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Аннотация
Обед в ресторане Бореля в Петербурге, устроенный 13/25

марта 1879  г. в  честь Тургенева группой профессоров и
литераторов, занимает центральное место в цепи петербургских
чествований писателя: именно на нем наиболее отчетливо
проявился общественно-политический характер чествований
Тургенева. Выступивший  Н. С. Таганцев отметил большое
воспитательное значение произведений Тургенева, а Д. В.
Григорович охарактеризовал нравственную личность писателя. К.
Д. Кавелин приветствовал Тургенева от имени «людей сороковых
годов».
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Иван Сергеевич Тургенев
<Речь на обеде

профессоров и литераторов
13/25 марта 1879 г.>

Мм. гг.!
В ответ на всё слышанное мною, на все эти горячие при-

ветствия, мне следовало бы только повторить то, что я ска-
зал неделю тому назад в Москве участникам обеда, подобно-
го сегодняшнему: благодарить невозможно – ибо где найти
довольно сильные выражения? Такие часы не забываются до
конца жизни; в них высшая награда для писателя, для вся-
кого общественного деятеля. Но здесь, в Петербурге, в виду
многих моих товарищей и друзей, тех людей «сороковых го-
дов», о которых так много стали говорить в последнее время
и сближение с которыми, столь заметное в рядах современ-
ной молодежи, составляет событие – событие знаменатель-
ное, – в виду всех вас, гг., мне хочется поделиться с вами
следующим, поистине отрадным соображением. Что бы ни
говорили о перерыве, будто бы совершившемся в постепен-
ном развитии нашей общественной жизни, о расколе между
поколениями, из которых младшее не помнит и не признаёт
старшего, а старшее не понимает и тоже не признаёт младше-



 
 
 

го, – что бы там ни говорили большей частью непризванные
судьи, – есть, однако, область, в которой эти поколения, по
крайней мере в большинстве, сходятся дружески; есть слова,
есть мысли, которые им одинаково дороги; есть стремленья,
есть надежды, которые им общи; есть, наконец, идеал не от-
даленный и не туманный, а определенный, осуществимый и,
может быть, близкий, в который они одинаково верят. Еще
недавно, очень недавно нельзя было это сказать; но теперь
это истина, это факт, видимый всякому непредубежденному
глазу – и нынешний обед один из таких фактов.

Мне не для чего указывать более настойчивым образом
на этот идеал; он понятен вам и в литературе, и в науке, и в
общественной жизни. Говорящий в эту минуту перед вами
написал 16 лет тому назад роман «Отцы и дети». В то вре-
мя он мог только указать на рознь, господствовавшую тогда
между поколениями; тогда еще не было почвы, на которой
они могли сойтись. Эта почва теперь существует – если еще
не в действительности, то уже в возможности; она является
ясною глазам мыслителя. Напрасно станут нам указывать на
некоторые преступные увлечения. Явления эти глубоко при-
скорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих
большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью,
жестокой и столь же преступной… Правительственные си-
лы, которые заправляют и должны заправлять судьбами на-
шего отечества, могут еще скорее и точнее, чем мы сами,
оценить всё значение и весь смысл настоящего, скажу пря-



 
 
 

мо – исторического мгновения. От них, от этих сил зависит,
чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно де-
ятельное, единодушное служение России – той России, ка-
кою ее создала история, создало то прошедшее, к которому
должно правильно и мирно примкнуть будущее. А потому
позвольте мне, человеку прошедшего, человеку 40-х годов,
человеку старому, провозгласить тост за молодость, за буду-
щее, за счастливое и здравое развитие ее судеб, и да совер-
шатся наконец слова нашего великого поэта, да настанет воз-
можность каждому из нас воскликнуть в глубине души:

В надежде славы и добра
Глядим вперед мы без боязни!1

1  «В надежде славы ~ без боязни!» – Тургенев перефразирует строки из
стихотворения Пушкина «Стансы» (1826):В надежде славы и добраГляжу вперед
я без боязни.



 
 
 

 
Примечания

 
Печатается по тексту первой публикации: «Молва», 1879,

№ 72, 15 марта.
В собрание сочинений впервые включено в издании: Т,

ПСС, 1883, т. I, стр. 432–434.
Автограф неизвестен.
Обед в ресторане Бореля в Петербурге, устроенный 13/25

марта 1879 г. в честь Тургенева группой профессоров и ли-
тераторов, занимает центральное место в цепи петербург-
ских чествований писателя: именно на нем наиболее от-
четливо проявился общественно-политический характер че-
ствований Тургенева.

Подробные отчеты об обеде у Бореля поместили все ве-
дущие петербургские газеты. На обеде присутствовали вид-
нейшие представители петербургской интеллигенции в об-
ласти науки, литературы, искусства, в том числе Н. И. Ко-
стомаров, К. Д. Кавелин, А. Н. Бекетов, Я. К. Грот, Н. С.
Таганцев, В. Д. Спасович, Д. В. Григорович, А. А. Потехин,
Ф. М. Достоевский, Я. П. Полонский, И. Ф. Горбунов и др.
Первую речь произнес В. Д. Спасович, назвавший Тургене-
ва «une force naturelle enorme» – огромной природной силой.
Он призывал Тургенева снова вернуться к литературной де-
ятельности, охарактеризовав ее как общественно полезную



 
 
 

и необходимую2.
Выступивший далее Н. С. Таганцев отметил большое вос-

питательное значение произведений Тургенева, а Д. В. Гри-
горович охарактеризовал нравственную личность писателя.
К. Д. Кавелин приветствовал Тургенева от имени «людей со-
роковых годов». «Вы сделали нас, людей сороковых годов,
понятными и сочувственными подрастающим поколениям,
которые недавно так горячо приветствовали Вас в Москве, –
сказал, обращаясь к Тургеневу, Кавелин. – Благодаря Вам,
окончился у нас разрыв поколений, над которым скорбно за-
думывались лучшие русские люди <…> нарождающиеся де-
ятели узнали себя в деятелях, сошедших со сцены, дети узна-
ли и признали отцов, отцы – детей»3.

В числе приветствовавших Тургенева были также про-
фессор А. Д. Градовский, ректор университета А. Н. Беке-
тов, академики Я. К. Грот, М. И. Сухомлинов и др.

Слова Тургенева в его ответной речи о существовании об-
щественного идеала – не отдаленного и не туманного, а опре-
деленного, осуществимого и, может быть, близкого вызвали
со стороны присутствовавшего на обеде Ф. М. Достоевского
вопрос: каков же идеал Тургенева? В отчете об этом эпизо-
де «Вестник Европы» между прочим заметил: «И. С. Турге-
нев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только виден
находившимся вблизи, так как ответ был без слов: Тургенев

2 См.: Васильев, Описание торжеств, стр. 16–20.
3 Там же, стр. 22–23.



 
 
 

опустил низко голову и развел руками <…>. Тем и кончил-
ся этот характерный эпизод, в противность ожиданиям ора-
тора, рассчитывавшего совсем на другой эффект: если, мол,
Тургенев промолчит, то тем самым признается, что никаких
у него идеалов нет, и покроется стыдом…» (ВЕ, 1879, № 4,
стр. 822).

Своеобразную позицию в отношении к чествованию Тур-
генева заняла редакция «Отечественных записок», отсут-
ствовавшая на литературном обеде в ресторане Бореля. Ре-
шительно отвергая упрек в недоброжелательном отношении
к Тургеневу, анонимный автор «Внутреннего обозрения»,
помещенного в апрельской книжке «Отечественных запи-
сок», признал большие литературные заслуги Тургенева, но
в то же время отказался видеть в нем «примирителя» меж-
ду двумя поколениями, «…у нас никогда розни поколений
не было, – писал он, – а была борьба идей новой и старой
за преобладание или, лучше сказать, спор об этом, неизбеж-
ный всегда, когда наступающий новый порядок вещей стоит
в прямом противоречии со старым, как было у нас при уни-
чтожении крепостного права. Все деятели сороковых годов
как в литературе, так и во всех других сферах деятельности,
последовавшие за новою идеею, не только не стояли в разры-
ве с новым поколением, но стояли во главе угла нового по-
рядка, начиная с первого момента эмансипации» (ОЗ, 1879,
№ 4, отд. II, стр. 225).

Полемика по поводу чествований Тургенева носила ост-



 
 
 

рый политический характер. Речь шла не только о признании
или непризнании исторических заслуг Тургенева, но и об
определенной общественно-политической программе, кото-
рую выдвигала в ту пору русская либерально-демократиче-
ская интеллигенция.

Эта мобилизация сил передовых кругов русской обще-
ственности очень встревожила M. H. Каткова. На страницах
«Московских ведомостей» и других реакционных изданий
началась кампания против Тургенева, являвшегося в глазах
«охранителей» лидером либеральной оппозиции. Наиболее
резкими из этих печатных выступлений были статьи ано-
нимного автора в «С.-Петербургских ведомостях», Незна-
комца (А. С. Суворина) в «Новом времени» и «Иногород-
ного обывателя» (Б. М. Марковича) в «Московских ведомо-
стях»4. Все эти авторы стремились дискредитировать Турге-
нева в глазах широкой общественности, представить его как
писателя, чуждого современной России и не понимающего
ее. С декларацией подобных идей выступил анонимный пуб-
лицист «С.-Петербургских ведомостей», который, в связи с
чествованием Тургенева профессорами и литераторами, пи-
сал: «По освобождении крестьян, Тургенев <…> спокойно
поселился за границей, вместе с теми тысячами русских, из
высшего общества, которые экспатриировали вместе с новы-

4 СПб Вед, 1879, № 77, 19(31) марта; Незнакомец (А. С. Суворин). Современ-
ные идеалы и Тургенев. – H Вр, 1879, № 1096, 18(30) марта; Моск Вед, 1879,
№ 81, 31 марта. Об идейном единстве этих авторов см.: А. Лукин. Московские
письма. – «Молва», 1879, № 74, 17 марта.



 
 
 

ми порядками <…>. Он жил за границей как иностранец <…
>. Когда соловей поет во время тяжкой работы землепаш-
ца, он несомненно услаждает его слух и даже чарует его, но
не подвигает вперед его тяжелого труда. Так точно и Турге-
нев с своими работами в Париже не был деятелем в тяже-
лой работе нашего внутреннего строя. Это не черта русско-
го политического деятеля. Долгая жизнь за границей, в кон-
ституционных землях – еще не подвиг». Выступая против
«деятелей примирения сороковых годов с семидесятыми на
почве quasi-европейского конституционализма», публицист
«С.-Петербургских ведомостей» ставил себе целью доказать
несостоятельность политической программы лидеров либе-
ральной оппозиции, ее чуждость всему строю русской жиз-
ни. «Западный конституционализм, – писал он, – противен
натуре русского и никогда к нам не привьется <…>. Мы,
конечно, хотим улучшения нашего общественного строя и
наших порядков, по улучшения постепенного, разумного, –
улучшения, вызываемого жизнью и не ведущего к правона-
рушениям» (СПб Вед, 1879, № 77, 19/31 марта).

С резкой отповедью в адрес «С.-Петербургских ведомо-
стей» и «публицистов так называемого охранительного на-
правления» выступил анонимный публицист «Голоса». На-
ходя вполне естественными овации «в честь русских талант-
ливейших писателей, которые не торговали своим пером, ко-
торые в художественных формах выражали жизнь, потреб-
ности, идеи русского народа, которые поставили беллетри-



 
 
 

стику в уровень с литературою образованнейших народов,
вынесли ее на человеческую почву», автор статьи язвительно
высмеивал реакцию «охранителей» на чествование Тургене-
ва. «Вот эти-то «патриоты», – писал он, – <…> усмотрели
в обеде, данном в честь Тургенева, «анархическое проявле-
ние» и «польскую интригу!»«(«Голос», 1879, № 84, 25 мар-
та/6 апреля).

На статью «С.-Петербургских ведомостей» откликнулась
также газета «Новости». Автор статьи в «Новостях», коснув-
шись сравнения Тургенева с соловьем, заметил: «Извольте
видеть, Тургенев не более, как соловей, которому всё равно,
где бы ни петь и что бы ни петь! Он не деятель в «тяжелой
работе» нашего внутреннего строя, после того, как он одни-
ми своими «Записками охотника» сильнее и вразумительнее
сотней трактатов дискредитировал в сознании русского об-
щества крепостное право!! Кто же после этого у нас может
назваться общественным деятелем в «тяжелой работе наше-
го внутреннего строя?»«(«Новости», 1879, № 72, 20 марта).

В своем очередном фельетоне А. С. Суворин, расцени-
вая восторженный прием, выпавший на долю Тургенева, как
примирение западников и славянофилов, в то же время стре-
мился представить славянофильские идеи как общенарод-
ные, «русские, самобытно выработанные, не без участия, ра-
зумеется, европейского образования». Пропаганде славяно-
фильских идей служило и сделанное Сувориным противо-
поставление Тургенева Достоевскому как выразителю «рус-



 
 
 

ского начала»5.
В выступлениях реакционных газет против Тургенева

самая активная роль принадлежала «Московским ведомо-
стям», где Б. М. Маркевич отозвался на чествования Тур-
генева фельетонами6, полными злобных нападок на писате-
ля. Напуганный словами фельетониста «С.-Петербургских
ведомостей» о том, что литературный обед в ресторане Бо-
реля возник «во имя идеи примирения русского общества и
молодежи с Тургеневым на почве западного конституциона-
лизма», Маркевич направил свои удары как в сторону рус-
ских либералов-конституционалистов, так и в сторону Тур-
генева как предполагаемого лидера либеральной оппозиции.

Травля Тургенева, развернутая в 1879  г. на страницах
«Московских ведомостей», завершилась фельетоном Б. М.
Маркевича, опубликованным газетой 9 декабря 1879  г.
(№ 313). В этом фельетоне, равнозначном полицейскому до-
носу, Маркевич обвинял Тургенева в связях с революцион-
ным движением и в заискивании перед молодежью. (Ответ
Тургенева на фельетон Маркевича см. в этом томе, стр. 184).

5 Незнакомец. Современные идеалы и Тургенев. – Н Вр, 1879, № 1096, 18(30)
марта.

6 Моск Вед, 1879, № 70, 20 марта и № 81, 31 марта; перепечатано: Письма Мар-
кевича, стр. 298–318.
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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.
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«Le Divan», II série, t. 1–9. Toulouse, Privat.
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