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Аннотация УДК 82.09 (2-664)
В настоящей статье автор предпринимает попытку выявить специфику религиозного подтек-
ста повести И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви», обратившись к области её эмоци-
онально-ценностной ориентации. Автор исходит из методологической установки, согласно 
которой эмоционально-ценностная ориентация мысли и творчества И. С. Тургенева пред-
ставляет собой взаимодействие двух аксиологических иерархий. Их базовыми ценностями 
являются, с одной стороны, всеобщее, с другой — индивидуальное. В контексте мысли и твор-
чества И. С. Тургенева эти начала воплощаются в образе природы и человеческой личности, 
которые находятся друг с другом в непримиримом конфликте. Типологически и генетически 
эти аксиологические доминанты восходят к двум религиозным парадигмам — пантеисти-
ческой и теистической. Настроение тоски, которое является для творчества И. С. Тургенева 
характерной эмоциональной тональностью и объективируется в один из ведущих мотивов 
цикла «таинственных повестей», рассматривается как тот фокус, в котором сосредоточено 
отношение повествования к вышеобозначенным религиозным парадигмам. Анализ осо-
бенностей структуры, формирования и функционирования мотива тоски в повести «Песнь 
торжествующей любви» позволяет выявить особенности их взаимодействия и определить 
таким образом специфику религиозного подтекста произведения. 

Ключевые слова: И. С. Тургенев, «таинственные повести», «Песнь торжествующей любви», вера, 
религия, тоска, уныние, пантеизм, теизм. 
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В последние годы религиозно-нравственный аспект творчества 
русских писателей всё чаще оказывается в поле внимания от-
ечественных исследователей-филологов. Речь идёт не только 
о наследии классиков, которые находятся в сознательном диа-

логе с той или иной традицией религиозной веры (например, Н. В. Го-
голь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Шмелёв), но и о тех, кто де-
лает это неосознанно. 

В этом отношении большой интерес представляет творчество 
И. С. Тур ге не ва. В последнее время исследователи всё чаще обращают-
ся к религиозному подтексту его произведений, которые, по их словам, 
благодаря явным и скрытым аллюзиям на Священное Писание, а так-
же на тексты духовной словесности, находятся как содержательно, так 
и формально в диалоге с христианской традицией. 

И всё же не только христианское мироощущение формирует простран-
ство религиозного в творчестве классика. В настоящей статье, обратив-
шись к области эмоционально-ценностной ориентации его произведений, 
мы продемонстрируем, что их религиозный подтекст неоднороден, но пред-
ставляет собой взаимодействие разнородных релевантных элементов. 

Область эмоционально-ценностной ориентации художественно-
го произведения включает в себя два ключевых компонента. В первую 
очередь, это эмоциональная оценка изображаемой действительности. 
По словам В. Е. Хализева, это «обладающие устойчивостью “сплавы” 
обобщений и эмоций, определённые типы освещения жизни»1, кото-
рые имеют статус мировоззренческих и рассматриваются Хализевым 
«в качестве “достояния” либо авторов, либо персонажей»2. В свою оче-
редь, подобное отношение к изображённой действительности всегда 
формируется на основе определённой аксиологической системы, ко-
торая и определяет его вектор. По мнению Т. А. Касаткиной, эмоци-
онально-ценностная ориентация формируется вокруг определённой 
ценностной иерархии, базовая ценность которой «определяет способ 
достижения бессмертия человеком, существующим (в своём культур-
ном бытии) на основе данной эмоционально-ценностной ориентации. 
Эта ценность называется основанием ценностей данной ориентации»3.

Аксиологическая система, на которую опирается автор, живёт 
не только в сфере его сознательного. Она может быть связана с той 

1 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2002. С. 85. 
2 Там же. С. 86. 
3 Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. Типология эмоционально-ценностных 

ориентаций. М., 1996. С. 12. 
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стороной его духовной жизни, которая им самим может вовсе не осоз-
наваться и которая обусловлена внеличностными факторами, таки-
ми как, например, духовный опыт нации, его ценностные ориентиры. 
В. Е. Хализев предлагает говорить в этом случае о рефлективной и не-
рефлективной субъективности. Нерефлективная область, по его сло-
вам, — «это прежде всего те “аксиоматические” представления (вклю-
чая верования), в мире которых живёт создатель произведения, будучи 
укоренён в определённой культурной традиции»4. 

Иными словами, ценностная иерархия автора бывает неоднород-
на: те ценности, которые он декларирует, могут входить в столкнове-
ние с теми, которые сознательно им отрицаются. Причём порой именно 
последние могут занимать в художественном пространстве его произ-
ведения место аксиологической доминанты. В результате этого и от-
ношение к действительности, и её эмоциональная оценка, воплощён-
ная на страницах произведения, могут характеризоваться внутренней 
противоречивостью. 

На наш взгляд, творчество И. С. Тургенева может представлять со-
бой яркий пример такого взаимодействия ценностных иерархий: ка-
ждая из них имеет своё основание, то есть формируется вокруг базо-
вой ценности, предлагающей свой «способ достижения бессмертия», 
каждая задаёт вектор эмоциональной оценки того или иного изобра-
жённого явления. 

В художественном мире И. С. Тургенева в такой резкий антагонизм 
вступают человек, который стремится реализовать свой личностный 
потенциал, и природа, которая предлагает ему совершенно противо-
положную модель бытия. Иными словами, каждое из этих начал стре-
мится утвердить определённую аксиологическую парадигму, предпола-
гающую, в свою очередь, собственный «способ достижения бессмертия». 
Как типологически, так и генетически эти базовые ценности в контек-
сте мысли и творчества И. С. Тургенева тесным образом связаны с дву-
мя религиозными парадигмами: пантеистической и теистической. 

Пантеистическая парадигма восходит корнями к вероучительной 
максиме, согласно которой Абсолют, с одной стороны, безличен, с дру-
гой — совершенно имманентен мирозданию, растворён в нём. В резуль-
тате любой аспект живой и неживой природы рассматривается в каче-
стве эманации божества. Можно говорить, что бог пантеизма — природа 
в единстве всех её проявлений. Личное бытие вторично. Сознание живых 

4 Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2002. С. 75. 
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существ просыпается лишь на краткое время, чтобы опять, после смер-
ти, слиться с безликим океаном бесконечности. История циклична, 
как и само мироздание, у которого нет ни начала ни конца. Ни о какой 
личной заинтересованности бога в человеке, которое могло бы выра-
жаться в концепции Промысла, говорить не приходится. Ведь челове-
ческое существо ничем не отличается от любого другого природного 
организма. Большую роль в формировании подобного аспекта миро-
ощущения писателя сыграло его увлечение античностью и немецкой 
идеалистической философией. Неслучайно он определял некоторые 
особенности своей мысли как проявление «философско-пантеистиче-
ского настроения духа»5. В рамках натурфилософии у И. С. Тургенева 
эта идея всеобщего находит воплощение в образе природы, а если учи-
тывать, что для писателя характерно решать вопросы метафизического 
порядка прежде всего в социальной плоскости, — то в образе социума 
и рода как общественного целого. Чтобы достигнуть единства с ними, 
человек должен, по мысли И. С. Тургенева, преодолеть эгоистическую 
рефлексию собственного «я», отказаться от личного счастья, наложив 
на себя бремя долга. 

Совсем иной идеал предлагает теистическая парадигма. Она, в про-
тивоположность пантеистической концепции, характеризуется учени-
ем о Боге как о личностном Абсолюте, который иноприроден (транс-
цендентен) всему Мирозданию. Тем не менее Он активно участвует 
в судьбе Своего творения, что выражается в учении о Промысле. Мир 
иерархичен и во главе всех его неживых и живых элементов стоит че-
ловек как существо личное, а следовательно, максимально приближен-
ное к Абсолюту. Как образ Бога человек бессмертен, свободен, творче-
ски активен. Помимо этого, теистическая концепция включает в себя 
идею векторной направленности и осмысленности исторического про-
цесса. Теистическая парадигма лежит в основе так называемых авра-
амических религий, основные из которых — христианство, иудаизм, 
ислам. Наличие этой парадигмы в мысли и творчестве И. С. Тургенева 
можно объяснить тем, что он был воспитан в контексте действитель-
ности, культурный код которой во многом сформирован православным 
христианством. И хотя отношения с официальной религиозной тради-
цией у него были довольно сложные, тот высокий нравственный идеал 
и те богословские максимы, которые она предлагает, безусловно, нашли 
определённый отклик в уме и сердце писателя. Именно под влиянием 

5 Тургенев И. С. Письмо Полине Виардо. Понедельник, 1 мая 1848 (перевод с франц.) // 
Тургенев И. С. Письма. Т. 1. М., 1982. С. 392.
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подобного мироощущения И. С. Тургенев уделяет такое пристальное 
внимание в своей мысли и творчестве началу личностному, индиви-
дуальному, которое стремится преодолеть инерцию природы и таким 
образом реализовать свой духовный потенциал, достичь личного сча-
стья, в пределе — личного бессмертия. 

Те ценности, которые соответствуют двум вышеупомянутым рели-
гиозным парадигмам, получают в произведениях И. С. Тургенева опре-
делённую эмоциональную оценку, как позитивную, так и негативную. 
Ведущей эмоцией в этом контексте является настроение тоски. В раз-
ной степени оно присутствует в произведениях И. С. Тургенева и явля-
ется точкой, в которой сосредоточено отношение повествования к аль-
тернативным ценностным иерархиям и, соответственно, к их исходным 
религиозным парадигмам. 

С наибольшей силой это становится заметно в произведениях цикла 
«таинственные повести». Именно здесь мы видим, как две равнознач-
ные, однако противоположные друг другу ценностные иерархии всту-
пают в конфликт между собой и вместе с тем получают соответствую-
щие оценки благодаря тому, что в цикле присутствует настроение тоски. 

Для того чтобы это продемонстрировать, обратимся к анализу мо-
тива тоски в повести «Песнь торжествующей любви», а именно: выя-
вим причины его формирования, а также определим особенности его 
функционирования с точки зрения духовно-нравственной проблема-
тики произведения.

В повести «Песнь торжествующей любви», которая впервые была 
опубликована в «Вестнике Европы» за 1881 г., И. С. Тургенев осмысля-
ет ключевой для его мысли и творчества конфликт между человеком 
и природой через призму темы любви. Любовь представлена как одна 
из таинственных природных сил, которой невозможно сопротивлять-
ся: чувства, которые порой вспыхивают между мужчиной и женщи-
ной, фатально непреодолимы. Как основные образы повествования, 
так и его сюжет тесно связаны с настроением тоски.

Сюжет повести строится вокруг трёх молодых людей, двое из кото-
рых, Валерия и Фабий, муж и жена, а третий, Муций, — друг, посетивший 
супругов после долгих лет странствования. Именно образ Муция в по-
вести представляет тёмные природные силы. Он носитель сумеречного, 
дионисийского начала, которое в творческом мире И. С. Тургенева зача-
стую ассоциируется с Востоком, страной загадок, тайн и мистики. Эти 
восточные черты мы видим уже в первой портретной характеристике 
героя: Муций «имел лицо смуглое, волосы чёрные, и в тёмно-карих его 
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глазах не было того весёлого блеска, на губах той приветливой улыбки, 
как у Фабия; его густые брови надвигались на узкие веки»6. 

Неслучайно Муций, потерпев в молодости неудачу на любовном 
поприще в родной Ферраре, отправляется путешествовать именно 
на Восток. «Весь Восток был знаком Муцию: он проехал Персию, Аравию, 
где кони благороднее и красивее всех других живых существ, проник 
в самую глубь Индии, где род людской подобен величественным растени-
ям, достиг границ Китая и Тибета, где живой бог по имени Далай-Лама, 
обитает на земле во образе безмолвного человека с узкими глазами»7. 

После этого путешествия природное начало, которое едва просту-
пало в его облике до этого, проявляет себя в нём в полную силу. Черты 
его лица приобретают спокойствие, созерцательность и словно мерт-
венное равнодушие. Его лицо «сосредоточенное, важное… не оживля-
лось даже тогда, когда он упоминал об опасностях, которым подвер-
гался… И голос Муция стал глуше и ровнее; движения рук, всего тела 
утратили развязность, свойственную итальянскому племени»8. 

Более того, Муций овладевает тайными знаниями, которые позволя-
ют природной стихии в полноте действовать через него. Эти силы он де-
монстрирует Фабию и Валерии: сидит в воздухе с поджатыми ногами, 
чуть опираясь пальцами на бамбуковую трость. Это так поражает его дру-
зей, что у них непроизвольно появляется мысль: «Уж не чернокнижник 
ли он?»9 Во всём его облике чувствуется «нечто чуждое и небывалое», так 
что Валерия даже думает, «не принял ли он в Индии новой какой веры»10. 

Муций виртуозно владеет музыкальным инструментом. Его игра 
на скрипке, обтянутой голубоватой змеиной кожей, потрясает Фабия 
и Валерию. Он исполняет супругам «песнь удовлетворённой любви», 
как он сам её называет. Мелодия льётся страстно, «красиво изгибаясь, 
как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх»11, и словно 
вводит слушателей в состояние транса. Именно эта мелодия и та ат-
мосфера, которую она создаёт, становится «лейтмотивом и символом 
произведения одновременно»12. Она будто живёт на страницах пове-
сти самостоятельно, извиваясь словно змея. 

6 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 
С. 47. 

7 Там же. С. 52. 
8 Там же. С. 52. 
9 Там же. 
10 Там же. С. 53. 
11 Там же. 
12 Лазарева К. В. Образ музыки в «Песни торжествующей любви» И. С. Тургенева // Спасский 

вестник. 2004. № 11. С. 101.
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По словам Е. В. Скудняковой, мотив змеиного является «важным 
конструктивным элементом»13 при создании образа Муция. Этот на-
мёк на змеиное встретится в повести не раз. При помощи игры на му-
зыкальном инструменте Муций заклинает змей; в ночь, когда он пыта-
ется в очередной раз приворожить Валерию, Фабию начинает казаться, 
что в их комнату «стало вливаться дуновение, подобно лёгкой пахучей 
струе… вот слышится назойливое, страстное шептание»14; во время об-
ряда воскрешения Муция таинственный малаец использует чашки с зе-
льем, вокруг каждой из которых свернулась небольшая змейка медного 
цвета15. В образной системе «таинственных повестей» змея нередко ас-
социируется именно с таинственными силами природы. Помимо этого, 
как полагает Т. П. Вязовик, возникает устойчивая аллюзия на библей-
ский эпизод искушения прародителей в раю16. 

Мелодия, которая в произведении мыслится как воплощение не-
преодолимой силы любовного влечения, лишает Валерию всякой воли. 
Ночью, как лунатик, в бессознательном состоянии, она раз за разом 
стремится к Муцию. Чувства, которые между ними пробудила музы-
ка, не имеют ничего общего с теми светлыми, высокими чувствами, 
которые способствуют раскрытию духовного потенциала человече-
ской личности. Это скорее тёмный морок, сила, которой невозможно 
сопротивляться и которая подавляет личное начало. Иными словами, 
это проявление тёмной равнодушной природной стихии. В результа-
те в повести и возникает настроение тоски: человек — всего лишь без-
вольная марионетка, управляемая неведомыми силами. 

Не случайно, когда Фабий и Валерия первый раз услышали мело-
дию, им стало «жутко на сердце»17. И дальше по ходу рассказа, когда го-
ворится о действии чар Муция на персонажей, встречаются постоянные 
упоминания о тоскливом предчувствии, чувстве тревоги и даже ужаса. 
Так, когда Валерии первый раз снится сон, в которой Муций овладева-
ет ею, она просыпается «стеня от ужаса»18. Лицо Фабия при этом, хотя 
он спит, «печальнее мёртвого лица»19. Оба супруга чувствуют, как «что-то 

13 Скуднякова Е. В. Фантастическая образность в поэтике повести И. С. Тургенева «Песнь 
торжествующей любви» // Инновационная наука. Уфа, 2016. № 5–3 (17). С. 111.

14 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 
С. 60–61. 

15 Там же. С. 64. 
16 Там же. С. 322–323. 
17 Там же. С. 53. 
18 Там же. С. 54. 
19 Там же. 
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тёмное нависло над их головами»20. Валерия ходит во сне под действи-
ем чар Муция «с выражением тайного ужаса на неподвижном лице»21.

Мотив тоски усиливается благодаря сравнению Муция с хищни-
ком. Его игра с Валерией представлена охотой ястреба на беззащитную 
жертву. Именно об этом идёт речь в стихотворении, которое он бормо-
чет нараспев, «как бы в забытьи»22: 

«Месяц стал как круглый щит. 

Как змея, река блестит… 

Друг проснулся, недруг спит —  

Ястреб курочку когтит… 

Помогай!»23 

Силы, которыми владеет Муций, в пространстве произведения мыс-
лятся как антихристианские. Об этом говорит католический священ-
ник, духовник Валерии. Он замечает, что «Муций и прежде, помнится, 
не совсем был твёрд в вере, а побывав такое долгое время в странах, 
не озарённых светом христианства, мог вынести оттуда заразу лож-
ных учений, мог даже спознаться с тайнами магии»24. Да и само тяжё-
лое состояние Валерии он определяет как результат колдовства и «чар 
бесовских»25. 

Это инфернальное начало воплощено в образе таинственного малай-
ца, который повсюду сопровождает Муция. Малаец немой, лишён языка. 
По словам Муция, это та «великая жертва»26, которую он принёс, чтобы ов-
ладеть «великой силой»27. Это символическая деталь, ведь тот, кто познал 
закон природы, должен, по словам И. С. Тургенева, научиться молчать28. 
Именно таинственный малаец стоит за всем произошедшим. Мы видим, 
что сам Муций находится под влиянием его чар (хотя, в отличие от Валерии, 
и по своей воле). В ночь, когда Фабий разоблачает его, Муций действует 
точно, как Валерия: он идёт навстречу Фабию «как лунатик, тоже протя-
нув руки вперёд и безжизненно раскрыв глаза… не замечая его, идёт, мер-
но выступая шаг за шагом — и неподвижное лицо его смеётся при свете 

20 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. С. 57. 
21 Там же. С. 58. 
22 Там же. С. 59. 
23 Там же. 
24 Там же. С. 60. 
25 Там же. 
26 Там же. С. 57. 
27 Там же. С. 57. 
28 Тургенев И. С. Поездка в Полесье // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 5. М., 1980. С. 147
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луны, как у малайца»29. Малаец же возвращает к жизни Муция, которо-
го смертельно ранил Фабий, при помощи странного обряда. Оказавшись 
невольным свидетелем ритуала воскрешения, Фабию «представилось, 
что он присутствует на каких-то бесовских заклинаниях! Он тоже закри-
чал и бросился бежать без оглядки домой, скорей домой, творя молитвы 
и крестясь»30. Очевидно, образ малайца типологически схож с образами 
Ефрема из «Поездки в Полесье», арапа из «Сна» и человека, который знал 
много языков, из «Истории лейтенанта Ергунова». Все они в той или иной 
степени являются персонификацией не просто безликих и равнодушных 
сил природы, но именно начала личного, которое противостоит христиан-
скому Богу. Так подчёркивается степень ожесточения и ненависти со сто-
роны природной стихии по отношению к человеку. Это также усиливает 
настроение тоски, которое присутствует в произведении. 

На формирование этого мотива влияет и то, что под действие тём-
ных сил подпадает существо высокое и чистое. В образе Валерии мы за-
мечаем черты, характерные для типа тургеневской девушки. «Она вну-
шала чувство невольного удивления и столь же невольного, нежного 
уважения: так скромна была её осанка, так мало, казалось, сознавала она 
сама всю силу своих прелестей. Иные, правда, находили её несколько 
бледной; взгляд её глаз, почти всегда опущенных, выражал некоторую 
застенчивость и даже боязливость; её губы улыбались редко — и то слег-
ка: голос её едва ли кто слышал… Несмотря на бледность лица, Валерия 
цвела здоровьем»31. Фабий, преуспевающий художник, подмечая эту не-
отмирность своей супруги, хочет изобразить её «с атрибутами святой 
Цецилии»32, христианской мученицы, которая считается в Католической 
церкви покровительницей девства и духовной музыки. Деталь приме-
чательная. Ведь именно в искусстве, по мысли И. С. Тур ге не ва, человек 
раскрывает свой духовный потенциал, на мгновение обретает личное 
бессмертие. В данном случае эта идея чистоты за счёт отсылки к обра-
зу католической святой, а также символики картины получает религи-
озное измерение33. В этом контексте можно говорить, что музыкаль-
ный талант, как он представлен в повести, амбивалентен по своей сути: 

29 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 
С. 61. 

30 Там же. С. 65. 
31 Там же. С. 48. 
32 Там же. С. 56. 
33 См.: Саламатова Е. А. «…Он пишет свои персонажи как художник и поэт» (Тургенев и пре-

рафаэлиты: творческие параллели) // Спасский вестник. 2016. № 24. С. 113–126.
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он может служить тёмной природной стихии (Фабий), а может помо-
гать человеку преодолевать инерцию бездушной природы (Валерия). 

Во время описываемых событий облик Валерии меняется под вли-
янием сил природы. Однажды Фабий находит её в далёком уголке сада, 
где «она сидела на скамье — а за ней, выделяясь из тёмной зелени кипа-
риса, мраморный сатир, с искажённым злорадной усмешкой лицом, при-
кладывал к свирели свои заострённые губы»34. Сатир есть не что иное, 
как олицетворение природной стихии, «злорадно смеющейся над мни-
мым самоопределением личности»35. Таким образом, эта сцена в кон-
тексте произведения разрастается до символа власти над человеком 
тёмных природных сил, которым нельзя противостоять, но перед ко-
торыми необходимо просто смириться. Именно эти силы меняют че-
ловеческий облик с небесного на земной. Неслучайно сразу после этой 
сцены Фабий, всматриваясь в лицо супруги, не может найти в нём того, 
что делало бы его схожим с лицом святой Цецилии, а потому и не мо-
жет продолжить писать её портрет. 

И всё же, несмотря на эту тоскливую тональность, граничащую 
с унынием, мотив тоски в повести едва ощутимо имеет ещё один отте-
нок. У Валерия и Фабия не было детей. После произошедшего, «в пер-
вый раз после её брака, она почувствовала внутри себя трепет новой, 
зарождающейся жизни…»36. Это весьма интересное замечание, учиты-
вая тот факт, что в первоначальном варианте повести Валерия и Муций 
должны были умереть37. Однако та любовь, которую возбудила в девуш-
ке волшебная музыка, стала для неё не только причиной тоски, ужаса 
и смерти, но и источником новой жизни. И сама мелодия, как мы ви-
дим из текста, вселяла в сердце не только ужас, но также, что важно, 
поражала своей красотой, «таким огнём, такой сияющей радостью»38. 

34 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 
С. 56. 

35 Гершензон М. О. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М., 1919. С. 108. 
36 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 

С. 66. 
37 Все же Н. М. Шишихова допускает в своей статье интересную мысль: Муций возвраща-

ется из своих странствований мертвым, что, заметим, могло бы сблизить сюжет «Песни» 
с «Кларей Милич» (Шишихова Н. М. Своеобразие поэтики повести И. С. Тургенева «Песнь 
торжествующей любви» // Сборник материалов Международной научной конференции 
«Кросс-культурное пространство литературной и массовой коммуникации». Майкоп, 
2018. С. 99.

38 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 
С. 53. 
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То есть любовь выступает здесь не только в качестве начала деструктив-
ного и разрушительного, но является той скрепой, которая соединяет 
между собой все существующее в единое целое. Перед нами не что иное, 
как наглядная иллюстрация важного природного закона, сформулиро-
ванного однажды И. С. Тургеневым: «Она (Природа — Д. Б.) всё разъе-
диняет, чтобы всё соединить… Её венец — любовь. Только через любовь 
можно к ней приблизиться»39. Иными словами, тяга Валерии к Муцию — 
это возмущение естественного начала и всего того, что роднит челове-
ка с природой в его собственной душе. 

Из многочисленных критиков, которые дали отзывы на повесть 
И. С. Тургенева при жизни писателя, этот «радостный» аспект есте-
ственного, природного, чувства, отмечает Л. Полонский. Смысл его 
рассуждений сводится к следующему: произведение свидетельствует 
о том, что «естественность безотчётного проявления чувства есть одна 
из самых несомненных закономерностей жизни. Человек всегда испы-
тывает “возможность иного, вовсе не безмятежного, не “клятвенного”, 
но неотразимого, иногда преступного, ломающего жизнь счастья”»40. 
Неосознанная тяга к подобному счастью и воплощается в образе Ва ле-
рии. В ней «проснулась “неудовлетворённая потребность её души” — лю-
бить не по привычке, а по велению чувства. С этим же связано противо-
поставление Муция и Фабио»41. Сам И. С. Тургенев на этот комментарий 
ответил Л. Полонскому, что из всех критиков именно он «попал в точ-
ку» и «сказал настоящее слово»42. 

Таким образом, мы видим, что в повести природное, стихий-
но-чувственное, безличное противостоит сознательному, нравственно-
му, личностному, религиозному. Однако однозначной оценки ни пер-
вого, ни второго начала писатель не даёт. Любовь в повести получает 
двойственную оценку. По словам А. Б. Муратова, такая неоднознач-
ность в оценке входила в художественный замысел автора. С одной 
стороны, перед нами «любовь как рабство, наваждение, подчинение 
воли — и в то же время неизбежность стремления к любви; “песнь тор-
жествующей любви” как ужас, страх, гибель — и как “трепет новой жиз-
ни”, — на всё это нельзя найти однозначных ответов, как не находят 

39 Тургенев И. С. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии // Тургенев И. С. 
Сочинения. Т. 4. М., 1980. С. 116.

40 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви (Примечания) // Тургенев И. С. Сочинения. 
Т. 10. М., 1982. (Страна. 1881. № 152. 24 декабря, с. 5–7).

41 Там же. С. 420. 
42 Там же. С. 419. 
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их и герои повести. В произведении сознательно устранялась возмож-
ность какого-либо ответа или определённого суждения о происходящем. 
Тургенев стремился сохранить и даже подчеркнуть такую неясность»43. 

Итак, настроение тоски связано непосредственно с образами по-
вествования, участвует в развитии сюжета повести и является произ-
водным основного конфликта мысли и творчества И. С. Тургенева — 
противостояния природы и человека. В свою очередь, этот конфликт 
изображается через призму темы любви между мужчиной и женщиной. 
Любовь есть не что иное, как одна из природных сил, которой невоз-
можно сопротивляться. Она действует на человека гипнотически, пре-
вращает его в безвольное существо, не способное осознавать свои по-
ступки и делать свободный выбор, и таким образом подавляет личность. 
Как замечает по этому поводу М. Гершензон, «“Песнь торжествующей 
любви” раскрывает антиномию человеческого духа. Две силы борются 
за власть над волею человека: действующая в нём стихия и личное нрав-
ственное сознание… весь рассказ говорит о том, что стихия неизбеж-
но берёт верх, личное начало обречено на поражение»44. Более того, эта 
сила не просто равнодушна к человеку, она враждебна к нему, что под-
чёркивается её отождествлением с началом демоническим. Герои ощу-
щают действие этой силы в своей жизни, фатальную невозможность ей 
противостоять и переживают это вторжение как трагедию, подчинение 
ей — как нравственное преступление. В результате на страницах про-
изведения и возникает мотив тоски. Это тоска по иному укладу жиз-
ни, в которой торжествует личное начало, она свидетельствует о теи-
стической парадигме, которая лежит в основе повести. 

Однако, с другой стороны, именно это непреодолимое чувство люб-
ви, приобщает человека к природному единству и мировой гармонии. 
Здесь, хоть и нет места для человеческого «я», господствует естествен-
ный круговорот вещей, который становится причиной не только смер-
ти, но также источником новой жизни. Благодаря этому настроение 
тоски сочетается с настроением «сияющей радости»45. Таким образом, 
мы видим, что в повести «Песнь торжествующей любви» теистическая 
парадигма тесным образом соседствует и взаимодействует с пантеисти-
ческой. А. Б. Муратов замечал, что это произведение стало «повестью 

43 Муратов А. Б. Тургенев-новеллист (1870–1880-е годы). Л., 1985. Цит. по: URL: http://i-s-
turgenev.ru/books/item/f00/s00/z0000014/st000.shtml. 

44 Гершензон М. О. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М., 1919. С. 108–109. 
45 Тургенев И. С. Песнь торжествующей любви // Тургенев И. С. Сочинения. Т. 10. М., 1982. 

С. 53. 
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о высшем трагическом в жизни человека и одновременно произве-
дением об идеальном начале жизни»46. А Е. Р. Боровская конкретизи-
рует данное противопоставление, указывая на античный код повести 
и отождествляя Фабия с аполлоническим, а Муция — с дионисийским 
началом. Именно в рамках пантеистической парадигмы античности 
они находятся в постоянном диалектическом взаимодействии47. 

Итак, мы видим, что мотив тоски в повести «Песнь торжествую-
щей любви» тесным образом связан с темой действия в судьбе чело-
века таинственных сил природы, которые находят воплощение в лю-
бовном чувстве. 

Любовь, подобно фатуму, — одно из проявлений тёмной природ-
ной силы, «Неведомого». Она, иррациональная и стихийная, насильно 
вторгается в жизнь человека, парализует его волю, превращает его в со-
мнамбулу и таким образом его обезличивает. Тесным образом любовь 
соседствует со смертью, которая вселяет ужас в сердца людей. В ситуа-
ции тотальной власти этих природных сил в мире, человек не в силах 
реализовать своё высокодуховное достоинство, связанное с личным бы-
тием. Своё отношение к этому аспекту любовного чувства повествова-
ние передаёт посредством настроения тоски-уныния. На наш взгляд, 
это является признаком того, что их эмоционально-ценностная ори-
ентация формируется под влиянием теистической парадигмы. 

Однако эта эмоциональная оценка неоднородна. Настроение то-
ски-уныния тесным образом соседствует с настроением тоски-надеж-
ды, которое обогащается мотивами радостного предчувствия. Причиной 
его формирования является мысль о том, что любовь, как одна из при-
родных сил, способствует причастности человека естественному кру-
говороту вещей. Она не только источник смерти человеческого «я», 
но также причина зарождения новой жизни, то есть это та сила, благо-
даря которой жизнь совершает свой цикл, вовлекая человека в природ-
ное единство и мировую гармонию. Подобная эмоциональная оценка 
может свидетельствовать о том, что в основе произведения находится 
также пантеистическая парадигма. 

Таким образом, анализ мотива тоски как ключевого компонента 
эмоционально-ценностной ориентации повести «Песнь торжествующей 

46 Муратов А. Б. Тургенев-новеллист (1870–1880-е годы). Цит. по: URL: http://i-s-turgenev.
ru/books/ item/f00/ s00/ z0000014/ st000.shtml. 

47 Боровская Е. Р. Античный код «Песни торжествующей любви» И. С. Тургенева // Сборник 
материалов 20-й Всероссийская конференция «Мировая словесность для детей и о де-
тях». Ярославль, 2016. С. 95–99.
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любви» показал, что религиозный подтекст произведения формирует-
ся благодаря тесному взаимодействию двух религиозных парадигм, те-
истической и пантеистической. 
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Abstract. In this article, the author attempts to identify the specifics of the religious im-
plication of Turgenevʼs novel «The Song of Triumphant Love» by addressing the area of its emo-
tional and value orientation. The author proceeds from the methodological approach according 
to which the emotional-value orientation of I. S. Turgenev’s thought and work is the interaction 
of two axiological hierarchies. Their basic values are, on the one hand, universal and, on the oth-
er, individual. In the context of Turgenevʼs thought and creativity, these beginnings are embod-
ied in the image of nature and human personality, which are in irreconcilable conflict with each 
other. Typologically and genetically, these axiological dominants date back to two religious’ par-
adigms — pantheistic and theistic. The mood of longing, which is a characteristic emotional tone 
for Turgenevʼs work and is objectified in one of the leading motifs in the cycle of «mysterious nov-
els», is seen as the focus of the narrativeʼs relationship to the abovementioned religious para-
digms. The analysis of the structure, formation and functioning of the longing motif in the novel 
«The Song of Triumphant Love» makes it possible to identify the peculiarities of their interaction 
and thus determine the specifics of the religious implication of the work. 

Keywords: I. S. Turgenev, «Mysterious Stories», «The Song of Triumphant Love», Faith, Religion, 
Longing, Despair, Pantheism, Theism.
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