
Литературный ожиданія. Жуковскій о Байронѣ, Шиллерѣ и Гёте. 

„Милыя ГБНИ" прошлаго — и жалобы на полжизни, потра
ченной „безумно"; жѳланіѳ „отказаться отъ потѳряннаго", ръшѳ-
ніѳ искать еще возможнаго для него въ жизни пути—и „ребя
ческое" огорчѳніѳ, что кронпринцъ его не вспомнилъ — все это 
свидетельствуете о некоторой духовной разладице, которая не 
могла не отразиться на производительности художника. Жу-
ковскій не „бѳздичѳнъ" какъ говорилъ кн. Вязѳмскій, онъ даже 
воспиталъ въ себе волю, въ письмахъ изъ поры своей сердеч
ной разрухи онъ нередко ободряѳтъ себя словомъ: perseve'-
гапсѳ!, но въ этомъ слове у него болѣѳ самоотрѳчѳнія, чтшъ 
энѳргіи. 

Друзья тревожатся за Жуковскаго и мечтаютъ расширить 
его кр^гозоръ въ уровень, казалось, съ его талантомъ. И тутъ 
они ошиблись: отъ него ожидали многаго, чего, по свойству 
своего таланта, онъ не могъ дать. 

Началось это давно, въ пѳріодъ раннихъ „балладъ". Ба-
тюшковъ, нѳдолюбливавшій ихъ сѣтуѳтъ, что поэтъ зани
мается такими безделками: „съ его воображѳніемъ, съ его да-
рованіѳмъ и болѣѳ всего съ его искусствомъ можно взяться 
за прѳдметъ важный, достойный его" 2); „пора ему взяться за 
что-нибудь поважнее... онъ заслужилъ уважѳніѳ просвещен-

1) Сл. е г о п и с ь м а к ъ Г н ѣ д и ч у , ф ѳ в р а л ь - м а р т ъ 1811 г., и к ъ Ж у к о в 
с к о м у , і ю н ь 1 8 1 2 г. Сл. Соя. Б а т ю ш к о в а , т. I I I , с т р . 111 и 187. 

2 ) К ъ к н я з ю В я з е м с к о м у , п е р в а я п о л о в и н а і ю л я 1812 г., 1. с. с т р . 194 . 
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ныхъ людей, истинно просвѣщѳнныхъ, но славу надобно под
держивать трудами" 1). О „пути къ славѣ" говорится и въ дру
гомъ письмъ* 2). Жуковскій писалъ Батюшкову въ пору же
стокой сердечной тревоги, и тотъ благодарить его за откро
венность: онъ ея достоѳнъ, потому что, по чувствамъ, Жуков-
скій ему родной. „Во всемъ согласѳнъ съ тобой на счѳтъ поэ-
зіи. Мы смотримъ на нее съ надлежащей точки, о которой толпа 
и понятія не имѣетъ. Большая часть людей принимаютъ за 
поэзію риѳмы, а не чувство, слова, а не образы. Богъ съ нею! 
Но, милый другъ, если ты пмѣешь дарованіѳ небесное, то до
рого заплатишь за него, и дороже еще, если не сдѣлаешь того, 
что Карамзпнъ: онъ пзбралъ сѳбъ- одно занятіѳ, одно поприще, 
куда уходить отъ страстей и огорченій: тайная эемля для про-
фановъ, истинное убъжищѳ для души чувствительной. По
следуй его примъру. Ты имѣешь талантъ рѣдкій; избери же 
землю, достойную его, и приготовь для будущаго новую 
пищу сердцу и уму, новую славу и новое сладострастіѳ лю-
бимцамъ прекраснаго" 8).-— „Онъ у насъ вѳликанъ посреди пиг-
меѳвъ, прекрасная колонна среди развалинъ", пишетъ Батюш-
ковъ о Жуковскомъ: „баллады его прелестны, но балладами не 
должѳвъ себя ограничивать талантъ рѣдкій въ Евроггв" 4). Ба-
тюшковъ протестуетъ противъ его перѳводовъ съ нѣмецкаго: 
добро переводить философовъ, „но ихъ то у насъ читать и не 
будутъ. Что касается до литературы ихъ, собственно литера
туры, то я начинаю презирать ее . . . . У нихъ все карячѳньѳ и 
судороги Ологъ Жуковскаго украсить и галиматью, но 
польза какая, то есть, истинная польза?.... Не лучше-ли посвя
тить лучшіе годы жизни чему-нибудь полезному, то есть та
ланту, чудесному таланту?.. Правда, для этого ему надобно пе
реродиться. У него голова вовсе не дѣятѳльныя. Онъ все въ 
воображеніи" б). 

Предметомъ „важнымъ", достойнымъ Жуковскаго, долго 
считали затѣянную имъ поэму „Владиміръ", сюжѳтомъ которой 
онъ занимался съ 1810 года и которую никогда не написалъ. 

1) К ъ н е м у ж е 1 0 ігоня 1 8 1 3 г., 1. с. с т р . 2 2 7 — 8 . 
2 ) К ъ н е м у ж е 3 н о я б р я 1814 г., 1. с. с т р . 306. 
3 ) С е р е д и н а д е к а б р я 1816 г. 1. с. с т р . 3 5 6 — 7 . 
4) К ъ Г н ѣ д и ч у , в т о р а я п о л о в и н а ф е в р а л я 1817 г., 1. с. с т р . 416 . 
б) К ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 1817 г., 4 м а р т а 1. с. с т р . 4 2 7 — 8 . 
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Около 1820-хъ годовъ о ней уже молчать, но пріятѳлн по преж
нему чего-то ждутъ. „Жуковскій уже похитилъ творчѳскій пла
мень, писалъ кн. Вязѳмскій; но творѳніѳ не свидѣтѳльствуѳтъ еще 
земли о похищеніи нѳбесномъ. Мы, посвященные, чувствуѳмъ 
въ его рукѣ творческую силу; но толпа чувствуетъ глазами и 
увѣряѳтся ося8аніемъ. Для нея надобно поставить на ноги и 
пустить въ ходъ исполина: тогда только поклоняется она. Къ 
тому же искра въ дѣйствіи обширнымъ пламенѳмъ возносится 
до нѳбѳсъ и освъщаѳтъ окрестности; праздная, она — тотъ же 
огонь, но свътится только для нѣкоторыхъ и гаснѳтъ забытая" г). 

Разсчитывали, что Жуковскаго разшѳвѳлитъ Байронъ. По 
всъмъ признакамъ Жуковскій „точно воскресаетъ, пишетъ Ал. 
Тургеневъ, и геній-воскреситѳль его есть Byron, да и отдыхъ 
въ пользу. Онъ теперь нянчится только съ фрейлинами, -вотъ 
ихъ конфекты и иьетъ за нихъ шампанское. Вино поэзіи весе
лить сердце его, а съ нимъ и воображѳніѳ". Лишь бы онъ бро-
силъ стихотворныя бѳздѣлки, и, „хотя въ одинъ присвотъ и съ 
натугою, пусть разродится гѳній его обдуманнымъ и достойнымъ 
его произведѳніѳмъ.... Я. восхищался уродливымъ произвѳде-

1) К н я з ь В я з е м с к і й А л . Т у р г е н е в у 1819 г. 11 іголя ( в ы п и с к а и з ъ „ ж у р 
н а л а " 1 0 і ю л я ) . Т а к ъ и в ъ с т а р о й з а п и с н о й к н и ж к ѣ , сл . П о л н . с о б р . с о ч . 
кн . В я з ѳ м с к а г о , т. I X , с т р . 30; т ѣ - ж е с т р о к и в н е с е н ы кн. В я з е м с к и м ъ в ъ 
о д и н ъ и з ъ а л ь б о м о в ъ Ж у к о в с к а г о ( н а ч а т о м ъ в ъ Б е р л и н ѣ 1 6 / 2 8 д е к а б р я 
1820 г ) с ъ з а м ѣ ч а н і е м ъ : „ В с е это н а п и с а н о н е для тебя , а было н а п и 
с а н о п р о с е б я в ъ В а р ш а в ѣ " ( с л е д у ю щ а я з а т ѣ м ъ з а п и с ь д а т и р о в а н а : 
„ Ц а р с к о е с е л о ВО і ю н я 1 8 2 5 г.) . П е р е д ъ э т о й з а м ѣ т к о й , д р у г а я , к р а й н е 
х а р а к т е р н а я , к а к ъ п р и з н а н і е : „ Я ж е л а л ъ б ы у м ѣ с т и т ь в с е бытіе с в о е 
в ъ о д н о ч у в с т в о , а э т о ч у в с т в о и з д е р ж а т ь в ъ о д н о м ъ о щ у щ е н і и . О 
н е б о ! н е б о ! З а ч ѣ м ъ , п р и с к л о н н о с т я х ъ м и р н ы х ъ д а л о т ы м н ѣ п о р ы в ы 
м я т е ж н ы е ? З а ч ѣ м ъ н е умѣго в к у с о в ъ с в о и х ъ с о г л а с о в а т ь с ъ с т р а с т я м и 
с в о и м и ? Т и х о е з а б в е н і е , у б ѣ ж и щ ѳ у е д и н е н н о е , т ѣ н ь д в у х ъ - т р е х ъ д е -
р е в ъ , с в Ь т л ы й б ѣ г ъ р у ч ь я ! П р и в а с ъ м ы с л ь м о я о т д ы х а е т ъ , в а м и о г р а н и 
ч и л о с ь бы ч ѳ с т о л ю б і е м о и х ъ ж е л а н і й , н о с т р а с т и , р о к о в ы я с т р а с т и , н а 
к р ы л ь я х ъ б у р и у н о с я т ъ м е н я д а л е к о о т ъ в а с ъ ! В ъ в о л н е н і и т о с к и б ѳ з п р е -
д ѣ л ь н о й я п о в а с ъ в з д ы х а ю , н а в а ш е м ъ б е з м я т е ж н о м ъ л о н ѣ п о р ы в а ю с ь 
н а д в и ж ѳ н і е н о в о е и в ъ б о р ь б ѣ в с е г д а ш н е й с ъ с а м и м ъ с о б о ю п о ч е р п а ю 
ж и з н ь в ъ п о т р я с ѳ н і и и с т ы ч к ѣ н а к л о н н о с т е й , д р у г ъ д р у г у п р о т и в н ы х ъ . 
Н о м н ѣ - л и с ѣ т о в а т ь о т о м ъ ? Н е и з ъ с е г о - л и т а й н а г о и г л у п а г о в о л н е н і я 
р о д и т с я в ѣ ч н о б ь ю щ і й и с т о ч н и к ъ п о э з і и , к о т о р ы й о д и н ъ м о ж е т ъ у т о л и т ь 
ж а ж д у д у ш и , ч у ж о й т ѳ м н ы м ъ б л а г а м ъ , д у ш и , и з с о х н у в ш е й бы н а п о ч в ѣ , 
г д ѣ , п о п р ѳ д а н і я м ъ т о л п ы , р а с т е т ъ ч е л о в ѣ ч е с к о ѳ с ч а с т і е и р а с ц в ѣ т а г о т ъ 
ж и т е й с к і я выгоды?'* 
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ніемъ Байрона: „Манфрѳдъ", трагѳдія. Жуковокій хочѳтъ вы
красть изъ нея лучшее" — „Есть много забавнаго и поэтичѳ-
скаго въ стихахъ Жуковскаго, отвѣчалъ кн. Вязѳмскій, но мало 
созданія: надобно было накормить вымыслами, а то какъ-то голо 
и худощаво, тѣмъ болѣе, что длинно, даже и чувства мало" 2 ) . Кн. 
Вяземскій увлѳченъ Вайрономъ: „Что за скала, изъ коей бьѳтъ 
море поэзін! Какъ Жуковскій не черпаетъ тутъ жизни, коей 
стало бы на цѣлоѳ поколѣніѳ поэтовъ?" 8) спрашиваѳтъ онъ и 
съ удовольствіемъ слышитъ, что Жуковскій питается и брѳдитъ 
Байрономъ, готовитъ переводы 4). „Дай Богъ, чтобы Жуковскій 
впился въ Байрона. Но Байрону подражать не можно: переводи 
его буквально, или не принимайся. Въ немъ именно что и есть 
образцоваго, то его безобразность. Передай всѣ дикіѳ крики 
его сердца; не подливай масла въ ядъ, который онъ иногда изъ 
себя выбрасываетъ; бѣснупся, какъ и онъ, въ поэтичѳскомъ 
изступленіи. Я боюсь за Жуковскаго: онъ станѳтъ дѣвствовать, 
а никто не въ сплахъ, какъ онъ, выразить Байрона. Пускай 
начнѳтъ съ ІѴ-й ПБСНИ „Пилигрима", но только слово въ слово, 
пли я читать не буду" 5 ). „Жуковскіп дрѳмлетъ надъ Байро
номъ, Вяземскій имъ бреди гъ", писалъ Ал. Тургеневъ И. И. 
Дмитріеву G ). 

Жуковскій чувствовалъ, что его поэзія захпрѣла, и чаялъ 
себѣ обновленія отъ заграничной поѣздки. „Что дѣлаѳтъ жѳмчу-
головъ Жуковскій? Много-ли раковпнъ навезетъ? Ему должно 
будетъ грянуть на публику чѣмъ-нпбудь тяжкимъ, писалъ кн. 
Вязѳмскій А. Тургепеву (18 декабря 1821 г.), а ради Бога, не 
давайте ему метать бисеръ въ журналы. Публика, то есть, 
свиньи, топчѳтъ его безъ понятія. Всѣ к ъ нему вѣру поте
ряли. Онъ молчи илп снова заколдуй". 

Вмѣсто того Жуковскій пристрастился къ Муру („Пери и 
ангелъ" напѳчатанъ въ ОынгЬ отечества 182 L г. № 20, стр. 
243—265), и Пушкина это бѣситъ; „п что ему понравилось в ъ 
этомъ чопорномъ, подражателе безобразному восточному во-

1) А . Т у р г е н е в ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 13 а в г у с т а 1819 г. 
2) К н я з ь В я з е м с к і й Т у р г е н е в у 15 а в г у с т а 1819 г. 
3 ) К ъ А л Т у р г е н е в у 11 о к т я б р я 1819 г. 
4 ) К ъ н е м у ж е 22 о к т я б р я 1819 г. 
б) К ъ н е м у ж е 1 н о я б р я 1819 г. 
6) 6 г е н в а р я 1820 г., сл Р у с с к і й А р х и в ь 1867 г., ст . 6 5 2 — 3 . 
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ображѳнію? .. Пора ему (Жуковскому) имѣть собственное вообра-
жѳніѳ и крѣпостныѳ вымыслы" 1); иное дѣло Тассъ, Аріостъ, 
Гомэръ, другое Маттисонъ, Муръ, Саутен" 2). 

Жуковскаго ждали изъ-заграницы въ конігв 1821 года. 
Что онъ привезъ, спрашивалъ кн. Вязѳмскій, полагая, что онъ 
уже вернулся, „и хорошъ ли онъ пргвхалъ?" Письмо перехо
дить къ критики „Лѣтняго вечера", явившагося впервые въ 
№ 4 изданія „Для нѳмногихъ" (1818 г.), а теперь перѳпѳчатан-
наго въ Сынв отечества 1821 года (№ 4 — 5, стр. 252 слѣд.). 
„Если подумать, что Жуковскій, нагулявшись по бѣлой Европъ, 
присылаѳтъ въ гостинѳцъ въ Россію такіѳ стихи, то въ самомъ 
дѣлъ* пришлось бы пожалѣть о затмѳніи Жуковскаго. А сво
лочи того и надобно... Какъ можно, говорятъ они, онъ писалъ 
въ старину оды и стихи къ свѣтлѣйшему, да удостоился писать 
къ самому благочестивѣйшему и самодѳржавнѣйшѳму государю, 
а теперь сбивается на стишки про солнышко. 

Есть и про солнышко бѣда: 
Нѣтъ ладу съ сыномъ никогда. 

Это значптъ изъ попа да въ дьяконы. Оно и въ самом ь 
дѣлъ* почти такъ" 3). 

6 февраля 1822 года вернулся Жуковскій, вернулся не-
обновлѳнный. „Жажду — тебя вщгвть", писалъ ему кн. Вязем-
скій (16 февраля 1822 г.); проситъ прислать Орлеанскую Дѣву, 
сирашиваетъ, почему не перѳвелъ онъ «Пару или Жіаура4), вѳлъ 
ли онъ свой журналъ, сбпрается-лп что-нибудь издать о своемъ 
путешествии. „Соберись съ силами и напиши мнѣ, что дѣлать 
думаешь, какъ жить будешь. Сердись или нѣтъ, а я все одно 
тебѣ говорю: продолжать жить, какъ ты жплъ, совѣстно тебѣ. 
Отряхнись! Имѣй одну ногу долу, а другую гор-в, а обЬими на 
лощинѣ тебѣ стоять не годится: приростутъ ноги и нальются 
свпнцомъ. Въ тебѣ то и бѣда, что ты поэзію свою разносишь 

1) К ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 1822 г., 2 г е н в а р я . 
2) О н ъ ж е Г н ѣ д и ч у т о г о ж е г о д а , 27 ігоня. Сл. так іѳ ж е у к о р ы Г н в -

д и ч а с а м о м у Ж у к о в с к о м у з а е г о м а н е р у п е р е в о д и т ь в т о р о с т е д е н н ы х ъ 
а в т о р о в ъ . М о с к о в с к і й В ѣ с т н и к ъ 1827 г., ч. 6, стр . 3 1 8 — 1 9 . 

3) К ъ А л . Т у р г е н е в у 2 2 н о я б р я 1821 г. 
4 ) „ П р а в д а - л и , что Ж у к о в с к і й п е р е в о д и т ъ Г я у р а " ? ( П у ш к и н ъ к ъ А л . 

Т у р г е н е в у , О д е с с а , 1 8 2 3 г , 1 д е к а б р я ) . 
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тювсюду съ собою. Жасминъ жасминомъ остается и въ конюшнъ, 
но какая отъ него прибыль? Подумай, что ты сдѣлалъ для 
славы своей и отечества въ течѳніѳ этихъ пяти или шести 
лѣтъ? Накидалъ несколько цвѣтовъ на истукановъ; рано или 
поздно они должны поблекнуть; имъ тутъ не мѣсто. Не забудь 
при томъ, что ты въ самой поръ мужества: теперь пора ръзать 
для потомства. А скажи по совѣсти, въ состоявши ли ты за
няться трудомъ важнымъ посреди стихіи, въ коей трепещешься? 
Минерва выскочила не изъ напудренной головы. Пудра су
шить мозгъ, повърь мнъ. Ничего не пиши, то есть, не печатай, 
или одно достойное тебя... ты истощился на безделицы. Въ 
тебѣ остается силы только на Геркулесовскій подвигъ. Тутъ 
ты опять окръпнешь. Конечно, много у тебя недоброжелателей 
и завистниковъ, но въ числѣ твоихъ осудитѳлѳй встречаются 
и судіи без пристрастные, не менъѳ первыхъ строгіѳ, но основа
тельнее. Окажу тѳбѣ искренно: ѳдва-ли не я одинъ оставался 
рыцарѳмъ твоимъ, не изъ слъпой привязанности къ тѳбѣ, но 
изъ вѣрнаго познанія тебя. Публика не видитъ тебя за кули
сами; для нея ты и живешь только что на сцѳнв" —„О твоей 
бездейственности я болѣе жалѣю, нежели ты самъ, пишетъ Жу
ковскому Ал. Тургеневъ 2). Что ты голоса не подаешь о себѣ 
публикѣ? Зачъмъ не кончилъ переводъ элегіи Парни?" 3) „Что 
душа Жуковскій, и что душа Жуковскаго? Не его дѣло пере
водить Виргплія....Въ такомъ занятіи дарованіѳ его не живетъ, 
а прозябаѳтъ; не горитъ, а курится; не летаетъ, а движется... 
Зачѣмъ бросплъ онъ баллады? Свободный рыцарь роман
тизма записывается въ учебные батальоны Клейнмихеля клас-
спковъ!" 4). 

Между тъмъ явился Шильонскій узникъ (цензурное раз-
ръшѳніѳ 14 апръля 1822 г.), и Пушкинъ восхпщѳнъ. „Переводъ 

1) Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 0 г., № 2, стр . 1 8 3 - 4 
2) П р и п и с к а к ъ п и с ь м у Б л у д о в а 9 і ю н я 1822 г. Сл. i b i d . 1902 г. № 6 , 

с т р . 3 4 0 и в ы ш е с т р 296, п р и м . 2. 
3) О т р ы в о к ъ п е р е в о д а э л е г і и П а р н и ( „ В ъ р а з л у к ѣ я и с к а л ъ с м я г -

ч ѳ н ь я т я ж к и х ъ б ѣ д ъ " ) о т н о с и т с я к ъ 1806 г о д у . 
4) К н я з ь В я з ѳ м с к і й к ъ А л . Т у р г е н е в у 3 іголя 1 8 2 2 г о д а . „ Р а з р у ш е н і е 

Т р о и " и з ъ В и р г и л і я я в и л о с ь в ъ П о л я р н о й З в ѣ з д ѣ 1 8 2 3 г о д а , н о 5 - м ъ и з -
д а н і ѳ м ъ о т н е с е н о к ъ 1 8 2 2 г. Сл. п и с ь м о к н я з я В я з е м с к а г о к ъ Ж у к о в с к о м у 
13 д е к а б р я 182В г.: „ Ч т о д ѣ л а е ш ь " В с е - л и Енеидишъ, и л и у ж е не идешь"? 
Сл. Р у с с к і й А р х п в ъ 1900 г. № 2, с т р . 1 9 1 . 
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est un tour de force. Злодѣй! Въ борѳньяхъ съ трудностью силачъ 
необычайный *). Должно быть Байрономъ, чтобы выразить съ 
столь страшной истиной первые признаки сумашѳствія, а Жу
ковскимъ, чтобы это перевыразить. Мнъ кажется, что слогъ 
Жуковскаго въ последнее время ужасно возмужалъ, хотя утра-
тилъ первоначальную прелесть. Ужъ онъ не напишѳтъ ни 
Свѣтланы, ни Людмилы, ни прѳлѳстныхъ элегій первой части 
Опящихъ Дввъ. Дай Вогъ, чтобъ онъ началъ создавать" 2). 
Д. В. Давыдовъ „негодуѳтъ на Жуковскаго, зачѣмъ онъ только 
переводить" 3). „На балу я много занимался Жуковскимъ, пи
салъ Сперанскій дочери 26 генваря 1823 года: искалъ возбу
дить въ немъ чувство оригинальности, но онъ весь сжать въ 
пѳрѳводахъ и, кажется, дальше не пойдетъ Делиля; и то хо
рошо, конечно, но жаль, что не болѣѳ" 4). 

„Надо взять тебя подъ опеку, писалъ Жуковскому кн. Вя-
зѳмскій, возмущенный тъмъ, что онъ напѳчаталъ въ Полярной 

1) Сл. к н . В я з ѳ м с к і й „ К ъ В . А . Ж у к о в с к о м у " . П о д р а ж а н і ѳ с а т и р ѣ 
I I I Д ѳ п р е о (1821 г.): 

О ты, к о т о р ы й н а м ъ я в и т ь с ъ у с п ѣ х о м ъ м о г ъ 
Ж с в о е н р а в н ы й у м ъ , й б е з п о р о ч н ы й с л о г ъ , 
Въ бореньи съ трудностью силачъ необычайный. 

2) Г н ѣ д и ч у 27 с е н т я б р я 1822 г. 
8 ) Б а р с у к о в ъ , Ж и з н ь и Т р у д ы П о г о д и н а , I , 197 ( П о г о д и н ъ п о д ъ 

16 о к т я б р я 1 8 2 2 г . ) . 
4 ) Н а п а м я т ь г р . С п е р а н с к а г о Спб. 1872 г., стр . 697. Сл. т а м ъ ж е с т р . 

6 1 3 с д ѣ д . п и с ь м о о т ъ 2 м а р т а 1 8 2 3 г.: С п е р а н с к і й с о о б щ а е т ъ , что т р е т ь я г о 
д н я б ы л ъ н а э к з а м ѳ н ѣ в ъ Е к а т е р и н и н о к о м ъ й н с т и т у т ѣ . Т р и д ѣ в и ц ы п ѣ л и 
с т и х и Ж у к о в с к а г о „ н а в ы п у с к ъ " . „Стихиг, жаль , п о с р е д с т в е н н ы . Г о в о -
р я т ъ , что о н ъ с п ѣ ш и л ъ , н о к а к ъ бы о н ъ н и с п ѣ ш и л ъ , о н ъ д о л ж е н ъ б ы л ъ 
с д ѣ л а т ь л у ч ш е . Г о р ь к о е у с л о в і ѳ в е л и к о й славы! Т у т ъ н ѣ т ъ п о ч т и н и 
о д н о й и с к р ы т о н к а г о , г л у б о к а г о ч у в с т в а , а п р ѳ д м е т ъ т а к ъ к ъ т о м у у д о -
б е н ъ . К а к а я т е м а : н е в и н н о с т ь , в с т у п а ю щ а я в ъ с в ѣ т ъ ! " С р е д и п е ч а т н ы х ъ 
с т и х о т в о р е н і й Ж у к о в с к а г о е с т ь н ѣ с к о л ь к о н а п и с а н н ы х ъ н а „ в ы п у с к и " 
1821 , 1824 , 1826 и 1827 г о д о в ъ , н о н и о д н о г о , о т н о с я щ е г о с я к ъ 1823 г о д у , 
В ъ а л ь б о м ѣ Ж у к о в с к а г о , с ъ ч е р н о в ы м и р е д а к ц і я м и е г о с т и х о т в о р е н і й 
1 8 2 2 — 8 г о д о в ъ , с о х р а н и л а с ь п р о щ а л ь н а я п ѣ с н я , н а п и с а н н а я д л я в о с п и -
т а н н и п ъ о д н о г о и з ъ и н с т и т у т о в ъ . ( Н а ч . : Т ы , з д ѣ ш н и х ъ м ѣ с т ъ б л а г о т в о 
р я щ е й г ѳ н і й , сл . Б у м а г и Ж у к о в с к а г о с т р . 90) . 1 і ю н я 1823 г. П л ѳ т н е в ъ с о -
о б щ а д ъ Ж у к о в с к о м у , что в ъ И н с т и т у т ѣ , п о с л у ч а ю п р а з д н и к а 2б -лѣт ія , 
е г о с т и х и б ы л и п р о ч и т а н ы , Г о с у д а р ы н я р а с т р о г а н а и с а м ъ П л е т н е в ъ н е 
в о л ь н о з а п л а к а л ъ , д о ч и т а в ш и с ь д о т о г о м ѣ с т а , г д ѣ Ж у к о в с к і й у п о м я н у д ъ 
о г о д о с ѣ „ у м о д к н у в ш е м ъ , н о н а м и н е з а б ы т о м ъ " . 

lib.pushkinskijdom.ru



Звъздъ* „столько пустяковъ". „Какъ миліонщику носить въ 
карманъ мѣдныя деньги? Конечно, это все деньги для знато-
ковъ, но для толпы это смъшно. Въ полномъ собраніи твоихъ 
сочинѳній они могли бы имъть свое мъсто, но тутъ выходить 
на показъ, въ ряду съ мальчишками - недорослями и состарив
шимися прохвостами, съ бездълками, не имеющими никакого 
выдающагося достоинства, ни въ отношеніи мыслей, ни въ отно-
шеніи вьграженіЯ) есть дѣло непростительное, для друзей твоихъ 
прискорбное, для холоповъ лптературныхъ утъшительноѳ и ба
рышное... Какъ ни говори, тѳбѣ необходимо пустить свою 
жизнь въ выжигу; или решиться только чувствовать, а ничего 
не производить Я. иохожъ на дьячковъ, которые другимъ 
поютъ: Тѣло Христово примите, источника безсмѳртнаго вку
сите, а сами рыгаютъ въ то время лукомъ и сивухою. Говорю 
тебѣ о жизни, а самъ гнію со всъхъ концовъ. Но какая раз
ница между твоимъ запасомъ жизни и моимъ! Изъ капли твоей 
плоти выскочить дюжина моей братіи" ( 9 февраля 1 8 2 3 г.) 

Умерь Байронъ: „Завидую пъвцамъ, которые достойно во-
споютъ его кончину пишетъ кн. Вяземскій. Вотъ случай Жуков
скому! Если онъ имъ не воспользуется, то дъло кончено: знать 
пламѳнникъ его погасъ" 2). Жуковскому не до того было: онъ 
узналъ объ этой смерти, когда у него на рукахъ былъ сумас-
шедшій Батюшковъ 3). Но кн. Вяземскій настаиваѳтъ: „Неужели 
Жуковскій не воспоетъ Бейрона? Какого же еще ждать ему 
вдохновѳнія? Эта смерть, какъ солнце, должна ударить въ геній 
его окаменѣвшій и пробудить въ немъ спящіе звуки! Или дѣло 
конченное? Пусть же онъ просится въ камѳръ-юнкѳры или въ 
вице-губернаторы" 4)—„Жуковскаго я получилъ. Славный былъ 
покойникъ, дай Богъ ему царствіе небесное" 5). 

Кромѣ „ПБСНИ" 1 8 2 0 г. („Отнимаетъ наши радости"), при
лаженной къ собственному душевному настроенію, и „Шильон-
скаго узника", Жуковскій ничего не взялъ изъ Байрона. Онъ 
побаивался его „яда", какъ выразился кн. Вязѳмскій, не даромъ 

1) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1900 г. № 2 , с т р . 189. Сл. е г о ж е п и с ь м о к ъ 
Ж у к о в с к о м у 27 а в г у с т а 1823 г. ibid. с т р . 191 . 

2) А л . Т у р г е н е в у 26 м а я 1 8 2 4 г. 
3 ) А л . Т у р г е н е в ъ кн . В я з е м с к о м у 3 ігоня 1824 г. 
4) А л . Т у р г е н е в у 11 і юля 1 8 2 4 г. 
б) П у ш к и н ъ б р а т у 1824 г. 13 і ю н я . 
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опасавшійся, что, переводя Child Harold'a, онъ начнетъ „дев
ствовать". „Въ стихахъ Байрона находилъ я некоторое сход
ство съ вами, писалъ Жуковскому Уваровъ (20 декабря 1814 г.), 
но онъ одушевленъ геніемъ зла, а вы геніемъ добра" х). „Ты на 
соднцѣ европейскомъ... долженъ очень походить на Байрона, 
еще не раздражѳннаго жизнью и людьми" 2), говорилъ кн. Вязем-
скій (16/27 марта 1821 г.), когда Жуковскій переводилъ 
Шильонскаго узника. Но Шильонскій узнпкъ для Байрона 
поэма не показная. „Многія страницы его въчны", писалъ Жу-
ковскій Козлову (27 января 1833 г.), но и въ немъ есть что-то 
ужасающее, стѣсняющеѳ душу. Онъ не прпнадлежитъ къ по-
этамъ—утъчпителямъ жизни. Что такое истинная поэзія? Откро-
веніе божественное произошло отъ Бога къ человъку и обла
городило здѣшній свѣтъ, прибавивъ къ нему вѣчность. Откро-
веніе поэзіи происходить въ самомъ человѣкъ- и облагоражи-
ваетъ здѣшнюю жизнь въ здѣшнпхъ ея предѣлахъ. Поэзія Бай-
ронова не выдержитъ этой повѣрки", тогда какъ А. Н. Му-
равьѳвъ — „поэтъ въ благородномъ смысл-в этого слова". Глав
ный источникъ байроновскаго негодованія—скептицизмъ, до-
бавляетъ Жуковскій позднѣе (О меланхоліп въ жизни и поэзіи 
1845 г.); „духъ высокій, могучій, но духъ отрпцанія, гордости 
и прѳзрѣнія... Но Байронъ сколь ни тревожить умъ, ни повер-
гаетъ въ безнадежность сердце, ни волнуетъ чувственность, его 
геній все имѣетъ высокость необычайную (можетъ быть, отъ 
того еще и губительнѣѳ сила его поэзіи): мы чувствуемъ, что 
рука судьбы опрокинула созданіе благородное и что онъ пря-
модушенъ въ своей всѳоблемлющей ненавпсти — передъ нами 
титанъ Прометей, прикованный къ скалъ Кавказа и гордо кля-
нущій Зевеса, котораго коршунъ рветъ его внутренность" 
(Олова поэта—дѣла поэта, 1848 г.). 

Въ этомъ полуопрѳд-іленіи поэтъ взялъ вѳрхъ надъ мора-
листомъ. Не надо забывать, однако, что за характеристикой 
Байрона слѣдуетъ другая, оттъняющая ее: характеристика не-
названнаго нвмецкаго поэта, одарѳннаго, какъ никто „чародѣй-
нымъ могуществомъ слова", но „хулителя всякой святыни", 
„свободнаго собирателя и провозгласителя всего низкаго, отвра-

1) Р у с с к і й А р х и в ъ 1871 г. № 2, с т р . 0 1 6 3 — 4 . 
2 j Р у с с Е І й А р х и в ъ 1 9 0 0 г. Л 2 , с т р . 182. 
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тительнаго и развратнаго". Байронъ вывтрывалъ въ этомъ со-
свдствѣ. 

Для поэта—художника, усвояющаго на своемъ языкѣ дру
гого поэта, выборъ пѳрѳводовъ характѳрѳнъ: онъ риоуѳтъ че
ловека. Если не Байронъ, то Шпллеръ и Гете образовали Жу
ковскаго, какъ самъ онъ признавался Ал. Тургеневу 1). По
верка можетъ быть интересна. Изъ Шиллера иѳрѳвѳдѳно съ 
1806 по 1833 г. 29 стихотвореній, не считая Орлеанской Дввы 2); 
изъ Гёте между 1809 и 1833 годомъ всего 13 со включѳніѳмъ 
общаго прѳдисловія къ „Двенадцати Опящимъ ДЬвамъ" 3). 
Шиллѳръ, какъ сентименталистъ и идеалистъ, долженъ былъ 
прійтись по сердцу Жуковскому: въ молодости гимнъ An die 
Freude подсказывалъ ему грёзы счастья, позже, когда настала 
другая череда, стихи Шиллера пошли ему на встрѣчу, и онъ 
пѳрѳводилъ ихъ, пѳредавалъ, а переводы Жуковскаго были не
редко переживаніемъ въ чужихъ образахъ и метрахъ его лич-
ныхъ ощущѳній, отражали біографію его сердца. Орлеанская 
Дѣва привлекла его своимъ религіозно-нравственнымъ паѳо-
сомъ; къ Шиллеру—философу онъ былъ равнодушенъ и под
писался бы подъ мн-Ьніѳмъ Гёте, что въ Шиллѳрѣ философъ 
нѳрѣдко портитъ поэта, но и юный Шиллѳревскій протѳстъ, его 
громы въ защиту притѣсненныхъ, отзвуки Sturm- und Drang'a, 
были не по немъ. Въ 1819 году Вяземскій видѣлъ въ Варшавѣ 

1) 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 1824 г. 8 с е н т я б р я н з ъ 
Л е й п ц и г а . 

2) В ъ о д н о м ъ т о м ѣ с о ч и н е н і й Ш и л л е р а ( F r i e d r . v o n S c h i l l e r , S a m m t -
l i c h W e r k e , X В . , 1-е A b t h . S t u t t g . u n d T u b i n g e n , C o t t a , 1814) , н ы н ѣ в ъ 
к о л л е к ц і и A . Ѳ. О н ѣ г и н а , Ж у к о в с к і й н а б р о с а л ъ к а р а н д а ш е м ъ о п ы т ы 
п ѳ р ѳ в о д о в ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ с т и х о в ъ , с т р о ф ъ и в ы р а ж ѳ н і й . И н ы е и з ъ э т и х ъ 
п е р е в о д о в ъ я в и л и с ь в ъ п е ч а т и ( Г р а ф ъ Г а б с б у р г с к і й 1 8 1 8 г . , Т о р ж е с т в о П о -
б ѣ д и т ѳ л е й 1 8 2 8 г , К у б о к ъ , П о л и к р а т о в ъ П е р с т е н ь , Ж а д о б а Ц е р е р ы , С р а -
ж ѳ н і ѳ с о з м ѣ е м ъ 1831 г ) , д р у г і е б ы л и з а т ѣ я н ы : н а п р . в ы б о р к а и з ъ Р ѳ г і е п 
u n d R a t h s e l : Ж у к о в с ъ і й н а м ѣ р е в а л с я п е р е в о д и т ь № 1 ( Y o n P e r l e n b a u t 
s i c h e i n e B r u c k e ) , 3 ( у н е г о п о м ѣ ч е н о 2 ) , 6 ( у н е г о 3 ) , 8 ( у н е г о 4 ) , 1 0 
( у н е г о б, с ъ н а д п и с ь ю : d e r P f l u g ) , 1 1 ( у н е г о 6 ) . И з ъ п о м ѣ ч ѳ н н ы х ъ п е р е 
в е д е н ы л и ш ь №№ 1-й и 3 - й . Н а ч а т ъ п е р ѳ в о д ъ P o m p e j i u n d H e r c u l a n u m 
( „ Ч т о з а ч у д о с о в е р ш и л о с ь " ? ) . — В ъ б у м а г а х ъ Ж у к о в с к а г о с о х р а н и л о с ь 
н а ч а л о п е р е в о д о в ъ Д о н ъ К а р л о с а и Д и м и т р і я (сл . б у м а г и В . А . Ж у к о в 
с к а г о , с т р . 8 0 — 1 ) . 

8) Н е о т м ѣ ч е н о в ъ 1 0 и з д а н і и г. Е ф р е м о в а , к а к ъ п ѳ р ѳ в о д ъ : „ Н о в а я 
л ю б о в ь " ( N e u e L i e b e n e u e s L e b e n ) и „ Ж а л о б а п а с т у х а " ( S c h a f e r s K l a -
g e l i e d ) . 
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Вильгельма Тѳлля и писалъ Ал. Тургеневу: „Обрѣзано, исковер
кано, дурно играно, а слезы такъ изъ глазъ и брыжжутъ, слезы 
восторга, слезы свящѳнныя, изъ которыхъ одна стоить ръкп 
слѳзъ, пролитыхъ за какую-нпбудь „Федру" пли „Ифигѳнію". 
Вотъ Жуковскому стезя, его достойная: переводи нъмецкій 
театръ и сорви съ нашей сцены бѳзплодноѳ дерево, переса
женное къ намъ съ французской" (24 іюля 1819 года). 

„Моя богиня" (1808—9) — первое стихотворѳніѳ, написан
ное Жуковскимъ въ подражаніѳ Гёте. Разница настроѳній за
мечательна: у Гете она — богиня фантазіи, действительно дочь 
Зевса, вѣтрѳнная, беззаботно порхающая; порхаетъ и короткій, 
вольный метръ; отъ всего стихотворенія вѣетъ земной жизнью 
и божѳствѳннымъ весѳльемъ. Жуковскій замедлилъ темпъ, уже 
одни постоянно дактилическія окончанія стиха настраиваютъ 
уныло. У Гёте Зевсъ любуется своей вътренницѳй-шалуньей 
(hat seine Freude — An der Thorin), у Жуковскаго: „Ее вѳли-
чаѳтъ онъ Богинею-радостью"; ея прѳвращенія бѳзконѳчны: 
у Гёте она шествуетъ повелительницей со скппетромъ въ рукѣ, 
у Жуковскаго она „малиновкой носится"; порой, распустивъ 
волосы, отуманивъ взглядъ, она въ-етъ вѣтромъ вокругъ уте-
совъ (oder zie mag Mit fliegendem Haar Und dusterm Blicke Im 
Winde sausen Um Felsenwande); у Жуковскаго получился occia-
новскій образъ: 

Кудри съ небрежностью 
По вътру развъявши, 
Во взорѣ уныніѳ, 
Тоской отуманена, 
Глава наклоненная, 
Оидитъ на крутой скалѣ 
И смотритъ въ мечтаніи 
На море пустынное и т. д. 

Въ болѣѳ позднихъ пѳреложѳніяхъ изъ Гёте, между кото
рыми есть нисколько прѳвосходныхъ, такой субъективной 
окраски меньше, но выборъ стихотворѳній не показатѳлѳнъ 
для Гёте и не свидъ-тѳльствуетъ о сознательной оцѣнкѣ его 
поэзіи. Передъ нимъ Жуковскій благоговѣлъ, но благого-
вѣніѳ не есть пониманіѳ; чѳловъ-къ замечательно цвльный въ 
своей односторонности, онъ старался разгадать тайну дру-
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гой цельности, бѳзконѳчной въ своемъ разнообразіи, но его 
надпись къ портрету Гёте (1819 г.) х), перифразирующая 
четверостишие Андрея Тургенева (1803 г.) 3), отзывается об-
щимъ мѣстомъ: 

Свободу смълую принявъ себѣ въ законъ, 
Всѳзрящѳй мыслію надъ міромъ онъ носился 
И въ міръ все постигнулъ онъ 
И ничему не покорился. 

Онъ прислушивается къ слову Гёте, записываѳтъ его 
рѣчи, паломничаѳтъ къ нему, посѣщаетъ, по его смерти, мъста, 
гдѣ онъ жплъ и писалъ, слушаетъ разсказы о немъ, пригляды
вается ко всѣмъ мѳлочамъ его обстановки, точно хочетъ вду
маться—и рисуѳтъ въ домѣ Гёте!.. Въ этой чѳртѣ сквозить весь 
сентиментальный Жуковскій. Онъ не могъ „постигнуть глу
бины Гёте" писалъ Полевой 3). 

Въ 20-хъ годахъ, окруженный лучами европейской славы, 
Гёте царилъ въ Вѳймаръ1 въ старчѳскомъ величіи („полупокойни-
комъ" зоветъ его Пушкинъ въ письмѣ къ Бестужеву 29 іюня 
1824 г.). Далеко была за нимъ пора юношескихъ увлеченій, спро-
совъ свободной индивидуальности и неугомоннаго сердца. Отъ 
всего этого онъ отказался, и его лозунгомъ становится теперь 
Entsagung, идеаломъ — гармоническое, всестороннее развитіѳ 
природныхъ наклонностей; надо образовать въ себѣ человѣка 
раньше, чъмъ гражданина. Въ этомъ требованіи народность 
изчѳзаетъ передъ понятіемъ человѣчности, — оттого такъ вялъ 
его патріотизмъ; нарушеніѳ гармоніи тяжелѣе нарушѳнія правъ, 
оттуда отрицательное отношеніѳ къ революціи — и къ бѳзпо-
рядку, безформенности романтиковъ. Просвѣтители Вильгельма 
Мѳйстера—гармонически совершенные и совершѳнствующіеся 
люди, стоящіе поверхъ общества, которые они желаютъ обно
вить: культурный абсолютизмъ въ новой постановке. Передъ 
такими руководителями можно поступиться и свободой; Тассо 
говоритъ Альфонсу, то есть Гёте Карду Августу: 

1) П у ш к и н ъ н а х о д и л ъ , что эта н а д п и с ь „ п р е л е с т ь " . Сл. е г о п и с ь м о к ъ 
Ж у к о в с к о м у , май—ігонь , 1826 г. 

2 ) Сл. в ы ш е с т р . 68 . 
3) О ч е р к и С д б . 1839 г, I , стр . 112. 

lib.pushkinskijdom.ru



—з- 331 -к— 

Der Mensch ist nicht geboren frei za sein, 
Und fur den Edlen ist kein schoneres GUiick, 
Als einem Fursteo, den er ehrt, zu dienen. 

„Титаны" поры бури и натиска забыты для Зевса: 

Gross beginnet ihr, Titanen, aber leiten 
In dem ewig guten, ewig schonen 
Ist der Gdtter Werk, die lasst gewahren. 

(Pandora). 

Когда-то и Гёте бѣсновался съ толпой демонически-геніадь-
ныхъ юношей, теперь онъ съ мудрыми, божественно-благими: 

Du hast getollt zu deiner Zeit mit wilden 
D'amonisch-genialen jungen Schaaren, 
Dann sachte schlossest du von Jahr zu Jahren 
Dich naher an die Weisen, gottlich milden. 

(West-ostlicher Divan V). 

Такое міросозѳрцаніѳ опрѳдѣляѳтъ и отношеніѳ къ религіоз-
ному вопросу: Гёте пѳрѳшелъ отъ пантеизма къ христіанству 
(Wilhelm Meisters Wanderjahre), даже къ конфессіонализму (за-
ключеніѳ Фауста), и въ Паріи (начатомъ въ 1821 году) возвѳ-
личенъ не суровый подвигъ покаянія, отвоевывающій спасе-
Hie, а молитва страдальца къ всев-вдущему Брамѣ. 

Въ старческой программе Гёте Жуковскій нашелъ бы 
многое, отвечавши его собственной, неизмѣнно, пошгвдова-
тельно пережитой; у Гёте она явилась въ результатъ долгаго 
жизненнаго, художѳствѳннаго и философскаго опыта, отъ дѳмо-
ническаго гѳніальничанья его молодой поры до успокоѳнія въ 
антикѣ и гармонической человъчности. Рисунокъ былъ одинъ, 
но освѣщѳніѳ, „душа", исторія души — другія. 

Вѳймаръ сталъ цѳнтромъ литературныхъ и любитѳль-
скихъ паломничѳствъ. Рано стали являться и русскіѳ. Яков-
лѳвъ, съ 1810 года русскій посланникъ въ Кассѳлъ, позна
комился съ Гёте въ 1807-мъ году: Гёте подарилъ ему ку-
сокъ халцедона, а Яковлѳвъ заказалъ Morelli вырѣзать на 
немъ силуэтъ поэта, оттиски котораго и послалъ ему въ 
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даръ *). Уваровъ, бывшій въ переписке съ Гёте, поклонялся 
издали „последнему вѣнцу Гѳрманіи" (die letzte Krone Deutsch-
lands) и просилъ позволѳнія насладиться свиданіемъ съ нимъ, 
принѳсть дань удивленія 2). Въ 1814 году вид-влъ его у вели
кой княгинь Маріи Павловны А. О. Шишковъ 8); въ 1818 г. 
посътилъ его домъ Влудовъ: Вигель, бывшій съ нимъ, отка
зался отъ осмотра: „такая набожность къ знаменитости, въ 
моемъ мнънін не столь высокой, еще живой, чужеземной, пока
залось МНБ непонятного и неумеренною" 4). 

Были посвщенія и другого рода: Однажды явилось двое 
русскихъ; es waren im ganzen recht hubsche Leute, разсказы-
валъ Гёте Эккерману (19 апрѣля 1830 г.), но одинъ изъ нихъ 
велъ себя не особенно любезно (nicht eben liebenswurdig): сдѣ-
лавъ при входѣ молчаливый поклонъ, онъ просидѣлъ съ пол
часа, не раскрывши рта и все время уставившись на Гёте. 
Тому это наконецъ надоъло, и онъ сталъ молоть всякій вздоръ, 
говорилъ о Соѳдиненныхъ Штатахъ, о томъ, что на умъ взбрѳ-
дѳтъ. Его слушатѳлямъ это, должно быть, понравилось, потому 
что, видимо, они остались довольны (sie verliessen mich dem 
Anscheine nach durchans nicht unzufrieden). 

Въ 1821 году прибыла въ Веймаръ великая княгиня Але
ксандра Ѳѳдоровна съ августъйшимъ супругомъ и посетила 
Гёте, что онъ и отмѣтилъ въ своихъ Tag- und Jahresheften. 
Въ свить великой княгини находился и Жуковскій. На этотъ 
разъ его свиданіѳ съ Гёте было мимолетное: „отъ спѣху не 
могъ пробыть въ Веймаръ болѣѳ одного дня, писалъ онъ вели
кой княгинь 1 ноября 1821 года; тамъ имѣлъ счастье предста
виться Ея Императорскому Высочеству великой княгинѣ Ma-
pin Павловнъ, которая приняла меня съ очаровательною ми
лостью, и ея-жѳ милости обязанъ я свиданіемъ съ Гёте; онъ 
находился въ Іенъ*, и чтобъ я имѣлъ время къ нему съѣздить, 
Ея Высочеству угодно было прислать мнь коляску, и я въ 
тотъ-жѳ день видълъ поэта. Но свиданіѳ съ нимъ было похоже 

1) См. п и с ь м о Г е т е 3 г е н в а р я 1811 г о д а в ъ в е й м а р с к о м ъ и з д а н і и е г о 
с о ч и н е н і й , I V A b t h . , 2 2 В., стр . 4 , № 6091 и с т р . 4 0 6 - 6 . 

2) R u s s i s c h e R e v u e X X V I I I В . 1 8 8 8 г.: Gr. S c h m i d , G o e t h e u n d U w a r o w 
u n d i h r B r i e f w c c h s e l , с т р . 149: п и с ь м о 1812 г. 

8) З а п и с к и , м н ѣ н і я и п е р е п и с к а а д м и р а л а А. С. Ш и ш к о в а . B e r l i n 
1870 г., I , с т р . 303 . 

4 ) В о с п о м и н а н і я Ф. Ф. В и г е л я , ч. V, стр . 104 . 
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на плаваніѳ мое по Рейну; оно было туманно, хотя онъ при-
нялъ меня съ ласкою" х). Въ дневникъ* Жуковскаго подъ 29-мъ 
октября помъчѳно: „хлопоты о Гёте... Гете: французскій языкъ; 
столъ; планъ Рима; бюсты; шкапъ съ минералами; о Marchen; 
Alles ist Wahrheit, Wahrneit und Dichtung"; подъ 30-мъ того-
жѳ мѣсяпа: „домъ бѣдный Шиллера; домъ Гёте" 2). 

„Вы, вероятно, почувствовали при отъѣздъ изъ Іѳны, какъ 
мнв было больно, что вы не продлили вашего пребыванія,— 
писалъ Гёте Жуковскому. Когда нежданно явпвшійся, быстро 
овладтзвшій вашей дружбой человѣкъ столь-же быстро уда
ляется, вы начинаете раздумывать, что бы вы могли ему ска
зать, о чемъ спросить, что ему сообщить. Не стану говорить, 
что все это я ощутилъ вдвое и втрое, когда вы и вашъ милый 
спутникъ покинули меня ночью въ моей кѳльѣ (Einsiedelei); 
пока примите мое письмо, какъ повторѳніѳ моего „добро пожа
ловать" и „прости". Я жѳлалъ бы, чтобы вы сохранили память 
обо мнъ и при случаѣ рекомендовали меня благоволенію и ми
лости прекрасной принцессы, прелестный образъ которой у 
меня ежедневно передъ глазами. Олицетвореніе высокаго даро-
ванія въ соѳдиненіи съ небесной добротой и кротостью, она 
производитъ на меня самое благотворное вліяніе. Не пишу 
болѣѳ, дабы настоящее письмо мое быстрѣѳ дошло до васъ при 
посрѳдствѣ высокихъ путѳшѳствѳнниковъ, которымъ желаю 
всякаго счастья въ далекомъ пути" (16 ноября н. ст. 1821 г. 
Сл. Tagebiicher подъ 15 ноября). 

О другомъ посѣщеніи Веймара „высокими путешественни
ками" говоритъ следующее стихотвореніѳ Гёте: 

Ihro Kaiserlichen Hoheit Grossfurstin Alexandra. 

Der Friihling griinte zeifcig, bliihte froh, 
Narciss' und Tulpe, dann die Rose so; 
Auch Pruchte reiften mit gedrangtem Segen 
Der nah und nahern Sonnengluth entgegen; 
Sie zierten wechselnd langst ersehnte Zeit 
Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit. 

1) Сл. Р у с с к а я Отатшна 1 9 0 2 г. № б, с т р 367. 
2) G o e t h e ' s T a g e b i i c h e r 1821 г о д а 2 9 октября: G e g e n A b e n d H e r r v o n 

J o u k o w s k y a u s P e t e r s b u r g m i t H e r r n v o n S t r u v e ; e m p f o h l e n v o n G r a f B r u h l 
u n d v o n B o i s s e r e e ' s . 
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Da stellte sich dem Hocherstaunten dar 
Ein hehrer Ftirst und Jugend Paar um Paar, 
So gut als lieb, ehrwuidig und erfreulich; 
Der innre Sinn bewahret sie getreulich, 
In Friihling-, Sommer-j Herbst-und Wintertagen 
Die holden Bilder auf- und abzutragen; 
So kann er dann, bei soldier Sterne Schein, 
Auch wenn er wollte, niemals einsam sein. 

Жуковскій отвѣчалъ на письмо Гете изъ Петербурга 25 
февраля 1822: для него письмо было неожиданною радостью, 
такъ же какъ и драгоценный подарокъ (?), его сопровождав
ши. Онъ чптаетъ, и у него навертываются слезы. „То, что вы 
съ такой добротой говорите о нашемъ свиданіи, чувствовалъ и 
я и въ нашемъ присутствии, и разставаясь съ вами. Это 
страстно желаемое и ожидаемое свпданіе длилось одну минуту, 
но минута эта была богата живыми ощущеніями; я ничего не 
могъ сказать вамъ потому только, что слишкомъ много хотѣ-
лось сказать, но я васъ впдълъ, п лучшіѳ дни моего прошлаго 
точно пронеслись предо мною вновь (votre pre'sence a ete pour 
moi comme line recapitulation rapide des plus beaux temps de 
mon passe). И много милыхъ тьеей встало (und manche liebe 
Schatten steigen auf: гётевскій стпхъ, по нѣмецки во француз-
скомъ текстъ письма)— Примите же, дорогой великій чѳло-
вѣкъ, благодарность мою за это прошлое, такъ часто украшав
шееся вліяніемъ вашего генія, и за то мгновенье, въ которое 
я ощущалъ ваше благотворное присутствіѳ и которое вы довер
шили такимъ дружескпмъ, отѳческимъ рукопожатіѳмъ, и за 
трогательное письмо съ wiederholtes Willkommen und Lebe-
wohl, которое свято сохранпіся, какъ священный даръ доро
гой руки". Жуковскій показалъ письмо Гёте великой княгинь; 
она была глубоко тронута; „эта душа чистая, простая, глубоко 
чувствительная, можетъ быть повята вашей душой. Е й было 
хорошо съ вами, она сама это говорить, а въ васъ она должна 
была оставить милое впечатлѣніе, какъ явлѳніе друга, въ кото
ромъ соединено все великое, и это великое не что иное, какъ 
природная чистота и невинная простота ребенка. Tel est le 
caractere de cette chere princesse". 

„Гёте, казалось, было пріятно, что Жуковскій познакомилъ 
русскихъ съ некоторыми его мелкими стихотвореніями", запи-
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саль въ 1820 году Кюхѳлъбѳкеръ посдѣ краткаго свиданія съ 
„бѳзсмертнымъ", которому привѳзъ поклонъ отъ Клингера *). 

Нгвкоторыя стихотворения Жуковскаго Гете прочѳлъ поэжѳ 
въ англійскомъ переводе. „Г-нъ Боурингъ подарилъ мнѣ 
русскую антологію, писалъ Гёте, и это заставило меня ближе 
ознакомиться съ отдаленными восточными творѳніями, кото
рыя разнитъ отъ насъ малоизвестный языкъ. Такпмъ об
разомъ не только возъимели для меня значеніѳ нѣкоторыя 
славныя имена, но я могъ ближе узнать человека, съ кото
рымъ давно сроднился въ любви и пріязни, — г-на Жуков
скаго: онъ любезно почтилъ меня милыми стихотворѳніями, и 
теперь я' получилъ возможность полюбить и оценить его въ 
более шпрокихъ гранпцахъ его творчества" (Kunst und Alter-
thum). 

Едва-ли антологія Боурпнга 2), изъ которой и Вайронъ 
узналъ о Жуковскомъ, „русскомъ соловье", дала Гете поня-
тіѳ какъ о поэзіп его пріятѳля, такъ и о „достопнствахъ" 
нашихъ стихотворцевъ, какъ писалъ онъ впоследствіи Бор-
хардту, прибавляя, что и „по многимъ другимъ признакамъ" 
(?) можно „предположить высокое эстетическое образованіѳ въ 
области русскаго языка". Вь первой части своей Антологіи, 
Боурингъ пѳрѳвелъ изъ Жуковскаго „Пловца" (The mariner), 
Эолову арфу, Весеннее чувство (Song) — и „Тоску по миломъ" 
(Romance, Нач. Gather'd yon dark forest over — Lo the gloomy 
clouds are spread), которую Жуковскій въ свою очередь пѳре-

1) П и с ь м о и з ъ В е й м а р а 1 0 / 2 2 н о я б р я в ъ М н е м о з и н ѣ ч 1 8 2 4 г., ч. I , с т р . 
89 . Сл. G o e h t e ' s T a g e b t i c h e r 1820, 22 н о я б р я : J u n g e r P e t e r s b u r g e r v o n 
K u c h e l b e c k e r i n G e f o l g d e s F u r s t e n N a r i s c h k i n . Сл. о т д і ь т к у п о д ъ 2 3 и 27 
н о я б р я : d e r j u n g e H e r r v o n K u c h e l b e c k e r e i n e n i n A d u l a r g e s c h n i t t e n e n 
J u n g l i n g s k o p f v o r z e i g e n d . В ъ T j g - u n d J a h r e s h e f t e n 1820 г. з а п и с а н о : D - r 
K u c h e l b e c k e r v o n P e t e r s b u r g , v o n Q u a n d t u n d G e m a h l m , v o n A r n i m u n d 
M a h l e r B u h l b r a c h t e n d u r c h d i e i n t e r e s s a n t e s t e n T J n t e r h a l t u n g e n g r o s s e 
M a n n i c h f a l t i g k e i t i n u n s e r e g e s e l l i g e n T a g e — К ю х е л ь б е к е р ъ б ы л ъ с е к р е т а -
р ѳ м ъ п р и А л ѳ к с а н д р ѣ Л ь в о в и ч ѣ Н а р ы ш к и н ѣ , „ с ъ к о и м ъ о н ъ б ы л ъ в ъ 
П а р и ж ѣ , г д ѣ н а ч а д ъ ч и т а т ь в ъ А т ѳ н ѳ ѣ л е к ц і я н а ф р а н ц у з с к о м ъ я з ы к ѣ о 
р у с с к о й с л о в е с н о с т и . З а л и б е р а л н з м ъ в ъ е г о ч т ѳ н і я х ъ Нарыгтткинъ п р и -
н у ж д ѳ н ъ б ы л ъ п о к и н у т ь е г о " ( П л е т н е в ъ в ъ П е р ѳ п и с к ѣ Я . К . Г р о т а с ъ 
П . А . П л е т н ѳ в ы м ъ I I I , 409 ) . 

2) Р о с с і й с к а я а н т о л о г і я . S p e c i m e n s o f t h e r u s s i a n p o e t s w i t h p r e l i m i 
n a r y r e m a r k s a n d b i o g r a p h i c a l n o t i c e s , t r a n s l . b y J o h n B o w r i n g . L o n d o n 
1821 и 1 8 2 3 г. 2 т. 
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вѳлъ изъ Шиллера (Пикколомини III ч.); во второй части по
мещены „Певѳцъ въ стане русскихъ воиновъ", „Светлана" 
(Catherine: имя это заменило Светлану ради риѳмы), Тѳонъ и 
Эсхинъ и Пѣвецъ (The bard) 1). Съ „Пловцомъ" перѳводчикъ не 
справился, потому что не могъ знать біографической подкладки 
стихотворѳнія 2), да и стилистическая вольность Жуковскаго 
сбила его съ толку. У Жуковскаго пловца, испытавшаго бурю 
(т. ѳ. самого Жуковскаго), Провидѣніѳ заносить къ райской оби
тели (у Боуринга: on Eden's land), где онъ видитъ трѳхъ ангѳ-
ловъ (Ек. Аѳ. Протасову и двухъ ея дочерей). Передъ ними 
онъ въ восхищеніи, хотѣлъ бы ими жить, для нихъ дышать, 
пусть имъ радость, ему страданье — „но... не дай ихъ пере
жить!" Боуринга смутплъ первый стихъ 4-ой строфы: „О спа
ситель-Провиденье" (сл. Пустыннпкъ, изъ Гольдсмита: дѣва— 
прелесть); подъ спасптелемъ онъ и уразумѣлъ Христа; къ 
Нему, оказывается, обращены восторги и поклонѳніѳ поэта въ 
4-й и 5-й строфахъ, пѳредѣланныхъ до неузнаваемости 3). 

Отголоскомъ перваго знакомства Жуковскаго съ Гёте былъ 
портрѳтъ послѣдняго, посланный имъ Дмитріеву: „Я видѣлъ 
Гёте и могу поручиться вамъ за совершенное сходство пор
трета съ оригиналомъ", писалъ онъ, вспоминая, что стихи 
Дмитріева: „Размышленіѳ по случаю грома", переведенные изъ 
Гёте, были первые, выученные Жуковскимъ наизусть въ рус-
скомъ классе, и что первые стихи написанные имъ безъ со-
блюденія стопъ, были ихъ подражаніемъ (11 февраля 1823 г.). 

Лишь черезъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ удалось Жуковскому побе
седовать съ Гёте. Съ весны 1826 г. по октябрь 1827 г. онъ 
снова былъ заграницей, чтобы поправить свое здоровье и при
готовиться къ возложенной на него должности: быть наставни-
комъ наследника престола. Первымъ продолжительнымъ эта-
помъ былъ для него Дрѳзденъ (съ 11 сентября н. ст. 1826 г. по 
14/26 апреля 1827 г.), куда не задолго до него (31 августа) 

1) В ъ п р е д и с л о в і и к ъ 1-й ч а с т и с т р . I X и в ъ к о р о т е н ь к о й б і о г р а ф и -
ч е с к о й з а м ѣ т к ѣ о Ж у к о в с к о м ъ н а с т р . 236 у п о м и н а ю т с я Л г о д ц и л а , 
М а р ь и н а р о щ а ( M a r i n a r o s h c h a — M a r y ' s G o a t ? ] , М о я б о г и н я и з ъ Г е т е и 
Д в ѣ н а д ц а т ь С п я щ и х ъ Д ѣ в ъ . 

2) Сл. в ы ш е стр . 131 . 
3) См. н а п р . н а ч а л о п о с л ѣ д н е й с т р о ф ы : „ Н е и с п ы т а н н а я р а д о с т ь — 

Ж м и ж и т ь , для н и х ъ дышать: О, u n u t t e r a b l e j o y ! I n T h y l i g h t t o b r e a t h e , 
t o b e n т. д. 
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явился и Ал. Тургеневъ съ душѳвно-больнымъ братомъ Сѳр-
гвѳмъ „Я пргьхадъ въ Дрѳздѳнъ, гдѣ нашелъ свою родину, 
ибо живу вм-ьстѣ съ Тургеневыми, писалъ Жуковскій Козлову 
Мы ведемъ вмѣстѣ прекрасный образъ жизни, сколько воэможно 
при болѣзни Я въ Дрезденъ пѳрѳвѳзъ съ собою свою петер
бургскую комнату. Никуда не хожу и никого не вижу, ибо не
когда. Надобно работать для Петербурга, и я намѣрѳнъ вполн-в 
воспользоваться здѣшнѳю совершенною свободою, дабы въ Пе
тербурге было мнѣ легче" (28 сентября, 1826 г.). Онъ трудится 
надъ планомъ учѳнія, составляешь историческія программы, 
имъ-ющія для него „всю прелесть его прѳжнихъ поэтичѳскихъ 
работъ" 2). Мнѣ не только надобно учить, но и самому учиться, 
пишетъ онъ Елагиной (7/19 февраля 1827 г.), ни минуты нельзя 
употребить на что-нибудь другое". Оъ этой стороны болѣзнь для 
него благодѣяніѳ: она дала ему шесть мѣсяцевъ свободы и уѳди-
нѳнія, чтобы посвятить свои мысли одной, главной, царствую
щей. „Могу сказать, что настоящая, положительная моя дея
тельность считается только съ той минуты, въ которую я во-
шѳлъ въ тотъ кругъ, въ которомъ теперь заключѳнъ. Прежде 
моя жизнь была dans le vague. Теперь я знаю, къ чему вѳдетъ 
она. Поэзія мною не покинута, хотя я и пѳресталъ писать стихи, 
хотя мои занятія и могутъ со стороны показаться механиче
скими. Есть въ дупгв какая-то полнота, которая животворить 
ее. Я могъ бы назвать себя счастливымъ (ибо никакого положе-
нія въ свѣтв не предпочту моему теперешнему и нахожу его до-
стойнымъ меня), но для счастія нужно не одно свое; но и сча-
стію я давно далъ другое имя. Я называю его должность. Подъ 
этимъ именѳмъ оно всегда сильно противъ судьбы" 3). 

Утро отдано работв, трудъ прерывается прогулкой; послъ 
объда читаѳтъ Ал. Тургеневъ, Оѳргѣй Тургеневъ и Жуковскій 
слушаютъ 4). Затъмъ Жуковскій начинаѳтъ показываться въ 
общѳствѣ; его дрездѳнскій дневникъ извѣстенъ пока лишь въ 
отрывкахъ, кое что досказываютъ его письма, дневникъ Ал. Тур-

1) Д а т ы у к а з а н ы д н ѳ в н и к о м ъ А л . Т у р г е н е в а . 
2) К ъ Г о с у д а р ы н ѣ 2 / 1 4 о к т я б р я 1826 г. 
3J З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 1 4 1 — 2 . 
4 ) А л . Т у р г е н е в ъ б р а т у Н и к о л а ю 17 о к т я б р я 1826 г. В ъ н о я б р ѣ о н и 

ч и т а л и в м ѣ с т ѣ с т а т ь ю и з ъ K l e i n e S c h r i f t e n Б у т е р в е к а I: D i e g r o s s e n N a -
t i o n e n u n s e r e r Z e i t . N o c h e i n F r a g m e n t z u r P h i l o s o p h i c d e r W e l t g e s c h i c h t e 
( и з ъ д н е в н и к а А л . Т у р г е н е в а ) . 
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гѳнѳва и его письма къ брату Николаю; сохранился и собствен
норучный списокъ лицъ, съ которыми Жуковскій водилъ зна
комство: русскіѳ и нѣмцы, въ чпслѣ послѣднихъ старые знако
мые: Тикъ и Фридрихъ г ) ; затѣмъ Карусъ, лейбъ-мѳдикъ сак-
сонскаго короля, поклонникъ Гёте и также живописѳцъ, воспи-
тавшійся подъ вліяніѳмъ Фридриха; проф. Гассѳ, пасторъ 
Аммонъ и др. Но на первомъ мѣстѣ красуются: „M-me de Recke. 
Тидгѳ" 2) — поэтъ и поэтесса душевно - сентимѳнтальнаго и 
морализующаго настроенія, доживавшіѳ свой вѣкъ въ пору 
подъема романтизма. 

Елизавета von der Recke (род. 1766 г.), урожденная импер
ская графпня топ Medem, сводная сестра герцогини курлянд-
ской Доротеи, выступила въ литературѣ уже въ 1780 г. съ 
Greistliche Lieder еіиег vornehmen kurlandischen Dame mit Melo-
dien von Hiller. Рано разведясь съ мужемъ, она предприняла 
въ1784г . путѳшествіѳ съ своей пріятельницей Софіей Беккѳръ 
(въ замужествъ Щварцъ), такой-же поэтессой, какъ она, и 
свела множество литературныхъ знакомсгвъ; она разъѣзжаѳтъ, 
чтобы повидать ученыхъ мужей Германіи и принимать ихъ у 
себя, шутила мать Гете. Сохранился альбомъ графини, на 
складныхъ стѣнкахъ котораго знаменитости оставили свои 
имена и пожеланія, между прочимъ, Глѳймъ, Гердѳръ, Гёте 
(„Zur Erinnerung des 13 Jul i 1785"), Клопштокъ, Moses Mendel
sohn. На гармоніп „душъ" построилась платоническая amitie 
amonrense Елизы и Тидгѳ (род. 1752 г.), они странствовали по 
нѣмецкимъ Ктігогі/амъ и въ Италіи, Тидгѳ и жилъ у графини 
въ Берлинѣ и теперь на покоъ въ Дрезденѣ. Они мечтали, ду
мали и работали вмъстѣ; она была когда-то видной, тихой кра
савицей, онъ, ея обиженный природой, безстрастный Петрарка, 
счастливъ безконѳчно уже тѣмъ, что обрѣтаѳтся „въ небесной 
святынь ея присутствія", и начинаетъ свое письмо к ъ ней 
(1 генваря 1825 г.) стихами изъ Тассо Гёте: 

Wer neben diese Frau sich -\vagen darf, 
Verdient fur diese Kuhnheit schon den Kranz. 

Въ этомъ старосвѣтскомъ салонѣ, гдѣ царила дружба и ми-
лыя воспоминанія вызывали слезы, бывали Ал. Тургеневъ и 

1) Сл. в ы ш е стр 254 с л ѣ д . 
2) Д н е в н и к и В . А . Ж у к о в с к а г о , п з д . П . А. Б ы ч к о в а , стр . 192 , п р и м . 2. 
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Жуковскій; оба они смодода сентименталисты, но теперь ихъ 
чувствительность приподнята: тревожить судьба Николая 
Тургенева, заподозръннаго въ событіяхъ 1826 года и принуж-
дѳннаго скитаться за границей, на рукахъ больной Сергвй 
Тургеневъ, и еще не пережита смерть Карамзина. 

Жуковскаго и Тургенева она страшно поразила. Въ іюлѣ 
1826 года Жуковскій писалъ Карамзиной подъ впечатлѣ-
ніѳмъ нѳдавной утраты 1 \ въ концѣ года писалъ къ ней снова 
въ отвѣтъ на ея недошедшее до насъ письмо. „Благодарю за 
письмо душевно. Вы въ немъ прислали мн-в себя. Если бы 
что нпбудь могло увеличить мое къ вамъ уваженіѳ, то, ко
нечно, это письмо, въ которомъ такъ сильно выражается и 
наше великое несчастіѳ, и высокость души, которая способна 
его чувствовать и въ то же время быть съ нимъ наравнѣ, 
сносить его съ достоинствомъ и въ немъ же самомъ нѣко-
торымъ образомъ находить свое подкрѣпленіе. Любовь къ мерт
вому; въ этихъ словахъ вся ваша остальная жизнь. Безъ 
счастія, но съ благотворнымъ святымъ воспоминаніемъ, кото
рое не заменить счастія, но даетъ особенное величіѳ жизни. 
C'est notre second re'dempteur, a nous propre, говорите вы. Tout 
le sublime de la douleur et de la vertu est dans cette expression. 
Въ этихъ словахъ выражается вся его прошедшая жизнь и вся 
ваша будущая. On a raison de dire que les grandes idees vien-
nent du coeur, on peut ajouter: du coeur frappe par une grande 
perte et qui pour se soutenir doit absolument s'elever et quitter 
l'ordre des choses communes, ou il se trouvait si tranquillement 
insouciant, berce par son bonheur. Съ такпмъ воспоминаніемъ, 
какое вы имѣете, съ такимъ сокровищѳмъ, которое не многимъ 
достается въ свѣтѣ, не могу представить себгЬ, чтобы вы могли 
чувствовать совершенное одиночество. Кому же в-врить невоз
можности разлуки, если не вамъ? Прекрасная жизнь, которой 
вы были сводѣтелѳмъ, есть самое ясное убѣжденіе, что она не 
миновалась. У васъ въ сердцъ* должны быть умилитѳльныя на
дежды, успокаивающая вѣра; все это наполняешь жизнь, и душа 
имѣетъ всегда свою пищу. Прошедшее не исчезло; милое пзъ 
присутственна™ сделалось невидимымъ, но за то и не подвѳр-
женнымъ пзмѣненіямъ; жертва принесена, но этой жертвой 
куплена высокая мысль, что уже не будетъ пзмѣненія для того, 

1) Соч. Ж у к о в с к а г о , 7 - е п з д . Е ф р е м о в а , т. V I , стр . 510 с л ѣ д . 
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что теперь вѣчно остается нашимъ. Съ такой верой можно 
жить, ни въ комъ такая вѣра не можетъ быть такъ тверда и 
ясна, какъ въ васъ. Великое счастіѳ, что я нашелъ здѣсь Але
ксандра и Сѳргвя. Наше вмѣстѣ стоить десяти докторовъ" — 
Приписка 12 января (1827 г./31 декабря 1826 г.): „Мечтатель
ное въ жизни миновалось. Многаго, что было самое драгоцен
ное, нітъ уже въ ней, она не потеряла своей цѣны отъ этого, 
ибо никогда не должна потерять ее, но потеряла много пре
лести, мѣсто которой заступить строгая деятельность. Завтра 
новый годъ, вы встрѣтитѳ его со слезами и съ молитвою къ на
шему доброму генію, который невидимъ, но насъ не покинулъ. 
Прекрасная жизнь его у насъ въ душе. Благодарность ему за 
эту прекрасную жизнь никогда въ ней не изгладится. Завтра 
вы верно вспомните о насъ. Мы принадлѳжимъ къ семейству 
Карамзина, и теперь мы все его семейство; хотя его съ нами 
нетъ, но онъ въ насъ по прежнему. За него ничего временнаго 
уже бояться нельзя, объ немъ только можно думать съ чистымъ, 
высокимъ чувствомъ, въ которомъ уже не можетъ быть изме-
ненія! Для насъ есть и случай и нѳсчастія, для него одно не
изменное, благодарное воспоминаніѳ" *). 

Таково было настроѳніѳ друзей. 
Въ кружке графини можно было отвести душу: здесь веяло 

лаской и стариной. „Третьяго дня былъ у графини Рѳкъ, где 
вид/ьлъ и Тидге, пишетъ Ал. Тургеневъ въ дневнике подъ 
9 декабря 1826 г. Добрая, умная и любезная старушка, живу
щая воспоминаніями о прѳжнихъ друзьяхъ—и беседою съ не
многими оставшимися, верными спутниками въ жизни—и цели-
тѳдънымъ водамъ. Изъявила радушіѳ при свиданіи со мною, го
ворила о поэзіи, о законодательствЬ, о Шекспире и Шиллере, 

1) П и с ь м о это в н е с е н о А л . И в . Т у р г е н е в ы м ъ в ъ е г о д н е в н и к ъ 1826— 
1827 г о д а , о т к у д а и с о о б щ а е т с я . В ъ т о т ъ ж е д н е в н и к ъ , п о с л ѣ о т м ѣ т к и , что 
Т у р г е н е в ъ в ы ѣ з ж а е т ъ с е г о д н я у т р о м ъ 27 а в г у с т а и з ъ Ф р а н ц б р ю н а , в н е 
с е н о п и с ь м о Ж ( у к о в с к а г о ) о К ( а р а м з и н ѣ ) , о б р а щ е н н о е к ъ Г о с у д а р ы н ѣ 
п о п о в о д у с м е р т и К а р а м з и н а . Это о т р ы в о к ъ и з ъ п и с ь м а Ж у к о в с к а г о к ъ 
и м п . М а р і и Ѳ е д о р о в н ѣ , Э м с ъ 1 4 / 2 6 і ю н я 1826 г. ( Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 9 6 г. , 
№ 8, с т р . 457 с л ѣ д . ) , н а ч и н а я с о с л о в ъ : „ В ы п о т е р я л и д р у г а " и д о к о н ц а . 
Н а ч а л о п е ч а т н а г о п и с ь м а ( „ Н е м е д л е н н о п о п р и б ы т і и м о е м ъ н а м ѣ с т о 
м о е г о н а з н а ч е н і я " ) н а п о м и н а е т ъ н а ч а л о н е и з д а н н а г о ф р а н ц у з с к а г о , о б р а -
щ е н н а г о н а с л ѣ д у ю щ і й ж е д е н ь (16 / 27 і ю н я ) к ъ и м п . А л е к с а н д р ѣ Ѳ е д о -
р о в н ѣ ( A r r i v e a m a d e s t i n a t i o n j e m ' e m p r e s s e d e p r o f i t e r и т. д . ) . 
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о нвмѳцкой философіи и о вдіяніи оной на всѣ явленія въ сло
весности и даже въ гражданскомъ быту народа". 19 декабря 
бѳсѣда шла между прочимъ о рѳлитіозныхъ вопросахъ: о іѳзуи-
тахъ и проискахъ катодиковъ, о М-тѳ Krudener, о СократЬ и 
Христѣ, „о Нѳандѳрѣ, который совѣтовалъ не читать филосо-
фіи и держаться только Мендельсона и Гарвѳ". „Шши элѳгію 
Тидгѳ на смерть сестры нашей доброй Рекъ, герцогини кур-
ляндской, Der Ostermorgen, на которую Нейкомъ сочинилъ пре
красную музыку. Одна изъ дамъ, составлявшихъ хоръ, дочь 
Платнѳра, другая внучка его. И въ стихахъ Тидгѳ много поэзіи 
и чувства.... Кто-то швлъ: Der Erlkonig и другіе стихи Гёте: 
Wie kommt's, dass du so traurig bist? Мѳлодія отвѣчала содер-
жанію этой меланхолической иьсни",—и Ал. Тургеневъ грустно 
раздумался о братъ. „Послѣ музыки Тидгѳ читалъ „Весну" Клоп-
штока, и высокое благочѳстіѳ поэта меня успокоило, возвысило 
духъ мой (примѣчатѳлъно, что въ старости Клопштокъ былъ 
совѳршеннѣйшій поэтъ лиричѳскій, нежели въ молодости его; 
онъ же и въ 70 лѣтъ пѣлъ любовь его 13-лѣтняго возраста съ 
чувствомъ первой любви). Потомъ прочелъ онъ и свою пьесу, 
одну изъ лучшихъ: сраженіѳ при Кунѳрсдорфѣ, элегія" г). 

29 декабря у графини „послъ- обѣда чптаны нькоторыя 
пѣсни изъ шуточной поэмы Баггезѳна, послъ* смерти его издан
ной: Der Siindenfall въ 12 пѣсняхъ 3), гдѣ онъ осмьиваѳтъ ча
сто философію темную нвмцѳвъ, особливо Фихте, и еще тем
нейшую терминологию ихъ. Рождѳніѳ Евы забавно". 

Поклонникъ Клопштока, Вилавда и особенно Фосса, Баг-
гѳзѳнъ относился отрицательно къновымъ теченіямъ немецкой 
литературы, особенно къ романтикамъ и мистикамъ, которыхъ 

1) Р а з с к а з ъ о п о с ѣ щ е н і и г р а ф и н и 19 д е к а б р я р а з б и т ъ в ъ дневникъ" 
н а д в ѣ з а п и с и , в ъ т р е т ь е й — В Ы П И С К И И З Ъ O s t e r m o r g e n и K u n e r s d o r f . 
В ъ п и с ь м ѣ и з ъ Д р е з д е н а д е к а б р я 1826 г., н а п е ч а т а н н о м ъ в ъ М о с к о в с к о м ^ 
Т е л е г р а ф ѣ 1827 г., ч. X I I I , № 2, с т р . 162 с д ѣ д . ( П о д п и с ь Э. А . = Э о л о в а 
А р ф а , а р з а м а с с к о е п р о з в и щ е А л . Т у р г е н е в а ) , Т у р г е н е в ъ о б ѣ щ а л ъ п о г о 
в о р и т ь о г р а ф и н ѣ Р ѳ к ъ и е я в е ч е р а х ъ . „ У н е я ж и в е т ъ п о э т ъ Т и д г ѳ , к о т о 
р ы й в ч е р а п р о ч е л ъ н а м ъ д в ѣ п е р в ы я п ѣ с н и с в о е й У р а н і и . В ъ н и х ъ 
м н о г о п р е к р а с н ы х ъ с т и х о в ъ и в ы с о к и х ъ м ы с л е й " . 

2) A d a m und E v a o d e r d i e G e s c h i c h t e des SundeDfalls. E i n h u m o r i s t i -
s c h e s E p o s i n 12 G e s a n g e n . M i t V o r w o r t v o n G. J . G o s c h e n . L p z . 1826. 
Б о л ь н о й Б а г г е з е н ъ б ы л ъ в ъ Д р е з д е н ѣ в ъ с е н т я б р ѣ 1826 г. н а п у т и в ъ 
К о п е н г а г е н ъ , г д ѣ и с к о н ч а л с я 3 о к т я б р я . 
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осмѣялъ въ Альманахѣ 1810 года *), за что, какъ извѣстно, 
Арнимъ покаралъ его въ своей Grafin Dolores, въ типь1 Waller'a. 

Въ салонъ графини Жуковскій приносилъ знакомый намъ 
альбомъ, съ помѣтой на пѳрвомъ листѣ: 1820 г. 16/28 декабря. 
Вѳрлинъ; къ четвертому приклеено, среди вътокъ засохшей 
Landlergras, письмо великой княгини 22 іюня 1819 г., въ ко
торомъ она дала Жуковскому тему для его „Цвѣта Завъта"— 
цвѣта воспоминаній 2). 12 генваря 1827 г. Тидгѳ внѳсъ въ этотъ 
альбомъ двустишіѳ по адресу Жуковскаго, такого-жѳ „вѳлича-
теля женщины", какъ онъ самъ: 

Sie, die heilige Kunst, erhebet das Leben zur Wahrheit, 
"Was die Wirklichkeit nahm, giebt sie dem Leben zuriick. 

Rufe das Wort zuweilen mein Andenken zuriick in das Herz 
meines edlen Prauenlobs 0. A. Tudge, Dresden 12 Jan. 1827. 
Въ тотъ же день, на оборотъ листа, къ которому приклеено 
письмо вел. княгини, графиня, очевидно ознакомившаяся съ 
его содержаніемъ, написала следующее: In Beziehung auf das 
Grashalm, welches unsere erhabene Kaiserin Alexandra zur 
schonen Aufgabe eines Liedes fiir sie machte, wage ich es auf 
dem nahmlichen Blatte die Gefuhle meines Herzens hinzu-
schreiben: 

Der Friede, der bei Engeln wohnt, 
Wird nie dem edlen Herzen fehlen! 
Es giebt ein Reich hienieden, wo er thront— 
Es ist das Reich der schonen Seelen. 

Dresden den 12-ten Jan. 1827. Elise von der Recke, geborne 
Reichsgrafin von Medem. 

1) D e r K a r f u n k e l o d e r K l i n g k l i n g e l - A l m a n a c h . E i n T a s c h e n b u c h f u r 
v o l l e n d e t e R o m a n t i k e r u n d a n g e h e n d e M y s t i k e r . A u f d a s J a h r d e s G n a d e 
1810 . T u b i n g e n , C o t t a . 

2J О б ь э т о м ъ - т о а л ь б о м ѣ („вашъ а л ь б о м ъ " ) г о в о р и т ъ , в ѣ р о я т н о , Ж у -
к о в с к і й в ъ ч ѳ р н о в о м ъ п и с ь м ѣ к ъ в е л . к н я г и н ѣ ( Д р ѳ з д е н ъ 4 / 1 6 і ю н я 
1821 г . ) , п ѳ р в о м ъ и з ъ н а п е ч а т а н н ы х ъ в ъ Щ у к и н с к о м ъ с б о р н и к ѣ 
в ы п . I (1902 г . ) , стр . 66 с л ѣ д . , с ъ о ш и б о ч н ы м ъ а д р ѳ с о м ъ : в е л . к н . Н и к о л а ю 
П а в л о в и ч у . Сл. в ы ш е с т р . 815 п р и м . 1. П и с ь м о в е л и к о й к н я г и н и н а п е ч а 
т а н о много в ъ м о е й з а м ѣ т к ѣ „ Ц в ѣ т ъ З а в ѣ т а " , Л и т е р а т у р н ы й В ѣ с т н и к ъ , 
т. V , 1903 г., к н . 3 , с т р . 299 . 
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„Вчера проводили мы вѳчеръ у больного поэта Тидге, въ 
домѣ гр. Рекъ, и болтали о литѳратурѣ старой и новъйшѳй 
нвмецкой, писалъ Ал. Тургеневъ брату Николаю (10 февраля 
1827 г.). Тидге и гр. Рекъ многихъ или почти всѣхъ знатнѣй-
глихъ литѳраторовъ знали и прожили весь славный вѣкъ не
мецкой словесности и сами въ немъ участвовалп. Анекдоты пхъ 
о прежнихъ литѳраторахъ и авторахъ нѣмецкихъ любопытны. 
Они жили въ согласіи и вь дружбѣ и мало или рѣдко ругались 
въ журналахъ и брошюрахъ. Въ одномъ Веймарѣ гр. Рекъ 
нашла холодность и взаимную недоверчивость. Другихъ же 
славныхъ авторовъ Тыдгѳ называѳтъ братьями, подъ однимъ 
лавровымъ дрѳвомъ покоившимися". Тидге разсказалъ анекдотъ 
о Баггезѳнѣ и прочелъ свои посдѣдніѳ стихи къ другу: 

Lass dich von der Unnatur 
Neuer Singerer nicht storen! 
Sing uns Wahrheit und Natur! 
Wird durch dich ein Herz nnr besser, 
Heller eine Seele nnr, 
Blicke froh dann aufs Gewasser 
Wo dein Lebensschifflein fuhr. 

На другой день Тидге долженъ былъ прочесть у графини 
свою еще не напечатанную сатирическую поэму въ 4-хъ ПБСНЯХЪ, 
„копхъ предметы: свътъ, литература, философія, деньги, сло-
вомъ все, что составляетъ жизнь и хлопоты человѣка въ свѣтѣ". 

Въ этомъ пріютъ Жуковскаго любятъ. На ствнѣ виситъ 
его гравированный портретъ, рядомъ съ портретомъ Турге
нева; какъ то разъ графиня замЬтила Тургеневу, что его про
филь смотритъ на портретъ Бё'ттихера, такого же полигистора, 
какъ и онъ, а профиль Жуковскаго — на Клопштока, и Турге
невъ особенно радъ за СОСЕДСТВО друга1). По дорогѣ изъ Дрез
дена Жуковскій читаетъ profession de foi M-me de Eecke", 
можетъ быть, ея „Grebete nod religiose Betrachtungen" (Berlin, 
1826 г.), и нисколько полемпзируетъ съ ней, между прочимъ, 
относительно значенія молитоы и обряда 2). 

1) П и с ь м о к ь Н и к . Т у р г е н е в у 16 а в г у с т а 1827 г.; сл. е щ е п и с ь м а 9 и 
31 а в г у с т а . 

2) Сл. Д н е в н и к и В. А Ж у к о в с к а г о 1. с. стр . 1 9 2 — 3 и п р и м . 3 н а стр . 
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За тихими дрезденскими днями последовала сутолока Па
рижа, куда за Жуковскимъ направились и братья Турге
невы и гдѣ СѳргБЙ Тургеневъ вскорѣ скончался. Это бро
сило печальную тѣнъ на Парижское пребываніѳ. „Je pas-
serai tout le mois de Juin a Paris, писалъ Жуковскій госу
дарынь, mais je sens que je ne profiterai pas autant de mon 
sejour, que je l'aurais pu faire avant notre malheur.... C'est 
une maladie de langueur, qui empeche de prendre aucun 
interet a, ce qui vous entoure", говоритъ онъ о сѳбѣ. Кое-что и 
кое-кого онъ видѣлъ, понялъ и угадалъ Парижъ, вопоминалъ 
впослѣдствіи кн. Вязѳмскій, имѣвшій въ рукахъ его парижскій 
дневникъ Онъ знакомится съ городомъ, посѣщаѳтъ лек-
щи, палату депутатовъ, школу глухо-нѣмыхъ, интересуется 
сценами въ судѣ исправительной полиціи и записываѳтъ свои 
тѳатральныя впѳчатлѣнія. Но его личное знакомство огра
ничено: Шатобріанъ, Ламартинъ и „другія видныя лица" 
не могли привлечь Жуковскаго, замъчаѳтъ князь Вязѳмскій: 
его кружокъ — кружокъ Гизо и его пріятельницы, графини 
Разумовской, дружески связанной съ Тургеневыми; набож
ный филантропъ Дѳжѳрандо; Гизо—чѳловѣкъ мысли, убѣждѳнія 
и труда, не рябившій въ глаза блѳсками французскаго убран
ства. Онъ былъ сѳрьѳзѳнъ, степѳнѳнъ, протестантъ въроисповѣ-
даніѳмъ ивсвмъ своимъ умствѳннымъ складомъ, чѳловѣкъ „воз-
вышѳнныхъ воззрѣній и стремленіи, свътлой и строгой нрав
ственности и религиозности. Среди суетливаго и лихорадочнаго 
Парижа онъ былъ такое лицо, на которомъ могло остановиться 
и успокоиться вниманіѳ путешественника, особенно такого, 
какимъ былъ Жуковскіп" 2 ). Жуковскій былъ уже въ Эмсѣ, 
когда графиня Разумовская писала ему о христіанской КОН
ЧИНЕ М-тѳ Гизо, которую Жуковскій оставилъ умирающей: она 
вѳлѣла сказать Тургеневу и Жуковскому, что желала бы ви
деть ихъ здѣсь, что они для нея не иностранцы, а родныя, 
благородныя души. И графпня Разумовская прибавляетъ отъ 
себя: „Вы водворились зд/Ъсь, какъ будто составляете для нихъ 

1) „ Ж у к о в с к і й в ъ П а р и ж ѣ 1827 г., м а й , і ю н ь " , сл. П о л н о е с о б р . с о ч и н . 
к н я з я П . А . В я з ѳ м с к а г о , т. V I I , с т р . 4 7 0 с л ѣ д , а т а к ж е п а р и ж с к і я 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 . 

2 ) К н я з ь В я з е м с к і й , т а м ъ ж е , с т р . 4 7 3 . 
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важивйшее въ жизни. Vous etes transparent, bon Joukovsky: on 
vous aime vite et avec securite 1). 

2/14 іюля Жуковокій прибылъ въ Эмсъ, гдѣ и остался до 
16/28 августа, чтобы выдержать курсъ лѣчѳнья. Около 26 ав
густа н. ст. Ал. Тургеневъ сбирался вьгвхать изъ Дрездена въ 
Лейпцитъ — „или въ Веймаръ на встречу Жуковскому и юби
лею-празднику Гѳтѳц 2), но поѣздка не состоялась. Поѣхалъ 

1) П и с ь м о б а в г у с т а 1827 г.; сл. е я - ж е п и с ь м о 2 8 октября 1827 г.: v o u s 
e t e s p o u r m o i u n o b j e t d e c u l t e e t d ' a d m i r a t i o n . См. к н . В а с и л ь ч и к о в ъ , 
С е м е й с т в о Р а з у м о в с к и х ъ т. 2 - й с т р . 2 1 0 , 214 . 

2) Р а з у м ѣ е т с я г о д о в щ и н а р о ж д е н і я Г е т е (28 а в г у с т а ) . В ъ 1 8 3 1 - м ъ 
г о д у А . И . К о ш е л ѳ в ъ о п и с а л ъ б ы в ш е е п о э т о м у п о в о д у т о р ж е с т в о . Сл. 
Н . К о л ю п а н о в ъ , Б і о г р а ф і я А . Ж. К о ш е л е в а I I , с т р . 3 — 4 . — Т у р г е н е в ъ 
б ы л ъ у Г е т е 16 м а р т а 1826 г. п р о ѣ з д о м ъ в ъ Росс іго , о ч е м ъ и з а п и -
с а л ъ в ъ с в о е м ъ д н е в н и к ѣ : „ Б ы л ъ у Г ё т е . Н а п о р о г ѣ S a l v e . И з д а е т ъ 
п о л н ы я с о ч и н е н і я ; с н а ч а л а о з а н я т і я х ъ с в о и х ъ п о н а т у р а л ь н о й и с т о р і и : 
о н и н а ш п и м е н я , н е я н а б р е л ъ н а н и х ъ " . В ъ а в г у с т ѣ 1827 г о д а Т у р г е 
н е в ъ б ы л ъ с н о в а в ъ В е й м а р ѣ , н о Г е т е н е в и д ѣ л ъ , в е й м а р с к і я д о с т о -
п р и м ѣ ч а т е л ь н о с т и п о к а з ы в а л ъ е м у к а н ц л е р ъ ф о н ъ - М ю л л е р ъ , в ы п р о с и в -
ш і й у н е г о д л я Г е т е а в т о г р а ф ъ К а р а м з и н а . „ Г е т е , к а ж е т с я , ж и в е т ъ у ж е и 
т е п е р ь с ъ п о т о м с т в о м ъ : о н е м ъ г о в о р я т ъ у ж е , к а к ъ о в о с п о м и н а н і и , с ъ 
п о ч т е н і е м ъ , к о т о р о е п и т а ю т ъ к ъ в е л и к о м у и в м ѣ с т ѣ д а в н о м и н у в ш е м у . 
П о к а з ы в а г о т ъ е г о ж и л и щ е к а к ъ с в я т ы н ю " ( А л . Т у р г е н е в ъ б р а т у Н и к о л а ю 
7 а в г у с т а 1827 г.). В ъ д н е в н и к ѣ Г е т е о т м ѣ ч ѳ н о п о д ъ 6 а в г у с т а : r u s s i s c h e r 
S t a a t s r a t h T o u r g e n j e f f ; 8 а в г у с т а , к о г д а о н ъ у ж е у ѣ х а л ъ , М ю л л ѳ р ъ р а з -
сказ ы в а л ъ о н ѳ м ъ Г е т е ( G o e t h e s U n t e r h a l t u n g e n m i t d e m K a n z l e r F r i e d -
r i c h v o n M n l l e r , h r s g . v o n B u r c k h a r d t , п о д ъ 8 а в г у с т а 1827 г.) . Г е т е „ и с т и н 
н ы й п р е д с т а в и т е л ь н е о д н о й т о л ь к о п о э з і и н ѣ м ѳ ц к о й , н о в с е й г е р м а н с к о й 
ц и в и л и з а ц і и , п и с а л ъ Т у р г е н е в ъ в ъ г е н в а р ѣ 1827 г о д а . О н ъ ж и в о е в ы р а -
ж е н і е в с е й и х ъ и н т е л е к т у а л ь н о й н а ц і о н а л ь н о с т и , б о л ѣ е ч ѣ м ъ Ш е к -
с п и р ъ а н г л і й с к о й , а В о л ь т е р ъ ф р а н ц у з с к о й , и б о о н ъ в ы р а ж а е т ъ н ѣ м ц е в ъ 
и в ъ п о э з і и , и в ъ у ч е н о с т и , и в ъ ч у в с т в ѣ , и в ъ ф и л о с о ф і и , д ѣ й с т в у е т ъ 
н а н и х ъ , а ч е р ѳ з ъ н и х ъ и н а в с ю е в р о п е й с к у ю л и т е р а т у р у , с л у ж и т ъ 
в м ѣ с т ѣ и в ѣ р н ы м ъ , в с е о б ъ е м л г о щ и м ъ з е р к а л о м ъ Г е р м а н и з м а , к о е г о 
о н ъ с а м ъ е с т ь с о з д а н і ѳ , м е ж д у т ѣ м ъ к а к ъ Ш е к с п и р ъ с о з д а л ъ в к у с ъ 
и н а р о д н о с т ь а н г л и ч а н ъ в ъ п о э з і и , а В о л ь т е р ъ о б р а з о в а л ъ в ѣ к ъ с в о й и 
ф р а н ц у з о в ъ , а н е и м и о б р а з о в а н ъ " (Московский Т е л е г р а ф ъ 1827 г., ч. X I I I , 
№ 4 , с т р . 3 4 1 с л ѣ д : П и с ь м а и з ъ Д р е з д е н а 3 — 9 / 1 5 — 2 1 я н в а р я . П о д п и с ь 
Э. А . = Э о л о в а А р ф а ) . — О д р у г о м ъ п о с ѣ щ е н і и Г е т е 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 3 с е н т я б р я 1829 г.: „ В ъ В е й м а р ѣ в ъ п е р в ы й р а з ъ в ъ ж и з н и 
н а с л а д и л с я б е с ѣ д о ю с ъ Г е т е за б у т ы л к о й в и н а и о с ы п а е м ы й о с т р ы м ъ 
о г н е м ъ Г е т е - с а т и р и к а н а д ъ ф и л о с о ф а м и б е р л и н с к и м и " ( Р у с с к а я С т а р и н а 
1903 г , а в г у с т ъ , с т р . 4 1 0 — 1 ) . Сл. п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ п р о ф . М о р г е н -
ш т е р н у 18 с е н т я б р я 1829 года: „J 'a i r e c u u n e l e t t r e d e T o u r g u e n e f f q u i m e 
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Жуковскій, еще весь обвѣянный душевной атмосферой дрѳз-
дѳнскаго салона п религіозно - элегическими воспоминаніямп 
Парижа. Съ нимъ ѣхалъ его будущій тесть Рѳйтѳрнъ, когда-то 
русскій гусаръ, извѣстный живописецъ, котораго въ 1816 году 
онъ видѣлъ мелькомъ въ 'Дерптѣ, гдЪ любовался его рисун
ками у профессора Зенфа и графини Юліи Мантѳйфель, но съ 
которымъ сошелся по дупгв лишь въ Эмсѣ 1826 года 1). Рѳйтѳрнъ 
зналъ Гете съ 1814 года, постоянно встрѣчалъ въ немъ любов
ное, отеческое отношѳніѳ къ его работамъ и замысламъ, и эти 
отношенія поддерживались перепиской и посылкой рпсунковъ. 
О своемъ 4-дневномъ пребываніи въ Веймарѣ въ 1827 г. Рей-
тернъ ппсалъ женѣ, а Жуковскій вносилъ въ дневникъ слѣ-
дующія подробности: 31 августа н. ст. они посѣтили во Франк
фурте домъ Гёте: „гербъ, три лиры, дворъ, колодезь, мансарды, 
Грѳтхѳнъ"; подъ 1-мъ сентября отмъчено чтеніѳ Елены 2), 3-го 
путешественники прибыли въ Вѳймаръ,— и Жуковскій очу
тился въ Гётевской атмосферѣ. — 4-го сентября: „къ Гёте. 
Крыльце съ поворотомъ. Собака. Въ прихожей: Юпиторъ du 
Capitole, Pallas de Velletri. Въ гостиной Aldobrandini 3), ри
сунки. Столъ съ портфелями. Голова Юноны колоссальная 4 ). 
Баронъ Швейцеръ 5), внукъ Вольфгангъ" 6). б-го сентября: „по
утру у графини Эглофштѳйнъ 7) Внукъ Гётѳвъ у Рейтерна 
Вальтеръ. Къ Гёте: разговоръ о Рейтерновыхъ рисункахъ 8), 

p a r l e a u s s i d e G o e t h e a v e c l e q u e l il a p a s s e u n e h e u r e d e l i c i e u s e " ( Р у с с к а я 
С т а р и н а 1890 г , н о я б р ь , с т р . 4 7 9 — 8 0 , с о о б щ К о р д т о м ъ ; сл . Е . В . П ѣ т у х о в ъ , 
П а м я т и Н. В. Г о г о л я и В. А . Ж у к о в с к а г о . Ю р ь е в ъ , 1 9 0 3 г . , с т р . 9 2 — 3 ) . 

1) Сл. п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ р о д н ы м ъ 1 0 / 2 2 а в г у с т а 1 8 4 0 г. ( Р у с с к а я 
Б е с ѣ д а 1859 г., і:н I I I , И з я щ н а я С л о в е с н о с т ь , с т р . 18 с л ѣ д . ) ; G e r h a r d v o n 
R e u t e r n . E i n L e b e n s b i i d S - P b . 1 8 9 4 г., с т р 4 8 с л ѣ д ; сл . с т р 4 3 , 137; д н е в 
н и к ъ Ж у к о в с к а г о 17 а в г у с т а 1827 г. и с л ѣ д . 

2) H e l e n e , k l a s s i s c h - r o m a n t i s c h e P h a n t a s m a g o r i c . Z w i s c h e n s p i e l z u 
F a u s t . 

3 ) К о т я а н т и ч н о й к а р т и н ы ( N o z z e A l d o b r a n d i n i ) , с д ѣ л а н н а я в ъ 
1797 г. М е й е р о м ъ . 

4) С л ѣ п о к ъ Ю н о н ы L u d o v i s i , п о д а р е н н ы й Г е т е Ш у л ь ц о м ъ . 
6) С а к с е н ъ - в е й м а р с к і й м и н и с т р ъ . 
6J В н у к ъ Г е т е . 
7) Г р а ф и н я Г е н р і е т т а Э г л о ф і п т е й а ъ и е я дочь Ю л і я — х о р о ш і я з н а к о -

м ы я Г е т е . 
8) Г е т е в ы с о к о І Г Б Н И Л Ъ И Х Ъ . С Л . T a g e b u c h e r , l l - e r B a n d ( W e i m a r 

1 9 0 0 г.), стр . 106; E c k e r m a n n 1. с. п о д ъ 12 ф е в р а л я 1829 г. и 1 а п р ѣ л я 1831 г.; 
G e r h a r d v . R e u t e r n , 1. с. стр . 5 1 — 2 . 
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Въ музѳумъ. Объ-далъ въ трактире. Миллеръ х). Швейцеръ. 
Пошгв обѣда опять къ Гёте 2). Отъ него къ Юліи Эглофштѳйнъ" 
6-го сентября: „Къ Миллеру. Бумаги Гѳрдера, Шиллера, Гете 
и Якоби 3). Lettres antographes къ Гёте. Разговоръ о Еленѣ, 
о Бѳйронъ. Гете ставить его подлъ* Гомера и Шекспира *) 
Die Sonne, die Sterne bleiben doch echt; es sind keine Oopien. 
Прогулка по саду Гете; домъ, гдъ* онъ писалъ и сочинялъ 
Ифигѳнію. Домикъ герцога. Мѣсто, гдѣ сиживалъ онъ, Шил-
лѳръ, Виландъ, Якоби, Гѳрдѳръ. Рѣчка Ильмъ. Къ Гёте. Уста
лость и деятельность. Мы пробыли недолго. Эффектъ головы 
Юнониной" 5)—7 сентября: „Чтеніе Гёте. Отъѣздъ. Въ полночь 
въ Лейпцигъ". 

„Въ полночь пргвхалъ Жуковскій, писалъ изъ Лейицпга 
Ал. Тургеневъ брату Николаю (8 сентября 1827 г.). Мы свидъ-
лись въбчасовъ, ибо онъ не хотълъ будить меня. Онъ зажился 
три дня въ Веймарѣ въ бесѣдъ съ Гёте, отъ котораго и я по
лучилъ милое слово чѳрезъ канцлера Миллера, который писалъ 
ко мнв. Жуковскій жалѣѳтъ, что меня не было съ нимъ у Гёте. 
Онъ былъ необыкновенно лтобезенъ и какъ отецъ съ нимъ. 
Жуковскому ХОТЕЛОСЬ, чтобы я раздѣлилъ эти минуты съ нимъ, 
пбо онъ говоритъ, что Гёте и Шпллеръ образовали его, а съ 
нами вмвстъ онъ росъ и мужался съ нами, Тургеневыми, и ду
шевное и умственное образованіѳ получалъ съ нами, начиная 

1) В е й м а р с к і й к а н ц л е р ъ Ф р и д р и х ъ ф о н ъ М ю л л е р ъ . О е г о G o e t h e s 
U n t e r h a l t u n g e n сл . в ы ш е , стр . 345 , п р и м . 2 

2J В о т ъ что з а п и с а л ъ к а н ц л е р ъ ф о н ъ М ю л л е р ъ п о д ъ б - м ъ с е н т я б р я : 
п о с ѣ щ е н і е Ж у к о в с к а г о и Р е й т е р н а п р и в е л о Г е т е в ъ т а к о е р а с п о л о ж е н і е 
д у х а , что о н ъ б ы л ъ л ю б е з е н ъ и с о о б щ и т е л е н ъ , к а к ъ н и к о г д а е щ е , м н о г о 
г о в о р и л ъ о б ъ и с к у с с т в е и б ы л ъ д о в о л е н ъ , к о г д а М ю л л е р ъ у б ѣ д и л ъ г о с 
т е й п о д о л ь ш е о с т а т ь с я в ъ В е й м а р ѣ . Я т а к ъ р а с п о р я д и л с я с в о и м ъ в р е м ѳ -
н е м ъ , что д л я д р у з е й е г о у м е н я х в а т и т ъ , с к а з а л ъ Г е г е . 

3) J o h a n n G e o r g J a c o b i . 
4) E c k e r m a n n 1. с. п о д ъ 26 м а р т а 1826 г.; сл. о т з ы в ъ п о д ъ 8 н о я б р я 

т о г о ж е г о д а : i h m (т. е. Б а й р о н у ) i s t n i c h t s i m W e g e a l s d a s H y p o c h o n -
d r i s c h e u n d N e g a t i v e , u n d er w a r e s o g r o s s w i e S h a k s p e a r e u n d d i e A l t e n ; 
б іюля 1827 г.: B y r o n i s t n i c h t a n t i k u n d i s t n i c h t r o m a n t i s c h , s o n d e r n er 
i s t w i e d e r g e g e n w a r t i g e T a g s e l b s t . 

б) 6 - г о с е н т я б р я о н и н а ш л и Г е т е н е с о в с ѣ м ъ з д о р о в ы м ъ п н ѣ с к о л ь к о 
у с т а л ы м ъ . Р а з г о в о р ъ ш е л ъ о л ю д я х ъ , в о о б р а ж а ю щ и х ъ с е б я з н а т о к а м и , 
в с е г д а г о т о в ы х ъ п р и з н а т ь в ъ о р и г и н а л ѣ к о п і ю . П у с т ь и х ъ с е б ѣ ; „ S o n n e , 
M o n d u n d S t e r n e m u s s e n s i e u n s d o c h l a s s e n u n d k o n n e n s i e n i c h t z u K o -
p i e n m a c h e n " . F r i e d r . v o n M u l l e r , 1. c. 
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съ брата Андрея; что только въ чужихъ краяхъ укръпилась 
душа его и что здѣсь началось европейское его образова
ние; и я жал-вю, что не былъ съ нимъ въ Веймаръ, хотя и мно-
гаго бы лишился, что пріобръ-лъ въ Лейпцигв. Но Гёте — нѳ-
замѣнимъ Вотъ стихи Жуковскаго, оставленные имъ въ 
Вѳймарѣ у Гёте". Выписано извѣстноѳ стихотворѳніѳ: 

Творѳцъ вѳликихъ вдохновѳнів! 
Я сохраню въ дупгв моей 
Очарованіе мгновеній, 
Столь счастливыхъ въ близи твоей 1). 

Въ полуночной странъ Гёте былъ ему „животворитѳлѳмъ 
жизни", говорить Жуковскій и сътуетъ: 

Почто судьба мнѣ запретила 
Тебя узрѣть въ моей веснь? 
Тогда душа бы воспалила 
Свой пламевь на твоемъ огнъ. 

„Иной чудесно-пышный свътъ" создался бы вокругъ него, 
и самъ онъ прослылъ бы „поэтомъ". 

По мнънію фонъ Мюллера, отнесшагося къ Жуковскому съ 
большой симпатіѳй 2), Гёте принялъ слишкомъ равнодушно 

1) Это с т и х о т в о р е н и е н а п е ч а т а н о в п е р в ы е в ъ 1 8 7 2 г. в ъ П и с ь м а х ъ 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 . И н т е р е с н о с л и ч и т ь п е р в ы е с т и х и с ъ э п и -
л о г о м ъ Г а н с а К г о х е л ь г а р т е н а ( н а п и с а н н а г о , к а к ъ п о л а г а г о т ъ в ъ 1827 г., 
н о в ы ш е д ш а г о в ъ 1829 г.): 

Страна высокизсъ помышленгй.... 
Т е б я о б н я в ъ , к а к ъ н ѣ к і й г е н і й , 
В е л и к і п Гетте б е р е ж е т ъ 
И ч у д н ы м ъ с т р о е м ъ п ѣ с н о п ѣ н і й 
С в ѣ в а е т ъ о б л а к о з а б о т ъ . 

2J В ъ а л ь б о м ъ Ж у к о в с к а г о о н ъ в п и с а л ъ с л ѣ д у ю щ і ѳ с т и х и , н а в е я н 
н ы е г е т е в с к и м ъ Т а с с о I , 1, в ъ к о н ц ѣ 6 - о й р е п л и к и Л е о н о р ы ( D i e S t a t t e , 
d i e e i n g u t e r M e n s c h b e t r a t ) : 

W o h l i s t s i e h e i l i g , w i e d e r D i c h t e r l e h r e t , 
D i e S t a t t e , d i e e in e d l e r M e n s c h b e t r a t ! 
I m u n s i c h t b a r e n G e i s t e r r i n g e k e h r e t 
S e i n S e g e n w i e d e r , f r u c h t e t f n i h u n d s p a t , 
W e c k t in d e r E n k e l b l u h e n d e n G e s c h l e c h t e n 
D e n z a r t e n S i n n d e s S c h o n e n u n d d e s H e c h t e n . 
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прѳвосходноѳ прощальное отихотворѳніѳ Жуковскаго (herr-
liclies Abschiedsgedicht) *), хотя нашелъ въ вемъ нѣчто вос
точное, глубокое, гіѳратичеокоѳ (Priesterliches). Говоря о сти-
хахъ баварскаго короля (Nachruf an Weimar), онъ осуждалъ 
ихъ крайнюю субъективность: не слѣдуѳтъ поэту такъ тра
гично изображать прошедшее вмѣсто того, чтобы признать на
стоящее и наслаждаться имъ, убивать прошедшее ради воз
можности — воспѣть его; надо представлять его, какъ оно изоб
ражается въ Римскихъ элѳгіяхъ. „Потому то, что люди не умѣ-
ютъ оживить, оцѣнить настоящаго, они и вождѣлѣютъ буду-
щаго и кокѳтничаютъ съ прошлымъ. И Жуковскому надле
жало бы болѣѳ обратиться къ объекту'1 (mehr anfs Objekt). 

Таковъ отзывъ Гёте, записанный Мюллѳромъ въ день отъ-
ѣэда Жуковскаго (7 сентября). Въ одинъ изъ своихъ альбо-
мовъ съ автографами (на футляре: Berlin den 3 april 1821) 
Жуковскій помѣстилъ гравюру съ портретной медали Гёте и 
нѣсколько листковъ, сорванныхъ въ его саду, съ припиской: 
6 сентября 1827 г. Тутъ же вклеена страничка съ стихами 
Гёте, очевидно вырѣзанная изъ какого нибудь альбома. Стихи 
эти, напечатанные уже въ изданіи стихотворѳній Гёте 
1815—19 г., внесены имъ 28 декабря 1813 г. въ альбомъ Гѳн-
ріѳтты Лёръ2); въ листкѣ, попавшѳмъ къ Жуковскому, они под
писаны: „Weimar 18 marz 1826. W. Goethe". Отихотворѳніѳ, оза
главленное въ печати „Eigenthnm", — манифестъ вѳликаго 
объективиста, умѣвшаго, какъ никто, пользоваться прѳкрас-
нымъ настоящимъ. Можетъ быть, листокъ — подарокъ фонъ 
Мюллера; точно иллюстрація къ отзыву Гёте о Жуковскомъ, 
такъ внятно она подчеркиваѳтъ требованіе: mehr auf's Objekt: 

Ich. weiss, das mir nichts angehort, 
Als der Gedanke, der ungestort 
Aus meiner Seele will fliessen, 
Und jeder gilnstige Augenblick, 

W e n i g e a b e r u n v e r g e s s l i c b e S t u n d e n h e i t e r - i n n i g s t e n Z u s a m m e n s e i n s w e r -
d e n E r i n n e r u n g u n d f r o m m e n W u n s c h i m m e r d a r i n me ine i : S e e l e e r n e u e r n . 
F r i e d r i c h v o n M u l l e r , W e i m a r a m 6 S e p t . 1827. 

1 ; С т и х о т в о р е н і ѳ н а п и с а н о было р а н о у т р о м ъ в ъ д е н ь о т ъ ѣ з д а Ж у 
к о в с к а г о и в р у ч е н о М ю л л е р у д л я п е р е д а ч и Г е т е . 

2) Сл. G o e t b e s G e d i c b t e , в е й м а р с к о е и з д а н і ѳ , I , стр . 395, п р и м . к ъ 
стр . 103 . 
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Den mich ein Hebendes Gescliick 
Von Grand a us lasst geniessen. 

Жуковскій и Рѳйтѳрнъ подарили Гете прекрасные ри
сунки г), Жуковскій — картину Каруса, пмѣвшую аллегориче
ское отношѳніѳ къ смерти Байрона: романтическій ландшафтъ, 
на балконѣ арфа, освѣщенная лучами мъсяца, за нею пустое, 
кресло, на которое наброшѳнъ богатыми складками плащъ. 
Надпись: Offrande a celui dont la harpe a cre'e' un monde de pro-
diges, qui a souleve le voile mysterieux de la cre'ation, quidonne 
la vie au passe et prophetise Гаѵепіг. Эту картину видѣли въ 
гостпнной Гёте еще въ 1829 году 2). Къ тому же свиданію от
носится, вѣроятно, и подарокъ Гёте Жуковскому: каллиграфи
чески переписанная такъ называемая маріенбадская элегія 
(Was soli ich nun тот Wiedersehen hoffen), внушенная 74-дѣт-
нему старику страстнымъ увлеченіѳмъ красавицей von Lewe-
zow. На спиокѣ элѳгіи собственноручно написанъ авторомъ 
эпиграфъ (помещаемый и въ заголовке элегіи): 

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, 
Gab mir ein Q-ott zu sagen, was ich leide 3). 

„Елена", конченная около 29 генваря 1826 года, была еще 
НОВИНКОЙ, когда Жуковскій читалъ ее, подъ-взжая къ Веймару. 
Понятно, что въ бесѣдахъ съ Гёте зашла рѣчь и объ этой сим
волической фантасмагоріп („Разговоръ о Еленѣ", записалъ Жу-
ковскій) и Гёте ее комментировалъ; въ дневникв Гёте (Tage
biicher) подъ 6-мъ сентября читаемъ: Негг von Reutern und 
Joukoffsky, commentierendes Gesprach uber Helena. Въ томъ же 
году въ ХХІ-мъ № Московскаго Въстника, органа московскихъ 
шеллингистовъ, Шевыревъ помѣстилъ стихотворный перѳводъ: 

1) Сл. G o e t h e ' s T a g e b i i c h e r п о д ъ 5 и 6 с е н т я б р я Сл. д н е в н и к ъ Ж у к о в 
с к а г о 1 7 / 2 9 а в г у с т а 1833 г.: „ р и с у н к и Гете Р е й г е р н у " . 

2) Сл. п и с ь м о Ш е в ы р е в а к ъ А . П . Е л а г и н о й : Г е т е „ п о к а з а д ъ н а м ъ п о 
д а р о к ъ Ж у к о в с к а г о , к а р т и н у , и з о б р а ж а ю щ у ю а р ф у у с т у л а , н а к о т о р о м ъ 
к т о - т о с и д ѣ л ъ и и с ч е з ъ , о с т а в и в ъ п л а щ ъ с в о й Л у н а у д а р я е т ъ н а с т р у н ы . 
Эта м ы с л ь в з я т а и з ъ е г о Е л е н ы " . Р у с с к і й А р х и в ъ 1879 г., к н . I , с т р . 139 . 

3 ; См. П . А. В п с к о в а т о в ъ , В о й н а м ы ш е й и л я г у ш ѳ к ъ " , в ъ г о д о в о м ъ 
о т ч е т ѣ г и м н а з і и и р е а л ь н а г о у ч и л и щ а В и д е м а н а з а 1 9 0 0 — 1 г., с т р . 8 , 
п р и м . 1 и у к а з а н н у ю т а м ъ л и т е р а т у р у . 
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„Отрывокъ изъ между двйствія къ Фаусту: Елена, сочиненіѳ 
Гёте" (стр. 3 слъд.) и объясептѳльную статью (стр. 79 слѣд.), 
въ которой Эвфоріонъ оказывается рождѳннымъ „отъ сочетанія 
преображенной красоты (Елена) съ вѳлнкодушнымъ рыцар-
ствомъ" (Фаустъ), и вмвстъ съ тѣмъ символомъ „ЖИВОЙ музы
кальной поэзіи хрпстіанокаго вѣка", которая исчезаѳтъ, какъ 
Эвфоріонъ, потому что исчезли на землѣ и духовная красота и 
великодушное мужество. Борхардъ пѳревѳлъ эту статью и по-
сдалъ ее Гете вмъстѣ со своей замѣткой: Groethes Wurdigung 
in B/ussland zur Wurdigung von Russland l). Гёте выразилъ 
свое удивлѳніѳ, что на отдаленномъ востокѣ къ нему питаютъ 
„чувства столь же нѣжныя, сколько глубокія". Далѣѳ онъ сни-
сходитъ — снисхождѳніѳ великана: разрѣшеніе Щѳвырѳвымъ 
проблѳмъ, узла проблѳмъ, поставлѳнныхъ въ Елѳнв, показа
лось ему столь же проницатѳльнымъ, сколько простодушнымъ 
(so entschieden einsichtig, als herzlich fromm 2). Къ сочувствію 
изъ Россін онъ привыкъ — и поминаѳтъ о своихъ пріятнѣй-
шихъ отношѳніяхъ къ Жуковскому (ein hochst erquickliches 
Verhaltniss zu Herrn Schoukowsky).—Когда въ 1831 году А. И. 
Кошѳлѳвъ былъ у Гёте, они „разговаривали о нѣмецкой лите
ратуре: Гете очень любитъ нашего Жуковскаго, съ удоволь-
ствіѳмъ говоритъ о часахъ, которые съ нимъ провѳлъ,.... и 
вообще много ожидаѳтъ отъ русскихъ" 3). 

1) См. М о с к о в с к і й В ѣ с т н и к ъ 1 8 2 8 г., ч. 9 , № X I с т р . 326 с л ѣ д 
2) Сл. K u n s t u n d A l t e r t h u m V I . 2 . О д о б р е н і е Г е т е было н ѣ с к о л ь к о 

у с л о в н о : п о п о в о д у р а з б о р а Ш е в ы р е в ы м ъ в т о р о й ч а с т и Ф а у с т а о н ъ п и 
с а л ъ в ъ K u n s t u n d A l t e r t h u m : „ І П о т л а н д ѳ ц ъ с т р е м и т с я п р о н и к н у т ь в ъ 
п р о и з в е д е т е , ф р а н ц у з ъ п о н я т ь е г о , р у с с к і й с ѳ б ѣ п р и с в о и т ь . Т а к и м ъ 
о б р а з о м ъ гг . К а р л е й л ь , А м п е р ъ и Ш е в ы р е в ъ в п о л н ѣ п р е д с т а в и л и , н е 
с г о в а р и в а я с ь , в с ѣ к а т е г о р і и в о з м о ж н а г о у ч а с т і я в ъ п р о и з в е д ѳ н і и и с к у с 
с т в а и л и п р и р о д ы " . Сл. П о г о д и н ъ , В о с п о м и н а н і ѳ о Ш е в ы р ѳ в ѣ , стр . 16, 
и п и с ь м о П у ш к и н а к ъ П о г о д и н у 1 іголя 1828 г : М о с к о в с к і й В ѣ с т н и к ъ — 
„ п е р в ы й , е д и н с т в е н н ы й ж у р н а л ъ н а с в я т о й Р у с и " , д о л ж е н ъ „ о п р а в д а т ь 
о ж и д а н і я и с т и н н ы х ъ д р у з е й с л о в е с н о с т и и о д о б р е н і е в е д и к а г о Г е т е . 
Ч е с т ь и с л а в а м и л о м у н а ш е м у Ш е в ы р е в у ! В ы п р е к р а с н о с д ѣ л а л и , что 
н а п е ч а т а л и п и с ь м о н а ш е г о г е р м а н с к а г о п а т р і а р х а . О н о , н а д ѣ ю с ь , д а с т ъ 
Ш е в ы р е в у б о л ѣ е в ѣ с а в ъ м н ѣ н і и о б щ е м ъ " . 

3) Н . К о л ю п а н о в ъ 1. с. с т р . 7. П . Б а р т е н е в ъ р а з с к а з ы в а е т ъ , с о с л о в ъ 
К о ш е л е в а , что к о г д а о н ъ я в и л с я к ъ Г е т е с ъ р е к о м е н д а ц і е й в е л . кн . М а р і и 
П а в л о в н ы , т о т ъ п р п н я л ъ е г о с ъ ч и н о в н и ч ь е й в а ж н о с т ь ю и г о в о р и л ъ 
только о р у с с к о м ъ д в о р ѣ . Ч т о б ы к а к ъ - н и б у д ь п е р е в е с т и б е с ѣ д у н а д р у 
г о й п р е д м е т ъ , К о ш е л е в ъ с к а з а л ъ , что п р и в е з ъ е м у п о к л о н ъ о т ъ Ж у к о в -
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22 марта 1832 года скончался Гете, и Жуковскій снова 
паломничаѳтъ въ Веймаръ, собирая впѳчатлѣнія по слѣдамъ 
Гете и Шиллера, которыя и вноситъ въ свой дневникъ. Въ 
Готѣ онъ видѣлъ „Гётѳвы рисунки" (1833г. 11/23 августа). Въ 
Веймаръ 12/24 августа: „Анекдоты о Гёте. Nie in einem schlech-
ten Theater sich. zu langweilen, nie ein Kompliment zu sagen, 
ohne es aufrichtig gedacht zu haben. — Von solchen Dingen 
spreche ich nur zu Gott"; подъ 13/25 августа: „Бюстъ Гёте Да
вида (David d'Angers) О привязанности Гете къ Шиллеру. 
Виландово письмо о Гёте къ Якоби. Письма отца и матери.... 
Въ домѣ Гете. Комната медалей: медали среднихъ вѣковъ; 
бронзы; слѣпокъ съ Шиллѳрова черепа"; (слѣдуютъ нисколько 
анѳкдотическихъ замѣтокъ о Шиллерѣ); 14/26 августа: „По 
утру у канцлера Миллера. О Гѳтевомъ Фаустѣ". 

Дневникъ 1832 года полонъ указаній на интѳрѳсъ къ Гёте 
и бѳсѣдъ о немъ: читано Ueber Italien, Fragment eines Reise-
journals съ замѣткой: „ясность и живость. Нѣтъ ничего лиш-
няго. Обо всемъ собственная мысль. Eigenthiimlichkeit, Fass-
lichkeit und Bild — характеръ Гётева слога. Краткость и лѳг-
кій порядокъ въ изложѳніи; скрытая, но ощутительная мысль"; 
въ другомъ мѣстѣ указаны чтѳнія: Einfache Nachahmung der 
Natur, Manier, Styl; Joseph Bossi, Leonard da Vinci, Abendmahl 
zu Mailand Hermann und Dorothea, Ueber die Malerei (выз
вавшее большую замѣтку въ днѳвникѣ); по поводу записокъ 
Гете: „vornehmer Styl". 

Въ 1836 году А. Тургеневъ, осматривая домъ Гёте, „его 
сокровища" и кабинетъ, видѣлъ въ его альбомѣ надпись Жу
ковскаго 25 августа (ст. ст.) 1833 г.; воспоминанія о Гёте выз
вали у него мысли о Жуковскомъ — поэтѣ. Вмѣсть съ канц-
лѳромъ Мюллѳромъ онъ посѣтилъ Тифуртскій сѳльскій домикъ, 
„гдѣ въ продолжеяіи болѣѳ сорока лѣтъ разцвѣталъ цвѣтъ 

с к а г о . „ А , Ж у к о в с к і й ! О н ъ д а л е к о п о й д е т ъ ! О н ъ , к а ж е т с я , у ж е д е й с т в и 
т е л ь н ы й с т а т с к і й с о в ѣ т н и к ъ ? " К о ш е л е в ъ у ш е л ъ р а з д о с а д о в а н н ы й . Н а 
д р у г о й д е н ь о н ъ б ы л ъ н а з в а н о м ъ в е ч е р у у Г е т е , г д ѣ „ в ѳ д и к і й ч е л о в ѣ к ъ 
б ы л ъ у ж е с о в с ѣ м ъ и н о й . О б щ е с т в о с о с т о я л о и з ъ п и с а т е л е й и х у д о ж н и -
к о в ъ и р а з г о в о р ъ т о м у с о о т в ѣ т с т в е а н ы й " . Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 8 4 г. № 1 , 
с т р . 248 . 

1) В ъ т о л к о в а н і и „ Т а й н о й В е ч е р и " Л е о н а р д о д а В и н ч и Г е т е р а з д ѣ -
л я л ъ в з г л я д ы Б о с с и . См. о б ъ э т о м ъ S t r z y g o w s k i в ъ X V I L т о м ѣ G o e t h e -
J a h r b u c h (1896 г. , с т р . 138 с л ѣ д . ) и E u p h o r i o n I X В . , с т р . 3 1 6 с л ѣ д . 
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гѳрманокой словесности, гдѣ Видандъ, Гѳрдеръ, Гете, Шил-
лѳръ собирались мыслить въ слухъ при дворѣ въ услышаніѳ 
всей Европы и потомства" и „паганизмъ Виланда не чуждался 
ни библейской поэзіи Г ордера и идей его о судьбѣ человече
ства, ни Шиллѳровой рѳлигіи сердца христіанскаго, ни хлад-
ныхъ сомнѣній всеобъемлюшаго, но не все постигающаго Гёте-Ме
фистофеля11. Въ Тифуртъ- приготовлялось будущее Гѳрманіи, 
созидались новые элементы для европейской литературы, для 
Байрона и Вордсворта, для Гизо и Форіэля, для „души Сталь", 
„наконецъ, для нашею Жуковскаго, котораго, кажется; ІПиллеръ и 
Гёте, Грей и Вордсвортъ, Гердеръ и Виландъ ожидали, дабы восклик
нуть въ пророческомъ и братскомъ сочувствіи: „Мы всѣ въ одну со
льемся душуи—и слились въ душу Жуковскаго Этому не земному 
и этому лучшему своего времени, „dem besten seiner Zeit", 
этой дупхъ ввъ-рили, отдали они свое лучшее и будущее мил-
ліоновъ! Гѳній Россіи храни для ней благодать сію. Да при-
нѳсѳтъ она плодъ свой во время свое".—Въ домъ Гете, гдѣ ожи-
далъ ихъ Крѳйтѳръ, Тургеневу позволили взять „три лоскутка 
съ помарками и съ исправлѳніями рукою" поэта, въ одномъ 
портфель* онъ видѣлъ „собственноручный рисунки Гете каран-
дашѳмъ (другое сходство съ нашимъ Жуковскимъ).... Тутъ и 
дерево, нарисованное для Гете нашимъ воиномъ-живописцѳмъ 
Рѳйтѳрномъ: онъ часто любовался имъ" *). 

„Мысли о Гёте и Шиллѳрѣ даютъ особенную прелесть 
этимъ мѣстамъ", записываѳтъ Жуковскій въ днѳвникѣ 25 авгу
ста/6 сентября 1838 г., снова очутившись среди вѳймарскаго 
прошлаго и своихъ воспоминаній, которыя пытается обно
вить: „первое посвщеніѳ Гётѳва дома" (27 августа); „въ домѣ 
Гете;.... разговоръ съ Экерманомъ и Ерѳйтѳромъ 2). Оиисаніѳ 
смерти Гёте Пирамида изъ пайки: Sinnlicnkeit— зеленый 
цвѣтъ, Verstand—голубой, Vernunffc—желтый, Fantasie—крас
ный" (28 августа); 29-го августа осмотръ дворца: комнаты Ви
ланда и Шиллера; 1-го сентября: „по утру съ вѳликимъ кня-

1) См. О т р ы в к и и з ъ з а п и с н о й к н и ж к и п у т е ш е с т в е н н и к а в ъ С о в р е 
м е н н и к и 1837 г. т. V , с т р . 2 9 4 с л ѣ д . ; п и с ь м о А л . Т у р г е н е в а к ъ к н . В я з е м 
с к о м у 3 и 2 1 і ю л я 1836 г о д а и з ъ М о с к в ы . О п и с ь м ѣ В а л ь т е р а Скотта 
к ъ Г е т е , с п и с а н н о м ъ Т у р г е н е в ы м ъ , с м . Е с к е г ш а п п 1. с. п о д ъ 2 6 і ю л я 
1827 г. 

2) F r i e d r i c h T h e o d o r K r a u t e r , с е к р е т а р ь б и б л і о т ѳ к и , п р и в ѳ д ш і й в ъ 
п о р я д о к ъ Г е т ѳ в с к і й а р х и в ъ . 
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земъ въ домъ- Гете"; 2-го: „посѣщеніѳ Гётѳвой гробницы"; 3-го: 
„рисовалъ въ кабинѳгв Гёте". На пути ивъ Веймара осмотръ 
Schillerhohe, деревни, гд/в Шиллѳръ жилъ въ 1788-мъ году и 
писалъ свои первыя стихотворѳнія. — „9 мая Шидлѳровъ па
мятникъ открывается въ Штутгардѣ, записалъ Жуковскій 
11/22 апръля 1839 года (въ Гаагѣ)—мнѣ бы явиться туда съ 
стихами! Увидимъ!" х). 

Это дневникъ энтузіаста, не молчаливаго, но „творецъ вѳ-
ликихъ вдохновеній" въ немъ не сквозить. Мы знаѳмъ, что 
дневникъ Жуковскаго былъ для него матѳріаломъ для писемъ 
къ друзьямъ и высокопоставленнымъ лицамъ, для описаній и 
„размышденіп", попадавшпхъ въ печать. О Гёте онъ нигдѣ не 
отозвался. „Жуковскій въ кабинетъ Гёте еще для меня любо
пытнее, ч/Ъмъ у рѳйнскаго водопада или на высотахъ Сенъ-
Готарда", замѣтилъ кн. Вяземскій; пріятно смотрѣть его гла
зами на природу, „но еще пріятнъе и полезнее сводить черѳзъ 
него знакомство съ знаменитыми современниками" 2). — Что 
такое воспоминанія о Гёте, о которыхъ говоритъ Жуковскій въ 
дневникъ 1832 года подъ 28 іюня/10 іюля изъ Ганновера: 
„утро дома. Чтеніѳ воспомпнаній о Гёте"? 

Въ салонѣ А. Ѳ. Россетъ (съ 1832 года замужемъ за Омир-
новымъ), куда Жуковскіп и Пушкинъ ввели Гоголя, и въ 
домъ Карамзиныхъ Жуковскій встречался со своими старыми 
друзьями, кн. Вяземскимъ, Ал. Тургеневымъ, Блудовымъ, По-
летикой и другими. Толковали о литературѣ, о политикѣ; баро
несса Клѳбекъ пвла романсъ Вѳйрауха (Land meiner seligsten 
Gefuhle), напоминавшіп Жуковскому „его идеальную кузину 
Марію Мойеръ" 8); Тургеневъ знакомилъ съ новостями фран-
цузскаго романтизма, Жуковскій являлся прѳдставитѳлѳмъ нъ-
мецкой литературы, говорилъ о Vehmgericht'b, разсказывалъ 
скандинавскія легенды 4). Россетъ-Омирнова ловить разговоры 
и записываетъ на лету имена и анекдоты. „Вчера вѳчѳромъ у 
Карамзиныхъ Орестъ и Пиладъ (Жуковскій и Пушкинъ) 
болтали въ углу, а я училась у нихъ, записывая то, что 
они говорили. Они говорили о «Лѳссингъ, о Гёте, Шиллѳрѣ, 

1) Сл. е щ е в ъ д н е в н и к ѣ п о с ѣ щ е н і ѳ Г е т е в а д о м а 27 м а р т а 1 8 1 0 г. 
2 ) См. П о л н о е с о б р . с о ч и н е н і й кн . В я з е м с к а г о I , с т р . 2 6 9 . 
3) З а п и с к и А . Ѳ. С м и р н о в о й I , 69 . 
4) Т а м ъ - ж е с т р 5 1 , 53 . 
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Клейстѣ" х ) .— Главное мѣсто отведено Гёте и Шиллеру; мо
жетъ быть, отзывы Жуковскаго восполнять то, чего напрасно 
ждалъ отъ него кн. Вяземскій. 

„Жуковскій, вѣрный своему Гёте, продекламировалъ Ко-
ринѳскую нѳвѣсту", отмъчаѳтъ Смирнова 2); по словамъ Жуков
скаго Гёте „ни эгоистъ, ни равнодушный, а просто не любить 
сентиментальностѳй. Онъ уважалъ Карамзина и серьезно инте
ресовался нашими писателями" 3), „обѣщаетъ русской литѳра-
туръ великую будущность. Жуковскій вндъ-лъ у него Шлегѳ-
лей и говорилъ о нашей славянской поэзіи, о нашихъ пѣс-
няхъ Гёте относится иронически къ нѣмецкимъ филосо-
фамъ и наименѣе нѣмѳцъ изъ всъхъ нѣмцевъ; онъ больше 
думаетъ, чвмъ мѳчтаетъ (scnwarmt)" 4). Его голова „была всегда 
спокойна, это видно по его лицу" 5). „Говорятъ, что Шарлотта 
любила Гёте, сказалъ Жуковскій, но не хотѣла отказывать 
Кестнѳру, такъ какъ она его знала раньше Гёте, который былъ 
очень друженъ съ нимъ. Но Шлегель мнъ говорилъ, что Гёте 
никогда не женился бы на ней: у него тогда еще не было ни 
малѣйшихъ матримоніальныхъ наклонностей". Онъ искренно 
любилъ свою сестру и говорилъ Жуковскому, „что смерть 
сестры была однимъ изъ величайшихъ несчастій его жизни. Но 
у него была натура не экспансивная, онъ не часто говорилъ о 
томъ, что чувствовалъ" 6). „Я говорилъ съ Гёте объ Италіи; онъ 
сказалъ мнѣ, что итальянцы родились классиками; они навсегда 
останутся греками, латинянами, этрусками, троянцами, даже 
сарацинами; они въ такой степени являются продуктомъ без-
числѳнныхъ колонизацш и самыхъ разнообіэазныхъ цивилиза-
цій, что со времени провансальскихъ и романскихъ поэтовъ 
уже не поддаются никакому литературному вліянію. Но и эти 
поэты, въ сущности, порождѳніѳ того же античнаго прошлаго. 

1) Т а м ъ - ж ѳ с т р . 164 . 
2J Т а м ъ - ж ѳ с т р 4 1 — 2 . 
3) Т а м ъ - ж ѳ с т р . 64 . 
4 ) Т а м ъ - ж е с т р . 66. 
б) Т а м ъ - ж ѳ с т р 88 . В ъ Б ѳ р л и н ѣ у Г у ф ѳ л а н д а Ж у к о в с к і й л ю б о в а л с я 

б ю с т о м ъ с о р о к а л ѣ т н я г о Г е т е : „ у д и в и т е л ь н о п р е к р а с н ы й п р о ф и л ь " ; „ е г о 
к т о - т о п р е к р а с н о т е п е р ь н а з в а л ъ О л и м п і й с к и м ъ Ю п и т е р о м ъ б е з ъ б о р о д ы " 
( д н е в н и к ъ 3 н о я б р я 1 8 2 0 г.) . Сл. е щ е З а п и с к и С м и р н о в о й т. I , стр . 8 5 
( о т з ы в ъ и м п е р а т о р а Н и к о л а я ) . 

6J Т а м ъ - ж ѳ , с т р . 87 . 
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Итальянѳцъ родился художникомъ; это въ его крови, въ его 
вкусахъ; итальянскій языкъ такой же чудесный, какъ и грѳчѳ-
скій, и дѣлается красивъѳ латинскаго съ тъхъ поръ, какъ они 
становятся въ поэзіи опять грѳко-латинянами" х). 

Въ сравнѳніи съ Гёте Шиллеръ, хотя онъ часто „и является 
грѳкомъ, но все-таки онъ архинѣмѳцкій поэтъ; было время, 
когда онъ былъ болѣѳ грекъ, чѣмъ Гёте: въ юные годы Гете 
не былъ такимъ ярымъ грекомъ" -). Талантъ его „нѳобъятѳнъ: 
онъ чувствуетъ, онъ вдумывается, подчасъ онъ бываѳтъ гѳніа-
лѳнъ 3). Въ своемъ „Колоколѣ" онъ достигъ наибольшей вы
соты именно простотой этого произведенія, описывающаго че
ловеческую жизнь и деятельность рабочихъ и художниковъ; 
поэма эта одинаково нравится и учѳнымъ и простымъ людямъ. 
Но все-таки онъ не Гёте и не Байронъ" 4). Сравнивая драмы 
Шиллера и Гёте со стороны ихъ сценичности, Жуковскій от-
даѳтъ предпочтете первому 5). „Разбойники" и „Коварство и 
любовь" тендѳнціозны 6), какъ и „Эгмонтъ" и „Донъ-Карлосъ"; 
последнее сказано по поводу драмы французскихъ романти-
ковъ, которые, воображая, что слъдуютъ примѣру Шекспира, 
прямо становятся на сторону того или другого историческаго 
лица. По мнънію Жуковскаго, Корнель и Расинъ были въ 
этомъ отношеніи „безпристрастнѣѳ романтиковъ"; „для изобра-
жѳнія историческихъ лицъ обыкновенно пользуются готовыми 
ходячими легендами, не углубляясь въ изучѳніѳ архивовъ, въ 
которыхъ хранится такой богатый матѳріалъ. Гёте и Шиллеръ 
написали Эгмонта и Донъ-Карлоса съ извъстной предвзятой 
мыслью"7). 

1) Т а м ъ - ж е , стр . 157. 
2) Т а м ъ - ж е , стр . 156. 
3) Д н е в н и к ъ 1832 г. 9 / 2 1 а в г у с т а : „ Ш и л л е р ъ — и д е а л ъ п о э т а " . 
4 ) З а п и с к и С м и р н о в о й I , с т р . 141. 
5) Сл. Д н е в н и к ъ 1826 г. 3 0 ігоня п о п о в о д у п р е д с т а в д е н і я М а к б е т а в ъ 

п е р е в о д ѣ Ш и л л е р а : „ Ш е к с п и р о в ы и б о л ь ш а я ч а с т ь н ѣ м е п д и х ъ т р а г е д і й 
н е д л я п р е д с т а в л ѳ н і я . Н ѣ т ъ о б щ а г о э ф ф е к т а , к р о м ѣ н ѣ к о т о р ы х ъ Ш и л -
л е р о в ы х ъ , о с о б е н н о В а л л ѳ н п г г ѳ й н а . В ы х о д и ш ь б е з ъ г л а в н а г о — ч у в с т в а " ; 
н о J u n g f r a u v o n O r l e a n s „ л и р и ч е с к а я п о э м а , а н е д р а м а " ( д н ѳ в н . 1 8 4 0 г . 
27 м а р т а ) . — В ъ 1838 г о д у 2 0 м а я / 1 ігоня Ж у к о в с к і й з а п и с а л ъ , что п р о 
в е л ъ в ѳ ч ѳ р ъ , р а з г о в а р и в а я с ъ Т и к о м ъ , К л е й с т о м ъ , Ф о р с т е р о м ъ о б ъ а к т а х ъ 
в ъ „ Ф а у с т ѣ " . 

6) З а п и с к и С м и р н о в о й I , 154. 
7) Т а м ъ - ж ѳ , стр . 198. 
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Есть еще бътлыя замѣтки о Вѳртѳрѣ, котораго когда-то 
собирались переводить Андрей Тургеневъ и Мѳрзляковъ, 
и о Wahlverwandschaften, романь, который оказывается „го
раздо бѳзнравствѳннѣѳ, чѣмъ Вѳртѳръ, потому что „свѳр-
нулъ въ Гѳрманіи голову большему числу жѳнщинъ, чѣмъ 
число самоубійотвъ, вызванныхъ Вѳртѳромъ" 1). Несколько 
разъ поднимается вопросъ о Фаустѣ. „Что же ты думаешь о 
Фауст/Ь, о Вильгѳльмѣ Мѳйстѳрѣ? — допрашивалъ Жуковскій 
Гоголя, чтѳніями котораго руководилъ онъ и Пушкинъ. — Я 
совершенно поражѳнъ гѳніемъ Гёте, отвѣчалъ Гоголь. Шил
леръ, съ которымъ я довольно хорошо знакомь, кажется мнъ 
теперь совсвмъ другимъ. 51 началъ читать Гамбургскую Дра-
матургію и прочелъ Натана Мудраго. Я сдѣлалъ извлечѳнія 
изъ этихъ книгъ.—Жуковскій: Можешь оставить ихъ себѣ 
Не благодари, потому что у меня ихъ несколько изданій. 
Шиллеръ — вѳликій поэтъ, но Гёте и велпкій мыслитель" 2).— 
„Фаустъ удивительно сцѳничѳнъ", сказалъ какъ-то Жуковскій; 
„Фаустъ стоить совсѣмъ особо, замътидъ Пушкинъ, это по
следнее слово немецкой литературы, это особый міръ, какъ 
Божественная Комѳдія, это, въ изящной формѣ, альфа и омега 
человеческой мысли со врѳмѳнъ христіанства; это цѣлый міръ, 
какъ произвѳдѳнія Шекспира 3). — Совершенно справедливо, 
подтвердилъ Жуковскій, Фаустъ производить такое-же удиви
тельное впѳчатлѣніѳ, какъ и Гамлѳтъ, Отѳлло, Макбѳтъ, Ри-
чардъ III" 4). Когда о Фауотѣ зашла рѣчь въ другой разъ, 
Пушкинъ утвѳрждалъ, что въ немъ „больше идей, мыслей, фило-
софіи, чѣмъ во всвхъ нѣмѳцкихъ философахъ, не исключая 
Лейбница, Канта, Лѳссинга, Гѳрдѳра и прочихъ. — Это фило
софия жизни, des lebendigen Lebens, заключилъ Жуковскій" 5). 

Гѳтѳвскому Фаусту посвящена статья Жуковскаго: „Двѣ 
сцены изъ Фауста" 1 8 4 8 года. Первая замѣтка показываетъ съ 
христіанско-философской точки зрѣнія, чѣмъ погрѣшилъ Фа
устъ, когда въ сцѳнѣ до появленія Маргариты принялся тол-

1) Т а м ъ - ж е , с т р . 807 . 
2) Т а м ъ - ж е , с т р . 1 3 8 — 9 . 
8) Сл. о т з ы в ъ П у ш к и н а : Ф а у с т ъ в е л и ч а й ш е е с о з д а н і е п о э т и ч е с к а г о 

д у х а и с л у ж и т ъ п р е д с т а в и т е л ѳ м / ь н о в ѣ й ш ѳ й п о э з і и т а к ъ ж е , к а к ъ И л і а д а 
с л у ж и т ъ п а м я т н и к о м ъ к л а с с и ч е с к о й д р е в н о с т и (о Б а й р о н ѣ 1827 г.) . 

4 ) З а п и с к и С м и р н о в о й I , 155 . 
5 ) Т а м ъ - ж е , с т р . 186 . 
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ковать по своему мысль Евангелиста: Въ начале бѣ Олово ! ) . 
Вторая вызвана рисунками Корнѳліуса и Рѳча къ такой сцень: 
когда Фаустъ и Мефистофель, скачутъ мимо лобнаго мѣста, 
гдѣ утромъ будутъ казнить Маргариту, передъ ихъ глазами де
лается что-то странное.—Что это? Зачѣмъ собрались они у ви
селицы? спрашиваетъ Фаустъ.—Кто ихъ знаетъ, что они стря-
паютъ! отвѣчаетъ Мефистофель. — Фаустъ: Взлетаютъ, слѳта-
ютъ, наклоняются, простираются. — Мефистофель: Дрянь, ноч
ная сволочь!—Фаустъ: Какъ будто готовятъ мѣсто, какъ будто 
его освящаютъ.—Мефистофель: Мимо, мимо!—Художники оди
наково поняли видѣніѳ, у обоихъ являются мертвецы въ сава-
нахъ, скелеты съ головами и безъ головъ, бѣгаютъ, лѳтаютъ, 
пляшутъ около эшафота. Зачѣмъ-жѳ было Мефистофелю назы
вать ихъ сволочью? спрашиваетъ Жуковскій и предлагаетъ 
другое толкованіѳ: Маргарита покаялась, добровольно предала 
себя Божьему суду; „она спасена!" слышится свыше голосъ въ 
сцене тюрьмы, и вотъ чистые ангелы своими руками угото-
вляютъ и святятъ то мѣсто, на которомъ слѣпоѳ человеческое 
правосудіѳ удовлетворить земной правде, казнивъ преступ
ное тело человека, а Божіѳ всевидящее правосудіѳ совершить 
правду небесную, принявши въ лоно милосердія покаяніѳ души 
человеческой. Эти мысли развиваются и далее въ согласіи съ 
пдѳями статьи Жуковскаго „О смертной казни" (1849 г.), вы
звавшей укоръ Аксакова (въ Молве 1857 г. № 14): „Можно ли 
думать, что поэтъ нашъ, столь проникнутый верою, столь бла
годушный— защитнпкъ смертной казни! Христіанскоѳ-ли 
это дело?" 2). 

Ни та, ни другая заметка Жуковскаго не выясняютъ, какъ 
понималъ онъ типъ Фауста; піэтпстическій характеръ коммен-
тарія не указываѳтъ на пониманіе. Къ тому-жѳ, чтобы такъ ис
толковать сцену у виселицы, надо было более, чбмъ исказить 
тѳкстъ: Мефистофель говоритъ не о дряни, ночной сволочи, 
какъ переводить Жуковскій, а о сонме ведьмъ, Hexenznnffc, и 
спешить онъ не потому, что ангелы освящаютъ место казни и 

1) Статья эта в с т р ѣ т и л а ц е н з у р н ы й з а т р у д н е н і я , т ѣ м ъ н е м е н ѣ ѳ б ы л а 
н а п е ч а т а н а в ъ М о с к в и т я н и н ѣ 1849 г., т. I , с т р . 1 3 — 1 8 . 

2) „Эта п р е в о с х о д н а я с т а т ь я в ъ с о п р и к о с н о в ѳ н і и с ъ ю р и д и ч е с к и м ъ 
з а к о н о п о л о ж е н і ѳ м ъ , с л е д с т в е н н о н е м о ж е т ъ п р о й т и б е з ъ в о л и и с т о ч н и к а 
з а к о н о в ъ " , п и с а л ъ П л ѳ т н е в ъ Ж у к о в с к о м у 1 / 1 3 о к т я б р я 1861 г. Ц е н з у р а 
е е н е п р о п у с т и л а . 
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ѳму нѳ по сѳбѣ, а надо отвлечь вниманіѳ Фауста да и поспѣтъ 
въ тюрьму къ Маргарите. Во всѳмъ этомъ нѣтъ и слѣда des 
lebendigen Lebens; Гете нашелъ бы такое толкованіѳ по край
ней мѣрѣ herzlicn-fromm. Правда, оно относится къ послѣд-
нимъ годамъ Жуковскаго, поръ- душѳвнаго его ѳдиненія со 
Стурдзой и Гоголемъ второй формаціи. Въ началѣ тридцатыхъ 
годовъ Смирнова со словъ Пушкина записала, что Жуковскій 
лучше всѣхъ въ Россіи понимаѳтъ Гёте При коренной раз
н и ц е міросозерцанія, какъ то не вѣрится, чтобы душа Жуков
скаго могла воспалить „свой пламень на его огнѣ"; говорилъ-жѳ 
его пріятѳль Ал. Тургеневъ о „хладныхъ сомнвніяхъ" Гёте-
Мефистофеля. 

Не безинтѳрѳсно, что послѣ восторженнаго свиданія съ 
Гёте въ 1827 году Жуковскій пѳрѳвелъ въ 1829-мъ лишь двѣ 
его бѳздѣлки (Мысли и Памятники I), а послѣ усилѳннаго чтѳ-
нія его произведеній въ 1832-мъ пѳрѳсказалъ его старую басню 
„Орѳлъ и голубка": молодой орѳлъ пустился на добычу, но, ра
неный стр'влкомъ, упалъ въ масляничную рощу; излеченный 
живительнымъ бальзамомъ всеисцеляющей природы, онъ хо-
четъ испытать крылья и бѳзсильно опускается на землю. Уныло 
смотритъ онъ на вершину дуба, на солнце, на далекій небес
ный сводъ, и въ его глазахъ сверкаютъ слезы. А голубка, гу
лявшая тутъ же съ голубкомъ, утѣшаѳтъ его: къ чему уны
вать? Здѣсь все, что нужно для простого счастья: благоуханіѳ 
и свнь оливы и „вечеръ золотой"; ты гуляешь по цвътамъ, мо
жешь пищу сбирать съ кустовъ и жажду въ струяхъ студѳныхъ 
утолять. 

О, другъ! повѣрь, 
Умеренность прямое счастье; 
Съ умеренностью мы 
Везде и всѣмъ довольны. 
—О мудрость! прошѳпталъ орелъ, 
Въ себя сурово погрузившись, 
Ты разсуждаѳшь, какъ голубка. 

Умеренность, то; что въ карамзинскую эпоху звалось „по
средственностью", было для Жуковскаго идѳаломъ счастья въ 

1) З а п и с к и С м и р н о в о й 1. с. стр . 186. 
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пору его юношѳскаго дневника (804—б г.); объ „умеренности 
жѳланій" твѳрдитъ онъ постоянно, въ разныхъ случаяхъ жизни 
и разныхъ житѳйскихъ обстановкахъ; 

Орелъ лѳтитъ отважно въ горній край, 
Пчела свой мѳдъ на скромномъ копить дугв. 

(Къ Арбеневои 1812 г.). 
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