
Лирика чувства и ея личные мотивы. 

На увлѳчѳніи Жуковскаго Марьей Андреевной Протасо
вой надо было остановиться: она была для него „поэзіѳй 
жи8нии, подъ ея вліяніѳмъ онъ сталъ поэтомъ личнаго чувства, 
благоговѣйнаго, элѳгичѳскаго, не страстнаго. Это-то чувство и 
наполняѳтъ лирику его первой поры: что въ ней лучшаго—это 
GelegenheitsdichtuDg; небольшія стихотворѳнія, выражаюпгія 
если не вѳликія скорби (Гейне), то искреннюю скорбь. Оттуда 
и мрачный рѳпѳртуаръ, и своѳобразныя философіи любви и 
счастья. 

На зѳмдъ* нѣтъ счастья, есть только тѣнь его, утраченное 
счастье, счастье самоотрѳчѳнія; настоящее счастье въ воспоми
най] и о блажѳнныхъ минутахъ, пѳрѳжитыхъ чувствомъ и по
стоянно его питающихъ; полнота счастья за гробомъ: „возлюб
ленный образъ" лѳтитъ за душею въ вѣчность, 

Ей спутникъ до сладкой минуты свиданья. 
(Къ Нинѣ 1808 г.); 

Свиданье тамъ, 

Гдъ- жизнь безъ разлуки, 
Гдѣ все не на часъ. 

(Эолова арфа 1814 г.). 

Воспоминанье и ооюиданъе чего-то за таинствѳннымъ прѳдѣ-
ломъ — вотъ двъ- основныя ноты любовной поэзіи Жуковскаго; 
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ѳму 23 года, а онъ уже „къ протѳкшимъ врѳмѳнамъ" лѳтитъ 
„воспоминаньѳмъ" (Вечѳръ 1806 г.). 

Воспоминанье его любимый Leitmotiv; такъ въ „Трѳхъ 
сѳстрахъ", въ „Видѣніи Минваны" (1808), въ посланіи къ Ба
тюшкову (1812 г.): 

Какъ будто съ вышины 
Спускается пріятный 
Мгтувшаго привѣтъ, 
И то, что невозвратно, 
Чего навѣкп нѣтъ, 
Опять животворится, 
И тихо вѣютъ, мнится, 
Надъ нашей головой 
Воздушною толпой 
Ж И Л Ь Ц Ы духовной овни 
Невозвратимыхъ тъни! 

Воспоминаніе—„это милое товарищество, котораго и смерть 
не разрываѳтъ, по которому мы одни исполняѳмъ то, что прежде 
исполняли вдвоемъ" (письмо къ Киръевской 1813 г. іюль). „Для 
сердца прошедшее вѣчно", говоритъ Теонъ (1814 г.); счастье— 
въ удовольствіи съ воспоминаніемъ, твердить онъ Мапгв и 
Воейковой (1814—1816 г.); „святое прежде" царить въ стихо-
творѳніяхъ болевого 1816 г.; „общее, неясное воспоминание, 
безъ вида и голоса, какъ будто воздухъ прѳжняго времени" 
(дневникъ 1818 г. 28 октября); имъ полонъ „Цвътъ завѣта", на-
ставленіѳ гр. Самойловой (1819 г.). Поэтъ всегда готовь „съ 
милымъ прошлымъ за одно въ воспоминаньи повидаться, по
тому что „милое минувшихъ дней милъйшимъ будетъ за
всегда сокровищемъ воспоминанья". (Къ кн. А. Ю. Оболенской 
1820 года). 

Нужды н-втъ, что порой онъ старается уйти отъ него, твер
дить сѳбъ и другимъ о прелести настоящаго: „Будь настоящее 
твой утъпштельный геній" (Къ самому себъ 1814 г.), развивая 
ту-жѳ идею въ дневникахъ и альбомахъ Маши, Воейковой, 
гр. Самойловой (1819 г.), въ обращѳніи къ Эверсу 1816 г. („Пре
красному текущее мгновеніе) и въ отвътъ кн. Вяземскому на 
его стихотворѳніѳ „Воспоминаніѳ": 

На что-же, другъ, хотвть призвать воспоминанье? 
Мечты не дозовемся мы: 
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Бѳзъ утолѳнія пробудимъ лишь желанье, 
На небо — взглянѳмъ изъ тюрьмы! 

(1819 г.). 

Этотъ приаывъ къ настоящему часто уживается на одной 
и той-жѳ странице съ „удовольствіемъ воспоминанія". Въ сущ
ности одно оно прочно, настоящее—утопія, „прибежище, я уце
пился за него, какъ утопающій sa доску", читаемъ мы въ днев
нике 1814 года г). 

16-го/28 февраля 1821 г. помѣчѳнъ въ дневнике первона
чальный тѳкстъ четверостишья „Воспоминаніѳ" съ толкованіѳмъ, 
какъ будто предназначавшимся для великой княгини Алек
сандры Ѳѳдоровны 2); тотъ~же культъ воспоминанія въ при
писке къ Лалла-Рукъ и въ Отрывке письма изъ Оаксоніи 
(1821 г.). 

Въ 1824 г. написанъ „Мотылѳкъ": онъ льнѳтъ только къ 
двумъ цвѣткамъ, не пышнымъ и непригляднымъ: цвътку вос
поминанья и цвътку сердечной думы. 

О, милое воспоминаніе 
О томъ, чего ужъ въ жизни нѣтъ! 
О, дума сердца—упованіѳ 
На лучшій, неизменный свътъ! 
Влажѳнъ, кто васъ среди губящаго 
Волненья жизни сохранилъ 
И съ вами низость настоящаго 
И прѳнебрѳгъ и позабылъ. 

Въ дневнике 23 ноября/5 декабря 1832 года записано: 
„Письмо вѳликаго князя. Минуты, въ которыя какою-то ма
гическою силою пробуждаются воспоминанія и все знакомыя 
лица весьма ясно видимы. Слышишь голоса, чувствуешь то, что 

1) Сл . в ы ш е стр . 170. 
2 ) Т І т в ѳ р о с т и ш і ѳ это о т н е с е н о 9 - м ъ и в д а н і ѳ м ъ г. Е ф р е м о в а к ъ 13 і ю л я 

1 8 2 1 г о д а ; с ъ т о л к о в а н і е м ъ , п о в т о р я ю щ и м ъ , с ъ н е к о т о р ы м и о т м ѣ н а м и , 
т ѳ к с т ъ д н е в н и к а , и п р и с о е д и н е н і е м ъ в ъ к о н ц ѣ с т и х о т в о р е н і я Ж а н ъ П о л ь 
Р и х т е р а н а к о н ч и н у к о р о л е в ы Л у и з ы , о н о п е ч а т а л о с ь с ъ д а т о й 1 8 4 8 г о д а 
( „ В о с п о м и н а н і е " ) : с т и х о т в о р ѳ н і ѳ ( Н а к о н ч и н у . . . . ) , б е з ъ п о д п и с и п е р е 
в о д ч и к а , я в и л о с ь в ъ М о с к о в с к о м ъ Т ѳ л е г р а ф ѣ 1827 г о д а , ч. X V , № 11 . 

lib.pushkinskijdom.ru



— 2 6 2 -s— 

чувствовалъ, воздухъ старины домъ, чувство прошедшей оюизни". 
Но это чувство нѳ вечно, слабѣѳтъ со врѳмѳнѳмъ и горе по ми-
лымъ усошпимъ, унося счастье воспоминаній, и Жуковскій 
вторитъ жалобе Ламоттъ-Фукэ: 

Есть, правда, много избранныхъ 
Душъ на свѣтѣ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча 

прѳдъ иконой, 
Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ 
Все не та подъ конепъ, какою была при начале, 
Полная, чистая; много, много иного, чужого, 
Между утратою нашей и нами уже прогвснилось; 

Наше горе земное не надолго. 
(Ундина, гл. XVI, 1836 г.). 

Въ пѳредѣлкъ* Гальмова Камоэнса нередко красивые образы 
устранены на счетъ воспоминанья, святой памяти, вѣрности 
прекрасному минувшему. У Halm'a Кѳвѳдо разсказываѳмъ Ка-
моэнсу, что и онъ былъ нѳсчастѳнъ: умерла жена, онъ обли
вался слезами, но нашѳлъ утѣшѳніѳ — въ наследстве. И я уте
шился (Auch ich fand Trost), отвечаѳтъ Камоэнсъ; сдедуѳтъ 
известное въ переделке Жуковскаго сцена откровѳнія поэзіи, 
посетившее поэта въ больнице. Вотъ что подоказалось ему 
вместо короткой фразы: и я утешился: 

Все переживешь 
На свете . . . Но забыть!... Блаженъ, кто носитъ 
Въ своей душе святую память, вѣрность 
Прекрасному минувшему! Моя 
Душа ее во глубине своей, 
Какъ чистую лампаду, засветила, 
И въ ней поэзіей горела. 
И мне поэзія была отрадой 2). 

Въ 1840-мъ году Жуковскій давалъ первый урокъ прин-

1) В ъ т е к с т ѣ : с т о р о н а . Сл. д н е в н и к ъ 2 8 о к т я б р я 1 8 1 8 г о д а : „ в о з д у х ъ 
п р е ж н я г о в р е м е н и " . 

2} Сл. "Wir l i e b t e n . U i i s ' r e L i e b e w a r e i n K l a n g . = П о р а л ю б в и ! Т в о е 
воспоминанье. 

lib.pushkinskijdom.ru



-н* 263 

цѳооѣ Маріи—и перенесся мыслью къ первому своему появлѳ-
нію во дворце, 23 года тому назадъ, въ качестве учителя рус
скаго Я8ыка вел. кн. Александры Ѳѳдоровны. Вѳчѳромъ давали 
оперу Спонтини Нурмагалъ; дотоле онъ не зналъ ее, но лишь 
только услышалъ, Дармштадтъ иочѳзъ изъ его глазъ, его за
слонили тѣни прошлаго, 

Und manche Hebe Schatten standen anf. 

„Странное, непонятное очарованіѳ въ звукахъ: они не 
имъютъ ничего сущѳствѳннаго, но въ нихъ живѳтъ и воскрѳ-
саѳтъ прошедшее. Я не думалъ никого произвольно воспоми
нать, но вслъугъ за этою картиною праздника именно тѣ, кото
рые тогда были и которыхъ теперь нѣтъ, какъ будто сами сле
тели со вс-вхъ сторонъ на поминки и тѣнями мимо меня про
веяли". Жуковскій видитъ воочію „идеальную Пери", то есть 
великую княгиню, выступавшую въ ея роли, проходятъ и другія, 
„и вслѣдъ за ними моя Александра Воейкова, которой я тогда 
описалъ этотъ праздникъ, которая тогда была во всемъ цвѣтѣ 
жизни, а теперь въ далекой могиле, подъ небомъ Италіи, свѣт-
лымъ, какъ была она сама" *). 

Воспоминаніѳ не выходить и позже изъ его поэтическаго 
словаря; онъ былъ правъ, сказавъ о сѳбъ въ чѳтвѳростишіи къ 
своему портрету: „Воспоминаніѳ и я — одно и то-же" (1837 г). 

Все это вызывало печальный темы: образъ „кладбища", 
унаслѣдованный отъ сентиментальной поэзіи, продолжаѳтъ за
нимать поэта съ первыхъ его стихотворныхъ опытовъ. Съ 

1) К ъ г о с у д а р ы н ѣ и з ъ Э м с а 1 / 1 3 м а я 1 8 4 0 г. См. п и с ь м о к ъ н е й ж е 
1 2 / 2 4 о к т я б р я 1843 г о д а и з ъ Д ю с с е л ь д о р ф а : к о р о л ь п о д а р и л ъ Ж у к о в с к о м у 
м у з ы к у С п о н т и н и н а п р а з д н и к ъ Л а л л а - Р у к ъ , о н ъ н а с л а ж д а е т с я е ю в ъ 
с е м ь ѣ , и п о д ъ м у з ы к у „ м н о г о д а в н о , д а в н о п р о ш ѳ д ш а г о в о с к р ѳ с а е т ъ : в ъ 
з в у к а х ъ е с т ь ч т о - т о б ѳ з с м е р т н о е , х о т я с а м и о н и бытія н е и м ѣ ю т ъ . С ъ 
н и м и т о , что п р о ш л о , я в л я е т с я с н о в а т а к и м ъ , ( к а к и м ъ ) о н о было, в о в с е й 
с в о е й п р о ш л о й с в ѣ ж ѳ с т и и м о л о д о с т и , 

U n d m a n c h e l i e b e S c h a t t e n s t e h e n auf". 

Ж у к о в с к і й н е з н а л ъ о п ѳ р ы Н у р м а г а л ъ ; е с л и о н а в ы з в а л а в ъ н е м ъ в о с -
п о м и н а н і я о б ѳ р д и н с к и х ъ т о р ж е с т в а х ъ и о Л а л л а - Р у к ъ с ъ м у з ы к о й С п о н -
т а н и , т о э т о т о л ь к о у к а з ы в а е т ъ н а е г о м у з ы к а л ь н у ю память: в ъ Н у р м а -
г а л ѣ С п о н т и н и в о с п о л ь з о в а л с я н е к о т о р ы м и н о м е р а м и с в о е й с т а р о й 
о п е р ы - б а л е т а . 
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пере во домъ Грѳевской элѳгіи связано начало его литератур
ной рѳпутаціи (1802 г.); въ 1814 году, остановившись въ 
дѳрѳвнв, онъ рисуѳтъ на кладбипгв *); въ 1820-мъ вносить 
въ свой дневникъ впечатлънія по дорогѣ въ Preussische 
Mark: „прекрасное захожденіѳ солнца за холмомъ, и холмъ 
казался огнедышащей горою; все небо въ огив; пріятноѳ рас
положено духа. Деревня Бухвальдѳ, освъщѳнная солнцѳмъ; 
церковь и кладбище и гробъ, который чѳрнълся на заревѣ" 2). 
Въ то же путѳшѳствіѳ онъ заинтересовался картинами Фрид
риха 3); въ нихъ нътъ ничего „мечтательнаго", онъ* нравятся 
своею върностію, „ибо каждая возбуждаѳтъ въ дупгв воспоми-
наніѳ о чемъ-то знакомомъ; если находишь въ нихъ бод-вѳ 
того, что впдятъ глаза, то этому та причина, что живопи-
сецъ смотрѣлъ на природу не какъ артистъ, который въ ней 
ищѳтъ только образца для кисти, а какъ чѳловѣкъ съ чув-
ствомъ и воображеніемъ, который повсюду находить въ ней 
символъ чѳловъческой жизни" 4). — Въ 1826 г. Жуковскій ви-
дѣлъ у Фридриха начатый пейзажъ: большая железная дверь, 
ведущая на кладбище, открыта; къ одному изъ ея столбовъ 
прислонились мужчина и женщина: они только что похоро
нили ребенка и смотрятъ издали на его могилу, небольшой, по
крытый газономъ холмикъ, у котораго еще лѳжитъ заступъ; 
недалеко другая могила съ урной; тамъ покоится прахъ прѳд-
ковъ. Кладбище поросло соснами; ночь, луны не видно, но 
она откуда то свѣтитъ; въ волнующемся туманѣ стволы дѳ-
ревьѳвъ точно отстали отъ земли, сквозь эту завѣсу видны мо
гилы, простые старые памятники; одинъ изъ нихъ, длинный 
вертикальный камень, стоить какъ сврый призракъ. Все это 
составляѳтъ прелестный пейзажъ. Но художникъ хотѣдъ сдѣлать 
большее, обратить нашу мысль къ загробному міру: глаза ро
дителей обращены на могилу ребенка, и они какъ будто пора-

1) Сл. в ы ш е с т р . 170. 
2) Д н е в н и к ъ 1820 г. 10 октября . 
3) См. Д н е в н и к ъ 1820 г. 11 октября , 9 н о я б р я ; 1 8 2 1 г. 8 / 2 0 м а р т а . С л . 

п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ вел . к н . А л е к с а н д р ѣ Ѳ е д о р о в н ѣ , К а р д с б а д ъ 1 7 / 2 9 
і ю н я 1821 г. Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., о к т я б р ь , с т р . 238 , что о п у щ е н о в ъ 
п ѳ ч а т н о м ъ т е к с т ѣ „ П у т е ш е с т в і я п о С а к с о н с к о й Ш в е й ц а р і и " . 

4) Сл. п и с ь м о к ъ вед . к н я г . А л е к с а н д р е Ѳ е д о р о в н ѣ 2 3 і ю н я / б і ю л я 
1821 г. ( Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., н о я б р ь , стр . 390; ; о н о в о ш л о в ъ „ О т р ы -
в о к ъ п и с ь м а и з ъ С а к с о н і и " . 
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жены какимъ-то таинствѳннымъ явлѳніѳмъ: туманъ оживлѳнъ, 
имъ кажется, что ихъ дитя поднялось изъ могилы, тъни прѳд-
ковъ тянутся къ нему, простирая къ нему объятія, и ангѳлъ 
мира съ оливной вѣткой въ рукѣ парить надъ ними и ихъ соѳ-
диняѳтъ. Ни одного изъ этпхъ воздушныхъ образовъ не разли
чить, видѳнъ лишь туманъ, но воображѳкіѳ дополняѳтъ намеки 
художника, и видѣніѳ, ничего не прибавляя къ простому пей
зажу лишь возвышаѳтъ его естественное впечатлѣніѳ —О дру
гихъ произвѳденіяхъ Фридриха говоритъ Ал. Тургеневъ, въ 
томъ-жѳ году посвтившій съ Жуковскимъ его мастерскую: ху-
дожникъ показывалъ имъ свои юмористическія картины, „Жу-
ковскій, пишетъ Тургеневъ, заказалъ ему несколько картинокъ. 
Между ними—смерть на гробѣ и другая—жизнь на гробѣ. На 
одной представлено кладбище, на которомъ около сельскихъ 
памятниковъ надгробныхъ вьются цвѣты и зѳленѣѳтъ густая, 
полная жизни, трава; на другой — глубокій снѣгъ покрываѳтъ 
кладбище, сухое дерево напоминаѳтъ ту-жѳ смерть и недалеко 
сугробъ раскопанъ для могилы и заступы лежать, полузанесен
ные снътомъ. Все жило, все цвѣло, чтобъ послѣ умереть" 2). 
Жуковскій надѣется получать отъ Фридриха каждую весну 
по двъ картины въ тотъ размѣръ, въ какой уже взядъ отъ него 
несколько. Мы съ нимъ говорили о сюжѳгв; онъ знаетъ мой 
вкусъ, пишетъ онъ Е. Г. Пушкиной (6/17 ноября 1827 г.), 
сообщая ей содержаніе картинъ, изъ которыхъ двѣ хогвлъ бы 
пріобрѣсть: еврейская могила на равнинѣ при заходѣ солнца; 
христіанская могила: мать у гробницы своего ребенка; крѳстъ 
водружѳнъ на утесѣ 3). 

1) Ф р а н ц у з с к о е п и с ь м о к ъ г о с у д а р ы н ѣ и з ъ Д р е з д е н а 2 / 1 4 о к т я б р я 
1826 г. 

2 ) П и с ь м о А . Т у р г е н е в а к ъ Н и к о л а ю Т у р г е н е в у 1827 г. 2 8 я н в а р я . 
3) Сл. п и с ь м о к ъ н е й ж ѳ 1828 г. Сл. з а б о т ы о б ъ о б ѣ д н ѣ в ш ѳ м ъ Ф р и д р и х ѣ 

в ъ п и с ь м ѣ к ъ Н а с л ѣ д н и к у 1838—9 г.; сл. д н е в н и к ъ 1840 г. м а р т а 19 и 20 . 
К а р т и н а м и Ф р и д р и х а п о л н а была п е т е р б у р г с к а я к в а р т и р а Ж у к о в с к а г о , 
о н ѣ п р о и з в е л и в п е ч а т л ѣ н і е н а И . В . К и р ѣ е в с к а г о . П р е о б л а д а ю т ъ к л а д 
б и щ е и м р а ч н ы е с ю ж е т ы . Н а о д н о й б о л ь ш о й к а р т и н ѣ „ночь , л у н а и п о д ъ 
н е ю с о в а . П о п о л е т у в и д н о , что о н а в и д и т ъ ; в ъ р а с п о л о ж е н і и в с е й к а р 
т и н ы в и д н а д у ш а п о э т а . С ъ о б ѣ и х ъ с т о р о н ъ с т о л а в и с и т ъ п о д в ѣ м а л е н ь -
к и х ъ ч е т в е р о у г о л ь н ы х ъ к а р т и н к и . О д н а — п о д а р о к ъ Т у р г е н е в а , к о т о р ы й 
з а к а з а л ъ е е Ф р и д р и х у : даль, н е б о , л у н а , в п е р е д и р ѣ ш е т к а , н а к о т о р у ю 
о б л о к о т и л и с ь т р о е : д в а Т у р г е н е в а и Ж у к о в с к і й . Т а к ъ о б ъ я с н и д ъ м н ѣ 
с а м ъ Ж у к о в с к і й . О д н о г о и з ъ н и х ъ ( С е р г ѣ я Т у р г е н е в а ) мы в м ѣ с т ѣ п о х о -
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Изъ рисунковъ ггріятѳля Рѳйтѳрна Жуковскому въ особен
ности нравится Familienzimmer у входа на кладбище: горница, 
гдѣ собравшаяся семья сьтуѳтъ о недавней утрать*. Самъ Жу-
ковскій подсказываѳтъ содержаніѳ рисунка *). У" него какой-то 
печальный, похоронный экстазъ; самъ онъ часто рисовалъ и 
заказывалъ писать могилу Маши; любимая обстановка была 
зимняя, могильный холмъ, слѣды на свѣжемъ снъту, мужская 
фигура въ плащъ сидитъ у памятника 2). Долгое время спустя 
онъ заказалъ живописцу Майделю картину-иллюстрацію къ 
одной сцепв изъ своихъ „Двѣнадцати спящихъ д-ввъ": могиль
ный камень, крестъ наклонился до земли, надъ нимъ теплится 
„лѳгкій, блѣдный пламень" и „воронъ, птица ночи" сидитъ на 
немъ нѳдвижпмъ, впѳрпвъ въ мѣсяцъ унылыя очи 8). — Въ 
1839-мъ году Греѳва Элегія переведена снова. 

Рядомъ съ впдѣніямп кладбища — гимны смерти; они раз
даются тъмъ чаще, чѣмъ чаще сердѳчныя утраты. „Для меня 
теперь все прекрасное будетъ синонимъ смерти" пишѳтъ онъ 
по кончинъ Воейковой въ 1829 г. % Все это слилось впосл-вд-
ствіи въ мечтательную тѳорію, въ поэзію смерти, въ увърѳніѳ, 
что „смерть лучше жизни", а пока питало воображѳніѳ печаль
ными образами, вело къ стилю и мотивамъ баллады, съ ко
торою уже познакомили насъ Карамзинъ, Турчанинова, Камѳ-
нѳвъ и друг. 5), которую такъ недолюбливали наши классики, 
Мѳрзляковъ и Гнъдичъ, Дмитріевъ, Батюшковъ, Грибоѣдовъ, 
но воздѣлывалъ классикъ Катенинъ. Жуковскаго прозвали 
„нъмцемъ" 6), балладникомъ, романтикомъ, тогда какъ онъ не 
выходилъ изъ идей и представленій сентиментализма: жизнь и 
любовь за гробомъ, свиданіѳ съ милыми, полнота чувства, не-
достижимаго на зѳмлѣ, міръ тайны и таинственности, откуда къ 
намъ спускается желанные, но порой и грозные призраки. Пе
редавая или, лучше, пѳрѳдѣлывая до неузнаваемости ПОСЛЕДНЮЮ 

р е ш и л и " . Сл. П о л н о е с о б р а н і ѳ с о ч и н е н і я И . В . К и р ѣ е в с к а г о т. I , с т р . 2 1 — 2 
( п и с ь м о 12 г е н в а р я 1830 г.) . 

1) G e r h a r d v . R e u t e r n . E i n L e b e n s b i l d . S . - P b . 1 8 9 4 г., с т р . 6 6 — 6 . 
2) З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 138. 
3) 1. с. с т р . 1 0 9 - 1 0 . 
4 ) 1. с. с т р . 149 
б) Сл. соч . Н . С. Т и х о н р а в о в а , П І , ч. I , с т р . 4 2 8 и п р и м . 1 4 0 и 141 н а 

с т р . 67. 
6) Г н ѣ д и ч ъ , сл. Т и х о н о в ъ 1. с. с т р . 40. 
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строфу Шиллеровскаго Thekla, eine Geisterstimme (Голосъ съ 
того св-вта 1815 г.), онъ заставляѳтъ еѳ говорить: 

Нѳ унывай: минувшее съ тобою; 
Незрима я, но въ мірѣ мы одномъ; 
Будь вѣренъ мнв прекрасною душою; 
Сверши одинъ — начатое вдвоемъ. 

Счастье здъчзь въ воспоминаніи и ожпданіп; это и создаетъ 
ту „флёровую мантію меланхоліи" *), то „пріятно-унылоѳ" рас-
положеніѳ духа, то наслажденіе меланхоліей, которую юный 
Жуковскій желалъ бы продлить на большую часть ЖИЗНИ 2 ) . 
„И меланхоліп печать была на немъ" скажутъ о его безвре
менно угасшемъ ЮНОШѢ-ПБВЦѢ 8); „унылость тихая въ дуптв 
моей х р а н и т с я . . . . Повсюду вѣстникп могилы предо мной" (Къ 
Филалѳту 1808—9 г.). 

Эти идеи онъ развилъ въ „Видѣніи Мпнваны (Трп сестры, 
1808 г.), въ статьѣ о „Меланхоліп" (1808 г.) 4); позже, въ размыш-
леніяхъ объ афоризмѣ Руссо: „Прекрасно лишь то, чего нѣтъ", 
онъ станетъ говорить объ особаго рода грусти. Карамзинъ подо-
шелъ к ъ этому афоризму нѣсколько развязно; „если прекрасное, 
подобно легкой тѣнп, обыкновенно отъ насъ убѣгаетъ, овладѣ-
емъ имъ хотя бы въ воображеніп, устремимся за нимъ въ міръ 
сладкихъ грезъ, будемъ обманывать себя сампхъ и тѣхъ, кто 
долженъ быть обманутымъ" 5 ) . Но Жуковскій не хочетъ быть 
обмануть: если прекрасно лишь то, чего нѣтъ, то „это не зна
чить только то, что не существуетъ. Прекрасное существуетъ, 
но его нѣтъ, ибо оно является намъ только минутами, для того 
единственно, чтобы намъ сказаться, оживить насъ, возвысить 
нашу душу,—но его ни удержать, ни разглядъть, ни постигнуть 
мы не можемъ; ему нѣтъ ни имени, ни образа; оно ощутительно 
п непонятно; оно посѣщаетъ насъ въ лучшія минуты нашей 
жизни И весьма понятно, почему всегда соединяется съ нимъ 
грусть, но грусть, не лишающая бодрости, а животворная и 

1) С л . Ж у к о в с к а г о , „ Ж и з н ь и п с т о ч н й к ъ " 1 7 9 8 г. и в ы ш е с т р . 42 , 49 
2) Д н е в н и к ъ 1805 г . , с л . в ы ш е с т р . 1 0 3 — 4 . 
3) С е л ь с к о е к л а д б и щ е 1802 г.; в ъ п е р е в о д ѣ 1839 г . : , .и о ч е л а н х о л і я з н а к и 

с в о и н а н е г о п о л о ж и л а ' . 
4 ) Сл . в ы ш е с т р . 120—1. 
Ъ) А г л а я 1794 г.- „"Что н у ж н о а в т о р у " . 
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сладкая, какое-то смутное стремленіе: это происходить отъ его 
скоротечности, отъ его невыразимости, отъ его необъятности— 
прекрасно только то, чего нѣтъ!" И „эта грусть убедительно 
говоритъ намъ, что прекрасное здѣсь не дома, что оно только 
мимопролѳтающіи благовѣститѳль лучшаго; оно есть восхити
тельная тоска по отчизнѣ; она дѣйствуетъ на нашу душу не 
настонщимъ, а темнымъ воспоминаніемъ всего прекраснаго въ 
прошедшемъ и тайнымъ ожпданіемъ чего то въ будуиіемъ. 

А когда насъ покидаѳтъ, 
Въ даръ любви, у насъ въ виду, 
Въ нашемъ нѳбѣ зажпгаетъ 
Намъ прощальную звѣзду" х). 

Подъ конѳцъ жизни, когда религіозныѳ интересы въ немъ 
обострились, Жуковскін ограничплъ роль мѳланхоліи въ хрп-
стіанскомъ міросозерцаніи 2); теперь ея блаженство, изрѣдка 
перебиваемое желаніемъ посвятить „прекрасному текущее мгно
венье", опредъляетъ его воззрѣніѳ на жизнь: это полоса на
стоящаго, уныло протягивающаяся между воспомпнаніямп прош-
лаго и чаяніями будущаго; на этой полосъ кишитъ обществен
ность, но для сентименталиста она не существенна: образованіѳ 
характера, счастье семьп на пѳрвомъ планѣ, а если оно будетъ, 
то на второмъ „исполнѳніѳ общѳственныхъ условій". Жуков-
скій остался вѣренъ до конца этому идеалу; широкпхъ интѳрѳ-

1) Сл. замѣтку Жуковскаго къ Лалла-Рукъ 1821 г. и дневникъ того-
жѳ года подъ 4 февраля. Въ письмѣ къ вел. кн. Марьѣ Николаѳвнѣ 24 іюня 
1838 года оеъ говоритъ, по поводу праздника Лалла-Рукъ, о красотѣ, какъ 
о чемъ-то неземномъ; „ото чувство красоты есть неизмѣнный товарищъ 
вѣры. Вѣрою мы сводимъ небо в а землю, чувствомъ красоты мы земное, 
такъ сказать, возвышаемъ въ небесное . . . . красота есть святыня".—Къ 
тодкованіго афоризма Руссо Жуковскш вернется въ извѣстномъ письмѣ 
къ Гоголю (Слова поэта—дѣла поэта 1848 г.) и въ письмѣ къ анониму съ 
поздравленіѳмъ новобрачныхъ: пусть слагаютъ вдвоомъ свою „поэму4*, 
„жизнь должна быть поэма . . . . Мысли кнпятъ, душа живетъ и воз
вышается, міръ украшенъ; а вмѣстѣ съ иоэтомъ живутъ его жизнью и 
тѣ, кто его понимаготъ; и при томъ, что онъ выражаетъ словомъ и зву-
комъ, есть еще въ запасѣ и то, чему нѣтъ выраженія, но что потому то и 
прекрасно II n\y a de beau que се qui n'est pas". Сл. Русск. Архивъ 1872 г. 
№ 12, стр. 2369. 

2) О меланхоліи въ жизни и въ поэзіи 1845 г.. 
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совъ къ общественности онъ въ себѣ не воспиталъ, но онъ 
былъ твѳрдъ въ теоріи самодовлеющей человечности, мелан
холически колеблющейся, въ ожиданіи и восиоминаніи, между 
прошлымъ и грядущимъ. 

Чѳрѳзъ эту пропасть поэзія перекинула свою радугу. Онъ 
смолода толкуетъ о ней, опрѳдълѳнія растутъ, яснвютъ со вре
менемъ, производя впѳчатлѣніѳ целостности развитія; досказано 
было лишь то, что раньше было только намѣчено. „Стихи, сочи
ненные въ день моего рождѳнія, къ моей лирѣ и къ друзьямъ 
моимъ" (1803 г.) и „Къ поэзіи" (1806 г.) еще полны общихъ 
идилличѳскихъ мѣстъ: поэтъ, прѳзирающій бурный міръ, мѳч-
таетъ въ убогой хижинѣ — и блажѳнъ, либо онъ соглашаетъ 
свою лиру съ свирѣлью пастуховъ. Если въ статьѣ Энгѳля, 
переведенной Жуковскимъ („О нравственной пользѣ поэзіи") 
нравствѳнныя и поэтическія начала отличены другъ отъ друга 
по существу, и требованіѳ ихъ связи касатся лишь личности 
поэта, то въ замѣткъ* „О критикѣ" (1809 г.) изящное является 
(по Оульцѳру) тождествѳннымъ съ добромъ, моральной красо
тою. Пламя поэзіи 

лишь въ ясной 
Дупгв нѳугасимъ. 
Когда любовью страстной 
Лишь то боготворимъ, 
Что благо, что прекрасно.... 
Тогда и дарованье 
Во благо намъ самимъ, 
И мы не посрамимъ 
Поэтовъ достоянья. 
О другъ! служеньѳ музъ 
Должно быть ихъ достойно: 
Лишь съ добрымъ ихъ союзъ. 
Оліявъ въ дупгв спокойной 
Младенца чистоту 
Съ велдчіѳмъ свободы, 
Боготворя природы 
Простую красоту, 
Лишь благамъ нѳпзмъннымъ, 
Пввецъ-любимецъ мой, 
Доступенъ будь душей. 

(Къ Батюшкову, май 1812 г.). 
17* 
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Призваніѳ поэта—„любовь къ добру переливать въ сердца" 
(къ А. Н. Арбеневои 1812 г.); поэтъ „святыхъ добра законовъ 
толкователь" (къ кн. Вяземскому 1814 г.); „поэзія есть доброде
тель" (къ кн. Вяземскому и В. А. Пушкину 1814 г.). — Этотъ 
афоризмъ долго останется въ памяти юныхъ свѳрстниковъ Жу
ковскаго. Когда онъ выхлопоталъ для разжалованнаго въ сол
даты Боратынскаго производство въ офицѳрскій чинъ, Бора-
тынскій писалъ ему б марта 1824 года: „Вы возвратите мнъ* общее 
чѳловъчѳскоѳ сущѳствованіе, котораго я лишенъ такъ давно, что 
даже отвыкъ почитать себя такимъ же чѳдовъ-комъ, какъ дру-
гіе; и тогда я скажу вмвств съ вами: хвала поэзіи, поэзія есть 
добродѣтель, поэзія есть сила; но въ одномъ только поэтв, въ 
васъ, соединены всь ея вѳликія свойства" 1). 10 ноября 1840 г. 
Кюхѳльбѳкеръ такъ же отозвался изъ Акшинской крѣпооти на 
письмо къ нему Жуковскаго изъ Дармштадта: „Я знавалъ лю
дей съ талантомъ, людей съ гѳніемъ, но, Вогъ свидетель! никто 
не убѣдилъ меня такъ живо въ истпнъ высказанной вами-жѳ, 
что поэзія есть добродѣтель" 2). — Именно поэзія-добродѣтѳлъ и 
„должна имвть вліяніе на душу всего народа принадлежишь 
къ народному воспитанно" (къ Тургеневу 21 октября 1816 г.). 

Года три спустя „жизнь унылая" изображается ладьей, 
плывущей среди тумановъ; за нею вьются юность, мечта и на
дежды, фантазія и вдохновѳніѳ —и муза, которая, внимая пѣнію 
сверстницы, 

Засыпала въ тпшинъ 
И ловила привидѣнье 
Счастья мплаго во снѣ. 

Но друзья разлетались, одинокая ладья равнодушно плы-
вѳтъ въ без предельность — и вдругъ что-то затрепетало надъ 
зыбями, чѣмъ-то повѣяло, встрепенулся сонный парусь и чѳл-
нокъ пошѳлъ быстрѣѳ: кто-то свѣтлый прплѳтгвлъ съ пъснью 
надежды, и жизнь очнулась, разлѳтълся мракъ, вернулась 
„прежней въры тишина". 

О, хранитель, небомъ данной! 
Пой, небесный, и ладьей 

1) Сл. Русскій Архивъ 1871 г. № 6, стр. 0239. 
2) Ibid. № 2, стр. 0177; сл. Русская Старина 1891 г., № 10, стр. 83. 
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Правь ко пристани желанной 
За попутною зввздой. 
Будь сіяньѳ, будь ненастье, 
Будь, что надобно судьбъ*; 
Воѳ для жизни будетъ счастье, 
Добрый спутникъ, при тѳбѣ 

(Жизнь, видѣніѳ во свтв 1819 г.) 

Либо съ нѳбѳсъ нѳзванноѳ слетало вдохновенье, 

На все 8емноѳ наводило 
Животворяпгій лучъ оно — 
И для меня въ то время было 
Жизнь и поэзгя одно. 

(Я музу юную бывало 1823 г.). 

Въ „Рафаэлевой Мадоннв (1821 г.) творчество худож
ника— откровеніѳ, приподнимающее завѣсу неба. — „Кто ты, 
приэракъ, гость прекрасный? Къ намъ откуда прилѳталъ"? 
спрашивалъ поэтъ таинствѳннаго посетителя (1824 г.) и отвъ-
чалъ вопросами: можетъ быть, надежда, любовь, дума о минув-
шѳмъ — иди святая поэзгя, съ которой „все близкое прекрасно, 
все знакомо, что вдали"? Или прѳдчувствіѳ „о нѳбесномъ, о 
святомъ"? 

Поэзія уже сосвдитъ съ религіѳй; „святая поэзія" Карам
зина *); нисколько разъ встречается у Жуковскаго выраженіѳ, 
что прекрасное — религія 2). 

Въ этомъ направлѳніи разовьется и далѣѳ его понятіѳ о 
поэзіи: традиціонно-сѳнтимѳнтальноѳ въ основе, поднятое до 
отвлѳчѳнныхъ высотъ недочетами чувства, для котораго фор
мула „жизнь и поэзія одно" имѣла, въ сущности, реальный 
смыслъ: „поэзія и счастье—одно и то же; счастье въ свътв, въ 
надѳждахъ на жизнь" (къ Кирѣѳвской), поэзія—счастье, „то есть 
тишина души, надежда въ будущемъ, наслаждѳніѳ въ настоя-
щѳмъ" (къ Тургеневу). Но счастье не приходило или давалось 

1) Поэзія 1787 г.; Дарованіе 1795 г. 
2) По поводу Маши, Самойловой, вел. кн. Александры Ѳедоровны, 

Карамзина; сл. дневн. 1821 г., 31 іюля: „Негели (композиторъ и препода
ватель музыки) музыка, Отзѳ нашъ: поэзія". 
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на половину, и онъ утъшалъ себя, что поэзія для него „громо-
отводъ", поэзія „золотой середины" *). 

Такъ сложилась изъ формъ сентиментализма и раннихъ 
опытовъ сердца уныло-мечтательная, личная поэтика Жуков
скаго. Какъ помирить ее съ тѣмъ, что мы знаѳмъ о немъ, какъ 
о весельчак!, проказнпкѣ? Въ юности онъ любплъ перешучи
ваться съ А. М. Соковниной и самъ валился со смѣха отъ 
своихъ шутокъ 2); въ 1814 году Батюшковъ съ живЪйшимъ 
удовольствіемъ вспомпналъ о московскихъ вечѳрахъ, провѳ-
дѳяныхъ съ Жуковскимъ и кн. Вяземскимъ, „и споры, и ша
лости, и проказы" 3). Кн. Вязѳмскій такъ характеризуешь его 
въ кружкѣ Арзамаса: „онъ былъ не только гробовыхъ дѣлъ 
мастсръ, какъ мы прозвали его по балладамъ, но и шуточ-
ныхъ и шутовскпхъ дѣлъ мастеръ. Странное физиологиче
ское и психическое совпадете! При натурѣ идеальной, мечта
тельной, НЕСКОЛЬКО мистической, въ немъ были п сокровища 
веселости, смѣшливоети: въ немъ были зародыши и залоги 
каррикатуры и пародіи, отличающіяся неръдко острою за
мысловатостью" 4). Онъ „удивительно какъ навострился въ га
лиматье", говоритъ Дашковъ о Жуковскомъ, какъ сѳкрѳтарѣ 
Арзамаса: онъ не даромъ такъ долго жилъ съ Плещеевымъ, 
любимое его выраженіе: Арзамасская критика должна ѣхать 
верхомъ на галпматьъ" 5). Кн. Вяземскій вспоминаѳтъ о шу-
товскихъ пьесахъ, разыгрывавшихся на домашнѳмъ театрѣ въ 
Орловской дѳревнъ Плещеева: онъ и Жуковскій сочиняли ихъ 
вмѣстъ1, послѣдній написалъ, между прочимъ, „Любовныя по-
хождѳнія влюбленнаго и обманутаго импрезаріо" и „Скачетъ 
груздочекъ по ельничку". „Надобно было видѣть и слышать, съ 
какой самоувѣрѳнностію, съ какимъ самодовольствомъ вообще 
скромный и смиренный Жуковскій говорилъ о произвѳдѳніяхъ 
своихъ въ этомъ родъ, и съ какимъ добродушнымъ и рѳбя-
ческимъ смѣхомъ пѣвѳцъ Сельскаго Кладбища, меланхоліи, 

1) Сл. в ы ш е с т р . 162, 209, 213 . 
2) Сл. в ы ш е стр . 7 3 — 4 
3) П и с ь м о к ъ Ж у к о в с к о м у 3 н о я б р я 1814 г., Соч. Б а т ю ш к о в а I I I , 

с т р . 303; т. I , с т р . 1 1 2 с л ѣ д . , 129 с л ѣ д . 
4 ) П о л н о е собр . соч . к н . В я з е м с к а г о V I I I , с т р . 416 . 
б) Р у с с к і й А р х и в ъ 1866, ст. 5 0 0 ( п и с ь м о к ъ кн . В я з е м с к о м у 2 6 н о я б р я 

1816 г . ) . 
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всякихъ вѣдьмъ и привидѣній цитовалъ мѣста, которыя были 
особенно ему по сердцу" 1). Веселое, доброе лпцо Жуковскаго 
живо сохранилось въ памяти графини А. Д. Блудовой, еще де
вочки въ 1829/30-хъ годахъ: она видѣла его въ своей семьв, 
у гр. Вьѳльгорскихъ, у Мердѳра, при дворе, у него самого въ 
квартире Шѳпелевскаго дворца, „где насъ очень занимали кар
тины, странныя, своеобразныя, съ какимъ-то оттЬнкомъ приви-
дѣній п почти невещественности, какъ баллады; между прочимъ, 
небо, одно небо, безъ земли и безъ моря, неопределенное, пустын
ное, и на немъ только видно, какъ филинъ летитъ. Одна черта 

1) Р у с с к і й А р х и в ъ 1866 г., № 6: В ы д е р ж к и и з ъ с т а р ы х ъ б у м а г ъ 
О с т а ф ь ѳ в с к а г о А р х и в а с т р . 8 7 3 с л ѣ д . Одна и з ъ ш у т о ч н ы х ъ п ь е с ъ , у п о м и -
н а е м ы х ъ к н . В я з ѳ м с к и м ъ , н е д а в н о и з д а н а п р о ф . А р х а н г е л ь с к и м ъ ( П о л н о е 
с о б р а н і е соч . В . А . Ж у к о в с к а г о , Спб. 1902 г., т. I , с т р . 9 4 с л ѣ д . : „ К о л о -
в р а т н о — к у р ь о з н а я с ц е н а м е ж д у г о с п о д и н о м ъ Л е а н д р о м ъ , П а л ь я с о м ъ и 
в а ж н ы м ъ г о с п о д и н о м ъ д о к т о р о м ъ " ) ; д р у г а я н а й д е н а н е д а в н о в ъ д е р ѳ в н ѣ 
К о д о д ь ѣ ( Г д о в с к а г о у ѣ з д а , П е т е р б у р г с к о й г у б е р н і и ) у г - ж и С а р ы ч е в о й ; 
о н а д о с т а л а с ь е й , в м ѣ с т ѣ с ъ д р у г и м и б у м а г а м и , о т ъ е я м а т е р и , б ы в ш е й 
з а м у ж е м ъ з а д е р п т с к и м ъ п р о ф е с с о р о м ъ с л а в я н с к а г о п р а в а ф о н ъ - Р е й ц ъ . 
З а г л а в і е д р а м а т и ч е с к о й ш у т к и такое: „ Е л е н а ( Е к а т е р и н а ) И в а н о в н а П р о 
т а с о в а и л и д р у ж б а , н е т е р п ѣ н і ѳ и к а п у с т а . Г р е ч е с к а я баллада , п е р е л о ж е н 
н а я н а р у с с к і е н р а в ы М а р е м ь я н о м ъ Д а н и л о в и ч е м ъ Ж у к о в я т н и к о в ы м ъ 
( Ж у к о в с к и м ъ ) , п р е д с ѣ д а т е л е м ъ к о м и с і и о п о с т р о е н і и М у р а т о в с к а г о д о м а , 
а в т о р о м ъ т ѣ с н о й к о н ю ш н и , о г н е д ы ш а щ и м ъ э к с ъ - п р е з и д е н т о м ъ с т а р а г о 
о г о р о д а , к а в а л е р о м ъ о р д е н а т р е х ъ п е ч е н о к ъ п к о м а н д о р о м ъ Г а л и м а т ь и . 
В т о р о е и з д а н і ѳ . С ъ к р и т и ч е с к и м и п р и м ѣ ч а н і я м и и з д а т е л я А л е к с а н д р а 
П л ѳ щ ѳ п у н о в и ч а Ч ѳ р н о б р ы с о в а ( П л е щ е е в ъ , к о т о р а г о Ж у к о в с к і й н а з ы в а л ъ 
с в о и м ъ „ н е г р о м ъ " ) , д ѣ й с т в и т е л ь н а г о м а м е л ю к а и б о г д ы х а н а , к а п е л ь м е й 
с т е р а к о р о в ь е й о с п ы , п р и в е л и г и р о в а н н а г о г а л ь в а н и с т а с о б а ч ь е й к о м ѳ д і и , 
и з д а т е л я т о п о г р а ф и ч е с к а г о о п и с а н і я п а р и к о в ъ и н ѣ ж н а г о к о м п о н и с т а 
р а з д и ч н ы х ъ м у з ы к а л ь н ы х ъ ч р е в о б ѣ с і й , м е ж д у п р о ч и м ъ и п р и л о ж е н н а г о 
з д ѣ с ь н о т н а г о з а в ы в а н і я ( П л е щ е е в ъ б ы л ъ к о м п о н и с т о м ъ ) . М у р а т о в о 
1811 г м См. Н о в о е В р е м я 1901 г. 23 а в г у с т а : (Як. Ю к е л ь с о н ъ ) И н т е р е с н а я 
н а х о д к а — К о г д а П л е т н е в ъ з а т ѣ я л ъ и з д а т ь п и с ь м а Ж у к о в с к а г о , кн . В я з е м -
с к і й п и с а л ъ е м у 19 н о я б р я / 1 д е к а б р я 1852 г.: „ П е ч а т а й т е , б ѳ з ъ з а з р ѣ н і я 
с о в ѣ с т и и н е у м ѣ с т н а г о ц ѣ л о м у д р і я , и ш у т л и в ы я п и с ь м а е г о , б у ф о н с к і я , 
ч и с т о А р з а м а с с к і я , г д ѣ в е с е л о с т ь е г о р а з в е р т ы в а л а с ь в о в с ю И в а н о в с к у ю . 
Э т а с т о р о н а н ѳ д о л ж н а п р о п а с т ь б е з ъ в ѣ с т и и д о п о л н и т ь х а р а к т е р ъ е г о . 
К а к ъ я п и с а л ъ Б у л г а к о в у п о э т о м у п р е д м е т у , т о т ъ н ѳ б у д е т ъ в п о л н ѣ 
з н а т ь С у в о р о в а , кто н е б у д е т ъ и м ѣ т ь п о н я т і я о п р о к а з а х ъ и п р и ч у д а х ъ 
е г о . К ъ т о м у ж е в з д о р н о р ѣ ч і ѳ Ж у к о в с к а г о д о х о д и л о д о и с т и н н а г о к р а с н о -
р ѣ ч і я , д о в ы с о к о й г ѳ н і а л ь н о с т и " . — О б р а з ц ы е г о к а р р и к а т у р н ы х ъ р и с у н -
к о в ъ и з в ѣ с т н ы , н о о н и н е о п р а в д ы в а ю т ъ н а з в а н і е е г о ю м о р и с т о м ъ . Сл. 
Р у с с к . С т а р и н у 1902 г. I V , с т р . 1 2 4 — 6 ( п и с ь м а к ъ г р а ф . Ю . Ѳ. Б а р а н о в о й ) . 
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въ разговоре Жуковскаго была особенно пленительна. Онъ, 
бывало, смеется хорошимъ, ребяческпмъ смехомъ, не только 
шутить, но балагурить, и вдругъ, неожиданно, все это шутов
ство переходить въ нравоучительный прпмеръ, въ высокую 
мысль, въ глубоко грустное замѣчаніе; и по врѳменамъ его 
разсказы касались чудесныхъ случаевъ и онъ умелъ уносить 
васъ въ область загробную или въ поднебесную высь съ та-
кимъ полнымъ убежденіемъ, что иногда онъ казался такимъ-жѳ 
страннымъ и почти сверхъестественнымъ, какъ лица въ его 
разсказахъ" „Въ беседахъ съ короткими людьми, въ разго-
ворахъ съ нами, до того увлекался онъ часто душѳвнымъ, пол
нымъ, чпстымъ веселіемъ, что начішалъ молоть премилый 
вздоръ. Когда-жѳ думы засядутъ въ голове, то съ псключи-
тельнымъ участіемъ на земле начинаетъ онъ искать одну 
грусть, а жпвыя радости видптъ въ одномъ только н е б е . . . . В ъ 
немъ точно смешеніѳ ребенка съ ангеломъ" 2 ) . Таковъ и от
зывъ Смирновой: „въ чисто-русской натур в Жуковскаго было 
много германизма, мечтательности п того, что называютъ Gre-
muthlichkeit. Онъ любплъ расходиться, разболтаться и шутить 
въ малѳнькомъ кружке знакомыхъ самымъ нѳвиннымъ, самымъ 
детскимъ маяѳромъ" 3). И самъ онъ говорилъ впоследствии Ни-
китенку: „Странно, что меня многіѳ считаютъ по этомъ унынія, 
между тѣмъ какъ я очень склоненъ к ъ веселости, шутливости 
и даже каррпкатуре" 4 ) . 

Соѳдиненіѳ меланхоліп, мечтательности съ внезапными 
взрывами веселья — не загадка, а довольно обычный психоло
гически фактъ: чередованіе света и тени; перевесы бы-
ваютъ на той илп другой стороне, бываютъ светлыя минуты 
и у „великпхъ мѳланхоликовъ^' 5 ) , бываетъ и сліяніѳ въ юморе, 
парящемъ надъ явленіями жизни. У Жуковскаго нетъ роман-
тическаго юмора, да и смѣхъ его не тотъ творческій смехъ, 
который проникаетъ въ явленія, озаряя ихъ своямъ свѣ-
томъ и жнзвыо, а Д/БТСКШ смехъ, удовлетворяющейся шар-
жѳмъ и беспѳчнымъ хохотомъ. Оттого такъ тусклы его басни и 

1) Р у с с к і й А р х и в ъ , 1872 г., №№ 7 — 8 , стр . 1240 . 
2) В о с п о м и н а н і я Ф . Ф. В и г е л я , ч. 3 -я , стр 136. 
3) В о с п о м и ы а ы і я А . О. С м и р н о в о й . „ Р у с с к . А р х . " 1871 г. № 1 1 , ст . 1878 . 
4 ) З а п и с к и и д н е в а п к ъ А . В . Н и к и т е н к а , I , с т р . 404 . 
б) П у ш к и н ъ ( „ М ы с л и н а дорогѣ*' 1836 г.) о Г о г о л ѣ п о п о в о д у е г о 

„ П е т е р б у р г с к и х ъ з а п и с о к ъ " . 
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эпиграммы, и онъ такъ увлекался пародіями Плещеева. Такимъ 
смѣхомъ забываются: Жуковскій могъ балагурить въ Мура
тове, Додбинѣ и Арзамасе, хохотать надъ „Утехами меланхо-
ліи", быть забавнымъ въ сказкахъ, въ письмахъ къ Дашкову, 
Смирновой п др. — все это было пѳрѳбоѳмъ меланхоліи. Мѳлан-
холіи нажитой: она-то сделала сердечной его лирику, въ кото
рой моменты испытаннаго счастья и горя выразились въ лич-
номъ стиле эпитетовъ, образовъ, афоризмовъ. У всякаго поэта 
есть такого рода клише, пристрастіѳ къ которымъ мы часто не 
умеемъ объяснить; у Жуковскаго многіѳ пзъ нихъ—біографи-
ческія обобщенія, заповеди сердца. Любовь не удалась, но онъ 
живетъ воспоминаніемъ о ней, о миломъ прошломъ: „для сердца 
прошедшее вѣчноа (Теонъ п Эсхинъ) г); воспоминаніе — это „фо
нари", освещающіѳ темный путь жизни 2); въ воспоминаніи 
много милыосъ ктъней возстаетъ: афоризмъ, усвоенный поэтомъ 
изъ посвященія Фауста: Und manche Hebe Schatten steigen 
auf 3); „все въ жизни къ великому средство" утешалъ онъ себя въ 
минуты сердечной невзгоды, и любилъ повторять этотъ афо
ризмъ Теона, изменяя его: все въ жизни средство къ прекрас-

1) Сл. посланіе къ Филалету 1808—9 г. и взятые оттуда стихи въ 
письмѣ къ Кирѣевской б мая 1814 г : Грядущее для насъ протекшпмъ 
лишь прелестно. 

2) Одинъ изъ любимыхъ образовъ Жуковскаго. Въ заголовкѣ апрѣль-
ской тетрадки съ дневниьомъ, предназначеннымъ для Маши (1815 г.), 
красуется рисунокъ фонаря; философія фонаря развивается въ однихъ и 
тѣхъ-же выраженіяхъ въ его замѣткахъ, внесенныхъ въ дневникъ Машп 
(1815 г.), въ альбомы Воейковой (1816 г.) и гр. Самойловой (1819 г.); о фо-
наряхъ-воспоминаніяхъ говорится въ письмахъ къ Кирѣевской ^24 мая 
и августа — сентября 1815 г , 7 ноября 1816 и 1822 года осенью). Въ 
наброскѣ французскаго письма изъ Берлина 5 декабря 1819 г. читаемъ. 
Се геѵегЪёгѳ est le symbole que j 'a i choisi pour mon cachet. Permettez moi 
de vous en faire l'explication (Бумаги В. А. Жуковскаго стр. 10). Фона
рики, фонарныхъ дѣлъ мастера являются въ письмѣ къ Елагиной, осенью 
1822 г. Письма Жуковскаго ему нужны, пишетъ ему Перовскій: они 
даютъ ему пламя, отъ котораго зажечь свои фонари. — И свою будущую 
жену Жуковскій наставляетъ въ „cette philosophie du reverbere" (1841 г. 
14/26 марта Спб.). 

3) Сл. Общее предисловіе къ Двѣнадцати Спящимъ Дѣвамъ; письмо 
къ Машѣ 1 ноября 1820 г.; къ Гете 1822, 25 февраля, къ Тургеневу 31 ген
варя 1825 г., къ государынь 24 іюля 1837 г., 1/13 мая 1840 г. и 12/24-го 
октября 1843 года. 
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ному х), добру, счастью; Тѳонъ разумълъ подъ „все"—и горесть 
и радость, Жуковскій пришѳлъ впослъдствіи къ заключению, 
что „радость" надо исключить; „все"—это горесть2). Въ воздай
т е за нее, за мрачное здѣсь—свѣтлоѳ грядущее тамъ, котораго 
такъ не любилъ Воейковъ (сл. письмо Жуковскаго къ Киреев
ской 7 ноября 1816 г.); одно время это тамъ представлялось ему 
въ образѣ Кашмира, чудеса котораго мерещатся съ горы ему 
(письмо къ Кйрѣѳвской 1815 года) и Мапгв: il faut monter 
la montagne pour \O'IY le royaume de Cachemire, писала она 
ему въ сентябрь 1814 года 3); „благоуханный, безмятежный 
Кашмиръ" Лалла Рукъ (182 L г.), долины котораго вспомнились 
Жуковскому въ посвящѳвіи Наля п Дамаянти.—Для „гробовыхъ 
дѣлъ мастера" поэзія страданія была товарищъ несравненный, 
громоотводъ (Жуковскій къ Киръевской 19 февраля 1816 г.), 
хотя самъ онъ порой не могъ читать своихъ стиховъ, потому 
что, писалъ онъ Тургеневу послѣ свадьбы Маши, „они кажутся 
мнѣ гробовыми памятниками самого меня: они говорятъ мнѣ о 
той жизии, которой для меня нѣтъ! Я смотрю на нихъ, какъ 
потѳрявшій вѣру смотритъ на церковь, въ которой когда-то 
онъ съ теплою, угъшительною върою молился" (25 апрѣля 1817 г.), 
И тѣмъ не менѣѳ извъстныѳ образы, однъ и тъжѳ выражѳнія, 
выжнтыя, вы страд анныя, продолжаютъ у него повторяться и 
впосл-вдствііі; какъ Шатобріанъ 4), онъ переносить порой ігв-
лыя строки, размышлѳнія, описанія и т. д. изъ „бѣлой книги" 
въ дневникъ, изъ дневника въ письмо, изъ одного письма въ 
другое. Когда дѣло идетъ объ одномъ и томъ-жѳ патѳтическомъ, 
глубоко захватывающимъ момѳнтѣ, эти повторѳнія насъ пора-
жаютъ, какъ нѣчто разсудочное, бѳзстрастноѳ (сл. письмо къ 
Арбѳновой и Свъчиной о поЬздкѣ къ Лопухину съ отрыв-

1) К ъ К и р ѣ е в с к о й и Мапгв в ъ 1816 г (сл. в ы ш е , с т р . 1 9 0 — 4 ) , к ъ А л . 
Т у р г е н е в у 1816 г. л ѣ т о м ъ . 

2 ) Сл. З ѳ й д л и ц ъ 1. с. стр . 240 . Сл. п и с ь м о А л . Т у р г е н е в а к ъ б р а т у Н и 
к о л а ю 16 а в г у с т а 1827 г.: „ В с е в ъ ж и з н и к ъ в е л и к о м у с р е д с т в о , с к а з а л ъ 
н а ш ъ б р а т ъ Ж у к о в с к і й , и т в о е о д и н о ч е с т в о , и м о я л ю б о в ь к ъ т е б ѣ , и п а 
мять о С е р е ж ѣ , и е г о м о г и л а , и н а ш а ж и з н ь в ъ в и д у э т о й м о г и л ы , в с е н е 
д л я э т о й м и н у т н о й ж и з н и , н о д л я н а с ъ и д л я д р у г и х ъ п о с р ѳ д с т в о м ъ н а с ъ 
п д л я в ѣ ч н о с т и " . 

8J Сл. в ы ш е , с т р . 178. 
4 ) Сл. C h e v o l o t , L u c i e n , W i e h a t C h a t e a u b r i a n d in s e i n e n s p a t e r e n W e r -

k e n s e i n e f r u h e r e n b e n u t z t . H e i d e l b e r g 1901 r. 
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комъ дневника1); ппсъма о смерти Маши и др.), мы едва нахо-
димъ ему объясненіе: какъ будто чувство вылилось однажды 
такъ ггвльно, выражѳніѳ его такъ образно кристаллизовалось, 
что на всякое воспоминаніѳ, при всякой исповѣди другому, 
оно отзывается тѣми-жѳ словами, тѣмъ-жѳ мотивомъ. Несо
мненно, что кристаллизація происходила въ „бѣлой книгв"; 
Жуковскій былъ правъ и, вмѣст-в, нѳправъ, когда писалъ 
вел. княгинѣ (4/16 іюня 1821 г.), что онъ не сочиняетъ своихъ 
писемъ къ ней, а пишѳтъ „какъ судьбѣ угодно, следовательно 
безъ всякой строгой правильности". Впечатлѣнія могли быть 
новыя, но повѣрялись они уже готовыми афоризмами и раз-
свѣчивались ими. Стоило поэту, въ разныхъ обстоятельствахъ 
жизни прикоснуться къ этимъ клавишамъ, въ которыхъ еще 
дрожалъ для него тонъ сердца, онъ настраивался мечтательно, 
улѳталъ воображѳніѳмъ въ подлунную страну, и, вернувшись 
на землю, могъ бы ощутить себя въ неловкомъ положѳніи, 
если бы порой замѣчалъ противорѣчіе. Но его собственныя фор
мулы обязывали его, какъ волшебника его заклинанія, и въ 
жизни, и въ поэзіи: внѣ ихъ онъ какъ будто не находилъ вы
ражения для новыхъ спросовъ чувства. 

Ко всему этому пріучились и читатели: Жуковскій не могъ 
не витать, не идѳальничать, не писать страшныхъ балладъ: 

Вотъ Жуковскій въ саванъ длинный 
Скутанъ, лапочки крѳстомъ, 
Ноги вытянувши чинно, 
Чёрта дразнитъ языкомъ; 
Видъ-ть вѣдьму вображаетъ 
И глазкомъ ей подмигнѳтъ, 
И кадитъ и отпѣваѳтъ, 
И трѳзвонитъ и рѳвѳтъ 

(Воейковъ, Домъ Сумасшѳдшихъ 1814 г.). 

Это былъ его „покрой" 2), пввѳцъ „невинности, любви и 
красоты" 8) не могъ не быть поэтомъ унынія. Фіалкинъ-
Жуковскій въ Липѳцкихъ Водахъ кн. Шаховского (1816 г.)— 
чувствительный поэтъ: 

1) Сл. в ы ш е , с т р . 1 5 1 — 2 и п р и м . 1 н а с т р . 152 . 
2) П о л н . с о б р . с о * , к н . В я з . I l l № C L X H I , 1 8 2 3 г. 
8 ) Т а м ъ - ж е , № L X V H I , 1816 г. 
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Въ нѳмъ сердце быть должно, ксторо-бъ изливало 
Олезу горячую въ грудь друга своего 
Чтобы онъ чувствовалъ, чтобъ чувствовалъ какъ бьется 
Любовью вѣщее; чтобы въ природѣ всей 
Онъ видѣлъ милую, чтобъ жилъ одною ей; 

Чтобъ въ скромной хижинъ вмѣщалъ онъ ц-влый міръ 
И утро бы ему наивно улыбалось 
И весѳлилъ его одной природы ппръ. 

Онъ напуганъ мертвецами и питаетъ свой вкусъ — балладами: 

И полночь, и пътухъ, и звонъ костей въ гробахъ, 
И чу! Все страшно въ нихъ, но милымъ все пріятно, 

Все восхитительно, хотя невероятно. 

Известно, какую „парнасскую бурю" подняла въ литера-
турномъ мірѣ комедія Шаховского: друзья вооружились за 
Жуковскаго въ письмахъ, сатирахъ, эпиграммахъ; онъ мол-
чалъ, еще болѣѳ привязываясь къ поэзіи, святой поэзіи, ко
торая независима отъ близорукихъ судей и довольствуется 
само собою 1). Друзья предупреждали: „Старушка престраш
ная, но она также пойдетъ въ печать, писалъ ему въ Дерптъ, 
очевидно, въ 1816 году, Ал. Тургеневъ 2). Графиня Строганова 
просить тебя заключить этой уткой твои баллады. Страшнѣѳ 
ничего не напишешь, а можетъ случиться съ тобою то-же, что 
и съ M-me Radcliffe: испугаешься самъ своихъ балладъ, какъ 
она своихъ романовъ". Ими любили—пугаться, съ этой цвлью 
С. П. Свъчина просила Тургенева „Старушку", которую онъ 
успѣлъ внести въ свой альбомъ: „Si vous pouvez me confier le 
volume des poesies de М-г Жуковскій oil se trouve Старушка, 
vous combleriez de joie le canton, en le faisant mourir de peur"3). 

l j Сл. его письмо къ друзьямъ въ Бѣлевъ, осенью 1816 г. и Русскій 
Арх. 1900, № 8, стр. 473—4: А. Я. Булгаковъ пишетъ брату о представле
нии Липецкихъ водъ: C'est nne satire confcre le балладникъ Жуковскій et 
Ношёге Ouvaroff. Жуковскій, en sortant de theatre, s'ecria: 

О, чудо пзъ чудесъ природы! 
Онъ сотворилъ сухія воды, 

2) Изъ неизданнаго письма, безъ даты. 
3) Выдержка изъ письма Свѣчиной въ неизданномъ письмѣ An. Тур

генева къ Жуковскому 14 іюля (1815 года?) Сл. М . А. Дмитріева, Мелочи 
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Рѳпутація установилась: пввѳцъ 1812 года est le favori de 
la nation, писалъ о немъ въ 1817 году Уваровъ; воспитанный 
на англійскихъ и нъмецкихъ поэтахъ, онъ создалъ у насъ 
„1ѳ genre de Scott, du lord Byron et de Goethe"1), что для 1817 г. 
не върно. Въ томъ-жѳ году Воейковъ, хорошо знавпгій личную 
жизнь Жуковскаго, такъ характѳризовалъ его въ отрывкъ* изъ 
поэмы: „Искусства и Науки": 

Жуковскій! съ якоремъ, лиліей и крестомъ, 
Ты объ возвышенномъ, прекрасномъ и святомъ 
Намъ проповъдуѳшь, несчастныхъ утъшитель! 
Объ небъ говоришь, какъ будто неба житель, 
"Указываешь путь изъ сей юдоли бъдъ 
Въ міръ истины, добра, любви, въ тотъ міръ, гдъ1 нвтъ 
Разврата, низости, корысти, вѣроломства.... 

Играя, сыплешь ты 
Изъ полной горсти намъ алмазы и цвъты, 
Брѳгъ дикій, монастырь, развалины, кладбище, 
И мрачный лѣсъ — твое любимое гульбище. 
И сладокъ для тебя шумъ вѣтровъ и морей; 
Но ты—веселый гость на пиршестве друзей. 
О, другъ! Не позабудь, успвхомъ обольщаемъ, 
Что новыхъ отъ тебя чудесъ мы ожидаемъ; 
Твой пламень не погась средь бѣдсшвій] пусть же вновь 
Ярчей зажжешь его счастливая любовь 2). 

Любовь погасла среди бъдствій: какъ разъ въ 1817 году 
Марья Андреевна Протасова вышла за Мойера — а Воейковъ 
пророчить Жуковскому какую-то „счастливую любовь"! Это 
было реторическоѳ пожѳланіѳ, — но въ сѳрдггв Жуковскаго въ 
самомъ дѣлъ что-то „закипѣло, запылало". 

изъ запаса моей памяти, стр. 190: Е. П. Балашова разсказывала, что 
Жуковскій читалъ Старушку у насъ въ домѣ, и она не понравилась 
многимъ дамамъ, слушавшимъ чтеніѳ, и онѣ отсовѣтовали печатать 
балладу. 

1) Сл. статью въ Conservateur impartial, 1817 г , № 83, переведенную, 
въ сокращении, въ Ввствгикѣ Европы того-жѳ года, ч. 96, №№ 23 и 24, 
стр. 20 208. Сл. Соч. Батюшкова III , стр. 747—8. 

2) Вѣстникъ Европы 1869 г., ч. 104, № 8, апрѣль. 
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