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Аннотация. Впервые с привлечением материалов личной 
библиотеки И.С. Тургенева разрабатывается вопрос творческого 
взаимодействия русского писателя с традицией В. Скотта. На первый план 
выступает сравнение героев-индивидуалистов — Евгения Базарова и 
Клемента Кливленда, принадлежащих к типу сильной, исполненной 
глубоких противоречий личности, чей облик закономерно определён 
самой эпохой. 
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Abstract. For the first time, the issue of creative interaction of the Russian 

writer with the tradition of V. Scott is being developed using materials from the 
personal library of I. S. Turgenev. In the foreground is a comparison of 
individualist heroes-Eugene Bazarov and Clement Cleveland, who belong to the 
type of strong, full of deep contradictions of personality, whose appearance is 
naturally determined by the era itself. 
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Роман «Отцы и дети» (1861) оказался в самом центре общественной 

борьбы. Писатель вывел в нём тип «нигилиста», поразившего общество 
новизной жизненных установок, необычностью поведения, нравственным 
превосходством здоровой натуры и глубиной душевных переживаний. 

Масштаб противоречий характера Базарова — между устойчивостью 
его общественной позиции и колебаниями в сфере нравственно-философских 
вопросов — возводил его к общечеловеческим основам личности, описанной 
в европейской литературе У. Шекспиром, И.-В. Гёте, Дж. Байроном, 
В. Скоттом. В образе молодого нигилиста Тургенев на русском материале 
решал проблему, рождённую эпохой буржуазного развития,— проблему 
индивидуализма как сложнейшего общественного и нравственно-
психологического комплекса. 

Природа базаровского нигилизма строится автором на максимальном 
индивидуализме человека — носителе кризиса культуры. Базаров видит 
сосредоточение своих сил и возможностей в пределах собственного же 
существования. В полной самостоятельности и независимости 
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осуществления своего «дела» он возвышает себя над другими, принимая их 
за необходимое средство в достижении цели: «Не богам же, в самом деле, 
горшки обжигать!..»1 

Исторически точно воспроизводя русскую действительность, Тургенев 
опирается на опыт мировой литературы. Необычайно важным здесь для него 
явился Вальтер Скотт и его роман «Пират», о чём говорят читательская 
рефлексия писателя и очевидные параллели в организации двух 
произведений. 

Роман «Пират» был написан Скоттом в 1821 г. на живом материале 
морского путешествия по восточным и северным берегам Шотландии 
семилетней давности. Таким образом, период авторской работы над ним 
оказывается обрамлён важными датами биографии Наполеона: в 1814 г. 
император отрёкся от престола и был заключён на о. Эльбу, а в 1821 г. 
последовала его смерть после вторичного отречения и шестилетней ссылки 
на о. Св. Елены. 

Время действия романа относится к концу XVII в., когда 
патриархальная жизнь коренного шетлендского населения, ведущего своё 
родство от норвежцев, испытывало давление со стороны Шотландии и 
растущим чувством национальной независимости выражало своё 
недовольство. Историческое повествование о далёкой эпохе пронизано 
идеями современности, связанными с событиями французской революции 
1789 г. и наполеоновской эпохой. В центре внимания оказался тип героя-
индивидуалиста, порождение нового мира. Роман Скотта посвящён 
исследованию этого типа, изучению его исторической силы и слабости, 
анализу характера взаимодействия с патриархальной средой. 

Первоначальное знакомство Тургенева с художественным миром 
Скотта вообще и романом «Пират» в частности относится к началу 1840-х гг. 
Оно происходило по многотомному собранию сочинений английского 
писателя на языке оригинала. На первых сорока страницах романа «Пират» 
Тургеневым сделаны отчёркивания ногтем в тексте и авторских подстрочных 
сносках. 

Пометы раннего чтения можно распределить на несколько групп. 
Первые из них связаны с описанием острова, на котором будут происходить 
события. Тургенев отмечает важные его приметы — утёс, которым 
завершаются южные очертания, и «мощное и чрезвычайно стремительное 
морское течение»2, возникающее «между оркнейскими и Шетлендскими 
островами»3. Другие пометы относятся к описанию деревни Ярлсхоф, 
раскинувшейся на самом берегу моря. Тургенев выделяет текст о 
«простолюдинах,— в большинстве своём бывших <…> потомками древних 
норвежцев» (P. 3). 

Объединённые вместе, эти пометы ведут к теме, необычайно важной 
для писателя,— единства духовного и природного мира норвежцев — 
коренных обитателей острова. Две родственные стихии — мир суеверий, 
сказаний и мир суровой природы северных морей — определяют психологию 
местных жителей. 



Океан, омывающий своими водами архипелаг, в изображении Скотта 
имеет значение не только суровой и величественной обстановки событий, но 
полон мифологического смысла как хранитель тайн. Тургенев отмечает эту 
дуальную природу водной стихии: сначала он останавливается на строках о 
«страшном шторме», которые приводит Скотт из оды Т. Грея «Фатальные 
сёстры» (P. 20), затем выделяет текст о русалках, разделяя восхищение 
автора народной верой в чудеса, связанные с тайной океана, и подчёркивает 
описание морских чудовищ, входящих в арсенал норвежских саг: «До сих 
пор ещё полагали, что в подводных убежищах Северного океана скрывается 
кракен — величайший из всех живущих созданий» (P. 18). 

Особую группу составляют отчёркивания текста (глава II), 
характеризующего сестёр Минну и Бренду. Особенно Тургенева занимает 
образ Минны, возвышенный и торжественный строй её души. Он 
отчёркивает слова автора о её страстной любви и знании природы родного 
края: «…книга природы лежала раскрытая перед Минной, величайшая из 
книг, неизменно вызывающая в нас изумление и восхищение» (P. 25). 

Другими отчёркиваниями писатель выделяет шотландских героев-
чужеземцев: Мордонта Мертона и Триптолемуса Йеллоули. При описании 
Мордонта Скотт использует цитату из «Короля Лира» Шекспира: «…нередко 
занимался он тем опасным видом охоты, по сравнению с которым “страшное 
ремесло собирателей серпника” может быть названо приятной прогулкой по 
ровной местности» (P. 16). Тургенев, отмечая ловкость и смелость героя, 
подчёркивает шекспировское сравнение. Позже он переведёт этот эпизод на 
утёсе в статье о «Записках ружейного охотника…» С.Т. Аксакова (1853)4. 

Интерес к образу Триптолемуса Йеллоули связан у Тургенева с 
нелепостью его роли — теоретически подкованный, но практически 
бездарный он послан научить «шетлендских дикарей, всяким новшествам» 
(P. 31). Писатель отмечает слова Тройла, выразившие общее о нём мнение: 
«…как это его новый плуг справится с нашими шетлендскими скалами!» (P. 
31). 

В результате тургеневские отчёркивания в романе «Пират» позволяют 
сделать вывод о том, что писателя заинтересовал выбор романтического 
места действия и его колоритных обитателей. Тургенев усвоил историзм 
Скотта как изображение процесса начавшейся неизбежной ломки 
патриархальных нравов Шетлендии в результате внедрения в её жизнь 
чужеземцев-шотландцев. 

Новый интерес к «Пирату» падает на 1860 г. и непосредственно связан 
с возникновением и оформлением замысла «Отцов и детей». В статье по 
поводу романа (1869) Тургенев писал: «Я брал морские ванны в Вентноре, 
маленьком городке на острове Уайте,— дело было в августе месяце 1860 
года, когда мне пришла в голову первая мысль “Отцов и детей”» (XI, 86). 
Остров Уайт находится на самом юге Англии и омывается морем. В письме 
от 13 августа 1860 г. к М.А. Маркович Тургенев передаёт очарование 
морской стихии: «…я <…> поселился в прелестном домике над морем. 
Погода, как нарочно, чудная — и что за прелесть этот остров — этого 



пересказать нельзя!»5 В письме к Е.Е. Ламберт от 18 августа он сообщает: 
«…сегодня такая буря <…>. Море перед моими окнами всё темно и бело от 
пены. Ветер ужасный. <…> Я начал понемногу работать; задумал новую 
большую повесть — что-то выйдет?»6 

Тургенев признавался, «что никогда не покушался “создавать образ”, 
если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо <…>. Точно то же 
произошло и с “Отцами и детьми”; в основание главной фигуры, Базарова, 
<…> легла личность молодого провинциального врача. <…> В этом 
замечательном человеке воплотилось на мои глаза <…> начало <…>, которое 
потом получило название нигилизма. Впечатление, произведённое на меня 
этой личностью, было сильно и в то же время не совсем ясно; <…> ни в 
одном произведении нашей литературы я даже намёка не встречал на то, что 
мне чудилось повсюду; поневоле возникло сомнение: уж не за призраком ли 
я гоняюсь?» (XI, 86). 

В признании Тургенева чрезвычайно важно указание на то, что «живое 
лицо», тип нигилиста к 1860 г. был найден, и требовался только «намёк» на 
развёртывание подробного мотива, связанного с исследованием типа героя-
индивидуалиста. Вероятно, один из эстетических импульсов он нашёл в 
романе «Пират» — в истории Клемента Кливленда, душа которого стала 
полем сражения законов «чёрного пиратства» и «книгой природы», по 
которой протекала шетлендская жизнь. По точному определению 
Д.С. Гутмана, главное объединяющее свойство «творческой технологии» 
двух романистов заключается в способе «воплощения концепции 
действительности — истории — в структуре романа и функциональное 
назначение персонажей»7. В восприятии смыслообразующей и 
организующей роли вальтерскоттовского историзма Тургенев шёл вслед за 
А.С. Пушкиным, безусловно учитывая в работе над «Отцами и детьми» 
«воздушную громаду» «Онегина». 

Скотт создаёт в романе образ пирата, который своим появлением на 
шетлендских островах нарушает привычную жизнь их обитателей. 
Характеристика, данная ему автором при первом с ним знакомстве, отмечает 
в нём романтически привлекательные черты: «стройный мужчина крепкого 
сложения и скорее высокого роста», «энергичное, загорелое, красивое 
лицо»8. 

Кливленд, несмотря на его «простые и даже несколько грубоватые 
манеры» (С. 194), на резкость его высказываний о женщинах, словно 
околдовывает Минну и Бренду. Но Мордонт понимает, что чужестранец 
«чрезвычайно самоуверен, а при случае может оказаться и деспотом…» (С. 
133–134). Во время разговора с ним после неудачной охоты на кита, юноша 
заметил, что «пренебрежительная улыбка капитана и его надменный взгляд, 
казалось, говорили, что он сбросил тяготившую его прежде сдержанность, и 
лицо его выражало теперь нечто похожее на презрительное удовлетворение» 
(С. 133–134). В сказанных Кливлендом словах о ружьях — «если хотите, то 
можно испытать, кто у нас лучше умеет владеть им» — Мордонт уловил 
зловещий тон: «они “таили зло”, как говорит Гамлет…» (С. 249–250). Всё это 



воссоздаёт романтическую идеализацию гордого человека-индивидуалиста, с 
которой Скотт, а за ним и Тургенев, вступает в диалог. 

Осознание противоречия в Кливленде происходит сначала извне — в 
споре Минны и Бренды. Минна увлечена Кливлендом, в его стремлении 
властвовать и поисках опасностей она видит викинга. Но ей возражает 
сестра: «разве умнее принять ветряную мельницу за великана, чем капитана 
какого-то жалкого каперского судна — за норвежского богатыря или 
викинга?» (С. 294). Затем, под влиянием любви Минны, Кливленд сам 
сознаёт свою двойственность: он, предводитель пиратов, разочаровывается в 
разбойничьей жизни. 

Скотт вступает в спор с романтической концепцией Байрона, 
опоэтизировавшего одинокого и презирающего мир корсара. В гл. XXXI 
герой прямо характеризует свою позицию: «…я думаю лишь о том, что 
предпочёл бы всю свою жизнь быть гребцом на самом жалком» судне, «чем 
продолжать то, что я сделал до сих пор» (С. 440–441). В основе развития 
образа Кливленда лежит просветительская концепция Скотта, построенная на 
доверии к человеку. Помимо этой исповеди героя, объясняющей 
противоречия его жизни, Скотт дал развёрнутое толкование природы 
человеческих поступков в «двух разрядах людей»: «Одни по самой своей 
природе словно созданы и предназначены для страшных деяний <…>. Таков 
был Бородатый Человек, появившийся в Версале в памятную ночь 5 октября 
1789 года, добровольный палач бесчисленных жертв <…>. Но Кливленд 
принадлежал к другому разряду этих несчастных существ, которые 
становятся орудием зла скорее в силу внешних обстоятельств, чем по 
внутренней склонности» (С. 545). 

Тургенев, разделяя просветительскую позицию Скотта, создал образ 
сильного и волевого человека, оказавшегося заложником ложной идеи. Но он 
не приемлет антиисторического скепсиса английского романиста в 
отношении французской революции, считая источником появления людей, 
подобных нигилисту Базарову, идеи 1789 г., запустившие процесс рождения 
и развития индивидуалистического сознания как важнейшей особенности 
времени9. 

В отличие от художественно законченного образа Кливленда у Скотта, 
образ Базарова в романе Тургенева принципиально не завершён, поэтому его 
двойственность и противоречивость всё более усиливаются к финалу. 
Изображение героя идёт у писателя по пути расщепления — когда 
изначально цельная и крепкая натура под воздействием внешних и 
внутренних обстоятельств раздваивается, оказываясь в ситуации сомнения и 
выбора. 

Тургеневский Евгений нарушает своим появлением спокойствие 
кирсановского дома так же стремительно, как и шотландский пират. 
Устоявшийся (хотя и не слишком устойчивый) уклад семейной жизни в 
Марьино терпит натиск решительного и энергичного героя, в результате чего 
каждый его участник испытывает на себе воздействие «чужестранца»: от 
братьев Кирсановых до Дуняши, Петра и Прокофьича. 



Масштабная по реализации атмосфера легенд, преданий и верований, 
организующая у Скотта наряду с исторической темой норвежского прошлого 
Шетлендии исключительный пласт народной культуры, у Тургенева не имеет 
столь же объёмного и значительного воплощения. Но писатель не случайно 
выводит в романе «гомеровский» список, характеризующий суеверную 
природу и патриархальность сознания «настоящей русской дворяночки 
прежнего времени» (VII, 113) — Арины Власьевны. Эпически прорабатывая 
«старомосковский» образ матери Базарова, Тургенев укореняет и фигуру 
главного героя, делает его если не прямо принадлежащим к этому миру 
обыденного и национально значимого, то изначально связанным с ним и 
обозначает так его включённость в стихию народного. 

Подобно роману Скотта, герои Тургенева, оказавшиеся под 
воздействием Базарова, либо очаровываются им, либо настороженно 
приглядываются к нему и даже оказываются в позиции прямой 
враждебности. В отношении последнего характерна параллель между парами 
Базаров — Павел Петрович и Кливленд — Мордонт. Важным оказывается 
явное стремление авторов сделать выпуклой возникшую у оппонентов 
неприязнь, используя при этом значимую деталь поведения и прямые 
высказывания. Так, телодвижения Кливленда, который в ответ на 
благодарность Мордонта за своё спасение «отступил на шаг или два, 
скрестил руки на груди и не взял протянутой ему руки» (С. 249), отзываются 
подобными же жестами Павла Петровича в момент его знакомства с 
Базаровым: «слегка наклонил свой гибкий стан и слегка улыбнулся, но руки 
не подал и даже положил её обратно в карман» (VII, 19). А признание 
капитана в том, что он и его соперник испытывают «обоюдную природную 
неприязнь, инстинктивное отвращение» (С. 317) родственно словам старшего 
Кирсанова, обращённым к Базарову в сцене назначения дуэли: «…я вас 
терпеть не могу, я вас презираю…» и «Мы друг друга терпеть не можем» 
(VII, 140–141). 

Как и Кливленд, Евгений, имеющий резкость и прямоту в манере 
общения, небрежность и заносчивость в обращении, не отталкивает этим от 
себя представительниц прекрасного пола: в него влюбляется Дуняша, а 
Фенечка прониклась симпатией и доверием. В разговоре с Аркадием он 
высказывает свою развязную и грубую «бесчувственность» к женщинам, 
отвергая таинственность и романтику отношений, заменяя их 
нивелированным пониманием: «Мы, физиологи, знаем, какие это 
отношения» (VII, 34). Здесь угадывается столь же пренебрежительное 
высказывание Кливленда: «Я ещё не встречал женщины, о которой стоило 
вспомнить ещё раз после того, как поднят якорь» (С. 180). От своего 
внешнего цинизма («выковал для себя железную маску» (С. 328) капитан 
скоро отказывается, а теория Базарова терпит крушение при первой встрече с 
Одинцовой. 

Так же, как Скотт, Тургенев через любовь героя, возникшую стихийно 
и завладевшую всем существом, делает зримой пропасть, которая зияет 
между его устремлениями и реальностью. Но Кливленд, поставленный перед 



выбором («во мне — два совершенно различных человека» (С. 323), в итоге 
решительно отказывается от своего тягостного прошлого, изначально 
чувствуя к этому внутреннюю готовность, он порывает с ремеслом морского 
разбойника и пытается искупить вину. Для Базарова всё оказалось гораздо 
сложней и трагичней. Тургенев не видит выхода из мучительного 
противоречия, основы которого не во внешних обстоятельствах, но коренятся 
глубоко внутри «самоломанной» личности. 

При этом важно заметить, что героев-индивидуалистов Скотта и 
Тургенева объединяет врождённое чувство благородства. У Кливленда оно 
проявлено в старании удержать «ярость своих спутников»: «сколько раз я 
спасал людей от верной смерти и сколько раз возвращал по принадлежности 
имущество, которое <…> было бы бессмысленно уничтожено» (С. 443). 
Базаров же свою благородную природу раскрывает в отдельных деталях: он 
лечит маленького Митю, подталкивает Аркадия к семейному счастью, 
пытается быть деликатным по отношению к безграничной любви своих 
родителей, наконец, в страхе за человеческую жизнь, отбрасывает 
предрассудки и оказывает помощь раненому Павлу Кирсанову. Внутреннее 
благородство несколько примиряет эти «демонические» личности с 
присущей им безудержной волевой природой, что в свою очередь связывает 
их с шекспировским Гамлетом в тургеневской трактовке образа, которая дана 
в статье-речи 1860 г.: «Отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно 
не сомневается и вступает с ним в ожесточённый бой» (V, 340). 

Базаров и погибает словно по гамлетовской схеме — от отравленного 
железа и с загадочной фразой: «Теперь… темнота». В череде его последних 
слов во время беседы с Одинцовой («А ведь тоже думал: обломаю дел много, 
не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь задача гиганта — как бы 
умереть прилично, хотя никому до этого дела нет…» (VII, 183) слышится 
отголосок предостерегающей речи Норны: «Посмотрите — вот он стоит, 
гордо выпрямившись: как он смел, как уверен в своих молодых силах и 
мужестве! <…> глаза мои затуманиваются при мысли о том, во что 
превратится этот молодой, полный сил человек, прежде чем солнце зайдёт 
дважды» (С. 539). Но если в устах Норны слова о ложном «великане» звучат 
Кливленду обвинением, то для Базарова они оказываются драматическим 
признанием несвершившегося дела. Здесь же он не случайно добавляет: «Всё 
равно вилять хвостом не стану» (VII, 183) — это слова, возвращающие его к 
силе и мужеству. 

Таким образом, Тургенев оказался необычайно чуток к историзму и 
просветительской концепции Скотта. Он вник в его роман об истории 
«чёрного пирата», оказавшегося на шетлендских островах посреди 
патриархального мира,— как изображение драмы современного человека. В 
«Отцах и детях» на русском материале, на истории русских национальных 
типов посреди русской природы, Тургенев создал уникальный роман, 
творчески продолжая традиции «шотландского чародея» и усваивая опыт 
Пушкина. 
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