсть, что Лиза постриглась въ монахини въ одномъ 
изъ отдаленнѣйшихъ монастырей Россін. 

Послѣ ошісываемыхъ событій прошло 8 лѣть. Ilau-
шинъ за это время сильно подвинулся въ чинахъ, 
но не женился, чему помѣшало его увлеченіе Вар-
варой Павловной. Послѣдняя скоро оставила свою 
одинокую жизнь въ глуши и живетъ постоянно въ 
Парижѣ, окруженная поклонниками, число которыхъ 
съ каждымъ годомъ уменьшается. Марья Димитріев-
на, Марѳа Тимоѳеевна и Леммъ умерли. Когда Лав-
рецкій черезъ 8 лѣть верпу лея въ городъ О., онъ 
заеталъ домъ Калитиныхъ какъ бы помолодѣвшимъ, 
обновленнымъ. Изъ оконъ слышались молодые голоса 
и смѣхъ. Леночка и Шурочка подросли, сыиъ Ка-
литиныхъ вернулся изъ Петербурга, и молодая жизнь 
и веселье били ключомъ въ старо ігъ домѣ. Среди 



этого молодого кружка появляется Лаврецкій, поста-
рѣвшій и душой и тѣломъ. Онъ за это время, дѣй-
ствителыго, успѣлъ сдѣлаться хорошимъ хозяішомъ, 
обезпечилъ и упрочилъ быть своихъ крестьянъ. Здѣсь 
Лаврецкій узналъ, что Лиза жива и здоровье ея луч-
ше. Воспоминанія о пережитомъ въ этомъ домѣ навѣ-
ваютъ тихую грусть на Лаврецкаго, и онъ уѣзжаетъ, 
незаімѣченный рѣзвящейся молодежью. 

Идея. 

Идея романа «Дворянское гнѣздо» заключается 
въ томъ, что смыслъ жизни состоите, не въ исканіи 
личнаго счастья, а въ плодотворной работѣ на поль-
зу общую. Счастье—вещь измѣнчивая и непрочная ; 
только тотъ, кто свяжете, свою личную жизнь съ 
какой-нибудь высшей идеей и подчинить ее велѣ-
ніямъ нравственнаго долга, можете, въ случаѣ не-
счастія избѣжать нравственнаго паденія и сохранить 
свои силы для плодотворной жизни. 

Характеристика дѣйствующихъ лицъ. 

Въ основѣ характера Лизы лежать двѣ главныя 
черты : глубоісая религіозность и сильно развитое нрав-
ственное чувство. Отсюда ея аскетизмъ и полное от 
речеиіе отъ личнаго счастья, которое кажется ей 
грѣховньшъ искушеяіемъ. 

Лаврецісій—человѣкъ, одаренный отъ природы 
добрымъ сердцемъ и трезвымъ умомъ. Личный опыт-ъ 
а. тяжелыя разочарованія выработали у него неза" 
висимый, трезвый взглядъ на жизнь и заставили при-



слушиватьяя къ нуждамъ и печа&ямъ ближнихъ. Въ 
Лаврецкомъ »редставленъ положительный тппъ сла-
вянофила. 

Паншинъ—представитель свѣтскоіі полуобразован-
яости, воспршшвшій внѣшній лоскъ европейской куль-
туры. 

Значеніе. 

а) Литературное : 

Художестведныя достоинства романа «Дворянское 
гнѣздо» заключаются въ стройности построенія, сжа-
тости содержанія п живости характеристики отдѣль-
ныхъ лицъ. Нѣкоторыя сцены отличаются необык-
новенной красотой и поэзіей ; таковы : пріѣздъ Лав-
рецкаго въ деревню, объясненіе съ Лизой, музыка 
Лемма.—Психолопіческій апализъ доведенъ здѣсь до 
совершенства: ни въ одномъ изъ произведеній Тур-
генева съ такой любовью не раскрыта душа его 
героевъ, какъ въ романѣ «Двор, гнѣздо». 

б) Историческое: 

Въ романѣ «Двор, гнѣздо» Тургеневъ, какъ 
въ живой и вѣрной картинѣ, изобразилъ тѣ условія, 
въ которыхъ протекала жизнь дворянъ въ концѣ 
ХѴИІ и началѣ XIX столѣтія. 



H а к а н У н Ѣ " . 

Происхожденіе. 

Романъ «Наканунѣ» связанъ съ историческими со-
бытиями и общественной жизнью Россіи въ концѣ 
пятидесятых! годовъ. Неудачный исходъ Крымской 
кампаніи обнаружил!, что впутреиняя жизнь Россіи 
страдаеть важными недостатками. По вступленіи на 
престолъ Императора Александра- П-го, правительство 
задумало рядъ юоренныхъ реформъ въ государственной 
жизни. Въ обществѣ также началось сильное бро-
жепіе. Для проведенія въ жизнь новыхъ началъ по-
требовались и новые люди, дѣятелыіые, энерпічные, 
которые должны были смѣшпъ прежних! людей Ру-
динскаго типа, умѣвшихъ только разсуждать. 

Тургенева,, обладавший способностью чутко улав-
ливать моментъ, задумалъ изобразить въ своемъ ро-
манѣ, інатшсанномъ въ 1859 году, типъ новыхъ 
людей. 

Сюжегь романа, по словамъ Тургенева, осно-
ва нъ на дѣйствительномъ фактѣ ; авторъ сохранил! 



въ романѣ и дѣйствительнаго героя, болгарина. За-
главіе романа «Наканунѣ» указывает! на то, что 
дѣііствіе происходить наканунѣ Крымской кампаніи,  
вызвавшей броженіе, съ одной стороны, среди сла-
вянских! народностей Турціи, а съ другой стороны— 
въ самой Россіи, которая въ это время находилась 
наканупѣ широких! реформъ, вызвавших! въ жиз-
ни новыхъ людей. 

Краткое содержаніе. 

П Л А Н Ъ . 

1. Сюжетъ романа «Наканунѣ». 
2. Любовь Шубина и Берсенева къ Елепѣ. 
3. йхъ характеристика. 
4. Отношеніе Елены къ нимъ и ея стремленія. 
5. Появленіе Инсарова. 
6. Знакомство Елены съ Инсаровымъ. 
7. Загадочное исчезиовеиіе Инсарова и его испо-

вѣдь передъ Еленой. 
8. Подвиги Инсарова на прогулкѣ. 
9. Взаимная любовь Инсарова и Елены. 

10. Рѣшеніе Инсарова уѣхать изъ Россіи. 
11. Объясненіе съ Еленой. 
12. Болѣзнь Инсарова и его выздоровленіе. 
13. Устраненіе пренятствій со стороны родителей 

Елены. 
14. Отъѣздъ Елены и Инсарова. . 



15. Вторичное заболѣваніе Инсарова и его смерть. 
16. Судьба Елены. 

Въ романѣ Тургенева «Наканунѣ» рассказыва-
ется о судьбѣ русской дѣвушки, Елены, которая рѣ- 
шила связать свою жизнь съ судьбой героичесісаго  
борца за свободу отечества, болгарина Инсарова. 

Елену любить Шубинъ, ея родствешшкъ, и 
Берсеневъ, молодой ученый. Между Шубииымъ и 
Берееневьшъ огромная разница: первый—легкомыслен-
ный и увлекаюіційся художникъ, второй—серіозпый  
и трудолюбивый ученый. Берсеневъ больше нравился 
Еленѣ, благодаря своей скромности и серіозному от-
ношенію къ жнзнп. Но и онъ не вполнѣ удовле-
творялъ ее. Она жаждетъ встрѣчи съ замѣчательнымъ  
человѣкомт», воодушевленнымъ какой-нибудь героиче-
ской идеей, съ человѣкомъ, который былъ бы не по-
хожъ на окружаюіцнхъ людей съ ихъ себялюбивыми, 
эгоистическими мечтами. Такой человѣкъ вскорѣ пред-
ставился ей въ лицѣ Инсарова, нріятеля Берсенева. 

Берсеневъ уговорилъ Инсарова нереѣхать къ не-
му на дачу и познакомилъ его съ Еленой, кото-
рой разсказалъ о необыкновенном!, характерѣ Инса-
рова. Вначалѣ Инсаровъ не произвелъ большого впе-
чатлѣнія на Елену, но она заинтересовалась его 
странностями и особенностями его характера.—Од-
нажды Инсаровъ внезапно исчезъ вмѣстѣ съ дву-
мя странными незнакомцами. Загадочность этого исчез-
новенія поразила воображеніе Елепы и, по его воз-
вращены, она заинтересовалась причиной этого тайн-



ственнаго отсутствія. Инсаровъ, которому Елена су-
мѣла внушить довѣріе, высказалъ ей свои завѣтныя 
мечты объ освобожденіи родины, Болгаріи, отъ гнета 
турокъ. Его вдохповепная рѣчь сильно подѣйствовала 
на Елену. Вскорѣ ей пришлось убѣдиться въ пыл-
кости его характера, въ его мужествѣ и достоинствѣ. 
—Во время прогулки всей семьи Стаховыхъ въ Д а 
рицыно, компанія пьяныхъ нѣмцевъ затѣяла съ ними 
столкіювепіе и стала приставать къ дамамъ. Такъ 
какъ они, ие смотря на угрозы, не желали уйти, 
то Инсаровъ, не долго думая, схватилъ пристава в-
шаго нѣмца и бросилъ его въ воду. 

Впечатлѣліе, произведенное Ипсаровымъ на Еле-
ну, все усиливалось и, наконецъ, она сознала, что 
любить его. Инсаровъ также полюбилъ Елену, но, 
опасаясь, что эта любовь свяжетъ его съ Россіей 
и отвлечеть отъ дѣла освобождеиія родины, онъ 
ртшшлъ уѣхать, не свидѣвшись съ Еленой. Узиавъ 
о его рѣшеніи, Елена ищетъ встрѣчи съ шгмъ, и 
между шиш происходить объясненіе. Елена даетъ 
Инсарову слово связать свою жизнь съ его жизнью 
и отправиться съ нимъ на войну вш. Болгарію. Ин-
саровъ уѣзжаетъ въ Москву. Скоро и Стаховы пере-
ѣзжаютъ туда-же. Случайно Инсаровъ опасно забо-
лѣваетъ воспаленіемъ легкихъ. Берсеневъ самоотвер-
женно ухаживаешь за нимъ. Елена въ полномъ от-
чаяніи; но Инсаровъ выздоравливаетъ, и они снова 
счастливы.—Отецъ Елены, узпавъ о ея любви къ 
Инсарову и замужествѣ, устраиваешь ей тяжелую, 
сцену. Благодаря вліяпію матери, горячо любящей 



Злену, все улаживается, и Елена уѣзжаеть съ Инса-
оовымъ за-граішцу. На пути Инсаровъ опять забо-
лѣваетъ и, не успѣвъ доѣхать до Болгаріи, уми-
раете на рукахъ у Елены. 

Елена рѣшаетъ посвятить весь остатокъ сво-
ей жизни дѣлу любимаго человѣка, идете въ сестры 
нилосердія и исчезаете изъ виду. 

Конспектъ содержанія по главамъ. 

1 глава. Сопоставленіе художественной натуры 
Шубина и философской натуры Берсенева. Ихъ взгля-
ды на любовь и счастье. Жизнерадостные, эпнкурей-
зкіѳ взгляды Шубина и аскетическіе взгляды Бер-
сенева. 

2 гл. Зоя зовете друзей обѣдать. 
3 гл. Біографія Стаховыхъ п Шубина. 
4 гл. Берсеневъ высказываете свои мечты Еленѣ. 
5 гл. Легкомысленное поведеніе Шубина и раз-

мышленія Версепева о своемъ будущемъ. 
6 гл. Какъ развивался характеръ Елены. 
7 гл. Берсеневъ приглашаете Инсарова переѣхать 

къ пему на дачу. 
8 гл. Отецъ Елены. 
9 гл. Объясненіе Шубина съ Еленой. 
10 гл. Берсеневъ разсказываете Еленѣ объ Ин-

саровѣ. 
11 гл. Знакомство Шубина съ Ипсаровымъ. 
12 гл. Инсаровъ у Стаховыхъ. Впечатлѣніе, про-

изведенное Инсаровымъ на Елену. 



86 Г. Корюсь-

13 гл. Таинственное отсутсгвіе Инсарова. 
14 гл. Инсаровъ высказываетъ Еленѣ своп за-

вѣтныя мысли. 
15 гл. Прогулка въ Царицыно. Происшествіе съ 

пьяными нѣмцами. Геройскій поступокъ Инсарова. 
16 гл. Дневшікъ Елены. 
17 гл. Инсаровъ собирается разстаться съ Еле-

ной н уѣхать въ Москву. 
18 гл. Объясненіе между Инсаровымъ и Еле-

ной въ часовнѣ. Признаніѳ въ любви. 
19 гл.Счастливое состояніе Елены. 
20 гл.Въ мастерской Шубина. 
21 гл. Броженіе въ душѣ Елены. 
22 гл. Женнхъ» Курнатовскій у Стаховыхъ. Пись-

мо Елены къ Инсарову. 
23 гл. Посѣщеиіе Еленой Инсарова въ Москвѣ. 
24 гл. Болѣзпь Инсарова. 
25 гл. Берсеневъ ухажаваетъ за Инсаровымъ. 

Появленіе Елены. 
26 гл. Доброе извѣстіе о здоровьѣ Инсарова. 
27 гл. Елена собирается къ Инсарову. 
28 гл. Елена отдается Инсарову. 
29 гл. Отецъ Елены узнаетъ отъ лакея о посѣ- 

щеніи Еленой Инсарова. 
30 гл. Сцена объясиенія отца съ Еленой. 
31 гл. Отъѣздъ Елены улаженъ. 
32 гл. Отъѣздъ Елены и Инсарова. 
33 гл. Елена и Инсаровъ въ Венеціи. Болѣзнь  

Инсарова. 



34 гл. Смерть Инсарова. 
35 гл. Елена рѣшаетъ пойти въ сестры мило-

сердая. Ея безвѣстное исчезновеніе. 

Характеристика дѣйствующихъ лицъ. 

Шубинъ—художественная натура, восторгающаяся 
красотой во всѣхъ ея проявленіяхъ : и въ нравствен-
ной выоотѣ характера Елены, и въ физической кра-
сотѣ Зон и Аннушки, н въ роскошныхъ картинахъ 
природы. Онъ избадованъ, легкомысленъ, но уменъ 
и наблюдателенъ. 

Берсеневъ—натура вдумчивая. Онъ серьезно от-
носится къ жизни и видитъ въ ней серьезный задачи 
для человѣка: трудъ и жертвы. Его мечта—профес-
сорское званіе, на которое благословилъ его умираю-
щій отецъ.—Онъ въ высшей степени добрый чело-
вѣкъ, съ чуткой душой. Онъ самоотверженно бо-
рется со всякими порывами эгоиетическаго чувства 
въ своей душѣ. 

Инсаровъ принадлежите къ совершенно ішому  
типу людей. Въ пемъ говорите одно только чув-
ство, чувство національной гордости и стремленіе  
къ независимости родины. Его чувства н стремленія  
вполнѣ согласуются съ его собственной гордостью, 
независимостью и достоинствомъ. Характеръ его впол-
нѣ соотвѣтствуете той задачѣ, которая составляете 
цѣль его жизни. Онъ обладаете желѣзпымъ харак-
теромъ, упорствомъ и настойчивостью въ достиже-
ніп намѣчепной цѣли. Всѣ эти качества создаютъ 



прекрасный образа, цѣльнаго человѣка, у котораго 
слово не расходится съ дѣломъ. 

Елена отличается высокимъ умственнымъ и нрав-
ственнымъ уровнемъ, жаждой широкой гуманной дѣя-
тельности. Въ ея лицѣ Тургеневъ представилъ иде-
алъ русской дѣвушки, для которой жизнь заключа-
ется только въ дѣятельности во имя общаго блага, 
а счастье—въ умѣньѣ жертвовать своими интересами 
ради счастья ближиихъ. 

Значеніе. 

Главный герой романа—Инсаровъ страдаетъ нѣ-
которой искусственностью, неестественностью, даже 
отвлеченностью. Остальныя лица, особенно Елена, изо-
бражены художественно и жизненно. 

Романъ «Наісанунѣ» представляет, интересъ и 
въ общественно-историческомъ отношеніи, какъ отра-
женіе общественнаго движенія въ эпоху, непосред-
ственно предшествовавшую великимъ реформамъ. 



„ Н о в Ь" . 

Происхожденіе. 

Въ концѣ семндееятыхъ годовъ въ русской ин-
теллнгенціи возникло народннческое направленіе. При-
верженцы этого направленія пытались слиться сь  
народомъ, способствовать развитію его политическая 
го самосознанія и произвести государственный пере-
воротъ въ его пользу. Тургеневъ, живя за-границей, 
пытался изобразить это новое движеніе, котораго не-
посредственно не наблюдалъ, и оцѣнить его, какъ 
онъ это дѣлалъ и раньше, художественнымъ путемъ. 

Содержаніе. 

«Новь» иредставляетъ собой романъ изъ жизни 
русских*!, революціонеровъ. Съ нѣкоторыми изъ нлхъ 
мы знакомимся въ Петербургѣ, на квартирѣ студента 
Нежданова, тоже пршіадлежащаго къ партіи рево-
люціонеровъ. 

Неждановъ, незаконный сынъ одного князя, былъ 
очень впечатлительный, нервный юноша, очень любилъ 



поэзію, .искусство, даже самъ писалъ стихи, по 
емотрѣлъ на это стремленіе къ «эстетикѣ», как-ь на 
непростительную слабость, и скрывалъ ее отъ самыхъ 
бллзкихъ друзей. Онъ усердно занимался соиіаль- 
ными вопросами и исповѣдывалъ самыя крайиія по-
литическія убѣжденія. 

Къ Неждапову въ гости пришли товарищи : Остро-
думовъ и Машуршіа, грубоватые, но честные и про-
стые люди, и нѣкто ІІаклинъ, маленысій, хромой че-
ловѣкъ, очень живой н остроумный. Среди револю-
ціонеровъ оігь слылъ человѣкомъ мало падежнымъ, 
недостаточно серіознымъ и трусомъ. Остродумовъ при-
песъ съ собой письмо, полученное нзъ Москвы, въ 
которомъ нѣкто Василій Иваповичъ отдаетъ приказа- 
Hie ему и Машурииой ѣхаті. въ Москву. Во время 
разговора къ Нежданову является съ визитомъ из-
вѣстное въ Петербургѣ, высокопоставленное лицо, ка-
мергеръ Сипягипъ. Оігь явился для того, чтобы пред-
ложить мѣсто учителя въ своемъ домѣ Нежданову, 
публиковавшему въ газетѣ о своемъ желапіи ѣхать  
на кондицію. Неждаповъ принялъ очень выгодное 
предложите Снпягіша, и они поѣхали вмѣстѣ въ 
имѣніе послѣдняго. 

Въ домѣ Сипягнна Неждановъ знакомится съ же-
ной его, Валентиной Михайловной, очень красивой, 
умной и кокетливой женщиной, и съ племяницей ея, 
Маріашюй Викентьевной Синецкой, круглой сиротой, 
которую дядя ея. Сипягинъ, пріютилъ у себя въ 
домѣ. Отецъ Маріашіы, достигпувъ генеральскаго чина, 
былъ уличенъ -въ казенной кражѣ и сосланъ въ Си-



бирь. По возвращепіи опуда, онъ п жена его вско-
рѣ умерли въ крайней бѣдности. Маріапнѣ было 
очень тяжело переносить зависимое положеніе въ домѣ  
дяди, и она всѣми силами рвалась на волю. От-
ношенія между нею и теткой были очень натяну, 
тыя, онѣ ne любили другъ друга.—Въ домѣ Сипя-
пша жила еще тетка его, Анна Захаровна, воспи-
тывавшая малепькаго Колю, ученика Нежданова. Ча-
стъімъ гостемъ здѣсь былъ нѣкто Калломѣйцевъ— 
изящный, богатый петербургский щеголь. Фамилія его 
происходила изъ простыхъ огородниковъ, но онъ 
считалъ себя чистокровяымъ аристократомъ и при-
держішался самыхъ копсервативныхъ взглядов:,. Си-
пягипы же, наоборотъ, высказывали обо всемъ очень 
либеральный мнѣнія. 

Однажды къ Сипягинымъ пріѣхалъ брать Ва-
лентины Михайловны, Марковъ. Онъ иривезъ ст, собою 
въ Нежданову письмо изъ Москвы, въ которомъ Сер-
гѣй Маркеловъ рекомендуется человѣкомъ «изъ на-
ншхъ», заслуживающихъ полпаго довѣрія. Въ домѣ 
этого Маркелова ІІеждаловъ затЬмъ встрѣчается со 
своими петербургскими товарищами, Машурнпой и 
Остродумовымъ, присланными сюда «по дѣлу» п съ 
нѣкимъ Соломинымъ, управляющимъ одной бумаго-
прядильной фабрикой. Самъ Марковъ былъ небога-
тымъ помѣщикомъ, но хозяйствомъ занимался мало, 
такъ какч» былъ поглощепъ революционной дѣятедь- 
ностыо. Это—ограниченный, но простой и честный 
человѣкъ, фанатически преданный дѣлу. Въ жнзни 
ему не везло. Онъ влюблепъ въ Маріанну, но съ 



ея стороны не встрѣчаегь отвѣта.—Молодые люди 
много говорили о близости переворота, о необходи-
мости немедленно приступить къ дѣлу. Только Соло-
микъ говорилъ мало, больше слушалъ. Онъ сочув-
ствовалъ революш'операмъ, но сам-ь мало вѣрилъ въ 
близость переворота, безъ участія парода. Да и у 
Нежданова, несмотря на горячія рѣчи, не было той 
фанатической вѣры, которая была у его друзей. 

Жішя у Сипягиныхъ, Неждановъ скоро почув-
ствовать вн. Маріапііѣ друга и союзника. Зависи-
мое иоложеніе обоихъ еще больше сблизило ихъ, и 
они скоро сдѣлались друзьями. Однажды, послѣ не-
ожиданной ссоры съ Калломѣйцевымъ, который всег-
да старался задѣть Нежданова своими ретроградны-
ми мпѣніямп, Неждановъ вошелъ въ комнату Маріан-
ны и разсказалъ ей обо воемъ : о своемъ дѣлѣ, о 
товарищахъ, и нашелъ въ пей горячую и восторжен-
ную союзницу. 

Вскорѣ послѣ этого, молодые люди рѣшнли 6t.-
жать вмѣстѣ изъ дома Сипягиныхъ, чтобы опростать-
ся, пойти въ пародъ и взяться за настоящее дѣло. 
Въ этомъ памѣреніи помогает!, имъ Соломинъ, ко-
торый предложилъ имъ пока поселиться у пего на 
фабрикѣ. Живя на фабрикѣ, Неждановъ пробовалъ 
ходить въ народъ пропагандировать свои идеи. Но 
вскорѣ онъ почувствовалъ, что непригоденъ къ этому 
дѣлу, такъ какъ у пего нѣтъ ни знаиія народа, 
ші вѣры. Маріаина же глубоко и радостно вѣрила 
въ дѣло и съ ветерпѣніемъ ждала момента, когда 
она принесетъ ему въ жертву свою жизпь. Нежда-



повъ чувствовалъ, что Маріанна удаляется отъ него, 
что къ ней больше подходить спокойный и урав-
новѣшешіыіі Соломшгъ, и очень страдаль отъ этого. 

Въ это время па фабрику дошелъ слухъ, что 
недалеко въ уѣздѣ крестьяне подняли возстаніе, и 
главную роль въ этомъ дѣлѣ сыгралъ Маркеловъ. 
Неждановъ поѣхалъ разузнать, въ чемъ дѣло, но 
не доѣхалъ до мѣста происшествій, такъ какъ по 
дорогЬ крестьяне, которымъ онъ проповѣдывадъ, па-
поили его пьянымъ, и слуга Соломина еле-живого 
прнвезъ его домой. Въ далыгЬйшомъ оказалось, что 
крестьяне связали и выдали Маркелова, который си-
дите арестованный, и что Нежданову также угрожа-
ете аресте. Рѣшено было, что Нежданову вмѣстѣ  
съ Маріанной и Содомипымъ необходимо бѣжать съ 
фабрики, но въ послѣдшою минуту, когда все го-
тово къ побѣгу, Неждановъ стрѣляете въ себя и 
въ предсмертпомъ письмѣ поручаете Маріаану Со-
ломилу. Соломшгъ и Маріанла покидаютъ фабрику 
одни, а когда является поднція, она застаете лишь 
трупъ Нежданова. 

Идея. 

Въ романѣ «Новь» Тургеневъ хотѣлъ иоказать 
несостоятельность народническаго движенія въ томъ 
видѣ и въ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ оно происхо-
дило въ семидесятые годы въ Россіи. 

Характеристика дѣйствующихъ лицъ. 

Героиня романа, Маріаняа—гордая, самолюбивая 



дѣвушка, необыкновенно развитая, скорбящая за всѣхъ 
страждущихъ и жаждущая подвига, жертвы во имя 
народяаго блага. 

Неждановъ—благородная, романтическая натура, 
страдающая слабоволіемъ, и душевной раздвоенностью. 
—Соломшіъ—націоналышй русскій типъ, по уму и 
характеру. Въ противоположность утопнетамъ—Мар-
келову, Маріалнѣ и Нежданову, его общественно-
политическое міросозерцапіе отличается благоразумі-
емъ, трезвостью, умѣренностыо и дѣловитостыо. 

Значеніе. 

Въ романѣ «Новь» имѣютея правдоподобные и жи-
вые образы и картішы ; по, въ общемъ, кромѣ Ма-
ріаняы, ни одинъ изъ героевъ не является тииич-
лымъ для изображаемого времени и среды, что объ-
ясняется отдаленностью автора отъ тѣхъ явленій, 
который оіп. пытался нарисовать. 

„Д Ы M Ъ " . 

Происхожденіе. 

ГІослѣ Севастопольской войны и смерти импера-
тора Николая 1-го Россія вступила на путь велщ 
кихъ реформъ. Но масса оказалась неподготовленною 
къ реформамъ, невоспитанною въ духѣ новыхъ тре-
бованій и понятій. Отсюда разбродъ мнѣній и на-



правленій, горячіе споры н увлеченія того времени, 
производившія па нѣкоторыхъ современников!., въ 
томъ чнслѣ H на Тургенева, впечатлѣніе какой-то 
безсмысленной сутолоки, безплодной игры въ направ-
леиія. Эти настроенія—съ одной стороны, передо-
вым, радикальным, народническія, съ другой—консерг 
вативныя, реакціонныя казались ему какимъ-то ды-
момъ, быстро несущимся, смѣняющимся H разсѣиваю- 
щимея, не оставляющимъ послѣ себя никакого слѣда. 

Матеріалъ для выраженія этой идеи и картины  
броженія, столкновенія протнвоположпыхъ паправле- 
ній и общеотвенныхъ типовъ Тургеневъ взялъ изъ'  
наблюденій надъ русскими. обществомъ въ Бадепъ-
Баденѣ, который въ половішѣ шестидесятыхъ годовъ  
былъ сборнымъ пунктомъ представителей самыхъ раз-
нообразныхъ слоевъ русскаго культурнаго общества.  
За нѣкоторымн лицами авторъ сохраішлъ и внѣш-
нео сходство и даже сходство фамилій; такъ, извѣст-
ный эмнгрантъ H. 11. Огаревъ выведенъ въ рома-
нѣ подъ именемъ Губарева. 

Краткое содержаніе. 

I. Идея романа «Дымъ». 
П. Сюжетъ романа «Дымъ». 

1. Страсть и разочарованіе Литвинова въ юности. 
2. Новыя задачи и плапы. 
3. Любовь Литвинова къ Татьянѣ Шестовой. 
4. Встрѣча съ Ириной. 
5. ; Любовь Литвинова и Ирины. 
6. Объясненіе съ Татьяной. 



7. Отъѣздъ ІІрины и повое разочаровапіе Литви- 
нова. 

8. Возвращеніе .Литвинова въ Россію. 
9. Серьезныя задачи жизни. 

10. Женитьба на Татьянѣ. 

Въ романѣ «Дымъ» Тургеневъ указывает, какъ 
случайна и непостоянна паша жизнь, паши чувства, 
и стремленія, какъ въ сущности ничтожны тѣ стра-
сти, которыя человѣкъ подъ вліяніемъ момента скло-
ненъ считать самыми жизненными и важными. 

Литвішовъ, молодой дворяшшъ, въ юности испы-
талъ сильную страсть и разочарованіе. Любимая дѣт 
вушка, нѣкая Ирина Осинина, отвѣчавшая ему вза-
имностью, изъ расчета измѣнила ему и разсталась 
съ нимъ навсегда. Время и заботы сдѣлали свое. 
Литвиновъ понялъ тѣ важныя задачи, которыя пред-
стояли ему въ жизни, поѣхалъ за-грапіщу учиться 
агрономіи и мечталъ соединить свою жизнь на ра-
дость и горе, на трудъ и отдыхъ съ Татьяной Ше-
стовой, которую онъ успѣлъ искренно полюбить за 
ея высокія душевныя качества. 

Находясь въ ожиданіи невѣсты въ Баденѣ, Ли-
твиновъ неожиданно встрѣчается съ Ириной. Она за? 
мужемъ загеиерадомъ, но старается возобновить зна-
комство съ Литвиновымъ и вызвать въ немъ прежнія 
чувства. Встрѣча съ Литвдновьшъ вызвала въ Ири-
нѣ съ одной стороны прежнее чувство любви къ 
нему, а съ другой—чувство раскаянія въ томъ, что 



она оставила любимаго и уважаемаго человѣка и всту-
ішла въ презираемый, пустой, хотя и блестящи}, 
свѣтъ.—Литвиновъ незамѣтно для самого себя, под-
дается чарамъ Ирины и съ болью въ сердцѣ долженъ 
сознаться, что снова любить ее и не можетъ жить 
безъ нея. Онъ не знаете, какъ объявить объ этомъ 
Татьянѣ, но послѣдняя сама догадывается и осво-
бождаете его. Литвиновъ надѣется залить свои стра-
данія, вызванпыя объясненіемъ съ Татьяной, тѣмъ  
счастьемъ. которое обѣщала ему Ирина, выразившая 
готовность уѣхать съ нимъ. Но въ рѣшительный мо-
ментъ Ирина оказывается не въ снлахъ разстаться 
съ прелестями свѣтской жизни. 

Литвиновъ окончательно пораженъ. Онъ не въ 
состоянія ни мыслить, ни чувствовать, ни желать, 
и вт. такомъ состояніи уѣзжаетт. въ Россію. Все 
кажется ему суетой. Жизнь, чувства и стремленія  
представляются ему чѣмъ-то случайнымъ, непрочнымъ, 
подобно дыму, который зависите отъ случайнаго ду-
новенія вѣтерка. Лишь нѣсколько лѣте спустя, подъ 
вліяніемъ серьезной работы въ деревнѣ, жизнь снова 
предстала предъ нимъ въ своемъ истинномъ свѣтѣ, 
исчезли въ немъ послѣдніе слѣды эгоистичьскихъ 
стремленій, и онъ понялъ, что жизнь не пиръ, а 
тяжелый трудъ, для котораго нужно сочувствіе люг 
бящей души. Снова предсталъ предъ нимъ образъ 
Татьяны, и онъ поспѣшилъ къ ней, чтобы соеди-
ниться съ ней иавсегда. 

Подробное содержаніе. 

Мѣстомъ, гдѣ происходите завязка и развитіе 



романа «Дымъ», является аристократически! курортъ. 
Бадеиъ-Баденъ, куда лѣтомъ собирается весь рус-
ский «beau-monde». 

Ромапъ начинается ироническимъ описаніемъ ав-
торомъ русской знати, ея блеска, пышности, осо-
бенной изящной развязности въ обращеніи другъ су 
другомъ и полной ихъ внутренней пустоты и ничто-
жества. Тутъ же авторъ знакомить насъ и съ глав-
нымъ героемъ романа, Григоріемъ Михаііловичемъ Ли-
твиновым!., сидѣвшимъ неподалеку оть собравшегося 
русскаго общества и съ любопытствомъ иаблюдав-
шимъ блестящую публику. 

Литвшіовъ, сыиъ отставного чиновника, владѣ-
етъ въ Россіи болыпимъ, но запущенпымъ имѣніемъ, 
которое въ умѣлыхъ рукахъ иредставляло-бы золо-
тое дно. Четыре года Литвииовъ провелъ за-грашь 
цей, усердно изучая агрономію, техпологію, чтобы 
потомъ примѣпить свои знанія у себя, на родинѣ. By 
Баденѣ опъ очутился случайно, такъ какъ здѣсь было 
назначено свиданіе между нимъ и иевѣстой его, Та-
тьяной Петровной Шестовой, которая должна была 
пріѣхать сюда вмѣетѣ съ теткой своей, чудаковатой, 
но доброй старушкой, Капитолиной Марковной. 

Въ Бадепѣ Литвинов!, встречается съ группой 
русскихъ нигилистовъ, «сокомъ русской молодежи», 
собирающейся у нѣкоего Губарева. Этотъ Губаревъ 
пользуется большимъ уваженіемъ молодежи, и о немъ 
идутъ слухи, что онъ пишеть большое научное со-
чиненіе, въ которомъ будутъ разрѣшены и приведены 
въ ясность всѣ вопросы. Собравшаяся у Губарева 



молодежь курить, пьетъ, сплетпииаетъ, спорить, не 
слушая и не понимая другь друга, и Литвинова,,, 
съ разболѣвшейся головой, поспѣшилъ, пезамѣчен- 
пый, выбраться изъ этой сутолоки. 

Въ Бадепѣ же Литвиновъ случайно встрѣчается  
съ женщиной, которую онъ любилъ въ ранней моло-
дости, Ириной. Она происходила изъ древпяго, но 
захудалаго рода кпязей Осининыхъ и отличалась за-
мѣчательной красотой и умомъ. Литвиновъ, еще бу-
дучи студеятомъ, полюбилъ ее и былъ ея женихомъ. 
Но счастье ихъ было нѳдолгимъ : взгляды, желапія,  
стремлепія у нихъ были совершенно различны. Литви-
новъ мечталъ о простой, трудовой жизни, Ирипа же 
отличалась честолюбіемъ и жаждала блеска, пыш-
ности и успѣховъ въ свѣтѣ. Честолюбіе у яея бе-
ретъ верхъ падъ любовью къ Литвинову, опа поры-
ваегь съ нимъ отиошепія и уѣзжаетъ въ Петербурга, 
гдѣ ей предстоит блистать въ высшемъ свѣгЬ. Вско-
рѣ она выходит замужъ за молодого генерала Рат-
мирова, которому предстоит блестящая карьера. Ли-
твиновъ же бросилъ университет, долго скитался, 
мдого страдалъ, но въ копцѣ концовъ успокоился 
и уѣхалъ учиться за-границу. Вѣсть о замужествѣ  
Ирины не произвела па него впечатлѣнія, такъ какъ 
въ это время онъ уже былъ женихомъ Татьяпы. 

Въ Бадепѣ, послѣ долшхъ лѣть разлуки, Ли-
твиновъ встрѣчаетъ Ирину случайно, во время про-
гулки за городомъ, въ обществѣ геиераловъ и дамъ, 
пршіадлежащихъ къ высшему аристократическому кру-



гу. Оіш узнаютъ другь друга, и Ирина знакомить 
Литвинова со своимъ мужемъ. Но Литвинову веко-
рѣ становится тяжело въ обществѣ генераловъ, какъ 
и раньше въ обществѣ молодыхъ нигилистовъ. Ге-
неральскіе взгляды па народъ, на освободителыіыя  
реформы императора Александра И, ихъ плоскія шутки 
и остроты заставляют!. Литвинова поскорѣе распро-
ститься съ этимъ обществом!, и Ириной, взявшей 
у него слово побывать у нея. 

Дальше въ ромапѣ описывается, какъ постепен-
но въ Ліітвиновѣ загорается старая страсть его къ 
Иринѣ. Жестокая борьба его съ самимъ собою не 
приводить ни къ чему, и чувство его еще усили-
вается, когда оігь узнаеть о любви къ нему Ирины. 
Положепіе осложняется тѣмъ, что въ Баденъ прі- 
ѣзжаетъ въ это время невѣста Литвинова, добрая 
кроткая дѣвушка, не иодозрѣвающая перемѣпы, про-
исшедшей въ сердцѣ Литвинова. Глубоко страдаю-
щііі и совершенно не умѣющій притворяться Литви-
новъ все открываетъ своей невѣстѣ, и та возвраща-
етъ ему данное ей слово. Послѣ этого Литвнповъ 
шннегъ Ирішѣ рѣшителыюе письмо и требуетъ отвѣ- 
та, согласна лн она бросить все и уйти съ нимъ; 
если же она чувствуегь, что но въ силахъ порвать 
со своей настоящей жпзпыо, пусть прямо скажетъ 
ему, и онъ уѣдетъ одинъ. Ирина колеблется, ста-
рается оттянуть рѣшительный момептъ. Наконецъ, 
Литвиковъ получаетъ on. нея письмо, въ которомъ 
она увѣряетъ его въ своей любви, зоветь съ собой 
въ Петербурга, но бросить все, бѣжать она чув-



ствуетъ себя пе въ силахъ. Послѣ этого письма оаъ 
одкнъ уѣзжаетъ изъ Бадеиа. 

Сидя въ вагонѣ поѣзда, уносившаго его изъ Ба-
депа. Литшпювъ переживаетъ странное состоите. Все 
пережитое имъ, вся русская жизнь и все людское пред-
ставилось ему дымомъ, который тянется туда, куда 
подуете вѣтеръ. Ему вспомнились горячіе споры и 
толки у Губарева, генеральски! пикникъ, разнорѣчи-
вые взгляды и многое, совершившееся въ послѣдаіе 
годы вт, Россіи; все это показалось ему дымомъ, 
игрушкой случайпаго вѣтра. 

Пріѣхавъ па родину. Литвиновъ занялся свонмъ 
хозяйствомъ. Сначала работа у него не клеилась; 
по прошли годы, старыя рапы стали заживать, и 
онъ сталъ напоминать прежняго бодраго и энергич-
паго Литвинова. Виослѣдствіи онъ женился на своей 
прежней невѣстѣ, Татьянѣ Шестовой, простившей ему 
неожиданный разрыва, и причиненное ей горе. Ирина 
асе осталась блистать въ высшемъ свѣтѣ, муасъ ся 
дѣлаете большіе успѣхн по пути къ почестямъ, по 
сама она неудовлетворена жизнью, и въ обществѣ 
слывете женщиной «съ озлобленнымъ умомъ». 

Характеристика дѣйствующихъ лицъ. 

Въ романѣ «Дыиъ» выведены, ст. одной сторо: 

пы, реакціонеры и карьеристы, представители «пра-
вящихъ сфсръ», съ другой—радикалы, русскіе эми-
гранты. Между ніши поставленъ герой романа, Ли-
твиновъ, чуждый обоимъ лагерямъ. Литвиновъ—ти-
пичный «шестидесятники,», онъ—прогрессисть, либе-



ралъ, демокрагь, ищущій живого дѣла, полезнаго 
страпѣ и народу, предшественншсъ будущихъ ндей-
ныхъ обществешіыхъ дѣятелей. Какъ личность, Ли-
твішовъ представляетъ чисто-русскую, мягкую, вели-
кодушную натуру.—Крайній западпикъ Потугинъ ин-
тересен!, своими рѣчами н взглядами, воспроизводя-
щими воззрѣніямн самого Тургенева. 

Женскія ліща въ ромаиѣ «Дымъ» отличаются 
обычной прелестью тургеневсхихъ героинь. Образъ 
Ирины, необыкновенно красивый и фантастическій,  
является, вмѣстѣ съ тѣмъ, жнзпенпьшъ и реальнымъ. 
Татьяна Шестова—образъ простой, скромной русской 
дѣвушкп, съ благородной, любящей душой. 

Значекіе. 

а) Художественное : Въ ромапѣ «Дымъ» Ту pre  
невъ съ необыкновепнымъ искусствомъ раскрылъ ду-
шевную жизнь человѣка: любовь, восгоргъ и разочаро-
ваніе, которое снова переходить въ очарованіе и 
опять разрѣшается въ отчаяпіе и, накопецъ, въ спо-
койную тихую любовь и душевное равповѣсіе. 

в) Историческое : Въ историческомъ отношепіи  
романъ «Дымъ» замѣчателеігь, какъ яркое отраже-
піе броженія въ русскомъ обіцествѣ середины шести-
десятыхі, годовъ, со всѣми его партіями, кружками, 
паправленіями.—Ромапъ «Дымъ» имѣетъ и автобіо- 
графическій пнтересъ, какъ выраженіе обіцествеішыхъ  
взглядовъ Тургенева и какъ отраженіе того песнми-
стическаго настроенія, которое все болѣе развива-
лось въ Тургепевѣ въ послѣдніе годы его жизни. 



О т ц ы И Д Ѣ Т И " . 

Происхожденіе. 

ІІослѣ окончанія Крымской кампаніи въ Россіи  
поднялось сильное броженіе. Общество стало кри-
тически относиться ко всему государственному и об-
щественному укладу, стараясь въ немъ найти при-
чины полнтическихъ пеудачъ своей родины. Въ то 
же время, взамѣнъ метафизической философы, го-
сподствовавшей въ русскомъ обществѣ сороковыхъ 
годовъ, съ Запада проникли новыя, матеріалисти- 
ческія ученія. Молодое поколѣніе съ жаромъ на-
бросилось на матеріалистическое ученіе, вполнѣ со-
отвѣтствовавшее тогдашнему умонастроенію. Новый 
тшіъ, создавшіііся подъ вліяніемъ этого ученія, по-
лучилъ названіе нигилиста и по.тучилъ яркое выра-
женіе въ романѣ Тургенева «Отцы и Дѣти», напіг  
санномъ въ 1862 году. 

Краткое содержаніе. 

1. Идея ромаиа «Отцы и дѣти». 
2. Базаровъ—-представитель новаго поколѣнія. 
о. Отиошеніе Аркадія Кирсанова къ Базарову. 
4. Разладъ въ семьѣ Кирсановых!, подъ влія- 

ніемъ Базарова. 
5., Насмѣшливое огношеніе Базарова къ отцу  

Аркадія. 
6. Дуэль между Базаровымъ и дядей Аркадія. 
7. Любовь Базарова къ Одинцовой. 



8. Отъѣздъ Базарова домой. 
9. Научныя занятія и зараженіе трупнымъ ядомъ. 

10. Равнодушное отношеніе Базарова къ смерти. 
11. Полное согласіе въ семьѣ Кирсановыхъ по 

отъѣздѣ Базарова. 

Въ романѣ «Отцы a дѣти» Тургеневъ задумалъ 
изобразить молодое поколѣніе 60-хъ годовъ и огно-
шеніе его къ «отцамъ», представителямъ 40-хъ годовъ. 

Тшгь иоваго поколѣнія воплощенъ въ Базаровѣ.  
—Товаршцъ База{юва, Аркадій Кирсановъ, благо-
говѣетъ передъ нимъ и старается подражать ему во 
всемъ. Въ домѣ Кирсановыхъ, тогчасъ по пріѣздѣ  
друзей, начинается разладъ. Базаровъ смѣется надъ 
чувствами отца Аркадія, надъ его поэтическими увле-
ченьями, любовью къ музыкѣ и желаніемъ не от-
стать отъ молодыхъ, слиться съ нхъ понягіямп JI  
образомъ мыслей. Дядя Аркадія, неисправимый аристо-
крата, возмущенъ Базаровымъ, который не иризна-
етъ авторитетовъ и принцшювъ, и но этому пово-
ду у шіхъ часто происходить столкповенія. Вос-
пользовавшись тѣмъ, что Базаровъ оскорбилъ честь 
его брата, вздумавъ ухаживать за его незаконной 
женой, Ѳеней, Павелъ ІІетровичъ вызва.ть его на 
дуэль. 

Послѣ дуэли Базаровъ выпужденъ былъ уѣхать.  
Въ то-же время Базаровъ впервые испыталъ чув-
ство любви. Онъ полюбилъ помѣщпцу Одинцову, но 
Одинцова, которая тоже увлеклась Базаровымъ, пре-
возмогла свое чувство, и доводы разсудка взяли въ 



ней верхъ. На Базарова это произвело потрясаю-
щее впечатлѣніе. Онъ уѣхалъ домой къ родителями, 
рѣшивъ отдаться паучнымъ занятіямъ и забыть свою 
тоску. Во время работы, при вскрытіи трупа, онъ за-
разился трупными, ядомъ и, недолго проболѣвъ, умеръ. 

Смерть Базарова такъ же оригинальна, какъ 
и его жииіь. Онъ оставался вѣренъ себѣ до конца. 
Сознавая ясно, что уже поздно спасать себя отъ 
заразы, онъ совершенно хладнокровно говорить 
объ этомъ отцу и только на всякій случай прижи-
гаете ранку адскимъ камнемъ. Когда уже наступили 
ясные признаки заражепія, онъ оставался такимъ-же 
хладнокровнымъ и только пожелали передъ смертью 
видѣть Одинцову. A Аркадій, расставшись съ Ба-
заровыми, и избавившись оте, его вліянія,- женился 
на сестрѣ Одинцовой, Катѣ, и зажилъ жизпыо, впол-
нѣ согласной съ жизнью стариковъ. Въ домѣ Кир-
сановыхъ водворились миръ н благоденствіе. 

Подробное содержаніе. 

Напало дѣйствія въ романѣ «Отцы и дѣтн» про-
исходите въ іімѣніи помѣщика Николая Петровича 
Кирсанова. Самъ помѣіцнкъ—вдовецъ въ возрастѣ  
нѣсколько свыше 40 лѣтъ, рано посѣдѣвшій вслѣд- 
ствіе тоски по умершей женѣ, оставившей ему едик-
ственпаго сына—Аркадія. 

Въ первой части романа описывается пріѣздъ 
сына, только что окончившаго университете, вмѣ-
стѣ съ пріятелемъ, Евгеніемъ Басил/,евичемъ Базаро-
выми,, къ отцу въ Марьино.—Кромѣ Николая Пет-



ровича, въ Марьинѣ съ нимъ жнветъ старшій брать 
его. Павелъ Петровичъ Кирсановъ, человѣкъ со слѣ- 
дами замѣчательной былой красоты, съ аристократи-
ческой внѣшностью и манерами. Ыѣкогда онъ былъ 
«львомъ» въ петербургскомъ свѣтѣ, славился своей 
красотой, ловкостью и успѣхамн у жепщинъ. На 
28-мъ году онъ былъ уже капитаномъ и предъ нимъ 
открывалась блестящая карьера. Но неудачная лю-
бовь къ одной княгинѣ выбила его изъ колеи. Онъ 
бросилъ службу, разбилъ свою карьеру и посяѣ  
долгнхт, скитаиій поселился со своимъ братомъ въ 
деревнѣ, устроивъ себѣ тамъ жизнь на англійскій  
образецъ. 

Т у т , же въ домѣ живет миловидная дѣвуш- 
ка. Оеня, съ которою Николай Петровичъ нахо-
дится въ близкихъ отношепіяхъ и о т которой Mit- 
era сына, здороваго малютку, Митю. Николай Пет-
ровичъ самъ занимается хозяйствомъ, которое, однако, 
не ладится у него : крестьяне не платят оброка, 
нрнказчикъ изъ вольнонаемных!, надувает его, и 
Николай Петровичъ очень часто терпит денежный 
затрѵдненія, изъ которых!, большей частью выруча-
е т его старшій б р а т . 

Съ пріѣздомъ молодых!, людей мирная жпзиь 
въ Марыінѣ иѣсколько оживляется, за столомъ по-
дымаются горячіе споры, въ особенности между Ба-
заровымъ и Павломъ Петровичемъ. Аристократическую 
натуру послѣдняго сильно раздражает въ эгихъ 
спорахъ небрежный топъ н развязность Базарова, 
который былъ сыномь небогатаго человѣка, уѣзднаго 



лѣкаря. Притомъ взгляды Базарова задѣвали его, 
такъ какъ тотъ отріщалъ и высмѣивалъ все то, 
что было дорого старому поколѣнію. По опредѣ- 
ленію Аркадія, Базаровъ—нигалистъ, т. е. человѣкъ,  
который ничего не принимаеть на вѣру, не склоняется 
нн передъ какішн авторитетами, какъ-бы высоко они 
ни стояли, отрицаетъ ноэзію, искусство, ставить са-
пожника выше Рафаэля, не видитъ прекраснаго въ 
природѣ, такъ какъ «природа не храмъ, а мастер-
ская, и человѣкъ въ ней работнику». Николая Пет-
ровича Базаровъ считаетъ славнымъ малымъ, но 
смѣется въ это же время надъ сентиментальностью 
44-хъ лѣтняго мужчины, нграющаго на віолончели  
и читающаго Пушкина, и въ одномъ своемъ раз-
говорѣ ст. Аркадіемъ называетъ его человѣкомъ от-
сталым!,, пѣсенка котораго уже спѣта. Этотъ от-
зывъ чрезвычайно огорчаеть Николая Петровича, слу-
чайно п одслушавшаго разговору, и мечтавшаго прежде 
о совмѣотпой работѣ съ сыпомь и о полномъ ихъ 
взаимному пониманіи. 

Къ Павлу Петровичу Базаровъ относится еще 
болѣе отрицательно, осуждая его ничегонедѣ-ланіе и 
считая его самого виновником!, его неудавшейся 
жизни, такъ какъ человѣкъ, все поставивши! на 
карту женской любви, не заслужнваетъ имени муж-
чины. Павелъ Петровичъ чувствовал!., что Базаровъ 
его не уважаетъ, и ненавидѣлъ его, считая гор-
децомъ и цшшкомъ. 

Во все время своего пребывапія въ Марьинѣ Ба-
заровъ очень усердно раобталъ, превратив!, свою 



комнатку въ лабораторію, гдѣ онъ занимался фи-
зикой, химіей, хирѵргіей. Желая иѣсколько развлечь-
ся, молодые люди воспользовались нриглашетемъ 
одного важнаго еановника и поѣхали въ сосѣдпій  
города, на балъ. На балу они знакомятся съ мо-
лодой, красивой женщиной, Анной Сергѣевной Один-
цовой. Одинцова производить очень сильное впечат-
лѣніе на обоихъ молодыхъ людей, и они очень охот-
но соглашаются на ея предложеніе погостить у нея 
въ Никольсісомъ. 

Одинцова была дочерью нзвѣстнаго красавца и 
игрока Локтева, который, промотавшись, умеръ у 
себя въ деревлѣ, оставивь дочерямъ своимъ, Аннѣ 
— 20 лѣтъ и Катеринѣ—12-ти, крошечное состои-
т е . ІІоложеніе Анны, привыкшей къ блеску и роско-
ши, было очень печально. По она не растерялась, 
быстро оріентировалась, выписала къ себѣ тетку, 
злую, ворчливую старуху и занялась воспитаніемъ 
своей младшей сестры. Пото.мъ оиа вышла замужъ 
за очень богатаго человѣка, Одшщова, который, впро-
чем!., скоро умеръ, уирочивъ за женой все свое 
состояніе. 

Молодые люди застаюгь Одинцову въ ея лю-
бимомъ имѣніи Никольскомъ, въ богатомъ, роскошно 
убранномъ домѣ. Красота и умъ молодой женщины 
очаровывают!, обоихъ гостей, и они, незамѣтно для 
себя, проводить въ Никольскомъ цѣлыхъ 15 дней. 
Между ними не разъ завязываются интересные спо-
ры, въ которыхъ, главными, образомъ, высісазывает-
ся Базаровъ. По мнѣнію Базарова, иѣтъ людей ум. 



ныхъ и глупыхъ ; люди всѣ похожи другъ на дру-
га, какъ одно дерево на другое въ лѣсу. Всѣ нрав-
ственный болѣзни происходить отъ дурного воолгата-
нія; исправнвъ общество, мы этнмъ самымъ уничто-
жимъ и болѣзпи. 

Въ результат!; Базаровъ влюбляется въ Одинцову, 
и, не получивъ отвѣта на свое чувство, уѣзжаега  
съ Аркадіемъ къ своимъ родньшъ, которые давно съ 
нетѳрпѣніемъ ждуть его. Старики песказанпо обрадо-
вались пріѣзду сына, ходили за димъ по пятамъ, 
не зная, чѣмъ накормить его и какъ угодить ему. 
Скоро Базарову становится скучно въ этой атмосфе-
рѣ любви и заботливости, и онъ, несмотря на глу-
бокое огорченіе старикова,, черезъ три дня поки-
д а е т пхъ и ѵѣзжает съ Аркадіемъ въ Марьино. 
Здѣсь Базаровъ снова взялся за свои занятія, Ар-
кадій же, скоро соскучившись, воспользовался пер-
вымъ предлогомъ, чтобы поѣхать въ Никольское. Въ 
его отсутствіе въ Марышѣ произошло событіе, нзъ-
ва котораго Базарову пришлось уѣхать рзъ госте-
пріимнаго дома. Изъ всѣхъ обитателей Марыша охот-
нѣе всего бесѣдовалъ онъ съ простой и миловидной 
Ѳеипчкой. Однажды, встрѣтясь съ ней на, бесѣд- 
кѣ и неиршіужденпо болтая, онъ .неожиданно по-
цѣловалъ ее. Это увидѣ.тъ проходившій імимо Па-
велъ Петровичъ и вызвала, Базарова на дуэль. Т о т 
принялъ вызовъ и на дуэли легко ранихь своего 
гфоааівішка. Убѣдившись въ томъ, чаю раиа неопас-
на, Базаровъ распростился со всѣми рзволнованны-
ми обитателями дома и уѣхалъ къ своимъ родньшъ. 



Дорогой онъ заглянулъ въ Никольское, чтобы по-
видаться съ Аркадіемъ и разсказать ему о дѣлахъ  
въ Марыінѣ. Здѣсь онъ узналъ о любви молодыхъ 
людей, Аркадія и Кати, и, убѣдившись окончатель-
но въ равнодѵшіи къ нему Анны Сергѣевны, уѣз- 
жаетъ домой. 

Дома Базаровъ находить себѣ развлеченіе въ 
томъ, что помогаете отцу лѣчить болыіыхъ мужи-
ковъ, перевязывает!, съ нимъ раны, подшучивая въ 
то же время и надъ собой, и надъ старикомъ, и падъ 
самой медициной. Однажды, вскрывал трупъ тафоз-
наго больного, Базаровъ порѣзалъ себѣ палецъ и 
заразился. Ясно сознавая, что умираете, Базаровъ 
старался утѣшить старика, напоминая ему о рели-
гіи, которой у него самого не было, и соглашается 
далее причаститься, чтобъ не огорчать своимъ отка-
зом!. обезумѣвшаго отъ горя старика. Въ свою оче-
редь Базаровъ просите отца послать за Одинцовой. 
Одннцова поспѣшила на его зовя, со своимъ док-
торомъ, но застала его ужо умирающими,. Базаровъ 
былъ очень счастливь ея присутствіемъ, .говорили, 
съ ней, но вскорѣ впалъ въ бозпамятетво и умеръ. 

Черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ смерти Базарова въ 
Марьннѣ состоялись двѣ свадьбы. Ііо настоянію бра-
та своего Николай Петровичъ выполнили, свой долга 
по отношенію къ Ѳеничкѣ и женился на ней, а Ар-
кадій жепился на Катѣ. Оба Кирсановы, отецъ съ 
сыномъ, поселились въ Марьинѣ 'и усердно заня-
лись хозяйствомъ, которое начало давать доходъ. А 
Павелъ Петровичъ скитается одиноісій за-границей, 



пользуется тамъ всеобщимь уваженіемъ, какъ совер-
шенный джентльмену, но жить ему тяжело. Одинцова 
вышла замужъ не но любви, но по убѣжденію за 
одного нзъ будущихъ русскихъ дѣятелей, и жѵшутъ  
они въ большому ладу между собой. Осиротѣвшіе  
старики Базаровы, поддерживая другъ друга, часто 
прнходятъ помолиться на могилу своего сына. 

Идея. 

Въ романѣ «Отцы и Дѣти» иредставленъ кон-
фликту двухъ ноколѣній—идеалистовъ-отцовъ, прннад-
лежащихъ по воспитанію и духу къ 40-мъ годамъ, 
съ реалистами, иди «иигилистами»-дѣтьми 60-хъ годовъ. 
Автору доказываетъ несостоятельность шігилиетпче- 
скаго міровоззрѣпія на самому Базаровѣ, въ кото-
рому теорія боролась съ природой и который всю 
жизнь страдал'ъ неудовлетворенностью. 

Характеристика, 

У Базарова сильный критически! умъ, трезвый, 
научный, отличающійся нроніей и скептицизмомъ. НИ-
ГИЛИСТУ по міросозорцаиію. онъ отрицаегь все, что 
свято было для стараго поколѣнія : отвлеченный, об-
щія идеи, традиціи, авторитеты, религію, искусство, 
красоту, привычки, любовь, дружбу. Оаъ нрнзнаетъ 
только непосредственное оіцѵщеніе ; все остальное онъ 
отрицаетъ. Отсюда его культу естественных!, наукъ, 
матеріалистическое міровоззрѣиіе и отрицапіе эсте-
тики. 

Со стороны чувства и воли Базарова отличаютъ 



глубокая правдивость и, далѣе, отсутствіе фанатиз-
ма, вѣры, создающнхъ нроповѣдникагйропагандиста  
изъ приверженца новой идеи. 

Значеніе. 

Романъ «Отцы и Дѣтн» принадлежать къ числу 
лучшихъ нроизведешіі русской художественной лите-
ратуры. 

Въ историческомъ отношеиіи романъ «Отцы и 
Дѣти» важенъ, какъ яркое отраженіе тѣхъ новыхъ 
движеній мысли, появленіемъ которыхт. озпаменовалась  
знаменитая эпоха 60-хъ годовъ. 

Въ общественномъ отноніеніи романъ «Отцы и 
Дѣти» также сыгралъ важную роль. Онъ гюродилъ 
множество споровъ и толковъ и способствовалъ само-
нознанію русской интеллигенціи, выясняя преимуще-
ства и недостатки новыхъ идсіі. 



ясь самостоятельной статьей по данному вопросу, 
в ъ то же время, представляетъ кахъ-бы введеніе въ 
послѣдующее сочиненіе, подготовительный матеріалъ  
для него. 

Каждый выпускъ вполн-Ь исчерпываетъ опредѣ- 
ленную область науки и литературы. Кромѣ того, 
при каждомъ сочиненік приложенъ планъ, по кото-
рому данное сочиненіе составлено. Планы эти отли-
чаются отъ обычныхъ плановъ тѣмъ, что въ нихъ 
обращено строгое вниманіе на логическое развитіе  
темы и научно-систематическое дѣленіе основным, 
понятій, такъ какъ в ъ этомъ—весь смыслъ предла-
гаема«) пособія, какъ воспитываюшаго логическое 
мышленіе и развивающего научный кругозоръ уча-
щегося. 

Завсршекіемъ ..Энциклопедін сочиненій" являются 
послѣдніе 2 выпуска, подъ названіемъ „ Т е х н и к а 
с о ч и н е н ! й". В ъ эти 2 выпуска вошли лекціи  
техники сочиненій, читанныя авторомъ въ 1910 году 
на курсахъ для взрослыхъ, при Одесскомъ Женек. 
Комм. Учил. Гефтеръ-Ходоровской. 

Дешевая м а с с н а я библіотена. Избранные памятники словесности: 
подлинные тексты, пересказъ и образцовый сочиненія с ъ плана-
ми, для устныхъ отвѣтовъ и письменныхъ работъ по словес-
ности: 1) Былины объ Ильѣ Муромцѣ. Цѣна 15 коп. 2) Бы-
лины о новгородскихъ богатыряхъ. Цѣна 2 0 коп. 3) Исто-
рически пѣсни. Цѣна 15 коп. 4) „Поученіе" Владимира 
Мономаха. Цѣна 10 коп. 5) „Слово о полку Игоревѣ" . Цѣиа 
11 коп. 6) .Домострой" Сильвестра. Цѣна 15 коп. 7) Пере-
писка Іоанна Грознаго съ кн. Курбскинъ. Цѣна 15 коп. 
8 ) Оды Ломоносова. Цѣна 0 0 коп. 9 ) .Письма русскаго 
путетешественника" Карамзина. Цъна 15 коп. 10) .Бѣдиаа 
Лиза" Карамзина. Цѣна 15 коп. 11) Стихотворенія Батюш-
кова. Цѣна 15 коп. 12) „Теонъ н Эсхинъ" Жуковскаго . 
13) Баллады: „Людмила" и „Свѣтлана" Жуковскаго . Цѣна 
Цѣна 15 коп. 14) Рыцарскія баллады: „Графъ Габсбургскій", 
. К у б о к ъ " , „Перчатка". Цѣна 10 коп. 15) Баллады изъ древне-
греческой жизни: „Ивиковы журавли", .Поликратовъ пер-
стень" , „Жалоба Цереры", .Торжество побѣдителей". 



И м ѣ ю т с я в ъ п р о д а ж ѣ : 
Обзоръ памятниковъ русской словесности Г. Коряка. Вып. 1-1. 

Народная поззія и древняя литература. Курсъ 5 го класса 
средне-учебныхъ заведеній. Изд. второе, переработанное и 
дополненное. ЦЬна 40 коп. 

Обзоръ памятннковъ. Вып. 2-й. Сильвестръ, Іоаннъ Грозный 
Курбскій, Котошихину Симеонъ ІІолоцкій, Степанъ Явор-
скій, Ѳеофанъ Ирокоповнчъ, Посошкову Татищев-ь, Кан-
темиръ. Изд. второе, иерераб. и дополн. ЦЬна 40 коп. 

Обзоръ памятниковъ- Вып. 3-й. Ломоносовъ, Сумарокову Ека-
терина II, Фонвизину Державину Херасковъ, Богда-
новичу Хемницеру Капиисть. Изд. 2-е переработанное и 
дополненное. ЦЬна 40 коп. 

Обзоръ памятниковъ. Вып. 4-й. Карамзину Дмитріеву Озе-
р о в у Жуковскій, Батюшкову Грибоѣдовъ. Изд. второе. 
ЦЬна 40 коп. 

Обзоръ памятннковъ. Вып. 5-й. Пушкину Изд. 2-ое перерабо-
танное и дополненное. ЦЬна 40 коп. 

Обзоръ памятниковъ. Вып. 6-й. Изд. 2-ое. Лермонтову Крыловъ, 
Кольцову ЦЬна 40 коп. 

Обворъ памятннковъ. Вып. 7-й. Изд. 2-ое. Гоголь. ЦЬна 40 коп. 
Обзоръ памятниновъ. Вып. 8-й. Аксаковъ, Григоровичу Ост-

ровскій. ЦЬна 40 коп. 
Обзоръ вамятииковъ. Вып. 9-й. Тургеневу ЦЬна 40 коп. 
Обзоръ памятниковъ. Вып. Ю-й. Л. Н. Толстой. ЦЬна 4 0 коп. 
Обзоръ памятмиковъ. Вып. 11-й. Гончарову Достоевскій, А. Тол-

стой, Майкову Некрасовъ. ЦЬна 40 коп. 
Обзоръ памятниковъ. Вып. 12-й. Всеобщая литература. 

Поступила в ъ продажу 

„ Т е х н и к а сочинѳній " Г. Корина. Часть 1-я. Цѣна 1 р. ВО к. 
„ Т е х н и к а сочиненій" Г. Корина. Часть 11-я. Цѣна 1 p. 26 к. 

С К Л А Д Ъ И З Д А Н І Й : 

Книжн. магаз. „ОДЕССК1Я НОВОСТИ", Дерибасовск. 20. 

ѵддесеа, д е р и о а с о а е к а я , д. № 1 8 . 

Проспоктъ съ подробнымъ оглавленіемъ всѣхъ вылусховъ „Эицч-
клопедін* и др. сочиненій Г. Коряка высылается безплатко 

Одесса. 
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