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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНУТРЕННЕГО РАЗВИТИЯ "МАЛОЙ" 

ПРОЗЫ И. С. ТУРГЕНЕВА 

Zsuzsanna ZBldhelyi-Deak (Budapest) 

3 небольшой статье я, разумеется, не иыев возможности кос
нуться всех вопросов развития рассказов и повестей писателя, поэ
тому я остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, наиболее 
важных тенденциях. Я постаралась указать на некоторые элементы, 
появившиеся ухе в раннем этапе творчества Тургенева и ( m u t a t i s 
mutandis) сохранившиеся в его творчестве - то более, то менее 
экспрлицитио- и в дальнейшем. 3 то хе время я постараюсь указать 
на новые тенденции в его рассказах и повестях, особенно после 
романа "Отцы я дети". 

1 

Одна из важных черт первого периода творчества Тургенева 
заключалась в поисиах для решения волновавших его художественных 
задач наиболее подходящих жанровых форм. Бросается в глаза раз
нообразие его жаировых экспериментов: он пишет драматическую 
поэму, лирические стихотворения, поэмы разного типа, драмы и,на
чиная с 1844 года, первые рассказы. Из множества жанров, в кото
рых Тургенев работал до середины 1850-х годов, только рассказ и 
повесть окажутся устойчивой жанровой формой его творчества. 
3 1855 году он соадает первый роыан ("Рудин"), после чего следую 
четыре произведения "малой" прозы ("Первая любовь", "Фауст", 
"Поездка в Полесье", "Ася"), потом один за другим три романа 
("Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы м дети"), а после "Отцов 
и детей" иы будет написано всего два романа, но целый ряд рас
сказов, повестей и стихотворений в прозе. Таким образом*"малая" 
проза в эти.годы - ках и до первого романа - имеет большое значе 
ние в творчестве Тургенева и во многих отношениях отражает экспе 
рименты, пояски новых форм поздним Тургеневым. 

Изучение первых рассказов писателя - "Андрея Холосова", пер 
вых писем "Переписки"1 и "Трех портретов" кажется важным в плане 
выяснения, до какой степени содержатся а них элементы, в дальней 
шеи оказавшиеся устойчивыми компонентами новеллистики Тургенева. 
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Правда, Л. Пумпянский, работы которого о Тургеневе эо мно
гих отношениях сохранили свое значение л для нас, дает на эту 
постановку вопроса весьма отрицательный ответ. Рассхааы Тургене
ва, написанные в 1840 годы, он считает скудными, бедными по срав
нению с последующими повестями. По его мнении, а них поражает 
ученичество, эклектичность, несамостоятельность использования 
элементов пускинской, гоголевской стилистики. Исследователь вы
деляет из этого раннего периода з качестве важнейшей черты един
ственно сохранившуюся и позднее внешнее и внутреннюю датировку, 
принадлежащую пуахинехой аколе романа.2 Я вовсе не утверждав, 
что первые раесхазы Тургенева - аедевры, раьлые по художествен
ным достоинствам его зрелым произведениям, но даже такие слабые 
э художественном отнесении творения, как "Стено", могут содержать 
весьма важные элементы будущего творчества писателя.3 Уже з пер
вых рассказах намечается формы неавторского повествования, кото
рые станут характерными для дальнейшей новеллистики писателя. 
Композиция "Андрея Колосова", подобно многим зрелым повестям 
Тургенева "рассказ з рассказе". Повествование ведется сначала от 
первого лица, от фиктивного рассказчика, дающего представление о 
ситуации, потом беседующие начинают говорить о "гениальных" лю
дях. После общих рассуждений слово представляется одному из при
сутствующих, который сообаает о случае из своей жизни. Варианты 
подобного начала можно найти зо многих произведениях Тургенева 
("Первая любовь", "Собака", "Степной король Лир" и т.д.). Из этой 
- восходящей к традициям западноевропейских литератур - компози
ции естественно вытекает определенная установка на устную речь, 
которая, однако, не совпадает с установкой на чужое слово. П. 
Бахтин строго различает эти две категории, и примером такого ти
па рассказа, когда сказ становится прямым авторским еловом, при
водит "Андрея Колосова" и "Первую любовь" Тургенева, который 
"в большинстве случаев не стилизует чужой индивидуальной и со
циальной манеры рассказывания."4 

3 "Андрее Колосове" бросается в глаза и другая черта, харак
терная для многих рассказов я повестей Тургенева: действие отно
сится к простому, причем х недалекому прошлому, к 1830-м годам. 
3 другом раннем рассказе, в "Трех портретах", создан другой тип 
обращения к прошлому: здесь повествование впервые обращается к 
годам более отдаленным, к веку "галантному и скептическому", Тур
генев восстанавливает дух "внешне жеманной и внутренне напряжен
ной" эпохи XVIII столетия^, которое заворожило его изысканностью 
и в то же время привлекло возможностью найти э этой эпохе предн-
сторию проблем и типов, волновавших мыслящих людей 1840-х годов. 
Разновидности типа человеха, так или иначе связанного с XV I I I 
веком, Тургенев изображает в разных своих произведениях - уже в 
планах "Записок охотника" фигурирует неосуществленный очерх "Че
ловек екатеринского времени", о таком человеке идет речь, на
пример, в "Малиновой воде", а позже Тургенев создает образ "рус
ского парижанина" Котляровсхого ("Несчастная"), читавшего только 
французские книги я объединяющего идеи французского просвещения 
с чертами поведения русского барина-крепостника. Питомцем :CVIII 



- 137 -

оека яэляатся Алексей Сергеич Телегин, герой "Старых портретов", 
обожающий Екатерину I I , ио не отличающийся "французоманией": он 
читает только русские книги и является настоящий русский челове
ком. Русские черты подчеркивается и в Харлове ("Степной король 
Лир"), почти безграмотном мелком помещике, который, однако, все, 
что энает, знает из изданий XVIIIвека, прежде всего из массонсхо-
го журнала Новикова, заставлявшего его размышлять о проблемах 
хиэни и смерти. 

Важная черта "Андрея Колосова", что наряду с гоголевскими 
традициями, на которме неоднократно ухаеывалж советские исследо
вателя , ухе а этом рассказе появляются контрастно противопостав
ленные "натуральному" стилю элементы тургеневской лирической 
прозы, восходящие к традициям западноевропейской и русской роман
тической прозы, и того хе Гоголя. Разумеется, это еще далеко не 
та мощная лирическая инструментовка, о которой пишет Пумпянский 
а связи с более зрелыми произведениями писателя, но ухе здесь, 
несомненно, заучит тургеневскхй голос. Очень характерно, что ли-
риэация техста происходят там, где начинается повествование о 
возникавшем а душе рассказчика чувстве. Лириэация достигается 
прежде всего ритмизацией текста, создаваемой главным образом, 
синтаксическими средствамя (например, повторами), аллитерациями, 
"высокими" лиричесхямя сравнениями. Мы впервые наблюдаем здесь 
те приемы, которые будут характерны для лирически наиболее насы
щенных строк позднейших произведений Тургенева (напр. "Певцы", 
"Ася", "Первая любовь", "Эешяяе воды" и т.д.). 3 эти лирическую 
оркестровку включается я пейзаж. Сцену, в которой рассказчик 
сообщает Заре, что Колосов уже яе любит ее, предваряет явно 
"тональное" описание природы, сопровождающее грустные настроения 
героиня, я уже обещающее пейзажную картяху конца очерка "Свида
ние", где поблекшие, похолодевшие лучи солнца, желтое, высохшее 
жнивье, унылый страх недалекой зимы, отрывистое карканье ворон 
вызывают грустные настроения и ассоциируются с невеселой судьбой 
героиня. 

Многое предвещает тип "маленького человечка", рассказчика 
"Андрея Колосова". В его лице впервые в прозе Тургенева изобра
жается слабый, сомневающийся а себе герой, и впервые внутренние 
качества этого героя проверяются в любви, где он терпит фиаско. 
"Маленький человечек" откладывает решения на "завтра": "Слово 
'завтра* придуыанно для людей нерешительных... Завтра я пойду к 
ней непременно, - говорил я самому себе, - и отлично ел и спал 
сегодня". 8 Эти слова напоминают аналогичные размышления героя 
"Аси": "До завтра, - подумал я - завтра я буду счастлив! У счастья 
нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит про
шедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее, и то не день, 
а мгновенье."9 Мотив упущенного счастья, причиной которого явля
ется нерешительность героя, звучит и в поздней повести "Зешние 
воды". Однако есть немаловажные черты различий между этими тремя 
произведениями. 3 "Андрее Колосове" "маленькому человечку" про
тивопоставляется человек нового типа, не умевший и не желающий 
притворяться, непосредственный, с ясным, простым взглядом на 
жизнь". 1 и Этот герой - Андрей Колосов - нарисован довольно блед
но, в довсльно дидактической оппозиция "маленькому человечку". 
Зрелый Тургенев чуждался всякого дидактизма, не случайно в рас
сказах с подобной сюжетной структурой (например, а "Асе" или в 



"Вешних водах") он больше никогда не пользовался таких прямоли
нейным методом.И С исчезновением положительного героя - анти
пода э дальнейших рассказах его функцию отчасти выполняет образ 
героини, противопоставляемый "лишним людям". Это относится и к 
"Асе" и к "Вешним водам", где ПОЯВЛЯЕТСЯ настояяие "тургеневские 
девушки", чистые, сильные, с цельным характером. 3 повести "Вея
ние воды" к этой обией ситуации присоединяется элемент, эосходя-
'дий •& "Переписке" (или, может быть, даже к "Петушкову" 5 3-2 Я имею 
э виду мотив роковой лсбои, нс поддавшейся рассудку, силы сти
хийной, любви-болезни. Если а "Переписке" мы узнаем об этом толь
ко коротко, из письма героя (который влюбился в недостойную его 
танцовкицу), то а "Зешних водах" все это происходит перед нашими 
глазами: Санин покидает Лжемму и становится рабом энергичной, 
умной и испорченной Полозовой. Зсе эти произведения отличаются 
друг от друга и по типу повествования: об "Андрее Колосове" уже 
была речь. 3 "Переписке" Тургенев - одновременно с Достоевским, 
ко независимо от него - обращается к эпистолярной форме, которая 
будет продолжена в рассхаэе "Фауст". 3 "Асе" нет "устного" обрам
ления, его заменяет лиричесхая рамка, в которой дает ностальги
ческое воспоминание героя о пропитом, а форме " Ichersahlunij ••. 
"Веяние воды" имеют такое же поэтически-ностальгическоо обрамле
ние, но воспоминание героя аедется через авторский рассказ. Это 
произведение отличается от "Аси" и более сложным действием, боль
шим количеством пластично нарисованных эпизодических лиц. 

Приведенные примеры и отдельные замечания, надеюсь, убеждают 
в том, что уже самые первые рассказы Тургенева содержат элементы 
весьма важные с точки зрения дальнейшего развития этого самого 
устойчивого в творчестве Тургенева жанра. Кажется, что тщательный 
анализ рассказов и повестей, написанных до "Записок охотника", 
мог бы значительным образом обогатить наши предетавдения о том, 
как молодой Тургенев постепенно разработал те образы, конфликты, 
стилистические приемы, которые обеспечили ему а дальнейшем миро
вую известность мастера русской проаы. 

г 

3 дальнейшем я постараюсь очень коротко высказать несколько 
мыслей о том, как традиции "Записок охотника" продолжали жить в 
творчестве писателя. Правда, после опубликования цикла Тургенев 

. .13 неоднократно писал о том, что ему надоела "старая манера" , что 
он идет новых путей (которые он и нашел в своих романах и расска
зах), все же "Записки охотника" продолжали играть значительную 
роль в его творчестве. Правда, он никогда больше не написал цикла 
очерков и рассказов, в центре которых стояли бы, главным образом, 
русские крестьяне и провинциальные помешики. Однако, особенно 
после романа "Отцы и дети", а его творчестве оживились некоторые 
традиции знаменитого цикла. 3 1870 гг. Тургенев возвращается х 



"Запискам охотника" и дополняет их треия очерками ("Стучит", 
"Живые ноши", "Конец Чертопханова"). Кроме них очерк как отдель
ный ханр не фигурирует больше в произведениях писателя, но эле
менты очерка входят о систему других ханров (это наблюдается и у 

14 
других русских писателей 60 - 70 годов). Так, например, а по
вести "Степной король Лир" Тургенев тщательно до подробностей 
описывает бытовые детали русской провинциальной жизни. Особенно 
первые десять глав напоминают собой очерк: тут даются описания, 
портреты беа всякого сметного движения.х^ То хе относится к на
чалу "Лунина и Бабурина". 3 некоторых других рассказах, действие 
которых происходит э годы крепостничества, появляются эпизоды, 
вызывавшие настроения "Записок охотника". Так, например, а "Бри
гадире", убийство хестокой помещицеЯ казачка, а "Старых портретах" 
конец рассказа, история крепостного кучера, насильно возвращен
ного наследнику прехнего владельца, вызывает реминисценции из 
"Записок охотниха". 3 очерке "Чертопханов и Недопвскин" ПОЯВЛЯЕТ
СЯ литературные предшественники позднего рассказа Тургенева "Пу-
нин и Бабурин" 1 6, причем разница между этими двумя рассказами от
ражает, а частности, характерную особенность позднего творчества 
Тургенева. Чертопханов и Недопвскин - подобно Лунину с Бабуриным 
- нежно любящие друг друга друзья, одни иа которых (Чертопханов 
и Бабурин) - покровители: другие (Недопвскин и Лунин) - "подопеч
ные". Но в образе Бабурина появляется черта, отсутствующая в Чер-
топханове - это политическая сознательность и бунтарство. 

3 

Среди поздних повестей Тургенева традиции слабого героя -
сильной девушки ощутимы, пожалуй, только в "Вешних водах". На этом 
этапе творчества писателя появляется - в части его рассказов -
сильные личности, бунтари. В разных произведениях они носят разные 
черты. Сусанна (героиня "Несчастной") и Харлов ("Степной король 
Лир") доведены до протеста против обид и притеснений отчаянием, 
они протестуют как бы стихийно, инстинктивно. От них отличается 
Софи ("Странная история"), которая уходит иа своей среды по рели
гиозному убеждению. Тургенев откровенно сравнивает ее с другими 
девушками, которые по другим (политическим) причинам порвали со 

17 
своей средой и пожертвовали собой во имя идеи. Таким сознатель
но протестующим является и Давыд ("Часы"), достойный сын своего 
отца, ссыльного вольнодумца; в образе Давида Тургенев подчеркивает 



цельность натуры, решительность и сллу." И саиый ярко выражен
ный представитель протеста по убеждениям - Бабурин, мешанин -
республиканец, участник дела Петрашевцев, осужденный а 1849 г. 
на ссылку в Сибирь. 

4 

Наконец следует указать на новый элемент • позднем твор
честве Тургенева, а именно на элемент таинственности. 

После романа "Отцы и дети" он создает ряд повестей, назван
ных исследователями "таинственными повестями". Эти произведения 
имеют предысторию а зарубежной и русской литературе; в России в 
середине 20-х годов прошлого столетия - не без воздействия Э. Т. 
А. Гофмана, Лодвига Тика и других - начинает развиваться одна 
ветвь романтической повести, получившая название "фантастическая 
повесть". Она была представлена в творчестве разных писателей -
начиная от Погорельского, Сомова, Титова, до Пушкина, Лермонтова, 
Одоевского, Гоголя.- 3 Тот фахт, что фантастическое исторически 
восходит к "мечтательному" романтизму, определяет отношение к 
нему Белинского. 3 разгаре полемики против романтизма Зелинский 
принципиально отрицал то фантастическое начало в литературе, ко
торое он считал иррациональным, мистичесхим. Исходя из подобных 
позиций, он резко критиковал первый вариант "Портрета" Гоголя, 
"Сильфиду", "Саламандру" Одоевского. 3 184С-е годы Тургенев в 
духе Зелинского тоже весьма отрицательно высказывается, например, 
против таинственных элементов романа Хорх Санд "Консуэлло".19 
Положение это меняется в середине 50-х годов: писатель явно начи
нает интересоваться галлюцинациями и прочими "экзотическими" ду
шевными явлениями. Э 1656 г. - в письме к Герцену - с восторгом 
отзнааетея о произведении Томаса Де Куинси "Исповедь англичанина 
опиумоеда", где почти с научной достоверностью изображены галлю
цинации, вызванные опиумом. 2 0 На год раньше же были задуманы 
осуществленные лишь позже "Призраки", а в 1856 г. был написан 
"Фауст", в хотором галлюцинации героини приводят к ее трагической 
гибели. 

После романа "Отцы и дети" Тургенев пишет целый ряд "таинст
венных повестей", среди которых "Призраки" занимают особое место, 
не • последнюю очередь "откровенностью" фантастического. Ухе здесь 
ложно отметить черты, которые будут характерными и для других 
"таинственных повестей" писателя: 

1) появляется известный нам из прехних произведений Тургене
ва слабый герой, который здесь показан в конфликте : лицом, во-
пдохагзим таинственные, непреодолимые силы природа, Эти лица, как 
правило, является энергичными, активными, дахе агрессивными. 
(3 "Призраках" - Эллис, в повести "Сон" изображается странный, ве
дущий созерцательный образ жизни, мальчик, э жизнь которого сна
чала во сне, потом наяву, агрессивно вторгается таинственный 
"ночной отец"; замкнутый, почти не иыеюкий связи с окрухашей 



действительностью Аратов, которому сильная и решительная Клара 
Милич внушает лвбовь к себе после смерти, или Муций ("Песнь 
торжествующей лвбви"), пользующийся восточным колдовством, чтобм 
соблазнить беааашитнув Залерие и т.д.) 

2) Несмотря на асв разность между "Призраками", с одной сто
роны, и остальными "таинственными повестями", с другой, все-таки 
рядом с "Призраками" следует выделить "Песнь торжествувшей лвбви" 
и "Сон". Зо всех трех повестях воплощается общие закономерности 
человечесхого существования: а "Призраках" - пессимистический 
взгляд на человечесхув историю вообще, в "Сне" - таинственная, 
еще не объясненная сила наследственности, а з "Песне" нашла свое 
выражение общечеловеческая мысль, что естественность безотчетно
го проявления чувства есть одна из самых несомненных закономер-
ностей хизни. 

3) Широкое хождение а хритичесхой литературе имеет мнение, 
согласно которому отличительной чертой "таинственных повестей" 
Тургенева является сочетание таинственного с самой обыденной 

22 
реальностью. Это безусловно правда, но тахое сочетание таинст
венного и обыденного не является отличительной особекиостьв толь
ко лишь "таинственных повестей" Тургенева, - это же явление на
блюдается и у Э. Т. А. Гофмана, Одоевского, Погорельского, Лер
монтова ("Штосе"), в фантастических повестях Гоголя и т.д. 

4) Также характерна для некоторых "таинственных повестей" 
Тургенева, и не только для них, - двойная мотивировка. (Например, 
в "Кларе Милич"), но этот же прием характеризует и многие русские 
фантастические повести предыдущего периода, или произведения 
западноевропейских современников Тургенева. Одоевский в примеча
ниях к "Русским ночам" указывает на такув "двойную мотивировку", 
усматривая в ней отличительнув особенность фантастического а 
XIX веке: "... Знав, что а наш век анализа и сомнения довольно 
опасно говорить о 'чудесном', но между тем этот злемент сущест
вует я поныне в искусстве... Гофман нааел единственную нить, по
средством которой этот элемент может быть а насе время приведен 
в словесное искусство; это чудесное всегда имеет две стороны: 
одну чисто фантастичесхув, другув - действительную; так что гор
дый читатель XIX века нисколько не приглашается верить безуслов
но в чудесное происшествие, ему рассказываемое; в обстановке рас
сказа выставляется все то, чем это самое происшествие может быть 
объяснено весьма проста - таким образом и волки целы, ж овцы сыты, 
естественная наклонность человека к чудесному удовлетворена, а 



вместе с теп не оскорбляется и пытливый дух анализа; помирить 
23 эти два противоположные элементы было делои ИСТИННОГО таланта". 

Но "двойное объяснение" вовсе не характерно для всех "таинствен
ных повестей" Тургенева - ни к чеку, хроме недоразумений, не при
водят рассуждения о том, может ли получить каждый сюжетный пово
рот "Песни", "Собаки", "Сна" рациональное объяснение. Такой под
ход является не менее абсурдным, чем дословная интерпретация 
условных образов в "Стихотворениях в прозе". 

5) Не только э "таинственных повестях", но и в примыкающих 
к ним произведениях (например, "История лейтенанта Аргунова", 
"Стук..стух..стук") бросается в глаза таинственность сюжетного 
характера: для них характерны неожиданные сюжетные повороты, за
гадочные события, большая роль случайностей, чем в остальных рас
сказах Тургенева. Даже там, где неясные, загадочные ситуации по
лучают а конечном счете естественное объяснение, - определенное 
стечение случайных обстоятельств создает атмосферу таинственнос-
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тя. Такая загадочность, повышенная роль случайности не харак
терны для романов и большинства расскааоа Тургенева; они сближа
ют эти повести с некоторыми произведениями Достоевского. 

в) 3 "таинственных повестях" Тургенева отражается интерес 
писателя к естественно-научным проблемам своего времени. Описа
ние гипноза ("Странная история", "Песиь"), значение сновидений 
во многих рассхааах (эти явления занимают и Достоевсхого и Тол
стого в это время) мысли о неизученной тогда наследственности 
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играют в "таинственных повестях" несоыненно важную роль. 'Л в 
это же время "таинственные" элементы играют в этих произведениях 
и важную художественную роль: они создают атмосферу тревоги, за
мешательства, страха. Тургенев с самого начала отвергал суждения 
русских критиков, оценивавших "таинственные повести" как произве
дения мистичесхие (на таких позициях стояли не в последнюю оче
редь радикальные, народнические критики). Совершенно явно, что а 
разногласии Тургенева и критиков, считавших "таинственные повес
ти" незначительными, мистичесхими произведениями, речь идет не 
просто о приятии или неприятии "таинственных" элементов, речь 
идет о более широкой проблеме: об интерпретации того, что такое 
"действительность", "реальность". Тургенев считал себя реалистом, 
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рационалистом , но подобно Достоевскому, Толстому, Чехову он не 
отождествлял действительность с актуальными политическими собы
тиями. Под действительностью он понимал все, включая то, что 
человек переживает, или представляет себе, видит во сне. Парал-



лельно с "таинственными повестями" Тургенев работал над двумя 
романами, э центре которых стояли самые актуальные политические 
вопросы, и в то же время полемизировал с радикальными критиками, 
отстаивая право писателя на разработку психических, значит не 
прямо общественных и политических проблем. Именно этой многосто
ронности не понимали те критики, которые с рапных позиций выделя
ли только ту или янув группу произведений Тургенева, вырывая их 
таким образом из контекста единого тургеневского творчества э 
целом. 

Хотя "таинственные повести" не оторваны от русской литера
туры, все же, в 60 - 80 годы, в период усиления дискуссий об об
щественных и эстетических проблемах, в России они могли казаться 
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неожиданными, удивительными." Совершенно не правы те критики, 
которые считали эти произведения признаком оскудения таланта Тур
генева, якобы потерявшего связь с русской действительностью. 
Наоборот, эти повести свидетельствувт о способности писателя до 
конца жизни создавать новое, а этих повестях и в стихотворениях 
в прозе аоплошавтся его эксперименты, направленные на обновление 
своего творчества. Стоит рассмотреть эти повести в контексте за
падноевропейских литератур; ведь мы знаем о "двойной жизни" пи
сателя - до конца своих дней он писал на русском яэыхе, в боль
шинстве случаев о русских героях, он все время внимательно следил 
за русскими событиями, за литературными дискуссиями, а то же вре
мя он не только пассивный созерцатель, но и активный участник 
французской литературной жизни. Зо Франции никто не считал "та
инственные повести" Тургенева странными, ведь в западноевропей
ских странах, в том числе и во Франции, и раньше, и позже и па
раллельно с тургеневскими произведениями увидели свет рассказы, 
близкие по характеру к "таинственным повестям". П.Кериме, Т.Готье, 
Зилье де Лидь-Адаи, Мопассан, Теодор Шторм, Генри Джеймс - вот 
далеко не полный список авторов, в творчестве которых таиствен-
ность играет определеняув роль. 2ели иметь в виду участие Турге
нева в кружке пяти, к хоторому позже присоединился и Мопассан, 
и если учесть, как живо интересовались члены этого кружка твор
чеством По, да и галлюцинациями, снами, "экзотическими" психоло
гическими явлениями вообке, то становится ясным, что Тургенев 
соприкасался во Франции с такими литературными явлениями, которые 
еще не были свойственны русской литературе I860 гг., когда роман
тическая таинственность уже. а импрессионистическая таинственность 



еще не находит себе почвы и становится характерной только в рус-
28 

схой литературе рубежа XIX - XX зеков. Такии образом, "таинст
венные повести" Тургенева ЯВЛЯЕТСЯ предшественниками многих рус-
схих литературных произведений рубежа - рассказов Брюсова, объе
диненных мыслью о том, что нет определенной границы между "сном" 
и "явьв", "живкью" и "фантазией", рассказов Сологуба, Ауслендера 
в которых виденный во сне образ переходит в действительность (Со 
логуб: "Рождественский мальчях", Ауслендер: "Филимонов день" и 
т.д.) Наконец - Тургенев, как автор "Песни торжествующей любви", 
первой в Росежи стилизации новеллы эпохи итальянского возрожде
ния, является одним из предшественников большой стилиэационной 
волны рубежа XIX - XX зеков: 3. Зрвсова, С. Ауслендера, Ф. Соло-
губа, д. Мережковского и других." 
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ON SOME REGULARITIES OF THE INNER DEVELOPMENT OF TURGENEV'S 
SHORTER PROSE WORKS 

Zsuzsanna Zoldhelyi-Deak 

One of the aims of the paper i s to p o i n t out some s p e c i a l 
f e a t u r e s i n Turgenev'3 s h o r t s t o r i e s w r i t t e n before A S p o r t s 
man's Sketches which p l a y an important r o l e i n the whole course 
of the l a t e r development of Turgenev's s h o r t e r prose works. 

One such p e c u l i a r i t y i s , f o r example, the " n a r r a t i o n w i t h i n 
n a r r a t i o n " s t r u c t u r e , which appears as e a r l y as the w r i t e r ' s 
f i r s t s h o r t s t o r y "Andrei Kolosov". T h i s type of s t r u c t u r e w i l l 
be c h a r a c t e r i s t i c of Turgenev's numerous well-known works ( " F i r s t 
Love", "The Dog", "King Lear of the Steppes"). 

I t i s a l s o i n "Andrei Kolosov" that the l y r i c elements of 
Turgenev'3 prose appear (the r h y t h m i c a l arrangement of the t e x t , 
a l l i t e r a t i o n , etc.)*, through s e v e r a l s h o r t s t o r i e s , these w i l l 
f i n a l l y l e a d to the w r i t e r s prose poems. 

I t i s a g a i n i n "Andrei Kolosov" t h a t the "powerless" hero, 
u n c e r t a i n of hi m s e l f and incapable of r e s o l u t e d e c i s i o n s , i s i n 
troduced f o r the f i r s t time. Although w i t h s i g n i f i c a n t d i f f e r e n 
ces, t h i s type of hero keeps reemerging i n v a r i o u s forms and i n 
shor t s t o r i e s of the most d i v e r s e s t r u c t u r a l p a t t e r n s up to 
Torrent of S o r i n g . Among s e v e r a l other t h i n g s , f o r example, un-
l i k e i n " i i n d r e i Kolosov" he does not l a t e r on introduce a r a t h e r 
d i d a c t i c p o s i t i v e counterpart to counterbalance the "powerless" 
hero. 

The t r a d i t i o n s of A Sportsman's Sketches a l s o l i v e on. I n 
the 1870'з Turgenev en r i c h e s the c y c l e w i t h three more new s k e t 
ches and the sketch elements make up a con s i d e r a b l e p a r t of hi3 
obher s h o r t s t o r i e s ("King Lear of the Steppes", "The B r i g a d i e r " , 
e t c .) Some episodes from Turgenev's l a t e r short s t o r i e s a l s o 
b r i n g to mind the world of h i s eportman's c y c l e . 

However, i n Turgenev'3 l a t e s t o r i o s a number of f e a t u r e s co
me to the foreground which d i d not c h a r a c t e r i s e the w r i t e r ' s 
s h o r t e r prose works preceding Fathers and C h i l d r e n f o r example, 
i n s e v e r a l s t o r i e s Turgenev creates powerful heroes, i n r e v o l t i n 
var i o u s forms. A l s o , i n h i s "mysterious s t o r i e s " he c o n t r a s t s tho 
unknowable, i n e x p l i c a b l e (or not yet explained) f o r c e s of nature 
w i t h heroes who, as a r u l e , are weak and u n c e r t a i n of themselves. 
These s t o r i e s r e v e a l Turgenev's i n t e r e s t i n the new s c i e n t i f i c 
d i s c o v e r i e s (dreams, hypnosis) as w e l l as h i s attempt to d e s c r i 
be the t r a n s i t i o n between dream and r e a l i t y and to analyse the 
psychology of a n x i e t y and f e a r . 

The paper a l s o touches upon the Russian and Western European 
aspects of the "mysterious 3 t o r i e s " and drans a t t e n t i o n to the 
f a c t t h a t , as opposed to the o p i n i o n of some renreser.tatives of 
Russian c r i t i c i s m i n the 1870's - 1380's, the "mysterious s t o r i e s " 
cannot be considered m a n i f e s t a t i o n s of the decay of Turgenev's 



t a i e n t . On the c o n t r a r y , they bear witness to the writer'з i n 
t e r e s t i n experiments and hi3 c a p a c i t y i'or renewal, and can ac 
t u a l l y be considered an a n t i c i p a t i o n o£ c e r t a i n phenomena i n 
Russian i.-npressionistic-symbolist prose at the t u r n of the ccn 
t u r y . 


