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ТУРГЕНЕВСКИЕ ДНИ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ
(МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА)

Хроника

29–31 октября 2018 года в Институте рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) РАН про-
шла Меж дународная научная конференция, 
посвященная 200-летию со дня рождения ве-
ликого русского писателя Ивана Сергеевича 
Тургенева. У Пушкинского Дома с Тургене вым 
сложи лись  совершенно особые отношения. 
Еще на заре основания Института, в 1909 году, 
именно в  Академии наук была организована 
колоссальная выставка в связи с 25-летием со 
дня смерти писателя. Тогда еще были живы 
люди, лично его знавшие и хранившие доку-
менты, с ним связанные. Большая часть этих 
материалов была передана ими в Пушкинский 
Дом, и это заложило основы будущего Турге-
невского собрания, которое, пополняясь с каж-
дым годом, стало к настоящему времени са-
мым крупным в России. Не случайно идея со-
здания Полного собрания сочинений и писем 
Тургенева воз никла именно в стенах Пушкин-
ского Дома еще в 1920-е годы прошлого века, 
но длительная подготовка его, перипетии ака-
демической жизни, а затем Великая Отече-
ственная война отложили этот проект на не-
сколько десятилетий. Лишь в 1960-е годы было 
подготовлено и выпущено в свет первое Полное 
собрание сочинений и писем Тургенева в 28 то-
мах, а вскоре по его окончании было предпри-
нято и второе, в 30 томах, значительно допол-
ненное, особенно в серии писем, академиче-
ское издание, которое находится в настоящее 
время в стадии завершения.

Возглавлявший оба академических изда-
ния академик М. П. Алексеев, ученый с миро-
вым именем, сделал Пушкинский Дом центром 
тургеневедения и привлек к подготовке томов 
сочинений и писем сотни русских и зарубеж-
ных специалистов. Помимо собрания сочине-
ний, в Институте было подготовлено несколько 
специальных сборников, остающихся востре-
бованными по сей день. Эти традиции до сих 
пор живы.

Открывая конференцию, директор Пуш-
кинского Дома В. В. Головин обратился к при-
сутствующим с приветственным словом и по-
благодарил всех, кто принял участие в ее под-
готовке. Говоря о значении Тургенева в совре-
менном мире, Головин отметил, что следует 
поклониться проницательности русского и осо-
бенно зарубежного читателя XIX века, кото-
рый моментально опознал в тургеневских «За-
писках охотника» выдающееся произведение 
мирового уровня. В уникальной атмосфере 
поэтической и прозаической состязательности 
литературы Нового времени с произведениями 
Тургенева, который сам создавал европейскую 
литературу XIX столетия, шло развитие всего 

европейского литературного процесса. В за-
ключение Головин напомнил об Эрнесте Хе-
мингуэе, который, как и Тургенев, создал но-
вую литературную эпоху и повлиял на разви-
тие общества как такового и который неизмен-
но подчеркивал, у кого он учился. Недаром 
у одного из его героев в качестве обязательного 
ежедневного чтения был томик «Записок охот-
ника». Приветствуя собравшихся со всех кон-
цов света исследователей, выступающий по-
желал успехов конференции и открытия ново-
го Тургенева и новых тургеневских смыслов.

Во вступлении к своему докладу заведую-
щая группой по изданию Полного собрания 
сочинений и писем Тургенева Н. П. Генералова 
призвала вспомнить тех, кто посвятил свою 
жизнь Тургеневу, кто отдал колоссальное ко-
личество сил для подготовки тех томов, кото-
рыми пользовались и будут пользоваться все 
поколения ученых, не всегда осознавая, что это 
дело рук живых людей, которые с трудом раз-
бирали зачеркнутые слова в рукописях, рабо-
тали в архивах и библиотеках, чтобы проком-
ментировать каждую строчку великого пи са-
теля, спорили, делали открытия, ошибались, 
но всегда доходили до истины. Среди ушедших 
тургеневедов прозвучали имена сотрудни ков 
Пушкинского Дома Н. В. Измайлова, М. К. Кле-
 мана, Н. К.  Пиксанова, Б. М.  Эйхенбаума, 
Ю.  Г.  Окс мана, А.  И.  Батюто, Г.  Я.  Галаган, 
Е. А. Гит лиц, Т. П. Головановой, Р. М. Горохо-
вой, Т. П. Ден, Е. И. Кийко, Л. И. Кузьминой, 
Ю.  Д.  Левина, Н.  Н.  Мостовской, Л.  Н.  На-
заровой, Н. С.  Никитиной, Т. И.  Орнатской, 
Т. А. Лапицкой, Г. Ф. Перминова, Г. В. Степано-
вой, Н. Н. Фоняковой, Е. М. Хмелевской и де-
сятков других исследователей. Не были забы-
ты имена орловских коллег — музейных работ-
ников и краеведов, таких как Б. В.  Богданов, 
В. А. Громов, А. И. Понятовский и многих дру-
гих. Была отмечена неоценимая помощь, кото-
рую оказывали изданию зарубежные коллеги, 
чью светлую память хранят стены Пушкинско-
го Дома  — Андре Мазона, Мориса Партюрье, 
Джона Симмонса, Анри Гранжара и др. Память 
этих людей почтили вставанием и минутой мол-
чания.

Генералова приветствовала присутствую-
щих на конференции сотрудников Института 
мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 
побратима Института русской литературы, 
в лице заведующей Отделом русской классиче-
ской литературы М. И. Щербаковой, в тесном 
контакте с которой готовилось это собрание, 
а также коллег из Орла и Спасского-Лутовино-
ва, а в их лице многих других, кто по тем или 
иным причинам не смог приехать на этот раз 
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в Петербург. Без их постоянной помощи и со-
действия издание Тургенева не состоялось 
бы  в  том виде, в каком оно существует. Про-
звучало также приветствие конференции от 
В.  М.  Головко, профессора кафедры отечест-
венной и мировой литературы, заслуженного 
профессора Северо-Кавказского федерально-
го  университета, который не смог по болезни 
при ехать в Пушкинский Дом. С чувством особой 
благодарности Генералова назвала имена участ-
ников и гостей конференции, принимавших 
самое непосредственное участие в первом и 
вто  р ом академических изданиях Тургенева — 
Н. Ф. Бу  данову, И. А. Битюгову, П. Р. За бо-
рова,  Р.  Ю.  Да нилевского, не отказывающих 
в  по мощи при подготовке очередных томов. 
Осо бого приветствия был удостоен профессор 
Ко стромского университета, автор одной из 
лучших книг о Тургеневе, Ю. В. Лебедев. На-
конец, от имени всех присутствующих горя-
чими аплодисментами были встречены зару-
бежные гости, члены действующей рабочей 
редколлегии издания  — А.  Я.  Звигильский, 
директор музея Тургенева в Буживале (Фран-
ция), автор сотен публикаций, редактор жур-
нала «Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viar-
dot, Maria Malibran», основная часть которого 
посвящена Тургеневу и его окружению, а так-
же Н.  Г.  Жекулин, профессор университета 
Калгари (Канада), надежнейший из надежных 
сотрудников тургеневского издания, чья по-
мощь оказалась бесценна в трудные годы пе-
рестройки.

Переходя к теме своего доклада «И. С. Тур-
генев: Превратности судьбы и писательской 
славы», Генералова отметила, что известность 
Тургенева, пока не установилась на века, знала 
взлеты и падения, обусловленные главной осо-
бенностью его творчества  — тесной связью со 
своей эпохой, от настроений которой он оказал-
ся в прямой зависимости. Принесшие писате-
лю неувядаемую славу «Записки охотника» 
стали в то же время причиной правительствен-
ных гонений и ссылки в родовое Спасское. Вер-
шиной писательского успеха Тургенева до-
кладчица назвала 1859 год, год выхода романа 
«Дворянское гнездо», который встретил почти 
единодушное признание, но уже следующий ро-
ман «Накануне» вызвал разноречивые от кли-
ки, а появившиеся в начале 1862 года «Отцы 
и дети» стали причиной ожесточенной полеми-
ки, повергшей Тургенева в глубокую депрес-
сию. Лишь в 1879 году русская публика возда-
ла должное таланту художника, признав за ним 
звание учителя нескольких поколений и лето-
писца русской жизни.

Поскольку материалы прошедшей кон-
ференции опубликованы,1 имеет смысл более 
подробно остановиться на тех докладах, темы 
которых были изменены или внесены в про-

1 См.: И. С. Тургенев и русский мир: Ма-
териалы Международной юбилейной научной 
конференции, посвященной 200-летию писате-
ля, 29–31 октября 2018 г. / Отв. ред. Н. П. Ге-
нералова, В. А. Лукина. М.,  2018. 

грамму в ходе конференции. Так, М. И. Щер-
бакова (Москва), сославшись на уже опубли-
кованные тезисы заявленного доклада, расска-
зала о том, как прошла в Институте мировой 
литературы конференция, посвященная теме 
«И.  С.  Тургенев и мировая литература». Пе-
редав приветствие от директора ИМЛИ РАН 
В. В. Полонского и научного руководителя Ин-
ститута академика А.  Б.  Куделина, Щербако-
ва воздала должное традициям академическо-
го тургеневедения в Пушкинском Доме (Пол-
ное собрание сочинений и писем, сборники 
«И. С. Тургенев: Новые исследования и мате-
риалы») и подчеркнула, что принципы акаде-
мического тургеневедения по-прежнему явля-
ются примером для всех, кто занимается изда-
нием полных собраний сочинений классиков, 
и должны сохраняться в дальнейшем. Заду-
манные как единое мероприятие Российской 
академии наук, две конференции представля-
ют одновременно разнообразие методов и под-
ходов и в то же время единство строго науч-
ного  анализа, опирающегося на фактический 
материал. Доклады сотрудников группы по 
изданию Полного собрания сочинений Гоголя 
(И. А. Виноградова, И. А. Зайцевой и Л. В. Де-
рюгиной) были посвящены различным аспек-
там гоголевской темы в творчестве Тургене-
ва;  свой венок Тургеневу поднесла группа 
по  изданию 100-томного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого (доклады А. В. Гулина, М. А. Мо-
жаровой, И. И. Сизовой, Н. И. Романовой), до-
клад И.  Б.  Павловой был посвящен истории 
непростых отношений Тургенева и М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Среди других сообщений 
Щербакова выделила доклад В. А. Доманского 
о творческом сотрудничестве Тургенева и По-
лины Виардо в создании романсов и музы-
кальных альбомов, сообщение Е. А. Потаповой 
«Ф. И. Тютчев и Тургенев» и доклад О. Н. Смыс-
ловой, посвященный рецепции образа База-
рова в романах Достоевского. В прозвучавших 
на конференции докладах Н. В.  Трофимовой, 
А. Ф. Кофмана, Д. Бержайте, А. В. Голубкова, 
Л. И. Сазоновой, М. С. Акимовой, Н. В. Воло-
диной, П. В. Абрамова и др. были рассмотрены 
разнообразные проблемы рецепции творчества 
Тургенева в европейских литературах, рас-
крыты новые аспекты как отдельных произ-
ведений, так и в целом наследия Тургенева, 
затронуты вопросы поэтики.2 В заключение 
М. И. Щер бакова сообщила о готовящемся сбор-
нике материалов обеих конференций, где про-
звучавшие доклады будут опубликованы в рас-
ширенном виде.

В конференции Пушкинского Дома при-
няли активное участие сотрудники издатель-
ских групп по подготовке полных собра-
ний сочинений: И. С. Тургенева и А. А. Фета 

2 Материалы Международной юбилейной 
научной конференции, посвященной 200-ле-
тию со дня рождения Тургенева, прошедшей 
в ИМЛИ РАН 17–19 октября 2018 года, опуб-
ликованы: И. С. Тургенев и мировая литерату-
ра / Отв. ред. М. И. Щербакова. М., 2018.
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(Н. П. Генералова, В. А. Лукина, А. Г. Гродецкая, 
С. А. Ипа това), Ф. М. Достоевского (Н. Ф. Бу-
данова), Н.  А.  Некрасова (М.  Ю.  Степина), 
И. А. Гончарова (С. В. Денисенко, А. В. Рома-
нова), К. Н. Леонтьева (О. Л. Фетисенко) и др. 
Эти выступления, к которым следует при-
соединить доклад участника Полного собра-
ния сочинений Д.  И.  Писарева, сотрудника 
ИМЛИ РАН В. И. Щербакова, а также доклад 
про фессора Костромского государственного 
уни верситета Ю.  В.  Лебедева, посвященный 
творческому диалогу Тургенева-драматурга и 
А. Н. Ост ровского, и сообщение саратовской ис-
следовательницы Е.  В.  Степановой о взаимо-
отношениях Тургенева и А. Н.  Пыпина не 
только расширили и углубили контекст твор-
чества писателя, который по праву считал-
ся  центральной фигурой общественно-лите-
ратурного процесса эпохи, но и внесли не-
сколько существенных открытий, позволив 
уточнить ад ре сатов, прототипы, датировки 
некоторых произведений, обозначили новые, 
ранее неизвестные факты учас тия Тургенева 
в  тех или иных культурных объединениях, 
например в Комитете, учреж денном при Ди-
рекции театров для рассмотрения пьес, по-
ступающих от авторов для представления на 
театре. Расширению контекста творчества пи-
сателя способствовал и доклад В. А. Доман-
ского, посвященный откликам на произведе-
ния Тургенева в сибирской периодике начала 
1880-х годов.

Обобщающим и в то же время конкрет-
ным  характером методологически выверен-
ных рассуждений отличался доклад Г.  М.  Ре-
бель (Пермь) «Тургенев, Гоголь и натуральная 
школа». Поставив вопросы о так называемой 
«натуральной школе» «ребром», докладчица 
предложила ответить на них прямо и  недву-
смысленно: следует ли причислять Тургенева 
к «натуральной школе» и был ли в самом деле 
Гоголь ее основателем. Ответы на оба вопроса 
оказались неожиданными. Гоголевский персо-
наж, по словам докладчицы, не только «нена-
турален», он «совсем не натурален». «Все это 
карикатура и моя собственная выдумка»,  — 
говорил сам Гоголь; он предлагает не «физио-
логию», а «гротескную типологию социаль-
ных явлений». Что касается Тургенева, то его 
за мыслы в духе «натуральной школы» так и не 
были осуществлены, герои же «Записок охот-
ника» с самого начала ломают рамки «физио-
логического очерка», а Тургенев становится 
тем «солнцем», а не «спутником солнца», ко-
торое освещает новые пути художественного 
постижения действительности, как было про-
ницательно замечено еще В. В. Розановым.

Ряд докладов был посвящен проблемам 
поэтики Тургенева. Так, Ф.  Х.  Исрапова (Ма-
хачкала) поделилась своими наблюдениями 
над жанрологическим аспектом и способами 
репрезентации рассказчика и адресата в про-
изведениях «Андрей Колосов» и «Первая лю-
бовь», в которых задано интерсубъектное по-
нимание изображаемых событий. Следует от-
метить также доклад И. О.  Волкова (Томск), 
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обратившегося в поисках отношения Турге-
нева к творчеству Шекспира к мемориаль-
ной биб лиотеке писателя, хранящейся в Орле. 
О стар шей дочери Полины и Луи Виардо Луизе 
как одном из прототипов героини «Нови» Ма-
рианны рассказала сотрудница музея-усадьбы 
Спасское-Лутовиново Л. Д. Сережкина.

Название прошедшей конференции «Тур-
генев и русский мир» не предполагало огра-
ничить взгляд на творчество писателя отноше-
ниями его с русскими деятелями культуры, 
как не предполагало название «Тургенев и ми-
ровая литература» ограничение круга затрону-
тых вопросов связями Тургенева с зарубежны-
ми писателями. Во-первых, понятие «русский 
мир» организаторы конференции понимали 
очень широко, поскольку и те русские, кто на-
ходился за пределами России, безусловно при-
надлежали русскому миру. Во-вторых, Турге-
нев и сам представлял собой целый русский 
мир, с которым знакомились через него и через 
его произведения европейцы. И в этом смысле 
по степени влияния, оказанного на мировую 
культуру, ему поистине не было равных. Отно-
шениям Тургенева с французскими писателя-
ми, известными как «группа пяти» (Флобер, 
Доде, Золя, Э. де Гонкур), был посвящен со-
держательный доклад О.  Б.  Кафановой (Санкт-
Петербург).

Именно Тургенев, подобно Петру I, «про-
рубил окно в Европу» русской литературе, став 
переводчиком Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
оказавшись в конце концов самым переводи-
мым русским автором. Вот почему тема «Тур-
генев-переводчик» и тема переводов из Турге-
нева на разные языки органически влились 
в проблематику конференции. Среди докладов, 
обращенных к переводам и рецепции произ-
ведений Тургенева в иноязычной среде, отме-
тим важное сообщение Н. Г. Жекулина, давно 
и плодотворно занимающегося (в сотрудниче-
стве с Пушкинским Домом) подготовкой элек-
тронной версии собрания тургеневских пере-
водов, а также переводов, в которых он прини-
мал участие как редактор. Этот проект, пока не 
завершенный, выявил немало теоретических 
и практических проблем, которыми докладчик 
поделился с присутствующими.

Настоящей сенсацией можно назвать до-
клад А. Я. Звигильского «Новый перевод Тур-
генева в новом журнале», посвященный перво-
му анонимному переводу на русский язык че-
тырех глав неоконченного романа Г.  Флобера 
«Бувар и Пекюше», который появился в трех 
первых номерах журнала «Новое обозрение» 
(они же были и последними: журнал был за-
крыт в марте 1881 года) вскоре после смерти 
французского писателя, с которым Тургенев, 
как известно, был связан узами самой тесной 
и  искренней дружбы. Убедительно обосновав 
предположение, что только Тургенев мог быть 
переводчиком, причем с рукописи, последне-
го  произведения Флобера, Звигильский под-
черкнул, что именно Тургенев способствовал 
пуб ликации романа во Франции, в журнале 
Жюль етты Адан «La Nouvelle Revue» («Новое 
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обозрение»), и привел убедительные примеры 
точного перевода «нормандизмов», которые 
встречаются у Флобера и которые могли быть 
переведены только с помощью француза. Этим 
французом был, по мнению докладчика, близ-
кий друг Флобера и Тургенева Ги де Мопассан. 

О своей работе над новыми переводами 
«Записок охотника» и «Первой любви» на не-
мецкий язык рассказала Вера Бишицки (Гер-
мания), а ее коллега и соотечественница 
Ган   на-Мария Браунгардт поделилась секрета-
ми но вого перевода «Отцов и детей» и своим 
«письмом» к автору романа, опубликованным 
в  ка честве предисловия к книге. А профессор 
К. И.  Ша рафадина (Санкт-Петербург) на при-
мере переводов на разные языки этнобота -
нических фитонимов, присутствующих в «За -
писках охотника», продемонстрировала слож-
ности, с  ко торыми приходится сталкиваться 
со временному переводчику. К ставшим клас-
сическими переводам «Дворянского гнезда» 
В. Роль стона и К. Гарнетт обратилась в своем 
сообщении Т. Н. Богрданова (Финляндия).

Интересный, хотя и небесспорный доклад 
о переведенных Тургеневым двух сказках Шар-
ля Перро представила В.  Д.  Алташина (Санкт-
Петербург). Вопросу о способах репрезентации 
иллюзии в реалистическом повествовании на 
примере восприятия тургеневской поэтики ав-
стрийским «тургеневианцем» Ф. фон Зааром 
был посвящен доклад Л. Н.  Полубоярино вой 
(Санкт-Петербург). Тонкие наблюдения над лек-
сикой и пунктуацией Тургенева были озвучены 
в докладе Ван Лие (Китай) «Психологическая 
функция художественного лексикона Тургене-
ва», признавшего, что из всех русских писа-
телей Тургенев оказал наибольшее влияние на 
китайскую литературу и общество. Храмово-
литургическим символам тургеневской поэтики 
был посвящен доклад профессора Удмуртского 
университета Г. В. Мосалевой (Ижевск).

Несколько докладов (А. М. Любомудрова, 
И. Н. Тишиной, Т. В. Ивановой, В. В. Никульце-
вой) были посвящены откликам на творчество 
Тургенева в последующих поколениях русских 
писателей от Бориса Зайцева до Игоря Северя-
нина.

Участие в конференции орловского краеве-
да Е.  Н.  Ашихминой привлекло внимание не 
только блестящим знанием литературной исто-
рии, но и горячим желанием сохранить то не-
многое, что осталось на родине Тургенева от 
тех  мемориальных домов, в которых бывал 
пи сатель. В частности, докладчица поведала 
о плачевном состоянии знаменитого «Дворян-
ского гнезда», того самого «дома Лизы Кали-
тиной», мимо которого не прошел ни один чело-
век, побывавший в Орле. Откликаясь на призыв 
спасти «Дворянское гнездо», участ ники кон-
фе ренции обратились к президенту России 
В. В. Пу тину и министру культуры В. Р. Ме-
динскому с просьбой сохранить уникальный 
памятник не только города, но и русской ли-
тературы.

Живой отклик собравшихся вызвал до-
клад сотрудницы Орловского государственно-
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го литературного музея Тургенева С. Л. Жид-
ковой, представившей опись сундука матери 
писателя Варвары Петровны, прочитанную 
внимательным глазом музейщика. А в докла-
де Е. А. Самофаловой (Москва) был прослежен 
«кур ский след» в произведениях Тургенева. 
Конференция прошла в обстановке живой за-
интересованности, обсуждения, полемики и но-
сила конструктивный характер.

Особое место на конференции по праву 
заняла тема музыки и музыкального окруже-
ния  Тургенева. Ей были посвящены доклады 
Н.  Г.  Жекулина «Две пианистки  — два ком-
позитора (Моцарт и Бетховен)» и В. А. Сомова 
(Санкт-Петербург), обратившегося к письмам 
и дневникам В. А. Рубинштейн (урожд. Чекуа-
новой). В заключение первого дня конферен-
ции прозвучал концерт-реконструкция одного 
из парижских благотворительных концертов, 
организатором которых был Тургенев. Строго 
следуя одной из сохранившихся программ, на-
писанной рукой Тургенева, находящейся в Ру-
кописном отделе Пушкинского Дома, был вос-
создан не только сам концерт, но, кажется, 
и  атмосфера музыкального и литературного 
праздника, которыми так славился дом Виар-
до. Блестящее исполнение произведений Мен-
дельсона, Шопена, А. Дювернуа, К. Ю. Давы-
дова и других композиторов, романсов на му-
зыку П.  Виардо, А.  Рубинштейна, Шумана, 
Чайковского лауреатами международных кон-
курсов Д. Хрычевым (виолончель) и Н. Мажа-
рой (фортепиано), народной артисткой России 
О. Кондиной (сопрано), З. Царенко (меццо-со-
прано), А. Викулиной (сопрано), Д. Шапошни-
ковой (фортепиано), вдохновенное чтение заслу-
женным артистом России С. Барковским двух 
«Пророков» — Пушкина и Лермонтова и рас-
сказа Тургенева «Отчаянный» оставили неза-
бываемые впечатления у публики.

С особым чувством в последний день 
кон ференции ее участники посетили могилу 
И. С. Тур генева на Волковом кладбище и возло-
жили на нее венок белых роз. Здесь прозвучали 
стихи А. Н. Плещеева, прочитанные во время 
похорон писателя в 1883 году, отрывок из рас-
сказа «Живые мощи» и стихотворение в  про-
зе  «Воробей»; преподнесены были памятные 
букеты от Спасского-Лутовинова. Знаменитый 
«Русский язык» в переводе на китайский вдох-
новенно прочитал коллега Ван Лие.

Большая выставка «„Целый мир им за-
воеван“: Тургенев в собраниях Пушкинско го 
Дома», подготовленная Бюро «АртТерра» во 
главе с научным руководителем О. Р. Николае-
вым, а также сотрудниками Литературного му-
зея, Рукописного отдела и Библиотеки Инсти-
тута, не только открыла для многих бесценные 
сокровища коллекций, хранящихся в Пушкин-
ском Доме, но и предложила участникам кон-
ференции и гостям новое, нестандартное про-
чтение «Записок охотника» и других произве-
дений писателя.
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