
Въ своей семьѣ. Идиллія Одиссеи. 

1. 

Самъ Жуковскій разсказалъ намъ иоторію своей послед
ней любви 2). 

Въ іюнъ 1832 года онъ выѣхалъ заграницу для поправ-
летя здоровья. Онъ лъчился въ Эмсъ и Вѳйльбахѣ; здѣсь подъ-
ѣхалъ къ нему его старый пріятѳль Рейтернъ, который ре
шился сопровождать его въ Швѳйцарію. Жуковскій прѳдпола-
галъ прожить въ Вѳвѳ не болѣѳ трѳхъ нѳдѣль, далѣѳ отпра
виться въ Италію на встрѣчу Тургеневу, но болѣзнь открылась 
снова и отъ Италіи надо было отказаться; ему не пришлось ви
деть Ливорно, могилы Оаши. Тургеневу онъ поручаѳтъ заботу 
объ ея памятники. „О моѳмъ житьъ-бытьѣ не бѳзпокойся; я не 
одинъ, со мною Рейтернъ, который выписываетъ на 8иму и 
свое семейство, такъ что я буду и въ совѳршѳнномъ уѳдинѳніи, 
и со своимъ домомъ. Но Дрездена уже яѣтъ не возвратить: ни
когда мнъ* не было такъ уютно и покойно и домовито, какъ 
въ Дрѳздѳнѣ: это время одно изъ самыхъ солнѳчныхъ въ 
жизни" (19/31 октября 1832 г. Вѳвѳ). 

Когда 26 ноября семья Рѳйтѳрна подъѣхала къ домику, 
нанятому для нихъ Жуковскимъ, онъ встрѣтшгь ихъ у во-
ротъ, а его черные, глубокіѳ, добрые глаза произвели нѳвыра-

1) В ъ п р о с т р а н н о м ъ п о с л а н і и к ъ р о д н ы м ъ , п и с а к н о м ъ с ъ 1 0 / 2 2 а в 
г у с т а п о б -ѳ с е н т я б р я 1 8 4 0 г о д а , Р у с с к а я Б е с ѣ д а 1869 г. І П , с т р . 17 с л ѣ д . 
Я п о л ь з о в а л с я к р о м ѣ т о г о р а з с к а з о м ъ е г о н е в ѣ с т ы , н а п и с а н н о м ъ (по 
ф р а н ц у з с к и ) п о е г о ж е л а н і ю . 
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вимоѳ впѳчатлѣніѳ на дочку Рѳйтѳрна, Елизавету, тогда еще 
ребенка. Она 8нала его съ 1826 года по имени и портрету, пи
санному ея отцѳмъ. 

„Мы всѣ вмѣстѣ переселились въ наше уединѳніѳ, вспоми-
наѳтъ Жуковскій, и съ этой минуты начинается для меня жизнь 
покоя, и ясный миръ домашній обхватываѳтъ мою душу, какъ 
въ бывалые, лучпгіе, прѳжніѳ годы". Жуковскій эаходиль къ 
Рѳйтѳрнамъ по нѣскольку разъ въ день, за столомъ дѣвочка 
сидѣла между нимъ и отцѳмъ, по вѳчѳрамъ ея обязанностью 
было подавать Жуковскому табакъ и трубку, что она впро-
чѳмъ часто забывала, а Жуковскій сюрпризомъ устроилъ 
дтѴгямъ рождественскую елку. Повѣяло семьей, тѣнями прош-
лаго, молодостью. Жуковскому стукнуло 49 лѣтъ, „51 не со-
старѣлся и, такъ сказать, не жилъ, а попалъ въ старики, пи
салъ онъ въ день своего рождѳнія (29 генваря 1833 г.) Зонтагъ. 
Жизнь моя была вообще такъ одинакова, такъ сама на себя 
похожа, что я еще не покидалъ молодости, а вотъ ужъ на
добно сказать рѣшитѳльно „прости" этой молодости и быть 
старикомъ, не будучи старымъ. Нечего дѣлать!".— Затѣмъ при
шлось разстаться; „они улѳтѣли отъ меня, какъ свѣтлыя рай-
скія тѣни"; лишь въ августѣ 1833 года Жуковскій три дня 
прогостидъ у Рѳйтерновъ въ замкѣ Виллингсгаузенъ, гдъ* 
„опять на минуту очутился въ своемъ родномъ кругѣ". На 
прощаньи .„13-лѣтній рѳбѳнокъ кинулась мнѣ на шею и 
прильнула ко мнъ съ необыкновенною нъжностью; это меня 
тогда поразило, но, разумеется, никакого слѣда на дупгв не 
оставило". Прошло пять лѣтъ, прежде чѣмъ Жуковскіп снова 
увидѣдъ въ Дюссельдорфе, въ августѣ 1838 года, свою суже
ную; три дня провелъ онъ въ семьѣ; Елизавета и ея сестра 
„разцвѣли, какъ чистыя розы". 

Зимою того-жѳ года Жуковскій былъ въ Венеціи, о впѳчат-
лъніяхъ которой писалъ Языкову (4/16 ноября). 21-го ноября 
(3 декабря н. ст.) онъ гулялъ при лунѣ по венѳціанской Piazza 
и записалъ въ своемъ днѳвникѣ: „тѣнь колокольни, блѣдный 
свѣтъ куполовъ; Maria della Salute, какъ призракъ.... Ponte 
dei Sospiri въ блъушомъ свѣтѣ надъ тѳмнымъ каналомъ, на 
коѳмъ полоса отъ фонаря гондолы, и свѣтъ въ окно тюрьмы. 
Per me si va (nella citta dolente). Вѳчѳръ у Шпаура. Пѣнье". 
Жуковскій настраивается элегически и набрасываѳтъ стихо-
творѳніѳ: 
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Мой міръ лишѳнъ маги(чѳ)ской одежды, 
Еще могу по прежнему любить, 
Но нѣтъ надежды 
Любимымъ быть *). 

Въ іюнъ 1839 года, провожая вѳликаго князя, онъ снова 
ваѣхалъ къ Рѳйтѳрнамъ. „Я провелъ только два дня въ вамкѣ 
Виллингсгаузенъ, писалъ онъ роднымъ, и въ эти два дня были 
для меня минуты очаровательный. Старшая дочь Рѳйтѳрна, 19 
лътъ, была предо мной точно какъ райское видѣніѳ, которымъ 
я любовался отъ полноты души, просто, какъ впдѣніемъ рай-
скимъ, не позволяя себѣ и мысли, чтобъ этотъ СВЕТЛЫЙ при-
зракъ могъ сойти для меня съ неба и слиться съ моею жизнью. 
Я любовался ею, какъ образомъ Рафаэлѳвой Мадонны, отъ ко
торой послѣ нѣсколькихъ минутъ счастія удаляешься съ ти-
химъ воспоминаніѳмъ и Однако нътъ! Въ тогдашнѳмъ чув
стве, съ которымъ смотрѣлъ я на это ангельское лицо, не было 
того совѳршеннаго покоя, съ какимъ смотришь на тихую Ма
донну; оно было соединено съ грустью: мнъ было жаль себя; 
смотря на нее и чувствуя, что молодость сердца была еще вся 
со мною, я горѳвалъ что молодость жизни миновалась и что 
мнъ надобно проходить равнодушно мимо того, чему бы душа 
могла предаться со всѣмъ нѳистощимымъ жаромъ своимъ и что 
однако навсегда должно ей остаться чуждымъ. Это были два 
вечера грустнаго счастія. И всякій разъ, когда ея глаза подни
мались на меня отъ работы (которую она держала въ рукахъ), 
то въ этихъ глазахъ былъ взглядъ невыразимый, который 
прямо вливался мнѣ въ глубину души, и я бы изъяснилъ этотъ 
взглядъ въ пользу своего счастія, и онъ бы тутъ же ръшилъ 
мою судьбу, ѳслибы только мнѣ можно было позволить сѳбѣ та
кого рода надежды и не должно было отъ себя всъмп силами 
отталкивать подобныя жѳланія, моимъ лѣтамъ уже нѳприлич-
ныя, и только что для меня тревожный". 

Между тѣмъ Елизавета фонъ Рейтернъ писала о тѣхъ-жѳ 
дняхъ: пргвхадъ Жуковскій; вѳчѳромъ за чаѳмъ, бѳсѣдуя съ 
Шадовымъ, „онъ такъ чудно говоритъ о смирѳніи, что мое 
сердце исполнились невыразимой радости". Она вспоминаетъ 

1) Т р е т і й с т и х ъ н а п и с а н ъ б ы л ъ п е р в о н а ч а л ь н о т а к ъ : Н о д л я м е н я 
у ж ъ н ѣ т ъ т е п е р ь н а д е ж д ы . 
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о двухъ дняхъ, провѳдѳнныхъ Жуковскимъ въ Виллингогау-
8ѳнѣ: „Въ сѳрдцѣ стало овѣтло, и этотъ свѣтъ становился все 
яснѣе и ярче; правда, у меня не было времени задуматься надъ 
этимъ. Ею присутствіѳ было для меня все, все мнѣ давала; я ощу
щала неизъяснимую радость, источника которой не понимала, 
а между гвмъ мечта, которую я давно открыла въгдубинв моего 
сердца, съ каждымъ днѳмъ становилось существеннее. При-
сутствіѳ Жуковскаго было счастьемъ, видѣть его блаженство 
Погода была прелестная. Жуковскій по утрамъ рисовалъ въ 
саду, и я къ своему удивленію спохватилась, что мои шаги не
вольно направлялись туда, гдѣ онъ былъ". Ее печалить мысль, 
что онъ скоро уѣдѳтъ, сердце щѳмитъ, когда она думаѳтъ о 
немъ; почему не бываѳтъ съ нею того-же, когда она думаѳтъ — 
объ отцѣ? 

Еще нисколько бътлыхъ свиданій въ 1840-мъ году и двух
недельное пребываніѳ въ Виллингсгаузѳнъ въ маѣ; великій 
князь и его нѳвѣста, ученица Жуковскаго, уѣхали изъ Дарм-
штадта, онъ получилъ возможность самъ отдохнуть. Куда на
правиться? У него вдругъ „блеснуло воспоминаніѳ о тихой 
жизни на берегу Жѳнѳвскаго озера, воспомпнаніѳ о Вѳрнѳ и о 
моемъ тогдапшѳмъ сѳмѳйномъ кругѣ (вмѣстъ съ Берне вообра-
жѳнію представились нѣкоторыя ясныя эпохи Муратова, Дол
била....). Передъ этимъ воспоминаніѳмъ вс-в другіѳ планы 
исчезли". Онъ поѣхадъ къ Рѳйтѳрнамъ, и это свиданіѳ было 
рѣшитѳльнымъ. 

Онъ счастливь, „ясная эпоха" Муратова наступила для него 
во очію; онъ вдругъ переселился туда, гдѣ „нѣкогда жилъ и 
уже пересталъ жить мечтою, куда влекло и уже перестало влечь 
сердце, гдѣ ясный міръ, гдѣ поэзія, бывшій товарищъ моло
дости и теперь ѳя представитель и замѣна" ̂ .Любовь въ семьѣ, 
въ районѣ дружбы и привычки (̂ ропг qni sait aimer qn'est сѳ 
qui peut etre plus cher qne l'habitude? записалъ онъ въ аль
бомъ Воейковой); какъ въ Бѣлѳвокомъ уѳдинѳніи у него было 
милая переписчица, такъ Елизавета фонъ Рѳйтернъ обрисовы-
ваѳтъ наброски, привезенные имъ изъ путѳшѳствія2). Къ этому 

1) П и с ь м о к ъ р о д н ы м ъ . 
2J С д . G e r h a r d v o n R e u t e r n 1. с. с т р . 9 9 с л ѣ д . : б а в г у с т а 1887 г о д а Ж у -

к о в с к і й б л а г о д а р и л ъ Р е й т е р н а p o u r 1ѳ t r e s o r d e s c o n t o u r s q u i f b r m e n t u n 
j o u r n a l c o m p l e t d e n o t r e v o y a g e ; е г о д о ч ь с р и с о в а л а д л я Ж у к о в с к а г о е г о 
c r o q u i s . 
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присоединилось и сходство настроѳнія: Рѳйтѳрны піэтисты, 
Рейтернъ — другъ Радовица, котораго и Жуковскій избралъ 
своимъ сѳрдцѳмъ; Радовицъ, котораго Елизавета фонъ Рейтернъ 
зовѳтъ oncle, пишѳтъ Рейтѳрну задушѳвныя письма съ цита
тами изъ Новалиса (Gtieb treulich mir die Hande и т. д.)г). 

Въ этой среде выростаетъ нѳвѣста Жуковскаго, она точно 
его ученица: глубоко-піэтистически настроенная, она прячетъ 
свое чувство, полна прѳдчувствій и вѣры въ Провидъніѳ — и 
сознанія своего недостоинства; ея борьба съ собою — исггыта-
ніѳ. На Жуковскаго она смотритъ, какъ на нвчто высшее: не ей 
быть звѣздой на его небе; она готова ограничить свое счастье— 
счастьемъ видвть его; въ ея любви много благоговѣнія, venera
tion. „И все это у меня — отъ тебя" (Еѣ tout cela me vient de 
toi). Такъ въ былое время говорилъ Жуковскій Маше. Роли пе
ременились. Къ обычной застенчивости Жуковскаго присоеди
нилась теперь застенчивость старческаго чувства, онъ не ре
шается объясниться прямо, а все намеками, полусловами, такъ, 
чтобы друтіѳ договорили. Такъ съ Рѳйтерномъ, такъ и съ не
вестой. Онъ посылаѳтъ ей, въ знакомой намъ синей обертке 
его днѳвниковъ, потешный разсказецъ, написанный по немецки: 
Geschichte des Herrn von Klotz, который она пѳрѳчитываетъ 
съ восторгомъ—и понимаѳтъ: это было объяснѳніѳ въ любви, 
вероятно, въ формахъ такой-жѳ потешной аллѳгоріи, какъ и 
jjMalerische Darstellung einer Bleifussler - Procession", служив
шая той-жѳ цели. Это—написанное по немецки объяснѳніѳ къ 
картинкамъ, которыя приглашался нарисовать Рейтернъ. Въ 
стѳкляномъ гробу лѳжитъ свинопасъ, выбиваясь изъ него ру
ками и ногами. Около него Обжора (Herr von Vielfrass), сиречь 
время: онъ сложилъ крылья, подвязалъ къ животу матрацъ, 
надвлъ свинцовые сапоги и, покуривая трубочку,трунить надъ 
беднымъ свинопасомъ, и всякій разъ, когда проползѳтъ мимо 
него „свинцовая ножка", подвигаетъ вперѳдъ стѳкляный гробъ. 
Процессія „свинцовыхъ ножекъ" растянулась: это подвижныя, 
эѳирныя созданія, капризныя, любящія помучить человека. 
Такъ и теперь: чтобы подразнить свинопаса, они приняли тя-
жѳлыя тела, похожія на тыкву, едутъ верхомъ на чѳрѳпахахъ; 
одинъ курить, другіѳ играютъ въ карты и т. д.; у каждаго за
печатанный ларчикъ, содѳржаніе котораго онъ не знаѳтъ; пока 

1) 1. с. стр . 3 4 — 6 , 112. 
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они проходятъ, можно было бы сломать печать, тогда.... но это къ 
дѣлу не относится.—Вдали башни Дюссельдорфа, горятъ утрѳн-
нія ввѣвды, въ воздухѣ что-то рѣѳтъ: это проклятыя „свинцо-
выя ножки", но они крылаты и быстро пролетаютъ, не то, что 
у гроба свинопаса. Онъ также какъ будто пріободрился: надъ 
нимъ вьется какое-то незримое существо (изображѳніѳ бабочки), 
и когда оно спускается къ нему, онъ приходить въ спокойное 
состояніѳ, ноги вытягиваются, руки складываются на груди, и 
онъ лѳжитъ, какъ тихо покоющійся статскій сов-втникъ, кото
рому снятся блаженные сны. Онъ ощущаѳтъ только близость 
нѳвидимаго товарища, забывая Обжору и свинцовыя ножки.— 
На горизонтѣ, не далеко отъ Дюссельдорфа, виднвется какъ 
будто гора, но это не гора, а исполинская телвга, въ ней 
слонъ, въ слонѣ корова и т. д.—накопленіе въ стилъ мотива 
известной сказки; въ самомъ шштръ —лисьмо отъ почтеннаго 
господина Рѳйтерна къ недостойному свинопасу. Но тѳлѣга 
запряжена двумя хромыми утками! Письмо никогда не при-
дѳтъ! 

Время, часы — „свинцовыя ножки" идутъ такъ медленно 
для Жуковскаго (= свинопаса), замедлилось и письмо — отъ 
Рѳйтѳрна; очевидно, письмо ръчпающѳѳ. Шутка-гротѳскъ надпи
сана 15/21 іюля 1840 года; 3 августа участь Жуковскаго рѣши-
лась. Прѳдложѳніѳ было сдѣлано застѣнчиво-иносказательно: 
Жуковскій прѳдложилъ дѣвушкѣ часы: „Permettez moi de vous 
faire cadean de cette montre, mais la montre indiqne le temps, 
le temps est la vie; avec cette montre je vous offre ma vie en-
tiere. L'acceptez vous?" Она кинулась ему на шею *). 

Обо всемъ, что съ нимъ сталось, Жуковскій писалъ Ал. 
Тургеневу. „Какое письмо! пишетъ Тургеневъ. Душа Жуков
скаго тихо изливается въ упоѳніи и въ сознаніи своего бла
женства. Читая его, я понялъ по крайней мѣръ половину моей 
любимой фразы: Le bonheur est dans la vertn qui aime et 
dans la raison qui e'claire" 2). Жуковскій говоритъ о своемъ 
счастьѣ восторженно, „какъ говорилъ о немъ въ Бѣлѳвъ, гд-Ь 
все было для него поэзіѳй, даже любовь; счастіѳ поджидало 

1) Т а к ъ в ъ п и с ь м ѣ к ъ р о д н ы м ъ ; сл . п и с ь м о П л е т н е в а к ъ Я . К . Г р о т у 
8 н о я б р я 1 8 4 0 ( с о с л о в ъ в е л . к н . О л ь г и Н и к о л а е в н ы ) , П е р е п и с к а Я . К . 
Г р о т а с ъ П . А . П л ѳ т н ѳ в ы м ъ , I , стр . 127 . 

2) Соч. и п е р е п и с к а П . А . П л е т н е в а I I I с т р . 119. 
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<ѳго въ концѣ его жизнѳннаго пути; надѣюсь, его освободятъ 
-отъ придворнаго ига, ибо что бы онъ могъ тамъ сдѣдать оъ 
однимъ изъ тѣхъ созданій, которыя счастливы только въ сѳмьъ* 
и которыхъ Софья Карамзина встрѣчала развѣ въ романахъ? 
Чувствую, что ради Жуковскаго я помолодилъ душой и люблю 
его братски, какъ встарь. Желаю ему только одного, чего и 
оамъ онъ себъ* желаетъ: жизни, жизни! Пора ему нѳ то что 
перестать жить для другихъ, — вѣдь только такъ и живется,— 
а устроить себѣ другое сущѳствованіѳ: жизнь, какую онъ велъ, 
годна была для насъ и для тъхъ, за которыхъ онъ бѳзпрѳстанно 
хлопоталъ. Онъ отвоѳвывалъ (gagnait) себъ* рай, теряя его еже
дневно.... Онъ хотѣлъ бы повидать меня, но я боюсь замутить 
полноту его счастья видомъ чѳловѣка, находящаго уб-ьжищѳ 
лишь въ апатіи, упустившаго всѣ виды земного счастья, даже 
счастья — страдать или ожидать въ покорности" 1). 

Тургеневъ прособирался къ пріятелю, хотя тотъ его „тре-
бовалъ" 2). Между тѣмъ „Вьельгорскіѳ нечаянно наѣхали въ 
Вильдбаденѣ на Жуковскаго, нѣтъ, на Жуковскихъ. Она — 
влюбленная дочь, а онъ нѣжный отецъ. Весело и умилительно 
на нихъ смотрѣть", писалъ князь Вязѳмскій 8); а у Тургенева 
та-жѳ грустная отговорка: „одинъ только Жуковскій миритъ 
меня съ жизнью, за то я и не хочу пугать его моимъ присут-
ствіемъ, моей тоской, въ каждой новой морщинь выражаю
щейся. Письмо его ко мнъ прелестно. Прочти его своимъ, 
Карамзинымъ, да еще немногимъ, — и только" 4). Жуковскій 
„будетъ жить въ уединееіи, я поѣду проститься съ нимъ, на
всегда, если-бы такъ случилось, довольный тѣмъ, что онъ до-
стоинъ своей доли, скорѣѳ, что доля пришлась по его достоин-
ствамъ. Онъ еще разъ возродится, обновясь въ среди, кото
рая не будетъ средой дворца и петербургскпхъ салоновъ" 5). 

1) Ал . Т у р г е н е в ъ к ъ В . Ѳ. В я з е м с к о й 1 с е н т я б р я 1840 г. ( ф р а н ц у з 
с к о е ) . П л е т н е в ъ , п о з д р а в л я я Ж у к о в с к а г о , в о с х и щ а е т с я с т р о к а м и , в ъ к о 
т о р ы х ъ о н ъ г о в о р и л ъ „о н о в о м ъ р а ѣ с в о е й д у ш и : ж и з н и , ж и з н и ! " ( к ъ 
Ж у к о в с к е м у 3 с е н т я б р я 1840 г.). О н ъ п р о ч е л ъ э т и с л о в а в ъ п и с ь м ѣ Ж у 
к о в с к а г о к ъ к н . В я з е м с к о й ( П е р е п и с к а Я . К. Г р о т а с ъ П . А . П л е т н е в ы м ъ , 
I , с т р . 35) . 

2) Т у р г е н е в ъ къ к н я г и н ѣ В я з е м с к о й 1 0 с е н т я б р я 1 8 4 0 г.; к ъ к н я з ю 
В я з е м с к о м у 3 1 а в г у с т а / 1 2 с е н т я б р я т о г о - ж е г о д а . 

8) К н я з ь В я з е м с к і й Т у р г е н е в у 26 ігоня 1841 г. 
4 ) Т у р г е н е в ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 8 / 2 0 іюля 1841 г. 
б) А л . Т у р г е н е в ъ княг . В я з е м с к о й 9 с е н т я б р я 1 8 4 0 г. ( ф р а н ц у з с к о е ) . 
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„0 чищенный Руссо", вспоминалъ впослѣдствіи кн. Вязѳм-
овій, Жуковсдій на шестомъ дѳсятилътіи исиыталъ всю силу 
романической страсти; но, впрочѳмъ, это была не страсть, и осо-
бѳнно-жѳ не романическая, а такое свѣтлоѳ сочувствіѳ, которое 
освятилось таинствомъ брака" 1). Давно тому назадъ, въ пору 
увлѳчѳнія Машей, Жуковскій писалъ ей, что страсти къ ней у 
него никогда не б ы л о и теперь онъ не игралъ въ чувство, 
пшпѳтъ онъ роднымъ8), „и какъ его въ себъ допустить со 
всѣми надеждами, которыя могутъ быть приличны только мо
лодости?"....4) То, что онъ испыталъ, не „минутная вспышка 
души, разгоряченной романическимъ воображѳніемъ; это просто 
сродство". Знакомые въ Москвѣ и заграницей встрѣтили вѣсть 
о столь нѳровномъ бракъ* съ какимъ-то пріятнымъ и любопыт-
нымъ нѳдоумѣніемъ; и его самого это порой смущало, но онъ 
сказалъ о томъ Радовицу, „нашему общему другу, человѣку, 
котораго я во всякое время выбралъ бы и руководцемъ и судьей 
моей жизни", и „Радовицъ, которому характеръ моей Елиза
веты давно и коротко знакомъ, который и меня также коротко 
знаѳтъ, устранилъ мои сомнѣнія, сказавъ, что при всей ихъ 
основательности вообще, они въ этомъ особѳнномъ случаѣ не
уместны и что онъ ручается мнъ за счастіѳ, если только она 
подастъ мнѣ руку произвольно, отъ сердца, безъ всякаго влія-
нія со стороны 5). 

Оттого онъ такъ словоохотливо и добродушно разсказы-
ваетъ друзьямъ исторію своего сватовства, заставляѳтъ любо
ваться портретомъ невъсты, писаннымъ Зономъ, старчески-
детски забалтывается до интимныхъ мелочей: какъ однажды, 
будучи съ матерью и нѳвѣстон, онъ сказалъ, „что для чужихъ 
будетъ первую выдавать за жену свою, а вторую за дочь"; не
веста такъ разсѳрдилась, что онъ насилу выпросилъ у нея 
прощѳніе. Если она ведѳтъ себя умно, онъ зоветъ ее Эльзой, 
когда она шалитъ, онъ называѳтъ ее Бетси, а когда она заду-

1) П о л н о е с о б р . с о ч . к н . В я з ѳ м с к а г о т. X : С т а р а я з а п и с н а я к н и ж к а 
с т р . 164 . 

2) Сл. в ы ш е с т р . 204 . 
3) В ъ т о м ъ - ж ѳ п и с ь м ѣ . 
4) Я н е н а х о ж у в ъ с е б ѣ „ ж и в о г о , п л а м е н н а г о ч у в с т в а , к о т о р о е м н ѣ 

н е с в о й с т в е н н о и п о н а т у р ѣ м о е й , и п о м о и м ъ л ѣ т а м ъ " (ДНСВНЕІКЪ 
12 н о я б р я 1842 г.) . 

б ) Т о - ж е п и с ь м о к ъ р о д н ы м ъ . 
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рачится, онъ кричитъ только Bete". Такъ разоказывалъ онъ 
вел. "кн. Ольгъ Николаѳвнѣ Онъ увърѳнъ, что все это должно 
интересовать тѣхъ, кто его любитъ и понимаетъ. 

Самъ онъ полюбилъ „христіанскою любовью"; это объяс
няете его строгую отповѣдь старому другу Александру Ми
хайловичу Тургеневу, написанную имъ два года спустя посль* 
брака. Тургеневъ, вдовѳцъ, сообщалъ ему въ 1843 году, что на 
старости лѣтъ онъ влюбился. ,,Нѳ знаю, что тѳбѣ на это сказать, 
отвѣчаѳтъ ему Жуковскій (10/22 февраля 1843 г.). Я. уважаю 
чувства сердца. Если ты любишь, чтобъ любить про себя, это 
твоя святая тайна. Если же любишь съ надеждою на взаим
ность— берегись: будешь виноватъ передъ собою и передъ 
другимп Ты пишешь, что горесть, тоска и уныніѳ тебя 
одолѣли — должно ли это быть въ твои лъта и отъ такой при
чины? Согласѳнъ, живое чувство 18-лѣтней любви, пробудив
шееся въ твоей 65-лътней душъ, доказываѳтъ свъжѳсть этой 
души — но не слишкомъ ли это чувство ее тревожить? Не за
ставляешь ли ее непроизвольно строить такое будущее, кото
раго уже не можетъ быть для нея въ здъшнѳй жизни? Не от-

1) П е р е п и с к а Я . К . Г р о т а с ъ П . А . П л е т н е в ы м ъ I , с т р . 1 2 7 — 8 (8 н о я б р я 
1 8 4 0 г.): „ О н ъ (Жуковскій) п р и в е з ъ и п о р т р е т ъ н е в ѣ с т ы , п и с а н н ы й в ъ 
Д ю с с е л ь д о р ф е з н а м е н и т ы м ъ З о н о м ъ . В о о б р а з и т е и д е а л ъ н ѣ м к и . Б е л о к у 
рая , л и ц о с а м о е п р а в и л ь н о е ; п о т у п л е н н ы е глаза; с ъ к р е с т и к о м ъ н а з о л о -
т о м ъ ш н у р к ѣ ; в и д н а с п е р е д и и з ъ п о д ъ п л а т ь я р у б а ш е ч к а ; к р а я л и ф а у 
п л а т ь я н а п л е ч а х ъ о б ш и т ы т о ж е ч ѣ м ъ - т о в ъ р о д ѣ з о л о т о г о у з е н ь к а г о г а 
л у н а ; н е в ы р а з и м о е с п о к о й с т в і ѳ , м ы с л ь , у м ъ , н е в и н н о с т ь , ч у в с т в о — в с е 
о т р а з и л о с ь н а э т о м ъ п о р т р е т ѣ , к о т о р ы й я н а з в а л ъ н е п о р т р е т о м ъ , а о б р а 
з о м ъ . Т о ч н о м о ж н о н а н е е м о л и т ь с я . С а м а я ф о р м а к а р т и н ы , в в е р х у о к р у г 
л е н н о й , с ъ г о л у б ы м ъ f o n d — в с е п р о и з в о д н т ъ н е в ы р а з и м о е в п ѳ ч а т л ѣ н і ѳ . 
В е с ь в е ч е р ъ м ы л ю б о в а л и с ь н а э т о т ъ о б р а з ъ . . . . П о р т р е т ъ е я п и с а н ъ 
т о г д а , к о г д а ЖукоБСКій ей ч и т а л ъ книгу. Н а к а р т и н е л и ц о в з я т о в ъ п р о 
ф и л ь , о т т о г о е я г л а з ъ с о в с ѣ м ъ н е в и д а т ь . О н и т е м н о - с е р ы е . Ц в ѣ т ъ л и ц а 
ч и с т ы й , б е л ы й . Ч е р т ы большія . Л и н і я о т ъ п о д б о р о д к а и д е т ъ к ъ л б у , о б 
р а з у я т у п о й у г о л ъ , что п р и д а е т ъ л и ц у в ы р а ж е н і ѳ у м н о е и и н т е р е с н о е " . 
П о р т р е т ъ п и с а н ъ в ъ Д ю с с е л ь д о р ф е в ъ 1842 г. и л и т о г р а ф и р о в а н ъ 
Щ е р т л е . — И н о е в п е ч а т л ѣ н і ѳ в ы н е с ъ М е л ь г у н о в ъ : „ Ж у к о в с к і й ж е н и л с я 
н а с т а р ш е й д о ч е р и Р е й т е р н а , н а ш е г о х у д о ж н и к а в ъ Д ю с с е л ь д о р ф е , п и 
с а л ъ о н ъ Ш ѳ в ы р е в у 5 / 1 7 о к т я б р я 1842 г. О н а р о с т о м ъ с ъ И в а н ъ В е л и -
к і й (s ic ) и н е х о р о ш а с о б о й , н о s e h r g e m u t h l i c h . Ж у к о в с к і й i s t u b e r g l u c k -
l i c h , к а к ъ о н ъ п и ш е т ъ К о п п у " ( д - р ъ в ъ Г а н а у , л е ч и в ш і й М ѳ л ь г у н о в а , 
п р і я т е л ь Ж у к о в с к а г о ) . 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 о й л и т е р а т у р ы т. I I , и з д . 2 - о ѳ , с т р . 191 п р и м . 1. 
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влекаешь ли ѳѳ отъ мыслей и чувствъ высшаго рода, ей теперь 
приличныхъ и необходимыхъ ?.. . . Въ твои мъта можетъ быть 
только любовь христганская. Отворить ее для любви кьженщинѣ (ко
торая всегда, сколь бы ни была чиста, болѣе или менѣе соединена съ 
чувственностью), есть предавать ее такимъ волненіямъ, которыя 
уже не'должны ее тревожить и которыя, конечно, не дадутъ уко
рениться въ ней тому ясному миру, который намъ необходимо 
имѣть, приближаясь къ границѣ здъчпняго. Я ув-ьрѳнъ въ 
чистоть твоего чувства и (говорю опять) уважаю его. Но мой 
совѣтъ: сладить съ нимъ и не давать ему воли надъ душой; ей 
теперь не то нужно" 

Такъ сбылись надежды Жуковскаго „любимымъ быть". Но 
„надежда" подсказана риѳмой; надежда давно отмѣнѳна, на ея 
мъ-сто надо поставить вѣру въ Провидѣніѳ. Такъ наставлялъ 
Жуковскій Машу, Воейкову, Самойлову, а въ альбомѣ Воей
ковой написалъ: „Желать что нибудь страстно значить ме
шаться въ дъло Провидѣнія" 2). И теперь онъ увѣряѳтъ всъхъ 
на вов лады, что его семейное счастье послано ему рукою Про
мысла. Онъ отказался было отъ всякой подобной надежды, без-
разсудной въ его годы, но обстоятельства, рѣшившія его, „по
хожи на опрѳдѣлѳніѳ свыше", пишетъ онъ Государю (9 іюня 
1840 г.), испрашивая позволѳнія на бракъ. „Правда, та, которую 
я выбралъ, по своимъ лѣтамъ могла бы быть моею дочерью, но 
по своему образованію, по своему характеру она способна до
вольствоваться просто сѳмѳйнымъ счастьѳмъ, основаннымъ на 
согласіи мыслей, чувства и на сердѳчномъ уваженіи, не смотря 
на разницу лѣтъ.... Если теперь не схвачу того, что Прови
дите прѳдотавляѳтъ мнѣ, то завтра будетъ поздно и завтра на
добно будетъ навсегда сказать, что собственное семейное сча
стье не должно быть здъчпнимъ моимъ удѣломъ". Къ этому сча-
стію онъ бросается „не какъ молодой чѳловѣкъ, увлеченный 
страстно", въ его дѣта это смѣшно, а съ полнымъ убъ-жденіѳмъ, 
что это возможно. — И въ другомъ письмѣ къ Государю іюля 
1840 года говорится, что счастіѳ представилось ему „неожи
данно". 

Между 10/22 августа и б сентября того же года написано 
обстоятельное посланіѳ къ Екатѳринѣ Сѳмѳновнв Протасовой и 

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1 8 9 2 г., д е к а б р ь , с т р . 376 . 
2 ) См. в ы ш е с т р . 227. 
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къ роднымъ, которымъ мы уже пользовались выше: нѣчто въ 
родѣ объяснительной записки-апологіи, разсказывающѳй исто-
рію его любви. И здъсь освѣщѳніѳ то-же: все устроило Прови
дите, даже измѣнѳніѳ маршрута Наследника совершилось какъ 
бы съ умысломъ, чтобы въ „рѣшительныя для обоихъ минуты" 
дать каждому найти свою суженую. Не было у него корот-
каго знакомства съ нѳвѣстой, но оно и не нужно: все дѣло въ 
„вѣръ сердца", во внутреннемъ голосѣ, въ этомъ „seconde vue 
будущаго"; во всемъ этомъ „одно дѣйствіѳ Провидѣнія". Слѣ-
дуютъ мечты о домашнѳмъ счастьѣ, ожиданія сводятся къ тому, 
чтобы съ помощью вѣрнаго товарища, жены, „все дурное или 
испорченное жизнью поправить или привести въ порядокъ, 
чтобъ наконѳцъ расчитаться, какъ должно, со всѣмъ здѣшнимъ, 
подвѳсть подъ жизнь итогъ и собрать какъ можно болѣѳ на 
дорогу въ другую жизнь". — Счастье нашло его само, писалъ 
онъ Зонтагъ 28 августа 1840 г., „вся моя личная жизнь помо
лодела, и въ душу мою влилось никогда неиспытанное чувство 
двойной жизни, которая всему на свѣтѣ даетъ настоящее зна-
ченіе и достоинство". Онъ вѣритъ своему счастью, „но, при
знаться, часто изъ этого яснаго, мирнаго св-ьта, который меня 
теперь окружаетъ, выглядываѳтъ строгое лицо смерти, и не
вольно грусть обвивается вокругъ сердца. Liebe ist stark wie 
der Tod, написалъ мнѣ другъ на евангеліи передъ моимъ отъ-
ѣздомъ въ Дюссельдорфа Какъ эти слова Liebe und Tod 
близки одно къ другому! На землъ* нѣтъ счастія безъ любви, но 
его нѣтъ также и безъ смерти. И та и другая необходимы для 
того, чтобъ оно было. Одной душа говорить: Не покидай меня! 
Другой душа говорить: Не уноси меня! Одна даетъ счастію его 
прелесть, другая даетъ ему его достоинство. Но мысль, что всему 
на землѣ долженъ быть конецъ, приводить въ трѳпѳтъ. Есть 
однако противъ всѣхъ этихъ трѳвогъ лъкарство — и самое 
простое. Оно заключается въ молитвѣ Господней. Кто можетъ 
читать Отче Нашъ такъ, какъ оно дано намъ свыше, тому на 
землѣ ничто не страшно, и все доброе вгЬрно". 

Онъ уже три недѣли, какъ состоитъ жѳнихомъ, пишетъ 
онъ 1 сентября 1840 г. графинѣ Эдлингъ: Богъ ниспослалъ ему 
счастье помимо его исканія; ангелъ „пожелалъ связать себя съ 
моей жизнью и придать ей ея дѣйствительную цгЬну. Я люблю ее, 
какъ свою душу, не съ страстностью молодого человъка, но съ 
глубокою доверчивостью, которая успокаиваѳтъ, возвышаѳтъ и 
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очищаѳтъ все мое существо. Она любить меня такъ, какъ будто 
я былъ молодой чѳловѣкъ. Какъ это могло случиться, я и самъ 
не понимаю, но я ею обязанъ, только ей одной: ничье посто
роннее вліяніѳ не оказывало на нее своего воздѣйствія; ѳя бѳз-
хитроотноѳ и чистое сердце соединилось съ моимъ; она его по
молодила, она скрасила для меня настоящее и открыла для меня 
будущее, о которомъ я перѳсталъ уже и мечтать". ИЖуковскій 
просить графиню помолиться, чтобы счастье, посланное ему 
не по заслугамъ, не было у него отнято 1). — Добрый ангѳлъ 
посланъ ему „Провидѣніѳмъ, которое здѣсь все устроило безъ 
моего вѣдома, такъ ясно и чисто, что я безъ взякаго сомнънія 
позволилъ сѳбѣ поднять руку, чтобы взять благо, которое само 
далось мнв и котораго бы сѳбѣ самъ ни надѣяться, ни искать 
не позволилъ. Это было, кажется мнь, приготовлѳннымъ и дан-
нымъ свыше" (къ Государю 4 октября 1840 г.). 

Въ 1842 году онъ напомнилъ государынь- вопросъ, съ ко
торымъ она къ нему обратилась, когда онъ впервые заговорилъ 
съ нею о своемъ брачномъ проэктъ. „Мои cher, пѳ faites vous 
pas une folie? И въ то время, какъ все еще было для меня впе
реди, все сомнительно, я, не запинаясь, отвѣчалъ вамъ: Нѣтъ! 
Я объяснидъ свое „нѣтъ" съ полнымъ убѣждѳніѳмъ, что еще 
внутреннее чувство и моя вѣра въ будущее меня не обманы
вали". И теперь, послъ двухлѣтняго семейнаго счастья, онъ 
снова можетъ сознательно и съ благодарностью повторить: нътъ! 
(письмо къ Государыне 4 іюня 1842 г.). 

Онъ такъ-же сознательно устроилъ и матеріальную часть 
своего счастья, чему свидѣтельствомъ его (неизданное) письмо 
къ Государю (изъ Эмса въ іюлѣ 1840 г.) 2), полное разсчѳтовъ 
и выкладокъ; въ этомъ мечтатель была деловитость,—знакомый 
намъ элѳментъ таблицъ. Онъ расположился на покоѣ, „не въ чаду 
счастья, хотя не можетъ думать ни о чемъ, кромъ его" 3), ничего 
не можетъ прибавить къ своему „смиренному, ясному счастью: 
оно полнов" 4 ). „Вотъ уже болѣѳ полутора мѣсяца, какъ я «же— 
натъ, пишетъ онъ Наслѣднику цесаревичу, „мнѣ подъ старость 

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г , а п р ѣ л ь , с т р . 1 8 6 — 6 . Сл. п и с ь м о к ъ А . О. 
С м и р н о в о й 9 с е н т я б р я 1810 г. 

2 ) Сл. п и с ь м о к ъ А в д . П е т р . Е л а г и н о й 21 а п р ѣ л я 1841 г. 
3) К ъ А л . И в . Т у р г е н е в у 1841 г.. 21 і ю н я . 
4) К ъ п м п . А л е к с а н д р ѣ Ѳ ѳ д о р о в н ѣ 7 / 1 9 а в г у с т а 1811 г. ( н е и з д а н н о е ) . 
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досталась молодая жена, которая могла бы быть мнѣ внучкою, 
но которая принесла неувядшей дупгв моей молодое, чистое 
счастье"; для него „семейная жизнь есть просто покойный, 
смиренный пріютъ передъ концомъ житейской дороги", благо, 
данное отъ Бога, въ которомъ онъ видитъ „не столько настоя
щую прелесть жизни, сколько ея освященіѳ и облагородство-
ваніѳ для будущаго", оно далось ему „такимъ, какого я всегда 
жѳлалъ въ поэтичѳскіѳ дни молодости" (1841 г. августа 3/15 ! ). 
Вскоре онъ узнаетъ, что „семейная жизнь есть школа тѳрпѣ-
нія", что „страданіѳ одинокаго человека суть страданія эгоизма; 
страданія семьянина суть страданія любви". У него обновился 
страхъ потерять то, что ему всего драгоцѣннвѳ, и онъ уже 
усиълъ прочитать „прѳдпсловіѳ" своего будущаго, на которое 
смотритъ съ покорностью и верой; вѣра „дается всякому, кто 
ищетъ ея, но въ жизни семейной она скорѣе объѳмлѳтъ душу и 
глубже въ нее входитъ" 2). 

19 апрѣля 1842 года онъ ждалъ рождѳнія ребенка: „Но да 
будетъ воля Твоя! Это я всякій день читаю, но еще не достигъ 
до того (далеко, далеко не достигъ), чтобы вся моя жизнь была 
не иное что, какъ это слово; пока этого не будетъ, жизнь не 
доллшо считать жизнью. Мы на свѣтъ для того только, чтобы 
говорить это слово (во всемъ его смысле); все остальное пыль и 
прахъ. Теперь я только это вполне понимаю, но, къ несчастію, 
въ то-жѳ время чувствую, какъ я ужасно далекъ отъ этой вер
ховной, единственной цѣлп. Кратчаашій ИЛИ вѣрнѣйшій путь 
къ ней вѳдетъ чѳрезъ семейство" (къ Ал. Мих. Тургеневу 
19 апреля 1842 г.) 8). 

Въ первый разъ въ жизни онъ не одивокъ, но онъ узналъ, 
что счастье „покупается дорогою цѣною (къ государынь, марта 
1842 г.), что если безъ семьи нѣтъ счастья, то только въ ней 
встречаются „и настоящія муки сердечыыя" (Наследнику 14 
октября 1843 г.) — и ему вспоминается заветъ семьянина Ка
рамзина: никому не брать на себя „крестъ семейной жизни" 
(Ал. Мих. Тургеневу 1844 г. 8 ноября). Какъ усталый путникъ 
Шамиссо онъ могъ жаловаться на тяжесть выпавшаго на его 
долю креста, но при выборе изъ всехъ „крѳстовъ зѳмныхъ" 

1) Сл. п и с ь м о к ъ н ѳ м у - ж е 16 ф е в р а л я т о г о - ж е г о д а . 
2) К ъ н ѳ м у - ж ѳ 23 д е к а б р я 1841 г . / 4 я н в а р я 1842 г. 
3) Р у с с к а я С т а р и н а 1 8 9 2 г., д е к а б р ь , стр . 3 7 3 — 4 . 
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выбралъ бы „самый тотъ, который онъ уже несъ" („Выборъ 
креста" 1846 г.).—Чаша брачная—во спасѳніѳ душп: нигд-в такъ, 
какъ въ сѳмкв, не познакомишься съ собою и не почувствуешь 
необходимость вѣры въ нашего Спасителя! Все обманчивое, 
мечтательное исчѳзаѳтъ передъ простой, неукрашенной, стро
гой Божьей правдой. Если порой сердце и „засмолится" жи
тейскими тревогами, то онѣ „разрабатываютъ" нашу душу 
(Ек. Ив. Мойеръ 4/16 сентября 1846 г.) ^.—Теперь только онъ 
постигъ высокую цѣну терпѣнія, „но не все то имѣешь, что 
знаешь. Семейная жизнь есть школа тѳрпвнія, горнъ души, въ 
которомъ она можетъ очиститься. Говорю такъ оттого, что 
именно въ счастливъйшеѳ время жизни испыталъ много такихъ 
трѳвогъ, какихъ сердце не вѣдало въ прежнемъ безпѳчномъ 
бытъ* эгоистическаго одиночества. То, что говорю, не есть од
нако жалобы, а опытъ, высокій опытъ души, которая изъ на-
стоящихъ благъ жизни выводить одну только истину, что 
жизнь есть школа терпѣнія. А терпѣніе, говоритъ апостолъ, 
даетъ опытность, опытность надежду, надежда же не посрамить" 
(Ал. Мих. Тургеневу 6 апрѣля 1846 г.) 

И позже слышатся эти тихія сѣтованія. Семейное счастіе— 
„вѣнецъ божественный", въ него вплетены тернія изъ того 
вънца, передъ которымъ всв другіѳ вѣнцы псчезаютъ (къ 
Смирновой 23 февраля 1847 г.). Болѣзнь жены, утрата близкихъ, 
собственные годы наводили на мысль о смерти, и онъ увѣрялъ 
себя, какъ встарь, что смерть „великое благо" (къ Гоголю 20 
февраля 1847 г.). „Того, что называется земнымъ счастіемъ у 
меня нѣтъ; но я и не хлопочу о зѳмномъ счастіи, прошу только 
одного (и это было бы вѳрхъ милосердія Божія)—даровать мнѣ 
возможность донести, не упавъ, мой крѳстъ до могилы. Не изъ
ясните однако нѳправпльнымъ образомъ этого слова: счастія 
нѣтъ. Того, что называется обыкновенно счастіемъ, семейная 
жизнь не дала мнѣ, ибо вмѣств съ тѣми радостями, которыми 
она такъ богата, она принесла съ собою тяжкія, мною прежде 
не испытанныя тревоги Но эти-то тревоги и возвысили по
нятие о жизни; онв дали ей совсѣмъ иную значительность. 
Помоги только Богъ устоять на ногахъ подъ бременѳмъ благо-
датнаго креста его!" (Къ Наследнику 6/17 октября 1848 г.). 

1) З е й д л и ц ъ 1. с. стр . 2 0 9 — 1 0 . 
2 ] Р у с с к а я С т а р и н а 1 8 9 2 г., д е к а б р ь , с т р . 388 . 
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„Нѳ покоѳмъ сѳмѳйной жизни дано мнъ подъ старость наслаж
даться . . . . крѳстъ мой нѳ лѳгокъ, иногда тяжѳлъ до упада" (къ 
Плетневу 3 /15 февраля 1850 г.). Господь милостиво далъ ему 
„розы семейной жизны", не уничтоживъ колючѳкъ, и онъ не 
ропщѳтъ: „въ этихъ колючкахъ много его благости" (къ Булга
кову 1/13 іюля 1850 г.). 

А затѣмъ являлись просвъты покоя, и онъ чувствовалъ себя 
хорошо въ уютномъ комфортъ своего домика, который такъ 
обстоятельно описалъ имп. Александре Ѳеодоровнѣ *) и такъ 
идиллически въ посланіи къ вел. кн. Александре Николаевне 
(посвященіѳ Наля и Дамаянти): 

51 увидълъ 
Себя на берегу ръкп широкой: 
Садилось солнце; тихо по водамъ 
Суда, сіяя, плыли, а за ними 
Серебряный тянулся слѣдъ; вблизи 
Въ кустахъ свѣтлѣлся домикъ; на пороге 
Его дверей хозяйка молодая 
Съ младенцемъ спящимъ на рукахъ стояла.... 
И то была моя жена съ моею 
Малюткой дочерью.... И я проснулся, 
И милый сонъ мой сталъ блаженной былью. 

Старый сѳнтименталистъ проснулся на яву, очарованное 
„тамъ" его „Весѳнняго чувства" (1816 г.) очутилось на мигъ 
очароватѳльнымъ „здѣсь" среди окружившихъ его дѣтскихъ го-
ловокъ. За его „теперешній живой заборъ не залѳтаѳтъ воспоми-
наніѳ о прошѳдшемъ: оно здѣсь чужой гость" 2). Но воспомина-
ніе залетало, потому что — „для сердца прошедшее вѣчно". Онъ 
могъ говорить, что для него „началась новая жизнь, отдель
ная отъ прошлой", и поправлялъ себя: „лучше сказать, засту
пающая ея мѣсто" 3). „Прежніе спутники бывгиаю міра моего далеко; 
вокругъ меня новый міръ, и все въ немъ иное. И не смотри на это из-
мѣненіе всѣ прежнія связи такъ крѣпки, такъ чувствительны сердцу, 

1) П и с ь м о м а р т а 1842 г.; сл . п и с ь м о к ъ Г о г о л ю 1 0 ф е в р а л я 1 8 4 7 г. в ъ 
о т ч е т ъ И м п . П у б л . Б и б л . з а 1887 г , п р и л о ж е н и е стр . 50 . 

2J К ъ к н . В я з е м с к о м у 2 іюля 1847 г., к ъ Б у л г а к о в у 2 6 а п р ѣ л я / 7 м а я 
1 8 4 2 г. 

3) К ъ Н а с л ѣ д н и к у 1 / 1 3 я н в а р я 1842 г. 
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какъ будто ничто не протѣсниюсь между мною и этимъ милымъ 
проиледшимъ. И это такъ быть должно. Въ моемъ прогиедшемъ самое 
драгоцѣнное было и есть для меня то, что было любезно сердцу; оно 
не подвержено вліянгю времени, мѣста и обстоятелъствъ. Все осталь
ное, внѣшнее, есть только случайный придатокъ. Первое никогда не 
теряется; измѣнѳніѳ или потеря послвдняго не можетъ быть за
метна.... Сошѳдшп съ первой дороги моей на тихую сторон
нюю тропинку семейной жизни, я не разстался ни съ однимъ 
мплымътоварищѳмъ моего прежняго путешествія" 1). Такъ увѣ-
рялъ онъ себя, что „милое минувшее" дружилось съ настоя-
щпмъ 2), и онъ звалъ къ сѳб ІІ ЭТО минувшее: тамъ и родныя 
могилы, и воспоминанія дѣтства; онъ просилъ Зонтагъ запи
сать ихъ „для составлѳнія собственныхъ записокъ", и она до
ставляла ему „прѳдлинныя посланія, которыя напоминаютъ ему 
веселое прошедшее"; онъ хранить ихъ, готовится перечиты
вать 8). 

Чувство жизни обуяло его теперь; когда то его манила его 
слащавая идиллія Гебеля, теперь патріархальная жизнерадо
стность Гомера. Поздравляя Ек. Ив. Мойеръ, дочь своей Маши, 
съ вступленіѳмъ въ бракъ, онъ шутитъ: Гомеръ прѳдвидѣлъ 
этотъ бракъ и, назвавъ нѳвѣсту, на всякій случай, Навзикаей, 
напутствовалъ ее: 

О, да исполнять бѳзсмѳртныѳ боги твои всъ желанья, 
Давши супруга по сердцу тебѣ съ изобпліемъ въ домѣ, 
Съ миромъ въ сѳмьѣ! Несказанное тамъ водворяется счастье, 
Гдѣ однодушно живутъ, сохраняя домашній порядокъ, 
Мужъ и жена, благомыслѳннымъ людямъ на радость, нѳдобрымъ 
Людямъ на зависть и горе, сѳбѣ на великую славу. 

Жена Жуковскаго приписала поученіѳ изъ I кн. Царствъ 
VII 66: Sie gingen zu ihren Hiitten frohlich 4 m d guten Muthes 
iiber allem dem Guten, das der Herr an seinem Volke gethan 
hatte 4). 

1) Е м у - ж е 1 6 / 2 7 ігоня 1848 г. 
2) „ В е л . к н . М а р і и П а в л о в н ѣ , п р и в ѣ т с т в і ѳ о т ъ р у с с к и х ъ , в с т р ѣ т и в -

ш и х ъ е е в ъ Б а д ѳ н ѣ " 1851 г. — С в и д ѣ т е л и е г о п ѳ р в ы х ъ „ с в я з е й и мечта-
н і й 4 ' н е р а з д ѣ л я л и э т о й у в ѣ р е я н о с т и . Сл. З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 1 7 1 — 2 . 

3) З о н т а г ъ к ъ А . М. П а в л о в о й 5 н о я б р я I 8 6 0 г. в ъ Отч. И м п . П у б л . 
Б и б л . з а 1893 г. с т р . 135 с л ѣ д . 

4) З е й д л в ц ъ 1. с. с т р . 2 1 3 — 2 1 4 . 
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И въ эту то классичѳско-библѳйскую жизнерадостность 
вторгалось печальное memento mori: семейное счастье далось 
поздно, ненадолго; вотъ почему Жуковскому почуялась въ Го-
мерь* мѳланхолія нѳизбѣжной утраты, и онъ спасался отъ нея 
въ „святую" прозу своихъ духовно-нравстѳняыхъ размышлѳній, 
отрываясь отъ идилліи Одиссеи. 

2. 

Жуковсній принялся переводить ее съ нѣмѳцкаго под
строчника, сдъланнаго для него Грасгофомъ1), окруживъ себя 
переводами Попа и Фосса2); ищетъ перѳводовъ Рошфора и 
Коупѳра8); трудится въ теченіе семи лѣтъ, прерывая работу 
лишь по нездоровью, методично, отмѣчая, по знакомой намъ 
системе таблицъ, сколько въ такомъ-то году и месяце переве
дено было песенъ4). Онъ увлеченъ, старается угадать смыслъ 
подлинника въ „галиматье подстрочника", соблюсти не только 
„верность поэтическую", но и „буквальную". „Новейшая поэзія, 

1) В ъ п и с ь м ѣ к ъ н а с л ѣ д н и к у 29 г е н в а р я 1842 г.: п е р е в о д и т ъ „ с ъ о р и 
г и н а л а " с ъ п о м о щ ь ю „ з н а ю щ а г о в е с ь м а х о р о ш о г р ѳ ч е с к і й я з ы к ъ п р о ф е с 
сора" . 

2) К р о м ѣ Ф о с с а у н е г о п е р е в о д ы в ъ п р о з ѣ : н ѣ м е ц к і й , д в а ф р а н у з -
с к и х ъ п о д и н ъ „ а р х и г л у п ы п " р у с с к і й ( к ъ вел . 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 8 о к т я б р я / 9 н о я б р я 1842 г . ) . С ъ П о п е и Ф о с с о м ъ , н а к о т о р а г о 
е м у у к а з ы в а л ъ е щ е У в а р о в ъ , о н ъ з н а к о м ъ с ъ 1 8 1 0 г о д а : в ъ Ф о с с о в о м ъ 
п е р е в о д е б о л ѣ е и с т и н н а г о Г о м е р а , ч ѣ м ъ у П о п е ; Ф о с с ъ с у х ъ , П о п е р а з -
с т я н у т ъ , у п о т р е б л я е т ъ в ы р а ж е н і я , п р и л и ч н ы я н о в ѣ й ш и м ъ м ѳ т а ф и з и к а м ъ , 
н о я з ы к ъ е г о с т и х о т в о р е н ъ . П о н а с т о я щ е м у н а д о читать и х ъ в м ѣ с т ъ 1 ( к ъ 
А л Т у р г е н е в у 12 с е н т я б р я 1810 г.) . В ъ 1828 г Ж у к о в с к і й п е р е в о д и л ъ д л я 
с в о е г о в о с п и т а н н и к а о т р ы в к и Жліады п о Ф о с с у и П о п е и у д и в л я е т с я , к а к ъ 
п р и с в о е м ъ п о э т и ч е с к о м ъ д а р о в а н і и П о п е м о г ъ „ т а к ъ м а л о ч у в с т в о в а т ь н е 
с р а в н е н н у ю п р о с т о т у с в о е г о п о д л и н н и к а , к о т о р ы й с о в е р ш е н н о и з у р о д о -
в а л ъ ж ѳ м а н н ы м ъ с в о и м ъ п е р е в о д о м ъ " ( к ъ Ал. Т у р г е н е в у 1 8 2 8 г. 2 / 1 4 с е н 
тября) . О б ъ о т р ы в к ѣ р а з л и ч н ы х ъ м ѣ с т ъ И л і а д ы , н а п е ч а т а н н о м ъ в ъ С ѣ в е р -
н ы х ъ Ц в ѣ т а х ъ 1829 г. Ж у к о в с к і й п и с а л ъ , что это „ о т г о л о с о к ъ о т г о л о с к а " : 
о н ъ „ у г а д ы в а д ъ " Г о м е р а п о п е р е в о д а м ъ Ф о с с а и Ш т о л ь б ѳ р г а , с о е д и н я я 
о т р ы в к и с о б с т в е н н ы м и с т и х а м и . В ъ 1830 г о д у о н ъ г о в о р и л ъ И . В . К и -
р ѣ ѳ в с к о м у , что по о к о н ч а н і и с в о е г о п е д а г о г и ч ѳ с к а г о д ѣ л а е м у „ х о ч е т с я 
в о з в р а т и т ь с я к ъ п о э з і и и п о с в я т и т ь о с т а л ь н у ю ж и з н ь г р е ч е с к о м у и п е р е 
в о д у О д и с с е и " П о л и . с о б р . соч . Ж. В . К и р ѣ е в с к а г о т. I с т р . 2 6 ( п и с ь м о 
2 0 г е н в а р я 1 8 3 0 г.) . 

3 ) К ъ А л . Т у р г е н е в у 1 8 4 4 г. октябрь: C o o p e r . 
4) З ѳ й д л и ц ъ 1. с. с т р . 227. 
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конвульсивная, истерическая, мутящая душу, мнв опротив-вла, 
пишетъ онъ вел. кн. Константину Николаевичу (26 октября 
1842 г.), хочется отдохнуть посреди свъжихъ видЗшій пѳрво-
бытнаго міра". 

Въ самомъ начале увлѳчѳнія посѣтилъ его дюссѳльдорфскій 
домикъ Погодинъ. „Дрѳвній и новый міръ, язычество и хри-
стіанство, классицизмъ и романтизмъ являются на стънахъ его 
въ прѳкрасныхъ картинахъ, записалъ онъ въ днѳвникѣ: здесь 
сцены изъ Гомера, тамъ жизнь Іоанны Даркъ; впереди Дрез
денская и Коррѳджіева Мадонна, молитва на лодке бѣднаго се
мейства, Рафаель и Дантъ, Сократъ и Платонъ". Жуковскій 
прочелъ Погодину д в е пѣсни Одиссеи, объяснивъ ему правила, 
которыхъ держался въ переводе; прочелъ несколько отрыв-
ковъ Наля и Дамаянти. Къ откровѳніямъ Гѳрманіи, Англіи, 
Испаніи, съ которыми познакомилъ насъ Жуковскій, присоеди
няется еще Индія, древность Одиссеи, замѣчаѳтъ Погодинъ, и 
самъ не удержался, присталъ къ Жуковскому съ старой прось
бой, „чтобъ онъ взялся за Патѳрикъ, воспвлъ основаніѳ печор
ской церкви, для котораго Нѳсторъ и Оимонъ прѳдставляютъ 
ему такія живыя краски, такое богатое, полное расподожѳніѳ" *). 
Не въ связи-ли съ этой фантазіей Погодина стоить увѣщаніѳ 
Жуковскому А. Я. Булгакова: „перестань перелагать русскую 
исторію въ стихи: будетъ съ тебя Гомера"2). 

Весь 1843-й годъ Жуковскій провелъ въ восторгахъ пе-
реводнаго творчества. „Я живу въ мірѣ Гомера и, прислуши
ваясь къ сладкому пѣнію, не слышу визговъ сумасшѳдшаго 
Гервѳга и комп, которымъ рукоплѳскаѳтъ еще не образумив
шаяся молодость, посреди которой встречаются и молокососы 
съ просѣдью3). — Старуха Одиссея „идетъ хорошимъ, но еще 
весьма мѳдлѳннымъ шагомъ, не раскачалась еще. До сихъ поръ 

1) Б а р с у к о в ъ , Ж и з н ь и Т р у д ы М . П . П о г о д и н а т. V I I , с т р . 4 8 — 9 . — 
„ 8 / 2 0 о к т я б р я 184L г. Д г о с с ѳ л ь д о р ф ъ " п о д п и с а н ъ о т р ы в о к ъ в ъ 12 с т и х о в ъ , 
н а ч . „ В с ѳ с и л е н ъ Б о г ъ ! П р е д ъ н и м ъ в с е с и л ь н а в ѣ р а ! О н ъ н а м ъ с к а з а л ъ : 
К т о в ѣ р у е т ъ , в е л и г о р а м ъ и д т и — о н ѣ п о й д у т ъ ! " О б ъ э т о м ъ ч у д ѣ д о л ж е н ъ 
б ы л ъ р а з с к а з а т ь „ р а б ъ н е д о с т о й н ы й Б о ж і й , и н о к ъ К л и м ѳ н т ъ " н а п о у ч е 
т е п о т о м к а м ъ , чтобы о н и п р и з н а л и с в о е н и ч т о ж е с т в о п ѳ р ѳ д ъ Г о с п о д о м ъ 
„и в ъ т о м ъ п р и з н а н ь и С п а с е н і ѳ д у ш и с в о е й н а ш л и " . 

2 ) Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г. І ю л ь , с т р . 466: п и с ь м о 17 н о я б р я 1 8 4 2 г. 
3 ) К ъ Н а с л ѣ д н и к у 1 г е н в а р я 1 8 4 8 г. Сл. д н е в н и к ъ т о г о - ж ѳ г о д а п о д ъ 

2 г е н в а р я . 
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моя муза въ пѳлѳнкахъ моей дочки" 1). Гоголь желалъ бы по
жить въ уѳдинѳніи съ пріятелѳмъ: Жуковскій работалъ бы надъ 
Одиссеей, онъ надъ „Мертвыми Душами"2). Посылая Плетневу 
своего „Маттѳо Фальконе", Жуковскій кается, что „совсъмъ раз
знакомился съ риѳмой", за то принялся за болтовню и сказки, 
и ему весело подлаживаться подъ „свѣтлую, патріархальную 
простоту" Гомера, забывая за ней эти уродливыя гримасы, ко
торыми искажаютъ ея лицо „современные самозванцы поэты" 8). 
Воспользовавшись своей поездкой въ Вѳрлинъ, онъ читалъ 
Фарнгагѳну фонъ Энзѳ часть первой пъсни Одиссеи, прося его 
С Л Е Д И Т Ь по подлиннику4) — и просить Гоголя рекомендовать 
Смирновой его „рождающуюся ЗООО-дѣтнюю дочку", которую лю
бить „почти какъ родную" 5), а Смирнова записываѳтъ: „Одиссея 
подвигается и даетъ ему (Жуковскому) особую ясность и спо-
койствіе. Міръ грѳковъ его молодить" 6). Поэзія „прикликала 
ко М Н Е гигантскую гішь Гомера, пишетъ онъ Государынь-
(12/24 октября 1843 г., Дюссѳльдорфъ) 7), и я разсказываю по 
русски то, что онъ разсказалъ, за 3000 почти лѣтъ, по гречески, 
перевожу Одиссею. Хочется перевести ее такъ, чтобы въ моемъ 
пѳрѳводѣ сохранена была ея прадедовская простота дрѳвняго 
поэта и чтобы чтѳніѳ Одиссея сделалось доступно всѣмъ воз-
растамъ. И въ немъ бы жило со мною теперь полное счастье, 
ѳслибы этой радостной, тихой жизни не тревожила забота о 
жевть" (ея болгвзнь). Гоголь въ восторгв, что Жуковскій прѳбы-
ваѳтъ въ иѳріодъ творчества, когда человѣкъ становится „до
ступнее къ прозръъгію вѳликихъ тайнъ Божьяго созданія" (къ 

1) К ъ Б у л г а к о в у 1 0 / 2 2 ф е в р а л я 1 8 4 3 г. 
2 ) К ъ Ж у к о в с к о м у 2 8 м а р т а 1 8 4 3 г. 
3) К ъ П л е т н е в у 1843 ( „ М а т т е о Ф а л ь к о н е " н а п и с а н ъ 1 7 — 1 9 М а р т а ст. 

ст. 1843 г.) . 
4) „ Т а й н ы й с о в ѣ т н и к ъ Ж у к о в с к і й п р о б ы л ъ у м е н я т р и ч а с а , о т м ѣ -

т и л ъ Ф а р н г а г е н ъ в ъ с в о е м ъ д н е в н и к ѣ п о д ъ 13 с е н т я б р я 1 8 4 3 г.: о н ъ п р о ; 
в ѣ р я ѳ т ъ с о много с в о й п е р е в о д ъ О д и с с е и , с д ѣ л а н н ы й г е к з а м е т р а м и ; м о я 
о б я з а н н о с т ь — с л ѣ д и т ь п о п о д л и н н и к у с т и х ъ за с т и х о м ъ . О н ъ п р о ч е л ъ 
м н ѣ часть п е р в о й п ѣ с н и , п о т о м ъ и з ъ П у ш к и н а и п р о ч . Д о б р о д у ш н ы й , 
с л о в о о х о т л и в ы й с т а р и ч е к ъ , e t w a s z u d e m u t h i g g e g e n d e n Hof. С т р а н н о е 
в п е ч а т л ѣ н і е п р о и з в о д и т ъ , п р и е г о д о б р о д у ш і и , п о д с м а т р и в а ю п г і ѳ ( l a u e r n -
d e n ) , н е д о в ѣ р ч и в о - у л ы б а г о щ і ѳ с я г л а з а " ( l a c h e l n d — m i s s t r a u i s c h e n ) . 

б) В т о р о й п о л о в и н ы с е н т я б р я 1843 г. Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г. а п р ѣ л ь 
стр . 187. 

6) З а п и с к и А . О. С м и р н о в о й , С ѣ в е р . В ѣ с т н . 1895 г., н о я б р ь , с т р . 107. 
7) П и с ь м о н е и з д а н о . 
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Жуковокому 2 декабря 1843 г.). Это будетъ посдѣдній памят-
никъ его жизни, достойный отечества, если совершится, какъ 
должно (Жуковскій къ Наслѣднику 17/29 декабря 1843 г.). 

Новый, личный элѳмѳнтъ вторгался въ поэзію старика, не 
знавшаго „молодости", нашѳдшаго позднее, боязливое успокоѳніѳ 
въ сѳмкв. „Какое очарованіѳ въ этой работъ, въ этомъ подсду-
пгиваніи раждающѳйся иэъ пѣны морской Анадіомѳны (ибо она 
есть символъ Гомеровой поэзіи), въ этомъ простодутпіи слова, 
въ этой первобытности нравовъ, въ этой смѣси дикаго съ вы-
сокимъ, вдохновѳннымъ и прѳлѳстнымъ, въ этой живописности 
бѳэъ всякаго излишества, въ этой нѳзатѣйливости выражѳнія, 
въ этой болтовнв, часто излишней, но принадлежащей харак
теру бѳзъискусствѳнному, и въ особенности въ этой мѳланхоліи, 
которая нечувствительно, безъ ведома поэта, кипящаго и жи-
вущаго окружающимъ его міромъ, все проникаѳтъ, ибо эта ме
ланхолия не есть дѣло фантазіи, создающей произвольно груст
ный, ни на чемъ не основанныя свтованія, а заключается въ 
самой природѣ вещей тогдашняго міра, въ которомъ все имтвло 
жизнь, пластически могучуювъ на стоящѳмъ, но и все было нич
тожно, ибо душа не имѣла за границей міра своего будущаго и 
улетала съ земли бѳзжизненнымъ призракомъ; и вѣра въ бѳз-
смѳртіѳ, посреди этого киггвнія жизни настоящей, никому не 
шептала своихъ вѳликихъ всѳоживляющихъ утѣшѳній" *). 

1) К ъ К и р ѣ е в с к о м у 1 8 4 4 г. Э т о п и с ь м о , о ч е в и д н о , т о ж д е с т в е н н о с ъ 
т ѣ м ъ , о к о т о р о м ъ в ъ п и с ь м ѣ к ъ Ж у к о в с к о м у 2 д е к а б р я т о г о - ж ѳ г о д а у п о -
м и н а е т ъ Г о г о л ь , к а к ъ п и с а н н о м ъ к ъ Е л а г и н о й ( „ о б ъ О д и с с ѳ ѣ " / ; в ъ е г о - ж ѳ 
п и с ь м ѣ к ъ Я з ы к о в у 1 8 4 5 г. 2 г е н в а р я г о в о р и т с я о з а м ѣ ч а т ѳ л ь н о м ъ п и с ь м ѣ 
Ж у к о в с к а г о к ъ А в д . П е т р . Е л а г и н о й и И . В . К и р ѣ е в с к о м у . П и с ь м о к ъ 
К и р ѣ е в с к о м у н а п е ч а т а н о в ъ М о с к в и т я т и н ѣ 1846 г. I ч. 3 9 с т р . „ с ъ п о з в о -
л ѳ н і я п о ч т е н н о й о с о б ы , к ъ к о т о р о й о н о а д р е с о в а н о " ; и з в л ѳ ч ѳ н і я и з ъ н е г о 
в ъ О т ч ѳ т ѣ И м п . А к . Н а у к ъ п о отд . р у с с к . яз. и сл . за 1 8 4 5 г с т р . 2 4 с л ѣ д . 
с о с т а в л ѳ н н о м ъ П . А . П л е т н е в ы м ъ . С т р а н н о е г о з а я в л е н і е , что с в ѣ д ѣ н і я 
д л я о т ч е т а з а и м с т в о в а н ы и з ъ п и с ѳ м ъ Ж у к о в с к а г о к ъ д в у м ъ а к а д е м и -
к а м ъ , и з ъ к о т о р ы х ъ о д и н ъ и з д а в а л ъ С о в р е м е н н и к ъ ( П л е т н е в ъ ) , д р у г о й 
М о с к в и т я н и н ъ ( П о г о д и н ъ ) , т о г д а к а к ъ т е к с т ъ отчета в о с п р о и з в о д и т ъ 
п и с ь м о к ъ К и р ѣ ѳ в с к о м у . О к а к и х ъ д р у г и х ъ п и с ь м а х ъ и д е т ъ р ѣ ч ь ? — 
П л е т н е в ъ ч и т а л ъ п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ к н . В я з е м с к о м у , „ г д ѣ о н ъ п о д 
р о б н о р а з с к а з ы в а е т ъ о с п о с о б ѣ , к а к ъ п е р е в о д и т ъ О д и с с е ю . В ъ э т о м ъ 
п и с ь м ѣ е с т ь н ѣ с к о л ь к о и д р у г и х ъ и н т е р е с н ы х ъ р а з с к а з о в ъ . . . . М е ж д у 
п р о ч и м ъ , Ж у F о в с к і й в ъ э т о м ъ п и с ь м ѣ с ъ б о л ь ш о ю н ѣ ж н о с т ы о и у ч а с т і ѳ м ъ 
г о в о р и т ъ о К а р а м з и н о й и е я д ѣ т я х ъ " . Сл. П е р е п и с к а Я . К . Г р о т а с ъ П . А . 
П л е т н е в ы м ъ , ж у р н а л ъ 2 4 и 2 5 м а р т а 1844 г., т. I I с т р . 217 и 218 . 
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Гоголь сл-вдитъ за ходомъ работы, думаѳтъ съ удоволь-
ствіѳмъ, какъ они будутъ читать другъ другу „дѣла свои"1). 
Жуковскому „деятельность по сердцу, вдохновѳнныя, уѳдинѳн-
ныя бѳсѣды съ гѳніѳмъ Гомера и гармоничѳскій голосъ его 
музы, слитый часто съ звонкимъ голосомъ малютки-дочери"2). 
Гоголь читалъ въ рукописи пѳрвыя двенадцать швсѳнъ 3), пе
реводъ которыхъ окончѳнъ 28 декабря 1844 года4). „Вы такъ 
награждены Богомъ, какъ ни одинъ человекъ еще не былъ на-
г_раждѳнъ", пишетъ онъ Жуковскому, принимавшему къ сердцу 
всякія мелочи и продолжавшему страдать „бѳзпокойствомъ и 
раздражительной боязнью духа": на вечере его дней Богъ по
слалъ ему такое счастье, которое другому не дается и въ цвету-
щій полдень жизни—ангела-жену; Онъ-жѳ внушилъ ему мысль 
„заняться вѳликимъ дедомъ творчѳскимъ", показалъ надъ нимъ 
чудо, „какое ѳдва-ли когда доселе случалось въ міре: возрастаніѳ 
гѳнія и восходящую съ каждымъ стихомъ и созданіѳмъ его силу 
въ такой періодъ жизни, когда въ другомъ поэте все это охла-
деваѳтъ и мѳрзнѳтъ"5). „Переводъ этотъ решительно есть в е -
нѳцъ всехъ перѳводовъ, когда-либо совершавшихся на с в е т е , 
и в е н ѳ ц ъ всехъ сочинѳній, когда-либо сочинѳнныхъ Жуков
скимъ" 6). И самъ Жуковскій надеется занять уголокъ въ па
мяти потомства: „нетъ ничего очаровательнее чистой поэзіи. 
Повторять в е р н о на своемъ языке то, что гармонически ока
зано было ею въ т е пѳрвобытныя времена, когда она еще гово
рила младѳнчѳскимъ языкомъ природы и истины, есть неопи
санное наслаждѳніѳ; и это наслаждѳніѳ даетъ м н е изобильно бе
седа съ моимъ Гомѳромъ, который могучъ, какъ Зевесъ-Громо-

1) К ъ Ж у к о в с к о м у 8 г е н в а р я 1 8 4 4 г. 
2) К ъ Н а с д ѣ д н и к у 1 / 1 3 а п р ѣ л я 1844 г. 
3 ) З ѳ й д л и ц ъ 1. с. стр. 225; сл . п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ П л е т н е в у 

8 / 1 5 ф е в р а л я 1 8 5 0 г. 
4 ) П о р е е с т р у у З ѳ й д л и ц а . Сл. п и с ь м а к ъ П л е т н е в у 9 ф е в р а л я 1 8 4 5 г. 

( „ н а к а н у н ѣ н о в а г о года" . Сл. П е р е п и с к у Я . К . Г р о т а с ъ П . А . П л е т н е 
в ы м ъ П , с т р . 408) и 1 іюля и 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 21 о к 
т я б р я / 2 н о я б р я 1 8 4 5 г о д а . „ Н е д а в н о к о н ч и д ъ о н ъ 8 п ѣ с е н ъ О д и с с е и " 
( М е л ь г у н о в ъ к ъ Ш е в ы р ѳ в у 1 0 / 2 2 о к т я б р я 1844 г. , у К и р п и ч н и к о в а , Оч. п о 
и с т о р і и н о в о й р у с с к о й л и т е р а т у р ы , т. I I , 2 и з д . с т р . 199 ) . Сл. п и с ь м о Ш е -
в ы р ѳ в а к ъ Г о г о л ю 15 / 27 н о я б р я 1844 г. в ъ Отч. И м п . П у б л . Б и б л . з а 1 8 9 3 г. 
Ц р и л о ж ѳ н і ѳ , с т р . 19. 

5) К ъ Ж у к о в с к о м у н а 1 8 4 5 - й г о д ъ . 
6) Г о г о л ь Я з ы к о в у 2 г е н в а р я 1845 г. 
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вѳржѳцъ, чисть, какъ Харита, иростодушенъ, какъ Психея, и 
говорливъ, какъ лишенный зрѣнія старикъ-прорицатѳль, кото
рому въ слѣпотѣ его видится прошедшее и будущее и который 
знаетъ, что около него толпится многочисленный народъ, вни-
мающій чудному его ИБСНОИ-ВНІЮ" 1). — „Моя Одиссея будетъ 
моимъ твердійшимъ памятникомъ на Руси, писалъ Жуковскій 
Плетневу а); она, если нѳ ошибаюсь, вѣрна своему греческому 
отцу Гомеру; въ этомъ отношѳніи можно ее будетъ почитать 
произвѳдѳніѳмъ оригинальнымъ. И будетъ великое дѣло, если 
мнѣ моимъ пѳрѳводомъ удастся пробудить на Руси любовь къ 
дрѳвнимъ, какъ никогда я подружилъ ихъ съ поэзіѳю нѣм-
цѳвъ". 

Въ отвѣтъ на письмо Языкова3) написана статья Гоголя 
„Объ Одиссѳѣ, переводимой Жуковскимъ", появившаяся въ 
„Переписке съ друзьями" (1846 г.). Авторъ исправилъ ее и 
старался распространить по журналамъ, „чтобы публика была 
НЕСКОЛЬКО приготовлена къ принятію Одиссея 4), но статья, пол
ная парадоксовъ и елѳйныхъ широковѣщаній, встречена была 
насмѣшкой и сомнѣніями. Оказывалось, что „вся литературная 
жизнь Жуковскаго была какъ бы ириготовленіемъ" къ пере
воду, и это не переводъ, а, скорѣѳ, „возсозданіѳ, возстановленіѳ, 
воскрѳсѳніѳ" Гомера. Предвиделось нравственное вліяніѳ Одис
сеи на всѣхъ и каждаго: она научить не унывать среди бѣд-
ствій, какъ не унывалъ и Одиссей, обращавшийся въ трудную 
минуту къ своему сердцу, „не подозревая самъ, что таковымъ 
внутрѳннимъ обращѳніѳмъ къ самому сѳбѣ онъ уже творилъ 
ту внутреннюю молитву къ Богу, которую въ минуту бѣдствій 
совѳршаѳтъ всякій чѳловѣкъ, даже не имвющій никакого поня
тая о БОГБ". 

1) 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 21 о к т я б р я / 2 н о я б р я 1846 г. 
2 ) 1 іголя 1846 г. 
3 ) 1 4 д е к а б р я 1 8 4 4 г. Я з ы к о в ъ п и с а л ъ Г о г о л ю и з ъ М о с к в ы : „ З д ѣ с ь 

х о д и т ъ с л у х ъ , что у В а с и д і я А н д р е е в и ч а у ж е г о т о в о 10 п ѣ с ѳ н ь О д и с с е и 
и что о н ъ н а п и с а л ъ е щ е с к а з к у ? Н а ш а О д и с с е я п ѳ р е ш и б ѳ т ъ ВСБ в о з м о ж 
н ы е п е р е в о д ы : э т о б у д е т ъ п а м я т н и к ъ , п р о к о т о р ы й м о ж н о б у д е т ъ сказать , 
что „ м ѳ т а л л о в ъ к р ѣ п ч ѳ о н ъ и л у ч ш е ( s ic ) п и р а м и д ъ " . Р у с с к а я С т а р и н а 
1896 г. д е к а б р ь с т р . 6 2 9 . 

4 ) Г о г о л ь к ъ П л е т н е в у і ю л я 4 и 2 0 1846 г. Сл. п р и м ѣ ч а н і я Ш е н р о к а 
к ъ и з д а н н ы м ъ и м ъ п и с ь м а м ъ Г о г о л я . Статья Г о г о л я н а п е ч а т а н а П л е т н е 
в ы м ъ в ъ С о в р е м е н н и к е 1846 г. X L I I I , с т р . 1 7 6 — 1 8 8 . 
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Тогда какъ Шѳвырѳвъ восторженно совътовалъ Гоголю 
написать „прѳдисловіѳ" къ Одиссѳѣ Жуковскаго (29 іюля 1846 г. 
ст. ст.) И. О. Аксаковъ писалъ отцу: „Вчера прочѳлъ я письмо 
Гоголя объ Одиссѳъ*. Многое чудесно хорошо; появлѳніе Одис
сеи можетъ быть замечательно, какъ фактъ, въ XIX вѣкъ*, но 
появлѳніѳ ея въ Россіи не можетъ имѣть вліянія на современ
ное общество, на европейское. Одиссея не выл-вчитъ запада, не 
уничтожитъ его исторіи, а насъ, русскихъ, не примиритъ съ 
порядкомъ вещей, а вліяніѳ ея на русскій народъ—мечта. Точно 
будто нашъ народъ читаѳтъ что-нибудь — есть ему время! А 
Гоголь именно налѳгаѳтъ на простой русскій народъ. Нѣтъ, 
долго, слишкомъ долго зажился онъ за границей. Что и гово
рить, Одиссея подѣйствуѳтъ благотворно на душу отдѣльнаго 
человека, и не одного. Но какъ хороши эти нѳзыблѳмыя, веди-
чавыя созданія искусства между нашей мелкою деятель
ностью, какъ НБМѢѲТЪ передъ ними наша кропотливая талант
ливость!" 2). 

Жуковскому желательно было бы услышать мнЬніѳ своего 
пріятеля Стурдзы, слывшаго не только богословомъ, но и зна-
токомъ Гомера; „его одного мнѣніѳ въ сѳмъ отношѳніи пѳрѳ-
вѣситъ для меня всѣхъ нашихъ (и чужихъ) литѳраторовъ (до 
которыхъ, вѣроятно, мнѣ нѣтъ никакого двла, ибо мой трудъ 
предпринята не для угождѳнія вкусу нашего времени и даже не 
для пріобрѣтенія лоскуточка славы, который въ наше время 
сдѣлался нечистою тряпкою, а просто для наслаждѳнія поэзіѳю 
во всей ея девственной чистотѣ). Мнвніѳ же Отурдзы было бы 
для меня поэтическою потѣхою (?) и въ то же время вѣрною 
ОЦЕНКОЮ труда высокаго" 3). 

Въ іюлѣ 1847 года Жуковскій „тріумвиратствовалъ" въ 
Эмсѣ съ Гоголемъ и Хомяковымъ. „Добродушный, пріятный 
собесѣдникъ, писалъ о немъ Жуковскій, онъ мнв всегда былъ 
по нутру; теперь я впился въ него, какъ паукъ голодный въ 
муху: навалилъ на него чтеніѳ вслухъ моихъ стиховъ, это са-

1) Отч. И м п . П у б л . библ . з а 1893 г. П р и л о ж е н и е стр . 26. 
2) И . С. А к с а к о в ъ в ъ е г о п и с ь м а х ъ , I стр . 3 6 3 См. с х о д н ы й о т з ы в ъ 

к н . В я з ѳ м с к а г о в ъ с т а т ь ѣ : Я з ы к о в ъ и Г о г о л ь (1847 'г . ) , П о л н . с о б р . с о ч . П , 
стр . 326 . 

3) К ъ С ѣ в ѳ р и н у 1 0 а п р ѣ л я н. ст. 1846 г. Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г. 
а п р ѣ л ь стр . 164—5. 
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мое лучшее средство видѣть ихъ скрытые недостатки; явные 
всъ были мною замечены, и, сколько могъ, я съ ними сдадидъ"1). 
По отъѣздѣ изъ Эмса Хомякова и Гоголя явился Тютчевы 
„онъ пріѣхалъ въ Эмсъ нарочно для меня и для Одиссеи, про-
жилъ тамъ до моего отъезда, заставилъ меня прочитать ему 
Одиссею", которую дочиталъ у Жуковскаго во Франкфурте2). 

Пѳрвыя двенадцать иѣсѳнъ Одиссеи, процѳнзурованныя въ 
Петербурге 30 октября 1847 года, высланы были Жуковскому 
для напѳчатанія заграницей при письмахъ Плетнева и Ува
рова3). Плѳтневъ читалъ Одиссею въ рукописи, прѳдложилъ 
Жуковскому НЕСКОЛЬКО замѣчаній 4),но въ восторге отъ языка, 
не уклонившагося „отъ цѳрковнославянскихъ словъ" и не при-
нявшаго „выражѳній простонародныхъ, которыми некоторые 
изъ нашихъ умниковъ советовали возсоздать простоту пѳрво-
бытныхъ вѣковъ". 

Любопытно было бы знать, какъ приглянулся тогда пере
водъ Одиссея Хомякову и Тютчеву; извѣстенъ отзывъ В. В. Ки
реевскаго. Ему удалось просмотреть вторую тетрадь перевода 
(7—12 пъсни) еще въ рукописи, и онъ разсказываѳтъ о своемъ 
впѳчатлѣніи А. М. Языкову. „Читается переводъ легко и пріятно, 
но замѣтно, что читаешь переводъ. Судя по словамъ Жуков
скаго въ Наблюдателе Московскомъ надобно было ожидать 
языка самаго простого, а между тѣмъ после стиховъ и словъ 
самыхъ чистосѳрдечно-простыхъ частенько встречаются выра-
женія и обороты языка цѳрковнаго: понеже, напр., глава, гласъ 
и проч.... Некоторые эпитеты, постоянно повторяющіеся и 
у Гомера, переведены не совсемъ удачно: Нѳптунъ земледер-
жецъ" (вм. Зѳмлѳносѳцъ). „Мне все кажется, что теперь возмо-
жѳнъ переводъ Гомера, потому что мы ознакомились съ язы-
комъ первобытной, народной, не искусственной поэзіи; таковъ 
языкъ Гомера, и, следовательно, переводить его надо такимъ 

1) К ъ к н . В я з е м с к о м у , 3 / 1 5 і ю л я 1847 г. , Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 6 6 г. ст . 
1 0 7 3 — 4 . Х о м я к о в ъ о б ѣ щ а д ъ п р и м ѣ ч а н і я к ъ О д и с с е ѣ , к о т о р ы я Ж у к о в с к і й 
о т к л о н и л ъ , и б о О д и с с е я д о л ж н а б ы л а я в и т ь с я в ъ о б щ ѳ м ъ с о б р а н і и е г о с о -
ч и н ѳ н і й . Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1884 г. № б, стр . 229 . 

2 ) К ъ Х о м я к о в у 1 2 / 2 4 с е н т я б р я 1847 г. 
3 ) П и с ь м о У в а р о в а в ъ П е р е п и с к и Я . К . Г р о т а с ъ П . А . П л е т н е в ы м ъ 

I I I стр . 732 . 
4) П и с ь м а 3 0 о к т я б р я и 17, 2 8 н о я б р я 1847 г. 
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языкомъ, по крайней мѣрѣ, какимъ Пушкинъ пѳрѳвѳлъ ІГБСНИ 

Западныхъ славянъ" *). 
А Жуковскому казалось, что онъ сохранидъ всю „све

жесть" Гомѳрскаго языка! Посылая Уварову пѳрвыя двенад
цать ИБСѲНЪ съ просьбою быть его ходатаѳмъ передъ цензу
рой, онъ повторяѳтъ, съ некоторыми изменѳніями, характерис
тику гомеровской поэзіи въ письме къ Киреевскому: „Пере
шедши на старости въ спокойное пристанище семейной жизни, 
мне захотелось повеселить душу первобытной поэзіей, которая 
такъ светла и тиха, такъ животворить и покоить, такъ мирно 
украшаѳтъ все насъ окружающее, такъ не тревожить и нѳ 
стремить ни въ какую туманную даль Муза Гомерова озо
лотила много часовъ моей устарелой жизни 2). 

Сообщая Ал. Мих. Тургеневу, что онъ начадъ печатать 
полное собраніѳ своихъ сочиненій, онъ прѳдупрѳждаѳтъ его, 
что новаго въ нихъ будетъ не мало; „но кто будетъ читать это 
новое? Весьма уже немного остается техъ, для кого я писалъ: 
новое поколеніѳ не обратить на меня того благоволящаго вни-
манія, какое уделяли мне мои современники. О жизни въ по
томстве я не мечтаю. Одно отъ меня, вероятно, останется по
томству: переводъ Одиссеи, ибо въ этомъ переводе сохранена 
вся свѣжесть гомеровой поэмы, и то, что жило 3000 ле-гъ, не уве-
дая, не увянѳтъ и въ моемъ русскомъ образе. Этотъ переводъ 
почгтаю своимъ лучшимъ, главнымъ поэтическимъ произведенгемъи 

(1847 г. 11 ноября н. ст.) 3). 
Въ апреле—мае 1848 г. первый двенадцать ибсень „почти 

отпечатаны" 4), первый томъ вышелъ въ томъ-жѳ году, хотя съ 
пометою 1849 года, и Жуковскій доставилъ его вел. кн. Констан
тину Николаевичу, которому и посвятилъ свой трудъ 5). „Сію 
минуту только чудакъ Гоголь сказалъ мне, что получена Одис
сея, писалъ Погодинъ Шевыреву; такъ хочется почитать что-
нибудь успокоительное — изящное"; а подъ 18 ноября онъ за-
писалъ въ своемъ дневнике: „Получилъ Одиссею отъ Жуков-

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1883 г., с е н т я б р ь с т р . 632 . 
2) П и с ь м о к ъ У в а р о в у п е ч а т а е т с я с ъ д а т о й 1 8 4 8 г о д а . 
3) Р у с с к а я С т а р и н а 1892 г., н о я б р ь , стр . 8 9 2 — 3 . 
4) П и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ в е л . кн . К о н с т а н т и н у Н и к о л а е в и ч у 19 

а п р ѣ л я / 1 м а я 1848 г. 
б) К ъ н ѳ м у - ж ѳ п и с ь м о и з ъ Ф р а н к ф у р т а 1 6 / 2 8 м а я 1 8 4 8 г.; сл . к ъ 

н е м у - ж е п и с ь м о и з ъ Б а д е н а 8 0 а в г у с т а т о г о - ж е г о д а . 
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скаго и прочѳлъ первую швснь. Нвтъ, это еще не просто! Пре
д е л ы Я8ыка не раздвигаются"; 19 ноября, по прочтѳніи второй 
ггвсни: „Нвтъ, я проще разскажу нашу(?) Одиссею" *). А Гоголь 
въ письмѣ къ Плетневу уже выражаетъ опасѳнія, что — Одис
сея не найдѳтъ читателей: „Ея появлѳніѳ въ нынѣшнѳѳ время 
необыкновенно значительно. Вліяніѳ ея на публику еще вдали; 
весьма можетъ быть, что въ пору нынъчггняго своего лихора-
дочнаго соотоянія большая часть читающей публики не только 
ее не разнюхаѳтъ, но даже и не примстится. Но за то это су
щая благодать и подарокъ всвмъ тѣмъ, въ душахъ которыхъ 
не погасалъ священный огонь и у которыхъ сердце ггріуныло 
отъ смутъ и тяжѳлыхъ явленій совремѳнныхъ. Ничего нельзя 
было придумать для нихъ утъчпитѳльнѣѳ. Какъ на знакъ Божьей 
милости къ намъ должны мы глядѣть на это явлѳніѳ, несущее 
ободрѳньѳ и освѣжѳньѳ въ наши души"2). 

Жуковскій озадачѳнъ письмомъ своего стараго друга Ал. 
Михайловича Тургенева: „Прошу васъ простить мнѣ благо
склонно, что „Котъ въ сапогахъ" мнѣ болѣѳ по сердцу грече-
скаго героя, писалъ Тургеневъ. Вы знаете почтенный другъ, я 
нѳвѣжда — Ермолафъ, но, не обинуясь, дозволяю сказать вамъ: 
сочиненія Жуковскаго будетъ читать позднвйшѳѳ потомство 
съ восхищѳніѳмъ, съ чувствомъ живѣйшаго удовольствія, бу
дутъ много и много разъ изданы, а пѳрѳводъ его Одиссеи послъ-
перваго тиснѳнія будетъ почтенно покоиться на полкахъ въ 
книгохранилищахъ" 3). Жуковскій отвѣчалъ: „Хорошъ же ты?" 
Вмѣсто того, чтобы потвшиться на старости лѣтъ сказками Го
мера, которыя уже три тысячи лѣтъ весѳлятъ добрыхъ людей 
(въ Россіи только онѣ не могли никого веселить, потому что ихъ 
нашъ покойный Соколовъ и нашъ покойный Мартыновъ чудно 
перепортили), ты вздумалъ на старости лѣтъ ихъ называть 
бреднями; правда, поэзія—бредни, и, можетъ быть, я бы не на
чалъ переводить Одиссеи въ эту минуту, когда мнв 66 лътъ стук
нуло, но за семь лѣтъ начатое надобно кончить. Но ты не брани 
Гомера, не называй бреднями его поэзіи. И почему же, браня 

1) Б а р с у к о в ъ 1. с. т. X , с т р . 189. 
2 ) П л е т н е в у 2 0 н о я б р я 1 8 4 8 г.; сл . к ъ н ѳ м у - ж ѳ 1849 г. 16 д е к а б р я , п о 

п о в о д у О д и с с е я : „ Б л а г о с л о в ѳ н ъ Б о г ъ , п о с ы л а ю щ і й н а м ъ т а к ъ м н о г о 
д о б р а п о с р е д и з о л ъ " . 

3) П и с ь м о н а ч а л а 1848 г., Р у с с к а я С т а р и н а 1893 г. г е н в а р ь , с т р . 252 . 
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Одиссею, ты хвалишь „Кота въ сапогахъ"? Чѣмъ лучше Котъ 
Лаэртова сына? Стыдись, Ермолафушка! стою не за себя, а за 
старика Гомера, которому я обязанъ столькими сладкими ми
нутами. Но подобный минуты будутъ послѣднія: кончивъ Одис
сею (которую кончить обязанъ), прощусь съ милымъ брѳдомъ 
поэзіи. Надобно другимъ теперь заниматься; не веселиться бѳз-
печно въ гостинницѣ жизни, а сбираться въ путь, въ отчизну, 
въ общій семейный домъ, до котораго уже немного станцій оста
лось. Прошу только Бога дать еще времени для порядочныхъ 
сборовъ" (17 декабря 1848 г . ) В ъ началѣ марта онъ над-ьѳтся 
кончить всю Одиссею, пишетъ онъ Плетневу, „съ поэзіѳй пора 
проститься. Мы разстанѳмся, однако, безъ ссоры. Напослѣдокъ 
она мнъ послужила върою и правдою. Мнъ кажется, что моя 
Одиссея есть лучшее мое созданіѳ: ее оставляю на память обо 
мнѣ отечеству". Трудъ былъ совѳршенъ съ иолнымъ самоотвѳр-
жѳніѳмъ, для одной прелести труда; только не съ кѣмъ было 
подѣлиться „своимъ поэтичѳскимъ праздникомъ": лишь гипсо
вый бюстъ Гомера былъ нвмымъ свидътелемъ. „Бывало, однако, 
и для меня раздолье, когда со мною жиль Гоголь: онъ подли-
валъ въ мой огонекъ свое свѣжеѳ масло; и еще, когда я иожилъ 
въ Эмсъ съ Хомяковымъ и съ моимъ милымъ Тютчевымъ: тутъ 
я самъ полакомился вмѣстѣ съ ними своимъ стряпаньямъ". 
Теперь онъ примется за прозу, у него уже готово на ігвлый 
толстый томъ2), „и есть вѳликій замысѳлъ, о которомъ погово-
римъ, когда Богъ вѳлитъ свидѣться. И еще для одного поэти-
чѳскаго созданія есть планъ. Онъ былъ бы достойнѣишимъ за-
ключѳніѳмъ моей поэтической дѣятѳльности" 3). 

Русская публика встретила Одиссею „равнодушно", пи
салъ Гоголь Данилевскому (25 февраля 1849 г.), „самыя головы 

1) Т а м ъ - ж ѳ 1892 г. н о я б р ь , стр . 3 9 4 — 5 . 
2) В ъ п и с ь м ѣ к ъ Н а с д ѣ д н и к у 10 / 22 г е н в а р я 1846 г. о н ъ г о в о р и т ъ , что 

О д и с с е е й з а к л ю ч а е т с я „ в а ж н ы й п е р і о д ъ " е г о ж и з н и , п е р і о д ъ п о э з і и , н а ч 
н е т с я п е р і о д ъ п р о з ы : о н ъ п о с в я т и т ъ с е б я в о с п и т а н і г о д ѣ т е й и п р и в ѳ д ѳ т ъ 
в ъ п о р я д о к ъ к у р с ъ п р е п о д о в а н і я п о и з о б р ѣ т е н н о й и м ъ м ѳ т о д ѣ ; э т о п р и 
г о д и т с я „для в а ш е й в т о р о й г е н е р а ц і и " . Сл. п и с ь м о к ъ н е м у - ж е 9 м а я 
1847 г.: п о о к о н ч а н і и О д и с с е я р а б о т ы „ д о л ж н ы п о л у ч и т ь и н о й х а р а к т е р ъ " ; 
к ъ ф о н ъ - д ѳ р ъ Б р и г г е н у 6 / 1 8 мая 1847 г.: п р и м е т с я з а п р о з у , о н а с т а д а 
т е п е р ь для н е г о п р и в д е к а т ѳ л ь н ѣ ѳ п о э з і о ; „ в ъ п о э з і и , т а к ъ сказать , я з ы к ъ 
н а д е ж д ы " , а в ъ е г о г о д ы „ н а д е ж д а п е р е ш л а у ж е за г р а н и ц у ж и з н и и з д ѣ с ь 
н и ч е г о ж ѳ л а н н а г о с у л и т ь н е м о ж е т ъ " . 

3) 2 0 д е к а б р я 1848 г.; сл. п и с ь м о к ъ н е м у - ж е 3 / 1 6 ф е в р а л я 1 8 6 0 г. 
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не въ такомъ состояніи, чтобы улгвть читать спокойное худо
жественное произведете"; чѳго-жѳ ожидать второму тому„Мѳрт-
выхъ Душъ?" 1). 

Между тѣмъ Сѣвѳринъ, котораго Жуковскій просилъ у в е 
домить Стурдзу, что экземпляръ Одиссеи будетъ ему достав-
лѳнъ2), сообщилъ Жуковскому отзывъ Стурдзы о его пере
воде , и Жуковскій обрадованъ; рисуѳтъ въ ответномъ письме 
весы: на перетягивающей чашке „выписка изъ письма Стурдзы 
къ Северину", на другой „мнчшія о переводе Одиссеи В. А. 
Жуковскаго литѳраторовъ Гѳрманіи, Англіи, Франціи, Италіи 
и пр. и пр., и даже Россіи. Видишь, какъ оно увесисто" 3). Онъ 
благодарить Стурдзу за отзывъ: для него тутъ не вопросъ са-
молюбія, а жѳланіѳ поделиться темь, что дорого д у ш е . „Послед-
ніѳ годы, мною проведенные вместе съ Гомѳромъ, въ тишине 
моей семейной жизни, были счастливы"; передавая на своемъ 
языке „его девственную иоэзію", онъ спрашивался „съ гѳніѳмъ 
Гомера", ему просто хотелось Пожить поэтическимъ счастіѳмъ, 
пожить наслаждѳніѳмъ творчества. Изъ Россіи онъ еще не ио-
лучалъ никакого отзыва, кроме отзыва вел. кн. Константина 
Николаевича, которому давно далъ обещаніѳ приняться за пе
реводъ Одиссеи и посвятить его ему; письмо великаго князя 
порадовало его „умною, поэтическою оценкою самой поэмы Го
мера". Былъ и еще одинъ „пріятный, даже слишкомъ одобритель
ный отзывъ известнаго Фарнгагѳна 4), но всего дороже ему мнъ--

1) Сл. е г о - ж е п и с ь м о к ъ П л е т н е в у 2 д е к а б р я 1850 г. 
2 ) П и с ь м о 17 / 2 9 н о я б р я 1 8 4 8 г , Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 0 г. с е н т я б р ь 

с т р . 4 3 . 
3) К ъ С ѣ в е р и н у 27 ф е в р а л я / 1 1 м а р т а 1849 г , т а м ъ - ж ѳ , с т р . 44 . 
4 ) В о т ъ э т о т ъ о т з ы в ъ : „ П ѳ г E i n d r u c k d i e s e r U e b e r s e t z u n g k o m m t d e m 

a m n a c h s t e n , d e n d i e g r i e c h i s c h e U r s c h r i f t m i r g i e b t D e r s e l b e Z a u b e r d e r 
S p r a c h e , d i e s e l b e E i n f a c h h e i t a n d K l a r h e i t , d e r s e l b e e p i s c h e F l u s s u n d 
W o h l k l a n g d e s H e x a m e t e r s . D e r D i c h t e r h a t d e n i o n i s c h e n B e i z u n d G l a n z 
Y a t e r H o m e r s i n s k y t h i s c h e n L a u t e n w i e d e r h o l t , d i e a b e r f r e i l i c h d e m h e l -
l e n i s c b e n v e r w a n d t e r s i n d , a l s m a n g e w b h n l i c h d e n k t D i e u n s c h a t z b a r e n 
A n l a g e n d e r r u s s i s c h e n S p r a c h e z u s o l c h e r N a c h b i l d u n g h a t S c h o u k o w s k y ' s 
G e n i u s m i t h o c h s t e m E r f o l g b e n t i t z t , s e i n e M e i s t e r s c h a f t d e r V e r s k u n s t d i e 
f r e m d e F o r m m i t g l t i c h l i c h s t e r A n m u t h g e h a n d h a b t " . — В ъ 1841 г о д у , о б о 
з р е в а я р у с с к у ю л и т е р а т у р у п о с м е р т и П у ш к и н а , Ф а р н г а г е н ъ х а р а к 
т е р и з у е м Ж у к о в с к а г о н е т о л ь к о к а к ъ с и м п а т и ч н а г о , н ѣ ж н а г о ( z a r t -
f u h l e n d e ) п о э т а , в л а д ѣ ю щ а г о в с ѣ м и м е л о д і я м и с в о е г о р о д н о г о языка , н о и 
к а к ъ п ѣ в ц а р о д и н ы и ѳ я г ѳ р о е в ъ , о д у ш е в л ѳ н н а г о л ю б о в ь ю к ъ ц а р ю и е г о 
д о м у и в ъ э т о м ъ с м ы с л ѣ и с т и н н а г о и б л а г о р о д н а г о в ы р а з и т е л я н а р о д -
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ніѳ Стурдзы, котораго онъ просить не оставлять своего намъ-рѳ-
нія—вызвать его, Жуковскаго, на „очную ставку" въ Москви
тянине; хотя бы разборъ и осудилъ его трудъ, но самъ по себе 
онъ „будетъ иметь дѣйствіѳ решительное на общій вкусъ: у 
насъ поэзія классическая, эта первобытная, девственная поэ-
зія—еще небывалый гость. Если подлинно мой переводъ уда-
чѳнъ, то надобно, чтобы красноречивый поэтическій голосъ 
растолковалъ его достоинство русскому свѣту; будетъ значи
тельною эпохою въ нашей поэзіи это позднее появлѳніѳ про
стоты дрѳвняго міра посреди конвульсій міра соврѳменнаго". 
Если такой судья, какъ Стурдза, болѣѳ нежели кто посвященный 
въ тайны поэзіи, заметить какія ошибки въ переводе, Жуков-
скій обѣщаѳтъ исправить ихъ совестливо; „единственною внеш
нею наградою моего труда будетъ тогда сладостная мысль, что 
я, во время оно родитель на Руси немѳцкаго романтизма и 
поэтическій дядька чертей и ведьмъ немѳцкихъ и англійскихъ, 
подъ старость летъ загладилъ свой грехъ и отворилъ для оте
чественной поэзіи дверь Эдема, не утрачениаго ею, но до сихъ 
иоръ для нея запертаю" (10 марта 1849 г.) *). 

„Ты счастливь, подчинивши себя слепцу Гомеру, писалъ 
Жуковскому Гоголь (3 апреля 1849 г.): онъ не увлѳчетъ тебя 
съ дороги въ омутъ, хоть и слепѳцъ. Свой же собственный умъ, 
того и гляди, занѳсѳтъ куда-нибудь въ оврагъ". 

Вторая часть Одиссеи 2) вышла въ 1849 году и Жуковскій 
разослалъ экземпляры пріятѳлямъ. „Прошу принять съ лю
бовью младшую дочку старика Жуковскаго, пишетъ онъ Севе
рину: она лучше всехъ поэтичѳскихъ дочѳкъ его и повеселила 
крепко душу его на старости. Теперь прости поэзія, милости 
просимъ святая проза". Онъ ждѳтъ отзыва Плетнева, обещаѳтъ 
сообщить ему отзывъ Фарнгагена, которому экзѳмпляръ Одис-

н ы х ъ ч у в с т в о в а н і й . О Ж у к о в с к о м ъ Ф а р н г а г е н ъ о б ѣ щ а л ъ п о г о в о р и т ь 
о б с т о я т е л ь н е е п р и д р у г о м ъ с л у ч а ѣ ( N e u e s t e r u s s i s c h e L i t t e r a t u r 1841) , 
н о т а к а я статья м н ѣ н е и з в ѣ с т н а . 

1) Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г. м а й , с т р . 39 3 с л ѣ д . О т в ѣ т н о ѳ п и с ь м о 
С т у р д з ы 2 8 м а р т а 1849 г. с ъ п е р е в о д о м ъ ( п о п р о с ь б ѣ Ж у к о в с к а г о ) с т и 
х о в ъ 9 1 — 1 0 4 Х Ѵ І - й п ѣ с н и О д и с с е я см . в ъ Р у с с к о й С т а р и н ѣ 1 9 0 3 г. м а й , 
стр. 4 0 6 с л ѣ д . 

2J Ж у к о в с к і й н а д ѣ я л с я к о н ч и т ь е е к ъ 1 а п р ѣ л я ст . ст . 1849 г., к ъ Б у л 
г а к о в у 7 / 1 9 марта . Сл. п и с ь м о к ъ н е м у - ж е 17 / 2 9 мая: О д и с с е я о к о н ч е н а и 
о т п е ч а т а н а ; к ъ Н а с л ѣ д н и к у т о г о - ж е ч и с л а . 
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сѳи должѳнъ былъ доставить Сѣвѳринъ1); это „теперь одинъ 
изъ пѳрвыхъ критиковъ Гѳрманіи. Онъ знаѳтъ прекрасно гре
ческий и русскій яэыкъ. Если онъ мнѣ не льстилъ, то могу 
считать свою работу удачною". А русскіѳ друзья, которымъ 
посланы были экземпляры второго тома,—не откликнулись! 2). 

Наконѳцъ въ авгусгЬ 1849 года дошѳлъ до него „красно
речивый" голосъ критики, который онъ видимо ждалъ съ нѳ-
терпѣвіѳмъ: въ Варшавѣ, куда онъ пріѣзжалъ несколько дней, 
чтобы получить разръчпѳніѳ императора Николая Павловича 
на дальнѣйшее прѳбываніѳ заграницей, онъ могъ познако
миться съ статьей Шѳвырѳва въ МОСКВИТЯНИНЕ *) и писалъ 
Зѳйдлицу: лишь „нѳмногіѳ, мнвнія которыхъ ему драгоценно, 
встрѣтили съ симпатіей и благоволеніѳмъ его „милую дочь"; 
изъ соотѳчѳствѳнниковъ одинъ отозвался о ней письменно 
(Отурдза? Плетневъ?), другой пѳчатно (Шѳвырѳвъ), тѣмъ цън-
нѣѳ для него мнѣніѳ Зѳйдлица, котораго поэтическому чутью 
и знанію дѣла онъ вѣритъ — и снова онъ выражаѳтъ надежду, 
что его Гомѳръ будетъ ему вѣчнымъ памятникомъ; „если по
длинно въ немъ отзываются чисто и гармонически тъ звуки, 
которые три тысячи лѣтъ угвшаютъ сердца избранныхъ, 
то на долго и на Руси останется отзывъ моей поэтической 
жизни" 4). 

Признаніѳ, съ которымъ вел. князь Константинъ Николаѳ-
вичъ встрѣтилъ его пѳрѳводъ, подняло его: такую оцѣнку онъ 
„жѳлалъ бы слышать отъ всякаго, имѣющаго поэтическое чув
ство и зоркій вкусъ читателя"5). Въ непосредственно олѣдую-
щѳмъ письмъ' онъ благодарить за участіѳ къ его ДОЧКЕ, къ его 
фавориткѣ, которая такъ мило и живо повеселила его на ста
рости и изъ всѣхъ его поэтичѳскихъ дЪтѳй одна его пѳрѳжи-

1) Сл. п и с ь м о 1 1 — 1 3 / 2 3 — 2 5 і ю н я 1849 г. Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 0 г 
с е н т я б р ь , с т р . 4 9 — 5 0 . 

2 ) П и с ь м о 2 9 с е н т я б р я / 1 1 о к т я б р я 1849 . 
3) Сл. п и с ь м о к ъ Ш е в ы р е в у и з ъ В а р ш а в ы 1 с е н т я б р я 1849 г. и п и с ь м о 

к ъ Г о г о л ю , в л о ж е н н о е в ъ п и с ь м о к ъ Б у л г а к о в у 3 1 о к т я б р я / 1 2 н о я б р я 
1849 г. , Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., і ю д ь , с т р . 9 8 с л ѣ д . ; С б о р н . л ю б и т е л е й 
р у с с к . с л о в , з а 1891 г. , с т р . 1 9 — 2 0 . В ъ В а р ш а в у п и с а л ъ е м у и П л е т н е в ъ 
с ъ о т з ы в о м ъ о 2 - м ъ т о м ѣ О д и с с е и , в ы з в а н н ы м ъ Ж у к о в с к и м ъ . Сл. п и с ь м о 
П л е т н е в а к н . В я з е м с к о м у 8 / 2 0 с е н т я б р я 1849 г. 

4 ) З е й д л и ц ъ 1. с. с т р . 2 2 5 ( п и с ь м о б е з ъ д а т ы ) . 
5} П и с ь м о 1 9 / 3 1 о к т я б р я 1 8 4 9 г. 
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вѳтъ. „Поэзія въ наше время утратила много своего кредита, 
утратила и отъ того, что наше желѣзно-дорожноѳ и журнально-
сумасбродное время не имѣѳтъ ничего въ себъ поэтическаго, 
и отъ того, что поэты затащили ее въ грязь партій, въ болото 
бѳзвѣрія и въ лужу безнравственной чувственности. Влѣдствіѳ 
этого я не могу надѣяться, чтобы Одиссея произвела на боль
шинство совремѳнныхъ читателей какое-нибудь сильное дѣй-
ствіѳ, да я и не имълъ ігвлію производить какое-нибудь дѣй-
ствіѳ. МНЕ просто хотълось заглянуть въ пѳрво-міръ поэзіи, въ 
этомъ потерянный Эдѳмъ, въ которомъ во время оно дышалось 
такъ легко и цѣлѳбно. Гомѳръ отворилъ мнѣ заповѣдную дверь 
въ него, и я пожилъ счастливо съ его СВЕТЛЫМИ созданіями, 
которыхъ въяніѳ было такъ благовонно, которыхъ поэтичѳскій 
шопотъ былъ такъ гармонически-очароватѳлѳнъ посреди виз-
говъ и мѳфитичѳскаго зловонія бунтующей толпы, парламѳнт-
скихъ болтуновъ и ложно вдохновенныхъ поэтовъ настоящаго 
времени". Со всъмъ тъмъ онъ вовсе не отказывается и отъ поэ-
тичѳски-благотворнаго дѣйствія поэмы: его чутье шепчетъ ему, 
что онъ действительно угадалъ гармонію ея оригинала; то-жѳ 
говорятъ ему люди знающіѳ, способные сличить подлинникъ съ 
слѣпкомъ. Его Одиссея не пропадѳтъ для потомства, но къ его 
поэтической известности его трудъ не прибавить ничего: „не 
болѣѳ шести чѳловѣкъ (считая въ числ-ъ ихъ ваше высочество) 
сказало мнѣ свое мнѣніѳ о моей работѣ (нвтъ! мой счѳтъ нѳвѣ-
ренъ, еще къ шести надо прибавить трѳхъ) , только въ Вар
шаве попалась мнѣ въ руки дѣльная критика Шѳвырѳва; однимъ 
словомъ, я не заботился о славь* и похвале, но мнь радостно 
думать, что послѣ меня останется памятникъ твердый здѣшнѳй 
моей жизни". 

Въ письм-в къ П. В. Нащокину 6-го декабря 1849 г. то-же 
опасѳніѳ — и то-же самосознаніе: „мои литературные подвиги 
вамъ должны быть извѣстны, хотя бы отчасти; не думаю, чтобы 
они возбудили какое-нибудь впечатлѣніѳ на Руси; я напечаталъ 
до ста экзѳмпляровъ (для раздачи моимъ соотѳчѳственнымъ 
друзьямъ и знакомымъ) Одиссеи и Рустѳма, которые мнѣ самому 
кажутъ лучшимъ изъ всего, что мнъ случалось намарать на бу-
магѣ иѳромъ моимъ—почти ни одинъ не сказалъ мнѣ даже, что 
получилъ свой экземпляръ. Если такъ пріятѳли и литераторы, 
то что-жѳ простые читатели? Впрочемъ, я и не для участія отъ 
кого бы то ни было (сколь оно ни пріятно) работаю надъ Одис-
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сеей: я пожидъ со святою поэзіѳю мыслью и словомъ — этого 
весьма довольно" 

Между тѣмъ Гоголь, у котораго извъстіѳ объ окончаніи и 
отпечатаніи Одиссеи отняло языкъ отвѣчая Жуковскому 
14-го декабря 1849 г., откровенно заговорилъ о пріѳмѣ, кото
рымъ русская публика удостоила Одиссею: ея появлѳніѳ „было 
не для настоящаго времени. Ее приветствовали уже отходящіе 
люди") Шѳвырѳвъ пишетъ рецѳнзію, „скажѳтъ въ ней много хо
рошего, но никакія рецензіи не въ силахъ засадить нынъчпнѳѳ 
поколѣніѳ за чтеніѳ свѣтлоѳ и успокаивающее душу". И Гоголь 
снова пристѳгиваетъ себя къ Гомеру—Жуковскому: „временами 
мнв кажется, что второй томъ Мѳртвыхъ Душъ могъ бы послу
жить для русскихъ читателей некоторой ступенью къ чтѳнію 
Гомера" (!) 8). 

Ни одинъ изъ друзей не порадовалъ его изъявлѳніѳмъ сво
его участія, повторяетъ Жуковскій 3/16 февраля 1860 г.: ни 
Смирнова, ни Вьѳльгорскій, ни Карамзины; это ему „больно и 
досадно" 4). 

Остается — памятникъ въ потомствѣ, но отлетъла надежда, 
что откровѳнія классическаго Эдема прольютъ бальзамъ на ле
жащую въ конвульсіяхъ современность. Такъ надеялся и Гоголь, 
но и онъ сталъ говорить, что появленіѳ Одиссеи не по времени, 
что ее оцѣнятъ только „отходящіѳ люди", т. ѳ. люди, изолиро-
вавшіеся отъ движѳнія времени; а Жуковскій давно разоб
щился и съ русской общественной средой. Въ стихахъ Жу
ковскаго Шѳвырѳву послышалась нѳизсякшая любовь къ Рос-
сіи, „гораздо болѣѳ, чъмъ въ возгласахъ тѳатральнаго патрио
тизма, который хотя и на родинѣ, но отдалился отъ нея и 
духомъ, и словомъ своимъ, и до того отказался отъ всего Рус
скаго, что не въ силахъ понимать прекраснаго языка русской 
Одиссеи. Можно жить въ Германіи и носить въ сѳбѣ родину въ 
убѣждѳніяхъ своего ума и сердца и въ языкв, какъ носить еѳ 
Жуковскій. Можно жить на родинѣ—и все таки быть иностран-
цемъ и по образу мыслей, и по языку своему" 5). Но эта ро-

1) П . З а г а р и н ъ . В . А . Ж у к о в с к і й и е г о п р о и з в ѳ д ѳ н і я . М о с к в а , 1883 г. 
П р и л о ж е н і ѳ V , с т р . X X V I I . 

2) К ъ Ж у к о в с к о м у к о н ц а 1849 г. 
3) Сл. п и с ь м о Г о г о л я к ъ Ж у к о в с к о м у 2 8 ф е в р а л я 1850 г. 
4 ) К ъ П л е т н е в у 3 / 1 6 ф е в р а л я 1 8 5 0 г. 
б) Сл. М о с к в и т я н и н ъ 1 8 4 9 г. № 3 , К р и т и к а и б и б л і о г р а ф і я с т р . 1 1 6 — 1 1 7 . 
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дина стала для Жуковскаго чѣмъ-то отвдечѳннымъ, внѣ движе-
нія времени, и какъ прежде онъ сознательно ивдавалъ свои 
стихотворѳнія въкнижкахъ „Для Нѳмногихъ", такъ теперь нѳ-
многіѳ его слушали, когда онъ разсчитывалъ на вниманіѳ толпы. 
Въ концѣ 40-хъ годрвъ пѳрѳводъ Одиссеи былъ въ самомъ 
дѣлѣ подвигомъ поэтичѳскаго изолированія. 

Въ 1850-мъ году Жуковскій вспоминалъ, какъ, оторвав
шись на время отъ политической деятельности, его другъ Радо
вицъ объяснялъ въ кругу родныхъ, въ вѳцларскомъ уголкѣ, 
съ его очарованнымъ наукой покоемъ, народную немецкую 
Иліаду, пѣсни Нибѳлуяговъ. „Если вспомнить, кто и послѣ 
какихъ событій съ такою сладостью пѳрѳходитъ изъ міра тре-
вогъ, гдв на самомъ сѳбѣ исиыталъ разрушительность благъ 
житѳйскихъ, въ безмятежный міръ поэзіи и тамъ все забываѳтъ, 
раздѣляя прелесть этой поэзіи съ сердцами, понимающими его 
сердце, то невольно почувствуешь благоговъніѳ передъ младен
ческою свѣтлостью этой души, которая, глубоко вѣдая, какая 
буря окружаетъ ее, такъ же оставалась тиха при своѳмъ зна-
ніи, какъ младенѳцъ, безстрашный отъ своего непорочнаго не-
знанія" *).—Жуковскій охарактѳризовалъ самъ себя. 

Русская критика Одиссеи этихъ воиросовъ не поднимала, 
но не была и такъ равнодушна, какъ жаловался Гоголь2). 
Явился панегѳрикъ Шевырѳва 8 j , радовавшагося за торжество 
русскаго языка, который въ Одиссѳѣ похожъ „на самый чи
стый каррарскій мраморъ безъ жилокъ"; но открыты были и 
жилки въ нероввостяхъ языка, въ тяжѳловѣсности эпитѳтовъ, 
въ нѳологизмахъ, въ пѳріодизаціи; поднятъ былъ вопросъ и о 
вѣрности поэтическому тону подлинника. Уловилъ-ли его 
поэтъ, пѳрѳдадъ-ли его настроеніе? Находили, что Жуковскій 
глубоко проникся поэтической стороной своего оригинала, но 
не всегда вѣрѳнъ нравамъ и понятіямъ героической эпохи, и 
его ирибавлѳнія и отступлѳнія, отвѣчая мѳтрическимъ и эсте-

1) І о с и ф ъ Р а д о в и ц ъ 1850 г. 
2 ) Сл. Ч е р н я ѳ в ъ , К а к ъ ц ѣ н и л и п е р е в о д ъ „ О д и с с е и 4 * Ж у к о в с к а г о с о 

в р е м е н н ы е и п о с л ѣ д у ю щ і ѳ к р и т и к и , Ф и д о д о г. З а п и с к и 1902 г., в ы п . I I — Ш , 
с т р . 1 3 8 с д ѣ д . ; Т и м о ш е н к о , В . А . Ж у к о в с к і й , к а к ъ п ѳ р е в о д ч и к ъ О д и с с е и , 
и с о в р е м е н н а я е м у к р и т и к а . К і е в ъ 1 9 0 2 г. ( О т т и с к ъ и з ъ г а з е т ы „ К і е в с к о ѳ 
С л о в о " ) . 

8) М о с к в и т я н и н ъ 1849 г. № 1, к р и т и к а и б и б л і о г р а ф і я стр . 4 1 — 8 ; № 2 , 
с т р . 4 9 — 5 6 , № 3 , с т р . 9 1 — 1 1 7 . 
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тичѳскимъ трѳбованіямъ, пѳрѳдаютъ не гомѳровскій колоритъ, а 
личное настроѳніѳ переводчика1). И въ то-же время критикъ 
Allgemeine Zeitnng удивлялся, какимъ образомъ, не зная грѳ-
чѳокаго языка, Жуковскій, „при возможно-буквальной верности, 
почти волшѳбнымъ образомъ не подражаѳтъ, а скорѣѳ возсоз-
даѳтъ тонъ, оттѣнки и духъ подлинника, въ свободномъ и ѳстѳ-
ствѳнномъ тѳчѳніи самобытнаго разсказа" 2). О возсозданіи Го
мера говорилъ уже Гоголь; для Лавровскаго это не возсозданіѳ, 
и не художественный переводъ, прѳтворяющій подлинникъ въ 
новое, личное произведете, и не буквальный, а нвчго среднее, 
порой блиэко придерживающееся текста, порой отдаляющееся 
отъ него, вносящее новыя краски, чувствительность и искус
ственность вместо гомеровской простоты и естественности8). 
Этотъ элемѳнтъ субъективности подчѳркнудъ и Ордынскій: пе
реводъ превосходный самъ по сѳбѣ, безъ отношѳнія его къ 
подлиннику, но это скорѣѳ Одиссея Жуковскаго, чѣмъ Одиссея, 
переведенная Жуковскимъ 4). 

Характеръ его личной поэзіи намъ знакомь: стоило ему бѳз-
сознатѳльно тронуть иное кистью, эамѣнить одинъ эпитетъ дру-
гимъ, и онъ нѳзамѣтно внѳсетъ въ Гомера свою сентименталь
ность и нравоучительность; а мы знаѳмъ, какъ сложилось у него 
прѳдставлѳніѳ о гомеровой меланхоліи. Такъ получилось въ 
его Одиссѳѣ некоторое единство тона; это возсозданіѳ, но Ана-
діомѳна вышла НЕСКОЛЬКО сентиментальной. 

Любопытно, что по мнчшію Лавровскаго Одиссею следо
вало бы перевести народно-пвсѳннымъ языкомъ; въ разной 
мѣрѣ склонялись къ тому Ордынскій и Сенковскій, и это не 
мѣшало последнему вмѣнить въ заслугу Жуковскому, что изъ 
„хаоса разноязычныхъ началъ и разноголосныхъ данныхъ" онъ 
вывѳлъ „одну стройную, русскую, новѣйшую красоту, которая 
бы примѣтно уподоблялась первобытной, древней, греческой 
красотъ*" 5). Трѳбованіѳ простонародного языка для Гомера, по-

1) Дестунисъ в ъ Ж у р н . Мин. Нар. Проев. I860 г., № 8, отд. П , 
стр. 69—98. 

2) Статья эта переведена в ъ Ж у р н . Мин. Нар. Проев. I860 г., № 4 , 
отд. VI , стр. 68—9. Нѳ о нѳй-ли говоритъ Жуковскій въ письмѣ къ 
Булгакову 81 октября / 1 2 ноября 1849 г.? 

8) Отечественный Записки 1849 г., т. 68, отд. V, стр. 1 слѣд. 
4) Тамъ-же 1849 г. т. 66, отд. V, стр. 1 сдѣд.; т. 71, отд. V, стр. 1 слѣд. 
6) Сенковскій, Соч. т. VII , стр. 886. 
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жалуй, ѳщѳ большая несообразность, чъ*мъ налеты чувствитель
ности у Жуковскаго. 

За Одиссеей Жуковскій обѣщадъ обратиться къ „святой 
прозъ*". Толстый томъ, о которомъ онъ писалъ Плетневу, со-
стоялъ изъ „философскихъ отрывковъ", т. ѳ. накопившихся 
у него статей религіозно-нравственнаго содѳржанія; иныя изъ 
нихъ онъ намѣрѳнъ былъ послать на просмотръ Стурдзѣ, ибо 
„онѣ такого рода, что имъ не только нужно его одобрѳніѳ, но 
и его строгій экзамѳнъ, его выправка1). Въ мартъ* слѣдующаго 
года онъ хочѳтъ отправить рукопись къ Отурдзѣ2), но вое еще 
просматриваешь ее, приводитъ въ порядокъ. Онъ пишѳтъ 
Стурдзѣ: „можно быть православнымъ христіаниномъ и безъ 
обширной теологической учености, но пускать въ ходъ свои 
мысли должно только по прямой дороге, указанной нашею цер
ковью, и для этого нуженъ путеводитель опытный. Все, что 
церковь дала намъ одинъ разъ навсегда, то мы должны принять 
безусловно вѣрно также одинъ разъ навсегда. Въ это діло на
шему уму не слѣдуетъ мѣшаться Иной философіи быть не 
можетъ, какъ философія христіанства, которой смыслъ: отъ 
Бога къ Богу. Философія, истекающая изъ одного ума, есть 
ложь. Пунктъ отбытія всякой философіи (point de depart) должно 
быть откровеніѳ У меня въ виду со временемъ написать 
нѣчто подъ титуломъ: Философія невѣжды. И этотъ титулъ 
будетъ чистая правда: я совершенная нѳвѣжда въ филооофіи. 
Нѣмѳцкая философія была мнѣ доселѣ нѳизвѣстна и недо
ступна; на старости лѣтъ нельзя пускаться въ этотъ лабиринты 
меня бы въ немъ цѣликомъ проглотилъ минотавръ нѣмѳцкой 
метафизики, сборное дитя Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и 
проч. и проч. Хочу попробовать, что могу написать на бѣлой 
бумаги моего ума, опираясь на однѣ откровѳнныя, нѳотрицае-
мыя истины христіанства" 8). 

1) К ъ О в в е р и н у 1 1 — 1 3 і ю н я 1849 г. Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 0 г. № 9 , 
стр . 60. 

2) К ъ О в в е р и н у 11 м а р т а 1 8 6 0 г . , Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 2 г . , і ю и ь , с т р . 6 1 6 . 
3J 1850 , г . , м а р т ъ , Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г. і ю н ь , с т р . 6 8 1 — 5 8 2 . Сл. о т - , 

н о с я ш Д я с я к ъ 1 8 5 0 - м у г о д у п о к а з а н і я о. Б а з а р о в а в ъ pro п и о ь м ѣ о к о н -
ч и н ѣ Ж у к о в с к а г о (17 а п р ѣ л я 1852 г.J, Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 6 9 г. , ст.. 1 0 9 — 
110, и п р и в е д е н н у ю в ы ш е (стр . 409 , п р и м . 2) с т а т ь ю С т у р д з ы ; Д л я п а м я т и 
В . А . Ж у к о в с к а г о и Н . В . Г о г о л я 1. с. с т р . 2 2 1 — 2 . 
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Мы знаѳмъ, что этотъ сборникъ не былъ напечатанъ по 
цѳнзурнымъ соображѳніямъ 1). 

3 . 

За годъ до смерти Жуковскій еще разъ бѳсътювалъ съ 
Зѳйдлицомъ о своемъ „памятнике" между тѣмъ его прѳвлѳкда 
Иліада. Это искушѳніѳ явилось у него въ конце 1848 г. 3); 
о томъ, что онъ принялся за переводъ, говоритъ уже разборъ 
въ Allgemeine Zeitnng. „Плановъ для пера скопилось" у него 
много, а приближающееся шаги смерти часъ отъ часу слышнЬѳ 
(къ вел. кн. Константину Николаевичу 2/14 марта I860 г.). 
Приводя въ письме къ кн. Вяземскому отзывъ Фарнгагѳна 
объ Одиссѳъ- (wir, Dentschen, haben nichts so sehr gelnngenes), 
Жуковскій выражаѳтъ жѳланіѳ дать отечеству „чистаго Го
мера", это было бы для него вѳликимъ утешѳніѳмъ4); онъ опо-
вещаѳтъ о томъ и Гоголя, но „объ этомъ однако прошу тебя 
не говорить" 5). Уже полуслепой, съ помощью лектора, онъ хо
четъ воспользоваться своимъ „заточеніѳмъ и слепотою, чтобы 
вполне быть русскимъ Гомѳромъ" 6). 13 сентября 1861 года пе
реведены были съ немѳцкаго две песни Иліады — и вновь за-
гомозилась поэзія: Жуковскій принялся за поэму, тема кото
рой давно занимала его 7); первые стихи написаны десять летъ 

1) См. в ы ш е с т р . 379 с д ѣ д . О ц ѳ н з у р н ы х ъ з а т р у д н е н і я х ъ , к а к і я встре
ч а л и с о ч и н е н і я Ж у к о в с к а г о , сл . е щ е з а м ѣ т к у И . А . Б ы ч к о в а : „ П о п ы т к а 
н а п е ч а т а т ь „ 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 * ' В . А . Ж у к о в с к а г о 
в ъ 1837 г о д у " , Р у с с к а я С т а р и н а 1903 г., д е к а б р ь , с т р . 595 с л ѣ д . 

2) З е й д л и ц ъ 1. с. 226—6. 
8) К ъ П л е т н е в у 20 д е к а б р я 1848 г.: „мысль б ы л а та, чтобы п е р е в е с т и 

в с е п о т ѳ п е р е п ш е й м е т о д е с ъ п о д с т р о ч н а г о н ѣ м е ц к а г о п е р е в о д а , а п о 
т о м ъ в з я т ь бы и з ъ п е р е в о д а Г н ѣ д и ч ѳ в а ; в с ѣ с т и х и и м ъ л у ч ш е м е н я п е р е 
в е д е н н ы е ( в ъ ч е м ъ , р а з у м ѣ е т о я , п р и з н а т ь с я п у б л и к ѣ ) " . П о д р о б н ѣ ѳ в ъ 
у к а з а н о м ъ п и с ь м е о. Б а з а р о в а . 

4; 18 а п р е л я I860 г. 
6) 1 / 1 3 ф е в р а л я 1851 г. Сл. С б о р н и к ъ о б щ . л ю б . р у с с к . с л о в е с н о с т и 

з а 1891 г. с т р . 23. 
6) К ъ С ѣ в ѳ р и н у 9 с е н т я б р я 1861 г. Сл. Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г., № 6, 

с т р . 519. 
7} Сл. о т р ы в о к ъ 1831 г. в ъ Б у м а г а х ъ Ж у к о в с к а г о стр . 94. 
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томуназадъ 1). Онъ довѳлъ ѳѳ почти до половины2); „Стран
ствующей Жидъ" такъ и остался отрывкомъ. 

Для этой лучшей „лебединой шБсни" онъ собиралъ толко-
ванія къ Апокалипсису, который пѳрѳложилъ въ стихи 3), для 
нея же просилъ у Гоголя, которому сообщилъ планъ и прочелъ 
начало (не болѣѳ какъ изъ двадцати стиховъ), мѣстныхъ кра-
сокъ и топографичѳскихъ впѳчатлѣній Палестины: „мнѣ это 
будетъ несказанно полезно и даже вдохновительно для моей 
поэмы: я увѣрѳнъ, что къ собствѳннымъ моимъ мыслямъ при
бавится много новыхъ, которыя выскочатъ, какъ искры, отъ 
удара моей фантазіи объ твою" 4). Для той же цѣли покупалъ онъ 
описанія Палестины съ рисунками 5). Къ чему эти свѣдѣнія? 
писалъ ему Гоголь: „всякое событіѳ евангельское и безъ того 
уже обстанавливаѳтся въ умѣ христіанина такими окрестно
стями, которыя гораздо ближе даютъ чувствовать минувшее 
время, чЬмъ всв нынв видимыя мѣстности, обнажѳнныя, мерт
вый.... Другъ, сообразилъ ли ты, чего просишь, прося отъ меня 
картинъ и впечатлѣній для той повъсти, которая должна быть 
вмѣстѣ и внутренней исторіей твоей собственной души? Соверши же 
помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путѳшѳствіѳ, и В С Б 
святыя окрестности возстанутъ прѳдъ тобою въ томъ свѣтъ 
и колоритъ, въ которомъ онв должны возстать" 6 ) . Именно съ 
Гоголѳмъ хотѣлъ бы поговорить Жуковскій о Странствующѳмъ 
Жидѣ, „котораго содѳржаніѳ ему было известно, который при
шелся бы ему особенно по сердцу — и, занимаясь которымъ, я 
особенно думалъ о Гоголѣ" (къ Плетневу б марта 1862 г). 

„Я написалъ поэму, она еще не кончена, говорилъ Жуков-
скій о. Базарову за нѣсколько дней до смерти; я писалъ ее сле
пой Н Ы Н Е Ш Н Ю Ю зиму. Это Странствующій Жидъ въ христіан-

1) К ъ П л е т н е в у 2 0 д е к а б р я 1848 г. В ъ 1844 г о д у А . О. С м и р н о в а з а п и 
сала: „ О н ъ ( Ж у к о в с к і й ) х о ч е т ъ н а п и с а т ь п о э м у о В ѣ ч н о м ъ Ж и д ѣ и д а ж е 
п о т и х о н ь к у ч и т а л ъ м н ѣ н ѣ к о т о р ы е с т и х и " . С ѣ в ѳ р н ы й В ѣ с т н и к ъ 1897 г. 
г е н в а р ь , с т р . 184 . 

2) К ъ П л е т н е в у в ъ ф ѳ в р а л ѣ 1861 г.: д о 8 0 0 с т и х о в ъ . 
3) С о к р а щ е н н ы й п ѳ р е с к а з ъ в и д ѣ н і я н а з н а ч ѳ н ъ б ы л ъ п е р в о н а ч а л ь н о 

з а н я т ь в ъ н е й м ѣ с т о п о с л ѣ 9 1 б - г о с т и х а . 
4) 2 0 г е н в а р я / 1 ф е в р а л я I 8 6 0 г. в ъ С б о р н и к ѣ О б щ . люб. р у с с к . с л о 

в е с н о с т и з а 1 8 9 1 г. стр . 2 1 , 2 2 . 
6) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1869 г. стр . 90. 
6) 2 8 ф е в р а л я 1 8 5 0 г. 
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скомъ смыслѣ. Въ ней заключены посд-вднія МЫСЛИ моей жизни. 
Это моя лебединая пѣснь.... Я начиналъ было переводить ее 
самъ, диктуя самъ по нѣмѳцки1). Но Кѳрнеръ берется пере
вести ее по нѣмѳцки въ стихахъ. Пусть его пѳрѳдѣлываетъ по 
своему, пусть прибавляетъ, но мысль мою онъ поймѳтъ" 2). 

Юстинусъ Кѳрнѳръ, поэтъ и врачъ романтическаго типа, 
извѣстный своей книгой о ясновидящей въ Прѳфорстѣ (Die 
Seherin von Prevorst), прожилъ всю свою жизнь рѳбѳнкомъ въ 
атмосфѳрѣ сказочнаго чудеснаго. Міръ психопатическихъ явлѳ-
ній, которыя, какъ врачъ, онъ совѣстливо изучалъ, раскрылъ 
передъ нимъ область мистически-бѳзсознатѳльнаго, и оно имъ 
овладъло. Онъ сталъ духовидцѳмъ; ночью, когда онъ шѳлъ къ 
больному въ сопровождѳніи своей собачки, кругомъ него ви^ 
тали души людей, которыхъ ему не удалось спасти отъ смерти. 
При этомъ чѳловѣкъ сердца и добродушнаго юмора, бѳзко-
нѳчно жалостливый къ больнымъ, искавшій дружбы и „души". 

Съ Жуковскимъ онъ познакомился въ Бадѳнъ-Бадѳнѣ лъ-
томъ 1867 года, и они сошлись: было съ кѣмъ потолковать о 
„привидѣніяхъ" („Нвчто о привидѣніяхъ" 1848 г.), о дупгв. Въ 
Бадѳнѣ, писалъ Кѳрнеръ, онъ нашѳлъ облегченіе своихъ стра-
даній не столько въ тепломъ И С Т О Ч Н И К Е , СКОЛЬКО В Ъ ОДНОМЪ 

сѳрдцѣ съ холоднаго съъѳра, полномъ тепла и силы и дѣтской 
чистоты, въ которое онъ погрузился, какъ въ цѣлебныя струи. 
„То было сердце русскаго поэта Жуковскаго. Знакомство съ 
этимъ благороднымъ, богато одарѳннымъ чѳдовъкомъ было для 
меня, послѣ холодной и во многихъ отношеніяхъ печальной 
для меня зимы, точно дыханіѳ весны на мое больное, оледене
лое сердце"3).—„Странствующаго Жида" Кернеру не пришлось 

1) О Ж у к о в с к о м ъ , к а к ъ н ѣ м е ц к о м ъ с т и л и с т ѣ , м о ж е т ъ дать п о н я т і ѳ 
е г о п е р е д а ч а б ѣ л ы м и с т и х а м и е г о с о б с т в е н н а г о с т и х о т в о р е н і я : В и д ѣ н і ѳ 
( Н а ч . Е і п е S e r a p h s g a s t a l t e r s c h i e n m i r — S t r a h l e n d v o n m o r g e n d l i c h e r K l a r -
h e i t ) и п е р е в о д ъ е г о - ж ѳ с т а т ь и о Р а д о в и ц ѣ , н а п е ч а т а н н ы й , к а к ъ р у к о 
п и с ь , в ъ K a r l s r u h e , 1850: „ J o s e p h R a d o w i t z , w i e i h n s e i n e F r e u n d e k e n -
n e n . B r i e f e i n e s N i c h t d e u t s c h e n i n d i e H e i m a t h " . Сл. H a a p e W . A . S c h u -
k o w s k y u n d s e i n e B e z i e h u n g e n z u D e u t s c h l a n d u n d B a d e n ( M u n c h e n , 
1900 г . ) , с т р . 16 и 28 . 

2) Сл. п и с ь м о о. Б а з а р о в а о к о н ч и н ѣ Ж у к о в с к а г о , 1. с , ст . 103 . 
3) Н а а р ѳ 1. с. с т р . 2 6 — 7 . Т а м ъ - ж е в о с п о м и н а н і е v o n S c h a c k ' a п р и п о -

с ѣ щ е н і и Б а д ѳ н а в ъ 1875 г о д у : I n d e r S t a d t m a h n t e m i c h d e r B a l k o n e i n e s 
H a u s e s a n e i n e n M a n n , d e n i c h w e g e n s e i n e r H e r z e n s g u t e w i e w e g e n s e i -
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перевести, но еще при жизни автора явился пѳрѳводъ одной 
его сказки: Vom Iwan Zarewitz nnd dem granen Wolfe (1862 г.); 
съ такимъ посвящѳніѳмъ Кернера: 

Empfangt dies nordische Gt-edicht 
Von Licht nnd Farbe so dnrchdrnngen, 
Dass man vermeint, ans Nordenlicht 
Sei dieses helle Kind entsprnngen. 
Schaut her! Ein nordisch Herz hat ench 
Die nord'schen Sagen so gestaltet, 
Ein Herz, das, ist's anch jahrereich, 
Ein Kinderherz bleibt, das nicht altert*). 

„Отранствующій Жидъа, за судьбу котораго бѳзпокоился-
кн. Вязѳмскій2), занимаетъ, по его мнѣнію, первенствующее 
мѣсто не только между твореніями Жуковскаго, но ѳдва-ли и нѳ 
во всемъ цикле русской поэзіи8). Это действительно йсторія 
младѳнческаго, не состарѣвшагося сердца, если у такого сердца 
есть исторія. Оно смолода, почти безъ колѳбанія, шло на
встречу тому идеалу, въ которомъ восторженное исканіѳ Бога 
объединилось съ мѳланхоліѳй Гомера и елейностью Стурдзы. 
Это не тревожно-трусливое настроѳніѳ Гоголя въ поискахъ за 
еинтѳзомъ, который примирилъ бы его противорѣчія; искали его 
и другіѳ русскіѳ люди изъ чающихъ, но имъ недостало надеждъ 
и уверенности и знанія. Признаніѳ, что всякая действитель
ность разумна, было такимъ же знакомь бѳзсилія въ общѳствен-
номъ смысле, какъ и сѳнтимѳнтализмъ съ его призракомъ 
уѳдинно-піэтистически возделанной человечности. Тогда бро
сились искать Бога, — и въ одномъ лагере очутились и узкій 
Стурдза, и Смирнова, и Гоголь, спасавшійся отъ нѳясныхъ, но 
болѳвыхъ задачъ то въ самомненіѳ призванничѳства, то въ лоно 

п ѳ г G e i s t e s g a b e n u n g e m e i n v e r e h r t e . E s w a r d e r r u s s i s c h e D i c h t e r в с п ц -
k o w s k y . 

1) 1. с. с т р . 2 0 — 1 . 
2} Сл. е г о п и с ь м о к ъ П л е т н е в у 19 н о я б р я / 1 д е к а б р я 1 8 6 2 г.: „ м о ж е т ъ - л и 

быть н а п е ч а т а н ъ С т р а н с т в у ю щ е й Ж и д ъ , то е с т ь , ч ѳ р н о р я с а я ц е н з у р а п р о -
п у с т и т ъ - л и его?" 

3) Р у с с к і й А р х и в ъ 1866 г. № 6, ст . 8 7 4 ( В ы д е р ж к и и з ъ с т а р ы х ъ б у -
м а г ъ О с т а ф ь ѳ в с к а г о а р х и в а ) . 
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отца Матвея, — и благоговейный Жуковскій въ пору Одиссея 
и Отранствующаго Жида. 

Ярчѳ? чімъ въ „святой прозе" его рѳлигіовно-нравствѳн-
ныхъ трактатовъ, выступаѳтъ въ поэме Жуковскій послѣд-
нихъ лѣтъ съ его успокоѳніѳмъ въ вере, то есть, въ свобод-
номъ актѣ воли, подчиняющей разумъ благодати1). Наполѳонъ 
на островѣ ов. Елены — это человекъ державной, но не подчи
ненной воли, „чудесный человекъ", какъ выразился Жуковскій 
въ отрывке письма изъ Италіи 1833 г.2); когда-то „вождь по-
б е д ъ и страхъ царей, теперь царей колодникъ", онъ страдаѳтъ 
въ ожѳсточѳньи „безнадежной скорби", въ негодованьи „силы", 
вдругъ лишенной свободы. Орелъ быстро промчался мимо него 
съ моря на высоту, и онъ 

Вскочилъ, какъ будто броситься за нимъ 
Желая въ бѳзпрѳдельность: воли, воли 
Его душа мучительную прелесть 
Отчаянно почувствовала всю, 

Передъ нимъ Агасвѳръ; разсказывая узнику повесть своей 
души, онъ желаетъ быть врачѳмъ его души. 

Блаженъ стократъ, кто веруѳтъ, не видевъ 
Очами, а смиренной волей разумъ 
Святыне откровенья покоряй. 
Очами виделъ я, но вере долго 
Нѳ отворяла дверь моей души 
Бунтующая воля. 

Онъ былъ наказанъ неслыханно, но казнь пересоздала 
его душу, воспитала „въ училище страданій нѳсказанныхъ"; 
„онъ Бога угададъ страданьѳмъ". Не вдругъ достался ему этотъ 
миръ, лишь 

по долгой, несказанной 
Б о р ь б е съ неукротнмымъ сѳрдцѳмъ, после 
Нѳсчѳтныхъ пѳреходовъ отъ падѳній, 
Ввѳргающихъ въ отчаянье, къ победамъ, 

1) Ол. в ы ш е стр . 4 0 1 . 
2) Р у с с к а я С т а р и к а 1 9 0 2 г. а п р ѣ л ь , стр . 181 

lib.pushkinskijdom.ru



Вновь воскрѳшающимъ, по многихъ, въ крѣпкій 
Мѳталдъ кующихъ душу, испытаньяхъ 
Я началъ чувствовать въ сѳбѣ тотъ миръ, 
Который, всю объѳмля душу, въ ней 
Покорнаго тѳрпѣнья тишину 
Нѳизглаголанную водворяѳтъ. 

На потребу мнѣ одно: 
Покорность и предъ Господомъ всей воли 
Уничтожѳніе. О, сколько силы, 
Какая сладость въ этомъ словъ* сердца: 
„Твое, а не мое да будетъ!" Въ немъ 
Вся чѳловѣческая жизнь; въ немъ наша 
Свобода, наша мудрость, наши всъ* 
Надежды 

случай исчезаѳтъ 
Изъ нашей жизни; мы своей судьбы 
Властители, понеже власть Тому 
Надъ нею предали смиренно, кто 
Одинъ всѳсилѳнъ, все за насъ, для насъ 
И нами строить, намъ во благо. 

И теперь „безнаградная" любовь Агасвѳра къ людямъ не 
иное что, какъ любовь къ Источнику любви, къ Тому, кто пер
вый излюбилъ его, любовь милосердая, смиренная, терпеливая; 
миръ чѳлов-ъчѳскій исчѳзъ для него передъ природой, „Господ
ней книгой, — Гдѣ буква каждая благовѣститъ Его Евангеліѳ". 

Небо голубое, утро 
Безмолвное въ пустынь; свѣтъ вѳчѳрній, 
Въ послъ\днѳмъ облакъ* летяшдй сь неба, 
Соборъ свѣтилъ во глубинѣ небесъ, 
Глубокое молчанье лѣса, моря 
Необозримость тихая, иль голосъ 
Невыразимый въ бурю — 

для этихъ чудесъ нѣтъ „словъ", они невыразимы; созѳрцаніѳ 
становится „смиреннымъ, бѳзсловеснымъ прѳдстояньзмъ" передъ 
вѳличіѳмъ Божія созданія, блаженной молитвой; 
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съ нею 
Сливается нѳрѣдко вдохновенье 
Поэзіи; поэзія — земная 
Сестра нѳбѳсныя молитвы, голосъ 
Создателя, изъ глубины созданья 
Къ намъ исходящій чистымъ отголоскомъ 
Въ гармоніи восторженного слова! 
Величіемъ природы вдохновенный, 
Непроизвольно я пою — и мнѣ 
Въ моемъ уѳдинѳньи, полномъ Бога, 
Созданіѳ внимаетъ, посреди 
Своихъ лѣсовъ густыхъ, своихъ громадныхъ 
Утесовъ и пустынь нѳобозримыхъ 
И съ высоты своихъ холмовъ зелѳныхъ, 
Съ которыхъ видны золотыя нивы, 
Весѳдыя селенья чѳловѣковъ 
И все движенье жизни скоротечной. 

Посдъднѳѳ опрѳдѣлѳніѳ поэзіи, „нѳвыразимаго", которое об
няло и „вѳселыя селенья чѳловѣковъ"—идиллію Одиссеи. И въ 
то-же время Жуковскій писалъ Плетневу, уговаривавшему его 
вести свои мемуары: журнала онъ не велъ, теперь поздно, изъ 
прошѳдшаго многое исчезло, какъ небывалое, да и „выставлять 
себя такимъ, каковъ я былъ и есть, не имъю духу. А лгать о 
себъ* не хочется. Въ поэтической жизни, сколь бы она ни имѣла 
блѳстящаго, именно поэтому много лжи (которая все ложь, хотя 
по большей части непроизвольная), и эта ложь тѳряѳтъ весь 
свой мишурный блѳскъ, когда поднесешь къ ней (рано или 
поздно) лампаду христіанства" *). 

Въ пору Одиссеи впдѣлъ Жуковскаго Алѳксандръ Турге
невъ. Послѣ несчастія, постигшаго его брата, онъ уъхадъ за 
границу и въ Россію показывался лишь урывками, но друзья 
переписывались, прошедшее ихъ связало, ибо для сердца оно 
вѣчно. Въ 1826—7 гг. мы видѣли ихъ въ Дрездѳнѣ и Парижѣ2); 
въ іюнѣ 1832 г. они вмѣстѣ вьгвхали изъ Россіи за границу, 

1) 6 м а р т а 1 3 6 0 г. „ В п р о ч ѳ м ъ , е с л и н а п и ш е т с я , в ъ п о с л ѣ д н е м ъ , е щ е 
н е с у щ ѳ с т в у ю щ ѳ м ъ т о м ѣ с о ч и н ѳ н і й м о и х ъ б у д е т ъ н ѣ ч т о в ъ р о д ѣ м е м у а -
р о в ъ , н о т о л ь к о в ъ л и т ѳ р а т у р н о м ъ с м ы с л ѣ " ( т о - ж е п и с ь м о ) . 

2) Сл. в ы ш е с т р . 836 с л ѣ д . 
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чтобы разъехаться; затъянноѳ ими путѳшѳотвіѳ въ Италію нѳ 
состоялось х). Письмо Жуковскаго изъ Бѣлѳва тронуло Турге
нева за живое: „прошедшее такъ живо представилось сердцу и 
воображѳнію, и такъ какъ я помню болѣѳ сѳрдцѳмъ, то во всѣхъ 
эпохахъ, кроме теперешней, нынѣ текущей, нахожу, вмѣсгв съ 
братьями, и Жуковскаго.... Развъ* память одного Жуковскаго 
будетъ для насъ такъ же священна, такъ же мила и благоде
тельна для сердца, какъ и жизнь его, какъ и память Карам
зина" 2). 

Лѣтомъ 1839 г. друзья снова видѣлись во Франкфурте и 
Киссингенв. „Съ Жуковскимъ провелъ я несколько пріятныхъ, 
задушѳвныхъ минутъ, писалъ Тургеневъ князю Вяземскому, 
но только минутъ; оне повеяли на меня прѳжнимъ сѳрдѳчнымъ 
счастіѳмъ, прежнею сердечною дружбою". Онъ почти просле
зился, когда Жуковскій прѳдставилъ ему свой новый переводъ 
Грѳѳвой элегіи, который обещалъ посвятить ему, какъ первый 
посвящѳнъ былъ брату Андрею. „Мы пережили многое и мно
гихъ, но не дружбу: она неприкосновенна, по крайней мере, 
въ моей душе и выше мненій и отношѳній враждѳбныхъ света, 
недоступна никакому постороннему вліянію. Соприкосновѳніѳ 
Жуковскаго съ чуждыми мне и часто враждебными элементами 
не повредило верному и постоянному чувству Въ отсут-
ствіи я сердился на него за многое; встреча примиряѳтъ съ 
нимъ, ибо многое объясняѳтъ. Я люблю его и за вѳликаго князя, 
въ коемъ вижу что-то доброе, сердечное, человеческое, и меня 
что-то влечѳтъ къ нему. Я долженъ удерживать это влѳчѳніѳ и 
буду стараться реже съ нимъ встречаться, ибо это несовместно 
съ моимъ положѳніѳмъ, съ достоинствомъ оскорблѳннаго во 
всехъ отношеніяхъ: гражданскихъ и сѳмействѳнныхъ" 3). 

Враждебные элементы—это люди, прикосновенные къ осуж
денью его брата Николая; въ первую голову Блудовъ; въ гла-
захъ Тургенева это осуждѳніѳ было великой неправдой, а онъ 
былъ искатель правды. Въ этомъ отношѳніи онъ нѳпримиримъ; 
„покою, мой Капнистъ, покою", писалъ ему по этому поводу 

1) Д н е в н и к ъ 1 8 і ю н я 1882 г. и в ы ш е стр . 416. 
2) К ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 2 3 д е к а б р я 1837 г . / 4 я н в а р я 1 8 3 8 г. 
8 ) 6 / 1 7 і ю н я 1839 г. ? К и с с и н г ѳ н ъ ( с о г л а с н о с ъ э т и м ъ с л ѣ д у е т ъ и с п р а 

в и т ь н е в ѣ р н о ѳ д а т и р о в а н і ѳ э т о г о п и с ь м а в ы ш е , с т р . 3 6 4 , п р и м . 2 ) . Сл. еще 
п и с ь м о къ к н я з ю В я з е м с к о м у 8 ігоня 1839 г. 
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князь Вявѳмскій 1); сбираясь заграницу, Тургеневъ говорилъ 
ему, что хочетъ повидать Жуковскаго, „но уже къ нему не 
явлюсь лично; р а з в е по дороге. А то и такъ подумали, что я 
ухаживаю не эа нимъ, а за вѳликимъ князѳмъ" 2). 

В е с т и о женитьбе друга привели его въ умилѳніѳ, но онъ 
не поѣхалъ къ нему, чтобы не смутить его покой видомъ нѳ-
усиокоѳннаго человека. Въ письме къ княгинь Вяземской онъ 
охарактѳризовалъ себя 3); одинъ „изъ самыхъ усталыхъи нашего 
крута, писалъ о немъ Жуковскій Булгакову 4). Жуковскій во-
плотилъ въ действительности свой личный житѳйскій идеалъ, 
князь Вязѳмскій, когда-то боевой протѳстантъ, уже не ощу-
щаѳтъ прѳжняго „зѳлѳнаго пыла" б) и также вошѳлъ въ мир
ную гавань опытности. А Тургеневъ все еще ищѳтъ и мечется, 
онъ непоседа, и его все куда-то тянѳтъ; le grand agite, какъ 
назвадъ его одинъ пріятѳль. Онъ не только сѳнтимѳнталистъ 
Карамзинскаго стиля 6), но и „дибѳралистъ" Александровской 
эпохи, либѳралистъ, выбитый изъ колеи, не у делъ, одинъ изъ 
нѳдовольныхъ, лично оскорбленный въ „гражданскихъ и сѳ-
мѳйствѳнныхъ" отношѳніяхъ. Это определяѳтъ его старчѳскій 
обликъ 7): русскій „душей, сѳрдцѳмъ и воспоминаніѳмъ" 8), онъ 
убежденный западникъ, ратуѳтъ за освобождѳніе крестьянъ, 
говоритъ о Карамзине, что „вся жизнь его была прекрасное и 
полезное употрѳблѳніѳ его качѳствъ душѳвныхъ", но что онъ 
уронилъ свой талантъ въ своей Исторіи, которая „не отве-
чаѳтъ требованіямъ разсудка и надѳждамъ сердца" 9); человекъ, 

1) 1 г е н в а р я 1 8 3 0 г. 
2 ) 1 3 а п р ѣ л я 1 8 4 0 г. Т у р г е н е в ъ з а с т а л ъ Ж у к о в с к а г о в ъ г о р ѣ п о с к о н 

ч а в ш е м с я п о э т ѣ , И м м е р м а н ѣ ( f 2 5 а в г у с т а 1 8 4 0 г.) , с ъ к о т о р ы м ъ о н ъ п о 
з н а к о м и л с я в ъ Д г о с с е д ь д о р ф ѣ . Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1896 г., I I , с т р . 197. 
О б ъ И м м ѳ р м а н ѣ у п о м и н а н і е в ъ д н е в н и к ѣ Ж у к о в с к а г о п о д ъ 1 / 1 3 а в г у с т а 
1 8 3 8 г о д а . 

3 ) Сл. в ы ш е с т р . 4 2 1 с л ѣ д . 
4) 2 0 д е к а б р я 1845 г. / 1 г е н в а р я 1846 г. 
б ) К ъ Т у р г е н е в у 3 а п р ѣ л я 1 8 4 3 г. 
6) И н т е р е с н о с р а в н и т ь р а з м ы ш л ѳ н і я е г о ю н о ш е с к а г о д н е в н и к а , н а 

т е м ы г р ѳ ѳ в с к о й э л е г і и и р о д н ы х ъ в о с п о м и н а н і й ( в ы ш е стр . 88 ) , с ъ е г о 
п и с ь м о м ъ 6 / 1 8 г е н в а р я 1841 г о д а ( Р у с с к і й А р х и в ъ 1896 г., I I , стр . 1 9 4 — б ) . 
И т а м ъ и з д ѣ с ь о д и н ъ и т о т ъ - ж е д у ш е в н ы й п о ч е р к ъ . 

7) Сл. в ы ш е с т р . 2 9 7 — 8 . 
8 ) К ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 8 о к т я б р я 1845 г. 
9 ) К ъ н ѳ м у - ж е 14 н о я б р я 1845 г. 
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искрѳннѳ вѣруюгцій, блюститель обряда, чуткій къ историче
ской поэзіи православной святыни, онъ вѳдетъ бесѣды съ 
митрополитомъ Филарѳтомъ, увлѳченъ Шеллингомъ и реко-
мѳндуѳтъ князю Вяземскому — Ѵіпѳѣ, Sur l'independance des 
opinions religieuses 1). Князь Вязѳмскій отписывается, споритъ 
по всѣмъ статьямъ, уличая пріятѳля въ идолопоклонстве сло-
вамъ, системе, теоріи 2), а тотъ упрѳкаѳтъ его, что онъ упалъ 
„съ терпимости на равнодушіѳ" 3), говоритъ, что люди, которые, 
чувствуя трудъ борьбы со зломъ, заключили съ нимъ миръ, 
„нѳпримѣтно для нихъ самихъ дѣлаются врагами добра" 4). Даже 
филантропическая деятельность Тургенева, въ которой онъ 
отводилъ душу, „апатію" сердца, его заботы, въ сотрудничестве 
съ докторомъ Газе, о бедныхъ и арестантахъ, вызывали у 
князя Вязѳмскаго нареканіѳ, что у Тургенева какая-то страсть 
къ „политической и протестующей фплантропіи", что онъ „лѳ-
леѳтъ любовь воинственную, критикующую, мстительную, осуж
дающую" и иечатаѳтъ „оппозпціонную статью противъ уголов
ной палаты и всехъ палатъ и всехъ право или криво правя-
щихъ" 5). 

И въ духовномъ лагере возбуждались те-жѳ сомненія. 
Митрополитъ Филаретъ благодаритъ своего лаврскаго намест
ника Антонія за сообщеніѳ молвы, будто около него собира
ются „недовольные". „Оловъ нѳудовольствія, надеюсь, никто не 
слыхалъ отъ меня, потому что и мысли у меня, по благости 
Божіѳй, не таковы, отвечалъ Филаретъ. Но и нѳбылоѳ скажутъ 
и сказке поверятъ по людямъ, вводимымъ въ сказку. Меня 
озабочивало и прежде, а теперь и более, что ко мне ходитъ 
А. И. Тургеневъ, котораго я сталъ принимать въ уважѳніѳ 
благорасположѳнія къ нему князя Голицына, а онъ прѳдста-
вилъ мне человека два, ему знакомыхъ, людей любознатель-
ныхъ У нихъ есть мудрованіѳ, не политическое, а ученое: 
кто знаѳтъ, не полагаютъ-ли въ нихъ, чего я не примечаю п не 
знаю"? (февраля 14, 1843 г.) 6). 

1J К ъ н е м у - ж ѳ 19 н о я б р я 1846 г. 
2 ) К ъ Т у р г е н е в у 23 н о я б р я 1846 г. 
3) П и с ь м о 16 о к т я б р я 1836 г.; сл. п и с ь м о к н я з я В я з ѳ м с к а г о 2 н о я б р я 

т о г о - ж ѳ г о д а и п и с ь м о Т у р г е н е в а 7 о к т я б р я 1845 г. 
4) 27 м а р т а н. ст. 1843 г, 
б J Н а ч а л а о к т я б р я 1 7 4 2 г. 
6) П и с ь м а м и т р о п о л и т а м о с к о в с к а г о Ф и л а р е т а к ъ н а м ѣ с т н и к у с в я т о -
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Жуковскій и князь Вязѳмскій уже отпѣли панихиду рус
ской литѳратурѣ 40-хъ годовъ, а Тургеневъ прочелъ въ Оте-
чествѳнныхъ Запискахъ статью Бѣлпнскаго о Державине п 
пишетъ изъ Москвы: „Ай да Бъчшнскій! Ай да ценсурушка го
лубушка Петербургская! А здѣсь и въ салонахъ такой правды 
въ услышаніѳ славянъ не высказать. „Е pur si пшоѵе" наша 
литература" *). 

Въ 1842 году Тургеневъ былъ заграницей, но по болъзни 
не заъхалъ къ Жуковскому. Князь Вяземскій не можетъ ему 
этого простить. „Нужно было -вхать въ Берлинъ за пустяками, 
переливать изъ пустого въ порожнее и пускать пыль въ глаза, 
добро еще друтимъ, а нътъ, сѳбъ-. Въ наши лѣта, братъ, поздно 
учиться. Что тебѣ проживаться на Шеллингѣ, когда Богъ даль тебѣ 
нажить Жуковскаго?* 2). Напрасно ты трунишь, „что я гоняюсь 
за Шеллингами, отвѣчалъ Тургеневъ; я нми живу и живъ буду. 
Я набрался въ Берлинъ и въ другихъ университѳтахъ столько 
духовной жизни, что отъ избытка оной удѣляю и другимъ, когда 
встречаю охотниковъ". Но онъ не прѳзираѳтъ и прогаедшимъ 
и еще недавно оживилъ его пепелъ поѣздкой къ Троицв, гдъ* 
нашелъ „и людей достойныхъ, и книги прѳкрасныя, и радушіѳ 
христіанскоѳ и гостѳпріимство для бѣдныхъ"; его окружили вос-
помпнанія о давнихъ поѣздкахъ сюда съ отцѳмъ и Лопухинымъ. 
Онъ выслушалъ въ два дня вечерню, всенощную, обѣдню, ни
сколько молѳбновъ, обѣдалъ въ общей трапезѣ съ Филарѳтомъ 
и монахами, видѣлъ какъ „митрополптъ съ галлереи благосло-
влялъ сухихъ и хромыхъ, чающихъ движенія воды и горячихъ 
щей и пива. Картина трогательная; чего у меня не лѣзло въ 
голову!" 8). 

т р о и п к і я С е р г і е в ы л а в р ы а р х и м а н д р и т у А н т о н і ю , ч. I I , стр . 6 6 — 8 . Т а м ъ -
ж е с с ы л к а н а с т а р у ю з а п и с н у ю к н и ж к у , в ы д е р ж к и и з ъ к о т о р о й н а п е ч а 
т а н ы в ъ Р у с с к о м ъ А р х и в ѣ 1 8 7 6 г., I , стр . 6 1 — 6 2 . ( = П о л н о е С о б р а н і ѳ с о ч . 
к н я з я В я з ѳ м с к а г о , т. V I I I , с т р . 2 7 3 с л ѣ д . ) : о т а й н о м ъ п о л и ц е й с к о м ъ н а д -
з о р ѣ , у ч р ѳ ж д е н н ы м ъ н а д ъ Т у р г е н е в ы м ъ в ъ М о с к в ѣ ( в ъ 1 8 3 1 г о д у ) ; в ъ 
е г о „ к о н д у и т н ы х ъ с п и с к а х ъ " в с е г о ч а щ е в с т р ѣ ч а л и с ь и м е н а . . . . о й и 
м и т р о п о л и т а Ф и л а р е т а , с ъ к о т о р ы м ъ „ о н ъ б ы л ъ в ъ б л и з к и х ъ о т н о ш е -
н і я х ъ и п о с о ч у в с т в і ю и п о у в а ж е н і ю к ъ н е м у , а р а в н о и п о п р е ж н е м у 
с л у ж е н і ю с в о е м у п р и к н я з ѣ А . И . Г о л и ц ы н ѣ " . 

1) К н я з ю В я з е м с к о м у 11 о к т я б р я 1 8 4 5 г. 
2 ) К ъ н е м у - ж ѳ 2 1 с е н т я б р я 1 8 4 2 г. 
3 ) К ъ н е м у - ж ѳ 2 9 с е н т я б р я 1 8 4 2 г. 
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Лишь въ 1844 году собрался онъ къ Жуковскому, чтобы 
пожить съ нимъ подольше во Франкфурте и сдружиться съ 
Гоголѳмъ, „коего переписка лучше книгъ его, ибо душа въ 
ней слышнѣѳ" 1). Жуковскаго онъ увидѣлъ въ Гѳйдѳльбѳргъ* 2) 
и наконѳцъ очутился въ его сѳмѳйномъ уголкъ*. „Я здѣсь бла
женствую сердечно въ миломъ, добромъ, умномъ сѳмѳйствѣ, пи
салъ онъ кн. Вяземскому (30 августа/10 сентября 1844 г.); онъ 
изнѣженъ „ВСЕМИ комфортабельностями жизни, достойными 
шотландской цивилизаціи и всей классической дружбы Жуков
скаго и его ангела спутника Ты знаешь, какой мастѳръ 
Жуковскій устраиваться, но онъ превзошѳлъ здѣсь себя во 
вкусъ* уборки дома, мё'блей, картинъ, гравюръ Все на сво-
ѳмъ мѣстѣ, во всѳмъ гармонія, какъ въ его поэзіи и въ его 
жизни.... Онъ встаѳтъ въ сѳмъ часовъ 3) и бѳсъдуѳтъ съ Го-
мѳромъ (пѳрѳводъ Одиссеи иа 8-й пѣснв и пѳрѳводъ, по его 
мивнію, коему я вѣрю, какъ чужому,— прекрасный и лучше 
всвхъ другихъ). Въ девять мы ВМБСТЪ завтракаемъ и милая 
жена-хозяйка разливаетъ сама кофе моккскій. Жуковскій во 
всѳмъ сибаритъ До 12-ти часовъ Жуковскій опять съ 
Гомѳромъ, потомъ опять съ Морфѳемъ, то есть, спитъ до 
перваго часа, закрываясь отъ мухъ Аугсбургской газетой, 
которую, какъ нъмѳцкій ѳвропѳецъ, получаѳтъ, но не всегда 
читаѳтъ, предпочитая бадѳнскую Badeliste. Отъ часу до двухъ 
мѳлкія подвлки или визиты. Въ два объдаѳмъ. Послъ* обѣда — 
болтовня, и при солнцв, подъ деревьями, въ саду. Тутъ явля
ются иногда къ чаю или къ моему молоку, разбавленному во
дой, сестры, мать, отѳцъ святой Елизаветы Жуковской: ми
лое, умное, почти идеальное въ немецкой существенности се
мейство — они поютъ и играютъ; Жуковскій гуляетъ съ часъ; 
до часу визиты: геніальный и всѳучѳный Радовицъ, художники 
съ бюстиками, портретами". У жены „много der hohen aber 
anch tiefen germanischen schonen Weiblicbkeit". „Слушаю Одис
сею Жуковскаго, говорится въдругомъ письм-в (8/20 сентября 
1844 г,). Простота высокая и свѣжѳсть запаха древности такъ 
и наполняетъ душу! Что за колдунъ Жуковскій! Знаѳтъ по гре
чески меньше Оленина, а угадываѳтъ и выражаѳтъ Гомера 

1) К ъ н е м у - ж е 16 / 27 а п р ѣ л я 1 8 4 4 г. 
2) К ъ н е м у - ж е 26 і ю н я / 6 іголя 1844 г. 
3) Р у к о й Ж у к о в с к а г о п о п р а в л е н о : в ъ п я т ь . 
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лучшѳ Фосса. Все стройно я плавно и въ изящномь вкуоѣ, 
КаКЪ и распрѳдѣлѳніѳ и уборка кабинета, салона его. Стихи 
текутъ спокойно, какъ Гвадалквивиръ, отражая гѳній Гомера и, 
душу Жуковскаго". 

Жуковокій былъ доволенъ, что ему удалось полѳдъѵять 
стараго друга въ своей сѳмьѣ: точно ожила молодость, что-то 
напомнило горницы московскаго университета, гдъ* они соби
рались около брата Андрея. А твои замѣчанія въ иисьмѣ, „на 
счетъ моей роскошной сибаритской жизни", не совсѣмъ спра
ведливы, пишетъ онъ пріятѳлю (октябрь 1844 г.): можетъ быть, 
надобно болѣѳ простоты, но излишество почти прѳступлѳніѳ 
противъ нѳимущихъ; ни онъ, ни жена его не любятъ, любятъ 
„святую умѣрѳнность", „опрятность и видь смирѳннаго доволь
ства"; „опрятность и comfort въ семейной жизни есть то, что 
гармонія и чистота стиля въ стихахъ". 

Въ маѣ 1846 года Тургеневъ былъ снова у своего стараго 
друга, но мимолетно; „это было наше последнее овиданіѳ на 
семь свъ-гв", читаемъ въ дневники Жуковскаго1). 14-го августа 
Тургеневъ пріѣхалъ въ Москву, совсъмъ больной, но такой же 
лихорадочно-деятельный, какъ всегда. „Въ субботу (1-го де
кабря) онъ слушалъ первую публичную лѳкцію Грановскаго, 
въ воскресенье провелъ полдня въ пѳрѳсыльномъ замкѣ на 
Воробьѳвыхъ горахъ, вмѣстѣ съ докторомъ Газомъ; въ понѳ-
дѣльникъ (3-го декабря), въ день кончины, все утро писалъ 
письма въ Парижъ, отвѳзъ ихъ въ почтамтъ, а въ шѳстомъ часу 
послѣ обѣда скончался въ тѣсномъ, загромождѳнномъ портфе
лями и книгами мезонинв нѳбольшаго дома на Арбатѣ двою
родной сестры своей А. И. Нѳфѳдьѳвой". Москвичи пожалели о 
действительно добромъ чѳловѣкв, соѳдинившимъ симпатіи за-
падниковъ и славянофиловъ, Герцена и Хомякова, какъ самъ 
онъ, по выражѳнію Погодина, „былъ рѳвностнымъ сыномъ евро
пейской цивилизапіи", оставаясь „русскимъ въ дупгв" 2). 

Посылая Жуковскому некрологъ Тургенева, написанный 
Погодинымъ, Мѳльгуновъ сообщалъ ему, что покойный давно 
хотълъ ему писать, но не могъ собраться съ духомъ. „Онъ 
видѣлъ въ васъ друга и, какъ другу, хотълъ повѣрить свою 

1) Сл. Т у р г е н е в а п и с ь м а к ъ к н я г и н ѣ В я з е м с к о й 6 / 1 8 и 7 / 1 9 м а я 
1846 г. , и д н е в н и к ъ Ж у к о в с к а г о п о д ъ ТУБМЪ-ЖѲ ГОДОМЪ. 

2 ) Сл. Б а р с у к о в ъ , 1. с. V I I [, стр . 2 3 7 — 6 1 . 
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тайную скорбь) но, вмъ-сгв съ тѣмъ, какъ друга, не хотѣлъ 
и огорчить. За нисколько дней до своей кончины онъ решился 
наконѳцъ писать вамъ и написалъ длинное письмо, которое 
изорвалъ въ мѳлкіѳ клочки. „Я это сдълалъ потому, говорилъ 
о н ъ . ч т о въ этомъ письме излилъ всю свою душу; а это огор
чило бы Жуковскаго: онъ испугался бы, прочитавъ его. Однако я даль 
себе слово писать къ нему сегодня непременно; и написалъ, 
принудилъ себя. Но письмо ему не понравится; онъ меня въ 
немъ не узнаетъ: оно сжато, сухо, sans abandon, какъ будто не 
я писалъ; Жуковскій будетъ нѳдоволѳнъ" 1). 

„Два раза пожилъ онъ подъ моею кровлею, писалъ Жуков-
скій, получивъ извѣстіѳ о кончине „дорогого товарища", ко
торый „изъ всѣхъ самый давниптній ;̂ онъ совсѣмъ бы осиро-
тѣлъ, еслибъ около него не явился его „собственный, свѣтлый, 
молодой свѣтъ". „Смерть удивительно быстро знакомить съ 
истиннымъ бывшимъ человѣкомъ",—и Жуковскій пытается воз-
становить „неуловимую физіономію ума Тургенева", „фиміамъ его 
души", его „младенческую душу безъ пятна"; „жизнь могла по
крыть его своей пылью, но смерть легко сдунула съ души его 
эту пыль, которая вся всыпалась въ могилу". Самые недостатки 
его имели источникъ добрый", „неопределенность его мвтьній, 
на которыя столь часто действовало и все внешнее и настоя
щая минута", не мешала его жизни быть постоянною, всегда 
единою, теплою христіанскою деятельностью. „Но о такихъ 
мертвыхъ, какъ онъ, жалеть не должно; хотя въ теперешнемъ 
моемъ кругу, смотря на моихъ и думая о томъ, что есть и чѣмъ еіце 
можетъ быть для меня жизнь, я не могу сказать: смерть желатель-
нѣй жизни, но конечно скажу: смерть, въ ея истинномъ смыслѣ взя
тая, лучше оюизни"2). 

Смерть — „великое благо" повторяѳтъ онъ Гоголю (20 фе
враля 1847 г.). Онъ къ ней давно готовился, трепетно и созна
тельно, и она тихо его посетила. Жуковскій скончался 12 ап
реля 1852 года. 

1) Р у с с к і й А р х и в ъ 1899 г. а п р ѣ л ь с т р . 6 3 4 с д ѣ д . 
2) К ъ н е и з в ѣ с т н о м у л и ц у ( м а р т ъ и л и а п р Ѣ л ь 1846 г.); к ъ А . Я . Б у л 

г а к о в у 2 0 д е к а б р я 1 8 4 6 / 1 я н в а р я 1846 г ; 8 1 д е к а б р я 1 8 4 5 / 1 2 я н в а р я 1846 г.; 
к ъ Г о г о л ю 2 4 д е к а б р я 1846 / б г е н в а р я 1846 г. 
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