
А.В.Иванов 
(Могилев) 

О ГЕНЕЗИСЕ ПОВЕСТИ И.С.ТУРГЕНЕВА "АСЯ" 
Повесть "Ася" была написана И.С.Тургеневым в 1857 году. Возникает за-

мысел повести под влиянием события, произошедшего во время пребывания 
писателя в небольшом немецком городке Зинциге. Тургенев вспоминает об 
этом так: "Проездом остановился я в маленьком городке на Рейне. Вечером, 
от нечего делать, вздумал я поехать кататься на лодке. Вечер был прелест-
ный. Ни об чем не думая, лежал я в лодке, дышал теплым воздухом, смотрел 
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кругом. Проезжаем мы мимо небольшой развалины; рядом с развалиной до-
мик в два этажа. Из окна нижнего этажа смотрит старуха, а из окна верхнего 
этажа высунулась голова хорошенькой девушки. Тут вдруг нашло на меня ка-
кое-то особенное настроение. Я стал думать и придумывать (выделено нами -
А-И.), кто эта девушка, какая она, и зачем она в этом домике, какие ее отноше-
ния к старухе, - и так тут же, в лодке, и сложилась у меня вся фабула рассказа". 

"Придуманность" произведения, очевидная ориентированность писателя на 
характер первоначального впечатления сыграли главную роль в создании худо-
жественного мира повести. 

В тургеневском воспоминании отметим наиболее важные элементы. Они стали 
отправной точкой писательской фантазии, затем неоднократно возникая в повести 
без существенных изменений. "Прелестным вечером" происходят наиболее зна-
чимые события. Вечером Н.Н. знакомится с Асей и Гагиным, вечером Н.Н. слу-
чайно подслушал разговор Аси и Гагина, вечером происходит свидание Н.Н. и Аси 
и их объяснение. Писатель перенес действие произведения в ту прекрасную ат-
мосферу, в которой зародился замысел и сложилась "вся фабула рассказа". 

Подчеркнутое противопоставление времени суток-значимый мотив повес-
ти. Утро - это время встречи персонажей, вечер - расставания. Утром Н.Н. 
направляется в городок Л., вечерами возвращается в 3. Лишь в конце повести, 
после кульминационного объяснения изменяются символические функции вре-
мени суток. Ася с Гагиным покидают городок рано утром, это утро не стано-
вится утром встречи влюбленных. 

Река является границей, пересечение её - необходимое условие встречи Н.Н. 
и Аси. Пространственная разделенность Н.Н. и Аси водной преградой, подчер-
кивает несовпадение характеров, предопределяет драматический финал взаи-
моотношений. 

В увиденной И.С.Тургеневым картине фигуры старухи и девушки дали тол-
чок к формированию всей системы образов. Произведение пронизывает систе-
ма противопоставлений, важнейшим из которых является противопоставление 
молодости и старости. 

Главные персонажи повести молоды. Асе семнадцать лет. Гагину и Н.Н. по 
двадцать пять. Образы эти выписаны Тургеневым с особой тщательностью. 
Молодые люди изображаются в моменты наивысшего душевного напряжения. 
Детально фиксируются изменения их настроения, мимика, жесты. Второсте-
пенные молодые персонажи не обезличены, в каждом писатель отмечает ка-
кую-то черту характера, деталь внешнего облика. Важные функции в повести 
выполняют детские персонажи. 

Пожилые персонажи повести второстепенны, но их действия играют важную 
роль в развитии сюжета. Старик в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с 
пряжками сообщает Н.Н. о причине праздника в городке Л. Информация этого 
старика дает толчок решению Н.Н. переправиться на противоположный берег, 
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где он знакомится с Асей. Дважды возникает в повести образ старика-перевоз-
чика, помогающего Н.Н. преодолеть реку. Образ фрау Луизе подчеркнуто от-
талкивающий. "При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал 
морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно лукавая улыбка растягивала 
ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки". Но так его видит Н.Н. У Аси 
внешний облик старухи не вызывает отторжения, наоборот, она доверяется ей. 
Из дома старухи Ася выглядывает и мило беседует с Гагиным и Н.Н., что почти 
в точности повторяет увиденную писателем картину. 

Возраст других персонажей Тургеневым не указывается, их портреты не 
даются (семья чопорных англичан, добрые граждане городка Л., хозяйка дома, 
служанка с метлой в доме, настоятельница пансиона, толпа богомольцев). 

И.С.Тургенев освобождает своих персонажей от каких-либо материальных 
тягот и обстоятельств, способных так повернуть их жизнь, что им пришлось 
бы озаботиться не только своими чувствами, но испытать нужду, ограничить 
свои порывы материальными расчетами. Н.Н. в свои двадцать пять лет "был 
здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели 
завестись - я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом". Не 
испытывает материальных затруднений и Гагин, "владея порядочным состоя-
нием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи". 

Идеально для романтических взаимоотношений место, где разворачивают-
ся события, благоволит к молодым людям погода. 

Таким образом, "придуманный" сюжет произведения, основные конфлик-
ты, система персонажей восходят непосредственно к первоначальному впечат-
лению, в повести писатель почти точно воссоздает атмосферу события, давше-
го толчок авторской фантазии. 
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