
Общественные взгляды Жуковскаго. 

Съ этого-то „скромнаго луга" хот-влъ вывести его кн. Вя-
зѳмскій въ „горній край" общественныхъ вопросовъ. Мы пом-
нимъ, какихъ яркихъ политическихъ впѳчатлѣній желалъ онъ 
ему, самъ настраиваясь кипуче: это было въ его стшгв и ха
рактере. Надежды строились на патріотичѳскихъ стихотворѳ-
ніяхъ Жуковскаго, создавшихъ ему въ 1812—14 годахъ гром
кую славу. Извѣстно его посланіѳ къ вел. княгинь Александре 
Ѳѳдоровнъ* на рожденіѳ вел. князя Александра Николаевича 
(1818 г.); получивъ его въ Парижѣ, Полетика призналъ въ 
немъ кисть „Шбвца во станѣ русскихъ воиновъ": „Карамзинъ 
показалъ намъ, какъ должно посвящать книги царямъ, писалъ 
онъ Жуковскому, отъ тебя же наши будупгіе поэты научатся, 
какъ слѣдуѳтъ поздравлять ихъ въ стихахъ. Отъ васъ обоихъ 
познаютъ всѣ наши писатели, сколь великая есть разность 
между справедливою похвалою и подлою лестью" (6/18 іюля 
1818 г. х). 

Къ такого рода сюжетамъ поэтъ вернулся значительно 
позже, не съ прежней свѣжестью энтузіазма, но съ большей 
рѳторикой, и не съ надеждами, а въ спокойномъ сознаніи, что 
онъ* „совершены": „Русская Слава" 1831 г., стихотворения всего 
1834 г., „Бородинская годовщина" 1839 г. и стихотвореніѳ на 
1-е іюля 1848 г. состоять изъ торжѳствѳннаго перечня прошлыхъ 
судѳбъ Россіи, обезпѳчивающихъ ея настоящее.—Въ 1826 году 

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г. о к т я б р ь с т р . 195 с л ѣ д . 
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Пушкинъ объяснялъ по своему, почему Жуковскій такъ 
долго не отзывался на событія дня *), въ 1831 г. кн. Вязѳмскій 
называлъ его „Старую пѣсню на новый ладъ",— „шинельными 
стихами"; „разумеется, Жуковскій не пѳреломилъ себя, не кри-
вилъ совестью, говоритъ онъ въ непосланномъ Пушкину 
письме, следовательно мы съ нпмъ не сочувствѳнники, не еди
номышленники. Впрочемъ, Жуковскій слишкомъ подъ игомъ 
обстоятельствъ, слишкомъ подъ вліяніемъ лживой атмосферы, 
чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности 
ихъ" 2). Въ 1821 году кн. Вяземскіи еще мечгалъ, что, Жуков-
скіп станетъ „гражданскимъ песнопевцемъ", какъ въ собы-
тіяхъ 1812 г., 3) и обращалъ его къ злобе дня, къ вопросамъ, 
волновавшпмъ современную политическую жизнь. Иначе не 
понять ответа Ал. Тургенева: „не надобно на Жуковскаго смот
реть пзъ одной только точки зренія, съ которой ты на него 
смотришь—граждапскаю пѣснопѣвца.У него все для души 4): душа 
его въ таланте и талантъ въ душе. Лишь бы она только не 
выдохнулась! Но ее бережетъ дружба, самая нежная и для тебя 
невидимая. Я ее узналъ, и все мои надежды на Жуковскаго 
оживаютъ. Въ немъ еще будетъ прокъ. Онъ не пропадетъ ни 
для друзей, ни для Россіп" 5). 

Но князь Вяземскій возвращается къ аттаке: „у Жуков
скаго все душа и все для души. Но душа, свидетельница на-
стоящихъ событій, видя эшафоты, которые громоздятъ для убіе-
нія народовъ, для зарезанія свободы, не должна и не можетъ 
теряться въ идеальности Аркадіи. Шиллеръ гремелъ въ пользу 
притеснѳнньтхъ; Вапронъ, который носится въ облакахъ, спу
скается на землю, чтобы грянуть негодованіемъ въ притесни
телей, и краски его романтизма сливаются часто съ красками 
политическими. Делать теперь нечего. Поэту должно искать 

1) К ъ Ж у к о в с к о м у 1826 г. г е н в а р ь . 
2) П о л н . с о б р . соч. к н . В я з е м с к а г о т. I X , стр . 165 с л ѣ д . Э т о т ъ о т з ы в ъ 

к а с а е т с я и П у ш к и н а ( „ Н а взят іѳ В а р ш а в ы " , „ К л е в ѳ т н и к а м ъ Р о с с і и " ) , п а -
т р і о т и ч е с к і я с т и х о т в о р е н и я к о т о р а г о в ы з в а л и о т р и ц а т е л ь н у ю о ц ѣ н к у 
М е л ь г у н о в а и с о ч у в с т в і е — Ч а а д а е в а . Сл. К и р п и ч н и к о в ъ , О ч е р к и п о 
и с т о р і и н о в о й р у с с к . л и т е р а т у р ы т. I I , 2 изд . , с т р . 1 6 7 — 8 . 

3) К ъ А л . Т у р г е н е в у 1821 г., н а ч а л а ф е в р а л я . 
4) Н а м е к ъ н а з а п и с ь Ж у к о в с к а г о в ъ а л ь б о м ъ Е . Н . К а р а м з и н о й , сл . 

в ы ш е стр . 48 . 
5) Т у р г е н е в ъ к н . В я з е м с к о м у 1821 г. 16 ф е в р а л я . 
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иногда вдохновенія въ газѳтахъ. Прежде поэты терялись въ 
метафизике, теперь чудесное, сей вѳликій помощникъ поэзіи, 
на земле" *). „Я готовъ назвать поэзіею политпческою всякую 
народную или гражданскую поэзію, объемлющую возвышенный, 
общественный истины, писалъ кн. Вяземскій въ одномъ пзъ 
своихъ парижскпхъ писемъ. (1826—7 г.). И почему поэту не 
быть, наравне съ ораторомъ, стражѳмъ народныхъ выгодъ п 
блага общественного?" 2). 

Все это были проэкты въ родъ тъхъ, которые пріятели счи
тали достойными дарованій Жуковскаго, эабывая о его темпера
менте. У него все дъло въ дупгв, въ человечности; въ этомъ смысле 
Жуковскій гуманистъ сентиментальной эпохи, глубоко проник
нутый ея настроѳніемъ, воспитывавшій въ себе добро, сеявшій 
его всюду, где только страдали и куда доходило вліяніѳ поэта 8). 
Онъ былъ человекъ сердца, ставшаго принципомъ; это всехъ 
къ нему привлекало. Молодой цесарѳвичъ называлъ его въ 
письме къ Мердѳру (1833 г.) „добрымъ", „безценньтмъ"; въ 
ппсъмахъ И. И. Дмитріева онъ „милый", „добродушный", „доб
рый поэтъ"; „ЬеІГаІта generosa", воплощеніѳ „безконечной доб
роты", душа у него „хрустальная", говоритъ о немъ Смирнова; 
таковъ и отзывъ Пушкина: Жуковскій почти слишкомъ добръ, 
„у него небесная душа" 4); „душа твоя светла, какъ зеркало, съ 
котораго и последнее дуновѳніѳ мгновенно псчезаетъ" (Ал. Мих. 
Тургеневъ въ 1837 г.). „Уехалъ почтенный нашъ Василій Анд
реевичъ, писала А. И. Кологривова Плетневу (6 мая 1838 г.)... 
Его отъездъ для многихъ важная сердечная утрата Но 
всегда милый, всегда добрый, всегда и во всемъ неземной, 
онъ и въ минуту отъезда не забылъ о техъ, которымъ съ 
такимъ радушіемъ обещалъ свое покровительство" 5). „Сколько 

1) К н . В я з е м с к і й Т у р г е н е в у 1821 г. 2 5 ф е в р а л я . Сл. в ы ш е , с т р . 3 0 9 , 
п и с ь м о к н . В я з е м с к а г о к ъ Ж у к о в с к о м у 1 5 / 2 7 м а р т а т о г о - ж е г о д а . 

2) П о л н о е с о б р а н і е с о ч и н е н і й кн . В я з е м с к а г о т. I , стр . 224 . 
3) См. Н . Д у б р о в и н ъ , В а с и л і й А н д р е е в и ч ъ Ж у к о в с к і й и е г о о т н о ш е -

н і я к ъ д е к а б р и с т а м ъ . Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г. А п р ѣ л ь , с т р . 4 5 с л ѣ д . 
Т а м ъ ж е с т р . 121 и с л ѣ д . : П и с ь м а и з а п и с к и В . А . Ж у к о в с к а г о к ъ г р а ф и н ѣ 
Ю. Ѳ. Б а р а н о в о й . О Ж у к о в с к о м ъ , к а к ъ ф и л а н т р о п ѣ , сл. С у м ц о в а , В . А . 
Ж у к о в с к і й и Н . В . Г о г о л ь ( Х а р ь к о в ъ 1902 г.); А . И . М а р к е в и ч ъ , О т н о -
ш е н і я В . А . Ж у к о в с к а г о к ъ п и с а т е л я м ъ и а р т и с т а м ъ . О д е с с а 1902 г. 

4 ) З а п и с к и С м и р н о в о й I , 178 , 186, 2 1 9 и с л ѣ д . 
5) К . Г р о т ъ , Н ѣ с к о л ь к о д о п о л н е н і й к ъ р у к о п и с я м ъ В . А . Ж у к о в -
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благословѳній надушу и на потомство Жуковскаго несется ото
всюду", говорилъ впослѣдствіи кня8ь Вязѳмскій: изъ хижинъ, 
изъ эамковъ, изъ дворцовъ и даже изъ келій „удивительный 
чѳловѣкъ этотъ Жуковскій, писалъ матери И. В. Кирѣевскій, 
хотя, кажется, знаешь необыкновенную красоту и возвышен
ность его души, однако при каждомъ новомъ случае узнаешь, 
что сердце его еще выше и прекраснее, чѣмъ предполагали 2). 
Известны его хлопоты о Пушкине, когда онъ былъ въ бѣдѣ, о 
дѳкабристахъ, о больномъ Батюшкове, о Николае Тургеневе, 
Мещѳвскомъ, Боратынскомъ, Еирѣевскомъ, его участіѳ въ 
судьбе Шевчѳнка, матери и брата Никитѳнка, семьи Воейко
вой и др. 

Разумеется, требованія сердца встречались съ некоторыми 
унаследованными воззреніями, которыя уступали темъ медлен
нее, чемъ сильнее было благоговеніѳ передъ историчѳскимъ 
преданіѳмъ. Такъ въ вопросе о крепостничестве. Въ 1806 году 
Жуковскій говорилъ о необходимости дарованія крестьянству 
многихъ правъ, которыя приблизили бы его несколько къ сво
бодному состоянію3), въ 1808 году онъ стоить за дарованіѳ ему 
всѳпревышающаго блага—свободы, но излишество образованія 
кажется ему вреднымъ, потому что оно отучило бы крѳстьянъ 
„наслаждаться достойнымъ человечества образомъ" темъ жрѳ-
біемъ, „въ которомъ помещены они судьбою". „Убійствѳнноѳ 
чувство рабства" („Печальное происшествіѳ" 1809 г.) не было 
для Жуковскаго пустой фразой, но самъ онъ лишь въ 1822 году 
отказался отъ права рабовладельца, хотя дело это давно ле
жало у него „на душе". „Очень радъ, что мои эсклавы полу
чили волю", писалъ онъ А. П. Елагиной, жалуясь, что не могъ 
спасти отъ цензуры стпховъ Шиллера: 

Der Mensch ist frei gechaffen, ist frei, 
Und ware er in Ketten geboren 

(Die drei Worte des Grlaubens), 

с к а г о . И з в ѣ с т і я Отд. Р у с е я , я з ы к а и с л о в . И м п . А к а д . Н а у к ъ 1901 г., т. V I , 
к н . 2 , стр . 24 . 

1) Т у р г е н е в у 2 д е к а б р я 1842 г. 
2 ) П о л н . с о б р . соч . Н . В. К я р ѣ ѳ в с к а г о I , с т р . 6 ( п и с ь м о д а т и р у е т с я 

у к а з а н і ѳ м ъ , ч т о н а п е ч а т а н ы у д е 2 8 п ѣ с н и с ъ п о л о в и н о ю О д и с с е и . 
3) П и с ь м о к ъ А . Т у р г е н е в у , п о л о в и н а д е к а б р я . 
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а бѳвъ нихъ не пожѳлалъ напечатать перевода 1). Въ 1848 году, 
въ письмѣ къ Наследнику (6 марта), онъ выражаѳтъ надежду, 
что правительство уничтожить „искусствѳнныхъ пролѳтаріѳвъ", 
которыхъ само произвело. 

Жуковскому, казалось, не доставало мужества вънѣкоторыхъ 
случаяхъ, когда можно было бы ожидать отъ него откровен
ности гражданина: онъ могъ общаться съ людьми, отъ которыхъ 
его друзья сторонились, пытался даже оправдывать ихъ, самъ 
не въря оправданію, могъ „споткнуться разсудкомъ ребяче-
скимъ, но вѣрно не сѳрдцѳмъ". Друзья объясняли это не рав-
нодушіѳмъ, а бѳзхарактѳрностью, лѣнью ума, и не осуждали2), а 
комментировали, въ приложеніи къ Жуковскому, слова Бона
парта: Du sublime an ridicule il n'y a qu'un pas. Сдълай милость, 
смотри за Жуковскимъ въ оба, писалъ изъ Варшавы кн. Вя
земский Тургеневу (13 октября 1818 г.): „я помню, какъ онъ 
пилъ съ Чебышевымъ и клялся Катѳнпнымъ. Оъ нимъ шутить 
нечего. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas: въ первую суб
боту напьется съ Карамзинымъ, а въ другую съ Шишковымъ". 
„Жуковскій, какъ попрыгунья стрекоза, поминутно перескаки-
ваѳтъ этотъ шагъ (т. е. du sublime au ridicule), то взадъ, то 
впередъ. Но добрый геній придѳрживаетъ его на нашей сто
роне и, наконѳцъ, вѣроятно, одѳржитъ решительный вѳрхъ" 8). 

Все это не мѣшало дружбе: „насъ для него не много, ибо 
многіѳ знаютъ его только по таланту, а онъ у насъ одинъ, защи-
щаетъ его отъ упрековъ кн. Вязѳмскаго Тургеневъ: съ нимъ 
я давно живу и чувствую, чувствую и живу, и онъ знаетъ, что 
меня морозъ Зимняго Дворца не прохватить" (1819 г. 2 сен
тября). 

Заступничество за дѳкабристовъ, переписка съ гр. Бѳнкѳн-
дорфомъ по вопросу о литѳратурномъ наслѣдіи А. Пушкина и пе
ресмотри оставшейся послъ него корреспонденции служатъ сви-
дѣтѳльствомъ, что Жуковскій былъ способенъ на гражданскій 
подвигъ. Въ дѣлѣ Н. Тургенева онъ дошѳлъ до нѳпріятнаго для 
него объяснѳнія. „Ты при моемъ сынв. Какъ тебѣ слыть сообпщи-
комъ людей бѳзпорядочныхъ или осуждѳнныхъ за прѳступлѳнія?" 

1 ) - 3 ѳ й д л и ц ъ 1. с. с т р а н . 1 2 3 — 6 . 
2 ) К н . В я з ѳ м с к і й А . Т у р г е н е в у 1 8 2 3 г. 1 октября; Т у р г е н е в ъ кн . В я з е м 

с к о м у 9 о к т я б р я 1 8 2 3 г.; А л . Т у р г е н е в ъ Н и к . Т у р г е н е в у 12 и 27 а в г у с т а 
1827 г.; А л . Т у р г е н е в ъ к н , В я з е м с к о м у 1839 г. 17 ігоня / 5 іюля. 

3) К н . В я з ѳ м с к і й Т у р г е н е в у 8 0 м а я . 1 8 1 9 г о д а . 
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сказалъ ему государь. — Еслибъ я имѣдъ возможность гово
рить, вотъ чтобы я отвѣчалъ и сдѣлалъ-бы хорошо, но вѣрно бы 
поврѳдилъ себъ; и такъ невозможность говорить нЬкото-
рымъ образомъ послужила мнѣ къ добру". Жуковскій записы-
ваѳтъ эти слова на клочкѣ бумаги вм-встЬ съ конспѳктомъ 
ръчи, которую онъ—не произнѳсъ: о томъ, что правосудіѳ не 
безошибочно, особливо въ Россіи, что доносы не „решитель
ные приговоры Божьи", что, если довѣриться имъ, нравствен
ность наша будетъ на произволе доносчико.въ, около царя бу
дутъ жить лишь тѣ, кто жпветъ предательствомъ, люди предан
ные и честные будутъ молчать съ горемъ и лишены возмож
ности быть полезными. И Жуковскій говоритъ про себя: „я съ 
своей стороны буду продолжать жить, какъ я жилъ. Не могу 
покорить себя ни Булгаринымъ, ни даже Бенкендорфу: у меня 
есть другой вожатый—моя совѣсть, моя вѣрность къ Государю. 
Во всемъ прочѳмъ надо отдать себя на волю Провидѣнія, кото
рое спасаетъ добрыхъ, или губитъ ихъ для ихъ же добра. 
Въ этоіі одной мысли — спасѳніе. Буду осторожнее, вступаясь 
за гвхъ, кто въ ссорв съ правительствомъ, ибо тамъ, гдъ1 

нельзя ничего сдѣлать, а можно только погубить себя, благо-
разуміѳ велптъ думать о себѣ; это не будеть эгоизмъ Вотъ 
бѣдствія, происходящія отъ невѣжества. Мало того, чтобы 
имѣть чистую соввсть, надобно имЪть и понятія, принадлѳжа-
щія времени, въ коемъ живѳмъ. Ихъ даѳтъ одно просвъщѳніѳ. 
Просвъщеніе для ума есть то же, что чистая религія для СО
ВЕСТИ . Тамъ, гдѣ нѣтъ просвѣщенія, каждый имъѳтъ свой соб
ственный умъ, умъ своего мѣста, своей партіп, и всѣ они въ 
протпворъчіи, въ безпрестанной битвѣ" L). 

Итакъ дѣло не въ лѣни ума, которую Гоголь объяснялъ 
по своему, а въ способности все идеализировать, всюду видѣть 
Аркадію, при большомъ миролюбіи, сказавшемся вь юношѳскомъ 
афоризмѣ дневника: не говорить правды въ глаза, если она 
вредна й), и въ отсутствіи общественной жилки. Въ 1808 году, 
въ руководящей статьѣ Вѣстника Европы („Письмо изъ увзда",), 
Жуковскій писалъ: „политика въ такой зѳмлѣ, гдѣ общее 
мнѣніѳ покорно деятельной власти правительства, не можетъ 

1) Сл. Д у б р о в и н ъ , В. А . Ж у к о в с к і й и е г о о т н о ш ѳ н і я к ъ д е к а б р и с т а м ъ 
1. с. с т р . 8 0 с л ѣ д . 

2) Сл. „ Д в ѣ п о в ѣ с т и " 1844 г.: „ З л о й н а ѣ з д н ж к ъ п р а в д ы " . 
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иметь особенной привлекательности для умовъ бѳззаботныхъ и 
миролюбивыхъ". Въ концв того же года политичѳскій отдѣлъ 
изчѳзаетъ изъ журнала, на его счетъ развита критика и отдѣлъ 
свъдѣній „о достопамятныхъ явленіяхъ натуры".—„Я уже отпѣлъ 
панихиду политике и ни мало не опѳчаленъ ея кончиною", 
извъщалъ Жуковскій А. Тургенева (16 сѳнт. 1809 г.). Но и въ 
скромныхъ размЬрахъ она возбуждала опасенія; Б-го генваря 
1809 г. Ал. Тургеневъ писалъ Жуковскому по поводу политичѳ-
скаго обозрѣнія въ Вѣстнпкѣ Европы, которое принялъ на себя 
Качѳновскій: „теперь тебе будетъ болѣѳ времени писать свое, 
ты не будешь уже въ ответственности за политику. Зд/Ъсь (въ 
Петербурге) многіѳ удивлялись твоей дерзости и оплошности 
вашей цензуры, а въ одно время я самъ боялся, чтобы не запре
тили твоего журнала" *). Въ 1819 году Жуковскій отказался 
участвовать въ Союзе Благодѳнствія, которому сочувствовалъ: 
его уставъ заключаѳтъ въ себв мысль благодетельную, высо
кую, для выполнѳнія которой требуется много добродетели, вы
разился онъ; онъ почелъ-бы себя счастливымъ, если-бы могъ 
убедить себя, что въ состояніп выполнить его требованія, но, 
къ несчастію, не чувствуетъ въ себе достаточной къ тому 
силы2). Съ молодости его идеалъ — индивидуальное развитіѳ, 
общественное — результата личнаго; это шиллѳровскоѳ воззре-
ніе на облагороженіѳ характера, какъ на средство достигнуть 
политической и гражданской свободы. Въ этомъ направленіи 
развиваются последовательно взгляды Жуковскаго, за выче-
томъ техъ случаѳвъ, когда дело идетъ о свободѣ въ патріоти-
чѳскомъ смысле этого слова, объ охранѳніи или самосозна-
ніи народности, либо о свободе въ кругу друзей, въ объя-
тіяхъ природы, въ поэзіи, въ томъ, что звалось поэтичѳскимъ 
otinm'oMb. Въ 1806 году поэтъ зовѳтъ себя воспитанникомъ 
свободы, дышавшимъ въ объятіяхъ природы 3); такъ и Горацій 
смотрелъ на светъ глазами философа, знающаго истинную 
цену жизни, привязаннаго къ удовольствіямъ непорочнымъ и— 
къ свободе 4). Певѳцъ соѳдиняетъ „Младенца чистоту Съ вѳли-
чіѳмъ свободы, Боготворя природы Простую красоту.... По-

1) И з ъ н ѳ и з д а н н а г о п и с ь м а . 
2) З а п и с к и Т р у б ѳ ц к а г о , с т р . 80 . 
8 ) О т р ы в о к ъ : „ П о д р а ж а н і ѳ " . 
4 ) 1 8 0 9 г. „О с а т и р ѣ и с а т и р а х ъ К а н т е м и р а 1 4 . 
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срѳдствѳнность, свобода, Животворявдій трудъ, Вѳсѳліѳ досуга 
Близъ милыя и друга, И П Е Н И С Т Ы Й сосудъ Въ часъ вечера 
пріятной Подъ липой ароматной Оъ забвѳніѳмъ суѳтъ, Вотъ 
все" (Къ Батюшкову май 1812 г.). Свобода другъ нашъ бла
годатный, обращается Жуковскій къ кн. Вяземскому и В. А. 
Пушкину: „Мы независимо, въ тиши Уютнаго уединенья, Богаты 
ясностью души, Поѳмъ для музъ, для наслажденья, Для сердца 
вѣрнаго друзей" (1814 г.); веселая свобода сидитъ и „за боль-
шимъ семейственнымъ столомъ" (въ альбомъ бар. Ел. Ив. Чер
касовой 1814 г.); Шиллеровскоѳ воззръніѳ въ пересказе Элѳв-
зинскаго праздника (1833 г.): „Здѣсь лишь нравами одними 
Можетъ быть свободенъ онъ" (т. е. человекъ). 

Неясно понятіѳ свободы въ воспомпнаніяхъ 1806 года о 
дружеско-литературномъ обществе 1801—2 годовъ: 

О братья, о, друзья! Гдѣ нашъ священный кругъ? 
Гдѣ П Б С Н И пламенны и музамъ и свободе? 

(Вечеръ 1806 г.). 

Тѣмъ яснѣе то, что говорится въ „Протоколе 20-го арза-
масскаго засѣданія 1817 года" А). Какъ разъ въ этомъ году въ 
общество вступило несколько либерально и дѣятельно на-
строенныхъ членовъ: Николай Тургеневъ, замешанный потомъ 
въ дѣлѣ 1826 года, декабристъ Н. Муравьевъ, М. Орловъ, по ар
замасскому прозвищу Рейнъ, мечтавшій о возстановлѳніи ма
сонства, заподозренный впослѣдствіи въ связяхъ съ декабри
стами, отъ которыхъ, впрочѳмъ, отсталъ, поклонникъ ланкастер
ской методы обучѳнія, химикъ и политико-экономъ, какимъ изо
бразись его впослѣдствіи Герценъ2). Арзамасъ готовился ожи
виться, отстать отъ прежнихь „шалостей", поставить себе сѳрьез-
ныя, литературныя и обществѳнныя цѣлп. Уже въ 1816-мъ году 
арзамасцы подумывали о своемъ журнале 3), и въ бумагахъ Жу
ковскаго нашлась его программа и заглавіѳ: Отрывки, найдѳн-

1) О д и т е р а т у р н о м ъ о б щ е с т в ѣ А р з а м а с ъ сл. и з с д ѣ д о в а н і е Е . А . С и 
д о р о в а в ъ Ж у р н . М и н . Н а р . П р о е в . 1901 г. 6 и 7. 

2) См. п р и м ѣ ч а н і я к ъ №№ 8 3 , 101 и 216 п е р е п и с к и к н . В я з ѳ м с к а г о и 
Т у р г е н е в а ; З а п и с к и С ѳ р г ѣ я Г р и г о р ь е в и ч а В о л к о н с к а г о 1 9 0 1 г . с т р . 4 0 0 
с л ѣ д . ; Г е р ц е н ъ , Б ы л о е и Д у м ы , ж ѳ н ѳ в с к . и з д . т. V I , с т р . 2 0 9 . 

3) Сл. п и с ь м о кн . В я з е м с к а г о к ъ Т у р г е н е в у 27 сѳнт . 1 8 1 6 г. Сл. Соч . 
Б а т ю ш к о в а , I I I , с т р . 4 0 4 ( к ъ Ж у к о в с к о м у 26 с е н т я б р я 1 8 1 6 г . ) . 
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ныѳ въ Арзамасе. Но затъя касалась обычнаго литѳратурнаго 
альманаха, въ которомъ Жуковскій хотвлъ поместить „Пѣснь 
Игоря". Теперь задача явилась иная. Въ апрельское засѣданіѳ 
Орловъ-Рѳйнъ внѳсъ проэктъ политичѳскаго журнала; вопросъ 
этотъ обсуждался въ 20-мъ, Іюльскомъ, засѣданіи, и Жуковскій 
фантазируѳтъ въ своемъ протоколе, какъ, по мановѳнію вол-
шѳбнаго жезла, явились пышныя врата съ надписью: Журналъ 
Арзамаса; Рѳйнъ растворилъ ихъ: „за ними кипълп въ свѣт-
ломъ хаосе призраки вѣковъ", виднѣлись тѣни славныхъ, и 
надо всѣмъ 

Съ яркой звездой на главе гѳніѳмъ тихимъ носилось 
Въ свѣжемъ гражданскомъ вѣнкѣ божество: Просвѣщенъе, давъ руку 
Грозной и мирной богинѣ Свободѣ! — И всѣ арзамазцьт, 
Пламень почуя въ дупгв, ко вратамъ побежали Все скрылось! 
Рѳинъ сказалъ: „Потерпите, голубчики! Я не достроилъ! 
Будетъ вамъ домъ, а теперь и воротъ однихъ съ васъ довольно!" 

Иэдаше Журнала, было ръчпѳно, въ работахъ надъ новымъ 
уставомъ общества и программой журнала принималъ живое 
участіѳ и Жуковскій, котораго просили въ редакторы. Обнаро-
дованіѳ „Священнаго Союза (26 декабря 1816 года) ознамено
вало въ правитѳльственныхъ сферахъ решительный поворотъ 
къ реакціи, а между тЬмъ первый отдѣлъ журнала долженъ 
былъ служить распространѳнію „идей свободы, приличныхъ Рос-
сіи въ ея тѳпѳрѳшнемъ положѳніи, согласныхъ со степенью ея 
образованія, не разрушающихъ ея настоящаго, но могущихъ 
приготовить лучшее будущее". Журналъ остался проэктомъ. 
Уже въ первой половине 1818 года многимъ изъ зачинателей 
пришлось оставить Пѳтѳрбургъ; Жуковскій-Свѣтлана (по ар-
эамазскому прозвищу) засѣлъ, скорчившись, „въ графахъ таб-
лицъ": онъ обучалъ вел. княгиню Александру Ѳѳдоровну и 
действительно писалъ однѣ „грамматическія таблицы"1). Мы 
знаѳмъ, что къ таблицамъ онъ питалъ въ своей педагогической 
практикѣ надъ собой и другими особую слабость. Блудовъ наз-
начѳнъ былъ въ Лондонъ, Дашковъ съ 1817 года состоялъ при 

1) См. п и с ь м о К а р а м з и н а к ъ Д м и т р і е в у № 2 2 4 , 2 8 н о я б р я 1818 г., с л . 
в ы ш е с т р . 2 7 1 ( г д ѣ о ш и б о ч н о н а п е ч а т а н о : 2 2 н о я б р я ] . 
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русской миссіи въ Константинополѣ, кн. Вязѳмскій—Асмодѳй 
увхадъ въ Варшаву, „распростившись съ халатомъ свободы", 

-Между тЬмъ Реинъ усастый, насъ взбаламутивъ, далъ тягу, 
Въ Кіѳвъ и тамъ въ Днѣпръ утопилъ любовь къ Арзамасу! 
Реинъ давно замодчалъ, да и мы не очень воркуѳмъ. 

Такъ разсказываѳтъ Жуковскій въ „Отрывкв арзамасской 
ръчи 1818 года; въ томъ же году онъ писалъ Орлову: 

Начальникъ штаба, пѳдагогъ, 
Ты по ланкастерской мѳтодѣ 
Малъчишекъ учишь говорить 
О славъ, пряникахъ, природѣ 
О кубаряхъ—и о свободъ! 

Во второй половинъ жизни всъ эти воззрънія отлились въ 
благодушную систему общественности, которую Жуковскій 
издагаѳтъ въ письмахъ, въ замъткахъ *), можетъ быть, отрыв-
кахъ какой-нибудь „бѣлой книги", гдъ извъстныя мысли разъ 
выливались въ определенную форму и съ нею идутъ въ обо-
ротъ, лишь кое-гдъ изменяясь. Въосновъ этой системы лѳжитъ 
тѳррія гуманистической личности, „души", прогрѳссъ опре
деляется „врѳмѳнемъ", „Промысломъ", его желательный—ха
рактеръ—„умеренность" („умѣренность, покорность", „Пѣвецъ 
въ Кремль1"), сдерживающее начало — историческое преданіѳ. 
Время—единственный, „върный, сильный, но медленный созда
тель лучшаго", оно „послушно одному Богу". Исторія „гово
ритъ властителямъ: будьте согласны съ вашимъ вѣкомъ; идите 
съ нимъ вмѣзтѣ: впереди, но ровнымъ шагомъ; отстанете, онъ 
васъ покинетъ, повлечете его быстро виерѳдъ—ниспровергнете 
все и себя; осмѣлитесь преградить ему дорогу — онъ васъ раз
давить"2). Историческое преданіе, въ міросозѳрцаніи Жуков
скаго, то-же, что воспомананіе: одно хранить лучшіѳ опыты 

1) Н ѣ к о т о р ы я и з ъ н и х ъ н а п е ч а т а н ы в ъ и з д а н і и : И з ъ с о б р а н і я а в т о -
г р а ф о в ъ И м п . П у б л Б и б л і о т е к и , С П Б . 1894 , с т р . 49 с л ѣ д . : П о л и т и ч ѳ с к і я 
и ф и л о с о ф с к і я з а м ѣ т к и и м ы с л и В А . Ж у к о в с к а г о . Сл. П о л н о е с о б р а н і ѳ 
с о ч и н ѳ н і й В . А . Ж у к о в с к а г о , и з д п р о ф . А р х а н г е л ь с к и м ъ т. XI: О т р ы в к и 
1846 - 6 0 г г . 

2) Ч е р т ы и с т о р і и г о с у д а р с т в а Р о с с і й с к а г о 1 8 8 4 г. 

lib.pushkinskijdom.ru



—я- 371 -в*— 

сердца, которыхъ не забыть, другое—вьковыѳ опыты народной 
жизни, ихъ-жѳ не прѳйдѳши. Промыселъ и общественные пе
ревороты, нарушающіе умеренность прогресса, сопоставляются 
въ апологе, написанномъ Жуковскпмъ для Н. Тургенева, по
страдавшего въ событіяхъ 14 декабря 1825 года: въ пѳрѳворо-
тахъ многіѳ гибнутъ, для лучшихъ они — испытаніѳ свыше; 
такъ сгораѳтъ въ горнѣ голикъ, „а золото горитъ и не ропщетъ 
на судьбу и вѣритъ тому, что безъ огня не быть ему чистымъ, 
и радуется пламени, которое возвыситъ его достоинство" 1). 
Онъ хлопоталъ о Н. Тургеневе, принималъ участіѳ въ личной 
судьбе декабристовъ, но ихъ движѳніѳ осуждалъ: это разбой
ники, возмутители, у которыхъ „даже не видно фанатизма, а 
просто звърская жажда крови безо всякой даже химерической 
цели" 2). Перевороты исключаются и святостью историческаго 
преданія: „всякая новость въ государствѳнномъ порядке есть 
зло, къ коему надо прибѣгать только по необходимости", пи
салъ Карамзинъ; Жуковскій развиваетъ это: „кто дерзаетъ на 
настоящее верное зло для будущаго невѣрнаго блага, тотъ — 
злодей" 3); нельзя „разрушать существующее, жертвуя справед
ливостью, жертвуя настоящпмъ для возможнаго будущаго 
блага Время возьмѳтъ свое, и новая жизнь начнется на раз-
валинахъ, но это дело его, а не наше; мы только произвели ги
бель, а произведенное временемъ изъ созданныхъ нами разва-
линъ ни мало не соответствуем тому, что мы хотели въ на
чале. ... Что вредно въ настоящемъ, то есть истинное зло, хотя 
бы и было благодетельно въ своихъ последствіяхъ; никто не 
имеетъ права жертвовать будущему настоящимъ и нарушать 
верную справедливость для неверпаго возможнаго блага. Чело-
вѣкъ во всякую настоящую минуту можетъ быть справедливымъ; въ 
этомъ его человѣческая свобода. Что справдливо теперь, то несо
мнительно, жертвовать этимъ нѳсомнитѳльнымъ, единственно 
возможнымъ человеку, для вероятной, следовательно, сомни-

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 и з ъ Л е й п ц и г а 1827 г. 
2) К ъ А л Т у р г е н е в у , 16 д е к а б р я 1825 г. 
3 ) Р у с с к і й А р х и в ъ 1896 г. № 3 , с т р . 457 . Статья, о з а г л а в л е н н а я „ о б ъ 

э н т у з і а з т а х ъ " , о т н е с е н а и з д а т е л е м ъ к ъ н а ч а л у ц а р с т в о в а и і я И м п е р а т о р а 
Н и к о л а я П а в л о в и ч а . В ъ п е ч а т н о м ъ т е к с т ѣ с т а т ь и „ Э я т у з і а з м ъ и э н т у -
з і а с т ы " ( 1 8 4 8 г.) п р и в е д е н н ы й в ы ш е а ф о р и з м ъ в ы р а ж е н ъ и н а ч е : „кто, 
в о о р у ж а я с ь н а с у щ е с т в у ю щ е е з л о в ъ п о л ь з у б у д у щ а г о , н е в ѣ р н а г о блага , 
н а р у ш а е т ъ в ѣ ч н ы ѳ з а к о н ы п р а в д ы , т о т ъ з л о д ѣ й " . 
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тельной пользы, есть прѳступлѳніе или безумство. Ибо кто от-
вѣчаѳтъ за будущее? И слъ-дующій мигъ не принадлѳжитъ намъ: 
это уже область провидѣнія.... Должны-лп мы себя осудить на 
бѳздѣйствіѳ и неподвижно предаться во власть времени?... 
ВН&тъ. Но для человѣка довольно собственной дѣятельности безъ дерз-
каго присвоенія той, которая не принадлежишь ему. Иди шагъ за 
шагомъ за врѳмѳнѳмъ, вслушивайся въ его голосъ и исполняй 
то, что онъ требуетъ. Отставать отъ него столь же бедственно, 
какъ и перегонять его Работая безпрѳстанно, неутомимо, 
наряду со временемъ, отдъляя отъ живого то, что оно уже 
умертвило, питая то, въ чемъ уже таится зародышъ живни, и 
храня то, что зрѣло и полно жизни, ты безопасно, безъ всякаго 
гибельнаго потрясѳнія, произведешь или новое необходимое, 
или уничтожишь старое, уже бѳзплодноѳ или вредное. Однимъ 
словомъ, живи и давай жить другимъ, и паче всего блюди 
Божгю правду"1). 

Отсутствіемъ „Божьей правды^ объясняется плачевное со-
стояніѳ запада, о которомъ въ письмахъ къ Ал. Тургеневу 
сЬтуетъ Жуковскій: „въ нашемъ убійствѳнно позитивномъ 
вѣкѣ" нѣтъ ничего святого, „математически-гордый умъ гонитъ 
Бога съ мѣста" п „образованность сдѣлалась пдодомъ безъ 
зерна". Правда, Франція „никогда не имъ л а такой массы сво
боды", за то „достоинство чѳловѣческоѳ унижено, свѣтлое раз
давлено" (1833 г. 16 генв.). Свобода „не безумное равенство 
правъ, а независимость каждаго на его мѣств", пишѳть онъ, 
прочитавъ первый томъ Haller's Restauration der Staats-Wissen-
schaft; онъ увлеченъ его системой, жалѣѳтъ, что не познако
мился съ нею ранѣѳ и самъ обрушивается на защитниковъ 
„фальшивой свободы, верховной власти народа, такъ называѳ-
маго общаго блага и пр. и пр. Это отсутствіѳ всего Божѳствѳн-
наго, этотъ матеріализмъ, это замѣненіѳ всего высокаго и святого 
въ дупгв человѣчѳской ариѳметическими разсчѳтами интереса 
(частнаго или общаго, все равно), это прѳзрѣніѳ ко всему исто
рическому, это замѣнѳніѳ патріархальной верховной власти 
грубою властію народовъ, этотъ деспотизмъ книгопѳчатанія, 
которое общимъ бъдствіѳмъ, то есть безнравственностью док-
тринъ, губяпгихъ правило, замѣнило частныя бъдотвія, проис-

1) 1833: О т р ы в к и п и с ь м а о Ш в ѳ й ц а р і и о р е в о л ю ц і я х ъ = п и с ь м о к ъ 
К о з л о в у 4 г ѳ н в . 1833 г. 
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ходившія отъ страстей одного и оставившія слъ*ды нѳглубокіѳ, 
все это приводитъ въ трѳпѳтъ". Рѳволюціонная богиня разума 
не на престоле и никого не пугаѳтъ бодѣе, но она терпима: это 
признакь усталости, миръ могилы, состояніѳ неестественное 
для человека. Надо, чтобы возвратилось „святое", рѳлигія: „въ 
ней и гражданство, и свобода, и благородство души человече
ской" (1833 г. 14/26 марта). „Что такое цивилизація? Собствен
ность, идея правды, вниманіѳ ко всему умственному. Тутъ всъ 
формы годятся. Революція французская хотъла всѣмъ дать 
вдругъ иную схожую внешность и вздумала намазать ее на ли-
цахъ кровавою кистью" (дневникъ, 27 марта / 8-го апръ-ляІЭЗЭ г.). 

Понятно, какъ должѳнъ былъ отнестись Жуковскій къ дви-
жѳніямъ 1848 года. Они волнуютъ его, онъ говоритъ о нихъ въ 
своихъ письмахъ (напр. къ Наследнику, въ гѳнваръ, 17 февраля, 
1 марта 1848 г. и 29 генваря 1849 г.), противуполагая „русскому 
великану", „мощному первенцу творенья" („Къ русскому вели
кану" 1848 г.) *) — полувъковую „мелодраму" которую сыграла 
Франція. Его „Четыре сына Франціи"—представляютъ вольный 
пѳреводъ четырѳхъ строфъ, авторомъ которыхъ, какъ ему ска
зывали, была дѣвица Цѳдлицъ; такъ отмѣчѳно на заглавномъ 
листкѣ бѣлового списка, сохранившаго стихотвореніе; „пятая 
строфа прибавлена мною въ началъ* 1849 г.", присоединяете 
Жуковскій, но на ней онъ не остановился, 7-я строфа говоритъ 
о 2-мъ дѳкабрѣ 1861 г. И 4-я строфа не осталась безъ добавлѳ-
ній: Цѳдлицъ писала въ 1846 г., и Жуковскій поясняѳтъ, что 
именно эта строфа „заключаѳтъ въ себъ- пророчество, испол
нившееся въ дѳкабрѣ 1848 г.". Въ его пѳредѣлкѣ она и подпи
сана 1849-мъ годомъ, и, вероятно, переделка этпмъ не ограни
чилась. Оравнѳніѳ пѳрвыхъ 3-хъ строфъ съ последующими 
указываѳтъ на разницу настроенія: Цѳдлицъ быстро, лирически 
характѳризуѳтъ событія 1789, 1812, 1830 годовъ, Жуковскій 
ужасается и морализуѳтъ по поводу черни, наставленной „бла-
гимъ совѣтомъ пушки", самодѳржавнаго народа, который спѣ-
шитъ замазать на ствнахъ „свободу, равенство и братство"—и 
не споется „съ владыкою штыкомъ". Оудъ Божій правъ, обра
щается онъ къ Франціи: 

1) Н а п е ч а т а н о п е р в о н а ч а л ь н о в ъ Р у с с к о м ъ И н в а л и д ѣ в м ѣ с т ѣ с ъ 
э к с п р о м п т о м ъ Т ю т ч е в а . Сл. п и с ь м о П л е т н е в а к ъ Ж у к о в с к о м у 29 о к т я б р я / 
1 0 н о я б р я 1 8 4 8 г. 
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Изъ чаши, 
Въ которой буйно ты, 
Цареубійства ужасъ, 
Бѳзвѣрія чуму 
И бѣшенство разврата 
Въ одинъ смъшала ядъ— 
Святой воды здоровья 
Нѳ можешь ты испить; 
Ни ты, ни зараженный 
Твоимъ безумсівомъ свѣтъ! 
Но есть спасенья чаша, 
Она передъ тобой,— 
Къ ней, къ ней со страхомъ Вожьимъ 
И съ върой приступи. 

Что такое Божгя правда? Въ письмъ къ наследнику цеса
ревичу 30 авг. 1843 г. Жуковскій даетъ ему знакомые совѣты: 
не жертвовать настоящимъ вѣрнымъ благомъ вероятному бу
дущему, частнымъ благомъ общему, такъ называемому госу
дарственному, ибо „общее благо есть сумма благъ частныхъ. 
Можетъ-ли оно существовать въ цъломъ, когда н*втъ его по ча-
стямъ?" Паче всего хранить Божію правду: „самодѳржавіѳ есть 
только высшая степень покорности Божьей правдѣ". Его опас-
нѣйшій врагъ самовластіе 1). Въ 1847 году онъ прочелъ ръчь 
свою „вънчаннаго друга" (Фридриха Вильгельма) и восхищенъ 
ею; но будетъ-ли она имѣть вліяніе? „Слишкомъ проникнуть 
дьявольскою необузданностью нашъ вѣкъ, чтобы понять и при
нять голосъ верховной Божьей правды"; наше время — „палачъ 
всякой правды"2). „Подъ развитіемъ самодѳржавія разумеется 
твердѣйшеѳ укорененіѳ п распространеніѳ его патріархальнаго 
могущества, котораго псточникъ и право есть верховная Божья 
правда" 3). Іоаннъ Миллѳръ заключплъ свою всеобщую исторію 
словами: умеренность иорядокъ4); это правило, извлеченное 

1) Сл. п и с ь м о к ъ н е м у - ж е 1845, 2 3 а в г у с т а . 
2 ) И з ъ Э м с а 2 ігоня 1847 г о д а , к ъ н е м у - ж ѳ ; т о - ж ѳ в ъ п и с ь м ѣ к ъ к н . 

В я з е м с к о м у , т о г о ж е д н я и г о д а . 
3) О с т и х о т в о р е н і и „Святая Р у с ь " 1848 г. 
4) Сл. к о м м е н т а р і й к ъ э т и м ъ с л о в а м ъ в ъ „ С о б и р а т е л ѣ " 1829 г.: Х р и -

с т о м а т і я д л я вел . к н . А л е к с а н д р ы Н и к о л а е в н ы ( П о л ь з а и с т о р і и д л я г о 
с у д а р е й ) . 
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имъ изъ исторіи, можно извлечь и изъ начала высшаго и вы
разить словами: Божья правда 1). Либо, вместо умеренности, „зо
лотая середина": реформа во время „но закону вѣчной правды 2 ) , 
„могущій русскій вѳликанъ, представитель русскаго самодер-
жавія т. ѳ. „высшей правдыи 3). Оъ Божьей правдой водворится и 
свобода, которое „не иное что, какъ личное благоденствіѳ всѣхъ 
и каждаго, хранимое властью, не жертвующее призраку благо-
дѳнствія общаго, а его въ своемъ итоге производящее" 4), ибо 
нельзя разрушить всѣ частныя земныя блага, „чтобы на нихъ 
построить Публичнаго безжизненнаго блага темницу". (Стран
ствующей Жидъ 1851—2 г.). 

Но чтобы, Вожія правда водворилась, надо, чтобы она 
„цвъла" въ душѣ государей (Но трона красота — великая душа, 
Императору Александру 1814 г.). Въ „Собирателе" 1829 года 
говорится: „душа государя есть тоже для нравственной жизни 
народа, что климатъ для жизни физической человека" (Кли-
матъ физичѳскій и нравственный); „сила нравственная въ душѣ 
государей" (къ Наследнику 1832 г., 6 ноября); лишь Божьей 
правдой сильны цари, „ею одною чѳловѣкъ пріобрѣтаетъ до
стоинство сына Божія, она есть главное на земле, ибо ча
стное на земле есть душа человека. Царство исчезаѳтъ; все, 
что человѣкъ создаетъ, или не совершается, или обращается 
въ прахъ; самый родъ человъчѳскій есть только изменяю
щееся явлѳніѳ. Одно существуетъ, одно принадлѳжптъ Богу 
на все века — наша душа и все то, что въ ней сохранилось, 
взятое ею изъ временной жизни" (ему же 30 авг. 1843 г.). Въ 
письмахъ къ государыне Жуковскій указываетъ на место, ко
торое Фридрихъ Вильгельмъ III займетъ „въ исторіи души цар
ской, ибо на земле все для души"; „въ наше время когда все трѳ-
щитъ и ломается, много спасательной силы заключено, быть аю-
жѳтъ, въ душѳвномъ союзе царей, согласныхъ любовію къ правде, 
вере и истинной свободе" (къ Наследнику, Дюссельдорфъ 

1) „ С а м о о т в е р ж е н і ѳ в л а с т и " 1 8 4 8 г. (сл. п и с ь м о к ъ Н а с л ѣ д н и я у 3 / 1 6 
д е к а б р я 1 8 4 8 г., 1 9 / 3 1 г е н в . 1849 г . ) . 

2J „ Т ѳ о р і я и п р а к т и к а " 1848; п о в т о р е н о в ъ п и с ь м ѣ к ъ в е л . к н . К о н 
с т а н т и н у Н и к о л а е в и ч у 2 / 1 4 м а р т а 1850 г. Сл. в ъ д н ѳ в н и к ѣ 4 і ю н я 1838 г. 
э а м ѣ т к у о ш в е д с к о й к о н с т и т у ц і и . 

3 ) К ъ Д . П . С ѣ в е р и н у 17 н о я б р я 1848 г., Р у с с к і й А р х и в ъ 1900 г., № 9 , 
с т р . 4 3 ; к ъ Б у л г а к о в у 7 м а р т а 1848 г. Р у с с к і й А р х и в ъ 1868 г., с т р . 1470. 

4) „О п р о и с ш е д с т в і я х ъ 1848 г.". 

lib.pushkinskijdom.ru



12 окт. 1843 г.). Могущество царя опирается на нравствен
ность народа, а для этого надлежитъ, „чтобы душа царева была 
святилищѳмъ этой нравственности" (ему-жѳ 15/27 дек. 1847 г. 

Такой идѳалъ мирной исторической эволюціи, снивгпійся 
Жуковскому; возможна она лишь тамъ, гдѣ, какъ у насъ, сохра
нилось народно-историческое прѳданіѳ и еще почитаются устои 
древней жизни, пѳрѳжившіѳ всв перевороты, включая петров
ски. Какъ относился Жуковскій къ последнему? Въ 1810 году 
онъ упрѳкалъ себя, что, не зная азбуки, взялся за авторство: 
„хвататься за трудное, не приготовивъ себя къ успешному его 
исполненію работою продолжительною, есть свойство русскихъ^ 
за которое они должны благодарить Петра Вѳликаго"1). „Въ 
Сардамскомъ домикѣ" (апреля 1839) полно восторженнаго ли
ризма, какъ и посланіѳ къ поэту Лѳннѳпсу (7/19 апрѣля 1839)2) 
и письмо къ императрице (изъ Гаги 17 апреля): „при взгляде 
на лачугу, где жилъ Пѳтръ Великій, слезы полились изъ глазъ 
моихъ и намъ въ эту минуту стало понятно, почему между чув
ствами, проходящими по душе человеческой, одно изъ самыхъ 
сладкихъ есть благодарность Государю за отечество; она 
именно потому такъ сладко, что оно совершенно бѳзкорыстноѳ. 
Благодарность не за себя, не за всехъ и за одно благотворное 
дело, а за пожертвованіѳ целой жизни святому делу, и ра
дуешься, что находишь себя способнымъ чувствовать такого 
рода благодарность 3). Петра Вѳликаго давно нѣтъ, и его Сар-

1) К ъ А л . Т у р г е н е в у 4 дек . 1 8 1 0 г о д а . 
2) Сл. д н е в н и к ъ 1839 1 1 / 2 2 а п р ѣ л я : „ С о ч и н и л ъ с т и х и Л е н н ѳ п с у , к о 

т о р ы е п р о ч и т а л ъ с ъ у д о в о л ь с т в і е м ъ Т о л с т о м у " . 
3) С х о д н ы я и д е и в ъ ч е 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 А л е к с а н д р е 

Ѳ ѳ д о р о в н ѣ ( Д р е з д е н ъ 4 / 1 6 і ю н я ) , о ш и б о ч н о н а и е ч а т а н н о м 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 , стр . 66 с л ѣ д . ) , к а к ъ о б р а щ е н н о е к ъ в е л . к н . Н и 
к о л а ю П а в л о в и ч у . Ж у к о в с к і й г о в о р и т ъ о с в о е й п р о щ а л ь н о й б е с ѣ д ѣ с ъ 
п р у с с к и м ъ н а с л ѣ д н ы м ъ п р и н ц е м ъ , к о т о р о м у в с е ю д у ш о ю ж е л а л ъ с ч а с т і я : 
„ в ъ ж ѳ л а н і и с ч а с т і я т о м у , к о г о с у д ь б а п о м ѣ с т и л а н а т а к у ю в ы с о к у ю с т е 
п е н ь , е с т ь что-то в о з в ы ш е н н о е и б л а г о р о д н о е ; в с е л и ч н о е и с ч е з а е т ъ , 
с л о в о с ч а с т і ѳ п о л у ч а е т ъ к а к о й - т о в е л и ч е с т в е н н ы й с м ы с л ъ ; д у м а е ш ь н е о б ъ 
о д н о м ъ н а с т о я щ е м ъ , н е о б ъ о д н и х ъ м е л к и х ъ , е ж ѳ д н ѳ в н ы х ъ о б с т о я т ѳ д ь -
с т в а х ъ ж и з н и ; ж е л а е ш ь д о б р а н е о д н о м у , а в ъ о д н о м ъ м н о ж е с т в у , ж е 
л а е ш ь е м у в е д и к а г о , п р ѳ к р а с н а г о м ѣ с т а в ъ и с т о р і и : т а к о г о р о д а ч у в с т в о 
т р о г а ѳ т ъ д у ш у , и я р а з с т а л с я с ъ н и м ъ , б у д у ч и т р о н у т ъ н е о д н о ю б л а г о 
д а р н о с т ь ю з а т у , с м ѣ ю сказать , д р у ж е с к у ю л а с к у , с ъ к а к о ю о н ъ с о м н о ю 
п р о с т и л с я , н о в м ѣ с т ѣ и м ы с л і ю , ч т о о н ъ с п о с о б е н ъ п о л у ч и т ь т о с ч а с т і е г 
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дамскій домикъ чуть держится, но это мъ-сто для русскаго 
имѣѳтъ очарованіѳ невыразимое. Жуковскій приводить здѣсь 
отрывокъ изъ своего посланія къ Лѳннѳпсу: 

Работникомъ простымъ 
Въ Оардамской хижинѣ вѳликій царь таился 
И, плотничая тамъ, владыкой быть учился. 
Тамъ мыслію его корабль застроенъ тотъ *), 
На коѳмъ по волнамъ врѳмѳнъ и поколѣній, 
Неизменяемый2) средь бурныхъ измѣнѳній, 
Имъ созданный народъ 
Указаннымъ путѳмъ 3 ) плывѳтъ подъ флагомъ славы, 
Корабль вѳликія Россійскія державы. 

И повърьтѳ мнѣ, что эта избушка, гдѣ я провелъ, одинъ, 
незабвенные полчаса думалъ о Петръ*, живо вспоминая го
сударя, о которомъ вообще какъ-то чаще думается здгвсь, гдѣ 
такъ много слѣдовъ могучаго сардамскаго плотника". 

Мѣсяца два спустя Жуковскій любовался въ Петербурге 
Зимнимъ дворцомъ, въ одинъ годъ вновь отстроѳннымъ послѣ 
пожара 1837 года: „совершенный образецъ Россіи: огромно, 
безъ точности, безъ общей связи, выражѳніѳ одной общей воли, 
которая, повелѣвая, рабствуѳтъ. Во всъхъ мелочахъ отражаетъ 
тотъ характеръ, который далъ Россіп Пѳтръ Великій: скорѣй 
во что бы то ни стало. Мы не идѳмъ впѳредъ, а скачемъ отъ 
пункта къ пункту, впѳрѳдъ-ли, назадъ-ли — все равно" 4). 

Еще въ 1841 году въ письмѣ къ вел. князю Константину 
Николаевичу (5/17 сентября) Жуковскій характеризовалъ Петра 
какъ представителя, „зиждущей силы", который вспахалъ ди
кую почву Россіи и засѣялъ ее сѣмѳнами, уже давшими бога
тую жатву. Подъ впѳчатлѣніѳмъ событій 1848 года, которыми 
полны его тревожныя письма, его взгляды определяются: надо 
„китайскою стъною отгородить Россію отъ заразы", она есть 

к о т о р а г о я и с к р е н н о п о ж ѳ д а л ъ е м у " . Э т о г о э п и з о д а ( стр . 67) н ѣ т ъ в ъ 
т е к с т ѣ п и с ь м а , н а п ѳ ч а т а н н а г о И . А . Б ы ч к о в ы м ъ в ъ Р у с с к о й С т а р и н ѣ 
1 9 0 1 г. о к т я б р ь , с т р . 226 . Сл. в ы ш е с т р . 315 , п р и м . 1. 

1) В ъ п ѳ ч а т н о м ъ и з д а н і и : з д ѣ с ь б ы л ъ е г о р у к о й к о р а б л ь . 
2 ] В ъ п е ч а т н о м ъ т е к с т ѣ : н е и з м ѣ н я ѳ м о . 
3 ) „ У к а з а н н ы м ъ п у т ѳ м ъ " н ѣ т ъ в ъ п е ч а т н о м ъ т е к с т ѣ . 
4 ) Д н е в н и к ъ 1839 г. 27 і ю н я . 
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отдельный, самобытный м і р ъ „ А наша святая Р о с с і я ? . . . . 
Ходъ Европы нѳ нашъ ходъ; что мы у нѳя заняли, то наше, 
но мьі должны обработывать его у себя, для себя, по своему, 
не увлекаясь подражаніемъ, не слѣдуя движѳнію запада, но и 
не вмѣшиваясь въ его преобразованіе. Въэтой отдельной само
бытности вся сила Россіи. Она представитель чистаго патріар-
хальнаго монархизма. Оамодержавіѳ въ его полномъ, бдаготвор-
номъ развитіи есть ея доля, самодержавіѳ безъ всякой примѣси 
произвола" 2 ) . „А наша святая Россія? повторяетъ онъ на слѣ-
дующій день. О, она тверда собственной с и л о й . . . . Е я сила 
стоитъ на святомъ, вѣковомъ фундаменте самодержавія, ея 
эмблема—Александровская колонна? Россія, прежде безоб
разная скала, набросанная медленнымъ времѳнемъ, мало по 
малу подъ шумомъ древнихъ междоусобій, подъ громомъ поло-
вецкихъ набѣговъ, подъ гнетомъ татарскаго ига, въ бояхъ ли-
товскихъ, сплоченная самодержавіемъ, слитая воедино и обте
санная рукой Петра Для меня теперь стало еще яснѣѳ, что 
ходъ Россіи не ходъ Европы, а долженъ быть ея собственный; 
это говоритъ намъ вся наша псторія, вопреки тому насилію, ко
торое сделала намъ могучая рука Петра, бросившая насъ на 
дорогу намъ чуждую" **). Дальнейшее содержаніе этого письма 
развито въ письме къ князю Вяземскому по поводу его стихо-
творѳнія „Святая Русь"; опущена фраза о „насиліи" и выяс
нены природные устои русской жизни. 

Такими устоями издревле были у насъ церковь и самодѳр-
жавіѳ 4 ) , и „вгвра въ святое" не исчезла, какъ на западѣ, отъ 
„едкой деятельности ума человеческаго", отъ „злоупотреблѳнія 
ума". Это онъ исказплъ западную цивилизацію, истощилъ чув
ство, веру, уничтожплъ семью. Чтобы спасти себя, западу надо 
вернуться къ вечнымъ, покинутымъ имъ основамъ, намъ сле-
дуетъ только выдтп изъ „бездейственнаго нѳупотребленія ума" 
и пересоздать западную цивішізацію въ свою собственную, на своихъ 
началахъ. Не даромъ „Святая Русь"—„ровѳсникъ христіанской 
Россіи"; Россія — политическій терминъ, Святая Русь — „соб-

1) К ъ н а с л ѣ д н и к у 17 ф е в р а л я 1848 г. 
2) К ъ н е м у ж е 1848 г. б м а р т а . 
8) Е м у - ж е 4 і ю н я 1848 г. 
4) Сл. с т а т ь ю „ С а м о д е р ж а в і ѳ " в ъ „ П о л и т и л е с к и х ъ и ф и д о с о ф с к и х ъ 

з а м ѣ т к а х ъ и м ы с л я х ъ В . А . Ж у к о в с к а г о " 1. с. стр . 4 9 с л ѣ д . 
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ствѳнность русскаго народа", упроченная ему Богомъ. Не гово-
рятъ объ англійскомъ, нѣмецкомъ Богъ, но русскій Боіъ отразилъ 
„какое-то особенное народное преданіе о Богъ, давнишнемъ 
сподвижнике Руси"; удивительное созданіѳ нашего ума, „от
дельно существующее при вѣрѣ въ Бога христіанскаго", вы
веденное русскимъ народомъ изъ откровеній его исторіи, сое
диняющее въ одномъ слове „наше бодрое, безпечноѳ авось.... 
съ крѣпкою надеждою на высшее провидѣніѳ" 1). 

Когда въ I860 году Жуковскій рѳзюмировалъ свои обще
ственные взгляды въ біографпческомъ очерке, посвящѳнномъ 
Радовицу, далеко было то время, когда князь Вязѳмскій звалъ 
Жуковскаго къ подвигу „гражданскаго пѣснопѣвца", но едва-ли 
и въ ту пору общественное міросозерцаніе поэта принципіально 
отличалось отъ воззрѣній его старчества; если кто изменился, 
такъ это князь Вяземскій, авторъ известной записки къ гр. 
Ува.рову; теперь онъ „задумчивый философъ, тпхій христіа-
нинъ, меланхолическій затворникъ (Плетневъ къ Жуковскому 
28 февраля/11 марта 1849 г.), пѣсноиѣвецъ „Русскаго Бога". 
Источника этихъ воззрѣній надо искать тамъ-же, гдъ сложи
лось для Жуковскаго и его пониманіѳ иоэзіи; огъ Карамзина и 
посланія къ имп. Александру (1814 г.), черезъ „Русскаго Бога" 
Кюхельбекера прямой путь къ славянофнламъ; туда же шелъ 
последовательно и Гоголь. Достоевскій будетъ говорить о „рус-
скомъ Хрисіѣ", объ „исключительно-рѳлигіозномъ призваніи 
русскаго народа", „народа богоносца", имѣющаго внести япри-
миреніѳ въ европейскія противорѣчія". 

Если послѣдніѳ взгляды Жуковскаго еще при жизни его 
вызывали цензурный сомнѣнія, то не по существу, а потому 
что, отрицая противоположные, онъ невольно знакомилъ съ 
ними читателя. Таково было мнѣніѳ Дубельта 2), поданное 
23 декабря 1852 г. въ Главное Правленіѳ цензуры о послъд-
нихъ сочиненіяхъ Жуковскаго: хотя съ одной стороны одно 
имя автора ручается за благонамеренность его сочиненій, съ 
другой — результатъ всехъ его сужденій въ рукописи (за ис-
ключѳніемъ только некоторыхъ отдельныхъ мыслей и выра-
женій) клонится къ тому, чтобы обличить человека, удаливша-

1) О с т и х о т в о р е н і и „Святая Р у с ь " 2 3 іголя 1848 г. 
2) В ъ п и с ь м ѣ 1 0 / 2 2 октября 1848 г о д а Ж у к о в с ы й п и с а л ъ е м у к а к ъ 

к ъ „ л ю б е з н ѣ й ш е м у дядгошкѣ". 
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гося отъ рѳлигіи и представить „превратность сущѳствующаго 
нынѣ образа дѣлъ и понятій на западѣ, тѣмъ не мѳнвѳ, во
просы его сочинѳній духовные слишкомъ жизненны и глубоки, 
политичѳскіѳ слишкомъ развернуты, свѣжи,намъ одновременны, 
чтобы можно было безъ опасенія и вреда представить ихъ чтѳ-
нію юной публики. Частое повторѳніѳ словъ свобода, равенство, 
реформа, частое возвращѳніѳ къ понятіямъ: движете вѣка впередъ, 
вѣчныя начала, единство народовъ, собственность есть кража и тому 
подобнымъ останавливают^ на нихъ вниманіѳ читателя и воз-
буждаютъ деятельность разсудка. Размышлѳнія вызываютъ раз-
мышлѳнія, звуки—отголоски, иногда неверные. Благоразумнее 
не касаться той струны, которой сотрясѳніѳ произвело столько 
разрушитѳльныхъ переворотовъ въ западномъ мірѣ и которой 
вибрація еще колѳблетъ воздухъ. Самое вѣрноѳ средство пре
достеречь отъ зла — удалить самое понятіѳ о немъ" 1). 

Цензура не разрѣшила печатать сборникъ рѳлигіозно-
нравствѳнныхъ статей Жуковскаго, посланный имъ Плетневу2). 
Жуковскій нѳдоумѣвалъ: „по моему направлѳнію философиче
скому я строгій христіанинъ; я теперь вполнв убѣждѳнъ, что 
не можетъ быть другой философіи, кромѣ христіанской, то есть 
кромѣ основанной на откровѳніи. О разныхъ исповѣданіяхъ я 
не спорю; по моему глубокому убѣждѳнію я принадлежу право
славно и наиболѣѳ утвердился въ немъ въ последнее время 
жизни, но это однако не приводить меня къ мнѣнію, что ни 
католикъ, ни протестантъ не могутъ быть вѣрующими хри-
стіанами Относительно политики я, по глубокому убежде
нно, а не по страху полиціи, вѣрую въ необходимость самодѳр-
жавія и болѣѳ всего желаю сохранить его для нашей Россіи 

1) П о л н о е с о б р а н і е с о ч и н ѳ н і й к н я з я В я з е м с к а г о т. I X : С т а р а я з а п и с 
н а я к н и ж к а 1 8 1 3 — 6 2 ч., с т р . 48 . 

2) „ Т о л с т ы й т о м ъ , о к о т о р о м ъ о н ъ г о в о р и л ъ в ъ п и с ь м ѣ к ъ П л е т н е в у 
2 0 д е к а б р я 1848 года; „ у м е н я е с т ь д о в о л ь н о н а п и с а н о ф и л о с о ф и ч е с к и х ъ 
о т р ы в к о в ъ , о н и м о г у т ъ с о с т а в и т ь т о л с т ы й т о м ъ " ( к ъ н е м у - ж е 2 9 с е н т я б р я / 
11 о к т я б р я 1849 г.). П е р е п и с к а п о э т о м у д ѣ л у м е ж д у П л ѳ т н е в ы м ъ и Ж у -
к о в с к и м ъ п р о д о л ж а е т с я с ъ 1849 г . п о 1861 г.: п о с л е д н е е п и с ь м о Ж у к о в 
с к а г о 3 / 1 5 г е н в а р я , П л е т н е в а 1 / 1 3 о к т я б р я 1861 г. С л ѣ д у ю п г і я в ъ текстъ* 
в ы п и с к и с д ѣ л а н ы и з ъ п и с ѳ м ъ Ж у к о в с к а г о 1 9 / 3 1 д е к а б р я I 8 6 0 и 3 / 1 5 
г е н в а р я 1861 г. Сл. е щ е Соч. и п е р е п и с к а Я . К . Г р о т а с ъ П . А . П д ѳ т н ѳ -
в ы м ъ , т. І П , с т р . 6 1 9 ( П л ѳ т н е в ъ Ж у к о в с к о м у 7 а в г у с т а 1 8 6 0 г.). С б о р н и к ъ 
„ ф и л о с о ф и ч е с к и х ъ о т р ы в к о в ъ " н е д а в н о н а й д ѳ н ъ К . Я . Г р о т о м ъ . 
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нѳприкосновѳннымъ; мн-внія, на этой базъ утвержденный, нѳ 
только не могутъ быть у насъ вредны, но они необходимо 
должны быть пущены въ ходъ, выраженныя не лакѳйскимъ 
оффиціальнымъ ологомъ, а словомъ сердца и ума, покорѳннаго 
высшей правде". Самъ онъ могъ бы безпокоиться за статью о 
Радовицв, которая, по содѳржанію, была его письмомъ къ на
следнику: эаступаясь за Радовица, онъ говорилъ о его поли
тике „не въ томъ смыслѣ, какой находить въ ней наше пра
вительство. Это письмо, въроятно, одобрено не будетъ, и его 
слѣдовало бы вовсе исключить изъ манускрипта. Но это теперь 
уже не нужно". Онъ просилъ Плетнева взять рукопись изъ 
цензуры. 

Запрещена была и статья Жуковскаго: „Англійская и рус
ская политика", напечатанная имъ въ Allgemeine Zeitnng и, 
по его жѳланію, переведенная для Москвитянина Шѳвырѳ-
вымъ *). Статьей по поводу стихотворѳнія князя Вяземскаго 
„Святая Русь" Государь остался очень доволенъ и приказалъ 
напечатать ее, исключивъ все, касавшееся Реформаціи, „изъ 
чувства деликатности передъ твми, которые въ Россіи рѳфор-
матскаго исповѣданія" 2). 

Сѳнковскій слышалъ о какомъ то запреть, постигшѳмъ 
Жуковскаго, но говорилъ о сорока (?) не разрѣшѳнныхъ къ 
печати стихотворѳніяхъ. „Вы знаете, писалъ онъ Загоскину, 
что Василій Андреевичъ нѳспособѳнъ, такъ же, какъ и мы 
съ вами, написать что-нибудь неприличное или вредное.... 
Что же?.. . . Жуковскій уже не можетъ ничего написать" 3). 

1) Б а р с у к о в ъ 1. о. X , стр . 1 9 2 — 3 . 
2) П л е т н е в ъ Ж у к о в с к о м у 2 9 октября / 1 0 н о я б р я 1 8 4 8 г. 
8J Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г., іголь, с т р . 94 . 
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