
Иван Сергеевич Тургенев
(1818 — 1883)



Родился 28 октября (9 ноября н.с.) в 
Орле в дворянской семье. Отец, Сергей 
Николаевич, отставной гусарский 
офицер, происходил из старинного 
дворянского рода; мать, Варвара 
Петровна, — из богатой помещичьей 
семьи Лутовиновых. Детство 
Тургенева прошло в родовом имении 
Спасское-Лутовиново. Рос он на 
попечении "гувернеров и учителей, 
швейцарцев и немцев, доморощенных 
дядек и крепостных нянек".
С переездом семьи в Москву в 1827 
будущий писатель был отдан в 
пансион, провел там около двух с 
половиной лет. Дальнейшее 
образование продолжал под 
руководством частных учителей. С 
детства он знал французский, 
немецкий, английский языки.



В мае 1838 он уехал в 
Берлин слушать лекции по 
классической филологии и 
философии. Познакомился и 
сдружился с Н. 
Станкевичем и М. 
Бакуниным, встречи с 
которыми имели гораздо 
большее значение, чем 
лекции берлинских 
профессоров. Провел за 
границей более двух учебных 
лет, сочетая занятия с 
продолжительными 
путешествиями: объездил 
Германию, побывал в 
Голландии и Франции, 
несколько месяцев жил в 
Италии.



В 1847 Тургенев 
надолго уехал за 
границу: любовь к 
знаменитой 
французской певице 
Полине Виардо, с 
которой он 
познакомился в 1843 во 
время ее гастролей в 
Петербурге, увела его из 
России. Три года 
прожил он в Германии, 
затем в Париже и в 
поместье семьи Виардо.

Полина Виардо







Еще до отъезда 
отдал в 
"Современник" 
очерк "Хорь и 
Калиныч", 
который имел 
шумный успех. 
Следующие очерки 
из народной жизни 
публиковались в 
том же журнале 
на протяжении 
пяти лет. В 1852 
вышли отдельной 
книгой под 
названием 
"Записки 
охотника"



В 1850 г. он вернулся в Россию, жил 
то в Спасском, то в Москве, то в 
Петербурге. Его пьесы («Завтрак у 
предводителя», «Холостяк», 
«Провинциалка», «Где тонко, там и 
рвётся») шли с успехом на сцене.

Под впечатлением смерти Гоголя в 
1852 он опубликовал некролог, 
запрещенный цензурой. За это был 
арестован на месяц, а затем 
выслан в свое имение под присмотр 
полиции без права выезда за 
пределы Орловской губернии.



Во время ареста и ссылки 
создал повести "Муму" 
(1852) и "Постоялый двор" 
(1852) на "крестьянскую" 
тему. Однако его все 
больше занимала жизнь 
русской интеллигенции, 
которой посвящены 
повести "Дневник лишнего 
человека" (1850); "Яков 
Пасынков" (1855); 
"Переписка" (1856). Работа 
над повестями облегчила 
переход к роману.



Умной, образованной, но своевольной, 
привередливой, властолюбивой 
женщиной была мать Тургенева. Она 
прожила сиротливую несчастную 
молодость, но, став наследницей 
громадного состояния, дала волю 
своему деспотическому и тяжёлому 
для окружающих нраву. Её образ в 
пору «скучающей старости» зарисован 
в нескольких рассказах Тургенева 
(«Муму», «Первая любовь», 
«Собственная господская контора», 
«Степной король Лир», «Пунин и 
Бабурин»). В автобиографическом 
рассказе «Первая любовь» Тургенев 
изобразил своего отца.

Варвара  Петровна  Тургенева



Прототип образа главного героя

Прототипом образа Герасима явился немой дворник 
Андрей, который жил у Варвары Петровны 
Лутовиновой, матери писателя. Это был «красавец с 
русыми волосами и синими глазами, огромного роста и с 
такой же силой, он поднимал 10 пудов. Обиды, которые 
терпел Герасим от своей барыни, почти полностью 
повторяют обиды, нанесённые реальному дворнику 
Андрею. Андрей, в отличие от Герасима, служил барыне 
до конца жизни, был верен ей и после того, как погибла 
собачка.



Дворник Герасим
Крепостное право в России просуществовало гораздо дольше, чем в любой другой 
европейской стране и приняло такие формы, что мало чем отличалось от рабства. 
Однако пойти на отмену крепостного права правительство смогло лишь в 1861 
году.



Ситуация в России быстро менялась: 
правительство объявило о намерении 
освободить крестьян от крепостной 
зависимости, началась подготовка реформы, 
порождая многочисленные планы 
предстоящего переустройства. Тургенев 
принимал активное участие в этом 
процессе, стал негласным сотрудником 
Герцена, посылая обличительный материал 
в журнал "Колокол", сотрудничал и с 
"Современником", собиравшим вокруг себя 
главные силы передовой литературы и 
публицистики. Литераторы разных 
направлений поначалу выступали единым 
фронтом, но скоро появились острые 
разногласия. Произошел разрыв Тургенева с 
журналом "Современник"



Следуя за семьей Виардо, 
Тургенев переехал в 
Париж. В дни 
Парижской коммуны 
жил в Лондоне, после ее 
разгрома вернулся во 
Францию, где оставался 
до конца своей жизни, 
проводя зимы в Париже, 
а летние месяцы за 
городом, в Буживале, и 
совершая каждую весну 
непродолжительные 
поездки в Россию.



В 1880 г. он приезжал в Москву на 
открытие памятника своему 
великому учителю Пушкину, перед 
которым благоговейно преклонялся. 
Это был его предпоследний приезд на 
родину.
Тургенев часто и подолгу болел В 
1882 г. появились первые признаки 
болезни, долгой и мучительной (рак 
позвоночника), сведшей его в могилу. 
Тургенев умирал на чужбине, 
томясь по родине. Зная, что он 
болен неизлечимо, Тургенев писал 
одному из своих друзей, поэту Я. П. 
Полонскому: «Когда вы будете в 
Спасском, поклонитесь от меня 
дому, саду, моему молодому дубу -
родине поклонитесь, которую я уже, 
вероятно, никогда не увижу».



Тургенев умер 22 августа 1883 г. Из Франции его тело было 
перевезено в Петербург и 27 сентября, при небывало огромном 
стечении народа, погребено на Волковом кладбище. Похороны 
приобрели характер крупного общественного события, вызвав 
немалую тревогу в правительственных кругах.
Смерть Тургенева стала событием, отозвавшимся во всём 
культурном мире. «Европа единодушно дала Тургеневу первое место в 
современной литературе»,- писал лондонский журнал «Атенеум». 
Прощаясь с прахом Тургенева, один французский писатель сказал: 
«Ваше сердце принадлежало всему человечеству. Но Россия занимала 
первое место в ваших привязанностях. Ей именно вы служили прежде 
всего и преимущественно...»
Отмечалась и ещё одна - чрезвычайно важная - заслуга Тургенева. 
Один зарубежный журнал писал: «Если теперь за границей читают 
Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Писемского, то это 
вследствие того, что сочинения Тургенева проложили путь за 
границу его предшественникам и преемникам».



К самому Тургеневу не раз обращались с просьбой дать свою 
биографию. Он ограничивался обычно короткой справкой о 
немногих внешних фактах своей жизни, а однажды ответил: 

«Вся моя биография - в моих сочинениях».



Спасибо за внимание!
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