
„Бывалыхъ нѣтъ въ душѣ видѣній". „Милости просимъ, святая проза". 

I. 

Когда въ 1826-мъ году Жуковскому поручено было руко
водить учебной частью воспитанія наследника престола, его 
общественное міросозерцаніѳ сложилось прочно; серьезно и 
благоговъйно принялъ онъ къ сердцу свое назначѳвіе, въ со-
знаніи высокаго долга—и своей неприготовленности: Toute ma 
vie est maintenant devoue'e a mon sacre' devoir", писалъ онъ го
сударыне въ день отъвзда (11 мая 1826 г.). „Оде Dieu me donne 
la sante еѣ surtout la capacite pour le remplir dignement. Je 
n'ai a pre'sent qu'un seul but: il me fait supporter ma vie, mais 
aussi il me remplit de crainte, car je me dene de mes forces" *). 
„Ce devoir est l'unique but de mon existense, повторяетъ онъ 
изъ Парижа 16/27 іюня 1826 года, c'est ей lui seul que se 
re'unissent maintenant toutes mes ide'es de bonheur ici-bas R o u 
tes mes plus che'res espe'rances"; его опасѳніе,— „c'est celle de 
mon incapacite' et mon peu d'experience". И въ то же время у 
него вспьтхиваетъ воспоминаніе о старинѣ съ ея неосуществив
шимися идеалами; изъ Парижа и въ томъ же мѣсяцѣ онъ пи
салъ г-жѣ Моро де ла Мельтьеръ: „Муратово — это мѣсто, гдѣ 
протѳкалъ мой золотой вѣкъ. То была поэтическая жизнь, и 
только тогда я былъ поэтомъ. Изъ этого прошѳдшаго ничего 
не сущѳствуѳтъ, а что и осталось, то весьма переменилось.... 
А я брошѳнъ на особаго рода путь, котораго никогда не думалъ 

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1903 , м а р т ъ , с т р . 4 7 — 8 
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выбирать и по которому влѳчѳтъ меня сама судьба. И вотъ я 
отданъ деятельности, вовсе не похожей на ту, которая некогда 
наполняла мою душу". На то воля Провидѣнія; новая деятель
ность пугаѳтъ его, но онъ готовь ей отдаться, она наполняѳтъ 
его сущѳствованіѳ; вся его жизнь принадлежать ей. И опять у 
него сомнвнія: ни онъ, ни Мѳрдѳръ, назначенный воспитатѳ-
лѳмъ наследника, не отвечаютъ своей цели, пишетъ онъ госу
дарыне (іюля 1/13 1827 г.), для этого надо быть учѳнымъ „въ 
науке человечества", „испытать борьбу чѳловеческихъ стра
стей въ особенности на поприще политическомъ", „пройти 
этотъ курсъ наукъ не по книгамъ, но по событіямъ и вырабо
тать изъ этихъ практичѳскихъ наблюденій нравствѳнныя пра
вила" l ) .— Онъ „учится" въ Дрездене, въ Париже, этого недо
вольно. „Жуковскому очень бы хотелось возвратиться на пол
года въ какой пибудь немѳцкій университетъ, писалъ Ал. Тур
геневъ брату Николаю (8 сентября 1827 г.),ибо онъ чувствуѳтъ, 
какъ академическая жизнь придепляетъ къ труду учебному 
и ученому, и для будущаго его занятія эти полгода были бы 
полезны. Но это только — ріа desideria". 

Въ Петербурге, куда Жуковскій явился въ октябре 1827 
года, онъ всецело отдался своему долгу. „Живу очень уеди
ненно, пишетъ онъ Ал. Тургеневу, всегда почти обедаю дома, 
изредка бываю въ людяхъ; на это у меня определенный часъ 
после обеда" 2). Онъ отдыхаетъ лишь на свонхъ литѳратурныхъ 
субботахъ, „на высоте семидесятиступенной", „на чѳтвѳртомъ 
небе" 3), въ квартире Шепѳлевскаго дворца, или показывается 

1J „ В ъ ПОЛИТИКЕ я н е с у д ь я , п и с а л ъ в п о с л ѣ д с т в і и Ж у к о в с к і й ( в ъ х а 
р а к т е р и с т и к е Р а д о в и ц а I 8 6 0 г.) , м о г у т о л ь к о с ъ н е к о т о р о г о я с н о с т ь ю п о 
в т о р и т ь т о , ч т о с л ы ш а л ъ , н о н е м о г у взять н а с е б я п р о и з н е с т и к а к о й н и 
б у д ь п р и г о в о р ъ , и б о д л я т о г о н у ж н а о п ы т н о с т ь п о л и т и ч е с к а я , к о т о р о й я 
н ѳ имѣго, н у ж н о и м ѣ т ь п е р е д ъ г л а з а м и в е с ь х о д ъ п р о и с ш е с т в и й с о в р ѳ -
м е н н ы х ъ : я н е м о г ъ с л ѣ д о в а т ь за н и м и с ъ н а д л е ж а т ц и м ъ в н и м а н і е м ъ н а 
ВСБ п о д р о б н о с т и , б ы в ъ з а н я т ъ с в о и м ъ л и ч н ы м ъ д ѣ л о м ъ " . См е г о п и с ь м о 
к ъ в е л к н . К о н с т а н т и н у Н и к о л а е в и ч у 2 / 1 4 м а р т а т о г о ж ѳ г о д а : е г о ж и з 
н е н н а я д о р о г а „была с т о р о н н е г о т р о п и н к о ю , х о т я и п р о ш л а ч е р е з ъ с в е т 
лый д о м ъ р у с с к а г о ц а р я ; ц в ѣ т о в ъ о п ы т н о с т и я н е м н о г о н а н е й с о б р а л ъ : 
я ЕѲ п р а к т и ч е с к и ч е л о в ѣ к ъ " . С л ѣ д у е т ъ в ы д е р ж к а и з ъ е г о с т а т ь и 1 8 4 8 г. 
„ Т ѳ о р і я и п р а к т и к а . 

2) И з ъ п и с ь м а 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 26 д е к а б р я 1827 г. 
8) См. п и с ь м о Г я ѣ д и ч а к ъ Ж у к о в с к о м у 18 а п р ѣ л я 1828 г. и В . П ѳ -

р о в с к а г о к ъ н е м у ж ѳ 17 с е н т я б р я т о г о ж е г о д а , Р у с с к а я С т а р и н а 1903 г. і ю л ь 
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въ салонѣ Россѳти-Смирновой, литературной красавицы, у ко
торой собирались его друзья, поклонники „нѳбѳснаго дьяво
ленка", какъ звалъ ее Жуковскій, „доньи Соль" кн. Вязѳмскаго. 
Здѣсь онъ могъ отводить душу въ живой бѳсѣдѣ, полюбоваться 
на своего „феникса-Пушкина". Онъ какъ дома: такъ доброду-
шѳнъ, такъ мило острить, ему даютъ прозвища „Sweet William", 
„бычокъ", „милый, мычащій бычокъ.... тотъ самый бѣлый быкъ, 
о которомъ разсказываетъ дѣтская сказка", — и онъ доволенъ. 
Часто онъ отсутствуешь, потому что долженъ работать х ) . 

„Работалъ онъ, какъ бенѳдектинецъ. Сколько написалъ онъ, 
сколько начерталъ плановъ, картъ, конспектовъ, таблипъ исто-
рическихъ, географичѳскихъ, хронологическихъ! вспоминаетъ 
кн. Вяземскій. Бывало, придешь къ нему въ Пѳтѳрбургв: онъ 
за книгою и дѣлаетъ выписки, съ карандашѳмъ, кистью или 
циркулемъ, и чертить и малюѳтъ псторико-гѳографичѳскія 
картины 2 ) . 

Въ „планъ ученія", представленномъ Жуковскимъ госу
дарю, цѣлыо воспитанія поставлено: „образованіѳ для доброде
тели" путемъ развитія природныхъ добрыхъ качествъ воспи
танника, его ознакомлѳыіе съ окружающимъ, съ тъмъ, что онъ 
есть и долженъ быть, какъ „существо нравствѳннноѳ и бѳз-
смѳртное". 

„Занятій множество, писалъ Жуковскій Зонтагъ: надобно 
учить и учиться, и время все захвачено. Прощай навсегда поэ-
зія съ риѳмамп. Поэзія другого рода со мною, мнъ одному зна
комая, понятная для одного меня, но для свъта безмолвная. Е й 
должна быть посвящена вся остальная жизнь" 3 ) . 

Ал. Тургеневъ прислалъ ему выдержку изъ похвальнаго 
слова Боссюэ, Жирардена: „Dans une monarchic l'e'ducation dn 
prince est une sorte de ministere; c'est un depot sacre dont les 
peuples quelque jonr auront droit de demander compte. Bossnet 
s'en chargea aves une sorte d'effroi religieux. Cette cour bril-
lante, cet appareil de magnificence, cet enfant nourri dans la 
grandeur et dont le berceau meme n'avait pas manque de cour-
tisans, que de perils et de travaux! „Je desire servir Dieu, dit-il 

1) З а п и с к и С м и р н о в о й I стр . 4 2 , 130. 
2 ) П о л н о е с о б р а н і ѳ с о ч и н ѳ н і й к н . В я з е м с к а г о т. Ѵ П , ст . 4 7 0 . 
3) З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 143 с л ѣ д . Сл. Соч. и п е р е п и с к а П . А . П л е т н е в а 

Ш , стр . 92 . 

lib.pushkinskijdom.ru



—a- 385 -к— 

dans une de ses lettres, mais le monde, le monde! les mauvais 
conseils! les mauvais exemples! Sauvez nous, Seigneur, sauvez 
nous! J'espere en votre bonte et en votre grace: vous avez bien 
preserve les enfants de la fournaise, mais vous envoyates votre 
ange; et moi, helas! qui suis-je?" 1). 

Жуковскій могъ волноваться по тѣмъ же соображѳніямъ. 
Его тронуло „дружеское чувство" къ нему Николая Тургенева, 
которое онъ вычиталъ въ письмѣ его къ брату2), въ письмѣ 
граф. Разумовской (28 октября 1827 г.), и отвѣчая Александру 
Тургеневу, онъ снова касается наболѣвшаго у него вопроса. 
До сихъ поръ или, лучше сказать, когда Николай Тургеневъ 
могъ его видѣть, онъ смотрѣлъ на него, Жуковскаго, какъ на 
„какого-то потѳряннаго въ европейской сфѳрѣ. Ни моя жизнь, 
ни мои знанія, ни мой талантъ не стремили меня ни къ чему 
политическому. Но когда-жѳ общее дѣло было мнѣ чуждо? Я не 
занимался совремѳннымъ, какъ бы было должно—это правда? 
и теперь вижу, что мнѣ многаго не достаѳтъ въ моемъ тепе-
рѳшнѳмъ званіи, ибо тепѳрепшія занятія пожираютъ все вни-
маніѳ, все сердце и все время. На внѣшнеѳ могу только загля
дывать изрѣдка, урывками. А знакомство съ нимъ необходимо 
для вѣрности, солидности и теплоты идей. Я живу теперь для 
одного исключительно и одно только имѣю безпокойство, часто 
мучительное, хорошо ли сдълаю свое дѣло. Другихъ безпо-
койствъ нѣтъ никакихъ на счетъ себя, ибо ничего себѣ не ищу" 

1) 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 18 н о я б р я 1827 г. Б а -
р а н т ъ б ы л ъ у д и в л е н ъ , у з н а в ъ , „что в о с п и т а н і е м ъ н а с л ѣ д н и к а р у к о в о д и т ъ . 
п о э т ъ ; в ъ П а р и ж ѣ о б ъ этоѵтъ н и ч е г о н ѳ з н а л и " . К о г д а Б а р а н т ъ с к а з а л ъ 
это С м и р н о в о й , о н а о т в ѣ т и л а : „Это с т р а н н о , т а к ъ к а к ъ г. Л а - Ф е р о н н э 
з н а л ъ Ж у к о в с к а г о , и о н и б е с ѣ д о в а л и в м ѣ с т ѣ , д а ж е Л а - Ф е р о н н э п р о з в а л ъ 
е г о р у с с к и м ъ Ф е н е л о н о м ъ " . — Г о в о р и л и - л и о н и о в о с п и т а н і и ? с п р о с и л ъ 
Л а - Ф ѳ р о н н э ; м о ж е т ъ быть, о т в ѣ ч а л а С м и р н о в а , о н и г о в о р и л и п р и 
м н ѣ о „ Д у х ѣ Х р и с т і а н с т в а " , о р е л и г і о з н о й п о э э і и п о п о в о д у Р а с и н а и 
Ж а н а Б а т и с т а Р у с с о , Ж у к о в с к і й о М и л ь т о н ѣ ; н о за р а з г о в о р о м ъ я н ѳ 
с л ѣ д и л а и в ъ з а п и с к и с в о и н е в н е с л а ; в п р о ч е м ъ , я была т о г д а о ч е н ь м о 
лода , з а к л ю й а е т ъ о н а ( З а п и с к и А . О. С м и р н о в о й I с т р , 228J. Л а - Ф ѳ р о н н э 
б ы л ъ ф р а н п у з с к и м ъ п о с л а н н и к о м ъ в ъ П е т ѳ р б у р г ѣ . 

2) „Какого частіго з а н и м а е т с я Ж у к о в с к і й ? с п р а п ш в а л ъ брата Н и к о л а й 
Т у р г е н е в ъ ( 1 4 с е н т я б р я 1826 г.) . О ч е н ь р а д у ю с ь , что о н ъ с ъ в а м и . И з ъ 
в с ѣ х ъ л ю д е й , к о т о р ы х ъ я з н а в а л ъ , я н е в и д а л ъ д р у г о й д у ш и , с т о л ь ч и 
с т о й и н е в и н н о й . Я, бывало, негодовалъ на нею, что онъ въ стихахъ своиосъ не 
говоритъ объ уничтоженги рабства". Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., м а й , с т р . 2 5 6 . 
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(20 ноября/б декабря 1827 г.). „Я не почитаю себя ни счастли
вымъ, ни несчастливымъ; у меня есть должность, я живу для 
ея исполнѳнія" (къ Ал. Тургеневу, 4 февраля 1828 г.). 

Пріятѳди могли говорить и тогда, какъ несколько лѣтъ 
спустя, что Жуковскій не исполняѳтъ святой, лежавшей на 
немъ обязанности, „для коей приставили его къ наслѣднику; 
не его вина была бы, если бы онъ и надоѣлъ напоминаніямп; 
не рисовать, а читать, учиться надлежало.... У него должна 
была быть одна мысль: заронить искры, пробуждать чув
ство, обращать, отвращать отъ баловъ и парадовъ и устрем
лять на лучшее устройство; заговаривать о важномъ, хотя бы 
и не слушали его, не отвѣчали ему. Россія, друзья истинные 
его и отечества не заглянутъ въ его альбумы, а спросятъ, что 
узналъ онъ и его воспитанникъ, чѣмъ прельщался онъ и что 
вывѳзъ изъ Гѳрманіи и Англіи для Россіи.Ему надлежало такъ 
надоѣсть великому князю и прочимъ приставникамъ, чтобы быть 
отослану или съ дороги, или по возвращѳніи, и тогда бы онъ 
дорисовалъ свой album спокойной кистію и съ спокойной со-
вѣстію на досугѣ и сохранилъ бы otium cum dignitate (Ал. 
Тургеневъ кн. Вяземскому 1839 годъ 21 апрѣля). 

Жуковскій сдѣлалъ свое дѣло, положивъ на него все сердце 
и время, совѣстливо, въ предѣлахъ возможности и въ размѣрѣ 
своихъ гуманныхъ идеаловъ. 

Жуковскій во дворцѣ былъ отрокомъ Бѣлѳва: 
Онъ вѣру, и мечты, и кротость сохранилъ 
И дѣвствѳнной души онъ ни лукавствомъ олова, 
Ни тѣнью трусости, дитя, не при стыди лъ *). 

Стихи кн. Вязѳмскаго, поддержанные слѣдующими воспо
минаниями, освѣщаютъ эту пору дѣятельности Жуковскаго, 
бросая свѣтъ и на его раннее положѳніѳ при дворѣ въ 1817 — 
20-хъ годахъ, и на неуравновѣшѳнность его бѳрлинскаго днев
ника2). „Оффиігіальный Жуковскій не постыдитъ Жуковскаго 
поэта. Душа его осталась чиста и въ томъ и въ другомъ званіи". 
Разумѣѳтся, бывали у него и тѳмныя минуты. „Особенно, такія 

1) И з ъ с т и х о т в о р е н і я „ З а м ѣ т к а " . П о л н о е с о б р . соч . к н . В я з е м с к а г о , 
т. X I , с т р . 388. 

2J См. в ы ш е с т р . 3 1 0 с л ѣ д . 
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минуты могли падать на долю Жуковскаго въ срѳдѣ, въ которую 
нечаянно былъ онъ вдвинуть судьбою. Впрочемъ, не все тутъ 
было дѣломъ судьбы или случайности. Призваніѳмъ своимъ на 
новую дорогу Жуковскій былъ обязанъ первоначально сѳбъ, 
то есть личнымъ своимъ нравствѳннымъ заслугамъ, дружбѣ и 
уважѳнію къ нему Карамзина и полному довѣрію царскаго се
мейства къ Карамзину. Какъ бы то ни было, онъ долго, если не 
всегда, оставался новичкомъ въ средь4, определившей ему мѣсто 
при себѣ. Онъ вовсе не былъ чѳстолюбивъ въ обыкновенномъ 
значѳніи этого слова1). Онъ и при дворѣ все еще былъ „Бу
лева мирный житель". Отъ него все еще пахло, чтобы не ска
зать, благоухало, сельской элегіѳй, которою началъ онъ свое 
поэтическое поприще. Но со всъмъ тѣмъ, онъ былъ щекотливъ, 
иногда мнитѳлѳнъ: онъ былъ цвътокъ „не тронь меня"; онъ 
иногда приходилъ въ смущѳніе отъ малѣйшаго дуновенія, ко
торое казалось ему нѳблагопріятнымъ, именно потому, что онъ 
не родился въ той срѳдѣ, которая окружала и обнимала его, и 
что онъ былъ въ ней пришлый и такъ сказать чужѳзѳмѳцъ. 
Онъ, для охранѳнія личнаго достоинства своего, бывалъ до 
раздражительности чувствителѳнъ, взыскателенъ, можетъ быть, 
иногда и не кстати 2). Переписка его, въ свое время, все это 
выскажѳтъ и обнаружить, но между гвмъ и докажѳтъ она, что 
всъ* эти малѳнькія смущѳнія были мимолетны. Искренняя, глу
бокая преданность съ одной стороны, съ другой уваженіѳ и 
сочувствіѳ были примирительными средствами для скораго и 
полнаго возстановлѳнія случайно или ошибочно разстроѳннаго 
равновѣсія" 3). 

Дневникъ, веденный съ 27 іюля по 4 августа 1837 г. старымъ 
пріятѳлемъ Жуковскаго, Алѳксандромъ Михайловичѳмъ Тур-
гѳнѳвымъ, въ дни пргвзда въ Москву Жуковскаго съ наслѣд-
никомъ, и начиеающійся чѣмъ то въ родѣ обращенія къ другу, 
открываѳтъ друтія, не столь вѳсѳлыя перспективы на обста
новку, въ которой находился воспитатель4). „На тебя смотритъ 

1) См. в ы ш е с т р . 807 о т з ы в ъ К а р а м з и н а . 
2) С л ѣ д ы э т о й и з л и ш н е й ч у в с т в и т е л ь н о с т и с о х р а н и л и с ь в ъ д н е в н и к ѣ . 

См. н а п р . з а м ѣ т к у п о д ъ 9 / 2 1 а п р ѣ л я 1 8 8 9 г о д а : „ п р и в е з л и л е н т у и 
б р и л ь я н т ы К а в е л и н у , а м н ѣ о п л е у х у " . Сл. д н е в н и к ъ 1839 г. 2 5 іюня . 

8) П о л н о е , с о б р . с о ч . к н . В я з ѳ м с к а г о , т. V I I , с т р . 472 . 
4) См. К . Я . Г р о т ъ , В . А . Ж у к о в с к і й в ъ М о с к в ѣ в ъ 1837 г о д у . Спб . 

1902 г. с т р . 6 — 8 . 
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вся Россія, вся Европа. Первая утвшаѳтъ себя мыслью упова-
нія, наслаждается благодѳнствіѳмъ, уготованнымъ трудами и 
попѳчѳніѳмъ твоимъ при развитіи душѳвныхъ качѳствъ питомца 
твоего; вторая знаѳтъ тебя, какъ знамѳнитаго автора. Ты не 
принадлежишь самъ себѣ; имя твое будетъ извѣстно въ позд-
нѣйшѳмъ потомотвѣ. Роль твоя a peu pres — роль Адашѳва. 
Въ этихъ отношѳніяхъ ты ходишь, какъ говорятъ, по ноже
вому оотрѳю. Ты всвмъ извѣстѳнъ добротою души и сердца 
твоего. Всѣ знаютъ, что душа твоя свѣтла, какъ зеркало, съ ко
тораго и малѣйшѳѳ дуновѳніѳ мгновенно исчезаѳтъ. Но знай, 
что ты имѣѳгпь много людей нѳдоброжѳлатѳльствующихъ тѳбѣ. 
Всѣмъ тѣмъ, которыхъ называютъ у насъ родовыми, ты не уго-
дѳнъ, потому что у тебя яѣтъ трехсаженной поколѣнной ѳрмола-
фіи1). Въ шѳстьдѳсятъ лѣтъ жизни мнѣ довелось видѣть одного 
въ большомъ табунъ родовыхъ, который не принадлѳжалъ къ 
роду, а прочіѳ всъ носили отпечатокъ наслѣдниковъ Тараса Ско-
тинина. Сколько разъ слышалъ я восклицанія на счѳтъ выбора 
твоего: чему быть доброму, что можѳмъ у него занять, чему на
учиться? Стихи писать? И вслѣдъ за сими восклицаніями па-
нѳгирикъ Екатѳринѣ II за премудрое избраніѳ Николая Ива
новича Салтыкова2), чѳловѣка и ѣйшаго и гн...,'вйшаго. ка
кого когда либо видали подъ солнцѳмъ.... Я увъренъ..., что 
ты скорѣѳ согласишься умереть, нежели сдълать какую-либо 
подлость. Но суди жъ о людяхъ, и именно родовыхъ, которые 
до того и тупы и дерзки, что осмъливаются тебя ставить въ па
раллель съ Н. И Салтыковымъ. И потому повторяю тѳбѣ, ты 
ходишь по ножевому острою. Помни, родовая сволочь на все 
способна!... Питомца твоего масса любитъ и обожаѳтъ,родовая 
сволочь видитъ въ немъ направлѳніе, не сообразное съ ѳя же-
ланіями. Она будетъ всячески стараться употреблять всѣ ухищ-

1) Е р м о л а ф і я — ч ѳ п у х а ( з д ѣ с ь в ъ с м ы с л ѣ р о д о с л о в н о й ) ; Е р м о л а ф ъ — , 
к л и ч к а А . М . Т у р г е н е в а в ъ п и с ь м а х ъ к ъ н е м у Ж у к о в с к а г о . „ Я н е в ѣ ж д а — 
Е р м о л а ф ъ " п и с а л ъ Т у р г е н е в ъ Ж у к о в с к о м у , у к о р я в ш е м у е г о з а т о , что 
„ К о т а в ъ с а п о г а х ъ " о н ъ п р ѳ д п о ч и т а ѳ т ъ О д и с с е ѣ . К р ы л о в ъ в ы в е д ъ п о д ъ 
и м ѳ н е м ъ Е р м а л а ф и д а п и с а т е л я н о в ѣ й ш е й ( К а р а м з и н с к о й ) ф о р м а ц і и , н е 
в е ж у , о т р и ц а в ш а г о в с ѣ н а у к и и „ п р а в и л а д р ѳ в н и х ъ " в о и м я „ с в о б о д ы 
с л о в е с н ы х ъ н а у к ъ " . Сл. П о х в а л ь н а я р ѣ ч ь Е р м а л а ф и д у , г о в о р ѳ н н а я в ъ 
с о б р а н і и м о л о д ы х ъ п и с а т е л е й . С . - П ѳ т ѳ р б у р г с к і й М е р к у р і й 1 7 9 3 г. а п р ѣ л ь 
ч. 2 -ая , с т р . 2 6 с л ѣ д . 

2) К н я з ь Н . И . С а л т ы к о в ъ , с ъ 1 7 8 3 г. в о с п и т а т е л ь в е л . к н я з е й А л е к 
с а н д р а и К о н с т а н т и н а П а в л о в и ч е й . 
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рѳнія, чтобы эавладѣть грунтомъ и истребить добрый свмена, 
тобою насажденный. Уповаю на Бога! Это ей не удастся". 

„Поэзія, идущая рядомъ съ жизнью, товарищъ несравнен
ный", писалъ Жуковскій въ 1816 году *); стиль этой поэзіи 
удержался и въ эпоху мадригала, когда „сердечное воображе
нье" вступило въ роль сердца, но за тъмъ товарищъ сталъ сто
рониться. 1821 — 2 годы были для Жуковскаго климатеричѳ-
скими. Самъ онъ надѣялся, что путѳшѳствіѳ не только „ожи
вить и расширить его душу" и его „вялость душевная по
убавится", но что оно пробудить „давно уснувшую поэзію"; 
въ 1822 году онъ сознается, что „поэзія уже перестала быть 
отголоскомъ жизни" 2). „Время поэзіи уже пролетѣло для Жу
ковскаго, пролѳтвло навсегда, писалъ впослѣдствіи Полевой: 
восемь лѣтъ тому назадъ (въ 1823-мъ году) онъ спрашивалъ 
дарователя пѣснопѣній, гѳнія чистой красоты, возлагая на ал
тарь его все, что сохранилъ отъ милыхъ, темныхъ и ясныхъ 
минувшихъ дней, отъ времени прекраснаго,—цвѣты уединен
ной мечты и цвѣты лучшей жизни, спрашивалъ его о возврати 
вдохновенія и говорилъ: 

Бы валы хъ нѣтъ въ дупгв видѣній 
И голосъ арфы замолчалъ. 
Его желаннаго возврата 
Дождаться-ль мнѣ когда опять? 
Или навѣкъ его утрата 
И вѣчно арфѣ не звучать?"8). 

Вернется ли когда чреда „свътлыхъ вдохновѳній", поэтъ 
не знаетъ, но ему знакомь еще „гѳній чистой красоты", онъ 
различаѳтъ сіяніѳ его звѣзды и еще надѣется. 

Не умерло очарованье 
Былое сбудется опять 

(Я музу юную бывало). 

1) См. в ы ш е с т р . 2 0 9 . 
2) См. в ы ш е с т р . 2 8 3 . 
3) О ч е р к и I 9 6 . Р ѣ в к і й , н о е д в а л и с п р а в е д л и в ы й о т з ы в ъ П о л е в о г о 

в ъ д р у г о м ъ м ѣ с т ѣ с т а т ь и ( с т р . 116): „ С ъ и з г н а н і е м ъ н е п р і я т ѳ л я (1812 г.) 
в о з о б н о в и л и с ь м и р н ы я ванятія Ж у к о в с к а г о . Н о г ѳ н і й собственной п о э з і и 
е г о , б д ѳ с н у в ш і й н а м и н у т у , т о г д а ж е у ж е и с ч е з ъ . В с е , что н и п и с а л ъ о н ъ 
п о с л ѣ б ы л и . . . . п е р е в о д ы с ъ н ѣ м е ц к а г о , и д и л и р и ч е с к і я , н а с л у ч а й с о ч и 
н е н н ы й п ь е с ы " . 
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Въ нѳмъ замирало мало по малу то настроѳніе, которое, пе
режитое и выстраданное однажды въ жизни, оставалось въ немъ 
и позже живымъ, хотя бы и формальнымъ фермѳнтомъ; источ-
никъ его элегической фантазіи не билъ съ прежней силой. 
„Моя муза молчитъ, пишетъ онъ Дмитріеву (1826 г. 28 марта): 
она выбрала теперь для себя совсъмъ другую дорогу и не 
смѣѳтъ ее покинуть или, лучше сказать, не можетъ". „Съ 1817 
года начинается другая половина жизни моей, совершенно от
личная отъ первой, писалъ онъ впослѣдствіи импѳр. Николаю. 
Я былъ приближѳнъ къ особъ государыни императрицы Въ 
это время я продолжалъ еще писать1). Но съ той минуты, въ 
которую возложена была на меня учебная часть воспитанія вѳ-
ликаго князя, авторство мое кончилось и я сошѳлъ со сцены" 2). 
Въ 1827 году 2̂7 ноября) онъ извиняется передъ Измайловымъ, 
что ничего не даетъ въ его „Литературный Музѳумъ": „ничего 
не написалъ и не скоро что-нибудь написать надѣюсь"; сер
дится на Тургенева, что онъ снабдилъ его стихами альманахъ 
Ѳедорова (Памятникъ отѳчественныхъ музъ, изданный на 
1827 гО: „во всемъ его альманахъ не было ничего хуже моихъ 
пьесъ"3). Онъ пѳрекладываѳтъ въ стихи сказки, возвращается 
къ балладамъ и входить постепенно въ колею пѳреводовъ, въ 
тотъ трѳтій періодъ своей деятельности, когда изъ лирика онъ 
сталъ „болтливымъ сказочникомъ"4), „смирнымъ поэтомъ-раз-
скащикомъ"5), изъ „таинственно - заносчиваго гѳрманскаго ро
мантика"—„смирнымъ классикомъ" 6). Въ концѣ 1832 и началѣ 
1833 года онъ переводить съ какимъ то лихорадочнымъ спѣ-
хомъ: въ 1832 г. 2 — 4 декабря новаго стиля пѳрѳвѳдѳнъ изъ 
Уланда der Waller (Вратоубійца), б — 6-го его же Der Rehber-
ger (Рыцарь Роллонъ), 7-го восемь строфъ изъ Der junge Кб-
nigssohn nnd die Schaferin Уланда (Царскій сынъ и поселянка), 

1) Н е с м о т р я н а „ г р а м а т и ч е с к і я уанятія". Сл. в ы ш е с т р . 2 7 1 п р и м . 5 и 
стр . 369 п р и м 1. В ъ 1819 г о д у , б і ю н я , И . И . Д м и т р і ѳ в ъ п и с а л ъ А . Т у р г е 
н е в у : „ М о ж е т ъ быть, П л е щ е е в ъ у с п ѣ ѳ т ъ о б р а т и т ь Ж у к о в с к а г о к ъ п о э з і и 
и п р о с т у д и т ь е г о к ъ г р а м м а т и ч е с к и м ъ т а б л и ц а м ъ . К а к ъ м о ж н о п о э т у з а 
н и м а т ь с я т а к о ю р а б о т о ю ' " Р у с с к а я С т а р и н а 1903 г. н о я б р ь , с т р . 716 . 

2) П и с ь м о 3 0 м а р т а 1830 г , Р у с с к і й А р х и в ъ 1896 г. А 1, стр . 109 с л ѣ д . 
3) К ъ Т у р г е н е в у , г е н в а р ь 1835 г. 
4) К ъ Г о і с у д а р ы н ѣ 1842 г. 
5) К ъ И . В . К и р ъ е в с к о м у 1844 г. 
6) К ъ С. С. У в а р о в у 1848 г. 
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8-го ѳго-жѳ Graf Eberhard "Weissdorn (Старый Рыцарь), съ 9-го 
по 30-ѳ: три главы Ундины; 20 генваря 1833 г. начало Уллина 
(СатрѳІГя Ullin's daughter), съ 21-го по 29-оѳ изъ Шиллера 
Eleusisches Fest; 13—14 февраля отрывокъ, всего 67 стиховъ, 
какой то нвмецкой пьесы съ действующими лицами Эллѳной и 
Гунтрамомъ1). 

Эта изумительная переводческая деятельность его не удов-
летворяѳтъ. „Стиховъ написано довольно, сообщалъ онъ Тур
геневу (16 генваря 1833 г.), но все еще не расписался и черпаю 
изъ другихъ, а своего не начиналъ, п не знаю, удастся ли написать 
что-нибудь свое: для этого нужно больше живости и свѣтлости 
воображѳнія, которому болѣзнь большая помеха". „Кажется 
мнѣ, что время поэзіи для меня миновалось; можетъ быть, это 
оттого, что жизнь моя сама по себе бѳзцвѣтна и что лѣта уже 
взяли свое, то есть застудили то, что не было никогда обращено въ 
жгівое пламя". Въ такомъ настроѳніи онъ упрямился писать, кое-
что написалъ, но многое бросилъ, и это его разстроило (къ тому 
же 14/26 марта 1833 г.); а друзья успѣли уже проблагов*встить, 
что онъ началъ поэму (кв. Вяземскій Жуковскому 29 генваря 
1833 г.). 

Критика становилась назойливъе. И прежде Качѳновскій 
жаловался на „западные, чужеземные туманы", застилавшіе для 
него поэзію Жуковскаго, на ,,обороты, блестки ума и безпонят-
ную выспренность" нѣмецкихъ стихотворцевъ, а Благонамерен
ный глумился надъ его подражателями „тѳвтонороссами". Въ 
1825 г. Вяземскому пришлось защищать Жуковскаго отъ наре-
каній, будто онъ выдавалъ чужое за свое, „что было возможно, 
пока наша публика мало слыхала о Шиллере, Гёте, Бюргере 
и другихъ нѣмѳцкихъ романтическихъ поэтахъ; теперь все из
вестно: знаемъ, что откуда заимствовано, почерпнуто или пере
сказано". Жуковскаго упрекали въ однообразіи; правда, отве-
чаетъ Вязѳмскій, многія изъ его произведѳній, а въ особенности 
последнія, носятъ какой-то общій отпечатокъ, но, за немногими 
исключеніями, однообразіе, односторонность, однолпчность ско
рее достоинство, прпзнакъ таланта, ведь и „цветокъ имеѳтъ 
одинъ запахъ, плодъ одинъ вкусъ, красавица одно выраженіѳ"2). 

1) Сл. д н е в н и к и Ж у к о в с к а г о п о д ъ у к а з а н н ы м и ч и с л а м и и е г о Б у м а г и 
с т р 1 0 4 — 6 . 

2) П о л н о е с о б р а н і е с о ч и н е н і й кн. В я з е м с к а г о . I , стр . 1 7 9 — 8 0 . Э т о 
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Пушкинъ также выступилъ въ защиту учителя. „Никто не 
имѣлъ и не будетъ имѣть слога, равяаго въ могуществе и 
разнообразіи слогу его. „Въ борѳньяхъ съ трудностью си
лачъ необычайный". Переводы избаловали его, издъ-нили. Онъ 
не хочетъ самъ созидать, но онъ, какъ Voss, гѳній перевода. 
Къ тому же смѣшно говорить о немъ, какъ объ отцвѣт-
шѳмъ, тогда какъ слогъ его еще мужаетъ. „Былое сбудется 
опять", и я все чаю въ воскресѳніе мѳртвыхь" 1). Онъ не со-
чувствуетъ строгому отзыву Бестужева о Жуковскомъ: „За-
чѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей? Что ни го
вори, Жуковскій имѣлъ решительное вліяніѳ на духъ нашей 
словесности; къ тому же переводный слогъ его остается на
всегда образцовымъ" 2). Рылъевъ готовь согласиться съ Пуш-
кинымъ относительно заслугъ Жуковскаго по языку; онъ 
„имѣлъ решительное вліяніѳ на стихотворный слогъ нашъ — и 
мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но от
нюдь не за вліяніе его на духъ нашей словесности, какъ пи
шешь ты. Къ нѳсчастію, вліяніѳ это было слишкомъ пагубно: 
мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотво
рений, мечтательность, неопределенность и какая то туманность, 
которыя иногда въ немъ даже прелестны, растлили многихъ и 
много зла надѣлали. Зачъмъ не продолжаѳтъ онъ дарить насъ 
прекрасными переводами изъ Байрона, Шиллера и другихъ 
великановъ чужезѳмныхъ? Это болъѳ можетъ упрочить его 
славу" s). И въ то-же время Кюхѳльбѳкѳръ пародировалъ „Жа
лобу Цереры" и некоторые монологи „Орлеанской дѣвы", чѣмъ 
вызвалъ острастку Пушкина4): когда-то и самъ онъ поірѣшилъ 
пародіѳй на „Двенадцать спящихъ Дѣвъ" (какъ въ 1818 году 
на начало „Тлѣнности"), съ его стороны это „недостатокъ эстѳ-

т ѣ ж ѳ н а п а д к и , что п о з ж е у П о л е в о г о , О ч е р к и I стр . 117 , 136 — 6 , и т а - ж ѳ 
з а щ и т а , что у Б ѣ л и н с к а г о ( в ъ с т а т ь ѣ о б ъ О ч е р к а х ъ П о л е в о г о , От. З а п . 
1840) . 

1) К ъ кн . В я з е м с к о м у 1826 , 26 мая . 
2) К ъ Р ы л ѣ ѳ в у 2 3 я н в а р я 1 8 2 5 г.; сл. С о ч и н ѳ н і я к н . В я з ѳ м с к а г о , I , 

с т р . 1 8 1 . 
3) К ъ П у ш к и н у 1 8 2 6 , 1 2 ф е в р а л я . Сл. с т и х о т в о р ѳ н і е Б о р а т ы н с к а г о к ъ 

„ Б о г д а н о в и ч у " 1827. 
4 ) К ъ К ю х е л ь б е к е р у 1825 г., в ъ н а ч а л ѣ д е к а б р я ; сл. п и с ь м о к ъ к н . В я 

з е м с к о м у 1826 г. д о 2 2 а п р ѣ л я п р о т и в ъ П о л е в о г о за п а р о д і и н а Ж у 
к о в с к а г о . 

lib.pushkinskijdom.ru



- S 3 - 393 

тичѳскаго чувства. Непростительно было (особенно въ мои 
лѣта) пародировать, въ угождѳніѳ черни, дѣвствѳнноѳ поэтиче
ское создавав" *). 

Подъ крыдомъ Жуковскаго выросъ и возмужалъ поэтъ но-
ваго поколѣнія, и учитель призналъ въ немъ „учѳника-побѣди-. 
теля", слѣдитъ за его успехами, наставляѳтъ—и журитъ, когда 
тотъ волновался въ ссылкѣ и рвался на свободу. Онъ обращается 
къ нему любовно, называя его арзамасскимъ прозвищѳмъ: Свѳр-
чокъ моего сердца. „Ты созданъ попасть въ боги — впѳрѳдъ! 
Крылья у души есть, вышины она не побоится. Тамъ настоящей 
ея элемѳнтъ. Дай свободу этимъ крыльямъ — и небо твое; вотъ 
моя въра.... Быть сверчку орломъ и долѳтѣть ему до солнца". Но 
тутъ-жѳ оговорка—по поводу „Демона": „Къ черту черта! Вотъ 
пока твой дѳвизъ"; „я не знаю совѳршѳннѣѳ по слогу твоихъ 
„Цыганъ". Но, милый другъ, какая цЬлъ? Скажи, чего ты хочешь 
отъ своего гѳнія? Какую память хочешь оставить о сѳбѣ оте
честву, которому такъ нужно высокое?" Надо бросить эпиграммы, 
„должно быть возвышѳннымъ поэтомъ", создать что-нибудь без-
смертноѳ, „превосходное, великое". Обратившись къ такой поэ-
зіи, онъ создастъ тѳбѣ свободу и — МЕСТО на русскомъ Пар-
нассв, если „съ выоокостію гѳнія" онъ соединить „и высокость 
ггіли". Талантъ ничто, главное: величіе нравственное. Олава Пушкина 
еще не согласна съ его нравствѳннымъ „достоинствомъ"; къ та
кому согласію онъ долженъ стремиться: будь „Байронъ на лирѣ, 
а не Байронъ на дълѣ", тогда ты будешь „честью и драгоцен
ностью Россіи", а пока своими „буйными, одѣтыми прелестью 
поэзіи мыслями" онъ нанесъ юношеству „врѳдъ неисцелимый", 
что должно заставить его „трепетать"2). „Жажду Годунова, пи
салъ въ 1827 г. Жуковскій Гнѣдичу; скажи ему (Пушкину) отъ 
меня, чтобы бросилъ дрянь и былъ просто вѳликимъ поэтомъ, 
славою и бдагодъ-яніѳмъ для Россіи—это ему возможно". 

Такъ эвали когда-то и Жуковскаго его друзья къ „возвы
шенной поэзіи", къ превосходному, великому, но умысѳлъ былъ 
другой, нѳ слышно было и тѣхъ мотивовъ, въ которыхъ распи
сался самъ Жуковскій: „Извини эти строки изъ катихизиса". 

1) К р и т и ч ѳ о к і я з а м ѣ т к и 1 8 3 0 — 1 - х ъ г о д о в ъ . 
2) См. Р у с с к і й А р х и в ъ 1889 г. № 9: П и с ь м а Ж у к о в с к а г о к ъ П у п г к и н у 

1 і ю н я 1 8 2 3 г. , о с е н ь ю 1 8 2 4 г. , 9 а в г у с т а и 2 3 с е н т я б р я 1826 г. и 1 2 а п р ѣ л я 
1826 г. Сл. п и с ь м о П у ш к и н а к ъ Ж у к о в с к о м у м а й — і ю н ь 1825 г о д а . 
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Когда въ 1831—2 годахъ Жуковскій и Пушкинъ сходи
лись въ салонѣ Россѳтти-Смирновой, она записала впѳчатлѣніѳ 
ихъ встрѣчъ: какъ Жуковскій гордился и любовался Пуглки-
нымъ, смотрѣлъ на него „съ Н Е Ж Н О С Т Ь Ю " , наслаждался всѣмъ, 
„что говоритъ его фѳниксъ. Есть что-то трогательное, отеческое 
и, вмѣотв съ тѣмъ, братское въ его привязанности къ Пушкину, 
а въ чувствѣ Пушкина къ Жуковскому — оттѣнокъ уважѳнія 
даже въ тонн его голоса, когда онъ ему отвѣчаѳтъ". Однажды 
Пушкинъ прочелъ Жуковскому свое пѳрѳложѳніѳ молитвы 
Ефрема Сирина, и тотъ въ восторгѣ поцѣловалъ его: „Ты, 
ты — мое нѳоцѣнѳнноѳ сокровище!" И Пушкинъ исповедуется 
Смирновой: „всякій разъ, какъ мнѣ придѳтъ дурная мысль, я 
вспоминаю о немъ (Жуковскомъ) и спрашиваю себя: что 
сказалъ бы Жуковскій? И это возвращаѳтъ меня на прямой 
путь" J). 

Было ли то благоговейное преклоненіѳ, или та духовная 
или сердечная близость, когда душа всецѣло раскрываѳтъ 
передъ другой завѣтъ своихъ думъ, отдаваясь ея пониманію и 
вліянію? 

По смерти Пушкина Жуковскому вмѣстъ* съ Дубѳльтомъ 
порученъ былъ разборъ его писемъ и бумагъ. О рѳзультатахъ 
разбора Дубельтъ донѳсъ Бенкендорфу, которому, съ своей 
стороны, Жуковскій написалъ объяснительную записку. Она 
сохранилась въ двухъ черновикахъ,изъ которыхъ одинъ пред
ставляешь распространеніе другого; оба, повидимому, безъ 
конца2); не потому-ли, что письмо и не было доставлено по на-
значенію, какъ тѣ мысли, которыя Жуковскій записалъ на 
клочкѣ бумаги послѣ своего объясненія съ государѳмъ по дѣлу 
Тургенева?3). Письмо — апологія Пушкина и, вмѣств, близко 
стоявшихъ къ нему лицъ, Жуковскаго. Въ пушкинскихъ бу-
магахъ ожидали найти „много новаго, писаннаго въ духъ1 

враждѳбномъ правительству и врѳднаго нравственности. Вмѣсто 
того нашлись бумаги, рѣшительно доказывающія со всѣмъ иной 
образъ мыслей, особенно выразпвшійся въ О Т В Б Г Б на печатное 

1) З а п и с к и С м и р н о в о й I стр . 219 , 279 , 3 2 1 . 
2) Оба ч е р н о в и к а , н ы н ѣ в ъ к о л л е к ц і и А. Ѳ. О н ѣ г и н а , б у д у т ъ н а п е ч а 

т а н ы в ъ и з д а н і я х ъ 2 - г о О т д ѣ л ѳ н і я И м п е р а т о р с к о й А к а д е м і и Н а у к ъ . Д а -
л ѣ ѳ я п о л ь з у ю с ь п о д р о б н о й р е д а к ц і е й , к о е - г д ѣ у к а з ы в а я в ъ п р я м ы х ъ 
с к о б к а х ъ н а н ѣ к о т о р ы я п о д р о б н о с т и к р а т к о й . 

3) Сл. в ы ш е с т р . 3 6 6 — 6 

lib.pushkinskijdom.ru



-я- 396 -к-

письмо къ Чаадаеву, которое Пушкинъ, повидимому, хотъдъ 
послать не по почгв, но не послалъ, вероятно, по той причинь, 
что не желалъ своими опровѳржѳніями усиливать скорбь прия
теля, уже испытавшаго заслуженный гнѣвъ государя *). Однимъ 
словомъ, новаго прѳдосудитѳльнаго не нашлось ничего, и не 
могло быть найдено, въ чемъ я напѳрѳдъ былъ увърѳнъ, зная, 
каковъ былъ образъ мыслей Пушкина въ послъдніѳ годы". Съ 
тѣхъ поръ, какъ „Государь такъ великодушно его присвсилъ", 
Пушкинъ совсъмъ пѳрѳмвнился; за это время онъ не написалъ 
ничего „злонамѣреннве" стиховъ „къ Лукуллу", за которые 
друзья жестоко его укоряли; да и й напечатаны „съ одобрѳнія 
цензуры, но безъ его въдома". А между тъмъ въ тѳчѳніѳ пос-
лѣднихъ двенадцати лѣтъ онъ продолжалъ состоять подъ 
тѣмъ-жѳ „мучительнымъ, нѳпрѳстаннымъ надзоромъ" (двойная 
цензура, запреть ѣхать въ деревню, за границу; выговоръ за 
чтѳніѳ въ обществѣ Бориса Годунова до цензурнаго одобрѳнія). 
Пушкинъ никогда не былъ дѳмагогичѳскимъ ппсатѳлѳмъ: были 
у него до 1826 года „грѣхи молодости, сначала необузданной, 
потомъ раздраженной заслужѳннымъ нѳсчастіемъ [„Ода къ 
свободе"; „Кинжалъ" 1820 года, написанный въ то время, когда 
Зандъ убилъ Коцебу], но дѳмагогическаго, написаннаго съ точ-
нымъ намѣрѳніѳмъ произвести волнѳніѳ (общества), ничего не 
было между ними и тогда. Заговорщики противъ Александра 
(воспользовались?), можетъ быть, некоторыми вольными стихами 
Пушкина, но въ ихъ смыслѣ (то есть въ смыслѣ бунта) онъ не 
написалъ ничего и замыслы ихъ были ему совершенно чужды. 
Это однако не помѣшало (безъ всякихъ доказатѳльствъ) при
числить его къ гѳроямъ 14-го декабря и назвать злоумышлѳн-

1) П и с ь м о П у ш к и н а к ъ Ч а а д а е в у н а п е ч а т а н о было в п е р в ы е в ъ Р у с -
с к о м ъ А р х и в ѣ 1 8 8 4 г. № 4 , с т р . 4 5 3 — 5. П з ъ з а п и с к и Ж у к о в с к а г о к ъ Б е н 
к е н д о р ф у о к а з ы в а е т с я , что Ч а а д а е в у о н о н е было п о с л а н о , и это п о д 
т в е р ж д а е т с я п и с ь м о м ъ Ч а а д а е в а к ъ Ж у к о в с к о м у с ъ п р о с ь б о й п р и с л а т ь 
е м у , п о в о з м о ж н о с т и , п и с ь м о П у ш к и н а — у ж е п о с м е р т и п о э т а (см. Р у с 
с к а я С т а р и н а 1903 г. о к т я б р ь , с т р . 1 6 5 — 6 ) . И т а к ъ : Б е н к ѳ н д о р ф ъ з н а л ъ о 
с у щ е с т в о в а н і и п и с ь м а , н о о н о н е было е м у д о с т а в л е н о в м ѣ с т ѣ с ъ д р у 
г и м и н а л и ч н ы м и , и б о н а ш л о с ь в ъ б у м а г а х ъ Ж у к о в с к а г о . П у ш к и н ъ , с о -
обтцаетъ Ж у к о в с к і й , н ѳ п о с л а л ъ Ч а а д а е в у п и с ь м а , чтобы с в о и м и о п р о в е р -
ж е н і я м и „ н ѳ у с и л и в а т ь с к о р б ь п р і я т е л я , у ж е и с п ы т а в ш а г о з а с л у ж е н н ы й 
г н ѣ в ъ г о с у д а р я " . „ В о р о н ъ в о р о н у г л а з а н е в ы к л ю е т ъ — ш о т л а н д с к а я п о 
с л о в и ц а , п р и в е д е н н а я В а л ь т ѳ р ъ С к о т т о м ъ в ъ W o o d s t o c k " , п р и п и с а л ъ 
П у ш к и н ъ н а п о с л ѣ д н ѳ й с т р а н и ц ѣ п и с ь м а . 
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никомъ на жизнь Александра". За послъднія его сочинѳнія его 
„никакъ нельзя назвать дѳмагогомъ. Онъ просто руоскій на
циональный поэтъ, выражавшій въ лучшихъ стихахъ своихъ 
наилучшимъ образомъ все то, что дорого русскому сердцу" [Го-
дуновъ, Полтава, многія пъсни на Петра Вѳликаго, Ода на взятіѳ 
Варшавы, Клѳвѳтникамъ Россіи].—Переходя къ политичѳскимъ 
взглядамъ Пушкина, Жуковскій спрашиваѳтъ Бенкендорфа: 
„благоволили ли вы взять на себя трудъ когда-нибудь съ нимъ 
говорить о предметахъ политичѳскихъ?" Вы слышали о нихъ 
отъ другихъ, „вмѣсто оригинала вы принуждены довольство
ваться переводами, всегда неверными и весьма часто испор
ченными, злонамѣренныхъ пѳрѳводчиковъ". И Жуковскій иэла-
гаѳтъ политическое credo Пушкина: „Первое: Я. уже не одинъ 
разъ слышалъ, что Пушкинъ въ государѣ любитъ одного (Ни
колая) своего благотворителя, а не русскаго императора, и что 
ему для Россіи надобно было совсѣмъ иное. Увѣряю васъ, на-
противъ, что Пушкинъ (здѣсь говорится о томъ, что онъ былъ 
за послѣдніѳ годы) решительно убѣждѳнъ въ необходимости 
для Россіп чпстаго, неограниченная самодѳржавія, и это не по 
одной любви къ нынѣшнему Государю, а по своей внутренней 
вѣръ, основанной на фактахъ историческихъ (этому теперь 
есть и письменное свидетельство въ его собственноручномъ 
письме къ Чаадаеву 1). Второе: Пушкинъ былъ ръшительнымъ 
противникомъ свободы книгопѳчатанія и въ этомъ онъ даже 
доходилъ до излишества, ибо полагалъ, что свобода книгопеча-
танія вредна и въ Англіи. Разумеется, что онъ въ то-жѳ время 
утвѳрждалъ, что цензура должна быть строга, но безпристрастна, 
и что она, служа защитою обществу отъ писателей, должна 
также и писателя защищать отъ всякаго произвола 2). Третье: 

1) , .Хотя я л и ч н о с е р д е ч н о п р и в я з а н ъ к ъ и м п е р а т о р у , н о я д а л е к о н е 
в с ѣ м ъ в о с т о р г а ю с ь , что в и ж у в о к р у г ъ себя; к а к ъ п и с а т е л ь — я р а з д р а -
ж е н ъ , к а к ъ ч е л о в ѣ к ъ с ъ п р е д р а з с у д к а м и — я о с к о р б л ѳ н ъ . Н о к л я н у с ь в а м ъ 
ч е с т ь ю , что н и за что н а с в ѣ т ѣ я н е з а х о т ѣ л ъ бы п е р е м ѣ н и т ь о т е ч е с т в а , 
н и и м ѣ т ь д р у г о й и с т о р і и , к а к ъ исторіго н а ш и х ъ п р ѳ д к о в ъ , т а к у ю , к а к ъ 
н а м ъ Б о г ъ п о с л а л ъ " ( и з ъ п и с ь м а к ъ Ч а а д а е в у ) . 

2) Сл. з а щ и т у П у ш к и н ы м ъ ц е н з у р ы в ъ „ М ы с л я х ъ н а д о р о г ѣ " X . Т о р -
ж е к ъ . (1836): м ы с л ь д о л ж н а быть с в о б о д н а „ в ъ п р ѳ д ѣ л а х ъ з а к о н а , п р и 
п о л н о м ъ с о б л ю д ѳ н і и у с л о в і й , н а л а г а е м ы х ъ о б щ е с т в о м ъ . . . . з а к о н ы п р о -
т и в у з д о у п о т р ѳ б л е н і й к н и г о п ѳ ч а т а н і я н е д о с т и г а ю т ъ ц ѣ л и з а к о н а : н е п р ѳ -
д у п р е ж д а ю т ъ зла, р ѣ д к о е г о п р е с ѣ к а я . О д н а ц е н з у р а м о ж е т ъ и с к о р е н и т ь 
т о и д р у г о е " . 
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Пушкинъ былъ врагъ Іюльской рѳволюцін. По убѣжденію 
своему онъ былъ карлистъ; онъ признавалъ короля Филпппа 
необходимымъ для спокойствія Европы, но права его опровѳр-
галъ и незыблемость законнаго наслѣдія короны считалъ глав
нейшею опорою гражданскаго порядка. Наконѳцъ, четвертое: 
Онъ былъ самый жаркій врагъ рѳволюціи польской и въ этомъ 
отношѳніи, какъ русскій, былъ почти фанатикъ [„былъ почтп 
фанатичѳскій врагъ польской рѳволюціи и ненавидѣлъ рево
люцию французскую, чему доказательство нашелъ я еще недавно 
въ письмахъ его женъ"]. — Таковы были главныя политическія 
убѣжденія Пушкина, изъ коихъ всѣ другія выходили, какъ от
расли. Они были извѣстны мнѣ и всѣмъ ею ближнимъ изъ нашихъ 
частыхъ, непринужденныхь разговоровъ И они были таковы уже 
прежде 1830 юдаи. Пушкинъ созрѣлъ, мужалъ умомъ, онъ только 
что достигъ своего полнаго поэтичѳскаго развитія (его литера
турные враги, а за ними публика, говорили, что онъ упалъ—п 
это въ то время, когда написаны его лучшія произвѳдевія), и 
что бы онъ не написалъ, еслибъ нѳсчастныя обстоятельства 
всякаго рода не упали на него обваломъ, не раздавили его, 
„перваго поэта Россіи!" 

Цѣнность этого документа определяется его назначѳніѳмъ: 
онъ писанъ для Бенкендорфа, въ оправданіѳ Пушкина, въ ин-
тѳрѳсахъ его семьи, въ защиту всѣхъ, кто близко стоялъ къ 
нему. Въ этомъ смысдѣ характеристику легко заподозрить въ 
преднамѣренномъ шаржѣ, но, не касаясь ОЦЕНКИ ВЗГЛЯДОВЪ 

самого Пушкина, я допускаю и безсознатѳльный, невольный 
шаржъ — идѳализаціи, къ чему, какъ никто, способѳнъ былъ 
Жуковскій. Эта черта давно и хорошо извѣстна его пріятѳлямъ г): 
все, что входило въ кругъ его симпатій, выростало или поэтизи
ровалось въ его мѣрку. Жуковскій зналъ своего Пушкина, ко
торый, казалось, зрълъ въ его глазахъ къ тѣмъ ггвлямъ обще
ственна™ служѳнія и возвышенной поэзіи, которыя онъ ему 
ставилъ. Эти цѣли выяснились для Жуковскаго изъ того огра
ниченная круга идей, въ которыхъ онъ выросъ и созрѣлъ и 
которыя начииаѳтъ приводить въ систему. Мы видѣли, какъ 
онъ упорядочилъ свои обществѳнныя взгляды2),—ими онъ мъ-
ритъ Пушкина; и въ области духовно - нравственныхъ вопро-

1) См. в ы ш е с т р . 2 9 8 , 3 0 3 , 3 0 8 . 
2) См. в ы ш е с т р . 3 7 0 с л ѣ д . 
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совъ, волновавшнхъ его со времени его юношѳскаго дневника, 
онъ пытается разобраться, привести ихъ къ органической 
цвльностн. Они окончательно опрѳдѣлятъ какъ его взглядъ на 
возвышенную поэзію-рѳлитію, такъ и его отрицательное отно-
шѳніѳ къ Онътинымъ, Пѳчоринымъ и къ тѳченіямъ русской ли
тературы, современной последней поръ его деятельности. 

2. 

Для него эти вопросы — были вопросами самоопрѳдѣлѳнія; 
онъ не устаетъ подходить къ нимъ то съ той, то съ другой 
стороны, точно хочетъ успокоиться, выразивъ для себя „не
выразимое", уяснить себя „здгвсь" таинственное „тамъ". Въ 
этомъ исканіи чувствуется какая то тревога. Смолода онъ ста
рался воспитать въ сѳбѣ въру (сл. его дневникъ 1806 г.), твер
дить о томъ въ письмахъ 1814— 15-хъ годовъ; „я еще могу имѣть 
религію", записалъ онъ въ своей берлинской замѣткѣ 1820 г. 
Николай Тургеневъ читаѳтъ Библію: „слава Спасителю! пишетъ 
Жуковскій его брату. Онъ явился во время. Познакомься и ты 
съ Нимъ поближе. Онъ скажѳтъ и даетъ тѳбѣ то, чего никто на 
зѳмлѣ не даетъ и не скажетъ: смирѳніѳ и нѳтрѳвожимооть. Яне 
говорю это, я такъ думаю теперь. Я этому вѣр^ ю и хочу вѣрить" 1). 
C'est le poete de la passion, давно сказалъ о немъ кн. Вязѳм-
скій 2); теперь благодать страданія заиметь особое мѣсто въ 
міросозѳрцаніи поэта, такъ долго служившаго задумчивой музѣ 
мѳланхоліи: „земная жизнь—страданія питомецъ", страданія воз-
вышаютъ душу, и когда „въ величіи покорной тишины она мол-
читъ прѳдъ грознымъ испытаньемъ", тогда „вся Промысла ей 
видима дорога, она полна понятнаго ей Бога" (На кончину ко
ролевы Виртембергской 1819 г.). „Le grandes idees viennent dn 
coenr frappe par nne grande perte", писалъ онъ въ 1826 г. 
вдовъ Карамзина 3). „Страданіѳ—творэцъ вѳликаго, повторяетъ 
онъ въ 1831 г. („Взглядъ съ земли на небо"): оно знакомить 
насъ съ тѣмъ, чего мы никогда въ бѳзмятѳжномъ нашемъ бла
женстве не узнаѳмъ: съ таинствѳннымъ вдохновеніѳмъ вѣры, 
съ утѣхою надежды, съ сдадостнымъ упоѳніѳмъ любви". „Стра-

1 ) 1 н о я б р я 1827 г. Сл. д н е в н и к ъ 14 а п р ѣ л я т о г о ж е г о д а . 
2 ) Сл. в ы ш е с т р . 299 . 
3) См. в ы ш е с т р . 339 . 
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даніѳмъ душа поэта зрѣетъ, Страданіѳ — святая благодать". 
(Камоэнсъ 1839 г.). 

Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще слышится въ его письмахъ обод-
ряющій себя крикъ сердца: вѣрить, верить, вѣрить! „Мы на 
з е м л е только для вгвры.... Я это знаю...., но знать однимъ 
убѣждѳніѳмъ мысли, и быть на дѣлѣ тѣмъ, что ясно постигаѳтъ 
мысль, великая разница. И я еще не достигъ до этой высоты"г). 
„Я знаю, что нѣтъ ничего выше въры и молитвы, знаю, что это 
высшее сокровище души человеческой, за которое должно от-
дадъ всякое другое, — знаю, и во мнб нѣтъ того, что я считаю 
лучшимъ, жѳланнѣйшимъ, свѣтлѣйшимъ. Но будѳтъ-ли когда? 
Въ святилище семейной жизни стоить сосудъ причащѳнія 
жизни вечной. Дети мои и жена его м н е подадутъ" 2). 

Онъ занимается пѳреводомъ на русскій языкъ Евангѳлія 8), 
читаѳтъ Фѳнѳлона и мистика Таулера 4), увлѳченъ книгой 
Отурдзы 5), записками пастора Розѳнштрауха 6), переписы
вается о рѳлигіозныхъ прѳдмѳтахъ съ Гоголѳмъ, пѳреживав-
шѳмъ тогда тяжелый душевный кризизъ, съ Смирновой, впав
шей въ благочестіѳ. Піэтизмъ Жуковскаго — печать чувстви
тельности; въ немъ и не произошло перелома, а лишь обострѳ-
ніѳ; его окружали теперь піэтисты, веруюгціе, лютеране и ка
толики, Рѳйтѳрны, Радовицъ, Штольбѳрги 7); онъ обсуждаѳтъ, 
взвешиваѳтъ, но не сдается, стоить на своемъ и жаждѳтъ не
посредственной в е р ы капитана Боппа, 

Которая отъ Бога къ намъ на вопль 
Молящаго раскаянья нисходить (1843 г.) 8), 

1) К ъ г о о у д а р ы н ѣ 1 8 4 2 г., м а р т ъ . 
2) Д н е в н и к ъ 1842 г. 12 н о я б р я . 
3) Т а м ъ ж е 1844 г.: п е р е в е д е н ы в с ѣ ч е т ы р е Е в а н г е л і я , Д ѣ я н і я А п о 

стол ьскія и А п о к а л и п с и с ъ . Сл. п и с ь м а к ъ П л е т н е в у 6 м а р т а I 8 6 0 г., к ъ 
С т у р д в ѣ м а р т а 1 8 5 0 г. ( Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г., ігонь, стр . 582 ) , П л е т н ѳ в ъ 
Г р о т у 2 2 с е н т я б р я 1848 г. „ Н о в ы й З а в ѣ т ъ Г о с п о д а н а ш е г о Т и с у с а Х р и с т а " 
в ъ п ѳ р е в о д ѣ Ж у к о в с к а г о и з д а н ъ в ъ Б е р л и н ѣ в ъ 1896 г о д у . 

4 j Д н е в н и к ъ 1 8 4 3 г. 1 г е н в а р я . 
б) Сл. п и с ь м о к ъ С ѣ в е р и н у 1 0 а п р ѣ л я н . ст. 1846 г., Р у с с к а я С т а р и н а 

1902 г., а п р ѣ л ь , с т р . 163 с л ѣ д . 
6) П л е т н ѳ в ъ к ъ Ж у к о в с к о м у 2 ігоня 1846 г. 
7) З а п и с к и А . О. С м и р н о в о й . С ѣ в ѳ р н ы й В ѣ с т н и к ъ 1897 г., № 1, с т р . 

139 ( 1 8 4 4 г . ) , З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 247. 
8 ) О н ъ п р о ч и т а л ъ э т у п о в ѣ с т ь в ъ п р о з ѣ и п о п р о б о в а д ъ п е р е с к а з а т ь 

е е — д л я д ѣ т е й . „ С в ѣ ж ѳ м у , м о л о д о м у с е р д ц у т а к о г о р о д а в п е ч а т л ѣ н і я м о -
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хочѳтъ разстаться съ своимъ прошлымъ и, отобравъ всю ше
луху, выбрать изъ него только то, что достойно сохранѳнія, 
если такое найдется 1). 

„Минута христіанства для насъ наступила, для тебя и для 
меня. И наступила для обоихъ поздно, пишетъ онъ Тургеневу. 
Мтчт оба растратили множество жизни по пустякамъ Что 
тѳбѣ осталось отъ твоей бътотни по лѳкціямъ, по проповѣдямъ 
по салонамъи прочее? Что ты узналъ и чему вѣришь? Я мѳнѣѳ 
тебя извинитѳленъ: я не имѣлъ твоей разсвянной, увлекатель
ной жизни; я киснулъ въ своемъ углу и въ неболыпомъ кругѣ 
идей поэтичѳскихъ". Теперь Божій перстъ указалъ ему уголъ 
семейный, и онъ надвется, что проповѣдь семейной жизни воз-
дъйствуетъ на него; „но обратится ли этотъ смиренно-убеж
денный умъ въ жаждущее сердце, не знаю" 2). 

„Моя вѣра далека отъ желаннаго мира, читаѳмъ въ другомъ 
нисьмѣ: дойдетъ-ли она до него въ этой жизни, не знаю, яимѣю 
одно только убѣждѳніѳ, что нътъ ничего выше вѣры, что мы 
здѣсь для вѣры, а не для чего иного, что она все и въ ней все. 
Но это только убѣжденіѳ; когда же оно обратится въ <кизнь и 
размягчптъ камень сердца"? 3). 

Одно время пошли слухи о пѳрѳходъ его въ католичество, 
отъ которыхъ пришлось защищаться 4). Въ послѣднемъ изъ 
дошѳдшихъ до насъ дневниковъ (1846 г.) есть грустная запись: 
его прошедшее не прѳдставляетъ ничего утѣшитѳльнаго для 
сердца; рука Господня охранила его отъ зѳмныхъ бѣдствій, но 
что онъ сдѣлалъ самъ? „На дорогѣ жизни я не собралъ истин-
наго сокровища для неба: душа моя безъ въры, безъ любви и 
безъ надежды, и при этомъ бѣдствіи нѣтъ въ ней той скорби, 
которая должна была бы наполнять ее и возбуждать ее къ по-

г у т ъ быть б л а г о т в о р н ы . ТІѢмъ р а н ь ш е в ъ д у ш у в о й д е т ъ х р и с т і а н с т в о , 
т ѣ м ъ в ѣ р н ѣ ѳ и з д ѣ ш н я я и б у д у щ а я ж и з н ь . Б е з ъ х р и с т і а н с т в а ж е ж и з н ь 
к а ж е т с я м н ѣ у р о д л и в о ю з а г а д к о й , з а д а н н о ю з л ы м ъ д у х о м ъ ч е л о в ѣ ч е с к о м у 
з а н о с ч и в о м у у м у д л я т о г о , чтобы х о р о ш е н ь к о е г о п о м у ч и т ь и п о т о м ъ п о -
с м ѣ я т ь с я н а д ъ е г о с а м о н а д ѣ я н н о с т ь ю , — и б о з а г а д к а б е з ъ о т г а д к и " ( К ъ г р . 
С о л о г у б у 1 4 / 2 0 н о я б р я 1844 г., Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 1 г . , іюль, с т р . 100—1J. 

1) К ъ н а с л ѣ д н и к у 3 0 а в г у с т а 1843 г. 
2) 6 / 1 8 г е н в а р я 1844 г. 
3J 1844 г., 8 н о я б р я . 
4 ) К ъ Т у р г е н е в у 6 г е н в а р я 1 8 4 4 г. Сл. п и с ь м о к ъ Ц е с а р е в и ч у 1 г е н 

в а р я 1844 г., С ѣ в е р и н у 16 а п р ѣ л я 1846 г. ( Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г., а п р ѣ л ь , 
стр. 166) . 
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каянію. Окаменелость и разсЬяніѳ мною владѣютъ. Воля моя 
бѳзсилъна. Вмѣсто въ*ры одно только знаніѳ, что вѣра есть 
благо верховное и что я не имѣю сего блага. Молитва моя одно 
мертвое разсѣянноѳ слово, умъ безъ мысли, сердце безъ любви. 
Одна рука Твоя, Господь Спаситель, примиривши насъ съ 
Самимъ Собою, она отечески, дѣйствіѳмъ Твоего Святаго 
Духа можетъ извлечь меня изъ сей бездны: простри ко мнѣ 
Твою руку, посѣти мою душу Твоимъ Святымъ Духомъ". 

Онъ обобщаѳтъ, ставить формулы; и въ поискахъ за вѣрой 
онъ систѳматикъ 1): вѣра—свободный актъ воли, подчиняювдій 
разумъ благодати; вѣра — смирѳніѳ разсудка и воли и ихъ 
уничтоженіѳ передъ высшимъ разумомъ и высшею волею; вѣра, 
будучи „здѣсь" блаженнымъ откровѳніѳмъ и принятіѳмъ нѳвѣ-
домаго, становится любовью, то есть, блаженнымъ созѳрцані-
ѳмъ—„тамъ"; „вѣра, надежда, любовь, взятыя вмѣстѣ — смирѳ-
ніѳ" 2). Когда-то онъ баюкалъ себя сентиментальными прѳдста-
влѳніями о свиданьи, любви за гробомъ; теперь, когда поздно 
доставшееся счастье привязало его къ зѳмлѣ и возможность 
утраты стала осязательнѣѳ, вѣрить стало потребностью. „Еще 
не вошелъ мнѣ въ душу миръ Божій"— и долго еще не вой-
дѳтъ; „квартира эта еще не довольно для него очищена. Но въ 
ней отъ уборки и безпрѳотанной переборки, отъ выбрасыва-
нія всего нѳнужнаго, отъ обмѳтанія пыли и выметанія сора, 
становится свѣтлѣѳ и просторнѣѳ въ знаніе и убѣждѳніѳ 
не влилась еще мирная жизнь вѣры" 3). 

Въ эти годы его идѳаломъ становится Радовицъ, съ кото
рымъ въ 1827 году онъ сблизился въ Берлинъ* по письму Рей-
терна: убѣжденный католикъ и монархистъ, „теплая, крѣпкая 
душа", съ „высокими, непрозаическими мыслями", не лишен
ными „излишества", но явлѳніѳ радостное въ соврѳмѳнномъ об-

1) „ Д о б р ы й н а ш ъ Ж у к о в с к і й ! О н ъ в с е л ю б и т ъ п о д в о д и т ь п о д ъ с и 
с т е м у " , п и с а л а З о н т а г ъ П л е т н е в у п о п о в о д у п и с ь м а к ъ н е й Ж у к о в с к а г о , 
к о т о р ы й , о б о б щ а я с в о й т я ж е л ы й ж и з н е н н ы й о п ы т ъ , г о в о р и л ъ о ч е т ы р е х ъ 
к л а с с а х ъ ж и з н е н н о й ш к о л ы : 1) п р и з н а н і ѳ в о л и Б о ж і ѳ й , 2) с м и р е н і ѳ в ъ 
п р и з н а н і и , 8 ) п о к о й в ъ с м и р е н і и , д о в е р е н н о с т ь ; н а к о н е ц ъ , 4) ч у в с т в о 
б л а г о д а р н о с т и и ж и в а я л ю б о в ь к ъ У ч и т е л ю . О н ъ , Ж у к о в с к і й , е щ е в ъ 
п е р в о м ъ к л а с с ѣ . Сл. Ж у к о в с к і й к ъ П л е т н е в у 3 / 1 6 ф е в р а л я I 8 6 0 г. и 
П л е т н ѳ в ъ к ъ н е м у 2 8 м а р т а т о г о ж ѳ г о д а . 

2) Р а з с у ж д е н і я и р а з м ь п п л ѳ н і я 1 8 4 6 — 7 г г . 
3 ) К ъ А . Ѳ. С м и р н о в о й 2 3 ф е в р а л я 1847 г. 
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ществѳнномъ хаосѣ, „когда все возвышающее душу эасыпано 
зѳмнымъ соромъ"; человѣкъ aus einem Guss, у котораго „все 
подведено подъ одну мысль, все подведено подъ христіанство", 
и вся жизнь была слѣдствіемъ „его убѣждѳній и в-вры" *). Ра-
довицу, котораго Ал. Тургеневъ звалъ „кривотодкомъ", Жу-
ковскій посвятилъ обширную апологію 2); но его главнымъ ду-
ховнымъ руководитѳлѳмъ становится теперь Стурдза, его 
знакомый съ 1817 года, зять любѳзнаго ему „чѳловѣка Бо-
жія", Гуфеланда 3). Пушкинъ шутилъ на Стурдзой „библиче-
скимъ", „монархическимъ", для Жуковскаго онъ „нашъ Пла-
тонъ христіанскій" 4), строгій блюститель православія, предъ 
богословской мудростію котораго онъ преклонялся, у котораго 
искалъ поученія и духовной опоры. Еще въ 1829 году Стурдза 
рѳкомѳндовалъ ему свой Энхѳйридіонъ, руководство къ воспи-
танію въ духѣ православія, „ибо вы не мечтаете о воопитаніи, 
а занимаетесь имъ" 6); въ 1836 г. онъ указывалъ на нисколько 
книгъ, „которыя Его Высочество особливо могъ бы прочесть 
съ великою пользою для ума и сердца", между ними „Жизнь 
св. апостола Павла" и „Страстная седмица" архимандрита Ин-
нокѳнтія 6). И позже онъ продолжаетъ снабжать Жуковскаго 
указаніями на текущую литературу по духовно-нравствѳннымъ 
и церковнымъ вопросамъ, особенно на русскую, отъ которой 
Жуковскій, живя за границей, отсталъ; посылаѳтъ ему и соб-
ствѳнныя творѳнія 7). На эти темы завязалась переписка. 

Хогвлось бы побесѣдовать съ Вами, пишетъ ему Жуков-
скій въ мартъ* I860 г., „бесвдовать о такомъ прѳдметѣ, который 
теперь для насъ обоихъ есть главный въ жизни, который для 
васъ всегда стоялъ на первомъ ея планѣ, а для меня такъ ярко от
разился на ея радужномъ тумань весьма недавно, только тогда, 
когда я вошѳлъ въ уединенное святилище семейной жизни. 

1) К ъ А д . Т у р г е н е в у 1833 г. 1 5 / 2 7 г е н в а р я и 1 8 4 4 г. 6 / 1 8 г е н в а р я . 
2) „ І о с и ф ъ Р а д о в и ц ъ " I 8 6 0 г. 
3) В ы р а ж е н і е С т у р д з ы в ъ п и с ь м ѣ к ъ Ж у к о в с к о м у 1 4 ігоня 1836 г. 

Р у с с к а я С т а р и н а , 1 9 0 3 г., м а й , с т р . 400 . 
4 ) К ъ С ѣ в ѳ р и н у 8 д е к а б р я 1849 г. 
6 ) П и с ь м о 7 о к т я б р я 1829 г., Р у с с к а я С т а р и н а т а м ъ - ж е , с т р . 3 9 7 — 8 . 

Э н х ѳ й р и д і о я ъ н а п ѳ ч а т а н ъ б ы л ъ в ъ 1830 г. в ъ п е р е в о д ѣ С. Ю . Д ѳ с т у н и с а 
п о д ъ з а г л а в і е м ъ „ Р у ч н а я к н и г а п р а в о с л а в н а г о х р и с т и а н и н а " . 

6) П и с ь м о 14 и о н я 1836 г., т а м ъ - ж е , с т р . 3 9 8 с д ѣ д . 
7) См. т а м ъ - ж е , с т р . 4 0 6 с л ѣ д . , п и с ь м а 1 8 4 0 — 5 0 - х ъ гг . 

lib.pushkinskijdom.ru



- и - 403 

Этотъ чистый свѣтъ, свѣтъ христіанства, который всегда мнѣ 
былъ по сердцу, былъ завѣшѳнъ передо мною прозрачною за
весою жизни; онъ проникадъ сквозь эту завѣсу, и глаза его ви
дели, но все былъ эавѣшѳнъ, и вниманіѳ болѣѳ останавлива
лось на твхъ поэтическихъ образахъ, которые украшали за
весу, нежели на томъ свѣтъ, который одинъ давалъ имъ види
мость, но ими же и былъ заслоненъ отъ души, разсѣянной ихъ 
поэтической прелестью. Вотъ вамъ моя полуисповвдь; цѣлой 
исповѣди не посылаю: на это не имѣю времени, да издали она 
будетъ и бѳзполезна. Если бы мы были вмѣсгв, многое изъ 
этой псповъди васъ бы удивило; въ душѣ человѣческой много 
непостижимыхъ загадокъ, и никто не разгадаетъ ихъ, кромѣ 
самого Создателя души нашей". Прочитавъ давнишнее сочинѳ-
ніѳ Стурдзы Жуковскій сѣтуѳтъ, что у православныхъ нътъ 
такого богатства христіанской литературы, какъ у католиковъ 
и протѳстантовъ; въ особенности у послѣднихъ есть много 
чудно-прѳкраснаго, „хотя они все строютъ, не имѣя никакой 
базы, но въ убѣжденіи, что имѣютъ самую лучшую. Имъ и въ 
голову не приходить, что въ христіанствъ* право freier For-
schung такъ же уничтожаѳтъ всякую возможность имѣть не
подсудимый авторитѳтъ, или, что все равно, церковь, какъ въ 
политичѳскомъ міръ* уродливая база народнаго самодержавія 
(soHYerainete dn peuple) уничтожаѳтъ всякую возможность об-
ществѳннаго порядка". Несмотря на это, чтеніѳ иныхъ иротѳ-
стантскихъ сочинѳній для него тѣмъ „назидательнее и убеди
тельнее", что все истинное онъ переносить съ ихъ базы на 
свою твердую, „на базу православія" 2). 

Иоканіѳ непосредственной вѣры продолжаетъ томить Жу
ковскаго и далѣѳ. „Я постигаю, если не живою вѣрою (она есть 
даяніѳ свыше), то глубокимъ убѣждѳніѳмъ", „мое убѣждѳніѳ еще 
не есть этотъ внутрѳнній миръ, производимый живою вѣрою; 
я вижу, въ чемъ состоитъ верховное единственное благо жизни, 
но я слишкомъ поздно началъ это видѣть; жизнь моя прошла 

1) C o n s i d e r a t i o n s s u r l a d o c t r i n e e t l ' e s p r i t d e l ' E g l i s e o r t h o d o x e . P a r 
A l e x a n d r e S t o u r d z a . W e i m a r . 1816. 

2) Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г. , і ю н ь . Ч а с т ь э т о г о п и с ь м а была п р и в е д е н а 
С т у р д з о й в ъ е г о с т а т ь ѣ : Д л я п а м я т и В . А . Ж у к о в с к а г о и Н . В . Г о г о л я , 
„ М о с к в и т я н и н ъ " , 1 8 5 2 г. № 20 , к н . 2 , с т р . 2 1 8 с л ѣ д . О т в ѣ т н о ѳ п и с ь м о 
С т у р д з ы в ъ Р у с с к о й С т а р и н ѣ 1903 г., м а й , с т р . 4 1 4 — 1 5 . 
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въ непроизвольному бѣдствѳнномъ вѳвниманіи къ святейшему, 
и поздніѳ годы ѳя отзываются ничтожностію молодыхъ; жизнь 
моя прошла бѳзъ тъхъ сильныхъ ударовъ, которые потрясаютъ 
душу, ее расталкиваютъ и вырываютъ ее изъ того самодоволь
ная сна, въ которомъ лѳлѣютъ ее поэтичѳскія сновидѣнія" *). 
„Въ твоей душѣ съ перваго дѣтства живѳтъ вѣра", пишѳтъ 
онъ графинв С. М. Сологубъ...; я этой свъжѳсти сердца не 
имѣю. Во мнѣ одно полное убѣждѳніѳ и нѳотрицаніѳ. Такая 
вѣра, какая твоя теперь и какою со временемъ будетъ, есть 
награда за покорное страданіѳ"2). Идѳаломъ становится долгъ, 
превращенный въ жизни „въ смиренную покорность Спаси
телю" 8). 

Задумчивая муза мѳланхоліи, такъ долго питавшая поэзію 
Жуковскаго, теперь отринута: она присуща была языческому 
міросозѳрцанію, сквозить въ его жизнерадостности, и не хри-
стіанство ввело ее въ новую поэзію, какъ полагала M-me de 
Stae'l: христіанству присуща скорбь, неотъемлемое чувство 
души, сознающей свое падѳніѳ и чающей вступить въ перво
бытное вѳличіѳ; мѳланхолія водворилась у насъ не съ хри-
стіанствомъ, а по его распространен^—и съ его отрицаніѳмъ. 
„Романтикъ"—христіанинъ лишь по своей эпохѣ, не по образу 
мыслей и чувствованій; ч-вмъ болѣѳ его душа обогатилась со
кровищами христіанскаго откровѳнія, т-вмъ силънѣѳ она ощу-
щаѳтъ противорѣчія окружающаго міра, и въ немъ рождается 
новая психологія байроновскаго скептицизма, либо мѳланхо-
лія — „лѣнивая нъта", „грустная роскошь, мало по малу изну
ряющая и наконецъ губящая душу" 4). 

Какое значеніѳ получитъ въ этомъ міросозѳрцаніи поэзія? 
Что такое истинная поэзія? Жуковскій отвѣтилъ на это 

въ письмъ* къ Козлову (1833 г.)5); въ (неизданномъ) письмѣ къ 
государынѣ 1840 г. онъ говоритъ о силѣ музыки, перенесшей 

1) К ъ г р а ф и н ѣ Соф. М и х . С о л о г у б ъ 24 іголя I 8 6 0 г. Сл. „О В . А . Ж у -
к о в с к о м ъ " , р ѣ ч ь , п р о и з н е с е н н а я в ъ И м п . Д ѳ р п т с к о м ъ у н и в е р с и т ѳ т ѣ 2 9 
я н в а р я 1 8 8 3 г. орд . п р о ф . П . А . В и с к о в а т о в ы м ъ , Ж у р н . М и н . Н а р . П р о е в . 
1 8 8 3 г., м а р т ъ , ч. С С Х Х Ѵ І , отд . 4 , стр . 17 с л ѣ д . 

2 ) 22 с е н т я б р я I 8 6 0 г., т а м ъ - ж е , стр . 21 . 
3 ) К ъ П е р о в с к о м у 1851 г., і ю н ь , Б а д е н ъ . 
4) „О м ѳ л а н х о л і и в ъ ж и з н и и п о э з і и " 1846 г.; сл . п и с ь м о к ъ К и р ѣ ѳ в -

с к о м у 1844 г. 
6) Сл. в ы ш е , стр . 327. 
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его изъ настоящаго въ область воспоминаній—и переходить къ 
поэзіи: когда онъ очнулся отъ очарованія звуковъ,вокругънего 
былъ тогда другой міръ: „онъ мнѣ не чуждъ, и я ему не чужой, 
но онъ какъ будто не имѣѳтъ будущаго, глаза болѣе обора
чиваются назадъ, а то, что впереди, какъ будто стоить уже за 
границею жизни, какъ будто задернуто занавѣсомъ. Поэзія не 
измѣнила, но она перемѣнила одежду. Она не обманъ, напротивъ, она 
верховная правда жизни, но въ первых, свѣжія лѣта жизни она сли
вается со всѣмъ, что насъ окружаешь Позже она становится съ одной 
стороны воспоминаніемъ, съ другой вѣрою; въ промежутке же между 
этими двумя образами опустившая сцена жизни; видишь вблизи 
декораціи, кулисы, машиньі и веревки. Хотя прямой картины 
нѣтъ, но ея дѣйствіе все было истинное. А въ жизни вѣрно 
только одно, прошедшее, ибо оно неизменно; върноѳ же буду
щее принадлежитъ къ другому разряду". 

Въ письмь* къ Смирновой (23 февраля 1847 г.) проводится 
какъ будто иной взглядъ: Жуковскій говоритъ о призраке 
„поэзіи, которая насъ часто гибельнымъ образомъ обманы-
ваѳтъ на счетъ насъ самихъ, и часто, часто мы ея светлую 
радугу, привиденіѳ ничтожное и быстро исчезающее, прини-
маемъ за твердый мостъ, ведущій съ земли на небо. Подъ ста
рость я не разсорился съ поэзіей, но не въ ней правда; она 
только земная, блестящая риза правды" *). — Но противоречіѳ 
только кажущееся: за поэзіей стоить другое, незыблемое — от-
кровеніѳ веры. Въ письме къ Гоголю 1848 г. прежнее воззре-
ніѳ возникаетъ снова, піэтистичѳское, какъ встарь, но серьезно 
передуманное. Вторая, отрицательная часть письма повторяетъ 
обвиненія новейшей литературы (особенно французской) по-
сланія къ Стурдзе (29 мая 1836 г.) 2), вызваннаго чтеніемъ его 
„Письма опытнаго романтика къ новичку, выступающему на 
поприще модной словесности" 8). Жуковскій уже тогда разде» 
лялъ воззренія автора на безнравственность современныхъ 
писателей, на ихъ равнодушіѳ къ добру и злу, на отсутствіе 
идеаловъ прекраснаго, веры въ Бога; исключеніемъ выстав-

1J С о ч и н е н і я Ж у к о в с к а г о , изд . 7-е , т. V I , с т р . 533. 
2J Сл. Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г., м а й , стр . 8 8 7 — 9 . 
3) Л и т е р а т у р н ы й п р и б а в л е н і я к ъ О д е с с к о м у В ѣ с т н и к } ' 1883 г ; т о - ж е 

в ъ С ѣ в ѣ р н о й П ч е л ѣ 1 8 3 5 г. J&№ 123 и 124. 
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лялся Вальтѳръ Окоттъ 1). Въ одномъ Жуковокій нашелъ воз-

историческое понятіѳ 2). 
Поставимъ вмѣсто литературы — поэзію, и мы найдѳмъ въ 

1) Н е и з л и ш н е п о з н а к о м и т ь с я с ъ с о д е р ж а н і е м ъ п и с ь м а С т у р д з ы д л я 
о с в ѣ щ е н і я с и м п а т і й Ж у к о в с к а г о : это т о т ъ ж е н а б а т ъ , т о л ь к о б о д ѣ ѳ о г л у 
ш и т е л ь н ы й . С т у р д з а в ы д ѣ л я е т ъ р о м а н т и к о в ъ , ш е д ш и х ъ п о с д ѣ д а м ъ Г о 
м е р а , Ш е к с п и р а , М и л ь т о н а , К а л ь д е р о н а , К л о п ш т о к а , Ш и л л е р а , т. ѳ. т ѣ х ъ , 
к о т о р ы е были в д о х н о в е н н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и „ ч е г о - л и б о п р е к р а с н а г о , 
д о у с т а н о в л е н і я п р а в и л ъ с о з д а н н а г о с а м о р о д н ы м и г ѳ н і я м и : в о т ъ н а с т о я 
щ е е о п р ѳ д ѣ л е н і ѳ р о м а н т и ч е с к а г о п е р і о д а в о в с я к о й н а р о д н о й и в ъ в с ѳ -
м і р н о й л и т е р а т у р ѣ " (сл. в ъ о т в ѣ т ѣ Ж у к о в с к а г о : р о м а н т и з м ъ , к а к ъ и с т о 
р и ч е с к о е п о н я т і е ) . Н о е с т ь д р у г о г о р о д а р о м а н т и к и , л и ч и н у к о т о р ы х ъ 
н а д ѣ в а е т ъ С т у р д з а , ч т о б ы н а с т а в и т ь н о в и ч к а . И х ъ п р о г р а м м а : н и ч е м у н ѳ 
у д и в л я т ь с я , и б о у д и в л е н і е — п р и з н а к ъ с л а б а г о у м а и в ѳ д ѳ т ъ к ъ р а б с к о м у 
б л а г о г о в ѣ н і ю ; п р е з и р а т ь в с е , что к о г д а л и б о б о г о т в о р и л и , и б о г о т в о р и т ь 
„ВСБ г н у с н ы е п о р ы в ы с т р о п т и в а г о с в о е в о л ь с т в а " ; в ъ л и т е р а т у р ѣ о т р е ч ь с я 
о т ъ Г о м ѳ р а , А р и с т о т е л я , В и р г и л і я , Р а с и н а и ч и т а т ь Г ю г о , М а т ю р е н я , 
Б а л ь з а к а , Д ю м а с а , Г о ф м а н а , Ж а н е н а и З а н д а . Л и т е р а т у р н о е п р е д а н і е с и м -
м ѳ т р і и , п о д р а ж а н і я , е д и н с т в а , з а с о р и л о д ѣ в с т в е н н ы ѳ , с а м о с т о я т е л ь н ы е 
о р г а н ы мозга; с т о и т ъ с б р о с и т ь эти в е р и г и , и н е п о д д ѣ л ь н о ѳ в д о х н о в е н і ѳ 
в с п ы х н е т ъ , я в и т с я и н о в о е с о д е р ж а н і ѳ „Мы, в ъ с о в о к у п н о с т и , н е что и н о е , 
к а к ъ о д у ш е в л е н н ы й н а б а т ъ в с е о б щ а г о м я т е ж а , р а з с т р о й о т в а и б ѳ з н а ч а л і я 
в ъ р о д ѣ ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ ; мы, п о с р е д с т в о м ъ н е и с т о в о й п о э з і и , п л о щ а д н о г о 
в и т і й с т в а , п р о з а и ч е с к о й ж и в о п и с и и б ѣ с н у ю щ ѳ й с я м у з ы к и , о т р а ж а е м ъ 
б ы т ъ н а р о д о в ъ с о в р е м е н н ы х ъ , т щ а т е л ь н о р а с т р а в л я е м ъ р а н ы , н а н е с е н -
н ы я о б щ е с т в у б у й с т в о м ъ с т р а с т е й б е з б о ж н ы х ъ ; м ы с м ѣ ш а л и , и з у р о д о 
в а л и в с ѣ р о д ы и з я щ н а г о , п о т о м у что в ъ н а ш е в р е м я в с е с м ѣ ш а л о с ь в ъ 
о т н о ш е н і я х ъ с о с л о в і й , в л а с т е й , п р е д а н і й , в ѣ р ъ и з а к о н о в ъ : м ы в о в с ѣ х ъ 
с т р а н а х ъ Е в р о п ы у м н о ж и л и ч и с л о с а м о у б і й с т в ъ , п о т о м у что н а м ъ с у ж 
д е н о п р и г о т о в и т ь и н ѣ к о г д а о т п ѣ т ь о б щ е е , д у х о в н о е и п о л и т и ч е с к о е с а -
м о у б і й с т в о н а р о д о в ъ с и л ь н ѣ й г а и х ъ . , . . Р о м а н т и з м ъ с л у ж и т ъ т о л ь к о р ы -
ч а г о м ъ в с е о б щ а г о д в и ж е н і я . Т о ч к а о п и р а н і я и д в и ж у щ а я н а м и р у к а д а в н о 
в о з н и к л и и з ъ х а о с а б е з б о ж і я " . 

2) В ъ о т в ѣ т н о м ъ п и с ь м ѣ 1 4 і ю н я 1835 г о д а н а у к а з а н н о е в ы ш е п и с ь м о 
Ж у к о в с к а г о С т у р д з а у т ѣ ш а е т с я т ѣ м ъ , что „ д а ж е в ъ б ѣ с н у ю щ е й с я Ф р а н -
ц і и , п о д л ѣ Г ю г о , Ж а н ѳ н а , Д ю к а н ж а , Д ю м а с а и и м ъ п о д о б н ы х ъ , я в л я ю т с я 
L a m a r t i n e , S - t e В е и ѵ ѳ , D r o u i n e a u , S i l v i o P e l l i c o , ю н ы е п р о в о з в ѣ с т н и к и 
в о с к р е с а ю щ а г о х р и с т і а н с т в а . О Г е р м а н і и т е п е р ь г о в о р и т ь н е ч е г о . О н а 
в з д у м а л а у м н и ч а т ь , и ч и т а ю щ а я в ъ н е й п у б л и к а , о т м ѳ т а я с ь и с т и н н о й 

с л а в ы н а р о д н о й , в о с х и щ а е т с я т в о р е н і я м и Б е р н а и Г е й н а " ( Р у с с к а я С т а 

р и н а 1903 г., м а й , стр. 3 9 8 с л ѣ д . ) . 
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первой, положительной части письма къ Гоголю отвѣтъ на во-
просъ: что быть должно. Объясняя выраженіѳ Пушкина: слова 
поэта суть дѣла его (привѳдѳннныя Гоголѳмъ въ его статьѣ „О 
существе русской поэзіи"), Жуковскій отличаетъ несвободный 
умъ отъ относительно свободной воли, связанной нравствѳн-
нымъ закономъ, и между ней и вѣрой, т. ѳ. способностью при
нимать божественное откровѳніѳ, ставитъ творчество. „Дѣйствія 
этой способности не слѣдуютъ никакому чуждому побуждѳнію, 
а непосредственно изъ души истѳкаютъ,—въ ней наиболѣѳ вы
ражается божественность происхождѳнія души чѳловъчѳской, 
котораго признакъ есть сіѳ стрѳмлѳніѳ творить изъ себя, себя 
выражать въ своѳмъ созданіи бѳвъ всякаго посторонняго по
вода, по одному только вдохновѳнію, которое не есть ни умъ, 
ни воля, но то и другое, соединенное съ чѣмъ то самобытнымъ, 
такъ сказать, свыше, безъ вѣдома нашего на насъ налѳтаю-
щимъ, другому, высшему порядку принадлежащими. Приведя 
знакомую намъ вамѣтку къ Лалла-Рукъ о прѳкрасномъ, кото
раго нѣтъ въ окружающѳмъ насъ вѳщѳствѳнномъ мірѣх), и раз
вивая идеи своей статьи „Объ изящномъ искусстве" (1846 г.), 
Жуковскій указываѳтъ на способность нашей души находитъ 
въ вещественности это прекрасное, побуждающее насъ къ твор
честву. „Душа бѳсѣдуѳтъ съ созданіѳмъ, и созданіѳ ей откли
кается. Но что-жѳ этотъ отзывъ созданія?.... Воѣ мѳлкія, раз
розненный черты видимаго міра сливаются въ одно гармониче
ское цѣлое, въ одинъ самъ по сѳбѣ не существенный, но ясно 
душѳю нашею видимый образъ. Что-жѳ этотъ несущественный 
образъ? Красота. Что-жѳ красота? Ощущѳніѳ и слышаніѳ душѳю 
Бога въ созданіи. И въ ней, истекшей отъ Бога, живѳтъ стрѳм-
леніѳ творить по образу и подобію Творца своего, то есть вла
гать самое себя въ свое созданіѳ". Но Создатель всего извлѳкъ 
это все изъ самого себя, чѳловѣкъ творитъ заимствованными 
изъ созданія средствами, повторяя то, что Богъ создалъ своею 
всемогущею волею. „Сей произвольный актъ творѳнія есть воз
вышенная жизнь души; цълью его можетъ быть не иное что-
какъ осущѳствлѳніѳ того прѳкраонаго, котораго тайну душа 
открываѳтъ въ творѳніи Бога и которое стремится явно выра
зить въ творѳніи собственному Сіѳ ощущеніѳ и выражѳніѳ 
прѳкраснаго, сіѳ пѳрѳсозданіѳ своими средствами созданія Бо-
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жія есть художество. Что-жѳ такое художникъ? Творецъ; и цѣль 
его не иное что, какъ самое это творѳніѳ, свободное, вдохновен
ное, ни съ какимъ постороннимъ видомъ не соединенное. Въ 
чемъ состоитъ актъ творѳнія? Въ осущѳствлѳніи идеи Творца"; 
художникъ долженъ выразить „не одну собственную, человече
скую идею, не одву свою душу, но въ ней и идею Создателя, 
духъ Божій, все созданное проникающій". Поэзія теперь не 
добродѣтель, изящное не тождественно съ моральной красо
той *); она, „дѣйствуя на душу, не даетъ ей ничего опрѳдѣ-
лѳннаго: это не есть ни пріобрѣтеніѳ какой нибудь новой, 
логически обработанной идеи, ни возбуждѳніѳ нравствѳннаго 
чувства, ни его утвѳржденіѳ положитѳльнымь правиломъ; 
нѣтъ, это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое дѣйствіѳ 
откровенной красоты, которая всю душу обхватываетъ и въ 
ней оставляетъ слѣды неизгладимые, благотворные или раз
рушительные, смотря по свойству самого.... художника. 
Если таково дѣйствіѳ поэзіи, то сила производить его, дан
ная поэту, должна быть не иное что, какъ призваніѳ отъ 
Бога, есть, такъ сказать, вызовъ отъ Создателя вступить съ 
Нимъ въ товарищество созданія. Творецъ вложилъ свой духъ 
въ твореніе, поэтъ, его посланникъ, ищѳтъ, находить и откры-
ваѳтъ другимъ повсеместное присутствіе духа Божія". Осуще
ствить вполнв этотъ идеалъ поэта невозможно, но къ нему 
можно стремиться не одною только „красотою созданія", „музы
кой словъ", а тъмъ, что „всему этому даетъ жизнь: это есть духъ 
поэта, въ созданіи его тайно соприсутственный". Поэтъ свобо-
дѳнъ въ выборѣ предмета, всякое намѣреніѳ произвести то или 
другое постороннее (нравственное, политическое) впѳчатлѣніѳ 
исключается—свободой поэзіи, но поэтъ не свободѳнъ отдѣлпть 
отъ своего произвѳденія самого себя: „что онъ самъ, то будетъ 
и его созданіѳ"; еслп онъ чистъ душѳю, дѣйствіѳ его слова бу
детъ благодатно; это—его дѣло. Таковъ былъ Вальтѳръ Скоттъ, 
чья свѣтлая, чистая, младенчески върующая душа разлита въ 
его твореніяхъ; таковъ былъ Карамзинъ, „котораго непорочная 
душа прошла по зѳмдѣ, какъ ангѳлъ свѣта". 

Слѣдуѳтъ знакомая намъ характеристика титана Байрона2), 

1) Сл. в ы ш е с т р . 259 с л ѣ д . 
2) Сл. в ы ш е с т р . 3 2 6 с д ѣ д . 
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оттѣнѳнная бѳзпощаднымъ отрицаніѳмъ другого, нѳ названнаго 
поэта. 

„Но что оказать о . . . . (я нѳ назову его, но гвмъ для него 
хуже, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображеніи), 
что оказать объ этомъ хулитѳлѣ всякой святыни, которой от-
кровѳніе такъ напрасно было ему ниспослано въ его поэтичѳ-
скомъ дарованіи и въ томъ чародѣйномъ могуществе слова, ко
тораго, можетъ быть, ни одинъ изъ писателей Германіи не 
имѣлъ въ такой силѣ?" Жуковскій, видимо, говоритъ о Гейне.— 
„Это уже не судьба, разрушившая бѣдствіями душу высокую и 
произведшая въ ней бунтъ противъ испытующаго Бога, это не 
падшій ангѳлъ свѣта, въ упоѳніи гордости отрицающій то, что 
знаетъ и чему не можетъ не вѣрить, — это свободный собира
тель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго и раз-
вратнаго, это полное отсутствіѳ чистоты, нахальное ругатель
ство надъ поэтической красотою и даже надъ собствѳннымъ 
дарованіѳмъ ее угадывать и выражать словомъ, это прѳзрѣніѳ 
всякой святыни и циническое, безстыднодѳрзкоѳ противу нея 
богохульство это вызовъ на буйство, на невѣріѳ, на угож-
деніѳ чувственности, на разнузданіѳ всъхъ страстей, на отри-
цаніѳ всякой власти — это не падшій ангелъ свѣта, но темный 
дѳмонъ, насмѣшливо являющійся въ образѣ свѣтломъ, чтобы 
прѳлестію красоты заманить насъ въ свою грязную бездну". 

Жуковскій прѳдаѳтъ проклятію такое злоупотрѳблѳніѳ луч-
шихъ даровъ Создателя. Сколько нѳпорочныхъ душъ растлила 
эта демоническая поэзія! Искусство — примирѳніѳ съ жизнью, 
по вѣрному опрѳдѣленію Гоголя, но современная поэзія ему не 
отвѣчаѳтъ: она волканически-разрушитѳльна въ корифѳяхъ, ма-
тѳріально плоска въ ихъ послѣдоватѳляхъ. Нѣтъ поэзіи, которая 
стремила бы душу къ высокому, идеальному, облагораживала бы 
жизнь, а съ другой стороны беззаботно бы съ ней играла, за
бавляя ее свѣтлыми видѣніями. „Такое беззаботное наслаждѳніѳ 
поэзіѳю называется теперь рѳбячѳствомъ. Меланхолическая ра
зочарованность Байрона, столь очаровательная въ его изобра-
жѳніяхъ и столь шгвняющая глубокою (хотя иногда и вымыш
ленною) грустью поэта, истощившись въ приторныхъ подража-
ніяхъ, уступила мѣсто равнодушію, которое уже не прѳзрѣніѳ 
и не богохульный бунтъ гордости (въ нихъ есть что-то поэти
ческое, потому что есть сила), а пошлая разслаблѳнность души, 
произведенная не бурею страстей и не бѣдствіями жизни, а 
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просто неспособностью вѣрить, любить, постигать высокое, не-
способностію предаваться какому бы то ни было очарованию". 

Надо-ли послѣ этого смотр-вть „съ уныніѳмъ и тревогой" 
на будущее поэзіи? Нѣтъ, настоящая поэзія не изсякнѳтъ „и 
посреди судорогъ нашего времени", еще явятся поэты, вѣрныѳ 
своему призванію, — и Жуковскій приводить отрывокъ ивъ 
своего подражанія „Камоэнсу", драмѣ Гальма (1839 г.) 1), отры
вокъ, въ которомъ есть и его собствѳнныя лиричѳокія вставки. 
Не счастія, не славы здѣсь ищу я, говоритъ Васко умираю
щему Камоэнсу, 

быть хочу крыломъ могучимъ, 
Подъѳмлющимъ родныя мнъ сердца 
На высоту; зарей, побѣду дня 
Предвозвещающей; великихъ думъ 
Воспламѳнитѳлѳмъ, глаголомъ правды, 
Лѣкарствомъ душъ, безвѣріемъ крушимыхъ, 
И сторожѳмъ нѳтлѣнной той завѣсы, 
Которою прѳдъ нами горній міръ 
Задернуть, чтобъ порой для смѳртныхъ глазъ 
Ее приподымать и святость жизни 
Являть во всей ея красѣ небесной— 
Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье! 

У Гальма нѣтъ ни „бѳзвърія", ни „святости жизни": Perez 
(Васко у Жуковскаго) Х О Т Б Л Ъ бы быть крыломъ. 

der Andre aufwarts hebt, 
Als Morgenroth des Lichtes Sieg verkiinden... 
Dem Bechte Klang, der Wahrheit Sprache leihen. 

„Поэзгя—небесной религги сестра", твердить Васко у Жуков
скаго, не Perez-Васко у Гальма; „страданіѳмъ душа поэта 
връ-ѳтъ" вторить подлиннику (Denn nur verblutend reift das 
Diohterherz), но Жуковскій развилъ эту идею въ нѳпоказан-
номъ мѣстъ и ѳдва-ли удачно. Камоэнсъ въ госпиталь*, кругомъ 
него, въ немъ самомъ глухая ночь; вдругъ что-то опустилось 
къ нему, понесло на высоту — Поэзія: первая его ггьоня, омо-

1) См. Д н е в н и к ъ 1839 г. 1 2 / 2 4 а п р ѣ д я : „дома д о п и с ы в а л ъ К а м о э н с а " . 
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ченная слезами, лежала передъ нимъ, изчѳзла ночь и исчерпана 
мѣра его страданій: „моя душа на крыльяхъ ггЬсноггвнья нашла 
утѣшѳніѳ въ Богв, я ивлъ — и позабыдъ" Иначе у Жуков
скаго: 

Съ той минуты чудной 
Исчезла ночь во мнѣ и вкругъ меня; 
Я. не былъ ужъ одинъ, я не былъ брошѳнъ; 
Страданій чаша предо мной стояла. 
Налитая цѣлебнымъ питгемъ; 
Моя душа на крыльяхъ пѣснопънья 
Взлѳгвла къ Богу и нашла у Бога 
Угвху, свѣтъ, тѳрпъньѳ и замѣну. 

Въ послѣднѳмъ монологѣ Камоэнса поэзія является ему въ 
предсмертный часъ; у Гальма этого нътъ. 

О! ты-ль? тѳбя-ль часъ смертный мнѣ отдалъ, 
Мою любовь, мой свѣтлый идеалъ? 
Тебя, на рубежѣ земли и неба, снова 
Преображенную я вижу прѳдъ собой; 
Что здѣсь прекраснаго, великаго, святова, 
Я. вдохновенною угадывалъ мечтой, 
Невыразимое для мысли и для слова, 
То все въ мой смертный часъ пріяло образъ твой 
И, съ миромъ къ моему приникнувъ изголовью, 
Мнь стало трою, надеждой и любовью. 
Такъ, ты поэзія: тебя я узнаю; 
У гроба я постигъ твое знамѳнованьѳ. 
Благословляю жизнь тревожную мою! 
Благословенно будь души моей страданье! 

Ноэзія есть Богь въ святыхъ мечтазсъ земли. 

Къ толкованію послѣдняго стиха Жуковскій вернется въ 
письмѣ къ вел. князю Константину Николаевичу (19/31 октября 
1849 г., Бадѳнъ). 

1) War ich nicht mehr аііеіщ nicht mehr verlassen, 
Mein erstes Lied lag thrunenfeucht vor mir . . . . 
Mein Geist, erhoben von des Leides Schwingen, 
Fand Trost Ъеі Gott3 ich sang und ich vergass. 
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Толкованіѳ примыкаѳтъ къ характеристике общѳствѳннаго 
настроѳнія конца 40-хъ годовъ, бѣдствѳннаго, прозаически раз-
рутлительнаго времени, „въ которомъ все, одной дупгв принад
лежащее, все святое, божественно-историческое уничтожено", 
господствуешь грубый матѳріализмъ и всякая безусловная вѣра 
смѣшна. Объясняется это разложѳніѳ — отсутствіемъ поэзіи 
той поэзіи, которую онъ опредѣлилъ: „поэзія есть Богъ въ святыхъ 
мечтаясь земли". „Богъ есть истина, къ этой истинв вѳдѳтъ вѣра, 
которой ггвль лѳжитъ за границею здѣпшяго міра", следовательно 
поэзія „есть мечта истины, т. ѳ. ея земной образъ, если только 
эта мечта есть мечта святая. Но эта мечта можетъ быть и не 
святою тогда она антипоэзія, духъ тьмы въ мечтахъ земли раз-
вратныхъ1. Источникъ истинной поэзіи „есть вдохновѳніѳ (ко
торое я назвалъ бы вѣрою въ великое и прекрасное, вдругъ 
объемлющее душу нашу). Такое вдохновѳніѳ болѣе или менѣѳ 
всякой дупгв доступно; и много было на землѣ вѳликихъ поэ-
товъ, не написавшихъ ни одного стиха. Напримѣръ, одна изъ 
высочайшихъ минутъ такого вдохновенія выразилась въ одномъ 
словѣ: На колѣнаі которымъ многочисленная толпа бунтующаго 
народа брошена была на землю передъ святынею вѣры и власти. 
И отсутствіѳ этой то поэзіи произвело то, что теперь вѳздѣ 
передъ нашими глазами творится". 

Судъ надъ недавней и современной поэзіѳй, который тво-
рилъ Жуковскій въ ПИСЬМЕ къ Гоголю, свидътѳльствуѳтъ, что 
какъ въ его религіозно - политическихъ, такъ и въ литѳра-
турныхъ взглядахъ прогрессъ состоялъ въ упорядочѳніи давно 
составленныхъ убѣжденій. Если Байронъ нисколько пощажѳнъ, 
то потому, что его заслоняѳтъ „падшій ангѳлъ свѣта", Гейне, о 
которомъ Жуковскій выразился какъ-то въ салонъ* Смирновой, 
что теперь у него одного и есть поэтическій талантъ, соеди
ненный съ остроуміемъ Въ числѣ обвиняѳмыхъ нѣтъ ни 
одного русскаго имени, а было мѣсто и для Пушкина, и для 
Лермонтова, котораго Жуковскій считалъ замѣчатѳльнымъ ли-
ричѳскимъ талантомъ; онъ восхищался его „Купцомъ Калаш-
никовымъ" 2), котораго уговорилъ отдать въ печать. 

Мъсто для обвинѳній нашлось въ частныхъ бѳсѣдахъ и 
письмахъ. „Гдѣ ты нашѳлъ у насъ литературу? говорилъ онъ 

1) Сл. З а п и с к и С м и р н о в о й , С ѣ в . В ѣ с т н и к ъ 1896 г. іюль , с т р . 86 . 
2j I b . с т р . 85 , 9 5 . Сл. д н е в н и к ъ 1839 г. 2 4 октября: ч т е н і е Д е м о н а . 
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въ 1830 г. И. В. Кирѣѳвокому. Какая къ чорту въ ней жизнь? 
Что у насъ овоѳго? Ты говоришь объ насъ, какъ можно гово
ритъ только объ нЬмцахъ, французахъ и проч."1). „Избавьте 
насъ отъ противныхъ Гѳроѳвъ нашего времени, отъ Онътиныхъ 
и прочихъ многихъ, имъ подобныхъ, пишетъ онъ графу 
В. А. Сологубу въ 1846 г.; это бѣсы, вылѳтъвпгіѳ изъ гряз
ной лужи нашего времени, начавшіѳоя въ утробе Вертера 
и раоплодившіѳся отъ Донъ-Жуана и прочихъ гѳроѳвъ Бай
рона" 2). Русская литература пала, пишетъ онъ фонъ-дѳръ 
Бриггѳну (1/13 іюня 1846 г.), пала не съ высоты, какъ не
мецкая или французская, потому что перешла на базаръ 
торгашей не чѳрѳзъ святилище науки, „а прискакала туда 
прямо проселочного дорогою и носить по толкучему рынку 
свое тряпье, которое съ смѣшною самоуверенностью выдаѳтъ 
за ценный товаръ" 8). Онъ поощряѳтъ графиню Растопчину къ 
„истинной поэзіи" (къ ней 25 апрѣля 1838 г.), но только та
лантъ оказался у нея истиннымъ, а „ея поэзія принадлѳжитъ къ 
чудовищной породи поэзіи нашего века, разрушающей всякую 
святыню" (къ Булгакову 13/26 мая 1847 г.). А. Н. Майковъ 
встрѣтилъ въ немъ сочувствіе: „онъ можетъ начать разрядъ 
новыхъ русскихъ талантовъ, служащихъ высшей правде, а не 
матѳріальной чувственности. Пускай онъ возьмѳтъ себе въ об-
разѳцъ Шекспира, Данте, а изъ дрѳвнихъ Гомера и Софокла. 
Пускай напитается исторіей и знаніѳмъ природы, и болѣе 
всего знаніѳмъ Руси, той Руси, которую создала намъ ея исто-
рія, Руси, богатой будущимъ, не той Руси, которую выдумыва-
ютъ намъ поклонники безумныхъ доктрпнъ нашего времени, 
но Руси самодержавной, Руси христіанской — и пускай, ско-

1) П и с ь м о 12 я н в а р я 1830 г. П о л н о е с о б р . соч. И . В . К и р ѣ е в с к а г о , 
т. I , с т р . 2 3 . 

2) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1896 г. № 3 , с т р . 462 . 
3) Сл. п и с ь м о к ъ П о г о д и н у т о г о - ж ѳ г о д а п о п о л у ч е н і и е г о „ П о х в а л ь -

н а г о с л о в а К а р а м з и н у " : в р е м я , в ъ к о т о р о е К а р а м з и н ъ д ѣ й с т в о в а л ъ н а п о -
п р и п г в р у с с к о й л и т е р а т у р ы ( в р е м я е г о д в у х ъ ж у р н а л о в ъ ) , было л у ч ш и м ъ 
в р е м ѳ н ѳ м ъ , х о т я м л а д ѳ н ч е с к и м ъ , н а ш е й л и т е р а т у р ы . П р и т е п е р е ш н е й ѳ я 
б о л ь ш о й д ѣ я т е л ь н о с т и , п р и ѳ я в о з м у ж а л о с т и е д в а - л и о н а п о д в и н у л а с ь в п ѳ -
р ѳ д ъ к ъ л у ч ш е м у . Л и т е р а т у р а н а ш а , н е п р о й д я с в о е г о к н и ж н о - т в о р ч ѳ с к а г о 
п ѳ р і о д а , п е р е ш а г н у л а в ъ ж у р н а л ь н о - м е р к а н т и л ь н ы й . Э т о т ъ п ѳ р і о д ъ н а 
чался , к о г д а К а р а м з и н ъ с к р ы л с я в ъ т и ш и н у с в о е г о к а б и н е т а и б е з м о л в н о 
т а м ъ г о т о в и л ъ в ъ п р о д о л ж ѳ н і и м н о г и х ъ л ѣ т ъ с в о ю м о н у м е н т а л ь н у ю 
к н и г у ( Б а р с у к о в ъ , Ж и з н ь и т р у д ы М. П . П о г о д и н а . Ѵ Ш , стр . 2 1 3 — 1 4 ) . 
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пивъ это сокровище знаній, это сокровище матеріаловъ для 
поэзіи, пускай проникнѳтъ свою душу святынею христианства, 
безъ которой наши знанія не имѣютъ цѣли и всякая поэзія 
не иное что, какъ жалкое сибаритство,—русалка, убійственно 
щекочущая душу" !). 

Характеризуя въ 1846 году плачевное состояніѳ русской 
литературы, Плѳтневъ говорилъ объ „одиночестве старчества", 
въ которомъ очутился Блудовъ 2); въ такомъ же одиночестве 
оказались и Вязѳмскіп и Жуковскій: жизнь обгоняла ихъ впо-
пыхахъ и съ промахами, въ которыхъ сказывалось однако же 
исканіѳ новыхъ путей, либо пятилась, и они не съумели въ ней 
найтись. Говорили, что Жуковскому пора и на покой съ его 
поэзіѳй, годной только юноше, у котораго кипитъ кровь и 
играѳтъ воображѳніѳ; Белинскій отозвался на ІХ-й томъ его 
стихотворѳній (1844 г.): Жуковскій какъ-бы самъ чувствуетъ, 
„что уже прошло время для романтической поэзіи", и является 
теперь на поэтическое поприще более, какъ вѳтѳранъ, чемъ 
какъ воинъ, состоящій на действительной службе. „Его теперь 
занимаѳтъ не сущность содержанія, а простота формы въ изящ-
ныхъ произвѳдѳніяхъ", простота „несколько искусственная; 
говорятъ, онъ переводить Одиссею; переводъ будетъ образцо
вый, если поэтъ посмотритъ на поэму „прямо по гречески, а 
не сквозь призму нвмѳцкаго романтизма". Въ другомъ смысле 
провещился въ 1845 г. Бурачѳкъ: „Жуковскій уже совершенно 
преклонился передъ римскимъ истуканомъ французской, не
мецкой и англійской лже-поэзіи. Онъ уже вовсе былъ чуждъ 
русскаго духа и стихіи. Мораль его — мораль римская. Вліяніѳ 
его на соврѳмѳнниковъ было полное: онъ создалъ Пушкина. 
Только въ последнихъ его стихотвореніяхъ начинаетъ проби
ваться духъ Евангѳлія, но духъ все-таки римскій, а не русскій. 
Но его последнія стихотворенія уже не действуютъ на юное 
поколеніѳ русскихъ—оно улыбается имъ" 8). „Одиночество стар
чества" поддерживалось въ Жуковскомъ еще и отчужденіемъ 

1) Сл. Б а р с у к о в ъ 1. с. т. X I , с т р . 416: к ъ М. П . П о г о д в н у , 7 д е к а б р я 
1861 г о д а . Сл. п и с ь м о к ъ П л е т н е в у 15 / 27 н о я б р я т о г о - ж е г о д а . 

2) К ъ Ж у к о в с к о м у 2 м а р т а 1845 г о д а . 
3 ) М а я к ъ 1 8 4 5 г., т. X X I I : К р и т и ч ѳ с к і й о б з о р ъ н а р о д н а г о з н а ч е н і я 

В с е л е н с к о й ц е р к в и н а з а п а д ѣ и н а в о с т о к ѣ , г л . I V . К р и т и к а , стр . 96. Сл. 
з а м е ч а т е л ь н о е п и с ь м о к н . В я з е м с к а г о к ъ Ж у к о в с к о м у 12 а п р ѣ л я 1 8 4 6 г . , 
Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г. октябрь, стр . 206 с л ѣ д . 
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его отъ русской действительности въ долгіе годы, проведен
ные имъ заграницею, гдѣ его міросозерцаніѳ и его поэзія раз
вивались, внѣ контроля, изъ старыхъ началъ. Плетнѳвъ былъ 
правъ, когда въ 1845 году (1/13 ноября) писалъ ему: „О пе
реезде вашемъ сюда я каждый раэъ думалъ съ какою то пе
чалью, хотя и желалъ бы при к о н ц е моихъ дней иногда счаст
ливить себя свиданіями съ вами и вашими особенно. Здѣсь не 
климатъ вашей поэзіи. Ей нужно именно то, ЧБМЪ вы дышетѳ те
перь.... Что лучше Франкфурта и особенно Дюссельдорфа? 
По крайней мере откладывайте это антипоэтическое возвра-
щѳніѳ столько, сколько будетъ возможности". 

Въ Дюссельдорфе и Франкфурте осуществились для Жу
ковскаго бедѳвскія грёзы о тихомъ сомейномъ счастьи, и его 
поэзія вступила на свой последній путь. 

Въ 1845 году видела его съ женою въ Нюрнберге вел. кн. 
Ольга Николаевна: „точно немецкая картина, но онъ остался 
русскимъ и ждѳтъ, когда здоровье жены позволить ему возвра
титься къ намъ"1). Русь стала для него живымъ воспомина-
ніѳмъ и идеализировалась темъ грандіознеѳ, чемъ гуще его 
охватывала немецкая атмосфера. Ту же „идѳализацію дали" 
испыталъ Тютчевъ. 

1) Плетневъ къ Жуковскому 25 декабря 1846 г . / 6 генваря 1846 г. 
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