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пройзнесенная на актѣ Черниговской
Женской Гимназіи преподавателемъ

П. Н. Соловскимъ 1 Октября 1883 г.

Мплосіпішя Государыни и Милостивые Госуда,ри!

Па дняхъ происходи лн похороны Ивана Сер-
гѣевича Тургенева. Предъ Гробомъ вслпкаго писа-

теля весь образовапный міръ созналъ, насколько

громадна эта утрата. Представители западной науки
й'ИЙратуры воЬдалп нраху его честь, дбстойпуго
геШ.аШба5; двухсотъ депутацій возлолшлп вѣвкі:

на' гробъ его, Почтішз же п мы память нашего

Дорога го пи(Шё'.Й. Пусть эта моя небольшая рѣчь

о неыъ будетт. : вѣііііамъ на его свѣжую могилу.

Иванъ Сергѣевичъ /Гург.еневъ родился 28 октября
Що г^ ; въ Орлѣ. Отецъ его былъ .^ираспрскимъ
полковиикомъ. Ранпіе дѣ.тскіе .годы Тургеневъ про-
жилъ ! въ деревнѣ Сііасскомъ Мцепскаго уѣзда.
Странное явленіе: знаменитый русскій писатель,
давшій неподражаемые образцы русскаго романа,
шісавшш ихъ образцовымъ русскимъ языкомъ, вос-

питывался подъ руководством 1!, ипостранныхъ гувер-
неровъ. О существованіи русской словесности онъ

впервые узналъ отъ камердинера своей матери, ко-

торый читалъ ему иногда зваменитую въ свое время
«РоссіадуѴ Хераскова. На двѣнадцатомъ году Тур-
генева отдали въ мбсковскій частный гіансіонъ, гдѣ

познаіющ^",^' дй,глійскимъ языкомъ. (Фран-
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цузскій и нѣиецкій онъ хорошо изучилъ еще дома)
Въ 1834 году опъ постуітилъ въ московскій уни-
верситетъ, а терезъ годъ, по случаю смерти отца,
перешелъ на словесный факультета петербургскаго
университета, гдѣ и оісопчнлъ курсъ кандидатомъ
19 лѣтъ отъ роду. Домашнее и унивёрснтётЬкоі*
образованіе веливаго писателя, по его собственному
признанію, было .крайне недостаточно. И вотъ въ

1838 году онъ ѣдетъ доучиваться въ Берлинъ. Туп
онъ нѣсколько лѣтъ слушалъ лекціп германскихъ
профессоровъ, особенно ревностно -изучая филосо-
фію Гегеля. Его> труды въ дѣлѣ самообразованія
увѣнчались полнымъ. успѣхомъ. Изъ, заграницы, онъ

возвратился однимъ изъ самыхъ образованны хъ рус-
скихъ людей. Свою литературную деятельность онъ

началъ со стихотвореній; паписалъ между прочимъ
поэму „Параша", которою такъ восхищался Бѣлнн-

сеій. Съ 1847 г. онъ аачинаехъ издавать, разскази,
составившіе знаменитый «Записки охотника», ttpo-
должалъ онъ свою литературную дѣятелыюсть, какъ

извѣстно, до самой смерти, выпуская одинъ романъ
за другимъ. Въ 1863 году онъ переселился загра-
ницу. Жплъ сначала въ Баденъ-Баденѣ, асъ 1870 г.

и до самой смерти въ Парижѣ. Вотъ краткія біо-
графическія свѣдѣніяо немъ. , Перейдемъ теперь къ

оцѣнкѣ его литературной деятельности.
Тургеневъ является вёлйкимъ представите лемъ

того лиіературнаго направленія, которое называется

пату расизмом ъ и начало которому положено Того-
лемъ. Смѣна литературныхъ напра,влБній, начиная

съ ложноклассицизма и оканчивая натурализмрмъ,
обусловливалась стремленіемъ свести поэзію съ
жизнью. Въ ложноклассицизмѣ мы встрѣчаемъ пол'

ный разладъ между поэзіей и жизнью. Первыя по-

пытки такого сближения видны еще у ' Державина,
Сантйыенталйзмомъ Карамзина и романтизйомъ Жу-



коБСкаго сдѣланъ уже въ этомъ стремленіи боль-
шой шагъ впередъ; на мѣсто надуто-торжественной
лиры ложноклассиковъ является поэзія внутренней,
.душевной жцзци человѣка. Въ ноэзін Пушкина, нер-
вагр руссваго самобытнаго поэта, впервше обнару-
жилось вѣрное отраженіе русской действительно-
сти. Но Пушкинъ, по свойству своего таланта, былъ
прэтомъ свѣтлой или, по выраженію Гоголя, эсте-

тической стороны дѣйствительности. Есть еще дру-
гая сторона той же дѣйствительности, сторона
темная; сторона житейскаго безобразія. Эту сторону
дѣйствительности захватнлъ безиощадный юморъ
Гоголя. Такъ было , положено Гоголёмъ начало

реальному направленівд въ поэзіи, иначе называе-
мому натурализмомъ. Въ этомъ наиравленіи поэзія
неудовлетворяется- тѣсными рамками художествен-
ныхъ симпатій, а беретъ себѣ содержаніеизъвсѣхъ

явленій жизни, каковы бы ни были эти явленія.
Таковъ именно общій характеръ и поэзіи Турге-
нева. Въ ней мы видимъ полное сближеніе поэзіи
съ жизнью. Вся дѣйствятельпость открыта кисти

наблюдательнаго и правдиваго художника. Здѣсь

его великое литературное значеніе.
Но не въ этомъ только заключается, конечно,

все величіе его таланта; конечно, не здѣсь только

лежитъ причина того обязательнаго дѣйствія, какое

производятъ на насъ его романы., Само собой разу-
ыѣется, что я далекъ о.тъ мысли дать совершенно
вѣрное и точное рѣшеніе вопроса о сущности та-

ланта Тургенева. Но указаніемъ на существенныя
черты великаго таланта, такъ сказать, анализомъ

его кажется, можно дойти, по крайней мѣрѣ, до

приблизительно-вѣрнаго рѣшенія этого вопроса.
Отмѣчу сначала его удивительную наблюдательность,
переходящую иногда въ поэтическуюпрозорливость.
Его зоркій художшічесрій глазъ видитъ часто мно_



-roe тамъ, гдѣ обыкновенный' ничего ни- затиѣ^аетъ.

Правдиво и точно передаетъ оііъ свои ' наблйдёнія
надъ природой и жизнью людей. Съ; тойкимъ исихо-

-догическимъ анализомъ рисуетъ опъ характеры своихъ

-героевть и іихъ внутренній міръ. Его картины при-
роды ваікутся цѣликом-ь перепесепными на бумагу,
люди.въ его ромаеахъ—живые люди. Въ природѣ

и дугаѣ онъ такъ же свободпо читйетъ, какъ й' въ

книгѣ. Наблюдательность его особеано проявляется
«Б- отношеніи перемѣнъ^ какія' происходили въ ходѣ

общественной • жизни.' Овошга-'зорйвмъ: умомъ оііъ

угадывалъ значеніе только-что начинающейся перс-
■мѣны въ общественной жизни -и едбй еще созда-

ваемой самимъ обществоиъ. Не: даромъ кто-то назі-

валъ Тургенева манометром^ общественной' жизни

Россія. Не даромъ значеніе его въ этомѣ отноше-

нін' :сознаю'тъ даже иностранцы. Тургеневъ мно№
способствовал'!, тому^ что они причислили, наконецъ,
-Россію къ семьѣ культурныхъ народовъ. Онъ былъ
сильными очками на ихъ близорукіе иногда глаза,
когда дѣло касалось доетокнсіва русскаго человѣка.

H'd наблюденія нашего писателя надъ русскою
жизнью не были холодными 'наблюденіямй ученаго
изслѣдователя. Онъ смотрѣлъ па жизнь, какъ въ

высшей степени чувствительный художникъ. Реаль-
ное изабражеНіе действительности вЩѣ у него сог1-

рѣто и смягчено идеальнымъ его міросозерщаніёмъ.
Это идеалистическій реализмъ, если можно такъ

-выразиться. Вотъ почему его поэзіія, захватывая

всѣ явленія дѣнствительностй, нё даетъ Отрицатель-
ныхъ типовъ въ духѣ Гоголя, реалиста', ;какъ я

сказалъ, грубой дѣйствительности. Исйлючевія въ

этомъ случаѣ рѣдки и незначительны (напр. Сйт-
никовъ: и К. у кшина въ ромаиѣ' 1 «Отцы и дѣтй»).

Какой-то теплотой и задушевностью, такъ небтра-
рмо влекущей къ себѣ читателя, дишатъ всѣ его



проішеденія. Еакай-то невидимая, но чувствуемая
грусть разлита въ нихъ. Вндишь въ немъ поэта, Сѣ

горячей: симпатіей относящагося къ жизни, которую
онъ изображаетъ. Горе родной страны всегда болью
отзывалось въ его чуткомъ и любвеобильномъ сердцѣ,

Что касается языка произведеній Тургенева, то о

немъ и говорить нечего; это безцодобный русскіа
литературный языкъ.

: Вотъ общій характеръ чуднаго таланта Турге-
нева. Если къ этому принять вб' внйианіе нрав-
ствеипую стойкость и многостороннюю образован-
ностъ этого удивительнаго человѣка, то, кажется,
буде'тъ понятна причина симпатіи, какою пользуется
Тургеневъ, какъ у насъ, такъ и заграницей.

Я ие имѣю, конечно, возможности провѣрить на

разбор® Іа^ыхъ произведеній всѣ, указанныя мною

ійть^ШШта Тургенева, тѣмъ болѣе, что нѣкото-

рыя изъ этпхъ чертъ слѣдуетъ чувствовать, а не

уяснять себѣ Холоднымъ логическпмъ разборомъ.
Остановлюсь, поэтому, па одной главной Черт! его

таланта чуткости къ новымъ явленіямъ обществен-
ной жизни. Ч .

Въ сороковыхъ годахъ въ русскомъ обществѣ

начинаетъ созрѣвать необходимость въ отмѣнѣ крѣ-

постнаго права. И вотъ въ 1847 г. въ «Современ-
ішкѣ» появляется , разсказъ Тургенева „Хорь и

Калішычъ". Этотъ разсказъ, сразу обратившій на

себя впиманіе публики, ; положйлъ начало цѣлому
ряду въ высшей степени художес'гвёнпыхъ разска-
зовъ, извѣстныхъ подъ обіцимъ названіемъ «Запи-
сокъ охотника». Не смотря на то, что' «Записки»
заключаютъ въ себѣ отдѣлыше разсказы, въ нихъ

проходитъ одна общая мысль. Изображая бытъ по-

йѣйіикбвъ и крестьянъ и взаймпыя ихъ охношенія,
эти разсказы, обнаружили нёгіривлекательныя стороны



крестьянской жизни подъ крѣпостною властью

цомііцйВДЩоп ет лшнрЯ „гаиг аи ШЫШЯ л-

Вѣ „Запискахъ зке охотвика" иашъ писатель въ

лііцѣ Гамлета Щигровскаго уѣзда положилъ осно-

uauio дѣлому ряду типовъ такъ пазыкаемыхъ лиш-

нтъ тдёй'Ща остановимся -на самыхъ выдающихся
изъ этихъ типовъ. Но, чтобы лучше понять, что

это за типъ, слѣдуетъ сначала . указать иа то обще-
ственное явленіе, подъ вліяніемъ іКотораго создава-
лась у Тургенева. эти липшіе люди.

Еще съ двадцатыхъ годовъ въ русскомъ обществѣ

начинаютъ, появляться люди, чувствующіе свою не-

пригодность для жизни серьезной и разумной (Евге-і
ній Онѣгинъ). Это были люди, съ одной стороны,
непрнвыкшіе къ самостоятельному и производитель-
пому труду, съ другой, незнакомые съ потребно-
стями и интересами русской жизни. Первая ихъ

черта являлась необходимымъ слѣдствіемъ крѣпост-

наго права, вторая-была дѣломъ той системы вос-

питапія и образованія, какая тогда господствовала.

Дома-французъ-гуверперъ, въ университетѣ— пре-
имущественно отвлеченная наука. Гдѣ жъ тутъ было
познакомиться, съ интересами родной жизни? От-
куда могла взяться сила и умѣнье служить ей? А жела-

ніе служить родной жизни должно было явиться тогда
у передовыхъ русскихъ людей вмѣстѣ съ обнаруже-
ніемъ стремленія къ самобытности и просвѣщенію.
И явились новые люди съ такимъ желаніемъ, но

явились безъ подготовки, т. е. безъ привычки къ

серьезному труду и безъ знакомства съ русскою
жизнью. ; Понятно, что они должны , были на каж-

домъ шагу проявлять разладъ между словомъ и дѣ-

ломъ, да сознавать, себя людьми лишними, неудач-
никами. Но, по мѣрѣ улучшения условій русской
общественной жизни, измѣшілся къ лучшему и тппъ



лпшнаго человѣка. Обратимся .теперь къ ироішеде-
піямъ Тургенева и по нимг въ враткихъ чертахъ
прослѣдимъ развитіе типа лшішяго человѣна,

Первымъ типомъ въ ряду лпшыихъ людей былъ,
«авъ уще, сказано выід§г!..Г^^ъ (Т;!ІЦигровскаго
уѣзда. Это тппъ человѣка умпаго и образованнаго,
по; сознающаго, что жизнь его пропадаетъ даромъ.
Дома онъ воспитывался .подъ руководствомъ ино-

странца. Въ^универс^т^я'^ ,онъ ^плпалъ ічъ.^ружокъ.
А к.р ;уа:окъ, эта опека мыслительной дѣятельности,

съ е,го обыквовенпымъ поклоненіемъ краснобаю,
вредно пявліялъ па Гамлета, отучивъ его отъ са-

мостоятельной умственной работы. Съ другой сто-

роны, университетскіа отвлеченпыя лекціи, съ фи-
лософіей Гегеля во главѣ, пріучали его думать по

книгамъ, по мимо жизни. «Что, въ томъ;», говоритъ
онъ себѣ, «что голова у тебя велика, умѣстительна,
и что понимаешь ты все, много знаешь, за вѣкомъ

слѣдишь, —да своего-то особеннаго;; сббственнаго, у
тебя нѣту.Ь «Какую, скажите на милость », продол-
жаетъ онъ далѣе, «какую пользу могъ извлечь я

пзъ энциклопедіи Гегеля? Что общаго, скажите,
между этой энциклопедіей и русской жпзнью?» И
такъ, съ одной стороны, онъ вышелъ человѣкомъ

несамостоятельнымъ, потому что привыкъ думать
чужимъ умомъ, Съ другой, совершенно незнакомымъ

съ русскою жизнью. й( вотъ, анализируя свою соб-
ственную личность, онъ приходитъ къ горькому
убѣжденію въ .пустотѣ и безплодности своей жизни.

Такою же безплодностыо отличается п жизнь дру-
гаго лищняго человѣка— Рудина. Разница между
ними та, что Гамлетъ начинаетъ, съ самоотрицанія,
съ сознанія пустоты своей жизни, ауРудинатакое
самосозпаніе явилось уже поздно, послѣ цѣлаго

р^да жизненпыхъ неудачъ. Краснорѣчиво говоря о

дѣятельности, основанной на разумпьцъ сгрем.ів'



піяхъ, и только говоря, оиъ вообраяшлъ, что дѣ-

лйетті дѣло. Въ разговорѣ съ Натагігей, герой ней
романа, овъ пресерьезно увѣряетъ ее, чтоему «пора
отдохнуть». Меясду хтѣмъ, всякій разъ, йавъ жизнь

ставила его въ необходимость взяться за настоящее
дѣло, провести' въ самую жизнь тѣ прекрасныя
стремленія, о кОторыхъ ойъ такъ красіюрѣчнио го-

вори лъ, вся рѣгаимость его пропадала. Достаточно
вйио'йнйть его послѣдпее свиданіе съ Наташей, гдѣ

онъ, краснорѣчивыи ор&торъ и философски образо-
ванный человѣкъ постыдно иасуетъ пр.едъ молодень-
кой, провинциальной дѣвушкой. Только пОслѣ мно-

гихъ подобныхъ неудачъ въ жизни онъ приходитъ
къ созйанШ; : что «фраза его сгубила», и умираетъ,
сражаясь за, дѣло чужаго народа, каііъ будто па

Руси и дѣла никакого не- было.
,f44:r.8!i u<m v fnbu.i-'i ( 'ѵ-г) jho

Лаврецкій въ «Дворянскомъ гнѣздѣ» прсдстав-
.цяетъ дальнѣйшее' 'развитіе типа лишняго человѣка.

Въ началѣ онъ такъ^же, какъ и Рудинъ, отличается
нечего-недѣланьемъ. Отецъ его хотѣлъ сдѣлать изъ

сына «неловѣка вообще»; къ этому было направлено
іг восйитаніе молодаго Лаврецваго, которое было
поручено швейцарцу. -Но «швейцарское» воспйта-
віе, дѣлая изъ -него' «человѣка вообще», не' прино-
ровило его въ условіямъ и потребностямъ, ■родной
г£изни. Здѣсь, слѣдовательно мы опять видимъ ;без-
цочвенность;воспитанія. Неудивителъно^ что и Яав-
рсцкій вышелъ лишнимъ человѣкомі. Но онъ во

всякомъ случаѣ стоитъ выше Рудина, ІІослѣдпій

принималъ словЬ за дѣло. Этого Лаврецкій не дѣ-

даетъ. Онъ шцетъ настоящаго дѣла; п иъ концѣ

концовъ находпіъ дѣло, хоть пенастойЩее ; хоть не

такое дѣло, : отдавшись которому онъ счйталъ бы
себя счастливы мъ,' по все-таки дѣло. Онъ выучйлса
иахать::8ещю и, на сколько могъ,' унрочилъі бйтъ



свойіъ крестьяйъ. Обращаясь къ ШЩШУШШЬЛШ
■нію, онъ гойорвтъ: «Ваііъ не придШя, какъ' намъ,
бороться, падать п вставать среди : мрака; мы хло-

потали о тоыъ, какъ бы уцѣлѣть... а.вамъ надобно
4^ло дѣлать, работать! : Здравствуй, одинокая смерть!
Догорай, безполезная жизнь! Значитъ, Даврецкій не

быдъ еще человѣком^, нашедшимъ полное успркое-

ч За « Диорянскимъ гнѣздоМъ» іюявился ромапъ
Тургенева «Накапупѣ .іі И въ этозіъ ромаиѣ еще
нѣтъ русскаго че:іовѣка дѣііа. Правда)' ;;Инсаровъ,
герой романа, человѣкъ дѣла, но опъ болгарппъ, а

не русскій. Россія находится еще т:іапунѣ появ-

ленія ; новыхъ людей, людей дѣла, есл и уже вьЬюжны
такіа дѣвушки, какъ'Елена; Вртъ , чтй Тбйорйтъ
смыслъ романа. ' . атнз^тг/-

Въ слѣдующемъ ромлпѣ «Отцы ц дѣти» Турге-
Базарова отозвался" 'ёй^рльёб-что

поУйивпіійсй ннгилизмъ. Базаровъ, пойдпмому, че-

ловѣкъ дѣла. Но какое это дѣло? Начавшись съ

критическаго отношенія къ выработаішымъ- нача-

ламъ жизни, оно принодитъ къ безпощадному Отри-
цайію всего святаго и дpaгoцѣннaгo , въ жизни че-

ловѣііа— релпгіи, нравственности, искусства, любви.
А безъ этихъ принциповъ разумней жизни чеаовѣка

не можетъ быть, конечно^ человѣксмъ дѣла. Онъ
скорѣе сдѣлается работающей машиной. Но край-
ней мѣрѣ, этого, очевидно, добивается Базаровъ,
когда говоритъ, что «природа не храмъ, а мастер-
ская, и человѣкъ въ ней работн-икъ». Да и самъ

Базаровъ: скоро попадается въ сѣти своего па^радок-
сальнаго поведенія. Отрицая, напримѣръ, любові),
называя ее чувствомъ папускпымъ, онъ, каКъ во-

сторженный пдеааистъ, влюбляется въ ! Одипцову.
Понятно, что этотъ типъ—произведете реакціи сѣ
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ея заблужденіямй и увлеченіями, одннъ щъ типовъ

цереходныхъ отъ люден лишнихъ къ людямъ дѣла.

Такъ быстро и такъ вѣрыо угадываіъ Тургеиевъ
значеніе новыхъ- потребностей, йнтересовъ, идей,
едва только начинающихъ проникать въ обществен-
ной сознапіе.

Теперь я остановлюсь не надолго на женскйхъ

типахъТургенева, которые также отмѣченЫ печатью

наблюдательности и зоркости ума поэта. ЗдѣсьТур-
геневъ долженъ имѣть особенное значеніе для рус-
саихъ женщинъ. Послѣ Татьяны Пушкина въ ро-
ыанахъ Тургенева мы впервые находимъ цѣльные

гійпы цартоящей русской женщины, типы, въ кото-

рыхъ Тургеневъ обнаружилъ вѣрное и глубокое
прнимаше натуры русской женщины, такъ богатой
душевными силами. Для поясненія этой мысли ДОт

статочно остановиться на трехъ выдающихся жен-

скйхъ типахъ Тургенева: на Лизѣ изъ « Дворянскаго
гнѣзда'), Натальѣ изъ «Рудина» и Еленѣ изъ «На-
канунѣ».

Лиза—это тинъ простой русской дѣвушки. Въ
'этихъ трехъ словахъ вся суть ея характеристики.
Она просто и естественна) себя держитъ, чѣмъ осо-

бенно поразила Лаврецкаго, трудолюбива, религіозна,
неособенно даже развита. Но обыкновенна и проста
она на первый взглядъ, какъ, можетъ быть, многія
русскія дѣвушки; а случись необходимость выйти
изъ колеи этой обыкнавенности—она проявитъ та-

кой запасъ нравственныхъ силъ, что останется

только удивляться ; откуда что берется. Такъ и слу-
чилось съ Лизой. Оші полюбила Лаврецкаго; этотъ,
находясь съ женой въ разводѣ и считая ее умер-
шей, уже мечтаетъ о счастьѣ съ Лизой. Но оказы-
вается, что, жена Лаврецкаго жива. Мы не знаемъ,
ращ. поступила бы въ этомъ слу.чаѣ другая дѣ-
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вушка, по длят Ливы выше всего- было исполненіе
долга. Она совѣтустъ Лаврецкоыу сойтись съ ^е-

вой, а сама добровольно прощается съ молодою
жизнью и счастьемъ; запираясь въ монастырѣ. Вѣр-

ное-ли было у Лизы понятіе долга, или нѣтъ,—-это

вопросъ другой, но у пей бьиъдолгъ иона испол-

нила его. Тутъ мы видимъ особенную и драгоцѣн-

пую черту русской женщины—-покорное исполненіе
долга. Въ этомъ отношепіи Лиза напомипаетъ дру-
гую нравственно-сильпую, русскую дѣЬушку, Тать-
яну изъ «Евгенія Онѣгина», , приходятъ на умъ ея

слова Онѣгину:

Но я другому отдангі

И' буду вѣкъ ему вѣрна,

Наталья изъ «Рудина» въ умственномъ отнотевіи
стоитъ гораздо више Лизы. Послѣдняя полюбила
Лаврецкаго не потому, что бы видѣла въ пемъ

особенною нравственную силу, а просто потому,
что Лаѣрецкій былъ хорошій человѣкъ. Наталья-же
увлекается Рудинымъ именно за его прекраеныя
стрэмленія. Правда, эти прекраеныя стремленія,
какъ мы, у}ке 5на(эмъ ? были у Рудпаа только на

словахъ, но вѣдь трудно же было' молоденькой дѣ-

вущкѣ сразу разгадать, что такое Рудинъ. Наталья
деікъ ^іе, какъ и Лиза, проявила богатый зацае?.
эпергіис полюбивъ Рудина, она рѣшилась разстатье^
со всѣмъ, къ чему привыкла съ дѣтства; не колеб-
лясь, она готова была промѣнять богатую арист<Ѵ

кратическую обстановку на счастье съ бѣднымъ и

nje^afifcf ны^ф ■ человѣкомъ. Тутъ она стоитъ неизмѣ^

риііо выше самого Рудина. Припомнимъ тоже сви?

даніе ихъ па плотинѣ, гдѣ Рудинъ играетъ такую
жалкую роль, ■ " '
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Да не только въ этомъ романѣ, вездѣі гдѣ дѣло

касаетйя бо'р^бы' въ достижевігі' разумной Дѣли къ

жизни, жёпщипа у Тургенева оказывается выше,
энергпчнѣе мущины'. «Вы, женщіпШл, чнтаемі. мы

въ кПерепискѣ», «выше насъ (мущині.)... въ мело-

чаіѣ вы скорѣе насъ' сдадитёс'б; но чорту въ глаза

пйсйо^грѣть вы умѣете лучше насъ. Я говорю, вамъ:

тёрпич-е, боритесь до конца ■ • и знайте, ■ что сознанье

чёсігпо вы)іёржй,нной ! ^іэрьбы едва-ли не выше тор-
жебтіа/побѣды... Побѣда: заізйситъ не отъ ва^ъ../Съ'
бою счастья 1 не возьмёшь. Но не должно забывать^
что не счастье, а достоинство человѣческо-е'— глав Аі

ная цѣль жизни».
f , t J ,-np ,-v i, . T.T

Еще выше— развитѣо, эйергйчнѣе стоиіъ Елена
изъ «Наканунѣ..», Это, одна изъ натуръ, страстно
жаждущихъ дѣла, да такого дѣла, которое ногло-

тйлоі!т6,ы все. ея.существованіе,: на которое она, могла

бы Щ£$ь всю свою, жизнь. Она и, полюби^, йто;

Инсарова нестолько за его личныл к ач еств^ х
за в^л.ичіе тощ , подвига, : которой хочетъ тодъ, при-
4^?% d?.% Я ЯйЗ'ЙЭДРОДИТЬ рОДИПу», ГОВОрЙТЪ Ofifa
ьЫв&Ш 'т е . выговорить ш'тщ такъ^цц
велики. Й дѣйствительно, Елена вся отдается на

служеніе дѣлу, . Инсарова. Даже послѣ . преждевре-
менной смерти его она остается ^ъ Дол^аріи, на

родинѣ своего мужа. таэ іятѵа

-Вѳяъ все, что я намѣренъ былъ сказать о та-

лантѣ Тургенева.; Если м,ы въ его романахъ и не

находим® тина Людей, совершающихъ дѣло служе^
нія русской жизни,, то мы въ нравѣ въ самомъ
Тургеневѣ видѣть именно таково человѣка дѣла.

Сознавая непригодность своихъ героевъ для разум-
наго и цлодотворнаго. дѣлаі онъ (все-таки . всегда
вдставлялъ на видъ, что' въ жизни ,естьцѣль,:стрм-

леніе къ которой можетъ доставить чедовѣку иол-
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вое нравственное удовлетвореніе. «Я до сихъ порѣ

думаю», говоритъ онъ устами героя «Переписки»,
«что въ Божьемъ мірѣ все честное, доброе истин-

ное—примѣнимо и, рано или поздно, исполнится, и
не только исполнится, по уже теперь исполняется;
держись только каждый крѣпко на своемъ мѣстѣ,

не теряй терпѣнія, не желай невозможнаго, но дѣ-

лай насколько хватаетъ сшгь». Еще яснѣе выра-
жается эта мысль въ словахъ героя «Фауста». Одно
убѣжденіе вынесъ я изъ опыта послѣднихъ годовъ;
жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не на-

слажденіе, жизнь тяжелый трудъ. Отреченіе, отре-
ченіе постоянное,—вотъ ея тайный смыслъ, ея раз-
гадка, не исполневіе любимыхъ мыслей и мечтаній,
какъ бы они возвышенны ни были—исполневіе долга!
вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку. Не на-

ложивъ на себя цѣпей, желѣзныхъ цѣпей долга, не

можетъ онъ дойти, не падая, до конца своего по-

прища». У Тургенева были эти желѣзвыя цѣпи.

Вѣрой и правдой служилъ онъ своему долгу въ

продолженіе всей своей долголѣтней жизни. Мла-
денчески чистый сердцемъ, честный и вравствевво-
стойкій овъ былъ и всегда будетъ для насъ учите-
лемъ добра и правды. А наша современная жизнь,
милостивые государи, нуждается въ такихъ двига-
теляхъ общественнаго самосозванія. Печальвыя за-

блуждевія молодыхъ умовъ, хищевія, самоубійства,
о которыхъ чуть ли не ежедневно читаешь въ га-

зетахъ,—эти несчастія нашего времени о чемъ дру-
гомъ прежде всего говорятъ, какъ не о томъ, что

есть въ вашей жизни недостатокъ въ прннципахъ
религіозвыхъ и вравствевныхъ. Да, утрата такихъ

людей, какъ Тургеневъ, истинное горе.
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