
КЪ БІОГРАФІИ ЖУКОВСКАГО. 

(По матеріаламъ архива братьѳвъ Тургеневых*»). 

I . 

Дружеская переписка въ августѣ—сентябрѣ 1800 г. 

Когда Иванъ Петровичъ Тургеневъ въ 1796 г. возвратился изъ 
ссылки въ Москву, то старшій его сынъ Андрей поступилъ въ уни
верситета, а второй,—Александръ,—въ Университетскій Благородный 
Пансіонъ. Первымъ товарищемъ Андрея Тургенева былъ Журавлевъ, 
который, однако, скоро (въ 1798 г.) уѣхалъ въ Вильну на службу въ 
губернское правленіе. Между Журавлевымъ и Андреемъ Тургеневымъ 
началась переписка, о которой впослѣдствіи вспоминалъ Ал. Ив. Тур
геневъ въ Геттингенѣ. „Сколько они сладостныхъ дружескихъ вече-
ровъ провели вмѣстѣ!"—записываетъ Александръ Тургеневъ въ своемъ 
дневникѣ: „сколько горести онъ раздѣлилъ съ братомъ! и по разлукѣ 
съ нимъ сколько удовольствія доставляла брату переписка съ нимъ, 
и онъ никогда не могъ простить себѣ, разъ заплакалъ, досадуя на 
самого себя, чистосердечно укорялъ себя въ холодности и въ дур-
иомъ сердцѣ—за то что пересталъ писать къ Журавлеву! Боже мой! 
И кто больше брата любилъ его? Какое сердце чувствовало больше 
цѣну любви и добродѣтели?" Изъ сохранившихся въ скудныхъ остат-
кахъ писемъ Журавлева можно видѣть отчасти подтвержденіе того, 
о чемъ говоритъ намъ Александръ Тургеневъ. Литературные интересы 
и тогда уже у друзей преобладали. Они и тогда уже занимались перево
дами, и въ одномъ письмѣ Журавлевъ порицаетъ своего друга за то, что 
тотъ будто бы намѣревается сдѣлать переводъ одной книги для книго
продавца изъ-за денегъ. „Ты нанимаешься переводить книгу? Развѣ 
тайно, подъ чужимъ именемъ... чтобы не разнесся довольно невыгод-
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ныи для васъ съ батюшкой слухъ, что директорскій сынъ нанимается 
у частныхъ людей переводить книги. Ежели бы я былъ, то могъ бы 
я на свое имя взять всю книгу и работать съ тобой вмѣстѣ и разде
лить награду за труды, и тогда бы можно было подумать, хотя бы 
кто и узналъ, что ты помогаешь мнѣ по пріязни, а не изъ интереса 
Изъ другого письма мы видимъ, какъ они мечтали о Германіи. Жу
равлевъ, взявши въ руки книгу, по его словамъ, лишь пятнадцати 
лѣтъ, воспитывался главнымъ образомъ на французской литературѣ; 
Андрей же Тургеневъ съ дѣтства познакомился съ литературой нѣ-
мецкой и впослѣдствіи пропагандировалъ ее между друзьями. И 
вотъ, прочитавъ въ одной книжкѣ Spectateur du Nord статью о нѣ-
мецкой литературѣ, Журавлевъ мысленно обращается къ Андрею: 
„Щастіе тебѣ болѣе благопріятствуетъ; обстоятельства посылаютъ 
тебя въ любезную страну; мы вмѣстѣ нѣкогда мечтали быть и въ 
ней неразлучными; вмѣстѣ съ энтузіазмомъ гадали пожить нѣсколько 
въ Германіи, называя ее щастливою". 

Въ письмахъ Журавлева нѣтъ поклона ни Жуковскому ни Мер-
злякову, хотя, по обычаю того времени, поклоны перечисляются въ 
болыпомъ количествѣ. Надо думать, что Журавлевъ, а можетъ быть, и 
Андрей Тургеневъ были еще не знакомы съ Жуковскимъ, а Мерзля-
ковъ, хотя и былъ несомненно съ ними знакомъ, какъ университет-
скій воспитанникъ, но не аринадлежалъ еще къ товарищескому кружку. 
Съ отъѣздомъ Журавлева около Андрея сталъ сгруппировываться 
новый кружокъ. Въ 1798 году произошло знакомство съ Андреемъ 
Тургеневымъ Андрея Кайсарова, бывшаго въ это время въ военной 
€лужбѣ. Вслѣдъ за тѣмъ произошло знакомство съ Жуковскимъ, 
товарищемъ Александра Тургенева по Университетскому Благородному 
Пансіону. „Помнишь ли, братъ",—писалъ Александръ Ивановичъ Жу
ковскому изъ Геттингена послѣ смерти Андрея, 1-го февраля 1804 г-,— 
что я первый познакомилъ васъ? Можетъ быть, вы бы и никогда 
другъ о другѣ не узнали, естьли бъ не я, естьли бъ наше пансіон-
ское товарищество не свело меня съ тобою. Помнишь ли еще, братъ, 
что уже съ другаго свиданія вашего съ нимъ вы ужъ узнали и по
любили другъ друга? и Съ своей стороны съ Мерзляковымъ познако
милъ Александра Ивановича братъ Андрей. Образовался, так'имъЪбра-
зомъ, тѣсный кружокъ изъ пяти человѣкъ: двоихъ Тургеневыхъ, Жу-
ковскаго, Мерзлякова и Кайсарова. Взаимныя отношенія между ними 
оыли различны. Такъ, въ сердечной исторіи Андрея Тургенева съ 
Катериной Михайловной Соковниной принималъ непосредственное 
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участіе только Жуковскій: черезъ него шла вся переписка. Наоборотъ, 
о своихъ увлеченіяхъ въ Вѣнѣ Андрей Тургеневъ сообщаетъ только 
Кайсарову и проситъ держать въ тайнѣ его откровенности, а о всѣхъ 
остальныхъ дѣлахъ пишетъ общія письма къ нему и къ брату Але
ксандру. Въ то же время общія письма получаютъ Мерзляковъ и 
Жуковскій отъ Андрея Тургенева изъ Петербурга, но съ Кайсаровымъ 
онъ переписывается отдѣльно. Александръ Тургеневъ изъ Петербурга 
{весной 1802 г.) пишетъ только Жуковскому, прося Мерзлякову 
кланяться, иногда пишетъ особо и послѣднему, а изъ заграницы пи
шетъ общія письма имъ обоимъ. По нѣкоторымъ пунктамъ одни сбли
жались съ одними, другіе—съ другими. Такъ, Кайсаровъ наиболѣе 
сблизился съ Александромъ Ивановичемъ, учась уже съ нимъ въ Геттин-
генѣ, въ Москвѣ же онъ былъ ближе къ Андрею. Жуковскій и Мер
зляковъ въ періодъ ученія Александра Тургенева въ Геттингенѣ для 
послѣдняго представлялись неразлучными; на Мерзлякова, впрочемъ, 
онъ надѣялся больше, чѣмъ на Жуковскаго. „На Мерзлякова грудь я 
надѣюсь какъ на вѣчную гранитную скалу"—записываетъ онъ однажды 
въ своемъ журналѣ: „Жуковскій добръ, очень добръ; лишь бы только 
мрачная злоба людей не вдечатлѣла, не врѣзала въ мягкое его сердце 
недовѣрчивости, ненависти къ людямъ. Онъ отъ доброты же своей 
можетъ или возненавидѣть или полюбить человѣчество; первое обык
новенно чаще случается; но онъ, кажется, не вынесетъ продолжи
тельная безпрестаннаго отвращенія къ людямъ; это чувство можетъ 
-задавить его, и для того, хоть онъ вѣчно будетъ обманываться въ 
людяхъ,—онъ вѣчно будетъ любить ихъ". Его предчувствіе по отно
шению къ Мерзлякову не оправдалось; онъ не то что разошелся съ 
нимъ, но съ нимъ у него оказалось слишкомъ мало общаго. Мерзля
ковъ остановился въ своемъ литературномъ развитіи, а Тургеневъ 
сталъ членомъ Арзамаса и другомъ Пушкина. Но это имѣло мѣсто 
спустя 13 лѣтъ послѣ указанной записи. 

Жуковскій п Мерзляковъ, будучи въ дружественных^ отношеніяхъ 
съ Александромъ Тургеневымъ, въ то же время примыкали къ Андрею, 
составляя съ нимъ какъ бы тріумвиратъ. Мерзлякова сближало съ 
Тургеневымъ, прежде всего, университетское сотоварищество, а Жу
ковскаго—общіе литературные интересы. У Андрея Тургенева съ Мор-
зляковымъ было еще то общее, что оба они были людьми обществен
ными; они не могли замыкаться въ тѣсные предѣлы только собствен
н а я л, но стремились къ обществу, къ кипучей дѣятельности. Жажда 
дѣятельности, дѣятельности быстрой, стремительной, была присуща 



208 ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА Н А Р О Д Н А Я ПРОСВѢЩЕНШ. 

г ) См. мою статью о Дружескомъ Литературному Обществѣ въ Жури, Шип» Лар» 
Просе. 1910 г.. № 8. 

2 ) Тургеневу, 1813 г. 

имъ обоимъ. Въ приводимомъ ниже письмѣ Андрей Тургеневъ пред
лагаете „въ дѣятельности искать себѣ веселія, щастія", а Мерзля
ковъ въ одномъ изъ засѣданій Дружескаго Литературная Обще
ства произноситъ рѣчь „О дѣятельности", направленную противъ 
произнесенной Жуковскимъ рѣчи „О дружбѣ". Александръ Ивановича 
впослѣдствіи вспоминалъ, что корифеями общества были Мерзляковъ-
и Андрей Тургеневъ 1 ) . Вообще, Мерзляковъ былъ какъ-будто ближе-
къ послѣднему, нежели Жуковскій. Конечно, это происходило и оттого,, 
что Жуковскій до лѣта 1800, обучаясь еще въ Университетскомъ 
Благородномъ Пансіонѣ и живя тамъ, не могъ такъ часто видѣться 
съ Тургеневымъ. Въ одномъ письмѣ изъ Вѣны (отъ 31-го декабре 
1802 г.) Андрей Тургеневъ писалъ ему: „Помнишь ли, когда ты, еще-
будучи въ Пансіонѣ, украдкой переводилъ по 4 піѳсы вдругъ, и когда 
по воскресеньямъ приходилъ со мной просиживать вечера?" Иначе 
было дѣло съ Мерзляковымъ. Въ журналѣ 1799 г. постоянно встрѣ-
чаются упоминанія Андрея о Мерзляковѣ: то онъ бываетъ у Мерзля
кова, то Мерзляковъ у него; то ходитъ съ нимъ по монастырямъ^ 
то разсуждаетъ о разбойническомъ чувствѣ, то переводятъ вмѣстѣ 
Вертера. Однако, литературныя наклонности Жуковскаго были при
чиной, что онъ скоро долженъ былъ примкнуть къ круйску Мерзля
кова и Андрея Тургенева, что въ дѣйствительности и случилось. 
Весной 1800 г. Жуковскій вышелъ изъ Университетская Благород
н а я Пансіона и сталъ самостоятелыіымъ человѣкомъ, поступивъ на 
службу въ Московскую Соляную Контору. Осень 1800 г. была для 
тургеневская кружка самая интересная. Въ началѣ этого года они 
познакомились съ Воейковымъ, „ветхій домъ" которая на Дѣвичьемъ 
полѣ сдѣлался ихъ пріютомъ, гдѣ они, по позднимъ воспоминаніямъ 
Жуковскаго, „въ осенній хладъ" 

Святой союзъ любви торжествовали 
И звоножь чашъ шужъ вѣтровъ заглушали а ) . 

Въ октябрѣ этого года Андрею Тургеневу приходитъ мысль издать 
сообща всѣ стихотворенія—свои, Мерзлякова и Жуковскаго, перемѣ-
нивъ подъ ними подписи—М. Ж. Т. Въ концѣ 1800 г. Андрей Тур
геневъ увлекается Соковниными, и повѣреннымъ его сердца дѣлается 
Жуковскій. 
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Андрей Тургеневъ былъ связующимъ звеномъ между Мерзляко-
вымъ и Жуковскимъ. Для него и для Александра Тургенева оба 
они — и Мерзляковъ и Жуковскій— представлялись всегда нераз-
дѣльными. Но сами два Тургеневскихъ друга, кажется, чувствовали, 
что между собой ихъ связывали нѣсколько искусственно постороннія 
обстоятельства. Со смертью Андрея Тургенева связь ихъ стала дѣ-
латься слабѣе. Мерзляковъ еще пишетъ въ 1803 г. Жуковскому 
вполнѣ дружественный письма; оба они собираются въ 1805 г. пу
тешествовать вмѣстѣ; но тутъ же Жуковскій анализируетъ свои 
старыя отношенія и приходитъ къ выводу, что съ настоящею при
вязанностью онъ любилъ только Андрея Тургенева. „Я вамъ всѣмъ— 
пишетъ онъ Александру Ивановичу 11-го сентября 1805 г.—тебѣ, 
Мерзлякову, Блудову, долженъ сказать откровенно, что не былъ ни
когда привязанъ къ вамъ съ отмѣнною силою, такъ же какъ и вы 
всѣ ко мнѣ. Мы всѣ сходились вмѣстѣ случайно, съ удовольствіемъ; 
но, я не знаю, во мнѣ не было этого внутренняго, влекущаго чувства, 
которое бы я желалъ имѣть, будучи вмѣстѣ съ моими друзьями, 
однимъ словомъ, чего-то не было такого, что всего вѣрнѣе въ дружбѣ— 
какъ это назвать не знаю" *). 

Однако, если мы и признаемъ справедливость этого тонкаго анализа, 
сдѣланнаго Жуковскимъ, все-таки мы должны констатировать фактъ 
особенной дружбы и близость трехъ лицъ молодого поколѣнія—Андрея 
Тургенева, Мерзлякова и Жуковскаго. Выписавъ 11-го ноября 1799 г. 
въ свой дневникъ слѣдующее стихотвореніе Drei Dichter (WieL, Gleim 
und Jacobi)— 

Die von den Grazien selbst mit Schwesterarmen nmschhmgen, 
Von gleicher Liebe der Musen beseelt, 
Zur Dame ihrer G-edanke die freundliche Weisheit gewahlt, 
Die glucklicher macht; den Witz mit Empfindung vermahlt 
Und schônen Seelen, sich selbst und bestern Zeiten gesungen!— 

Тургеневъ приписываетъ: „Пусть будутъ это—Мерзляковъ, Жуковскій 
и я " . А въ концѣ 1800 г. онъ записываетъ: „Сегодня (20 или 21 дек.) 
ввечеру имѣли мы трое, М[ерзляковъ], Ж[уковскій] и я, преинтерес
ный разговоръ. Началось тѣмъ, что М[ерзляковъ] или Ж[уковскій] 
-спросилъ, будетъ ли слѣдующій вѣкъ такъ же обиленъ или обильнѣе 

z ) Письма Жуковскаго къ А. П. Тургеневу, подъ ред. Бычкова, М. 1895 г., 
<стр. 14. 
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писателями. Мы сказали свое мнѣніе", и — затѣмъ идетъ изложеніе 
мнѣніе его и Мерзлякова о Карамзинѣ. 

И вотъ, эта тройственная компанія въ августѣ 1800 г. затѣваетъ 
новое предпріятіе. Они рѣшаютъ завести между собою переписку. Они 
хотѣли было привлечь къ ней Родзянку, пансіонскаго товарища Жу
ковскаго и Александра Тургенева, слывшаго между ними за философа. 
Кромѣ того, Родзянка болѣе другихъ товарищей Тургеневскаго кружка 
отличался наклонностью къ писательству; еще въ пансіонѣ онъ былъ 
секретаремъ Собранія воспитанниковъ, гдѣ Жуковскій былъ предсѣ-
дателемъ, и всѣхъ увеселительныхъ пансіонскихъ вечеровъ. Но Род
зянка, тогда уже носившій зародыши скоро постигшей его душевной 
болѣзни, отказался принять участіе въ перепискѣ, и Тургеневъ объ-
яснялъ это, съ одной стороны, его, Тургенева, насмѣшливымъ харак-
теромъ, который былъ увеличенъ въ глазахъ Родзянки, а съ другой— 
Родзянкиною „оригинальностью" или „странностью". 

Какая была цѣль устанавливаемой переписки и была ли установлена 
какая либо ея программа—неизвѣстно. Повидимому, послѣдней не было, 
а непосредственной причиной было тогдашнее особое литературное 
направленіе, выражавшееся въ писаніи дневниковъ, писемъ, посланій 
и пр. Долго ли продолжалась переписка—тоже неизвѣстно. Но надо 
предполагать, что—недолго. Въ январѣ 1801 г. дружескій кружокъ 
учредилъ Дружеское Литературное Общество, засѣдаыія коего стали 
происходить еженедѣльно. Участники его должны были готовить рѣчи, 
сочиненія, и маленькій тройственный кружокъ принялъ характеръ 
болѣе обширнаго, опредѣленнаго общества. Теперь же попытка учре
дить взаимную переписку была только однимъ изъ способовъ найти 
исходъ жаждѣ дѣятельности, которою отличались Андрей Тургеневъ 
и Мерзляковъ. Еще годъ тому назадъ, въ ноябрѣ 1799 г., Тургеневъ 
записываешь: „Уже нѣсколько дней какъ мы положили Планъ и Осно-
ваніе своему Изданію. Вотъ что мы назначили: Слава, — О смерти 
изъ Энгеля, das stolze Bewnstsein" и т. п. Но это предпріятіе не было 
приведено въ нсполненіе. Теперь затѣвается новое предпріятіе. Оно 
дошло до насъ только въ видѣ четырехъ писемъ: два письма Турге
нева, одно—19-го августа, другое — 20-го сентября, письмо Жуков
скаго—20-го августа и письмо Мерзлякова—8-го сентября. Но было 
еще нѣсколько писемъ. Письмо Жуковскаго отъ 20-го августа есть 
уже отвѣтъ на письмо Мерзлякова, а Тургеневъ въ дневникѣ 23-го 
августа записываетъ о полученіи имъ письма отъ Жуковскаго. Дальше 
этого наши свѣдѣнія не идутъ. Письмо Тургенева слѣдующее: 
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„Авгус[та] 19 1 ) . 

Вотъ и мое письмо. По крайней мѣрѣ, я начинаю очень охотно, хотя 
и чувствую, что „первой блинъ всегда комомъ", что „первую пѣсенку 
зардѣвшись пѣть" и пр. и пр. Но искренность и мобовъі—вотъ что 
должно быть нашимъ девизомъ; и я начинаю, естьли. не складно, то 
по крайней мѣрѣ смѣло. 

Прежде всего ты долженъ знать, что я никогда не могъ прину
дить себя писать сперва начерно, а потомъ набѣло (кромѣ етова 
письма) или списывать копію съ писемъ для себя; ето знакъ, что ты 
долженъ сохранять мои письмы, такъ какъ я буду сохранять твои. 

Теперь я долженъ бы дать отчетъ тебѣ въ нѣкоторыхъ мысляхъ 
и чувствахъ; но жизнь моя бѣдна разнообразіемъ чувствъ, а особливо 
теперь, когда всѣ мои помышленія вертятся около одной мысли (такъ 
или почти такъ выражается въ одномъ мѣстѣ Фіеско). 

Сколько я ни разстроенъ бранью и крикомъ старухъ, бабъ, дѣтей, 
шалуновъ, котятъ, которые всѣ правы, потому что они кричатъ, кромѣ 
меня, который одинъ виноватъ, потому что я молчу—но желалъ бы 
продолжать письмо свое. 

Я разсуждалъ вчера, почему Родз[янка] не хочетъ, чтобъ я былъ 
участникомъ въ перепискѣ, и думаю, что етому причиною мой на-
смѣшливой характеръ, который увеличенъ въ глазахъ его. Тутъ, 
между четверыми нами, онъ не былъ бы, конечно, замѣшенъ; вторая 
причина—его оригинальность или странность. 

Однакожь, ета проклятая насмѣшливость (наблюдая девизъ, дол
женъ говорить откровенно) была для меня причиною многихъ непріят-

х ) Акд. Веселовскій въ изслѣдованіи о Ягуковскомъ далъ невѣрыое освѣщеніе 
этому письму, бывшему у пего въ рукахъ. Сказавъ о святости для Андрея Тургенева 
товарищеской дружбы и приведя нѣсколько вышісокъ изъ переписки 1801—1803 гг., 
онъ говоритъ: „Пожить съ друзьями Андрею Тургеневу не удалось, но онъ дея
тельно переписывается съ ними, утверждая союзъ любви, который выражалъ уставъ 
общества. ...Разставаясь съ Жуковскимъ, Тургеневъ условился переписываться съ 
нимъ" (стр. 63 — 64). Мы видимъ, однако, что никто изъ участниковъ переписки 
не уѣзжаетъ, что и является характернымъ. Тургеневъ только еще собирается 
уѣхать, а Мерзляковъ въ письмѣ къ Жуковскому мечтаетъ, что тогда-то, когда Тур
геневъ уѣдетъ въ Питеръ, а Родзянка, котораго, какъ видѣлн, они хотѣли было при
влечь къ участію, уѣдетъ въ Малороссію,—тогда ихъ переписка „растянется и будетъ. 
интереснѣе". „Будетъ даже вѣрнѣе, потому что тогда сердца паши, не имѣя случая 
соединяться другъ съ другомъ въ мирной бесѣдѣ, узнаютъ необходимую потребность 
въ перепискѣ п строже станутъ приказывать намъ исполпить свою должность". 
(Русская Старина, 1904 г., май, стр.»450). 
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*) Товарищескій кружокъ цѣнилъ Родзяпку за его литературныя дарованія и уа 
его склонность къ фидософствованію. Но Родзянка отличался подозрительностью 
и ни съ кѣмъ не могъ ужиться. Переписка членовъ кружка періода 1801—1803 гг. 
рисуетъ очень ясную картину развитія душевной болѣзни Родзянки. Родзянка нѣ-
сколько раньше Тургенева уѣхалъ въ Петербургу и Тургеневъ сначала (въ кондѣ 
ноября 1801 г.) поселился было съ нимъ на одной квартирѣ, но черезъ нѣскодько 
дней переѣхалъ къ Кайсаровымъ. Въ это же время Андрей Кайсаровъ. оставшійся 
въ ЗѴЕосквѣ, получилъ сдѣдующую, удивившую его, жалобу Родзянки: „Я васъ ни
когда ничѣмъ не огорчалъ; вы нѣсколько разъ хотѣли меня очернить и обидѣть, 
совокупно съ пѣкоторою собратгею; но я все забываю. Имѣю много слабостей въ 
характерѣ, по незлопамятепъ". Тутъ же онъ ссорится съ Тургеневымъ и не ходитъ 
къ нему, „сидитъ въ норѣ своей п никуда не выходить"—какъ яисалъ Александръ 
Тургеневъ Жуковскому изъ Петербурга 11-го февраля 1802 г. Андрей Тургеневъ, 
возвратившись въ Петербургъ изъ своей поѣздкп въ Вѣну въфевралѣ 1803 г., сооб
щаешь Жуковскому: „Представь, братъ, что Родзянка съ жаромъ, со слезами жа
луется на меня, что я злодѣй его, t что я очернплъ передъ всѣми общими нашими 
пріятелями, Воейковымъ, Жуковскимъ и проч.". Друзья старались всячески оправ
дать себя отъ обвиненій Родзянки, не понимая, что здѣсь пмѣло мѣсто начало раз-
вившагося скоро недуга—душевной болѣзни.—О своей насмѣшливости и холодности 
Андрей Тургеневъ не разъ говорилъ и въ письмахъ и въ двевнпкахъ. 

2 ) Переводить Вертера Тургеневъ началъ съ Мерзляковымъ еще „мая 24-го 1799 
въ упив. въ своей комнатѣ въ 10 часу въ исходѣ ввечеру", но „переведши одно 
письмо, пересталъ, и Мер[зляковъ] тоже, потому что услышали, что уже въ Петерб. 
перевед[енъ] снова" (Дневникъ Тургенева). — Теперь они опять принимаются за пе-
реводъ. 

3 ) Извѣстная актриса Сандунова была первымъ предметомъ увлеченія со стороны 
Андрея Тургенева. Тургеневскій молодой кружокъ были вообще большими театралами, 
особенно Андрей. Его увлеченіе Сандуновой /5ыло извѣстно и пріятелямъ, и. когда 

ностей, которыхъ я иногда и не заслуживалъ, потому что я по боль
шой части смѣюсь не съ тѣмъ, чтобъ досадить, но чтобы разсмѣшить 
{конечно, другихъ). Естьли строго разбирать всѣ мотивы, то весь смѣхъ, 
можетъ быть, обратился бы на меня. — Впрочемъ, скажу тебѣ смѣло 
и откровенно: передъ Родзя[нкой] я не виноватъ; я всегда очень 
почиталъ его дарованія, его способности *) и всегда очень выгодно 
думалъ и думаю о его сердцѣ. 

(Нѣсколько времени спустя). 
Наконецъ мы рѣшились съ Мерзляковымъ переводить Вертера, и 

сперва принимаемся за І-ю часть. Я теперь съ нѣкоторымъ востор-
гомъ представляю себѣ, какъ хорошо будетъ, когда мы ее кончимъ 2 ) . 

Нѣтъ, братъ, не могу удержаться, чтобы не сказать тебѣ что-
нибудь о томъ, что я чувствовалъ, будучи въ театрѣ въ Déserteur, 
смотря на С[андуно]ву 3 ) . Она была такъ прелестна, больше, нежели 



К Ъ БЮГРАФЩ ЖУКОВСКАГО. 213 

прелестна. Я видѣлъ въ ней красоту, невинность, благородство, нѣж-
ность; что-то пылало въ моемъ сердцѣ; какая-то сладость лилась въ 
него; и я непрестанно воображалъ, какъ бы она играла Луизу въ 
Cab[ale] und Liebe, которую бы непремѣнно перевелъ я, напр., въ 
нослѣдней сценѣ, когда Луиза, презрѣнная Фердинан[домъ], съ пол-
нымъ взоромъ любви, съ нѣжностію и горестію хочетъ броситься къ 
нему, съ словами: das deiner Louise, Ferdinand? Какое неизъяснимое, 
глубокое чувство въ сихъ словахъ! и какая простота! Ничего не 
знаю проще и трогательнее! Мой другъ! Женщинамъ опредѣлено 
воспламенять насъ—къ великимъ дѣламъ, къ труднѣйшимъ пожертво-
ваніямъ и, можетъ быть,—къ самымъ злодѣйствамъ. 

(Нѣсколько спустя). 
Въ дѣятельности будемъ искать себѣ веселія, щастія; будемъ, 

сколько можемъ, дѣлать добро; будемъ полезны, сколько можемъ; и 
въ тѣ тягостныя минуты холодности п угрюмой мизантропической 
нечувствительности, когда мы не видимъ въ добрѣ никакой прелести 
и неспособны ни къ какому доброму дѣлу, станемъ по крайней мѣрѣ 
воспоминать, что въ минуты радости и удовольствія—когда сердце наше 
гораздо справедливѣе—оно исполнено было добра и любви. 

Хочу кончить и отправить письмо, чтобы ужъ положить основаніе 
нашей перепискѣ.—Сегодни бат[юшка] сказалъ, что онъ непремѣнно 
повезетъ меня зимой въ Петербургъ. Ето очень оживило мои чувствы1); 

въ концѣ 1800 г. онъ сталь увлекаться Катериной Михайловной Соковниной, Кайса-
ровъ какъ-то разъ замѣтилъ ему въ письмѣ отъ 21-го ноября 1301 г. (послѣ отъѣзда 
Тургенева въ Петербургъ): „Жуковской сказывалъ, что онъ говорилъ очень долго 
съ Кат[ериной] Мих[айловной] о тебѣ, сказывалъ, что она спрашивала его, надѣется 
ли онъ, чтобы черезъ два года ты не перемѣнился. Я говорилъ ему, чтобы онъ 
увѣрилъ ее, что ты во всю жи:;нь не псремѣнишься—и, признаюсь тебѣ (только не 
осердись), самъ тотчасъ же почувствовалъ, что сказалъ неправду. Гдѣ твоя Луиза— 
твоя Сан[дунова]"? Объясненіе даетъ дневникъ Андрея за 1799 — 1800 г., гдѣ онъ 
постоянно говорить о своемъ увлеченіи Сандуновой, которую онъ, увлекаясь въ то 
время Cabale und Liebe, постоянно называетъ своей Луизой. 12-го дек. 1799 г. онъ 
записываете „Луиза—это имя наноминаетъ мнѣ все, чѣмъ Луиза украшена въ Ca
bale und Liebe; все это носится въ головѣ моей въ образѣ Санд[уновой]. Пришелъ 
А[ндрей] С[ергѣевичъ] [Кайсаровъ] и смѣется надо мной; какъ профану, нечево 
ему инова и дѣлать". 

*) 27-го августа 1800 г. Тургеневъ въ своемъ журнадѣ записалъ, между прочимъ, 
следующее: „Нѣсколько дней тому какъ я встрѣтилъ у Малиновскаго Андреевскаго, 
который служилъ въ Коллегіи и пріѣхалъ только-что изъ Петербурга. На другой день 
бат[юшка] сказалъ, что онъ зимой самъ повезетъ меня въ ПБргъ.—Какъ-то я тамъ 
буду жить? ...Какъ бы пріятно было заняться какимъ-нибудь переводомъ, Вертеромъ, 
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и къ етому присоединились мысли о Дезертерѣ, о Cab[ale] und Liebe 
и это все оживлено С[андуновой]. Но все это дѣйствуетъ ужъ на 
концѣ письма, потому что то писано прежде. 

Ожидаю отъ тебя письма. Больше пиши. Прости. 
А. Тургеневъ 

ЖуковскШ на это письмо написалъ отвѣтъ быстро. Отвѣтное письмо 
Жуковскаго не сохранилось, но что оно было/доказываетъ слѣдующая 
запись Тургенева въ журналѣ подъ 23-мъ августа: „Сейчасъ (послѣ 
обѣда, вечеромъ) получилъ письмо отъ Жуков[скаго] и читалъ его съ 
самьшъ холоднымъ духомъ! Боже мой! Ето ужасно. Естьли .бы, думаю, 
надобно было разставаться съ нимъ, я бы разстался безъ слезъ. Что 
со мной? Мнѣ безпрестанно казалось, что я не могу чувствовать такъ, 
какъ онъ, такъ благородно и особливо—такъ нѣжно. Часто самъ вос
хищаюсь я великою чувствительною мыслію и въ ту же минуту въ 
состояніи смѣяться надъ нею, по крайней мѣрѣ—проклиная мою не
чувствительность!" 

18-го сентября Тургеневъ былъ у одного изъ Кайсаровыхъ, Паисія 
Сергѣевича, и тамъ „слышалъ и читалъ описаніе случившагося съ 
Варварою Мих[айловной] Соковнцной. .,Она тайно ушла изъ дому 
своей матери, и наконецъ мать получила письмо изъ деревни за 12 верстъ 
отъ Москвы, что она навсегда остается крестьянкою и никогда не 
хочетъ въ Москву возвращаться. Съ тѣхъ поръ какъ умеръ отецъ 
ее, ни мать ни она не могли утѣшиться". Это событіе произвело 
глубокое впечатлѣніе на Тургенева, и онъ по поводу его исписалъ 
въ своемъ журналѣ цѣлыхъ три страницы 1 ) . Онъ задумалъ написать 
Варварѣ Михайловнѣ стихи, набросалъ тутъ же содержаніе ихъ, а 
на другой день написалъ ей Посвященіе Вертера, переводимаго въ то 
время имъ съ Мерзляковымъ. А 20-го числа онъ возвращается къ 
своей перепискѣ съ Жуковскимъ и пишетъ ему слѣдующее письмо: 

„Я нашелъ, мой милый другъ, о чемъ писать къ тебѣ, и восполь
зуюсь сими утренними часами и здоровымъ, довольно веселымъ моимъ 
расположеніемъ. 

какими-нибудь стихами и пр. и пр. и пр.". Нѣсколько разъ онъ возвращается къ 
своей предстоящей поѣздкѣ, набрасываетъ письмо къ Карамзину, которое онъ по-
слалъ бы лзъ Петербурга. Поѣздка, однако, не состоялась: онъ уѣхалъ въ Петер-
бургъ только въ слѣдующемъ году, въ ноябрѣ мѣсяцѣ. 

J ) Исторія бѣгства Варвары Михайловны и постриженія ея въ монахини въ 
Орловскомъ Сѣвскомъ Троицкомъ монастырѣ разсказана въ брошюрѣ Г. Пясецкаго 
„Жизнеописаніе блаженной памяти игуменіи и схимонахини Сераѳимы", Орелъ, 1886. 


