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И.С.Тургенев.
Обзор творчества.

     О чем он думал, 
прожив красивую 
жизнь и уходя с 
этой земли? О 
чем вспоминал, 
лёжа у окна 
виллы в 
Брузживале близ 
Парижа, глядя на 
проплывающие 
по Сене баржи и 
лодки, на 
зеленые луга, 
каштаны, тополя, 
ясени, плакучие 
ивы, на 
сверкающие 
облака? О чем он 
думал, уходя?
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Основные цели и задачи 

• расширить знания учеников о личной и 
творческой биографии писателя; 

• познакомить с историей создания 
романа «Отцы и дети»; 

• составить конспект в течение урока по 
биографии писателя. 



Вопросы 
для 
обсуждения
  1. Чем характерна эпоха, в 
которую жил И. С. Тургенев?

      2.  Как эпоха отразилась в 
творчестве писателя?

      3. В чем суть 
художественного 
мироощущения И. С. 
Тургенева?

      4. Каковы общественно-
политические взгляды 
писателя?

      5. Какие требования 
предъявляет к своим героям И. 
С. Тургенев?

      6. Кто такие «тургеневские 
девушки»? Какими качествами 
они должны обладать?



Отец 
писателя

     Родился И.С.Тургенев 28 
октября 1818 г. в Орле. Трудно 
представить себе большую 
противоположность, чем 
общий духовный облик 
Тургенева и та среда, из 
которой он непосредственно 
вышел. Отец его - Сергей 
Николаевич, отставной 
полковник-кирасир, был 
человек замечательно 
красивый, ничтожный по своим 
качествам нравственным и 
умственным. Сын не любил 
вспоминать о нем, а в те 
редкие минуты, когда говорил 
друзьям об отце, 
характеризовал его, как 
"великого ловца пред 
Господом". 



Родовое 
гнездо

• Усадьба Тургенева Спасское-
Лутовиново - родное гнездо 
великого писателя. Здесь прошло 
его детство, сюда он не раз 
приезжал и подолгу жил в зрелом 
возрасте. В Спасском-Лутовинове 
Тургенев работал над созданием 
романов “Рудин”, “Дворянское 
гнездо”, “Накануне”, “Отцы и дети”, 
“Новь”, написал многие рассказы, 
повести, “стихотворения в прозе”. 
Гостями Тургенева в Спасском-
Лутовинове были А. А. Фет, М. С. 
Щепкин, Н. А. Некрасов. Л. Н. 
Толстой. М. Г. Савина, В. М. 
Гаршин и многие другие 
виднейшие представители русской 
культуры. 



• Спасское-Лутовиново и 
его тенистые липовые 
аллеи, его окрестности 
нашли свое отражение 
на страницах “Записок 
охотника”, романов, 
повестей, рассказов 
Тургенева, которые во 
всем мире прославили 
неяркую, но полную 
неотразимого обаяния 
красоту природы 
средней России. 

Усадебный дом



Кабинет 
писателя

•  Дом Тургенева в 
Спасском с его 
огромной библиотекой, 
рабочим кабинетом, 
гостиной. “савинской 
комнатой” неразрывно 
связан с памятью о 
творческих раздумьях 
писателя, его 
задушевных беседах и 
жарких спорах с 
друзьями, с памятью о 
суровой лутовиновской 
старине. 



Библиотека
• С 1850 года Спасское-
Лутовиново стало 
принадлежать И. С. Тургеневу. 
На протяжении многих лет 
Иван Сергеевич не вносил 
радикальных перемен в 
устройство дома. однако при 
нем назначение комнат и 
соответственно меблировка в 
значительной степени 
изменились. Опустели 
комнаты для прислуги в 
мезонине, не стало 
“собственной барыниной 
конторы”, за “девичьей” и 
“казино” сохранились лишь 
прежние названия, по своему 
вкусу обставил писатель 
кабинет, одной из главных 
комнат дома стала 
библиотека.



Род 
Лутовинов
ых

• Род Лутовиновых представлял собою 
смесь жестокости, корыстолюбия и 
сладострастия (представителей его 
Тургенев изобразил в "Трех портретах" 
и в "Однодворце Овсяникове"). 
Унаследовав от Лутовиновых их 
жестокость и деспотизм, Варвара 
Петровна была озлоблена и личной 
судьбой своей. Рано лишившись отца, 
она страдала и от матери, 
изображенной внуком в очерке 
"Смерть" (старуха), и от буйного, 
пьяного отчима, который, когда она 
была маленькой, варварски бил и 
истязал ее, а когда она подросла, стал 
преследовать гнусными 
предложениями. Пешком, полуодетая 
спаслась она к дяде своему, И.И. 
Лутовинову, жившему в селе Спасском 
- тому самому насильнику, о котором 
рассказывается в "Однодворце 
Овсяникове". 



Мать 
писателя

      Почти в полном одиночестве, 
оскорбляемая и унижаемая, прожила 
Варвара Петровна до 30 лет в доме 
дяди, пока смерть его не сделала ее 
владетельницей великолепного имения 
и 5000 душ. Все сведения, 
сохранившиеся о Варваре Петровне, 
рисуют ее в самом непривлекательном 
виде. Сквозь созданную ею среду 
"побоев и истязаний" Тургенев пронес 
невредимо свою мягкую душу, в которой 
именно зрелище неистовств 
помещичьей власти, задолго еще до 
теоретических воздействий, 
подготовило протест против крепостного 
права. Жестоким "побоям и истязаниям" 
подвергался и он сам, хотя считался 
любимым сыном матери.



Детство
• Любовь к русской 
литературе тайком 
внушил Тургеневу один 
из крепостных 
камердинеров, 
изображенный им, в 
лице Пунина, в рассказе 
"Пунин и Бабурин". До 9 
лет Тургенев прожил в 
наследственном 
Лутовиновском 
Спасском (в 10 верстах 
от Мценска, Орловской 
губернии). 



Юность 

• В 1827 г. Тургеневы, чтобы дать детям 
образование, поселились в Москве; на 
Самотеке был куплен ими дом. Тургенев 
учился сначала в пансионе 
Вейденгаммера; затем его отдали 
пансионером к директору Лазаревского 
института Краузе. 

• В 1833 г. 15-летний Тургенев (такой возраст 
студентов, при тогдашних невысоких 
требованиях, был явлением обычным) 
поступил на словесный факультет 
Московского университета. Год спустя, из-
за поступившего в гвардейскую 
артиллерию старшего брата, семья 
переехала в Санкт-Петербург, и Тургенев 
тогда же перешел в Петербургский 
университет. 

• Студентом 3-го курса он представил на его 
суд свою написанную пятистопным ямбом 
драму "Стенио", по собственным словам 
Тургенева - "совершенно нелепое 
произведение, в котором с бешеною 
неумелостью выражалось рабское 
подражание байроновскому Манфреду". 

• В 1827 г. Тургеневы, чтобы дать детям 
образование, поселились в Москве; на 
Самотеке был куплен ими дом. Тургенев 
учился сначала в пансионе 
Вейденгаммера; затем его отдали 
пансионером к директору Лазаревского 
института Краузе. 

• В 1833 г. 15-летний Тургенев (такой возраст 
студентов, при тогдашних невысоких 
требованиях, был явлением обычным) 
поступил на словесный факультет 
Московского университета. Год спустя, из-
за поступившего в гвардейскую 
артиллерию старшего брата, семья 
переехала в Санкт-Петербург, и Тургенев 
тогда же перешел в Петербургский 
университет. 

• Студентом 3-го курса он представил на его 
суд свою написанную пятистопным ямбом 
драму "Стенио", по собственным словам 
Тургенева - "совершенно нелепое 
произведение, в котором с бешеною 
неумелостью выражалось рабское 
подражание байроновскому Манфреду". 



В 1836 г. Тургенев кончил курс со степенью действительного 
студента. Мечтая о научной деятельности, он в следующем году 
снова держал выпускной экзамен, получил степень кандидата, а 
в 1838 г. отправился в Германию. Поселившись в Берлине, 
Тургенев усердно взялся за занятия. Ему не столько 
приходилось "усовершенствоваться", сколько засесть за азбуку. 
Слушая в университете лекции по истории римской и греческой 
литературы, он дома вынужден был "зубрить" элементарную 
грамматику этих языков.
Сильное впечатление произвел на Тургенева и весь вообще 
строй западноевропейской жизни. В его душу внедрилось 
убеждение, что только усвоение основных начал 
общечеловеческой культуры может вывести Россию из того 
мрака, в который она была погружена. В этом смысле он 
становится убежденнейшим "западником".
В 1841 г. Тургенев вернулся на родину. 
Но в Тургеневе уже простыл жар к профессиональной учености; 
его все более и более начинает привлекать деятельность 
литературная. В 1843г. он начинает печататься.



Взрослая 
жизнь

• В 1842 г. Тургенев, по 
желанию матери, 
поступил в канцелярию 
министерства внутренних 
дел. Чиновник он был 
весьма плохой, а 
начальник канцелярии 
Даль , хотя тоже был 
литератор, к службе 
относился весьма 
педантически. Кончилось 
дело тем, что прослужив 
года полтора, Тургенев, к 
немалому огорчению и 
неудовольствию матери, 
вышел в отставку. 



• В 1847 г. Тургенев вместе с 
семейством Виардо уехал за 
границу, жил в Берлине, 
Дрездене, посетил в Силезии 
больного Белинского, с 
которым его соединяла самая 
тесная дружба, а затем 
отправился во Францию. Дела 
его были в самом плачевном 
положении; он жил займами у 
приятелей, авансами из 
редакций, да еще тем, что 
сокращал свои потребности до 
минимума. Под предлогом 
потребности в уединении, он в 
полном одиночестве проводил 
зимние месяцы то в пустой 
даче Виардо, то в 
заброшенном замке Жорж 
Занд, питаясь чем попало. 



• В 1850 г. Тургенев вернулся в 
Россию, но с матерью, умершей в 
том же году, он так и не свиделся. 
Разделив с братом крупное 
состояние матери, он по 
возможности облегчил тяготы 
доставшихся ему крестьян. В 1852 
г. на него неожиданно обрушилась 
гроза. После смерти Гоголя 
Тургенев написал некролог, 
которого не пропустила 
петербургская цензура, потому что, 
как выразился известный Мусин-
Пушкин , "о таком писателе 
преступно отзываться столь 
восторженно". Единственно для 
того, чтобы показать, что и 
"холодный" Петербург взволнован 
великой потерей, Тургенев отослал 
статейку в Москву, В.П. Боткину , и 
тот ее напечатал в "Московских 
Ведомостях". 



• В промежутках между четырьмя 
знаменитыми романами своими 
Тургенев написал вдумчивую статью 
"Гамлет и Дон-Кихот" (1860) и три 
замечательные повести: "Фауст" 
(1856), "Ася" (1858), "Первая любовь" 
(1860), в которых дал несколько 
привлекательнейших женских 
образов. Княжна Засекина ("Первая 
любовь") просто грациозно-кокетлива, 
но героиня "Фауста" и Ася - натуры 
необыкновенно-глубокие и цельные. 
Первая сгорела от глубины чувства, 
внезапно на нее налетевшего; Ася, 
подобно Наталье в "Рудине", спаслась 
бегством от своего чувства, когда 
увидела, как не соответствует его силе 
безвольный человек, которого она 
полюбила. - В "Отцах и детях" 
творчество Тургенева достигло своей 
кульминационной точки. 



Творец 
общественного 
мнения

•  С удивительной чуткостью отражая 
носившиеся в воздухе настроения и 
веяния эпохи, Тургенев сам до 
известной степени являлся творцом 
общественных течений. Романами 
Тургенева не только зачитывались: его 
героям и героиням подражали в жизни. 
Приступая к изображению 
новоявленных "детей", Тургенев не 
мог не сознавать своей отчужденности 
от них. В "Накануне" он стоит на 
стороне молодых героев романа, а 
пред Еленой, столь шокировавшей 
своими отступлениями от условной 
морали людей старого поколения, 
прямо преклоняется. Такой симпатии 
он не мог чувствовать к Базарову, с его 
материалистическим пренебрежением 
к искусству и поэзии, с его резкостью, 
столь чуждой мягкой натуре 
Тургенева. 



Журнал 
«Русский 
вестник»

• Поместивший роман в своем журнале 
Катков писал Тургеневу: "Вы 
пресмыкаетесь перед молодым 
поколением". Но роман появился в очень 
острый момент: вновь ожило старое 
понятие о "вредных" идеях, нужна была 
кличка для обозначения политического 
радикализма. Ее нашли в слове 
"нигилист", которым Базаров определяет 
свое отрицательное ко всему отношение. С 
ужасом заметил Тургенев, какое 
употребление сделали из этого термина 
люди, с политическими взглядами которых 
он не имел ничего общего. В литературе 
враждебное отношение к роману ярче 
всего сказалось в статье критика 
"Современника", М.А. Антоновича : 
"Асмодей нашего времени". С 
"Современником", где до 1859 г. Тургенев 
был постоянным сотрудником, у него уже 
раньше установились холодные 
отношения, частью из-за личных 
отношений Тургенева к Некрасову, частью 
потому, что радикализм Чернышевского и 
Добролюбова не был симпатичен 
Тургеневу.



Образ
 тургеневской 
девушки

• В своих повестях тех лет Тургенев 
запечатлел образ русской женщины в 
момент ее духовного пробуждения, в ту 
пору, когда она начала осознавать себя как 
личность: «... что такое русская женщина? 
Какая ее судьба, ее положение в свете — 
словом, что такое ее жизнь?» Тургеневская 
героиня не удовлетворяется 
обыкновенными домашними заботами, она 
«многого требует от жизни, она читает, 
мечтает... о любви... но для нее это слово 
много значит». Она ждет героя, в котором 
для нее воплощено все: «и счастье, и 
любовь, и мысль», — героя, который 
способен изменить ход жизни, 
противостоять «людской пошлости». 
Поверив в героя, героиня Тургенева 
«благоговеет перед ним... учится, любит».

• Образ тургеневской девушки не был 
неподвижным. От повести к повести 
типическое обобщение, которое нес в себе 
этот образ, становилось все более 
глубоким и современным, вбирая черты, 
каждый раз освещающие новую сторону 
русской действительности. Тургеневские 
девушки похожи в главном — в отношении 
к идеалу жизни. Это девушки, исполненные 
радужных, «крылатых надежд», впервые 
открывающие для себя новый мир ярких 
чувств и мыслей.



Последние 
годы жизни

• К концу жизни слава Тургенева достигла 
своего апогея как в России, где он опять 
становится всеобщим любимцем, так и в 
Европе, где критика, в лице самых 
выдающихся своих представителей - Тэна, 
Ренана, Брандеса и др. - причислила его к 
первым писателям века. 

• Приезды его в Россию в 1878 - 1881 годах 
были истинными триумфами. Тем 
болезненнее всех поразили вести о 
тяжелом обороте, который с 1882 г. 
приняли его обычные подагрические боли. 
Умирал Тургенев мужественно, с полным 
сознанием близкого конца, но без всякого 
страха пред ним. Смерть его (в Буживале 
под Парижем, 22 августа 1883 г.) произвела 
огромное впечатление, выражением 
которого были грандиозные похороны. 

• Тело великого писателя было, согласно его 
желанию, привезено в Петербург и 
похоронено на Волковом кладбище при 
таком стечении народа, которого никогда 
ни до того, ни после того не было на 
похоронах частного лица. 



Темы 
сочинений

• «Распалась связь 
времен…»
• «Отставные люди» 
и «наследники»
• «Что такое 
Базаров? – Он 
нигилист»
• «Базаров перед 
лицом любви и 
смерти»


