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Аннотация
Речь была прочитана Тургеневым на открытом заседании

Международного литературного конгресса, созванного по
инициативе Общества французских литераторов – «Societe
des gens de lettres»  – для обсуждения вопросов, связанных
с международной охраной прав литературной собственности.
Конгресс состоялся в Париже в июне 1878 г. Тургенев, выступив
после Гюго, поставил перед собой задачу показать определяющее
влияние французской литературы на русскую.
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Иван Сергеевич Тургенев
<Речь на Международном
литературном конгрессе

5/17 июня 1878 г.>
Messieurs,
Parlant ici au nom de mes compatriotes, les delegues russes, je

me háte de vous rassurer en m'engageant a ne prononcer que de
courtes paroles. Je me bornerai a un rapprochement significatif,
qui prouvera des relations constantes entre nos deux peuples et
la grande influence que le genie de la France a exercee de tous
temps sur la Russie.

Je prends trois dates eloignees chacune d'un intervalle de cent
ans.

Il y a deux cents ans, en 1678, nous n'avions pas encore de
litterature nationale. Nos livres etaient ecrits en vieux slavon,
et la Russie pouvait compter a bon droit parmi les nations a
demi barbares, tenant autant a l'Europe qu'a l'Asie. Peu de temps
avant cette annee, le tsar Alexis, deja touche par le souffle de
la civilisation, avait fait construire au Kremlin de Moscou un
theátre, sur lequel se donnerent des drames spirituels dans le
genre des mysteres, ainsi qu'un opera venu d'Italie: Orphee.  –
Ce theâtre, il est vrai, fut ferme apres sa mort; mais une



 
 
 

des premieres pieces qui servirent a l'inauguration de la scene
restauree fut le Medecin malgre lui, de votre Moliere, dont la
traduction passe pour étre l'oeuvre de la grande-duchesse Sophie,
fille du tsar Alexis et regente de Russie pendant la minorite de
son jeune frere, devenu par la suite Pierre le Grand. Sans doute,
les spectateurs d'alors ne virent qu'un amuseur dans l'auteur du
Misanthrope; mais nous, nous sommes heureux de rencontrer ce
grand nom des l'aube de notre civilisation naissante.

Cent ans plus tard, quand cette litterature s'essayait a vivre,
en 1778, l'auteur de nos premieres comedies vraiment originales,
von Vizine, assistait, a Paris, au triomphe de Voltaire a la
Comedie-Française, et il le decrivait dans une lettre publique et
tres repandue oû perçait l'admiration la plus enthousiaste pour le
patriarche de Ferney, maНtre et modele alors de notre litterature,
comme de toutes les litteratures europeennes.

Cent annees se sont ecoulees encore et a Moliere avait succede
Voltaire; a  Voltaire a succede Victor Hugo. Les lettres russes
existent enfin; elles ont pris droit de cite en Europe. Nous
pouvons rappeler devant vous, non sans orgueil, des noms qui ne
vous sont plus inconnus, ceux des poetes Pouchkine, Lermontoff
et Kryloff; ceux des prosateurs Karamzine et Gogol; et vous avez
bien voulu convoquer plusieurs ecrivains russes a cooperer au
congres international de la litterature. Il y a deux siecles, sans
trop vous comprendre, nous allions deja vers vous, il y a un siecle,
nous etions vos disciples; aujourd'hui vous nous acceptez pour
collegues, et il se produit ce fait singulier et nouveau dans les



 
 
 

annales de la Russie, qu'un simple et modeste ecrivain, qui n'est
ni diplomate ni militaire, qui n'a aucun rang dans letchinn, cette
sorte de hierarchie sociale, a l'honneur de parler devant vous, au
nom de son pays, de saluer Paris et la France, ces promoteurs des
grandes pensees et des aspirations genereuses.



 
 
 

 
Перевод

 
Милостивые государи,
Выступая здесь от лица моих соотечественников, русских

делегатов, спешу вас успокоить обещанием, что речь моя
будет короткою. Я ограничусь несколькими сопоставления-
ми, доказывающими постоянно существовавшую связь меж-
ду нашими двумя народами и то большое влияние, которое
французский гений оказывал во все времена на Россию.

Я беру три эпохи, отстоящие одна от другой на сто лет.
Два столетия тому назад, в 1678  г., у нас не было еще

своей литературы. Наши книги писались на старославянском
языке, и Россия с полным основанием считалась страной
полуварварской, относящейся столько же к Европе, сколь-
ко и к Азии. Несколько ранее этого года царь Алексей, уже
тронутый дуновением цивилизации, построил в московском
Кремле театр, на котором давались духовные драмы вро-
де мистерий, а также «Орфей» – опера итальянского про-
исхождения.1 Этот театр, правда, был закрыт после смерти

1 Несколько ранее этого года ~ опера итальянского происхождения.  – О репер-
туаре придворного русского театра, основанного в 1672 г., см.: И. Забелин. До-
машний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869, стр. 464–493. Представ-
ление об Орфее на сцене московского театра исследователи относят к 1673 или
1675 г. По предположению А. Н. Веселовского, это представление было подра-
жанием балету «Орфей и Эвридика», сочиненному А. Бухнером в 1638 г. (см.: П.
О. Mорозов. История русского театра до половины XVIII столетия. СПб., 1889,



 
 
 

царя Алексея; но одною из первых пьес, поставленных при
его возобновлении, был «Лекарь поневоле» вашего Мольера,
переводчицей которого считается царевна Софья, дочь ца-
ря Алексея,2 бывшая правительницей русского государства
во время малолетства своего меньшого брата, ставшего впо-
следствии Петром Великим. Без сомнения, тогдашние зри-
тели считали автора «Мизантропа» только забавником; но
мы счастливы, встречая это великое имя уже на заре нашей
нарождающейся цивилизации.

Сто лет спустя, когда наша литература становится уже
жизнеспособной, в 1778 г., автор наших первых действитель-
но самостоятельных комедий, Фонвизин, присутствовал при
торжестве Вольтера в театре Французской комедии и опи-
сал его в опубликованном и весьма распространенном пись-
ме,3 где проглядывало самое восторженное восхищение пе-

стр. 189–190).
2 …но одною из первых пьес ~ царевна Софья, дочь царя Алексея… – В письме к

Н. В. Ханыкову от 14/26 июня 1878 г. Тургенев отметил следующие фактические
неточности, допущенные им в речи, касающиеся перевода пьесы «Le Medecin
malgre lui»: «…перевод мольеровской комедии сделан, вероятно, великой княж-
ной Натальей Алексеевной – не Софией – и представлен в первый раз около
1702-го г.» (Т, Письма, т. XII, кн. 1, стр. 335, 665). В русском варианте речи, ка-
саясь вопроса об авторе перевода «Le Medecin malgre lui», Тургенев более осто-
рожно пишет, что он приписывался «одними историками – известной принцессе
Софье, дочери царя А<лексея> M<ихайловича>, другими – другой его дочери,
Наталье» (см. наст. том, стр. 265).

3 …в ~ весьма распространенном письме… – Речь идет о письме Д. И. Фонви-
зина к П. И. Панину от 20/31 марта 1778 г., в котором подробно описано чество-
вание Вольтера в Comedie Francaise 19/30 марта 1778 г. (см.: Д. И. Фонвизин.



 
 
 

ред фернейским патриархом, учителем и образцом нашей
тогдашней литературы, как, впрочем, и всех европейских ли-
тератур.

Миновало еще столетие. За Мольером последовал у вас
Вольтер, за Вольтером – Виктор Гюго. Русская литература
наконец существует; она приобрела права гражданства в Ев-
ропе. Мы можем не без гордости назвать здесь не безызвест-
ные вам имена наших поэтов Пушкина, Лермонтова, Кры-
лова, имена прозаиков Карамзина и Гоголя. И вы сами при-
звали нескольких русских писателей к участию и сотрудни-
честву в международном литературном конгрессе. Двести
лет тому назад, еще не очень понимая вас, мы уже тянулись
к вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь
вы нас принимаете как своих товарищей и происходит факт
необыкновенный и новый в летописях России, – скромный
простой писатель, не дипломат и не военный, не имеющий
никакого чина по нашей табели о рангах, этой своего рода
общественной иерархии, имеет честь говорить перед вами от
лица своей страны и приветствовать Париж и Францию, этих
зачинателей великих идей и благородных стремлений.

Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1866, стр. 330–335).



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Le Temps»,

1878, 19 Juin4.
Русский текст публикуется (в разделе «Варианты», стр.

265) впервые – по черновому автографу, хранящемуся в Bibl
Nat, Slave 78; фотокопия – ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 240.

В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,
Сочинения, т. XII, стр. 220–223.

Речь была прочитана Тургеневым на открытом заседании
Международного литературного конгресса, созванного по
инициативе Общества французских литераторов – «Societe
des gens de lettres» – для обсуждения вопросов, связанных с
международной охраной прав литературной собственности.
Конгресс состоялся в Париже в июне 1878 г. Россию на кон-
грессе представляли И. С. Тургенев, П. Д. Боборыкин, M. M.
Ковалевский, Л. А. Полонский (сотрудник «Вестника Евро-
пы»), Б. А. Чивилев (корреспондент одесской газеты «Прав-
да), В. В. Чуйко. Почетным президентом конгресса был из-
бран В. Гюго. Тургенев был вице-президентом конгресса, де-
ятельно участвовал в его работе и неоднократно председа-

4 В русских переводах речь Тургенева была опубликована в ряде русских газет.
См., например: «Русские ведомости» (1878, № 148, 13 июня), «Современные из-
вестия» (1878, № 161, 14 июня).



 
 
 

тельствовал на заседаниях. По словам участника конгрес-
са И. Д. Боборыкина, «из всех представителей иностранных
бюро не было положительно ни одного, не только равного
Тургеневу по таланту и имени, но и подходящего к нему» (Р
Вед, 1878, № 155, 20 июня).

Первое заседание конгресса, на котором присутствовало
около 150 человек, состоялось 30 мая/11 июня 1878 г. в Па-
риже. На нем были избраны три комиссии для разработки
вопросов, связанных главным образом с ограждением прав
литературной собственности и изучением экономического
положения писателей в различных странах 5.

На четвертом заседании конгресса с речами выступили Э.
Абу, В. Гюго, Тургенев и другие писатели.

В. Гюго в своей речи охарактеризовал литературу как дви-
гатель прогресса и отметил ее громадное гуманистическое
значение.

Тургенев, выступив после Гюго, поставил перед собой за-
дачу показать определяющее влияние французской литера-
туры на русскую. За исходную точку своего обзора он взял
1878 год – год литературного конгресса – и выделил в исто-
рии русской литературы три момента (1678, 1778 и 1878 гг.).
Эта «периодизация» повлекла за собою ряд ошибок и явных

5 Подробно о работе конгресса см.: Congres litteraire international de Paris. Paris,
1879; Л. А. Полонский. Литературный конгресс – ВЕ, 1878, № 8, стр. 674–716;
№ 9, стр. 354–391; П. Д. Боборыкин. Международный литературный конгресс.
Письма I–III. – Р Вед, 1878, №№ 155, 165, 182, 185, 20 июня, 1, 18 и 21 июля; В.
В. Чуйко. На конгрессах. – «Труд», 1892, № 11, стр. 381–400.



 
 
 

натяжек, вызвавших негодование критиков6. Сам Тургенев в
письме к Н. В. Ханыкову от 14/26 июня 1878 г. признал, что
в произнесенном им «комплиментике» содержится ряд хро-
нологических и иных неточностей, и объяснил это тем, что
надо было «всё подтянуть к 1878-му г.» (Т, Письма, т. XII,
кн. 1, стр. 334–335).

Русский вариант речи Тургенева несколько отличается от
французского его текста. Очевидно, на основании русского
текста был написан и французский, предназначавшийся для
чтения в аудитории, где большинство составляли францу-
зы. Сопоставление обоих вариантов (речи показывает, что во
французском тексте Тургенев несколько смягчил хвалебный
тон в оценках французской литературы и в определении ее
влияния на русскую.

Речь Тургенева была сочувственно воспринята францу-
зами. «Моя коротенькая речь имела здесь успех поистине
неожиданный и незаслуженный. Очень чувствительна Фран-
ция и благодарна за всякую крупицу сахару, которую ей кла-
дут в рот», – писал Тургенев П. В. Анненкову 14/26 июня
1878 г. (Т, Письма, т. XII, кн. 1, стр. 333). В России она, од-
нако, была встречена отрицательно, в связи с чем в другом
письме Тургенев заметил: «Признаюсь, если б я мог предви-
деть тот ливень грязи, которую выпустили на меня мои со-
отечественники по поводу невиннейшей речи, произнесен-

6 См., например: М. П. Драгоманов. Знакомство с И. С. Тургеневым. – Револю-
ционеры-семидесятники,  стр. 166–167.



 
 
 

ной мною, я бы, конечно, не участвовал в этом деле…» (там
же, стр. 335).

Русские критики ставили в вину Тургеневу преувеличе-
ние влияния французской литературы на русскую и недо-
оценку самобытности и оригинальности русской литерату-
ры. Отрицательное отношение к речи Тургенева, особенно
резко выраженное в органах славянофильского толка, разде-
лялось и многими критиками других направлений7.

С резкой статьей, направленной против Тургенева, высту-
пил Б. В. Стасов8. Оспаривая основные положения речи, он
горячо доказывал, что в России еще до Петра I существова-
ли самобытная литература и живой русский язык. По словам
Стасова, «обязанность хорошего, знающего русского литера-
тора на всемирном конгрессе должна была бы состоять имен-
но в том, чтоб показать роль, силу, красоту и значение рус-
ского национального творчества», а не утверждать без вся-
ких оснований, что «всякий раз тот или другой француз за-
давал тон русской литературе: в 1678 году – Мольер, в 1778
году – Вольтер, в 1878 году. – Виктор Гюго» 9. «Письмо» Ста-
сова в «Новом времени» было сопровождено редакционной
заметкой, в которой выражено согласие редакции с мнением

7 См.: Людовик <Ш.-Л. Шассен>. Хроника парижской жизни. – ОЗ, 1878, № 7,
стр. 120–124.

8 Читатель <В. В. Стасов>. По поводу одного русского на литературном кон-
грессе (Письмо к редактору). – H Вр, 1878, № 821, 13(25) июня; перепечатано;
Стасов, т. III, стр. 1433–1435.

9 Стасов, т. III, стр. 1434.



 
 
 

Стасова.
Отрицательно оценил речь Тургенева Е. Марков в фелье-

тоне «По белу свету» («Голос», 1878, № 166, 17/29 июня). По
его мнению, в числе имен, являющихся украшением русской
литературы, Тургеневу следовало бы, наряду с перечислен-
ными им писателями, назвать также имена Л. Н. Толстого,
А. Н. Островского, Н. А. Некрасова и M. E. Салтыкова-Щед-
рина «в качестве представителей самобытных жанров» (там
же).

П. Д. Боборыкин по поводу речи Тургенева заметил, что в
ней было «гораздо больше желания понравиться французам,
чем фактической правды» (Р Вед, 1878, № 185, 21 июля).

С еще большим раздражением откликнулся на речь Тур-
генева анонимный сотрудник «Гражданина» («Гражданин»,
1878, № 23–24, стр. 477).

В защиту Тургенева против В. Стасова и некоторых дру-
гих критиков выступил анонимный сотрудник «Голоса».

«Не понимаю, почему непатриотично сказать несколько
любезностей стране, созвавшей конгресс, и тем вызвать от-
ветный порыв любезностей? – писал он.  – Отчего постра-
дает честь России, если будет признан факт неоспоримого
влияния, оказанного на нашу литературу старейшими и бо-
лее развитыми литературами?» («Голос», 1878, № 167, 18/30
июня).

Критикам реакционной прессы, намеренно искажавшим
подлинный смысл речи Тургенева, возражал и Л. А. Полон-



 
 
 

ский. Выступив в «Вестнике Европы» с  двумя большими
статьями, посвященными литературному конгрессу, он пи-
сал: «Признаюсь, я не понимаю тех возражений, какие были
сделаны у нас двумя-тремя писателями против речи г. Тур-
генева. Говоря после В. Гюго, среди собрания, в котором на
одного иностранца было пятьдесят французов, обращаясь к
хозяевам, пригласившим к себе гостей, он не мог не выра-
зить сочувствия к Франции <…>. Ведь он же вовсе не хо-
тел сказать и не сказал, будто всем своим литературным раз-
витием мы обязаны одной Франции. Он только в виде при-
меров, наиболее знакомых и дорогих французам, указал на
имена Мольера, Вольтера, Виктора Гюго» (ВЕ, 1878, № 8,
стр. 698).

 
Условные сокращения

 
Архивохранилища
Bibl Nat – Национальная библиотека (Париж).
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И.

Ленина (Москва).
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).
ГПБ – Государственная публичная библиотека имени M.

E. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский

Дом) АН СССР (Ленинград).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литера-



 
 
 

туры и искусства (Москва).
ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрь-

ской революции (Москва).
ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический

архив (Ленинград).

Печатные источники
Алексеев – Алексеев М. П. И. С. Тургенев – пропагандист

русской литературы на Западе. – В кн.: Труды Отдела новой
русской литературы Института русской литературы (Пуш-
кинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Вып. 1, с. 37–
80.

Анненков – Анненков П. В. Литературные воспоминания.
М., 1960.

Анненков и его друзья – П. В. Анненков и его друзья. СПб.,
1892.

Антокольский – Марк Матвеевич Антокольский. Его
жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В. В. Стасова.
СПб.; М.: изд. т-ва М. О. Вольф, 1905.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд-во
АН СССР, 1953–1959, т. I–XIII.

Б-ка Чт – «Библиотека для чтения» (журнал).
Богдановы – Богдановы Л. Я., Б. В. Родной край в про-

изведениях И. С. Тургенева. Орел, 1959. (Государственный
музей И. С. Тургенева).

Боткин и Т – В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная



 
 
 

переписка 1851–1869. По материалам Пушкинского Дома и
Толстовского музея. Приготовил к печати Н. Л. Бродский.
М.; Л.: Academie, 1930.

Вольф, Хроника – Вольф А. И. Хроника Петербургских
театров с конца 1826 до начала 1881 года. СПб., 1877–1884,
ч. I–III.

Герцен – Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: Наука,
1954–1965.

Гоголь — Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1937–1952. Т. I–XIV.

Гол Мин – «Голос минувшего» (журнал).
Гончаров – Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. М.: Госли-

тиздат, 1952–1955.
Гончаров и Тургенев – И. А. Гончаров и И. С. Тургенев.

По неизданным материалам Пушкинского Дома. С предисл.
и примеч. Б. М. Энгельгардта. Пг.: Academia, 1923.

Гончаров, Необыкновенная история  – Гончаров И. А.
Необыкновенная история. – В кн.: Сборник Российской пуб-
личной библиотеки. Пг., 1924. Т. 2, вып. 1, с. 7–189.

Горбачева, Молодые годы, Т  – Горбачева В. Н. Молодые
годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.

Григорьев — Григорьев Ап. Сочинения. СПб.: Издание Н.
Страхова, 1876. Т. I.

Гроссман, Театр Т — Гроссман Л. П. Театр Тургенева.
Пг., 1924.

Грузинский – Грузинский А. Е. И. С. Тургенев. Личность



 
 
 

и творчество. М., 1918.
Гутьяр – Гутьяр H. M. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907
Даль – Толковый словарь живого великорусского языка.

М., 1955. Т. 1–4.
Для легкого чтения – Для легкого чтения. Повести, рас-

сказы, комедии, путешествия и стихотворения современных
русских писателей. СПб., 1856–1859. Т. I–IX.

Добролюбов — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. / Под
общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Т. I–VI. М.;
Л.: Гослитиздат, 1934–1941 <1945>.

Достоевский – Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-
ти т. Художественные произведения. Т. I–XVII. Л.: Наука,
1972.

Достоевский, Письма – Достоевский Ф. М. Письма, тт. I–
IV./ Под ред. и  с примеч. А. С. Долинина. М.; Л.: ГИЗ –
Academia – Гослитиздат, 1928–1959.

Дружинин – Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII.
Житова – Житова В. Н. Воспоминания о семье И. С. Тур-

генева. Тула, 1961.
Звенья – Звенья. Сборник материалов и документов по

истории литературы, искусства и общественной мысли XIV–
XX вв. / Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и
др., т. I–VI, Academia; т. VIII–IX, Госкультпросветиздат. М.;
Л., 1932–1951.

ЗО 1852 – Записки охотника. Сочинение Ивана Тургене-
ва. М., 1852. Ч. I–II.



 
 
 

ЗО 1859 – Записки охотника. Сочинение Ивана Тургене-
ва. 2-е изд. СПб., 1859, Ч. I–II.

ЗО 1860 – Сочинения И. С. Тургенева. Исправленные и
дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского, 1860. Т. I.

ЗО 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865, Т. I.

ЗО 1869 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868). М.:
Изд. бр. Салаевых, 1869. Ч. I.

ЗО 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1874). М.:
Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. I.

ЗО 1880 – И. С. Тургенев. Записки охотника. Полное со-
брание очерков и рассказов. 1847–1876. 1-е стереот. изд.
СПб., 1880.

ИВ – «Исторический вестник» (журнал).
Иванов — Проф. Иванов Ив. Иван Сергеевич Тургенев.

Жизнь. Личность. Творчество. Нежин, 1914.
Истомин — Истомин К. К. «Старая манера» Тургенева

(1834–1855 гг.) СПб., 1913.
Киреевский – Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая

серия. М., <1917>. Вып. II, ч. 1; М., 1929, Вып. II, ч. 2.
Клеман – Клеман М. К. И. С. Тургенев – переводчик Фло-

бера. – В кн.: Флобер Г. Собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1934. Т. 5.
Клеман, Летопись – Клеман М. К. Летопись жизни и твор-

чества И. С. Тургенева / Под. ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.:
Academia, 1934.

Клеман, Программы – Клеман М. К. Программы «Запи-



 
 
 

сок охотника». – Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1941, т. 76,
серия филол. наук, вып. 11, с. 88–126.

Корнилов. Годы странствий – Корнилов А. А. Годы
странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.

Куприевич – Куприевич А. А. «Стихотворения в прозе»
Тургенева и «Диалоги» Леопарди. – В кн.: Minerva. Сборник,
изданный при историко-филологической семинарии Выс-
ших женских курсов в Киеве. Киев, 1913. Вып. 1.

Лит Арх – Литературный архив: Материалы по истории
литературы и общественного движения / Ин-т рус. лит.  –
Пушкинский Дом. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938–1953. Т.
1–4.

Лит Музеум – Литературный Музеум (Цензурные мате-
риалы 1-го отд. IV секции Государственного архивного фон-
да). Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Пг.,
1919.

Лит Мысль – Литературная мысль: Альманах. Пг., 1922,
Л., 1925. Т. I–III.

Лит Насл – Литературное наследство. М.: Наука, 1931–
1977. Т. 1–86.

Лит учеба – «Литературная учеба» (журнал).
Лит-библиол сб – Литературно-библиологический сбор-

ник / Под ред. Л. К. Ильинского. Пг., 1918. (Труды Комис.
Рус. библиол. об-ва по описанию журналов XIX в.; Вып. 1).

Львов-Прач – Собрание народных песен с их голосами,
положенных на музыку Иваном Прачем, вновь изданное с



 
 
 

прибавлением к оным второй части. СПб., 1806.
Мазон – Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева.

Перевод с французского Ю. Ган под редакцией Б. Томашев-
ского. М.; Л.: Academia, 1931.

Моск Вед – «Московские ведомости» (газета).
Моск Вестн – «Московский вестник» (журнал).
Москв – «Москвитянин» (журнал).
Н Мир – «Новый мир» (журнал).
Назарова – Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литера-

турно-критической деятельности И. С. Тургенева его совре-
менниками (1851–1853). – Вопросы изучения русской лите-
ратуры XI–XX веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 162–
167.

Некрасов — Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем/Под
общ. ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И.
Чуковского. М., 1948–1953. Т. I–XII.

Никитенко – Никитенко А. В. Дневник в 3-х т. Л.: Госли-
тиздат, 1955–1956.

Оксман, Сб, 1959 – Оксман Ю. Г. От «Капитанской доч-
ки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева.
Саратов, 1959.

Орл сб, 1955 – «Записки охотника» И. С. Тургенева. Сбор-
ник статей и материалов. Орел, 1955. (Государственный му-
зей И. С. Тургенева).

Орл сб, 1960 – И. С. Тургенев (1818–1883–1958). Статьи и
материалы. Орел, 1960. (Государственный музей И. С. Тур-



 
 
 

генева).
Отеч Зап – «Отечественные записки» (журнал).
Отчет ИПБ – Отчеты императорской Публичной библио-

теки.
ПД, Описание – Описание рукописных и изобразительных

материалов Пушкинского Дома, вып. IV, И. С. Тургенев. Л.:
Изд-во АН СССР, 1958.

Переписка Грота с Плетневым  – Переписка Я. К. Грота с
П. А. Плетневым / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1896. Т. I–III.

Петербургский сборник – «Петербургский сборник», из-
данный Н. Некрасовым. СПб., 1846.

Писарев – Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. М.: Гослит-
издат, 1955–1956.

Писемский – Писемский А. Ф. Письма. Подготовка текста
и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.; Л.:
Изд-во АН СССР, 1936 (Литературный архив).

Письма к Герцену – Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тур-
генева к Ал. Ив. Герцену. С объясн. примеч. М. Драгомано-
ва. Женева, 1892.

Поляк – Поляк Л. М. История повести Тургенева «Клара
Милич». – В кн.: Творческая история. Исследования по рус-
ской литературе / Под ред. Н. К. Пиксанова. «Никитинские
субботники». М., 1927.

Пушкин – Пушкин. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР,
1937–1949. Т. 1–16.

Пыпин, Списки пьес Т — Пыпин Н. А. Списки пьес И. С.



 
 
 

Тургенева в собраниях Ленинградской театральной библио-
теки им. А. В. Луначарского. – О театре. Сборник статей. Л.;
М., 1940.

Революционеры-семидесятники  – И. С. Тургенев в
воспоминаниях революционеров-семидесятников. M.; Л .:
Academia, 1930.

Рус арх – «Русский архив» (журнал).
Рус беседа – «Русская беседа» (журнал).
Рус Бог-во – «Русское богатство» (журнал).
Рус Вед – «Русские ведомости» (газета).
Рус Мысль – «Русская мысль» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).
Рус Обозр – «Русское обозрение» (журнал).
Рус Пропилеи – Русские Пропилеи. Материалы по истории

русской мысли и литературы. Собрал и подготовил к печати
М. О. Гершензон. М., 1915–1916. Т. 1–4.

Рус Сл – «Русское слово» (журнал).
Рус Ст – «Русская старина» (журнал).
Рында – Рында И. Ф. Черты из жизни Ивана Сергеевича

Тургенева. СПб., 1903.
Сакулин – Сакулин П. Н. На грани двух культур. И. С. Тур-

генев. М., 1918.
Салтыков-Щедрин — Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.

в 20-ти т. М.: Гослитиздат, 1965–1977.
Сб ГБЛ – «И. С. Тургенев», сборник / Под ред. Н. Л. Брод-

ского. М., 1940 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).



 
 
 

Сб ПД 1923 – «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год».
Пгр., 1922.

Сев Вестн – «Северный вестник» (журнал).
Сев Обозр – «Северное обозрение» (журнал). Соболевский

– Великорусские народные песни. СПб., 1896, т. II; СПб.,
1897, т. III.

Сев Пчела – «Северная пчела» (газета).
Совр – «Современник» (журнал).
СПб Вед – «Санкт-Петербургские ведомости» (газета).
Станкевич, Переписка  – Переписка Николая Владимиро-

вича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станке-
вича. М., 1914.

Стасюлевич – Стасюлевич M. M. и его современники в их
переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.

Т и его время — Тургенев и его время. Первый сборник
под ред. Н. Л. Бродского. М., 1923.

Т и круг Совр – Тургенев и круг «Современника»: Неиз-
данные материалы, 1847–1861. М.; Л., 1930.

Т и Савина – Тургенев и Савина. Письма И. С. Тургенева к
М. Г. Савиной. Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Турге-
неве. С предисловием и под редакцией почетного академика
A. Ф. Кони при ближайшем сотрудничестве А. Е. Молчано-
ва. Пг., 1918.

Т и театр — Тургенев и театр. М., 1953.
Т сб (Кони) – Тургеневский сборник Под ред. А. Ф. Кони.

Пб.: Коопер. изд-во литераторов и ученых. 1921. (Тургенев-



 
 
 

ское общество).
Т сб (Пиксанов) – Тургеневский сборник. Пгр.: «Огни»,

1915 (Тургеневский кружок под руководством Н. К. Пикса-
нова).

Т сб, вып. 1–5 – Тургеневский сборник: Материалы к
Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Л.,
1964–1969. Вып. 1–5.

Т, 1856 – Повести и рассказы И. С. Тургенева с 1844 по
1856 г. 3 части. СПб., 1856.

Т, Двор гнездо, 1859 – Дворянское гнездо. Роман И. С.
Тургенева. М., 1859.

Т, Дым, 1868 – «Дым», соч. Ив. Тургенева. М.: Изд. 1-е и
2-е бр. Салаевых, 1868.

Т, Отца и дети, 1862 – «Отцы и дети». Сочинение Ив.
Тургенева.

Т, ПСС и П, Письма – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и пи-
сем: В 28-ми т. Письма в 13-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1961–1968.

Т, ПСС и П, Сочинения – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.
и писем: В 28-ми т. Соч. в 15-ти т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1960–1968.

Т, ПСС, 1883 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Посмерт-
ное издание. СПб., тип. Глазунова, 1883. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1897 — Тургенев И. С. Полн. собр. соч. 4-е изд.
тип. Глазунова. СПб., 1897. Т. 1–10.

Т, ПСС, 1898 («Нива») – Тургенев И. С. Полн. собр. соч.:



 
 
 

В 12 т. Приложение к журналу «Нива». Изд. А. Ф. Маркса.
СПб., 1898; Пг.: Лит. – изд. отд. Наркомпроса, 1919.

Т, Рудин, 1936 – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо.
2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.

Т, сб (Бродский) – И. С. Тургенев: Материалы и исследо-
вания. Сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940.

Т, Соч, 1860–1861 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправ-
ленные и дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского. 1861. Т.
II, III.

Т, Соч, 1865 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865. Ч. II, III.

Т, Соч, 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1864).
Ч. 1–5. Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865.

Т, Соч, 1868–1871 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–
1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1868. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1869 — Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
Ч. 1–8. М.: Изд. бр. Салаевых, 1868–1871.

Т, Соч, 1874 – Сочинения И. С. Тургенева (1844–1868).
M.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1880 — Сочинения И. С. Тургенева. М.: Насл. бр.
Салаевых, 1880. Т. 1–10.

Т, Соч, 1891 – Полн. собр. соч. И. С. Тургенева. 3-е изд.
Т. 1–10. СПб., 1891.

Т, Сочинения – Тургенев И. С. Сочинения / Под ред. К.
Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1929–1934. Т. I–XII.

Т, СС – Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. М., 1953–



 
 
 

1958.
Т, СС («Огонек») – Тургенев И. С. Собр. соч. / Под ред. Н.

Л. Бродского, И. А. Новикова, А. А. Суркова. Прил. журн.
«Огонек». Т. I–XI. М.: Правда, 1949.

Т, СС, 1975 – Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12-ти т. М.:
Художественная литература, 1975 (падание продолжается).

Т, Стих, 1885 — Стихотворения И. С. Тургенева. СПб.,
1885.

Т, Стих, 1891 — Стихотворения И. С. Тургенева. 2-е изд.
СПб., 1891.

Т, Стих, 1950 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1950.
(Б-ка поэта. Малая серия).

Т, Стих, 1955 — Тургенев И. С. Стихотворения. Л., 1955
(Б-ка поэта. Малая серия, 3-е изд.).

Т, Стихотворения и поэмы, 1970 —  Тургенев И. С. Сти-
хотворения и поэмы. / Вступит, статья, подготовка текста и
примечания И. Ямпольского. Л., 1970. (Б-ка поэта. Большая
серия).

Творч путь Т – Творческий путь Тургенева. Сборник ста-
тей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

Театр насл — Театральное наследство. Сообщения. Пуб-
ликации / Ред. коллегия: А. Я. Альтшуллер, Г. А. Лапкина.
М.: Искусство, 1956.

Толстой – Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. / Под общ. ред.
B. Г. Черткова. М.; Л.: Гослитиздат, 1928–1958. Т. 1–90.

Труды ГБЛ – Труды Государственной библиотеки СССР



 
 
 

им. В. И. Ленина. M.: Academia, 1934–1939. Вып. III–IV.
Тучкова-Огарева – Тучкова-Огарева Н. А. Воспоминания.

М.: Гослитиздат, 1959.
Успенский – Успенский Г. И. Полн. собр соч. М.: Изд. АН

СССР, 1940–1954. Т. 1–14.
Фет – Фет А. А. Мои воспоминания (1848–1889). М.,

1890. Ч. I и II.
Фигнер – Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи

томах. Изд. 2-е. М.: Изд. Общества политкаторжан. 1932.
Центрархив, Документы  – Документы по истории литера-

туры и общественности. – И. С. Тургенев. М.; Пг.: Центрар-
хив РСФСР, 1923. Вып. 2.

Чернышевский – Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.
в 15-ти т. M: Гослитиздат, 1939–1953. Т. I–XVI (доп.).

Шаталов – Шаталов С. Е. «Стихотворения в прозе» И. С.
Тургенева. Арзамас, 1961.

1858, Scènes, I – Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff.
Nouvelles russes, traduites avec l’autorisation de l’auteur par M.
X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II – Scènes de la vie russe, par M. J.
Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de
l’auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

Ausgewählte Werke – Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke.
Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag,
1869–1884.

BE – «Вестник Европы» (журнал).



 
 
 

Delaveau – Récits d’un chasseur par Ivan Tourguénef.
Traduits par H. Delaveau. Seule édition autorisée par l’auteur.
Paris, 1858.

Dolch — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen
Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten
bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.

Flaubert, Correspondance – Flaubert G. Œuvres complètes.
Correspondance. Nouvelle édition augmentée. Pàris: L. Conard,
1926–1930, séries I–IX.

Flaubert, Correspondance. Suppl.  – Flaubert G. Œuvres
complètes. Correspondance. Supplément (1830–1880). Paris,
1954. T. 1–4.

Granjard, Ivan Tourguénev – Ivan Tourguénev, la comtesse
Lambert et «Nid de seigneurs», par Henri Granjard. Paris, 1960.
(Bibliothèque russe de L’Institut d’études slaves, t. XXXI).

Mazon – Manuscrits parisiens d’Ivan Tourguénev. Notices et
extraits par André Mazon. Paris, 1930.

Mérimée – Mérimée Prosper. Correspondance générale.
Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1–6. Paris,
«Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.

T, Nouv corr inéd – Tourguénev Ivan. Nouvelle
correspondance inédite. Textes rec., annot. et précédés d’une
introd. par Alexandre Zviguilsky. Paris, 1971 (t. 1), 1972 (t. 2).

Tagebücher — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905,
Bd. I–XV.

Zabel – Zabel E. Iwan Turgenjew als Dramatiker.  –



 
 
 

Literarische Streifzüge durch Russland. Berlin, 1885.
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