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Происхождение и ранние годы
• Отец Ивана Сергей Николаевич 

Тургенев (1793—1834) служил в то время 
в кавалергардском полку. Беспечный образ жизни 
красавца-кавалергарда расстроил его финансы, и 
для поправки своего положения он вступил в 1816 
году в брак по расчёту с немолодой, 
непривлекательной, но весьма 
состоятельной Варварой Петровной 
Лутовиновой (1787—1850). В 1821 году в 
звании полковника кирасирского полка отец вышел 
в отставку. Иван был вторым сыном в семье. Мать 
будущего писателя, Варвара Петровна, 
происходила из богатой дворянской семьи. Её брак 
с Сергеем Николаевичем не был счастливым. Отец 
умер в 1834 году, оставив троих сыновей — Николая, 
Ивана и рано умершего от эпилепсии Сергея. Мать 
была властной и деспотичной женщиной. Она 
сама рано лишилась отца, страдала от жестокого 
отношения своей матери (которую внук позднее 
изобразил в образе старухи в очерке «Смерть»), и 
от буйного, пьющего отчима, который нередко её 
бил. Из-за постоянных побоев и унижений она 
позже сбежала к своему дяде, после смерти 
которого стала владелицей великолепного имения 
и 5000 душ.



Отец Тургенева Сергей 
Николаевич Мать Тургенева Варвара 

Петровна



Образование
• Варвара Петровна была непростой женщиной. 

Крепостнические привычки уживались в ней с начитанностью 
и образованностью, заботу о воспитании детей она 
сочетала с семейным деспотизмом. Подвергался 
материнским побоям и Иван, несмотря на то что считался 
любимым её сыном. Грамоте мальчика обучали часто 
сменявшиеся французские и немецкие гувернёры. В семье 
Варвары Петровны все говорили между собой 
исключительно по-французски, но и родной язык и 
литература были не чужды. онМать Тургенева и сама 
обладала прекрасной образной русской речью, а Сергей 
Николаевич требовал от детей, чтобы во время отцовских 
отлучек они писали ему письма по-русски. Семья 
Тургеневых поддерживала связи 
с В. А. Жуковским и М. Н. Загоскиным. Варвара Петровна 
следила за новинками литературы, была хорошо 
осведомлена о творчестве Н. М. Карамзина, 
В. А. Жуковского,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, которых в 
письмах к сыну охотно цитировала.

• Любовь к русской литературе юному Тургеневу привил 
также один из крепостных камердинеров (который позже 
стал прототипом Пунина в рассказе «Пунин и Бабурин»). До 
девяти лет Иван Тургенев жил в наследственном 
матушкином имении Спасское-Лутовиново в 10 км 
от Мценска Орловской губернии. В 1827 году Тургеневы, 
чтобы дать детям образование, поселились в Москве, купив 
дом на Самотёке. Учился будущий писатель вначале 
в пансионе Вейденгаммера, затем стал пансионером у 
директора Лазаревского института И. Ф. Краузе.

Спасское-Лутовиново 
усадьба Тургенева в 
орловской области ↑



Образование. Начало литературной 
деятельности. • В 1833 году в возрасте 15 лет Тургенев поступил на словесный 

факультет Московского университета. В то же время здесь 
обучались А. И. Герцен и В. Г. Белинский. Год спустя, после того 
как старший брат Ивана поступил в гвардейскую артиллерию, 
семья переехала в Санкт-Петербург, где Иван Тургенев 
перешёл в Петербургский университет на философский 
факультет. В университете его другом стал Т. Н. Грановский, 
будущий знаменитый учёный-историк западнической школы.

• Вначале Тургенев хотел стать поэтом. В 1834 году, будучи 
студентом третьего курса, он написал 
пятистопным ямбом драматическую поэму «Сте́но». Молодой 
автор показал эти пробы пера своему преподавателю, 
профессору российской словесности П. А. Плетнёву. Во 
время одной из лекций Плетнёв довольно строго разобрал эту 
поэму, не раскрывая её авторства, но при этом также 
признал, что в сочинителе «что-то есть». Эти слова побудили 
юного поэта к написанию ещё ряда стихотворений, два из 
которых Плетнёв в 1838 году напечатал в журнале 
«Современник», редактором которого он был. Опубликованы 
они были за подписью «…..въ». Дебютными стихотворениями 
стали «Вечер» и «К Венере Медицейской».

• Первая публикация Тургенева появилась в 1836 году — в 
«Журнале Министерства народного просвещения» он 
опубликовал обстоятельную рецензию «О путешествии ко 
святым местам» А. Н. Муравьёва. К 1837 году им было 
написано уже около ста небольших стихотворений и 
несколько поэм (неоконченная «Повесть старика», «Штиль на 
море», «Фантасмагория в лунную ночь», «Сон».

Грановский ↑

Плетнёв ↓



После окончания университета
• В 1836 году Тургенев окончил университет со 

степенью действительного студента. Мечтая о научной 
деятельности, в следующем году он выдержал 
выпускной экзамен и получил степень кандидата. В 1838 
году отправился в Германию, где поселился в Берлине и 
всерьёз взялся за учёбу. В Берлинском 
университете посещал лекции по 
истории римской и греческой литературы, а дома 
занимался грамматикой древнегреческого и латинского 
языков. Знание древних языков позволило ему свободно 
читать античных классиков. Во время учёбы он 
подружился с русским литератором и 
мыслителем Н. В. Станкевичем, который оказал на него 
заметное влияние. Тургенев посещал 
лекции гегельянцев, заинтересовался немецким 
идеализмом с его учением о мировом развитии, об 
«абсолютном духе» и о высоком призвании философа 
и поэта. Вообще весь уклад западноевропейской жизни 
произвёл на Тургенева сильное впечатление. Молодой 
студент пришёл к выводу, что только усвоение основных 
начал общечеловеческой культуры может вывести 
Россию из того мрака, в который она погружена. В этом 
смысле он стал убеждённым «западником».



 

• В 1830—1850-х годах сформировался обширный 
круг литературных знакомств писателя. Ещё в 1837 
году произошли мимолётные встречи с 
А. С. Пушкиным. Тогда же Тургенев познакомился с 
В. А. Жуковским, А. В. Никитенко, А. В. Кольцовым, 
чуть позже — с М. Ю. Лермонтовым. С Лермонтовым 
у Тургенева было всего несколько встреч, которые 
не привели к тесному знакомству, но творчество 
Лермонтова оказало на него определённое 
влияние. Он постарался усвоить ритм и строфику, 
стилистику и синтаксические особенности поэзии 
Лермонтова. Так, стихотворение «Старый помещик» 
(1841) местами по форме близко к «Завещанию» 
Лермонтова, в «Балладе» (1841) чувствуется 
воздействие «Песни про купца Калашникова». Но 
наиболее ощутима связь с творчеством Лермонтова 
в стихотворении «Исповедь» (1845), 
обличительный пафос которого сближает его с 
лермонтовским стихотворением «Дума»].

• В мае 1839 года старый дом в Спасском сгорел, и 
Тургенев вернулся на родину, но уже в 1840 
году вновь уехал за границу, посетив 
Германию, Италию и Австрию. Под впечатлением от 
встречи с девушкой во Франкфурте-на-
Майне Тургенев позднее написал повесть «Вешние 
воды». В 1841 году Иван вернулся в Лутовиново.



 

• В начале 1842 года он подал в Московский университет просьбу о допуске к 
экзамену на степень магистра философии, однако в то время штатного 
профессора философии в университете не было, и его просьбу отклонили. Не 
устроившись в Москве, Тургенев удовлетворительно выдержал экзамен на степень 
магистра по греческой и латинской филологии на латинском языке в 
Петербургском университете и написал диссертацию для словесного факультета. 
Но к этому времени тяга к научной деятельности остыла, всё более стало 
привлекать литературное творчество. Отказавшись от защиты диссертации, он 
прослужил до 1844 года в чине коллежского секретаря в Министерстве внутренних 
дел.

• В 1843 году Тургенев написал поэму «Параша». Не очень надеясь на положительный 
отзыв, он всё же отнёс экземпляр В. Г. Белинскому. Белинский высоко оценил 
«Парашу», через два месяца опубликовав свой отзыв в «Отечественных записках». С 
этого времени началось их знакомство, которое в дальнейшем переросло в 
крепкую дружбу; Тургенев был даже крёстным у сына Белинского, Владимира. 
Поэма вышла весной 1843 года отдельной книгой под инициалами «Т. Л.» (Тургенев-
Лутовинов). В 1840-х годах, помимо Плетнёва и Белинского, Тургенев встречался 
с А. А. Фетом.

• В ноябре 1843 года Тургенев создал стихотворение «Утро туманное», положенное в 
разные годы на музыку несколькими композиторами. Наиболее известна 
однако романсовая версия, публиковавшаяся первоначально за подписью «Музыка 
Абаза»; принадлежность её окончательно не установлена. После публикации 
стихотворение было воспринято как отражение любви Тургенева к Полине Виардо, с 
которой он встретился в это время.

• В 1844 году была написана поэма «Поп», которую сам писатель характеризовал 
скорее как забаву, лишённую каких-либо «глубоких и значительных идей». Тем не 
менее поэма привлекла общественный интерес. Поэма была урезана российской 
цензурой, зато целиком печаталась за границей.

• В 1846 году вышли повести «Бретёр» и «Три портрета». В «Бретёре», ставшем второй 
повестью Тургенева, писатель попытался представить борьбу между 
лермонтовским влиянием и стремлением дискредитировать позёрство. Сюжет для 
его третьей повести, «Три портрета», был почерпнут из семейной 
хроники Лутовиновых.Полина Виардо ↑



Расцвет творчества
• С 1847 года Иван Тургенев участвовал в преобразованном 

«Современнике», где сблизился с Н. А. Некрасовым 
и П. В. Анненковым. В журнале был опубликован его 
первый фельетон «Современные заметки», начали публиковать 
первые главы «Записок охотника». В первом же номере 
«Современника» вышел рассказ «Хорь и Калиныч», открывший 
бесчисленные издания знаменитой книги. Подзаголовок «Из 
записок охотника» прибавил редактор И. И. Панаев, чтобы 
привлечь к рассказу внимание читателей. Успех рассказа 
оказался огромным, и это навело Тургенева на мысль написать 
ряд других таких же. Слова Тургенева: «Враг этот имел 
определённый образ, носил известное имя: враг этот был — 
крепостное право». Для осуществления своего намерения 
Тургенев решил уехать из России. 

• В 1847 году Тургенев с Белинским уехал за границу и в 1848 году 
жил в Париже, где стал свидетелем революционных событий. 
Будучи очевидцем убийства заложников, множества атак, 
строительства и падения баррикад февральской французской 
революции, он навсегда вынес глубокое отвращение к 
революциям вообще. Чуть позже он сблизился с 
А. И. Герценом, влюбился в жену Огарёва Н. А. Тучкову.

Жена Огарёва ↑



Драматургия
• Конец 1840-х — начало 1850-х годов стали 

временем наиболее интенсивной деятельности 
Тургенева в области драматургии и временем 
размышлений над вопросами истории и теории 
драмы. В 1848 году он написал такие пьесы, как 
«Где тонко, там и рвётся» и «Нахлебник», в 1849-м — 
«Завтрак у предводителя» и «Холостяк», в 1850-м — 
«Месяц в деревне», в 1851-м — «Провинциалка». Из 
них «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциалка» и 
«Месяц в деревне» пользовались успехом 
благодаря прекрасным постановкам на сцене. 
Особенно ему был дорог успех «Холостяка», 
ставший возможным во многом благодаря 
исполнительскому мастерству А. Е. Мартынова, 
сыгравшего в четырёх его пьесах. Тургенев считал, 
что кризис театрального репертуара, 
наблюдавшийся в то время, мог быть преодолён 
усилиями писателей, приверженных гоголевскому 
драматургизму. К последователям Гоголя-
драматурга Тургенев причислял и себя.

• Для освоения литературных приёмов драматургии 
писатель работал также над 
переводами Байрона и Шекспира. 

Мартынов А.Е.



1850-е годы
• В 1850 году Тургенев вернулся в Россию, однако с матерью, умершей в том же 

году, он так и не увиделся. Вместе с братом Николаем он разделил крупное 
состояние матери и, по возможности, постарался облегчить тяготы 
доставшихся ему крестьян.

• В 1850—1852 годах жил то в России, то за границей, виделся с Н. В. Гоголем. 
После смерти Гоголя Тургенев написал некролог, который петербургская 
цензура не пропустила. Причиной её недовольства стало то, что, как 
выразился председатель Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-
Пушкин, «о таком писателе преступно отзываться столь восторженно». Тогда 
Иван Сергеевич отослал статью в Москву, В. П. Боткину, который напечатал её 
в «Московских ведомостях». Власти усмотрели в тексте бунт, и автора 
водворили на съезжую, где он провёл месяц. 18 мая Тургенева выслали в его 
родную деревню, и только благодаря хлопотам графа А. К. Толстого через два 
года писатель вновь получил право жить в столицах.

• Существует мнение, что истинной причиной ссылки был не некролог Гоголю, а 
чрезмерный радикализм взглядов Тургенева, проявившийся в симпатиях к 
Белинскому, подозрительно частых поездках за границу, сочувственных 
рассказах о крепостных крестьянах, хвалебный отзыв эмигранта-Герцена о 
Тургеневе. Восторженный тон статьи о Гоголе лишь переполнил чашу 
жандармского терпения, став внешним поводом для наказания, смысл 
которого обдумывался властями заранее. Тургенев опасался, что его арест и 
ссылка станут помехой выходу в свет первого издания «Записок охотника», но 
его опасения не оправдались — в августе 1852 года книга прошла цензуру и 
вышла в свет.

• Однако цензор Львов, пропустивший в печать «Записки охотника», был по 
личному распоряжению Николая I уволен со службы с лишением пенсии. 
Российская цензура наложила запрет также на повторное издание «Записок 
охотника», объясняя этот шаг тем, что Тургенев, с одной стороны, 
опоэтизировал крепостных крестьян, а с другой стороны, изобразил, «что 
крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики ведут себя неприлично и 
противозаконно… наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее».

Белинский 



 
• Во время ссылки в Спасском Тургенев ездил на охоту, читал книги, 

писал повести, играл в шахматы, слушал бетховенского 
«Кориолана» и время от времени подвергался наездам станового 
пристава.

• В 1852 году, ещё находясь в ссылке в Спасском-Лутовинове, написал 
ставший хрестоматийным рассказ «Муму». Большая часть «Записок 
охотника» создана писателем в Германии. «Записки охотника» 
в 1854 году были выпущены в Париже отдельным изданием, хотя в 
начале Крымской войны эта публикация носила характер 
антирусской пропаганды, и Тургенев вынужден был публично 
выразить свой протест против недоброкачественного французского 
перевода Эрнеста Шаррьера. После смерти Николая I одно за 
другим были опубликованы четыре из наиболее значительных 
произведений писателя: «Рудин» (1856), «Дворянское гнездо» (1859), 
«Накануне» (1860) и «Отцы и дети» (1862). 

• Сотрудники «Современника» 
И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев, М. Н. Лонгинов, В. П. Гаев
ский, Д. В. Григорович соби- рались иногда в кружке 
«чернокнижников». Юмористические импровизации 
«чернокнижников» порой выходили за рамки цензуры, так что 
издавать их приходилось за границей. Позднее Тургенев принял 
участие в деятельности «Общества для пособия нуждающимся 
литераторам и учёным». С конца 1856 года писатель сотрудничал с 
журналом «Библиотека для чтения», выходившим под редакцией 
А. В. Дружинина. Но его редакторство не принесло ожидаемого 
успеха изданию.

• Осенью 1855 года круг друзей Тургенева пополнился Львом Толстым. 
В сентябре того же года в «Современнике» был опубликован рассказ 
Толстого «Рубка леса» с посвящением И. С. Тургеневу.

Толстой Л.Н.



1860-е
• Тургенев принял горячее участие в обсуждении готовившейся 

Крестьянской реформы, участвовал в разработке различных 
коллективных писем, проектов адресов на имя государя 
Александра II, протестов и прочее. С первых месяцев издания 
герценовского «Колокола» Тургенев был его деятельным 
сотрудником. Сам он в «Колоколе» не писал, но помогал в сборе 
материалов и их подготовке к печати. Не менее важная роль 
Тургенева состояла в посредничестве между А. И. Герценом и 
теми корреспондентами из России, кто по различным причинам 
не хотел быть в прямых отношениях с опальным лондонским 
эмигрантом. Кроме того, Тургенев направлял Герцену подробные 
обзорные письма, информация из которых без подписи автора 
также публиковалась в «Колоколе». При этом Тургенев всякий раз 
выступал против резкого тона герценовских материалов и 
излишней критики правительственных решений: «Не брани, 
пожалуйста, Александра Николаевича, — а то его и без того 
жестоко бранят в Петербурге все реаки, — за что же его эдак с 
двух сторон тузить, — эдак он, пожалуй, и дух потеряет».

• В 1860 году в «Современнике» вышла 
статья Н. А. Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?», в 
которой критик весьма лестно отозвался о новом романе 
«Накануне» и творчестве Тургенева вообще. Тем не менее 
Тургенева не устроили далеко идущие выводы Добролюбова, 
сделанные им по прочтении романа. Писатель поставил Н. А. 
Некрасову ультиматум: или он, Тургенев, или Добролюбов. 
Некрасов предпочёл Добролюбова. После этого Тургенев ушёл 
из «Современника» и перестал общаться с Некрасовым, а 
впоследствии Добролюбов стал одним из прототипов 
образа Базарова в романе «Отцы и дети».

Добролюбов ↑

Базаров



 
• Тургенев общался с Л.Н. Толстым. Некоторое время Толстой жил на 

квартире Тургенева. После женитьбы Толстого на С. А. Берс Тургенев 
обрёл в Толстом близкого родственника, однако ещё до свадьбы, в 
мае 1861 года, когда оба прозаика находились в гостях у А. А. Фета в 
имении Степаново, между ними произошла серьёзная ссора, едва не 
закончившаяся дуэлью и испортившая отношения между писателями 
на долгие 17 лет. Какое-то время сложные отношения складывались у 
писателя и с самим Фетом, а также и с некоторыми другими 
современниками — Ф. М. Достоевским, И. А. Гончаровым.

• В конце 1862 года Тургенев был привлечён к процессу 32-х по делу о 
«лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами». 
После предписания властей о незамедлительной явке в сенат Тургенев 
решил написать письмо к государю, постаравшись убедить его в 
лояльности своих убеждений, «вполне независимых, но 
добросовестных». Допросные пункты он попросил выслать ему в 
Париж. В конце концов он вынужден был выехать в 1864 году в Россию 
на сенатский допрос, где сумел отвести от себя все подозрения. Сенат 
признал его невиновным. Обращение Тургенева лично к императору 
Александру II вызвало жёлчную реакцию Герцена в «Колоколе». Много 
позднее этот момент в отношениях двух писателей использовал 
В. И. Ленин для иллюстрации различия либеральных колебаний 
Тургенева и Герцена. Но колебания Тургенева между царизмом и 
революционной демократией проявляли себя и иначе.

• В 1863 году Тургенев поселился в Баден-Бадене. Писатель активно 
участвовал в культурной жизни Западной Европы, устанавливая 
знакомства с крупнейшими писателями Германии, Франции и Англии, 
пропагандируя русскую литературу за рубежом и знакомя русских 
читателей с лучшими произведениями современных ему западных 
авторов. В числе его знакомых или корреспондентов были Фридрих 
Боденштедт,  Чарльз Диккенс, Виктор Гюго, Шарль Сен-Бёв, Ипполит 
Тэн, Проспер Мериме, Эдмон Гонкур,Анатоль Франс , Альфонс 
Доде, Гюстав Флобер и многие другие. Виктор Гюго



 
• Несмотря на жизнь за границей, все 

мысли Тургенева по-прежнему были 
связаны с Россией. Он написал 
роман «Дым» (1867 год), вызвавший 
много споров в русском обществе. 
По словам автора, роман ругали все: 
«и красные, и белые, и сверху, и 
снизу, и сбоку — особенно сбоку».

• В 1868 году Тургенев стал постоянным 
сотрудником либерального журнала 
«Вестник Европы» и разорвал связи 
с М. Н. Катковым. Разрыв не прошёл 
легко — писателя стали преследовать 
в «Русском вестнике» и в «Московских 
ведомостях». Нападки особенно 
ужесточились в конце 1870-х годов, 
когда по поводу оваций, выпавших на 
долю Тургенева, катковская газета 
уверяла, что писатель «кувыркается» 
перед прогрессивной молодёжью.



1870-е
• С 1874 года в парижских ресторанах Риша или Пелле проходили 

знаменитые холостяцкие «обеды пяти» — Флобера, Эдмона 
Гонкура, Доде, Золя и Тургенева. Идея принадлежала Флоберу, но 
Тургеневу на них отводилась главная роль. Обеды проходили раз в 
месяц. На них поднимали разные темы — об особенностях 
литературы, о структуре французского языка и просто 
наслаждались вкусной пищей. 

• . И. С. Тургенев выступал как консультант и редактор зарубежных 
переводчиков русских писателей, писал предисловия и 
примечания к переводам русских писателей на европейские 
языки, а также к русским переводам произведений известных 
европейских писателей. Он переводил западных писателей на 
русский язык и русских писателей и поэтов на французский 
и немецкий языки. Так появились переводы произведений Флобера 
«Иродиада» и «Повесть о св. Юлиане Милостивом» для русских 
читателей и произведений Пушкина для французских читателей. На 
какое-то время Тургенев стал самым известным и самым 
читаемым русским автором в Европе, где критика причислила его 
к первым писателям века. В 1878 году на международном 
литературном конгрессе в Париже писатель был избран вице-
президентом. 18 июня1879 года его удостоили звания почётного 
доктора Оксфордского университета, при том что до него 
университет не оказывал такой чести ни одному беллетристу.

Застолье классиков. А. 
Доде, Г. Флобер, Э. Золя, 
И. С. Тургенев



 
• Плодом размышлений писателя 1870-х годов стал самый крупный по 

объёму из его романов — «Новь» (1877), который также подвергся 
критике. 

• В апреле 1878 года Лев Толстой предложил Тургеневу забыть все 
бывшие между ними недоразумения, на что Тургенев с радостью 
согласился. Дружеские отношения и переписка возобновились. 
Тургенев объяснял значение современной русской литературы, в 
том числе творчества Толстого, западному читателю. В целом Иван 
Тургенев сыграл большую роль в пропаганде русской литературы за 
рубежом.

• Однако, Достоевский в романе «Бесы» изобразил Тургенева в виде 
«великого писателя Кармазинова» — крикливого, мелкого, 
исписавшегося и практически бездарного литератора, считающего 
себя гением и отсиживающегося за границей. Подобное отношение 
к Тургеневу вечно нуждавшегося Достоевского было вызвано в том 
числе обеспеченным положением Тургенева в его дворянском быту 
и самыми по тем временам высокими литературными гонорарами: 
«Тургеневу за его „Дворянское гнездо“ (я наконец прочёл. 
Чрезвычайно хорошо) сам Катков (у которого я прошу 100 руб. с 
листа) давал 4000 рублей, то есть по 400 рублей с листа. Друг мой! Я 
очень хорошо знаю, что я пишу хуже Тургенева, но ведь не слишком 
же хуже, и наконец, я надеюсь написать совсем не хуже. За что же 
я-то, с моими нуждами, беру только 100 руб., а Тургенев, у которого 
2000 душ, по 400?»

• Тургенев, не скрывая своей неприязни к Достоевскому, в письме 
М. Е. Салтыкову-Щедрину 1882 года (после смерти Достоевского) 
также не пощадил своего оппонента, назвав его «русским 
маркизом де Садом».

• В 1880 году писатель принял участие в пушкинских торжествах, 
приуроченных к открытию первого памятника поэту в Москве, 
устроенных Обществом любителей российской словесности.

Достоевский



Потомство • Своей семьёй Тургенев так и не обзавёлся. Дочь писателя от 
белошвейки Авдотьи Ермолаевны Ивановой Пелагея Ивановна 
Тургенева, в замужестве Брюэр (1842—1919), с восьми лет 
воспитывалась в семье Полины Виардо во Франции, где 
Тургенев изменил её имя с Пелагеи на Полина, что казалось 
ему более благозвучным. Во Францию Иван Сергеевич 
приехал лишь через шесть лет, когда его дочери уже 
исполнилось четырнадцать. Полинет почти забыла русский 
язык и говорила исключительно по-французски, что умиляло её 
отца. В то же время его огорчало то, что у девочки сложились 
непростые отношения с самой Виардо. Девочка 
неприязненно относилась к возлюбленной отца, и вскоре это 
привело к тому, что девочку отдали в частный пансион. Когда 
Тургенев в следующий раз приехал во Францию, он забрал 
дочь из пансиона, и они поселились вместе, а для Полинет 
была приглашена гувернантка из Англии Иннис.

• В семнадцатилетнем возрасте Полинет познакомилась с 
молодым предпринимателем Гастоном Брюэром, который 
произвёл на Ивана Тургенева приятное впечатление, и тот дал 
согласие на брак дочери. В качестве приданого отец подарил 
немалую по тем временам сумму — 150 тысяч франков. 
Девушка вышла замуж за Брюэра, вскоре разорившегося, 
после чего Полинет при содействии отца скрывалась от мужа 
в Швейцарии. Поскольку наследницей Тургенева была Полина 
Виардо, дочь после его смерти оказалась в затруднительном 
материальном положении. Умерла в 1919 году в возрасте 76 
лет от рака. Дети Полинет — Жорж-Альбер и Жанна — 
потомков не имели. Жорж-Альбер умер в 1924 году. Жанна 
Брюэр-Тургенева так и не вышла замуж; жила, зарабатывая на 
жизнь частными уроками, так как свободно владела пятью 
языками. Она даже пробовала себя в поэзии, писала стихи на 
французском. Умерла в 1952 году в возрасте 80 лет, а с ней 
оборвалась и родовая ветвь Тургеневых по линии Ивана 
Сергеевича.Дочь Тургенева



Последние годы
• Последние годы жизни Тургенева стали для него вершиной славы как в 

России, где писатель вновь стал всеобщим любимцем, так и в Европе, где 
лучшие критики того времени причислили его к первым писателям века. Его 
приезды в Россию в 1878—1881 годах стали настоящими триумфами. Тем 
тревожнее в 1882 году были вести о тяжёлом обострении его 
обычных подагрических болей. Весной 1882 года обнаружились и первые 
признаки заболевания, вскоре оказавшегося для Тургенева смертельным. 
При временном облегчении болей он продолжал работать и за несколько 
месяцев до кончины издал первую часть «Стихотворений в прозе» — цикл 
лирических миниатюр, который стал своеобразным его прощанием с 
жизнью, родиной и искусством. Книгу открывало стихотворение в 
прозе «Деревня», а завершал её «Русский язык» — лирический гимн, в который 
автор вложил свою веру в великое предназначение своей страны:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя — как не 
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

• Парижские врачи Шарко и Жакко поставили писателю диагноз — грудная 
жаба; вскоре к ней присоединилась межрёберная невралгия. 

• К январю 1883 года боли усилились настолько, что он не мог спать 
без морфия. Ему сделали операцию по удалению невромы в нижней части 
брюшной полости, но операция помогла незначительно, поскольку никак не 
облегчала болей в грудной области позвоночника. Болезнь развивалась, март 
и апрель писатель так мучился, что окружающие начали замечать минутные 
помутнения рассудка, вызванные отчасти приёмами морфия. Писатель 
полностью осознавал свою близкую кончину и смирился с последствиями 
болезни, которая лишила его возможности ходить или просто стоять.



Смерть и похороны
• Противостояние между «невообразимо 

мучительным недугом и невообразимо сильным 
организмом» (П. В. Анненков) 
завершилось 22 августа (3 сентября) 1883 
года в Буживале под Парижем. Иван Сергеевич 
Тургенев скончался 
от миксосаркомы (злокачественной опухоли 
костей позвоночника). 
Врач С. П. Боткин свидетельствовал, что истинная 
причина смерти была выяснена лишь после 
вскрытия, во время которого учёными-
физиологами был также взвешен его мозг. Как 
оказалось, среди тех, чей мозг был взвешен, Иван 
Сергеевич Тургенев обладал самым большим 
мозгом (2012 граммов, что почти на 600 граммов 
больше среднего веса).

• Смерть Тургенева стала большим потрясением 
для его почитателей, выразившимся в весьма 
внушительных похоронах. Похоронам 
предшествовали траурные торжества в Париже, в 
которых приняли участие свыше четырёхсот 
человек. В соответствии с волей покойного 27 
сентября его тело было привезено в Петербург.


