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Юные годы. Первый опытъ сентиментальна™ увлеченія и идеалъ дружбы. 

М. Н. Свѣчина и Андрей Тургеневъ. 

Отрочество протекло нерадостно для чувствительнаго маль
чика. Отца своего, Бунина, онъ видѣлъ, но не зналъ; отношенія 
къ нему М. Г. Буниной (f 1811 г. 13 мая) были, повидимому, 
прекрасныя, но прекратились рано ! ) . Ек. Аѳ. Протасова, кото
рую онъ звалъ „матушкой", приходилась ему сводной сестрой, 
настоящая мать, крещеная турчанка Сальха (f 1811 г. 25 мая), 
являлась въ семьѣ въ неопредѣленномъ ноложеніи полубарыни: 
ея письма къ сыну говорили о „благодътеляхъ" 2 ) . Это его сму
щало. Его не отделяли отъ другихъ дътей, окружали тѣми-жѳ 
попеченіями и лаской, онъ былъ какъ свой, но чувствовалъ, 
что не свой; онъ жаждалъ родственныхъ симпатій, семьи, любви, 
дружбы, и не находилъ; ему казалось, что не находилъ. Это на
страивало его печально. 

Въ Московскомъ Университетскомъ Благородномъ пан-
сіонѣ и кружкахъ, стоявшихъ съ нимъ въ связи, доживало 
преданіе державинскаго псевдоклассицизма; оно коснулось и 
Жуковскаго. Увлеченные „рѣдкими, неподражаемыми красо
тами" оды „Богъ", онъ и его товарищъ по пансіону Родзянка 
перевели ее на французскій языкъ и обратились к ъ ея „без-
смертному творцу" съ восторженнымъ письмомъ. Державин-

1) С л . Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 8 3 г . , I , с т р . 2 0 8 с л ѣ д . ; i b i d . 1902 г. , м а й , 
с т р . 1 2 8 . 

2) Р у с с к і й А р х и в ъ 1 8 8 3 г., I , с т р . 2 1 3 с л ѣ д . ( п и с ь м а м а т е р и 1 7 9 9 , 1 8 0 1 , 
1 8 0 6 и 1807 г о д о в ъ ) ; с л . т а м ъ - ж е , 1902 г . , м а й , с т р . 129 . 
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скимъ стплемъ отзываются кое-какія пансіонскія п^юизведе-
нія юнаго поэта (Майское утро 1797 г., Могущество, слава 
и благоденствіе Россіп 1799 г.); позже, когда сказалось вліяніе 
Дмитріева и Карамзина, онъ могъ говорпть, отчасти подъ влія-
ніемъ раздраженія, о сумбурѣ и безпорядкв тамъ, гдѣ прежде 
встрѣчалъ однъ красоты 1). Если Дмптріева, „пророка и вкуса, и 
Парнаса" 2 ), онъ называлъ своимъ учптелемъ въ поэзіи, то влія-
ніе ограничилось „механизмомъ стиха", „живостью разсказа" 3 ) ; 
учптелемъ поэзіп и жпзнп сталъ для него Карамзинъ: до конца 
дней онъ видѣлъ въ немъ пдеалъ прекрасной души, назы
валъ его своимъ „ѳвангелпстомъ" 4 ) , чья любовь ему „такъ-же 
нужна, какъ счастье" 5 ) . Онъ счастлпвъ уже тѣмъ, что знакомъ 
съ нимъ, способенъ оцѣнить его; „это болѣе, нежели что-нибудь, 
дружитъ меня съ сампмъ собою. И можно сказать, что у меня 
въ дупгв есть особенно хорошее свойство, которое называется 
Карамзинымъ: тутъ соединено все, что есть во мнѣ добраго и 
лучшаго" 6 ) . Въ альбомѣ Е. Н. Карамзиной онъ записываетъ въ 
1818 году: 

Все для души, сказалъ отецъ твой несравненный. 
Въ сихъ двухъ словахъ открылъ намъ ясно онъ 
И тайну бытія и нашихъ дѣлъ законъ. 

„Здѣсь все для души человѣческой, сказалъ незабвенный Ка
рамзинъ", повторитъ онъ на растояніи 40 лѣтъ (къ Нащокину 
16 /28 февр. 1847 г.). Передъ Карамзинымъ онъ „не способенъ 
быть скрытнымъ" 7 ) , онъ былъ ему „другомъ-отцомъ", „большая 
половина жизни прошла подъ свѣтлымъ вліяніѳмъ его присут-
ствія Воспоминаніе о немъ есть релагія" 8). 

1) П и с ь м о к ъ А л . Т у р г е н е в у 27 м а р т а 1 8 І І г . 
2) С л . п о с л а н і я к ъ к н . В я з е м с к о м у и В . Л . П у ш к и н у , I I I P r e a m b u l e 

1 8 1 4 г.; п и с ь м о к ъ Д а ш к о в у 1817 г.; к ъ И з м а й л о в у 27 н о я б р я 1827 г . 
3) Сл . п и с ь м о И . П . Д м и т р і е в а к ъ Ж у к о в с к о м у 1 8 2 3 г . 1 8 ф е в р а л я . 
4 ) А л . Т у р г е н е в у и з ъ Д е р п т а , л ѣ т о м ъ 1815 г . 
б) К ъ н е м у - ж е и з ъ Д е р п т а 3 1 о к т я б р я 1816 г . 
6 ) К ъ Д и м и т р і е в у 1 8 ф е в р . 1816 г . 
7) К ъ А л . Т у р г е н е в у 1817 , 2 5 а п р ѣ л я , Д е р п т ъ . 
8 ) Е м у - ж е и з ъ Е м с а , в ъ п о с л ѣ д н и х ъ ч и с л а х ъ ігоня 1 8 2 6 г . С л . п и с ь м а 

к ъ Е . А . К а р а м з и н о й , Э м с ъ 1826 г . і ю н я ( л у ч ш е е м о е ч у в с т в о , ч и с т о е и 
в ы с о к о е , к а к ъ р е л и г і и , б ы л а м о я к ъ н е м у п р и в я з а н н о с т ь ) , к ъ и м ц . Ж й р і и 
Ѳ е д о р о в н ѣ ( 1 4 / 2 6 і гоня) и А л е к с а н д р е Ѳ е д о р о в н ѣ ( 1 5 / 2 7 і ю н я ) и з ъ Э м с а 
1 8 2 6 г . Сл . п и с ь м а к ъ И з м а й л о в у н о я б р я 2 7 , к ъ Д м и т р і е в у 2 3 а в г . 1 8 3 6 г . , 
ж п о с л а н і я к ъ н е м у - ж е 1 8 1 3 и 1832 г . ( „ С в я т о е и м я К а р а м з и н ъ " ) . 
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К ъ этой „религіи" онъ былъ приготовленъ въ стѣнахъ 
Пансіона, куда проникали тѳчѳнія чувствительности, поддер
жанный мистицизмомъ Штурма, книга котораго обязательно чи
талась въ школѣ, и вліяніемъ масоновъ, старика Ив. Петр. Тур
генева и Ив. Влад. Лопухина съ его учѳніемъ о „внутренней 
церкви". Все это дало форму, указало исходъ неудовлетворен
ной жаждъ счастья. „Мысли при гробницв (1797 г.) написаны 
14-лѣтнимъ мальчикомъ подъ впѳчатлѣніѳмъ смерти Варвары 
Аѳ. Юшковой, его сестры по отцу и крестной матери, въ сѳмкв 
которой прошла часть его детства: серебристая, блѣдно мерцаю
щая луна свѣтитъ, совершенно по-юнговски, надъ полуразвалив
шейся гробницей; на ней чѳрѳпъ, эмблема смерти; рѳзультатъ— 
сладкое уныніе, задумчивость, томность. Вселенная представ
ляется гробомъ, но смерть торжество, она — путь въ въчнобла-
женную страну. Отонъ „вѣщій совы" прерываетъ размышленія, 
и растроганный авторъ возвращается въ „сельскую свою кущу". 
То-жѳ настроеніѳ вь статьѣ „Жизнь и псточникъ" (1798 г.): 
„флёровая мантія меланхоліи" покрыла его чувства. Въ „Май-
скомъ утрѣ" того-же года онъ завидуетъ участи человѣка, ко
торый, „достигнувъ мирнаго блага, вѣчнымъ спитъ сномъ". Въ 
1800 году являются его „Мысли на кладбищѣ"; онъ усердно вос-
пѣваетъ добродетель, изъ двухъ пьесъ подъ этимъ заглавіемъ 
(1798 года) одна открывается картиной кладбища *). Настроеніе 
пьесъ „Къ Тибуллу" (1800) и „Къ Чѳловѣку" (1801)—одно и то
же: „вся наша жизнь лишь только мигъ", либо: „что жизнь твоя?— 
мгновенье!" — но для мудраго и чистаго „могила къ вѣчной 
жизни путь", „мы живы вь самомъ гробѣ будемъ". Онъ перево
дить элегію Грея, вторичный пересказъ который (1802 г.: Сель
ское кладбище) ввелъ его въ литературу; настроенный мелан
холично, не разобравшись въ слащавой слезливости кн. Ша
ликова, онъ съ удовольствіемъ прочелъ его „Путешествіѳ". „Въ 

1) Г о в о р я о б ъ о д н о й и з ъ п ь е с ъ , о з а г л а в л е н н ы х ъ „ Д о б р о д ѣ т е л ь " ( „ П о д ъ 
з в ѣ з д н ы м ъ н е б о м ъ т и х о й н о ч и " ) , Г а л а х о в ъ у к а з а л ъ н а с х о д с т в о е я т р е 
т ь е й с т р о ф ы с ъ с т р о ф о й с т и х о т в о р ѳ н і я К о в а н ь к о „ Т л ѣ н н о с т ь " , п о м ѣ щ е н -
н а г о в ъ П р і я т н о м ъ и П о л е з н о м ъ П р е п р о в о ж д е н і и в р е м е н и 1795 , ч. V . 
Ж у к о в с к і й : К и д а я в с ю д у с т р а ш н ы й в з о р ъ , — С а т у р н ъ н е с ы т ы й и с в и р ѣ -
п ы й . . . . П а р и т ъ и г р у д ы о с т а в л я е т ъ — Р а з в а л и н ъ с л ѣ д о м ъ з а с о б о й ; К о 
в а н ь к о : К р о в а в ы й в с ю д у в з о р ъ в р а щ а я . . . . С а т у р н ъ н е с ы т ы й и с у р о в ы й . . . 
П а р я т ъ п е р е д ъ н и м ъ в е з д ѣ т у м а н ы , — А п о с л ѣ д а м ъ р а з в а л и н ъ р я д ъ . С м . 
О т е ч . З а п и с к и 1852 г . , т . L X X X V , отд . I I , с т р . 4 3 . 
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нѳмъ нѣтъ ни географическихъ, ни топографическихъ описа-
ній, иишетъ онъ по его поводу, нѣтъ свѣдѣній о населеніи, 
торговля того или другого города, за то авторъ позаботился объ 
удовольствіи читателя: вмъстѣ съ путешественникомъ мы взой-
демъ на крутой берѳгъ шумящаго Днѣпра, послѣдуемъ глазами 
за бурнымъ тѳченіѳмъ рѣки, вздохнемъ близъ могилы его друга, 
освѣщенной лучами заходящаго солнца, вспомнимъ о прошед-
шемъ, унесшемъ, быть можетъ, наше счастье. Кого не трогаетъ 
чувствительность? Кто не предавался меланхолш? Кто не мечталъ 
въ тишинѣ уѳдинѳнія о своей участи, не строилъ воздушныхъ 
замковъ, не бросалъ унылаго взгляда на минувшее время юности? 
Но она скоротечна, быстро исчезаетъ волшебный міръ, создан
ный фантазіей, отъ него остаются развалины; въ будущемъ 
смерть, позади воспоминанія, прелестныя и вмѣстѣ, печалъныяи 

(1803 г.). 
„Очень хочется мнѣ видѣть твою рецензію на Шаликова, 

писалъ Жуковскому Андрей Ивановпчъ Тургеневъ; и съ какой 
точки зрънія ты его разсматриваешь? На него нельзя писать 
критики, какъ то жаль его*: (изъ Петербурга 1803, 9 марта). 
„Ну ужъ, братъ, Путешествіе Шаликова! Я. выходилъ изъ тер-
пѣнія. Козловских неистощимо насъ забавилъ описаніемъ са-
маго путешественника и всѣхъ писателей чувствительной 
Москвы, которые Шаликова почитаютъ за своего doyen и смо-
трятъ на него съ уваженіемъ. Твоя рецензія написана пре
красно, но на что-жѳ ты ее такъ напечаталъ? На что хвалить 
то, что такъ вяло, такъ слабо, такъ ненатурально, такъ обыкно
венно! Для читателей также недовольно, что ты читалъ его, и 
съ публикой цѣлой въ рецензіи книги, право, кажется, гово
рить такъ нельзя.... Впрочемъ, все это бездѣлка, но Шаликовъ 
вретъ непростительно. Право, этого спускать бы ему не должно" 
(изъ Петербурга, того-же года). 

1. 

Андрей Ивановпчъ Тургеневъ, такой-же сентименталистъ, 
какъ и Жуковскій, раньше его поставилъ поэзіи чувства то 
требованіе искренности, которое такъ отличало впослѣдствіи 
поэзію его друга. Его вліяніе на молодого Жуковскаго несо
мненно: Андрей Тургеневъ—это Жуковскій юношескаго днев
ника, только болѣе страстный, мѳнѣѳ разсудочный. Онъ былъ 
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года на два (род. 10 окт. 1781 г.) его старше п въ 1799 году уже 
студентъ университета, когда Жуковскій сидѣлъ на школьной 
скамьѣ пансіона вмъстъ съ его братомъ Алѳксандромъ, а другой 
братъ, Николай, былъ въ младшѳмъ классѣ. В ъ сѳмьѣ ихъ отца, 
Ивана Петровича Тургенева, директора университета, Жуков-
скій нашелъ то, чего тщетно искалъ въ своей: симпатичную 
среду и встрѣчныя чувства. Новыя литературныя вѣянія кос
нулись его: у Тургеневыхъ господствовалъ вкусъ къ нѣмецкой 
литературѣ, братья Тургеневы слыли въ пансіонѣ „записными 
нѣмцами" *), а старикъ Тургеневъ открылъ юношѣ перспективу 
счастья во внутренней свободѣ, въ воспитаніи своей человеч
ности. Съ его сыномъ Андреемъ Жуковскій связанъ былъ той 
идеальной, страстной дружбой, какую на западѣ воздѣлывалп 
поэты чувства и чувствительности, у насъ Карамзинъ и Пет-
ровъ, Батюшковъ и Пѳтинъ. Знакомство завязалось при по
средстве Александра Тургенева; братъ былъ его идеаломъ, 
онъ „наслаждался" имъ, записываетъ двадцатилътній юноша 
въ своемъ дневникѣ 9 /21 ноября 1803 года, вспоминая пан-
сіонскіе годы. „Дни и годы легвли, мы жили вмѣстъ, любили 
другъ друга, не говоря объ этомъ никогда другъ другу; были 
горькія и сладкія минуты, мы переносили ихъ. Связь моя съ 
пансіономъ доставила ему знакомство и дружбу съ Жуковскимъ, 
я этимъ радовался, былъ любимъ обоими, только никогда этого 
не стоилъ, и насъ связывало съ братомъ одно какое то неизъ
яснимое чувство братства. Потомъ случай познакомилъ и по-
дружилъ меня съ Андреемъ Сергъевичѳмъ Кайсаровымъ, а я 
его съ братомъ, и съ нимъ провели мы много пріятныхъ ми-
нутъ. Съ Мерзляковымъ познакомилъ меня братъ, открылъ мнѣ 
въ немъ друга и благодѣтеля, я любилъ его для него самаго и 
для того, что братъ его любилъ; онъ меня любилъ для того, что 
братъ былъ моимъ братомъ, и для того, что онъ постигнулъ, 
можетъ быть, между нами то братское чувство 2); наконецъ мо-

1) Ж и х а р е в ъ , З а п и с к и С о в р е м е н н и к а , I , с т р . 234 
2) Сл . п и с ь м о М е р з л я к о в а к ъ А л . И в . Т у р г е н е в у и А . С. К а й с а р о в у 

17 с е н т я б р я 1802 г. : „ Н и к о л а й и С е р г ѣ й ( м л а д ш і е б р а т ь я Т у р г е н е в ы ) 
у ч а т с я у м е н я в ъ к л а с с ѣ . . . Н а п и ш и т е к ъ н и м ъ п и с у л ь к у , А л е к с а н д р ъ 
И в а н о в и ч ъ , в ъ к о т о р о й д о л ж н о б ы т ь с к а з а н о : ч т о б ъ о н и б ы л и м е ж д у 
с о б о ю д р у ж н ѣ е , ч т о б ъ о н и л ю б и л и д р у г ъ д р у г а т а к ъ ж е , к а к ъ л ю б я т с я 
и х ъ б о л ь ш і е б р а т ц ы " . Сл . М . И . С у х о м л и н о в ъ , А . С. К а й с а р о в ъ и е г о л и 
т е р а т у р н ы е д р у з ь я , с т р . 29. 
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жетъ быть, онъ любилъ меня и для меня самого. Журавлѳвъ, къ 
которому я также вѣчно привязанъ буду, былъ первымъ уни-
вѳрситѳтскимъ другомъ брата моего. Сколько онъ сладостныхъ, 
дружескихъ вечеровъ провелъ вмѣстѣ, сколько горестей онъ 
раздѣлялъ съ братомъ н по разлукѣ съ нимъ сколько удоволь-
ствія представляла брату переписка съ нимъ, и онъ никогда не 
могъ простить себѣ, разъ заплакалъ, досадуя на самаго себя, 
чистосердечно укоряя себя въ холодности и дурномъ сердцв 
за то, что перѳсталъ писать къ Журавлеву. Боже мой! И кто 
больше брата любилъ его, какое сердце чувствовало больше 
цвну любви и добродѣтели!" 

Андрей Тургенѳвъ былъ предназначенъ стать цѳнтромъ 
дружескаго кружка, онъ всѣхъ заражалъ энтузіазмомъ идеа
листа, спѣшившаго исчерпать, испытавъ на себѣ, кружковую 
программу чувствительности, ѳя утопію жизни въ тѣсной семьѣ 
друзей для воспитанія „человечности", для любви и поэзіи. И 
онъ спътпилъ, точно предчувствовалъ, что ему жить не долго, 
и вездѣ являлись недочеты. Онъ страстно любилъ литературу, 
поэзію, а досуга не было; по выходѣ изъ пансіона онъ при
строился къ Архиву Государственной Коллегіи иностран-
ныхъ дѣлъ, гдѣ его товарищемъ былъ Влудовъ; затѣмъ приш
лось служить въ Петербурге (въ Коммиссіи составленія зако-
новъ) и въ Вѣнѣ при нашей миссіи заниматься дѣломъ, 
далекимъ отъ его интересовъ, а друзья работали, да и свою 
литературную деятельность онъ всегда прислонялъ к ъ дру
жескому кружку. Но пріятели были далеко, дружба поддержи
валась письмами, обобщалась, уходила въ анализъ, и любовь, 
чистая, мечтательная, дѣлалась какъ то на сторонѣ, чувство 
поддерживалось воображеніемъ и рефлексіей, удовлетворялось 
эгоистическимъ сознаніемъ, что любишь — и любимъ, истоща
лось въ наслажденіи отреченіи, жертвы. 

Все это, быть можетъ, и не было такъ серьезно по суще
ству, какъ казалось, но переживалось серьезно и настраивало 
меланхолично. Въ началѣ могли сказываться литературныя вдія-
нія, тѣ-же, что и у Жуковскаго: подорогѣ въ деревню съ отцомъ 

1) В ъ ( н е и з д а н н о м ъ ) п и с ь м ѣ 7 н о я б р я 1802 г о д а А л . Т у р г е н е в ъ п и -
с а л ъ и з ъ Г е т т и н г ѳ н а Ж у к о в с к о м у , ч т о б р а т ъ у с т р о и л с я п р и в ѣ н с к о й 
м и с с і и ; о т о м ъ ж е А н д р е й Т у р г е н е в ъ Ж у к о в с к о м у 2 0 с е н т я б р я / 8 о к т я б р я 
и з ъ В ѣ н ы . 
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и матерью, сидя въ повозкѣ, Андрей Тургеневъ „вздумалъ, было, 
сочинить эпитафію" *), но „Элегія", надъ которой онъ долго рабо-
талъ и которая появилась въ печати 2 ), несомненно отразила 
не навѣянноѳ только настроеніѳ. Она не уступаетъ порой 
„Сельскому кладбищу" Жуковскаго: 

Угрюмой осени мертвящая рука 
Уныніе и мракъ повсюду разливаетъ... 

Образъ влѳчетъ за собой другіе: холодный вѣтеръ, реву
щая рѣка, поблекшіе лѣса, туманы, сосны, задумчиво шумящія 
надъ гробами поселянъ. Все покоится сномъ: 

Лишь колоколъ нощной одинъ вдали звучитъ, 
И медленныхъ часовъ при томномъ удареньи 
В ъ иустыхъ развалинахъ я слышу стонъ глухой; 
На камнв гробовомъ печальный тихій геній 
Сидитъ въ молчаніи съ поникшей головой. 

Александръ Тургеневъ, прочиталъ въ Гё'ттпнгенв брат
нину элѳгію и записалъ въ днѳвникѣ 5/17 марта 1803 года: 
„она мнв снова еще болѣе понравилась, такъ что я надписалъ 
надъ ней: Die Lowin bringt nur einen Jungen, aber das ist ein 
Lowe!" 

Недовольство жизнью невольно лѳлѣѳтъ воспоминанія о 
быломъ счастъв и мысли о другомъ, несбыточномъ, которое ма-
нитъ насъ въ поэтическое „тамъ" Жуковскаго. Для юноши 
былое счастье—это годы детства. „Ты, братъ, ѣдѳшь въ де
ревню, писалъ Андрей Тургеневъ Жуковскому (изъ Петер
бурга); нѣтъ, еще больше, ты ѣдешь туда, гдчб ты провелъ 
свое дѣтство! Счастливая завидная участь! Я не хочу и жить 
тогда, когда перестану то чувствовать къ этому мѣсту, что те-

1) И з ъ п и с ь м а к ъ Ж у к о в с к о м у . 
2) В ѣ с т н и к ъ Е в р о п ы 1 8 0 2 г . і ю л ь № 1 3 , с т р . 52 с л ѣ д . „ П р о ш л а г о г о д а 

э т о б ы л о с а м о е г о р я ч е е в р е м я д л я м о е й Э л е г і и , п и с а л ъ А н д р . Т у р г е н е в ъ 
Ж у к о в с к о м у 1 а п р ѣ л я 1802 г . , н о о н а т е п е р ь л е ж и т ъ с п о к о й н о " . А в ъ 
д р у г о м ъ п и с ь м ѣ т о г о - ж е г о д а : „ Я к о н ч и л ъ Э л е г і ю . Ч т о е с л и б ы н а п е ч а 
т а т ь е е в ъ В ѣ с т н и к ѣ ? Н о н а д о б н о с д ѣ л а т ь т а к ъ , ч т о б ы К а р а м з и н ъ н е 
с д ѣ л а л ъ э т о г о д л я м е н я и п о т о м у , ч т о б у д у ч и з н а к о м ъ , с о в ѣ с т н о б ы л о б ы 
о т к а з а т ь , а ч т о б ы о н ъ с а м ъ з а х о т ѣ л ъ , а э т о , к а ж е т с я , т р у д н о и п о ч т и н е 
в о з м о ж н о . Ч т о т ы д у м а е ш ь ? " 
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пѳрь чувствую. И теперь иногда вечеромъ, сидя у окошка пе
редъ березой, или ночью, вспоминаю я свое Оавинское под
ворье, всв, всѣ подробности привожу на память и, какъ гово-
ритъ Пзмайловъ, дышу малымъ человъкомъ.... Die goldenen 
Maienjalire der Knabenzeit leben wieder anf in der Seele des 
Elenden". То-жѳ въ письмѣ 21 марта 1802 г. „Весна ириходитъ, 
поздравляю тебя (Жуковскаго) съ ней!.. Воспоминай, братъ, 
чаще обо мнгв, когда будешь чувствовать ея тихое, сладостное 
дыханіѳ". Жаль, что они не вмъстъ: „весна особенно изъ в св хъ 
временъ года напомпнаетъ мнѣ счастливъйшее время жизни 
моей, и это время, какъ ты знаешь, дътство! Какія минуты, братъ, 
воспоминанія о немъ и о всѣхъ людяхъ, которые тогда любили, 
доставляли мнѣ дорогой". Когда Жуковскій находился въ уны-
ломъ и пѳчальномъ настроеніи, Тургеневъ писалъ ему, ободряя: 
будь повеселѣе, „ты долженъ быть доволенъ состояніемъ своимъ, 
я сужу по твоему образу мыслей: есть укромный уголокъ, да 
Руссо въ рукахъ,—а у тебя все это есть,—чего тебѣ хочется? 
Наслажденій истпнныхъ — ихъ нѣтъ здъсь, а какія только мо-
гутъ быть на этой планетѣ, то дружба и поэзія тѳбъ ихъ до-
ставляютъ, а доброе твое сердце пользуется ими. Перестань, 
братъ, грустить! Правда, я и самъ, не имѣя никакихъ причинъ, 
жаловался на судьбу, часто грущу, и ръдко, рѣдко лучъ истин-
наго удовольствія освѣтитъ душу мою. Ахъ, нѣтъ! Я. имъчо всв 
причины на нее жаловаться. Но что-жъ дѣлать? 

Забудемъ здѣсь искать блаженства 
Въ юдоли горести и слезъ, 
Тамъ, тамъ оно, среди небесъ, 
Въ жилипгБ блага, совершенства! 
Тамъ бедный труженикъ земной, 
Достигнувъ вѣчнаго покою, 
Узнаетъ, что есть Богъ благой, 
Но здѣсь, тягчимъ его рукою, 
Въ немъ видя грознаго судью, 
Напрасны слезы проливая, 
Какъ Т-БНЬ отъ горя исчезая, 
Клянетъ онъ только часть свою". (13 февр. 1802 г.). 

„Ты, кажется, не можешь не быть доволенъ своей участью,— 
пишетъ Тургеневъ въ другомъ письмѣ изъ Петербурга,—уѳди-
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н е т е , зависимость, легкая должность (служба въ Соляной кон
торе), въ перспективѣ весна и деревня! Окруженъ Греемъ, Том-
сономъ, Шекспиромъ, Попе и Руссо! И въ сердцѣ—жаръ поэ-
зіи! Ты вѣрно не имъешь минутъ тягостной пустоты и скуки".— 
А друзья его забыли,—пишетъ онъ изъ Вѣны 26 ноября/7 де
кабря 1802 г., — на что имъ, въ самомъ дѣлѣ, терять время, 
чтобы вспомнить: 

Се peu d'instans, helas, et si cliers et si courts, 
Ces fleurs dans un desert, le temps ой le ramene 
Le regret du bonlieur et rneme de la peine. 

П И С Ь М О К Ъ Жуковскому, также изъ Вѣны, наканунѣ 1803 г. 
который ему не суждено было иережить, кончается воспомина-
ніями. Въ начале стихи, обращенные къ другу: 

Смиренной жизни путь цвѣтами устилая, 
Живи, мой милый другъ, судьбу благословляя, 
И ввѣкъ любимцемъ будь ея; 
Блаженство вольности, любви, удиненья 
И музъ святыя вдохновенья 
Проникнутъ сладостью всё бытіе твое; 
А мнѣ судьба велитъ за счастіемъ гоняться, 
Искать его, не находить. 
Но я не буду съ нимъ считаться, 
Коль будешь ты меня любить. 

Самъ онъ пристрастился къ исторіи, жалѣетъ, что слиш-
комъ много перечиталъ нвмецкихъ драмъ и романовъ. „А пом-
нишь-ли, когда ты, еще будучи въ пансіонъ1, украдкой перево-
дилъ по четыре пьесы вдругъ и когда по воскресеньямъ при-
ходилъ съ мною просиживать вечера?.. „Vous seriez bien volage 
sans les bienfaits du souvenir?". 

Томсонъ, Грей, Попе и Шекспиръ—ими не исчерпывается 
рѳпѳртуаръ Тургенева; въ 1801—2-хъ годахъ онъ оперѳдилъ 
Жуковскаго, его симпатіи шире. Это определило его вкусы. 
Мы видъли, что онъ понялъ напускную чувствительность кн. 
Шаликова г); въ одномъ письме онъ шутитъ надъ кн. Сибир-

1) И н т е р е с н о с л и ч и т ь о т з ы в ъ о к н . Ш а л и к о в ѣ в ъ д н е в н и к ѣ 1 8 - л ѣ т -
н я г о А л . Т у р г е н е в а ( п о д ъ 5 а и р . / 2 4 м а р т а 1 8 0 3 г о д а ) . И з ъ Т е п е л ь г а у з е н а 

lib.pushkinskijdom.ru



— 3 - 66 

скимъ, орошавшимъ „унылыми слезами" страницы „такъ назы-
ваѳмаго Пріятнаго и Полѳзнаго Прѳпровожденія времени": Тур
геневъ какъ-то раскланялся съ нимъ, а тотъ отвѣчалъ ему изъ 
окна комическимъ поклономъ — и показалъ языкъ; „видно онъ 
утѣшился!" (22 авг. 1799 г.).—Интересенъ отзывъ о Карамзине: 
прочтя его ^шестую часть", Тургеневъ пишѳтъ Жуковскому: 
„много хорошаго, прекраснаго, но не тотъ Карамзинъ, который 
писалъ нѣкогда: Съ кроткою улыбкою упалъ бы я во всеобъем
лющее лоно прпроды. Плп тотъ-же?" (1802 г. изъ Петербурга). 
„Стихи Карамзина къ Эмиліи *) въдь прекрасны! Но смотри-жѳ, 
какъ въ немъ угасло пламя поэзіи. Онъ уже не написалъ бы 
теперь: К ъ нев-врной и даже, думаю, Милости и Пѣсни к ъ 
Божеству. Что сталъ прозапческій слогъ его?. . Впрочемъ, это 
только en passant . . . Это ни что иное, какъ психологическое за-
мѣчаніѳ" (21 марта 1802 г.). — „Я не прочелъ еще Измайлова, 
приписываетъ онъ къ А. С Кайсарову въ письмѣ къ Жуков
скому (1802, весной, изъ Петербурга), но вѣдь у меня особый 
вкусъ: многое мнѣ нравится, однакожъ многое и бъситъ; никому 
только не совѣтую читать его послъ Стерна; лучше прежде". 
Если онъ признается, что въ литературныхъ спорахъ съ клас-
сикомъ Блудовымъ онъ „рѣдко былъ правъ" (18 мая 1802 г.), 
то это, быть можетъ, уступка дружбѣ. Самъ онъ не классикъ, 
„любитъ страстно Гёте, Коцебу, Шиллера и Шпиза", пишѳтъ 
о немъ въ 1800 году Камѳневъ; „онъ много переводилъ изъ 
нихъ, особенно изъ Коцебу", между прочимъ „Клевѳтниковъ" 2 ) 

( п о д ъ Г е т т и н г е н о м ъ ) о н ъ п о ш е л ъ с ъ С у л и м о г о н о ч ь ю п р и п о л н о м ъ с в ѣ т ѣ 
л у н ы . „ С ѣ л и м ы у б ы с т р а г о ж у р ч а щ а г о р у ч е й к а и д а л и в о л ю ч у в с т в а м ъ 
с в о и м ъ н а с л а ж д а т ь с я . «Куна с в ѣ т и л а п р я м о н а н е г о и п о с е р е б р я л а е г о ; 
в ъ п е р в ы й р а з ъ е щ е я п о ч у в с т в о в а л ъ , ч т о т а к о е о б в о р о ж и т е л ь н о е п о л о -
ж е н і е и в ъ с а м о м ъ д ѣ л ѣ м о ж е т ъ н а с т р о и т ь д у ш у п р і я т н ы м ъ о б р а з о м ъ , н о 
т о л ь к о ч е л о в ѣ к а с ъ ж и в ы м и ч у в с т в а м и и б е з с т р а с т н ы м ъ с е р д ц е м ъ . К о г д а 
я у в и д ѣ л ъ э т о т ъ р у ч е й , т о я о п р а в д а л ъ в ъ м ы с л я х ъ с в о и х ъ в с ѣ х ъ н а ш и х ъ 
с т и х о д ѣ е в ъ , к а к о в ы Ш а л и к о в ы и п р о ч і е , к о т о р ы е д а ю т ъ р а з н ы е э п и т е т ы 
р у ч е й к а м ъ с в о и м ъ . Н о п р и в с е м ъ т о м ъ я в с е е щ е д у м а ю , ч т о о н и н е 
с а м и л ю б о в а л и с ь н а т у р о ю , а т о л ь к о в ы п и с ы в а л и и с п и с ы в а л и с ъ д р у г и х ъ 
т ѣ к р а с о т ы , к о т о р ы я в р о ж д е н н ы е п о э т ы с а м и н а х о д и л и . И н а ч е л ю б о в ь 
и х ъ б ы л а б ы п л а м е н н ѣ е и ж у р ч а н і е р у ч е й к о в ъ и х ъ с и л ь н ѣ е б ы д е й с т в о 
в а л о н а ч у в с т в о ч и т а т е л я . М ы д о л ж н ы с п и с ы в а т ь с ъ о р и г и н а л а , а н е с ъ 
к о п і и " . 

1) В ѣ с т н и к ъ Е в р о п ы 1802 г. ф е в р а л ь , № 3 с т р . 6 1 с л ѣ д . 
2) В ъ 1 7 9 8 г . в ъ ц е н з у р у б ы л а п р е д с т а в л е н а : К л е в е т н и к и , д р а м а в ъ 

5 д ѣ й с т в і я х ъ с ъ н ѣ м е ц к а г о п е р е в о д и л ъ ю н к ѳ р ъ А н д р е й Т у р г е н е в ъ . 

lib.pushkinskijdom.ru



—̂ - 57 -ё— 

н „Негровъ—Нѳвольниковъ" 1 ). Въ 1801—2 годахъ, вспоминалъ 
впослѣдствіи Ал. Тургеневъ, „нисколько молодыхъ людей, боль
шею частью университетскихъ воспитанниковъ,.. . переводили 
повъсти л драматическія сочиненія Коцебу, пересаживали, какъ 
умъли, на русскую почву цвѣты поэзіи Виланда, Шиллера, 
Гёте, и почти весь тогдашній новѣйшій нѣмѳцкій театръ былъ 
переведѳнъ и м и . . . Корифеями сего общества были Мерзля-
ковъ и Андрей Тургеневъ, Дружба послѣдняго съ Жуковскимъ 
не безплодна была для юнаго генія" 2 ) . В ъ І801-мъ году вышелъ 
„Мальчикъ у ручья" (Die jiingsten Kinder meiner Laune Ко
цебу) въ переводъ Жуковскаго съ эпиграфомъ изъ посланія 
Карамзина къ Димитріеву: „любовь и дружба—вотъ чѣмъ можно 
себя подъ солнцемъ утѣшать", и очень въроятно, что именно къ 
этому времени относится переводъ комѳдіи „Ложный стыдъ" съ 
помѣткой на заглавномъ листъ: „пѳревелъ съ нѣмецкаго губерн-
кій секретарь Василій Жуковскій" 3). Жуковскій не отсталъ 
еще отъ французскихъ образцовъ, а Тургеневъ пишетъ ему, 
что французы „деженерируются, даже теряютъ и остроту свою, 

О с т а е т с я н е и з в ѣ с т н ы м ъ е г о - л и п е р е в о д ъ б ы л ъ н а п е ч а т а н ъ в ъ М о с к в ѣ 
1 8 0 3 г. ( С о п и к о в ъ № 3373 , С м и р д и н ъ № 7514) . Я о б я з а н ъ э т и м ъ у к а з а н і е м ъ 
г . Р о г о ж и н у . „ Я ѣ д у в ъ т е а т р ъ . Д а ! К л е в е т н и к ъ п р о н у щ е н ъ , и т а к ъ ч т о 
б ы я р а д ъ А н т о н с к о м у в ъ н о г и п о к л о н и т ь с я " ( н е д а т и р о в а н н о е п и с ь м о 
А н д р . Т у р г е н е в а Ж у к о в с к о м у ) . 

1) Б о б р о в ъ , Л и т е р а т у р а и П р о с в ѣ щ е н і е в ъ Р о с с і и в ъ Х І Х - м ъ в ѣ к ѣ . 
М а т е р і а л ы , и з с л ѣ д о в а н і я и з а м ѣ т к и , т . I l l : п и с ь м а 26 и 27 с е н т . 1 8 0 0 г . , 
с т р . 120 , 122. 

2) С о в р е м е н н и к ъ 1837 г . т. V , с т р . 3 0 4 — 5 . У з н а в ъ в ъ Г е т т и н г е н ѣ о 
п р і ѣ з д ѣ К о ц е б у , А л . Ж. Т у р г е н е в ъ х о т ѣ л ъ е м у п р е д с т а в и т ь с я , к а к ъ п е р е -
в о д ч и к ъ е г о „ Н е с ч а с т н ы х ъ " , н о т о т ъ у ж е у ѣ х а л ъ . Сл . ( н е и з д а н н ы й ) 
Д н е в н и к ъ А л . И . Т у р г е н е в а 11 / 2 3 а п р ѣ л я 1803 г о д а и е г о ( н е и з д а н н ы я ) 
п и с ь м а к ъ М е р з л я к о в у и Ж у к о в с к о м у 1 3 / 25 а п р ѣ л я т о г о - ж е г о д а . — В ъ 
1 8 0 2 — 3 г о д а х ъ д р а м ы и р о м а н ы К о ц е б у б ы л и у н а с ъ в ъ с т р а ш н о й м о д ѣ ; 
к ъ п е р е в о д ч и к а м ъ п р и н а д л е ж а л и К а м е н е в ъ и П е т р ъ К а й с а р о в ъ ( с л . Г а -
л а х о в ъ , В . А . Ж у к о в с к і й . М а т е р і а л ы д л я о п р е д ѣ л е н і я е г о л и т е р а т у р н о й 
д е я т е л ь н о с т и , Оч . З а п . 1 8 5 3 г . т. 8 8 , с т р . 5 5 с л ѣ д . ) ; п о с т а в щ и к о м ъ К о ц е б у 
к н и г о п р о д а в ц а м ъ и н а с ц е н у б ы л ъ в ъ 1 8 0 0 - х ъ г о д а х ъ А . Ѳ. М а л и н о в с к і й , 
т о г д а с е к р е т а р ь в ъ А р х и в ѣ и н о с т р а н н о й К о л л е г і и ; п е р е в о д и л и п о б о л ь 
ш е й ч а с т и ч и н о в н и к и А р х и в а (Сл. М . А . Д м и т р і е в ъ , М е л о ч и и з ъ з а п а с а 
м о е й п а м я т и , и з д . 2 , с т р . 5 0 — 1 ) . 

3) Р у к о п и с ь к о м е д і и н е д а в н о н а й д е н а п р о ф . А . С. А р х а н г е л ь с к и м ъ . 
Ж у к о в с к і й п и с а л ъ А л . Т у р г е н е в у , ч т о в ъ 1 8 0 0 - г о д у о н ъ в с т у п и л ъ в ъ 
С о л я н у ю к о н т о р у „ г о р о д с к и м ъ " ( в ѣ р о я т н о , г у б е р н с к и м ъ ) с е к р е т а р е м ъ , 
а в ы ш е л ъ и з ъ н е я в ъ 1802 г . т и т у л я р н ы м ъ с о в ѣ т н и к о м ъ . 
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вмъсто того видна только пышность, надутость слога" 1). За то 
онъ въ восторгѣ отъ нѣмцѳвъ и англичанъ, хотвлъ бы переса
дить ихъ на русскую почву; даритъ Каменеву „пѣснь г. Шил
лера къ Радости" бредптъ Cabale nnd Liebe, мечтаѳтъ пере
вести эту пьесу; побуждаетъ Жуковскаго и Мерзлякова къ пе
реводу Донъ-Карлоса, Жуковскаго къ чтѳнію Маріи Отюартъ и 
Валленштейна, Жуковскій еще колебался въ симпатіяхъ, а Ан
дреи Тургеневъ писалъ ему изъ Въны: „Die Anssendinge sind 
die Farbe des Geistes, говоритъ Шиллеръ, котораго я все еще 
называю монмъ Шиллеромъ, хотя и не съ такимъ смѣлымъ въ 
пользу его предубъждѳніемъ. Ты ужъ слишкомъ нападаешь на 
нѣмцебъа (7/19 Генв. 1803 г.). „Наконецъ мы рѣпшлись съ Мер-
зляковътмъ переводить Вертера и сперва принимаемся за пер
вую часть", чптаѳмъ въ одномъ изъ раннихъ писемъ (19 авг. 
1799 г.), а въ другомъ: „мое состояніѳ очень походитъ на то, ко
торое описано въ Вѳртер-в, въ томъ письме, которое ты (Жу-
ковскій) переводилъ" (22 Генв. 1802 г.); самому Тургеневу при-
надлѳжитъ переводъ „Письма къ другу" (Пріятноѳ и Полезное 
Прѳпровождѳніѳ времени", XIX, 107). Жуковскому онъ посы-
лаетъ свою надпись къ портрету Гёте; это четверостишіе, на
поминающее такое же четверостишіѳ Жуковскаго (1819 г.), 
Тургеневъ написалъ на экземпляре Вертера, который онъ по-
дарилъ другу. Тѳкстъ одинъ и тотъ-жѳ, съ отличіемъ отъ пе-
чатнаго въ 3-й строкъ (чувствъ вм. чувствахъ): 

Свободнымъ геніемъ натуры вдохновенный, 
Онъ въ пламѳнныхъ чертахъ ее изображалъ 
И въ чувствъ сердца лишь законы почерпалъ, 
Законамъ никакимъ другимъ не покоренный. Т.... 

1) С к а з а н о это п о п о в о д у A r c h e n h o l z ' a , А п и а і е п d e r b r i t t i s c h e n G e -
s c h i c h t e : „ С л а в н о , б р а в о ! А н г л и ч а н е , к а к о й в е л и к і й н а р о д ъ ! К а к а я в о с п л а -
м е н и т е л ь н а я к н и г а ! Ч т о ф р а н ц у з с к а я в о л ь н о с т ь ? Ч т о Б о н а п а р т е ? А р г о -
p o s : К а к ъ , б р а т ъ , у м а л я е т с я э т о т ъ в е л и к і й Б о н а п а р т е , к о т о р а г о я л ю б и л ъ , 
к о т о р о м у я у д и в л я л с я ! С л а в н ы б у б н ы з а г о р а м и , и л и 

К о г д а к а к о й г е р о й в ъ в ѣ н ц ѣ н е р а з в р а т и л с я ? 

А н г л і й с к і ѳ ж у р н а л и с т ы п р е з а б а в н ы е , прегоморы, а ф р а н ц у з ы д а ж е д е ж е -
н е р и р у г о т с я и т. д . Я д у м а ю , что Б о н а п а р т е о ч е н ь и н т е р е с у е т с я В ѣ с т н и -
к о м ъ ( Е в р о п ы ) ; п р а в о , ж у р н а л ъ х о р о п г і й , T e n d e n z е г о п р е к р а с н а я . А в ѣ д ь 
р у с с к і й и д ѳ р з а е т ъ и м ѣ т ь с в о е с о б с т в е н н о е о в е щ а х ъ м н ѣ н і е " (9 м а р т а 
1 8 0 2 г. и з ъ П е т е р б у р г а ) . 

2 ) Б о б р о в ъ , 1. с. стр . 123 . 
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За стихами слѣдуетъ въ экземпляре приписка рукой Тур
генева: „Ей Богу, ничего лучше вздумать не могу, какъ того, 
что я вѣчно хотѣлъ-бы быть твоимъ другомъ, чтобы дружба 
наша временемъ укреплялась, чтобы я былъ достоинъ носить 
имя друга и твоего друга". Жуковскій также оставилъ въ книгѣ 
свои следы, дважды зачертивъ силуэтъ девочки, племянницы, 
М. А. Протасовой, игравшей такую роль въ его сердце и твор
честве г ) . 

Всего интереснее отзывы Тургенева о Шекспирѣ. Карам-
зинъ хвалилъ его оффиціозно, Жуковскій никогда его не оси-
лилъ; у насъ его переделывали, какъ то было въ обычае у 
французовъ; переделывали его Шиллеръ, Гёте и Фоссъ. Тур-
геневъ пришелъ въ отчаяніе, сравнивъ подлинникъ Макбета 
съ русскимъ пѳрѳводомъ (письмо 1802 г., весной); переводъ 
Шиллера очищенный, но не ослабившій оригиналъ. „Je suis 
tente de le traduire. Славное бы дело было. Только надобно не
пременно переводить иное въ стихахъ самыхъ сильныхъ и вы-
разительныхъ.—Ахъ, братъ, какая это трагедія! — ппшетъ онъ 
Жуковскому, — сколько въ ней ужасу!" Онъ любуется сценой 
появленія тени Банко, монологомъ Макбета передъ убійствомъ, 
сценой лунатизма лэди Макбетъ; „чародейки также имеютъ 
свое действіе". Пусть Жуковскій прочтетъ пьесу (30 Генв. 
1802 г.). И Жуковскій видимо прочелъ, обсудилъ и отписалъ; 
дело обошлось не безъ критики, следы которой сохранились 
въ следующемъ письме къ нему его друга (после 1 апреля 
1802 г.). Онъ извещалъ его, что черезъ неделю кончнтъ пере
водъ Макбета и положитъ его „до выправки". „А propos о 
Макбете: ты немножко неосновательно предлагаешь истребить 
ведьмъ, или, по моему, чародеекъ. Шекспиръ писалъ, право, 
не такъ-то безъ основанія, какъ ты думаешь, и не для одной 
странности вывелъ ихъ на сцену. Разве ты не ввдишь, по 
крайней мере мне такъ кажется, что оне, имея вліяніе на по-
ступокъ Макбета (предположи, что тогда имъ верили), даютъ 
ему больше побудитѳльныхъ причинъ, больше вероятности, и 

1) Э к з е м п л я р ъ В е р т е р а , о к о т о р о м ъ г о в о р и т с я в ъ т е к с т ѣ , н а х о д и т с я 
в ъ * с о б р а н і и А . Ѳ. О н ѣ г и н а . В ъ 1836 г о д у А л . Т у р г е н е в ъ в п и с а л ъ в ъ г е -
т е в с к і й а л ь б о м ъ „ ч е т ы р е с т и х а п е р е в о д ч и к а В е р т е р а , п о к о й н а г о б р а т а 
А н д р е я , н а 1 6 - л ѣ т н е м ъ в о з р а с т ѣ и м ъ к ъ п о р т р е т у Г е т е н а п и с а н н ы е " . Сл . 
С о в р е м е н н и к ъ 1837 г. т . V , с т р , 304. 
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дѣлаютъ его не столько ужаснымъ. Чѣмъ замтшить это? Кто-то 
написалъ цѣлое разсужденіѳ о Макбѳтѣ, но я не читалъ еще 
его, но только вщгвлъ В Ъ КНИЖНОЙ лавкѣ. Оставьте, друзья мои, 
этого генія такъ, какъ онъ есть, переделывать въ немъ, вставлять 
свое вмѣсто его, не легко, очень, очень нелегко. Чѣмъ больше 
вникаешь въ него, тѣмъ онъ становится священнѣе. Еще про
стительнее что-нибудь выпустить: можно, набравшись, какъ го
ворится, духа его, написать свое, призвавъ на помощь утончен
ность и правила, но когда дѣло идетъ о немъ самомъ, то пусть 
Шекспиръ останется Шѳксппромъ. Но я знаю, что это разсуж-
деніѳ будетъ не по твоему вкусу] но я не виноватъ, и чуть-ли 
еще не правъ". 

Еще въ 1821 году Жуковскій остался при своемъ вкусв ? 

но при чтеніи Тикомъ Макбета ему могли припомниться старые 
споры съ пріятелемъ: въ Макбѳтъ1 ему понравились мѣста ужас-
ныя: сцена вѣдьмъ, монологъ Макбета передъ убійствомъ, ужас
ное описаніе убійства, сцена, въ которой является жена Макбе-
това сонная. 

Съ живостью литературныхъ интересовъ соединялась у 
Андрея Тургенева чисто юношеская страстность, съ которой 
онъ спѣшилъ осуществить ихъ, провести въ дѣло. Онъ перѳ-
водитъ*), затъваетъ переводы (Архенгольца, Монтескье, Оссіана 
и др.), побуждая другихъ къ сотрудничеству, къ изданіямъ, на-

1) Н а п е ч а т а н ы б ы л и с л ѣ д у ю щ і е е г о п е р е в о д ы : Б и б л е й с к а я н р а в о у ч и 
т е л ь н а я к н и ж к а , с о ч . г . Ф е р д е с с е н а . М . 1 7 9 5 ( с ъ н ѣ м е ц к а г о ) ; С п о с о б ъ ч и 
т а т ь , з а м ѣ ч а т ь и с о ч и н я т ь в ъ п о л ь з у м о л о д ы х ъ л ю д е й , п р е д л о ж е н н ы й г . 
М е й н е р с о м ъ , п е р е в о д ъ с ъ н ѣ м е ц к а г о . М . 1 7 9 8 (сл . Р о г о ж и н ъ , М а т е р і а л ы 
д л я р у с с к . б и б л і о г р а ф і и X V I I I и п е р в о й ч е т в е р т и X I X с т о л ѣ т і я , т . I , с т р . 
7 2 — 3 ) ; И с т о р і я в к у с а в ъ и з я щ н ы х ъ и с к у с с т в а х ъ ( П о л е з н о е и П р і я т н о ѳ 
П р е п р о в о ж д е н і е в р е м е н и X V I I , 1 7 9 8 , с т р . 4 0 с л ѣ д . ) ; О б ъ я с н е н і е , р а з д ѣ л е н і е 
и н а ч а л о и з я щ н ы х ъ и с к у с с т в ъ ( i b i d . 1798 , X I X , с т р . 97 с л ѣ д . : и з ъ B a t t e u x ) ; 
Ч т о е с т ь х о р о ш і й в к у с ъ ? ( ib . X I X с т р . 1 0 3 с л ѣ д . ) ; П и с ь м о к ъ д р у г у ( ib . X I X 
с т р . 107 с л ѣ д . : и з ъ В е р т е р а ) ; С о в ѣ т ы м о л о д о й ж е н п г и н ѣ . М . 1799 ( с ъ ф р а н -
ц у з с к а г о ) . О т р ы в к и и з ъ з а п и с о к ъ Ф р а н к л и н о в ы х ъ , п е р е в е л ъ с ъ ф р а н ц у з 
с к о г о М о с к о в . у н и в е р с и т е т а у ч е н и к ъ А н д р е й Т у р г е н е в ъ . М о с к в а 1799 
( С о п и к о в ъ № 8 0 1 5 , С м и р д и н ъ № 10417 с ъ б у к в а м и А . Т . ) . П о с л ѣ д н и м ъ с о -
о б щ е н і е м ъ я о б я з а н ъ г . Р о г о ж и н у . В ъ п и с ь м ѣ к ъ Ж у к о в с к о м у ( н е д а т и 
р о в а н н о м у ) А н д р . Т у р г е н е в ъ п и с а л ъ : „ Ф р а н к л и н о в у ж и з н ь к о н ч и л ъ , 
т о л ь к о в с е с о в с ѣ м ъ н е т а к ъ , к а к ъ д о л ж н о б ы т ь . . . Е с л и б ы н е б а т ю ш к а и 
н е И в а н ъ В о л о д и м і р о в и ч ъ ( Л о п у х и н ъ ) х о т ѣ л и э т о г о , т о п р а в о б ы в с е 
б р о с и л ъ ; м н ѣ п р о т и в н о с м о т р ѣ т ь н а ж и з н ь э т о г о ч е л о в ѣ к а , н и к о г д а с ъ 
н и м ъ н е р а з д ѣ л а е ш ь с я . О й , Ф р а н к л и н ъ , з а ѣ л ъ т ы м е н я ! " — П о у к а з а н і ю 
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вѣдываѳтся у ггріятѳдей о лжтѳратурныхъ новинкахъ, о томъ, 
что онп дѣлаютъ, что комѳдія Блудова (письмо 20 сент./8 окт. 
1802 г. изъ Вѣны), издается-ли журналъ Сумарокова (письмо 
26 ноября/7 дек. 1802 г.) 1); пишетъ стихи, и спрашивается у 
Жуковскаго („во всѳмъ я не могу найти лучшаго судьи", письмо 
31 дек. 1802 г.), какъ для Жуковскаго критика Блудова была за-
конъ. Онъ обѣщаѳтъ прислать другу „поэзію" Гольдсмита, если 
найдѳтъ ее въ Петербурге (весной 1802 г.), а въ письме изъ 
Вѣны (26 ноября /7 дек. 1802 года) спрашиваетъ: „что дѣлаѳтъ 
твой Deserted Tillage?" Разумеется „Опустелая деревня", пе
реведенная Жуковскимъ изъ Гольдсмита. Хочется ему видѣть 
„Элѳгію" Жуковскаго, „какова она теперь" (письмо 31 декабря 
1802 года изъ Вѣны), т. ѳ. „Элегію" Грея во вторичыомъ пере
воде, и онъ благодаритъ друга за посвящѳніе (7/19 Генв. 1803 г. 
изъ Вены). Ему известны были и другія юношескія произвѳде-
нія пріятеля, не попавшія въ печать, если они не скрываются, 
подъ другими названіями, въ числе известныхъ, написанныхъ 
до 1803 года. Въ одномъ письме говорится о „стихахъ", свиде-
тѳльствующихъ о горестномъ настроеніи Жуковскаго, въ дру-
гомъ—объ „оде", которой „первый куплѳтъ самый отчаянный". 
Либо онъ спрашиваетъ его, не началъ-ли онъ „еще переводить 
какой-нибудь Описовой (пьесы) или и двухъ" (въ Москве, ве
роятно, 1801 г.); разумеется Шписъ, давшій матеріалъ для „Две
надцати спящихъ девъ". Говорится еще о какой-то Progress of 
poetry: „что твой Progress of poetry? Отдалъ-ли ты ее? Право, 
надобно что-нибудь издавать" (письмо 21 марта 1802 г.). Не 
идетъ ли дело о Progress of Poesy Грея, котораго читалъ въ то 
время Жуковскій? 2 ) . 

Вдали отъ своихъ юныхъ друзей, проникнутыхъ теми-жѳ 
стремленіями, Тургеневу не по себе, онъ чувствуетъ, что сла-

г. Р о г о ж и н а в ъ м о с к о в с к у ю ц е н з у р у п р е д с т а в л е н а б ы л а „ О д а н а д е н ь 
м о е г о р о ж д е н і я , с о ч и н е н а А н д р е е м ъ Т у р г е н е в ы м ъ " , н о б и л е т ъ н е б ы л ъ 
в ы д а н ъ . 

1) П а н к р а т і я П л а т о н о в и ч а С у м а р о к о в а , „ Ж у р н а л ъ п р і я т н а г о , л ю б о -
п ы т н а г о и з а б а в н а г о ч т е н і я " , 1 8 0 2 — 4 г г . 

2) В ъ 1852 г о д у к н . В я з е м с к і й п и с а л ъ П л е т н е в у (1 д е к . — 1 9 н о я б р я ) : 
„ П о л т о р а ц к і й п и с а л ъ м н ѣ о н ѣ к о т о р ы х ъ с т и х о т в о р е н і я х ъ Ж у к о в с к а г о , 
в р е м е н и д ѣ т с т в а е г о , и м ъ о т ы с к а н н ы х ъ в ъ п е ч а т и и н е и з в ѣ с т н ы х ъ , п о 
к р а й н е й м ѣ р ѣ м н ѣ " . О ч е н ь в ѣ р о я т н о , ч т о и и з ъ с т и х о т в о р е н і й Ж у к о в с к а г о 
б о л ѣ е п о з д н е й п о р ы н е в с ѣ д о ш л и д о н а с ъ . „ О ч е н ь ж а л ь , ч т о т ы н е о б о -
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бѣетъ, у него нѣтъ критѳрія. „Въ моихъ литѳратурныхъ ве-
щахъ происходитъ какая-то революція: все теперь въ фермѳн-
таціи, и я не знаю, что хорошо и что дурно", сообщаѳтъ онъ Ж у 
ковскому изъ Петербурга (1802 г.); а въ другомъ письмѣ: „Когда 
я вообразилъ себе твой образъ жизни и свой, твои успѣхй въ, 
литературе и мои нѳуспѣхи и даже забвѳніе стараго, то мнѣ 
пришла охота почти заплакать" (3 февр. 1802). Онъ слышалъ, 
что Жуковскій переводптъ „Элоизу" (письмо, вероятно 1801 г., 
когда Тургеневъ и Жуковскій жили въ Москве.* Елиза)*), самъ 
принялся за переводъ въ 1802 году, вернулся къ нему въ Вѣнъ 
и проситъ Жуковскаго: „оставь ужъ мнѣ испытать надъ ней 
мои силы" (31 дек. 1802/12 генв. 1803); „после перваго письма 
твоего объ Элоизѣ я было задумался и началъ объ этомъ раз
мышлять, но после второго, гдѣ ты пишешь о новой поэме (?), 
скажу тебѣ: братъ, оставь мнѣ Элоизу! Признаюсь тебѣ в ъ 
моей слабости, я ни к ъ чему иному не готовъ, о ней много ду-
малъ, а теперь не такъ легко къ чему-нибудь другому приго
товиться" (1803 г. изъ Петербурга). Онъ пожѳртвовалъ своей 
привязанностью, „своею радостью", остается отказаться отъ ли
тературы. „Часто, очень часто убийственная для души моей 
мысль, что я имѣю къ ней (къ литературе) столько препятствій. 
Одинъ разъ отказаться, и все бы сделано, но никакъ, никакъ 
не въ силахъ" (4 февраля 1802 г.). Въ В е н е ему начинаѳтъ ка
заться, что онъ слабеетъ въ русскомъ языке. „Русскій языкъ 
теперь главная моя забота. О обстоятельства! Душа моя въ сіи 
минуты исполнена горести, я не радъ своему сущѳствованію. 
О какъ спокойно ничтожество и какъ иногда не желать его! 
Братъ! все прошедшее, давнее и недавнее, смешалось вместе 
въ голове моей и живо мне представилось. Тронутая душа моя 
стремится въ него; о какъ оно интересно со всеми своими ра
достями и горестями, съ темъ временемъ, съ теми днями, кото
рые видели меня младенцемъ! Тихіѳ, блаженные дни, укройте 

б р а л ъ Т у р г е н е в а ( А л е к с а н д р а И в а н о в и ч а ) , к о г д а о н ъ б ы л ъ в ъ М о с к в ѣ , — 
п и с а л ъ Г о г о л ь П І е в ы т ) е в у 14 д е к а б р я 1844 г о д а , — у н е г о м н о ж е с т в о б у -
м а г ъ т о г о в р е м е н и , в е с ь п р о т о к о л ъ а р з а м а с с к и х ъ з а с ѣ д а н і й и м н о ж е с т в о 
с т и х о в ъ Ж у к о в с к а г о , н а п и с а н н ы х ъ в ъ т о г д а ш н е е в р е м я , о к о т о р ы х ъ 
н и к т о , и д а ж е с а м ъ Ж у к о в с к і й н е з н а е т ъ " . 

1} Э л о и з а Р у с с о — и л и „ П о с л а н і е Э л о и з ы к ъ А б е л я р у " П о п е , з а п е р е 
в о д ъ к о т о р а г о ( н е к о н ч е н н ы й ) п р и н я л с я в п о с л ѣ д с т в і и Ж у к о в с к і й ? 
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меня отъ настоящаго и отъ будущаго! Васъ нѣтъ. васъ и ни
когда не будетъ!" (Вѣна, 31 дек./12 генв. 1802 г.). 

Поэзія и дружба, — пысалъ Тургеневъ Жуковскому; поэзія 
въ уединенін съ друзьями—вотъ утопія западныхъ и нашихъ 
сѳнтименталистовъ; въ одиночестве не воспитать гуманнаго 
чувства, сердце воздълывается в ъ взаимодѣйстіи одинаково на-
строенныхъ людей. У Тургенева нашлись друзья среди това
рищей по Ообранію воспитанниковъ Московскаго Унивѳрси-
тетскаго Благороднаго Пансіона и по Дружескому Литератур
ному Обществу; его корреспонденты—Жуковскій и Мерзляковъ, 
который былъ НЕСКОЛЬКО старше обопхъ (род. въ 1778, f 1830 г.); 
далѣѳ стояли пансіонскіѳ товарищи Жуковскаго: Родзянка, Кай
саровы, Воѳйковъ, пріятѳль Мѳрзлякова, позже сыгравшій та
кую незавидную роль въ сердечной жизни Жуковскаго; изъ 
внѣпансіонскихъ друзей—Блудовъ, съ которымъ былъ близокъ 
и Жуковскій. „Дружеское Литературное Общество", уставъ ко-
тораго 12 Января 1801 года подписанъ былъ Мерзляковымъ и 
Жуковскимъ, Андреемъ и Александромъ Тургеневыми, Воѳй-
ковымъ. Родзянкой и двумя Кайсаровыми, имѣло ЦЕЛЬЮ „обра
зовать въ сѳбѣ безцѣнный талантъ трогать и убѣждать словес
ностью: да будетъ же сіѳ образованіе въ честь и славу добро
детели и истины"; вторая задача „помогать бѣднымъ". Отъ чле-
новъ требовался „нравственный характеръ"; что соединяѳтъ 
насъ всѣхъ въ одно, говорится въ уставѣ, „это то же, что до 
сихъ поръ составляло радость и счастье нашей молодости, это 
духъ благій дружества, сердечная привязанность к ъ своему 
брату, нѣжное доброжелательство къ пользамъ другого.... Съ 
небесною улыбкою на глазахъ, съ животворною фіалою въ рукѣ 
низлетаюгцѳѳ божество—это дружество! Будемъ имъть доверен
ность другъ к ъ другу"! 

Андрей Тургеневъ глубоко проникнутъ святостью товари
щеской дружбы, готовъ поддержать ее на всѣхъ путяхъ. „51 и, 
можетъ быть, и еще нѣкоторые очень привязаны к ъ нашему Со
бранию (воспитанниковъ Моск. Унив. Благороднаго Пансіона), 
пишетъ онъ Жуковскому изъ Петербурга, вѣроятно въ кояцѣ 
1801 года. Вотъ прѳдложѳніѳ отъ меня всѣмъ членамъ: я бы 
жѳлалъ, чтобы дни двухъ торжествъ нашихъ, 1-го и 7-го апрѣля 
(другого непомню), каждый изъ насъ ихъ праздновалъ, гдѣ бы 
онъ ни былъ", чтобы они въ эти дни духомъ были вмѣстѣ, и 
если не всъ сочлены, то „душевные друзья" Собранія вспом-
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нили о немъ, объ отсутствующихъ товарищахъ. „Се sera le point 
de reunion de notre ressouvenir". И онъ волнуется, когда позже 
до него дошлп вѣсти, что нѣкоторые члены отступаются отъ 
Собранія, Кайсаровы „смѣются надъ рѣчью Мерзлякова"; а онъ 
думалъ, „что Ообраніе намъ дорого хоть въ воспоминании!". Онъ 
хотѣлъ бы быть совершенно одинъ, отъ всѣхъ отдѣлиться, об
щаться только съ Жуковскимъ (3 февр. 1802 г.). Оъ нимъ онъ 
особенно, душевно дружилъ, и Жуковскій привязанъ къ нему 
такъ же ніжно. „Говоря о своихъ связяхъ, я ни съ кѣмъ не ров-
нялъ тебя, пишетъ ему Тургеневъ. Мы рождены другъ для 
друга: Мерзлякова я люблю очень, больше, больше Родзянки, но 
это не то, что мы съ тобой. Сколько сходства въ нашихъ ха-
рактѳрахъ! I I это одно, что разлука разрываетъ обыкновѳнныя 
связи, а я со всякимъ днемъ живѣе чувствую, что мнѣ бы на
добно быть съ тобою и что мнѣ недостаетъ" (конца 1801 г.). 
Вратъ (Александръ Ивановичъ) и Жуковскій одни—„поверен
ные души" его. „Я пламенно люблю тебя, читаемъ мы въ дру-
гомъ письмѣ, и любовь моя къ тебѣ возрастаетъ все болѣѳ и 
болѣе"; „твой вѣчный, в гвчный другъ". 

Пожить съ друзьями Андрею Тургеневу не удалось, но 
онъ дѣятельно переписывается съ ними, утверждая союзъ 
любви, который внушалъ уставъ Общества. Первое письмо Тур
генева къ Жуковскому повторяѳтъ мысли устава: „въ деятель
ности будемъ искать себѣ веселія, счастія, будемъ, сколько 
можно, дѣлать добро, будемъ полезны, сколько можемъ, и в ъ т ѣ 
тягостныя минуты холодности п угрюмой мизантропической 
нечувствительности, когда мы не видпмъ въ добрѣ никакой пре
лести и неспособны ни къ какому доброму дѣлу, станемъ, по 
крайней мѣрѣ, воспоминать, что въ минуту радости и удоволь-
ствія, когда сердце наше гораздо справедливее, оно исполнено 
было добра и любви" (19 авг. 1799 г.). 

Разставаясь съ Жуковскимъ, Тургеневъ условился пере
писываться съ нимъ; написалъ первый, можетъ быть, и не
складно, „чувствую, что первый блинъ всегда комомъ, что пер
вую пѣсенку зардъвшись ш&ть, но искренность и любовь, вотъ 
что должно быть нашимъ девизомъ". Онъ будетъ писать набело, 
не сохраняя копій, „это знакъ, что ты долженъ сохранять мои 
письма, такъ какъ я буду сохранять твои. И онъ даетъ ему от-
четъ въ своихъ мысляхъ и чувствахъ", хотя жизнь бѣдна ихъ 
разнообразіѳмъ, „особливо теперь, когда всѣ мои помышленія 
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вертятся около одной мысли, такъ или почти такъ, какъ выра
зился въ одномъ мѣстъ1 Фіеско" (то-же письмо). 

Письма становились исповѣдыо передъ друзьями, вызы
вали ихъ на таковую же. „Письмо твое есть предисловіѳ, слиш-
комъ сокращенное, къ цвлой моей жизни, пишѳтъ Мерзляковъ 
Жуковскому, къ цълой твоей жизни, къ цѣлой нашей жизни, 
т. е. насъ троихъ (третій—Андрей Тургеневъ). Повѣрь, любез
ный, что я пишу, это все старое въ моемъ сердцъ; о старомъ 
обыкновенно говорятъ и пишутъ мало; итакъ, скажу въ трехъ 
словахъ: я твой върный, вѣчный другъ" 1). Той-же цълп душев-
наго общѳнія служилъ журналъ, который вѳлъ Андрей Турге
невъ: его вѣнскій журналъ въ видѣ писемъ предназначался 
Аннѣ Михайловне Соковниной 2 ) ; 26 сент. / 8 окт. 1802 года онъ 
пишетъ Жуковскому изъ Вѣны: пусть накопитъ денегъ и пргв-
дѳтъ къ нему года черезъ два, „и скажи, какъ бы намъ тогда 
писать журналъ" 3 ) . 

Въ нору сентиментализма дневникъ былъ въ модѣ: въ немъ 
собирался и объективировался матеріалъ самонаблюденія и само-
познанія; на старости лѣтъ Жуковскій признавался Плетневу, 
что его мысли приходятъ въ ясный порядокъ лишь тогда, когда 
перо у него въ рукахъ: „оно ловитъ ихъ на лету и приковываетъ 
к ъ бумагв; иначе онѣ и для меня самого остались бы мимопро-
лѳтѣвшими тѣнями, никакого слѣда не оставившими за собою, 
феноменъ довольно замечательный: результатъ воспоминанія о 
прошедшей жизни" (18 апрѣля 1851 г.). Такой дневникъ велъ, 
по рецепту Готшеда, Болотовъ, вели Жуковскій, Тургеневы, 
Блудовъ. Принимаясь 17 / 29 окт. 1803 года за свой журналъ, 
прерванный смертью брата, Александръ Тургеневъ увѣренъ 
напередъ, что онъ не будетъ тѣмъ, что прежде: будутъ замѣтки 
изъ лекцій, кое какія мысли, воспоминанія о братъ1. Онъ ци-

1) Р у с с к . А р х . 1871 № 2 с т р . 0 1 3 4 — 5 . 
2) Сл . п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ А л . Т у р г е н е в у к о н ц а Д е к а б р я 1807 и л и 

н а ч а л а Г е н в а р я 1^08 г о д а , 
3) А н д р е й Т у р г е н е в ъ в е л ъ е г о д а в н о и н е р а з ъ г о в о р и т ъ о н е м ъ в ъ 

с в о и х ъ п и с ь м а х ъ . В е с н о ю 1802 г . о н ъ с о о б щ а л ъ Ж у к о в с к о м у о с в о е м ъ 
п с и х о л о г и ч е с к о м ъ п р а в и л ѣ : н и к о г д а н е „ п е р е с е л я т ь с я в ъ б у д у щ е е в ъ 
о т н о ш е н і и к ъ л ю б и м ѣ й ш и м ъ н а ш и м ъ п р е д м е т а м ъ . . . Р а с п р о с т р а н е н о 
б у д у ч и в с т а в о ч н ы м и р а з с у ж д е н і я м и и п р и м ѣ р а м и , о н о у п и с а л о с ь в ъ 
ж у р н а л ѣ м о е м ъ н е м е н ѣ е к а к ъ н а д в у х ъ с т р а н и ц а х ъ " . О н ъ н а м ѣ р е в а л с я 
в е с т и ж у р н а л ъ в ъ В ѣ н ѣ и п о д о р о г ѣ ( п и с ь м о 3 0 г е н в а р я 1802 г . ) . 
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тпруѳтъ его двустишіѳ „П въ самыхъ горѳстяхъ насъ можетъ 
угвшать Воспомпнаніѳ мпнувшпхъ дней блажѳнныхъ" и про-
должаѳтъ: „Однакожъ надобно пзъ благодарности выписать то 
мѣсто изъ Philosopli fur die AVelt (Энгѳля), которое напомнило 
мнѣ о моемъ журнале. Вотъ оно (Weihnachtsgeschenk): Еіп 
wenig Atliem oder ein Paar Federstriche die wir fur unsere Ge-
danken aufwenden, so sclrwer uns auch manchmal beides vor-
kommen mag, лѵѳгсіѳп vielleicht wieder durch. die Deutliclikeit, 
die Ordnung und das Leben eingebracht, das eben diese Gedan-
ken dadurch. erhalten. Вотъ что добрый и умный отѳцъ вписалъ 
въ бълую книгу, которую онъ подарилъ на новый годъ своей 
дочери, желая, чтобы она отъ времени до времени вела журналъ 
свой и записывала бы въ немъ свои мысли, чувства, и стара
лась бы выразить на письме то, что она читала въ авторѣ; та-
кимъ образомъ, говорптъ онъ, онѣ для тебя поясняются и пре
вращаются въ твою собственность, часто даже рождаютъ въ 
тебѣ самой другія и развпваютъ способность мыслить. Не то 
лп же самое совѣтовалъ мнв батюшка, не просилъ ли онъ меня 
вести журналъ во время своего вояжа, что я началъ приводить 
въ псполненіѳ не прежде, какъ уже поживя мѣсяца три въ 
Гѳрманіп, и о чемъ я теперь столько жалъчо п всегда жалѣть 
буду *)? Сколько рождалось во мнѣ новыхъ собствѳнныхъ идей 
въ вояжъ мои до Лейпцига и сюда (въ Гёттингѳнъ), которыя 
вмѣстѣ съ рожденіѳмъ и исчезали! Какое невозвратимое сокро
вище! Какая потеря въ суммѣ познанія самого себя! Не то-ли 
же самое совѣтовалъ мнѣ и братъ мой, мой ангелъ хранитель, 
мой образѳцъ, которому я твердо решился во всѳмъ последо
вать? Онъ даже и ппсалъ мнв несколько разъ объ этомъ". 

Письма и журналы вращались въ кругу друзей, передава
лась пзъ рукъ въ руки, стилизовались, цвнплись и какъ литера
турный продуктъ, списывались въ „бѣлыя книги" — альбомы2). 

1) П з ъ М о с к в ы А л . Т у р г е н е в ъ в ы ѣ х а л ъ 21 і ю л я 1 8 0 2 г . , д н е в н и к ъ н а 
ч и н а е т с я с ъ 2 0 д е к . 

2J 22 ф е в р а л я / 6 м а р т а 180 3 г . А л . Т у р г е н е в ъ п о л у ч и л ъ в ѣ н с к і й „ ж у р 
н а л ъ " б р а т а : „ к а к ъ п р і я т н о п р о в о д и л ъ о н ъ в р е м я и к а к ъ у м ѣ л ъ ж и в о и 
и н т е р е с н о в ы р а з и т ь в с е , ч т о ч у в с т в о в а л ъ , ч т о в и д ѣ л ъ ! К а к а я о т к р о в е н 
н о с т ь , к а к а я н е п р и н у ж д е н н о с т ь , UnbefaDgenheit, в ъ м ы с л я х ъ , ч у в с т в а х ъ 
и в ы р а ж е н і я х ъ ! Ж у р н а л ъ е г о е с т ь з е р к а л о , в ъ к о т о р о м ъ в и д и п п ъ п р е 
к р а с н у ю , б л а г о р о д н у ю д у ш у , о б л а г о р о ж е н н у ю к р а с о т а м и п р и р о д ы и 
п о э з і и " ( и з ъ д н е в н и к а ) . 
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Это была кружковая, эпистолярная литература, какъ въ эпоху 
возрожденія. Андрей Тургеневъ пишетъ вмѣстѣ Жуковскому и 
Мерзлякову, Влудовъ и Ал. Тургеневъ Жуковскому, Мерзля-
ковъ Ал. Тургеневу и А. С. Кайсарову и т. п. Порой распеча-
тывалъ письмо не тотъ, кому оно было адресовано, и Мерзля-
ковъ извиняется передъ Жуковскимъ, что вскрылъ письмо 
Андрея Тургенева: „причиною тому то, что я отъ радости не 
посмотрѣлъ на послѣднія строки надписп; разорвалъ, какъ бе
шеный . . . Божусь, что не читалъ. Въ поруку моя совѣсть вер
ная" *). То-же въ письмъ Ал. Тургенева къ Жуковскому: про-
челъ письмо кънему Авдотьи Николаевны Арбенѳвой, проситъ 
прощѳнія и спрашиваетъ, можно-ли и вперѳдъ.— Въ письмахъ 
обсуждались чаянія и планы, даже личныя тревоги сердца; 
когда на сцену явилась „она", другу сообщалась копія съ ея 
письма или съ отвъта ей. 

2. 

„Сказать-ли вамъ, о чемъ я думалъ, ходя? ппсалъ Андрей 
Тургеневъ изъ деревни Жуковскому и Мерзлякову. Дѣлалъ 
планы для будущей жизни. 51 бы хотѣлъ жить въ дерѳвнѣ съ 
некоторыми друзьями, которые, право, у меня есть истинные, и 
воображалъ себя въ положѳніи, что будто я ѣзжу съ нами вер-
хомъ, имѣя съ собою деньги, заѣзжаю или останавливаюсь у 
крестьянской избы и облегчаю участь бѣднаго мужика. Но мо-
жетъ-ли сельская картина быть совершенна безъ . . . ? Я вообра-
зилъ и ее, со всѣми прелестями, добродушіѳмъ, п вѣрностію, п 
любовію; но это можно лучше чувствовать, нежели описывать. 
Раздумайтесь объ этомъ, и вы почувствуете то-же, что я. Что, 
друзья мои, если мы, въ молодости разойдясь на всъ1 четыре 
сторонушки, наконецъ сошлись бы всѣ вмъстѣ и если бы вся-
кій изъ насъ могъ пѣть вмѣстѣ съ Шпллѳромъ (An die Freude): 

Wer ein holdes Weib emmgen, 
Mische seinen Jubel ein! 

И тогда бы въ мирной тишпнѣ начали бы мы трудиться, жить 
вмѣсгв, зимою ѣздпли бы въ городъ Москву для Cabale und 
Liebe и проч." (вѣроетно, 1799—1800 г.). 

1) Р у с с к . А р х . 1871 г . № 2 с т р . 0134 . 
о* 
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„Ока" могла быть въ то время для Андрея Тургенева уже 
не утопіей, хотя вообще въ любви юныхъ сѳнтименталистовъ 
личное чувство какъ-то уходитъ въ отвлеченность. „Мой другъ, 
женщинамъ определено воспламенять насъ къ великимъ дѣ-
ламъ, къ труднѣйшимъ пожертвованіямъ и, можетъ быть, к ъ 
самымъ злодѣйствамъ", говорится въ одномъ изъ раннихъ пи
семъ Андрея Тургенева къ Жуковскому (19 авг. 1799 г.) Жен
щины являлись объектомъ, на которомъ изощрялось чувство, 
любовь вступала въ права дружбы; такъ было въ теоріи. Лю
бовь представлялась образовательной силой: женщину воспи
тывали, читали съ нею Руссо, давали читать Мендельсона „О 
безсмертіи души": она настраивалась встрѣчно, гипнотизирован
ная новыми откровеніями, п сама цитировала „шестую часть" 
Карамзина. А воспитатели млѣлп передъ своимъ же, отражен-
нымъ свѣтомъ. 

Письма Андрея Тургенева знакомятъ насъ съ начальной 
исторіей его любви и первымъ, дотолѣ неизвъстнымъ, увлече-
ніемъ Жуковскаго. 

Въ 1805 году онъ задумалъ разсмотрѣть „свою прошед
шую жизнь", но ограничился программой, обнимающей девять 
параграфовъ. Три первые озаглавлены: Ребячество. Ученіе у 
Роде (Жуковскій учился въ Тулѣ въ пансіонѣ Роде. Въ этомъ 
параграфе онъ упоминаетъ и о смерти отца, Аѳанасія Ива
новича Бунина, въ мартѣ 1791 года). Марья Николаевна. — В ъ 
8-мъ параграфѣ, пдущемъ до 1802 года, написано, между про-
чимъ, следующее: „Вступлѳніѳ въ пансіонъ Первый актъ 
(1779 года). Иванъ Володимеровичъ (Лопухпнъ), Тургеневы, 
Родзянка, Мерзляковъ. Пенсіонскій образъ жизни. Марья Ни
колаевна. Ообраніе (воспитанниковъ Московскаго Университет-
скаго Благороднаго Пансіона) . . . Служба. Вступленіѳ въ Соля
ную контору (гдъ Жуковскій служилъ съ 1800 г. по 1802 г.) *). 

1) С л . п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ А л . Т у р г е н е в у к о н ц а г е н в а р я и л и н а 
ч а л а ф е в р а л я 1818 г о д а . В ѣ р о я т н о , к ъ в ы х о д у Ж у к о в с к а г о и з ъ С о л я н о й 
к о н т о р ы о т н о с я т с я с л ѣ д у ю щ і я п и с ь м а . В е с н о й 1802 г о д а А н д р е й Т у р г е 
н е в ъ п и с а л ъ е м у и з ъ П е т е р б у р г а : „ С е й ч а с ъ , б р а т ъ , я п о л у ч и л ъ т в о е 
п и с ь м о о б ъ а р е с т ѣ . . . М е н я э т о в о з м у т и л о . Ч т о м н ѣ с к а з а т ь т е б ѣ ? Я. н е 
р а д ъ , о ч е н ь н е р а д ъ э т о м у , ч т о т ы б у д е ш ь в ъ о т с т а в к ѣ , н о ч т о - ж е б ы л о 
д ѣ л а т ь н а т в о е м ъ м ъ с т ѣ ? Е с л и в с е е щ е м о ж н о п о п р а в и т ь , т о я б ы э т о г о 
о ч е н ь ж е л а л ъ , н о е с л и т у т ъ о с к о р б и т с я ч у в с т в о т в о е , е с л и б у д е т ъ х о т ь 
т ѣ н ь о с к о р б л е н и я д л я т в о е й ч е с т и , т о д ѣ л а т ь н е ч е г о . П о г о в о р и съ б р а -
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„Мадьчикъ у ручья" (переводъ изъ Коцебу, Die jungsten 
Kinder meiner Laune 1801 г.). Греева элегія (первый пере
водъ 1801 г.). Литературное собраніе. Знакомство съ Соковни-
нымии. — Параграфъ девятый, который долженъ былъ разска-
зать о событіяхъ 1802—б годовъ, начинается указаніемъ на 
„вторичный переводъ Грѳевой элегіи (1802 г.) Смерть Тур
генева (Андрея f 1803 г.). Вадимъ (1803 г.) Свѣчинъ Свѣ-
чина разводъи. 

Мать Марьи Николаевны, Наталья Аѳанасьевна Бунина, 
вышла за Н. И. Вельяминова, служившаго въ Соляной конторѣ, 
куда поступилъ и Жуковскій; Марья Николаевна, замужемъ 
Свѣчина, приходилась такимъ образомъ родной племянницей 
Жуковскому, по его отцу, Аоанасію Ивановичу Бунину. На нея 
и ея сестру, Авдотью Николаевну, замужемъ Арбеневу, раз-
считывалъ впослъдствіи Жуковскій въ надеждѣ, что онѣ помо-
гутъ устроить его бракъ съ другой его племянницей, М. А. 
Протасовой, но посредницы измѣнилп. К ъ Арбеневои обра
щено его посланіе (1812 г.), другое, найденное въ его бумагахъ, 
к ъ ея сыну, Сашѣ Арбеневу (27 генваря 1814 г.) 

т о м ъ , а о н ъ с ъ б а т ю ш к о й " . И в ъ д р у г о м ъ п н с ь м ѣ и з ъ т о г о - ж е в р е м е н и : 
„ Ч т о с ъ т о б о й д ѣ л а е т с я ? Я о ч е н ь о б е з п о к о е н ъ т ѣ м ъ , ч т о а р е с т ъ т в о й (?) 
т а к ъ д о л г о п р о д о л ж а е т с я . Н о , б р а т ъ , з а ч ѣ м ъ н е х о ч е ш ь т ы б ы т ь в ъ 
с л у ж б ѣ ? Е с л и т ы х о ч е ш ь м о е г о с о в ѣ т а , т о я б ы с л у ж и т ь с о в ѣ т о в а л ъ : 
п р а в о , м о ж н о и с л у ж и т ь и з а н и м а т ь с я н а ш и м ъ п р е д м е т о м ъ . . . К о н е ч н о , 
т ы н е д о л ж е н ъ б ы л ъ с н о с и т ь о т ъ п р о к у р о р а , н о е с л и п р е д с т а в и т с я д р у 
г а я с л у ж б а , — и б о я с л ы ш у , ч т о б а т ю ш к а х о ч е т ъ н а й т и , — е с л и это м о ж е т ъ 
б ы т ь р е п а р и р о в а н о у д о в л е т в о р и т е л ь н о д л я т е б я , т о н а ч т о ж и т ь в ъ о т 
с т а в ш и ? М о ж н о д а ж е и с к а т ь с л у ж б ы , е с л и с а м а н е п р е д с т а в и т с я , п о т о м у 
ч т о м о ж н о и с к а т ь и б л а г о р о д н ы м ъ о б р а з о м ъ . . . Н е р е в о л ь т и р у й с я т ѣ м ъ , 
ч т о я г о в о р ю т е б ѣ о с л у ж б ѣ " . — К а к а я - т о н е д о м о л в к а м е ж д у д р у з ь я м и , 
к о г д а Ж у к о в с к і й е щ е с л у ж и л ъ в ъ С о л я н о й к о н т о р ѣ , в ы з в а л а с л ѣ д у ю щ е е 
с т и х о т в о р н о е к ъ н е м у п о с л а н і е Т у р г е н е в а : 

„ Т е б ѣ л е г к о , м о й д р у г ъ , п р е д п и с ы в а т ь з а к о н ы , 
С е р д и т ь с я , г у б у д у т ь , с с ы л а я с я н а о н ы : 
П р и к а з ы в а т ь л е г к о , н о т р у д н о и с п о л н я т ь , 
С іе , к т о с л у ж и т ъ , в с я к ъ к о н е ч н о д о л ж е н ъ з н а т ь , 
В ъ А р х и в ѣ - л ь с л у ж и т ъ к т о , и л ь в ъ С о л я н о й к о н т о р ѣ , 
В ъ С е н а т ѣ , в ъ а р м і и , и л ь в ъ к о р а б л ѣ н а м о р ѣ . 

. . . П р и х о д и , п о ж а л у й с т а к о м н ѣ , н а с л о в а х ъ б р а н и т ь с я г о р а з д о л у ч ш е " . 
1) Б у м а г и В . А . Ж у к о в с к а г о , 1. с , с т р . 3 4 — 6 , 4 1 . Сл . п и с ь м а Ж у к о в 

с к а г о к ъ А р б е н е в о и и С в ѣ ч и н о й 1 8 1 3 и 1814 г о д а и о т в ѣ т ъ е м у А р б е н е в о и 
1 8 1 4 г о д а в ъ Р у с с к о м ъ А р х и в ѣ 18 8 3 г . , I I , с т р . 3 0 8 с л ѣ д . 

lib.pushkinskijdom.ru



-а- 70 

Вотрътившись въ 1837 году въ Бълевѣ съ племянницей 
Сергъя Михайловича Соковнина, О. В. Павловой, Жуковскій 
пишетъ ему, напоминая о томъ времени (въ 1802 году), когда 
онъ бывалъ у нихъ на Пречистенке В ъ 1802 году, еще будучи 
въ Московскомъ Унивѳрситетскомъ Влагородномъ Пансіонъ, 
Соковнинъ напѳчаталъ, въ переводе съ французскаго, „Из-
бранныя мысли Томаса и Волинброка и учѳніе древнихъ 
философовъ о Боге", съ посвященіемъ своей матери, Аннъ 
Ѳедоровнъ, на смерть которой написаны стихи Жуковскаго, 
„вырѣзанные на гробе А. Ѳ. Соковниной" (1802 г.). Люби
тель литературы, Сергей Михайловичъ писалъ мало; нѣкото-
рыя его стихотворенія и переводы въ прозе появились въ 
Пріятномъ и Полезномъ Препровожденіи времени, Иппокренѣ, 
Утренней Заре. Изъ семейнаго знакомства завязалась его 
дружба съ Жуковскимъ, а чѳрезъ него и съ Ал. Тургеневымъ; 
во время своихъ пріѣздовъ въ Москву въ 1809 и 1810 годахъ 
Жуковскій останавливался у него въ доме, въ 1809 г. онъ и 
Тургеневъ хлопотали о томъ, какъ бы пристроить общаго прія-
тѳля. „Дружба и любовь тъхъ людей, которые связаны были съ 
нашей семьей, для меня всего дороже, писалъ Соковнинъ Тур
геневу, тъмъ болъе, что теперь только въ ихъ дружбе и любви 
могу возвратить свои потери". Онъ давно желалъ его дружбы; 
это не пустыя слова: „нътъ, я право, съ этой стороны похожъ 
на Василія Андреевича, право, сердце мое такъ же готово к ъ 
дружбѣ, такъ же можетъ наслаждаться ея наслажденіями, какъ 
его. Жаль, что вы знали меня не въ т е х ъ летахъ, когда чело-
векъ начинаетъ себя чувствовать. Право, скажу вамъ, не льстя 
себе, что во мне есть немножко того, чего такъ много въ васъ 
и Жуковскомъ. Можетъ быть, mes e'panchements покажутся 
вамъ смелыми, но я надеюсь въ нихъ со временемъ оправ
даться. Вы увидите, что я говорплъ правду, когда мы будѳмъ 
сидеть втроемъ за доброй чашкой шоколаду и говорить о томъ, 
что уже прошло, что никогда не возвратится и однакоЖъ все 
еще намъ пріятно и незабвенно" (2 декабря 1809 г.) 2 ) . 

1) С о ч . В . А . Ж у к о в с к а г о , 7-е и з д . Е ф р е м о в а , т . V I , с т р . 547 (20 і ю н я 
1837 г о д а ) . 

2) Р у с с к а я С т а р и н а 1 9 0 1 г . А п р ѣ л ь , с т р . 125 с л ѣ д . и п р и м . В ъ 1 8 0 9 г . 
Ж у к о в с к і й ѣ з д и л ъ в ъ П е т е р б у р г ъ (сл . Р у с с к і й А р х . 1867 г . , с т р . 7 9 8 , 
п р и м . 9 ж п и с ь м о А л . Т у р г е н е в у 10 ф е в р а л я 1809 г . ) . М о ж е т ъ б ы т ь , к ъ 
э т о м у в р е м е н и о т н о с и т с я н е и з д а н н о е п и с ь м о к ъ н е м у А л . Т у р г е н е в а : о н ъ 
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Чувствительность О. М. Ооковнина развилась на почвѣ 
психической болезни, признаки которой обнаружились въ его 
странномъ увлеченіп княгиней В. Ѳ. Вяземской: въ 1816 году 
онъ наппсалъ ей письмо съ объясненіѳмъ въ любви, 17 апреля 
слѣдующаго года въ два часа дня бросился передъ нею на ко
лени на Никитскомъ бульваре, прося прощенія, что оскорбилъ 
ее; онъ далъ клятву, что прп всякой встрѣчѣ съ княгиней бу
детъ падать передъ нею на колѣни. Пріятели говорили тогда о 
проказахъ „блуждающаго жида"; его перевели на службу въ 
Ѳеодосію 1 ) . 

Въ письмахъ Андрея Тургенева его имя не встречается, 
названъ его братъ Николай Михайловичъ и двъ сестры Анна 
и Екатерина Михайловны. К ъ первой (1784 —1873), вышед
шей впослѣдствіи за В. Н. Павлова 2), питалъ платоническія 
чувства юноша Александръ Ивановпчъ Тургеневъ 3 ). Ему не 
было 15-ти лѣтъ, когда 31 декабря 1798 года на пансіон-
скомъ актѣ онъ увидѣлъ Анну Михайловну; четыре года про
шло съ тѣхъ поръ, какъ ихъ взоры встретились и они узнали 
другъ друга, вспоминаетъ онъ въ учѳномъ одиночестве Гё'т-
тингена; „ахъ, ничто и никогда не истребитъ изъ моей па
мяти сіп первыя минуты, сіе начало моего блаженства, ничто 
не потушитъ во мне сей первой искры и добродетели" 4). 
Вскоре после того онъ былъ съ нею въ день ея ангела (3 фе
враля 1799 г.) у Лихачевыхъ. „Могъ-ли я тогда надеяться 
или только вообразить, что со временемъ буду ездить къ нимъ 
въ домъ, буду л(юбим)ъ. Прошлаго года этотъ день провелъ 
я очень грустно въ Петербурге, ходя съ стесненнымъ серд-
цемъ по Невской набережной, досадовалъ, для чего меня 

и А л . Я к . Б у л г а к о в ъ ж д у т ъ е г о , п у с т ь в о з м е т ъ с ъ с о б о ю б р а т а С е р г ѣ я и 
С е р е ж у С о к о в н и н а . 

1) Сл . О с т а ф ь е в с к і і і А р х и в ъ к н . Б я з е м с к и х ъ , I , с т р . 72 , 73 , 74, 7 5 , 76 , 
79, 4 4 4 — 5 , 4 5 1 , 517 . Сл . соч. Б а т ю ш к о в а , I I I , с т р 7 3 5 — 6 . В ъ 1825 г о д у 
Ж у к о в с к і й п и с а л ъ о С о к о в н и н в С у х о т и н у , сл . е г о п и с ь м о к ъ А л . Т у р г е 
н е в у 3 1 г е н в а р я 1 8 2 5 г . 

2) Сл . П и с ь м а В . А . Ж у к о в с к а г о к ъ А л . И в . Т у р г е н е в у , с т р . 4 1 , 
п р и м . 1. 

3) С л ѣ д у ю г ц і я п о д р о б н о с т и в з я т ы и з ъ е г о н е и з д а н н а г о п о к а д н е в н и к а , 
в е д е н н а г о и м ъ в ъ Г ё т т и н г е н ѣ , с ъ о д н и м ъ б о л ы п и м ъ п е р е р ы в о м ъ , с ъ 
2 0 д е к а б р я 1802 г . / 2 г е н в а р я 1 8 0 3 г . п о 3 / 1 5 ф е в р а л я 1 8 0 4 г о д а . 

4) Д н е в н и к ъ 31 д е к а б р я 1802 г . / 1 2 г е н в а р я 1 8 0 3 г о д а . 
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нътъ въ Москве. Она не ожидала, что мы скоро увидимся, и 
очень была печальна, весь день проплакала. Прости, мой ми
лый другъ, пишу о тебе рѣдко, но не проходило еще ни одного 
вечера, въ который я бы не думалъ о тѳбъ; это одно можетъ 
размягчить меня и, досадуя на себя иногда цѣлый день, я после 
мирюсь съ собою и засыпаю съ добрыми чувствами, съ новымъ 
расположеніемъ ко всему доброму. Что, еслпбъ не уверенность 
что я любимъ тобою, я бы, право, часто не находилъ въ себе 
внутренняго спокойствія и ропталъ на Провидѣніе, зачѣмъ не 
сотворенъ я съ лучшимъ характеромъ. Прости, единственный 
другъ мой, прости" 1 ). Мысль о далекомъ друге поддерживаетъ 
его, ея советы удерживаютъ его „отъ многаго", и это напол
няешь его самодовольствомъ; графа 3 /15 февраля (день ангела 
Анны Михайловны) наполнена въ дневнике двумя словами: „3-е 
февраля!" 2). — По смерти Андрея его отношенія къ Ооковни-
нымъ вспомнились ему по связи съ братомъ и ему живо предста
вилось, какъ онъ вошелъ въ ихъ домъ, „былъ принятъ отмѣнно 
ласково, всегда ѣздилъ туда съ нѣкоторымъ удовольствіѳмъ и 
для того-же самаго хотѣлъ, чтобы и братъ раздѣлялъ его. Въ 
первый разъ пргвхалп мы туда вмѣстѣ, когда еще никто не 
зналъ его, но скоро, скоро все переменилось, и брата также 
узнали и полюбили. Мы и Жуковскій и Костогоровъ 3 ) были 
тамъ часто, братъ и я такъ любили ездить туда, что мы нако-
нѳцъ считали за пожертвованіе, когда одинъ другому уступитъ 
сегодня туда ехать одному въ случае, если обоимъ невозможно. 
Следующее время, обстоятельства слишкомъ свежи въ моей 
памяти, чтобы я могъ еще писать объ этомъ. Знаю только, что 
Соковнина связана съ братомъ еще больше, что мы еще больше 
узнали любовь нашу, цену нашего братства, узнали, что мы 
можемъ и умеемъ сделать другъ для друга величайшее по-
жѳртвованіе. Что другихъ могло разлучить, расторгнуть на 
веки друга отъ друга, то самое насъ теснее связало, прибли
жало, и мы мечтали быть подобны Лопухинымъ. Желалъ бы я 
только, чтобы письма мои къ нему изъ Москвы и изъ Гёттин-
гена сохранены были; они могутъ служить ему и мне вернымъ 

1) Д н е в н и к ъ 2 5 г е н в а р я / 6 ф е в р а л я 1803 г о д а . 
2) Сл. Д н е в н и к ъ п о д ъ 2 , 5 и 8 ф е в р а л я ст . ст . 1803 г . 
3) Т о в а р и щ ъ Ж у к о в с к а г о и Т у р г е н е в ы х ъ п о П а н с і о н у . 
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панегирикомъ (я вѣдь пишу самъ сѳбѣ); въ нихъ могутъ ви
деть и понимать любовь братскую" *). 

В ъ 1802—3 годахъ братьѳвъ не было въ Москвъ: одинъ 
въ Петербурге и Вѣнъ1, другой въ Гёттингѳнв, а Жуковскій 
бываѳтъ у Соковниныхъ, играетъ у нихъ въ театрѣ, играѳтъ 
въ фанты и иишетъ экспромтъ к ъ глазамъ Анны Михайловны: 

Твои глаза хвалить М Н Б ДОЛЖНО. 

Филлида, я готовъ хвалить, 
Но какъ? Стихами невозможно, 
А сердцемъ — сердце лишь молчитъ, 
Его молчаніе яснѣе говоритъ. 

Анна Михайловна отвѣчала: 

Молчанье не бываетъ яснѣѳ языка, 
Чъ*мъ больше чувствуешь, 
Тѣмъ больше говоришь, 
И то, что нравится, о томъ не умолчишь. 

Жуковскій заключаетъ: 

Оставимъ разуму искусство говорить, 
Пусть сердце чувствуетъ, вздыхаетъ и молчитъ 2). 

Анна Михайловна любила писать шутливыя стихотворѳнія, 
ка,къ любилъ писать ихъ и Жуковскій, самъ валявшійся надъ 
ними со смѣха 3 ) ; не прочь была и посентиментальничать: она 
и сестра велѣли вырѣзать для А. П. Зонтагъ дѳвизъ на печати: 
лампаду съ надписью: Не блескъ, а польза 4 ) . Сохранилась юмо
ристическая записка Жуковскаго къ Аннъ Михайловнѣ изъ 
этой поры 5 ) : „Покорно благодарю васъ за коврижку. Она не 

1) Д н е в н и к ъ 9 / 2 1 н о я б р я 1 8 0 3 г о д а . 
2) О т ч е т ъ И м п . П у б л . б и б л і о т е к и з а 1893 г . с т р . 122. Э т и с т и х о т в о р 

н ы й ш у т к и , к а к ъ ж с л ѣ д у ю щ е е ( с т р . 1 2 2 — 3 ) п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ А . М . 
С о к о в н и н о й с л ѣ д у е т ъ о т н е с т и к ъ 1802 — 3 - м ъ , н е к ъ 1 8 0 3 — 4 г о д а м ъ . 
С м е р т ь А н д р е я Т у р г е н е в а ( в ъ і ю л ѣ 1 8 0 3 г о д а ) и с к л ю ч а е т ъ ш у т л и в ы й х а -
р а к т е р ъ э к с п р о м п т о в ъ и п и с ь м а . 

3) С л . т а м ъ ж е с т р . 135 п и с ь м о А . П . З о н т а г ъ к ъ А . М . П а в л о в о й 7 м а я 
1 8 5 0 г. 

4) Т а м ъ - ж е с т р . 1 3 0 — 1 : З о н т а г ъ к ъ П а в л о в о й 10 а п р ѣ л я 1849. 
5) Т а м ъ - ж е с т р . 1 2 2 — 3 . 
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только прекрасна, но бѳзподобна, несравненна, потому что отъ, 
васъ! Я ѣлъ ее съ такой пріятностыо, съ такимъ восхищѳніѳмъ, 
что не увидалъ, какъ съ^лъ. Такъ все скоро проходитъ въ 
свѣтѣ; одно только не пройдетъ вѣчно, и то не въ свѣгв, а во 
мнъ г) Катерина Михайловна въ своемъ письмѣ пишетъ ко 
мнв, что хорошо радоваться любовью друггіхъ, естьли своего предмета 
нѣтъ, а я, хотя и гьмѣю предмета милой, достойной любви, но не 
радоваться, а плакать долженъ. Пожалѣйте обо мнѣ. Бы такъ 
жалостливы — и безжалостны. Прочтите еще разъ для памяти 
пѣсню: Филлида, я любимъ тобою, а послѣ нея Посланіе къ...1). 
Эти двъ1 піесы неразлучны! Но вы, я думаю, о нихъ и поза
были! Богъ вамъ судья!" 

„Вы такъ жалостливы — и безжалостны,, — это объясненіе 
въ любви, пока на степени флирта. „Объ Аннв Михайловнъ 1 

бойся думать! писалъ Жуковскому Андрей Тургеневъ. Стыдись, 
братъ, и пожалѣй о насъ и о себѣ" (письмо конца 1801 г.); „будь 
доволенъ своимъ, читаемъ въ другомъ письмъ1, и не отнимай 
чужого. Ты хочешь владѣть и тамъ и тамъ, а у брата хочешь 
отнять то, отъ чего, право, онъ счастливъ. Не думай и разделить 
этого, у него нвтъ другого, а у тебя есть, можетъ быть, очень 
много". Но ему жаль и пріятеля; „только смотри, чего ты ли
шаешься! смотри несчастный!... Но если только ты любишь, то 
нельзя быть спокойнымъ въ такомъ положеніи.. . Не усмиришь 
сердца. Или можно?" 

Сентиментальная amitie amoureuse допускала „тамъ и 
тамъ"; Жуковскй готовъ былъ увлечься въ Москвѣ Анной Ми
хайловной, и въ тоже время сентимѳнтальничалъ съ Марьей 
Михайловной Свѣчиной, которой заинтересовался и которую 
видимо воспитывалъ по программе чувствительности, какъ 
позже М. А. Протасову, Теперь Свѣчина жила въ Петербурге съ 
мужемъ и сестрой Авдотьей Николаевной, тамъ же служилъ и 
Андрей Тургеневъ. Жуковскій, оставшійся въ Москвъ, реко-
мендовалъ его въ семьѣ, и Тургеневъ осматривается въ ней, 
знакомится съ отношеніями, входитъ въ интересы друга, бесъ1-
дуѳтъ о немъ съ Марьей Николаевной, передаете письма, самъ 
увлекается чужимъ чувствомъ. Повидимому между супру
гами не было единенія душъ и міросозерцанія: это былъ 
manage de сонѵепапсе, изъ котораго Марья Николаевна рва-

1) Т о ч к и в ъ П О Д Л И Н Н И К Е . 
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лась. „Они должно быть счастливы dans l'mterieur, потому что 
веселы, пишетъ другу Тургеневъ; онъ все бранитъ Карам
зина . . . но мужъ и она — два инструмента совсѣмъ на разныхъ 
тонахъ: онъ балалайка, можетъ быть, очень стройная и звонкая, 
она арфа. Я смотрълъ на нихъ вмѣстъ и чувствовалъ, что не 
такъ бы должно быть, если бы въ этомъ мірѣ царствовала гар-
монія. Я знаю другой инструментъ, который могъ бы аккомпа
нировать, но . . . вздохнемъ оба отъ глубины сердца". Марья Ни
колаевна сказывала Тургеневу, что Жуковскій написалъ ей 
очень важное письмо, въ которомъ велитъ ей читать Руссо; 
какъ бы хорошо было, ѳслибъ Жуковскій поселился въ ея 
семьѣ! (конца 1801 г.). — В ъ другой разъ бесъдѣ Тургенева съ 
Марьей Николаевной мѣшалъ мужъ. Она собиралась куда-то 
ѣхать съ визитами, но по просьбѣ Тургенева осталась. „Я ска-
залъ, что ты переводишь Вольтера. Она: А онъ обѣщалъ мнѣ, 
что никогда не будетъ любить Вольтера. Я: Онъ, повѣіэьте, со-
всвмъ его не любитъ, а Руссо его наставнпкъ". Мужъ возста-
валъ противъ Руссо; наконецъ онъ куда-то вышелъ, и они оста
лись вдвоемъ. „Она: Я никогда не думала, что Василій Андрее-
вичъ могъ полюбить Вольтера. Я: Повѣрьте, что онъ его не лю
битъ и не можетъ любить по своему сердцу. Она: По его чув-
ствамъ, по его расположенію души (съ нъкоторымъ жаромъ п 
скоростью). Н Е С К О Л Ь К О помолчавъ, она: Какой онъ милой! (съ 
чувствомъ и неизъяснимой пріятностью). Я: Я не знаю человека 
съ такимъ добрымъ и чувствительньтмъ сердцемъ. Она: Только 
какъ часто онъ бываѳтъ задумчивъ!" (письмо начала 1802 г.). 
Марья Николаевна сказала ему какъ-то, а онъ сообщаетъ 
другу: „ей жаль, что ты все грустишь, и стихи такіе написалъ, 
изъ которыхъ видно унылое и горестное твое расположеніе 
духа" (13 февр. 1802 г.). Либо онъ говоритъ ей, что Жуковскій 
пишетъ оду, „и что первый куплетъ самый отчаянный. Что съ 
нимъ сдълалось? сказала Марья Николаевна, отчего въ немъ 
это расположеніе? Онъ прежде былъ не таковъ? Вспомнила о 
Греевой элегіи, которую называетъ прекрасной *). Я показываю, 

1) Элег і го Ж у к о в с к а г о М а р ь я Н и к о л а е в н а з н а л а , о ч е в и д н о , в ъ п е р 
в о й р е д а к п і и , т о г д а н е н а п е ч а т а н н о й ; „ С е л ь с к о е к л а д б и щ е " , п о с в я щ е н н о е 
А н д р е ю Т у р г е н е в у , я в и л о с ь в ъ В ѣ с т н и к ѣ Е в р о п ы , д е к а б р ь 1802 г о д а 
№ 24. А н д р . Т у р г е н е в ъ б л а г о д а р и л ъ з а п о с в я щ е н і е в ъ п и с ь м ѣ и з ъ В ѣ н ы 
7 г е н в . 1803 г . „ З а в т р а н а п и ш у к ъ Ж у к о в с к о м у и п о з д р а в л ю е г о с ъ т и т -
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будто нѳ читалъ твоихъ писемъ къ ней, удивлялся, какъ ты не 
писалъ къ нимъ о вашпхъ театрахъ, п сказалъ, что ты игралъ 
въ пенсіонѣ и у Соковниныхъ. Куда дѣлась его робость? гово-
ритъ Авдотья Николаевна. Я увѣрилъ, что ты все такой-же 
мизантропъ".—Въ ЛИГГБ Марьи Николаевны, „право, было что-то 
небесное, говорится въ томъ-же письме. Она была въ бѣломъ. 
Какая-то томность, при свѣчахъ, дѣлала ее плѣняющею. Но я 
смотрѣлъ на это, какъ бы смотрѣлъ—на что бы? напр., на луну, 
на звѣзды, на испещренный лугъ; и тѣнь желанія не прошла 
по моему сердцу?" (декабря 1801 г.). Неужели Марьъ1 Нико
лаевич не больно жить съ глупымъ мужемъ ради средствъ? 
спрашиваетъ себя Тургеневъ; „это не мѣшаетъ МНЕ ее очень 
любить; право, она премилая", спросись своего сердца, пишѳтъ 
онъ другу (9 марта 1803 г.), ради котораго онъ старается „гар
монировать" даже съ мужемъ (1 апр. 1802 г.). 

Но ей въ самомъ дѣлѣ больно. „Посылаю тебѣ письмо отъ 
Марьи Николаевны, пишетъ онъ Жуковскому, я читалъ его, 
былъ очень тронутъ и читалъ въ такую минуту, что мнѣ и са
мому было очень грустно. Она чувствуетъ, видно, свое состояніе 
и не ослчшлена ни мало въ разсуждѳніи мужа. Ueberall betrogene 
Hoffirungen, iiberall zernichtete Plane, говорить Вертеръ. Ка
ково ей, должно быть, видѣть передъ собою такую будущность 
навсегда, можетъ быть! Она, право, похожа на Франциску фонъ 
Штернахъ въ Донамаръ1 *), и даже по этому письму. Помнишь, 
какъ та описываетъ въ письмѣ своемъ лѣта своего дѣтства, съ 
нимъ проведенныя? Кротость въ ней та же, и это кроткое чув
ство своей невинности и, вмѣстъ1, прощенія тѣмъ, кто ее го-
нитъ или кто причиной ея несчастія! Я не могу изъяснить, какъ 
это чувство для меня мило, какъ я люблю себѣ воображать его] какъ 
я вмѣстъ и печаленъ п какъ МНЕ однакожъ и пріятно видѣть 

л о м ъ л ю б е з н а г о п е р е в о д ч и к а Г р е е в о п Э л е г і и " ( Д н е в н и к ъ А л . Т у р г е н е в а 
2 0 і ю н я / 2 і ю л я 1 8 0 3 г о д а . 

1) Р о м а н ъ Б у т е р в е к а , G r a f D o n a m a r . B r i e f e g e s c h r i e b e n z u r Z e i t d e s 
s i e b e n j a h r i g e n K r i e g e s i n D e u t s c h l a n d . H e r a u s g e g e b e n v o n E . К Т . О. В . Н . 
Е . W . В,. G o t t i n g e n 1 7 9 1 — 3 , т р и т о м а . „ З н а е ш ь - л и , ч т о Б у т е р в е к ъ , к о т о р ы й 
з д ѣ с ь ч и т а е т ъ э с т е т и ч е с к у ю л е к ц і ю , е с т ь т о т ъ с а м ы й , к о т о р ы й н а п и с а л ъ 
Д о н ъ А м а р а , к о т о р ы м ъ в ы т а к ъ н ѣ к о г д а в о с х и щ а л и с ь ? " П р и п и с к а А . С . 
К а й с а р о в а к ъ ( н е и з д а н н о м у ) п и с ь м у А л . Т у р г е н е в а к ъ Ж у к о в с к о м у 
7 н о я б р я 1802 г.; с л . ( н е и з д а н н о е ) п и с ь м о А л . Т у р г е н е в а к ъ Ж у к о в с к о м у 
2 2 г е н в а р я 1 8 0 3 г. 
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его въ Катеринъ Михайловнъ (Соковниной)! Еакъ она любить 
меня и совсѣмъ мнѣ предается, когда я чувствую себя столько 
виновнымъ въ разсуждѳніи ея! Однакожъ теперь нътъ! 51 
узналъ ее. узналъ всю цѣну души ея ж узналъ навсегда. Какое 
чувство изображается въ ея письмахъ и какъ я мало достоинъ 
ея!" И онъ снова зоветъ Жуковскаго въ Петербургъ, къ Свѣ-
чинымъ: онъ усладитъ участь Авдотьи Николаевны; за ней уви
ваются какіѳ-то гвардейскіѳ офицеры, Жуковскій побережетъ 
ее, „если ужъ не поздно — и если я не брежу... Si Sophie est 
tombee..., говоритъ Эмиль". „Но и для одной Марьи Николаевны 
ты долженъ пргѣхать: она любитъ тебя, какъ брата, а ты любишь 
ее какъ бы то ни было; между вами самая невинная и святая связь. 
Sa vertu (ne court) pas ГотЪгѳ de danger et vous pouvez adoucir 
son sort pas votre (amitie?). E t vous ne viendrez pas? Кому здъсь 
понимать ее? Ты долженъ пргвхать и быть здѣсь" (ппсьмо 22 
генваря 1802 г.). Ал. Тургеневъ зналъ объ этихъ отношеніяхъ 
Жуковскаго и записалъ въ своемъ дневникѣ подъ 13/25 генваря 
1803 г.; „Сегодня Бутервекъ на лекціп описывалъ характеръ 
Петрарки и платоническую любовь его къ Дауръ 1. Какое рази
тельное сходство съ характѳромъ Жуковскаго! Кажется, что 
еслибъ мнѣ надобно было изобразить характеръ Жуков
скаго, то бы я то же повторилъ, что Бутервекъ говорплъ о 
Петраркѣ. И Жуковскій точно въ такомъ же отношеніи къ 
Ов(ѣчиной), въ какомъ Петрарка былъ къ его Лаурѣ или къ 
M-me de Sade". 

„Еслибы исполнились всѣ тъ1 желанія, qui se forment a ton 
compte, ты былъ бы не изъ послѣднихъ счастлпвцевъ, пишетъ 
Тургеневъ, очевидно, о Марьѣ Николаевнъ 1. Читай чаще пане-
гирикъ кн. Долгорукаго всѳутѣшительному русскому слову 
авось—и ты вѣрно будешь покоенъ" (1802 г. 6 февр., приписка 
въ письмъ Ал. Ив. Тургенева). Онъ бесѣдуетъ съ ней о ре ли
ши, о моральныхъ матеріяхъ; и она говоритъ: „Боже мой, какъ 
для меня пріятно говорить о религіи, какъ это утѣшптельно для 
сердца!... Боже мой, какъ мнѣ жаль, что здѣсь нѣтъ Василія 
Андреевича, я такъ привыкла къ нему". А Авдотья Нико
лаевна, которую Тургеневъ оберегалъ отъ офицеровъ, ката
лась верхомъ въ ихъ обществъ^ играла Тургеневу на гармо
нике „Выйду-ль я на рѣченку", „Я по жѳрдочкѣ шла", „Вечоръ 
былъ я на почтовомъ на дворѣ" — и подарила ему бумажку съ 
красивыми краешками, которую онъ посылаетъ брату: пусть 
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отправптъ Жуковскому въ деревню (письмо 1802 г.; о б ъ Ав
д о т ь е Николаевне еще въ письме 21 марта). 

Когда л^тъ двенадцать спустя Марья Николаевна вновь 
очутилась на пути Жуковскаго, ее было не узнать, но ея прош
лое просввчдваитъ въ ласково-двулпчнон характеристике, ко
торую дадъ ей тогда Военковъ: 

Н Б Т Ъ , мплал, не всѣ ты победила страсти! 
Согласеиъ, надъ тобой любовь лишилась власти, 
Прошло желаніо талантами блистать, 
Плѣнять іі ослвплять; 
Но, бъдныхъ, страждущпхъ п спрыхъ къ утешенью, 
Осталась страсть — къ благотворенью х). 

Екатерина Михайловна Соковнпна, о которой упоминаѳтъ 
*одно изъ прпведенныхъ выше писемъ Андрея Тургенева, была 
прѳдметомъ его юношѳскаго увлѳченія. Два сентимѳнтальныхъ 
романа разыгрывались параллельно, издали, въ буквальномъ 
смыслѣ—романы въ ппсьмахъ. На этотъ разъ Тургеневъ въ Пе
т е р б у р г е , Жуковскіп ведѳтъ его сердечное д е л о въ Москве. Мы 
знаѳмъ, что Александръ Тургеневъ ввелъ брата въ домъ С о -
ковниныхъ; когда написано было следующее письмо Андрея къ 
Жуковскому, знакомства еще н е т ъ , но Андрей его желаѳтъ; мы 
увидимъ, по какому романическому поводу. Анна Ѳедоровна 
Соковнина потеряла мужа, п эта утрата поразила одну изъ ея 
дочерей. Ничто не могло ее утешить; когда семья переселилась 
въ другой домъ, дочь не могла въ немъ жить, не находя въ 
немъ les traces de mon pure. Она хотела уйти въ монастырь, 
наконецъ, однажды ночью вылезла изъ окна, ушла въ село Ни
кольское (въ 12-тпверстахъ отъ Москвы) п поселилась въ д о м е 
одного знакомаго крестьянина, взявъ съ собою Руссо и Библію. 
„Представь с е б е , братъ, какая нежная, глубокая любовь!... 51 бы 
желалъ узнать ее лично. При всякомъ подобномъ случае я д о 
садую на себя; ты знаешь, за что. Признаюсь, в с е бы будущія п 
прошедшія радостп моей жизни отдалъ за ѳя чувства". Онъ у т е 
шается т е м ъ , что задумалъ посвятить ей переводъ Вертера; но 
это надо держать въ т а й н е . Вотъ п посвящѳніѳ: „Тебя, которая 

1) , , К ъ ]М. Н . С — о й " . С е л о М у р а т о в е 1814 г . Н а п е ч а т а н о в ъ С л а в я -
н п н ѣ ч. X I I I (1830 г . ) , с т р . 140. 
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навсегда отказалась отъ радостей міра, чтобы пролпвать слезы 
о незабвѳнномъ родителе, которая, получивши отъ неба сердце, 
ум&іа любить нѣжно, познала всю сладость сего драгоцънн'вн-
шаго дара небесъ п, наконѳцъ, посвятила его вечной горести до 
блаженнаго соѳдинѳнія съ тѣмъ, для кого оно билось,—тѳб-Ь по
свящаю это изображѳніѳ пламенной, злополучной страсти! Ты 
меня не знаешь, но если чтѳніѳ этой книги займѳтъ на несколько 
минутъ твое вниманіѳ, если она усладитъ скорбь твою, то знай, 
что я щедро награждѳнъ тобою. Съ дыханіѳмъ благодатной 
весны да прольется кроткое умилѳніѳ въ твоемъ сѳрдцъ; ороси 
сладкими слезами первый цвтдажъ вѳсенній и принеси его въ 
даръ памяти нѳзабвѳннаго друга. Да оживится въ растроганной 
дупгБ твоей мысль о той вечной, неувядаемой весив, которая 
возсіяетъ для тебя нъкогда въ другомъ счастлпвъйшемъ мір-в 
и возвратитъ тѳбѣ его на вгвки" (письмо 1799—1800 г.). 

Двло идѳтъ, по видимому, объ Екатерине Михайловнв Со
ковниной, которой полны письма Андрея Тургенева. Онъ по
знакомился съ нею, вошолъ въ семью, увлекся, а она его полю-
бпла; у нѳя къ нему „страсть", сентиментальная, кротко отдаю
щаяся, покорно выжидающая, что пошлетъ судьба, лишь бы ее 
любили; она также напоминаѳтъ намъ Францпску фонъ Штер-
нахъ. Андрей Тургеневъ объяснился съ ней, сдѣлалъ какіѳ-то 
шаги, и это его нравственно связало. А между тгЬмъ ему пришлось 
•вхать въ Пѳтѳрбургъ, отношенія поддерживались письмами; на 
этотъ разъ пѳредатчикомъ и посрѳдникомъ былъ Жуковскій.— 
„Что-то, братъ, мнъ готовится? писалъ онъ ему; я увърѳнъ, что 
ты примешь участіѳ, раздълишь со мною судьбу мою" (18 мая 
1802 г.). Лишь бы письма не попалп въ руки брата Екатерины 
Михайловны: „постарайся объ этомъ съ братомъ (Александ-
ромъ Ивановичемъ Тургѳневымъ); скажи хоть въ шуткахъ, 
отдавая: смотрите-жъ, никому не показывайте" (декабрь 1801 г.). 
Между тъмъ батюшка довъдываѳтся у него, нвтъ-ли у него ка
кой страстишки (18 мая 1802 г.), подозръваетъ его въ „шаш-
няхъ сентиментальныхъ" (письмо того-жѳ года), а въ Петѳр-
бургъ дошли нелішыѳ слухи, будто онъ въ связи съ Екатери
ной Михайловной, п онъ тревожится: надо предупредить даль-
ношшія бѣды, лучше писать пореже. „Я пишу къ ней, я не 
переменю своего намѣренія, что ни будетъ" (3 февр. 1802 г.). 
Екатерина Михайловна также писала ему; п онъ посылаетъ 
копію съ ѳя письма Жуковскому, съ просьбою не показывать 
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ѳго никому, кромѣ брата (Александра Ивановича). „Письмо 
ваше, отъ 24-го Ноября, у меня, говоритъ Екатерина Михай
ловна, Жуковскій описалъ вамъ мой разговоръ, мои мысли, но 
вы знаете, что все здѣсь неверно, какъ всѣ наши ггрѳдггріятія 
разрушаются, даже тѣ, которыя уже приходятъ къ концу; а мы 
съ вами теперь такъ далеко другъ отъ друга, такъ надолго! Я 
такъ мало отъ себя завишу, окружена людьми разныхъ прѳд-
разсудковъ. Какая-же послв всего этого надежда? Конечно, мы 
можѳмъ мечтать, но не основываясь на мѳчтахъ своихъ. Я знаю 
вамъ ігвну, повѣрьтѳ этому, и знаю также, что я ни съ къчѵгь 
такъ счастлива быть не могла, какъ съ вами. Но къ чему намъ 
знаніѳ? Судьба строптъ все по своему. Испытавъ такъ много 
непостоянства ѳя, я уже вѣрнаго ничего не полагаю. Будьте 
веселы, спокойны, счастливы. На что быть для меня нѳсчастли-
вымъ? Мы будемъ стараться сдълать другъ друга счастливыми 
и пользоваться жизнію. Но ежели судьба насъ определила на 
другое, то мы заранѣе къ тому приготовимся. Меня никакая ея 
жестокость не удивитъ. Вы правду сказали, что мы имѣѳмъ мало 
радостныхъ минутъ въ жизни. Опытность сушитъ сердце; а я 
такъ много испытала! Васъ еще другая эпоха ожидаетъ, какъ 
говоритъ Карамзинъ въ ѴІ-й части. Слава! Стремитесь за ней, 
и она васъ утъшитъ въ неудачѣ первой. А мнѣ остается attendre 
et puis mourir. Но не огорчайтесь обо мнъ\ Надежда еще не 
умерла въ моемъ сердцв, и я еще мечтаю" (въ письмѣ къ Жу
ковскому декабря 1801 г.). 

Письма Тургенева говорятъ, какія сѳрдечныя тревоги онъ 
переживалъ: „Все меня обвиняетъ", жалуется онъ другу (30 
генваря 1802 г.); тронутъ словами Екатерины Михайловны, 
которыя привелъ въ своемъ письмѣ Жуковскій: „что она рада 
всвмъ угождать и пр., бывъ увърена въ любви моей" (3 фѳвр. 
1802 г.). „Прилагаю при сѳмъ письмецо къ Екатерине Ми
хайлович. Отдай, братъ, самъ; vous у verrez, si elle vous le 
montre, combien mon ame est agite'e! Ah, mon cher ami!" Да 
пусть Екатерина Михайловна сыграѳтъ прилагаемый маршъ на 
тему: „два человека- разсуждаютъ о горѳстяхъ жизни" *). По-

1) Это п и с ь м о д а т и р у е т с я у к а з а н і е м ъ н а т р а у р ъ п о п о в о д у „ к о н ч и н ы 
р о д и т е л я н а ш е й и м п е р а т р и ц ы " . О т е ц ъ Е л и з а в е т ы А л ѳ к с ѣ ѳ в н ы , с ы н ъ в е -
л и к а г о г е р ц о г а Б а д е н с к а г о , К а р л а Ф р и д р и х а , с к о н ч а л с я 16 д е к а б р я 1 8 0 1 
г о д а , р а з б и т ы й л о ш а д ь м и в ъ С т о к г о л ь м ѣ . 
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нятно увлѳченіѳ Тургенева такими сюжетами, какъ Элоиза (и 
Абѳляръ?) или Гѳро и Лѳандръ: „Слышали ли вы о валдайской 
Гѳро и Лѳандрѣ? Влюбленный монахъ всякую ночь пѳрѳплы-
валъ чѳрѳзъ озеро; свѣчка угасла, онъ погибъ. Ко8л(овскій?) 
прекрасно это опишѳтъ. Начало прекрасно, прекрасно" (письмо 
1802 г.). Понятны и вопросы: „что дѣлаѳтъ Катерина Михай
ловна? Когда воображаю ее, ея горести!". Что она дѣлаѳтъ, „что 
она говоритъ съ тобой?".—21 марта 1802 года Тургеневъ спра
шиваетъ Жуковскаго (изъ Петербурга): „Что, братъ, она? Se 
croit elle heureuse? Est-elle contente? и здорова-ли?—„Я здѣсь 
живу такъ счастливо, какъ можетъ мнъ позволить внутреннее 
расположеніѳ моего духа и сердца и то понятіе, которое я соста-
вилъ сѳбѣ о счастіи. Обстоятѳльствъ внѣшнихъ нельзя лучше 
желать, но если внутренняя гармонія не отвѣчаѳтъ наружной, 
если инструмѳнтъ, сколь ни хорошо настроенъ, то играть имъ 
не умѣютъ?"... (къ Жуковскому 7/19 генваря 1803 г. изъ Вѣны). 
Еще сбираясь въ Вѣну, онъ вѳлитъ Жуковскому сказать Мер
злякову, что получилъ его критику на „Радость", и какъ бы по
радовался; самъ онъ сталъ теперь покойнѣе, „но вообще, братъ, 
не радость теперь чувство души моей, радость состоитъ въ меч
тательности, а мнъ кажется теперь мечтать не о чемъ, но за то 
другого рода радость та, что я жертвую своею радостью. Жерт
вую! Если бы я имѣлъ истинную чувствительность и доброту, 
могъ-ли бы я сказать это? Но за что-жѳ мн-в обвинять себя, 
когда я сотворѳнъ такъ? Ахъ! развъ1 бы я не могъ преодоле
вать себя? Вотъ сколько вопросовъ, сомнъній, противорѣчій!.. 
Какъ будто какой-нибудь герой, говорю тебѣ о пожертвова-
ніяхъ! Съ такимъ малодушіѳмъ всякій долженъ бы этому 
смѣяться; но ты не будешь". 

Письма изъ-за границы къ „извѣстнымъ особамъ (сѳстрамъ 
Соковнинымъ) передаются, по прежнему, чѳрѳзъ пріятелѳй *). 
„Что Соковнины? спрашиваетъ Тургеневъ иэъ Въны 20 сен
тября/2 октября 1802г., веселы или печальны?... Какъ, братъ, 
все-пойдетъ и чѣмъ все кончится? Ты знаешь, о чемъ я говорю. 
Скажи мнѣ твои мысли, твои догадки. Я теряюсь въ тысячи 
возможностей, въ тысячи препятствий, теряю надежду, бодрость 
и силу духа! Какъ я далеко зашѳлъ отъ одного неосторожнаго 

1) Сл. п и с ь м а М е р з л я к о в а к ъ Ж у к о в с к о м у 13 о к т я б р я 1802 г., Р у с с к . 
А р х . 1 8 7 1 , № 2 , стр . 0186 . 
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шагу! Но мое обѣщаніѳ тебѣ и мнѣ самому свято, всегда свято 
для меня останется, въ этомъ не сомневайся". 

Женщины, которыми увлекались Андрей Тургеневъ и Жу
ковской, Свѣчпна п Соковнина, Протасова и Воейкова принад
лежать къ одному определенному типу; онѣ какія-то страда
тельный, ихъ радость, какъ для Тургенева, въ „мечтательности", 
ОКБ — сильфиды пли ундины, какъ выразился о Воейковой со-
врѳмѳнникъ, онѣ легко поддаются и формуются, когда къ нимъ 
подойдѳтъ какой нпбудь „Владиміръ Лѳнскій", съ душѳю прямо 
гѳттингѳнской", въ которомъ ни шумъ вѳсѳлій, ни науки, нѳ 
измѣнили души, „согрѣтой дѣвствѳннымъ огнѳмъ", а чувство 
изощрено подходящими чтѳніями. Андрей Тургеневъ—это Лѳн-
скій атапѣ la lettre: 

Онъ вѣрилъ, что душа родная 
Соединиться съ нпмъ должна; 
Что, безотрадно изнывая, 
Его вседневно ждѳтъ она; 
Онъ вѣрплъ, что друзья готовы 
За честь его принять оковы... 
Что есть избранные судьбами 
Людей священные друзья, 
Что ихъ безсмѳртная семья 
Неотразимыми лучами 
Когда-нибудь насъ озаритъ 
И міръ блажѳнствомъ одарить. 

Негодованье, сожаленье, 
Ко благу чистая любовь 
И славы сладкое мученье 
Въ немъ рано волновали кровь. 
Онъ съ лирой странствовалъ на свѣгв, 
Подъ небомъ Шиллера и Гёте] 
Ихъ поэтическимъ огнемъ, 
Душа воспламенилась въ немъ] 
И музъ возвышѳнныхъ искусства, 
Счастливѳцъ, онъ не постыдилъ: 
Онъ въ пѣсняхъ гордо сохранилъ 
Всегда вззвышенныя чувства, 
Порывы дѣвственной мечты 
И прелесть нѣжной простоты. 
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Онъ ш&лъ любовь, любви послушный, 
И тъснъ его была ясна, 
Какъ мысли дѣвы простодушной, 
Какъ сонъ младенца, какъ луна 
Въ пустыняхъ неба безмятѳжныхъ, 
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ. 
Онъ пѣлъ разлуку и печаль, 
И нѣчто, и туманну даль, 
И романтичѳскія розы; 
Онъ пѣлъ тъ дальныя страны, 
Гдѣ долго въ лоно тишины 
Лились его живыя слезы; 
Онъ пѣлъ поблѳкшій жизни цвътъ, 
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ. 

(Евг. Онътинъ гл. 2. VIII—X). 

3. 

Андрей Тургеневъ скончался въ Петербурге 8 іюля 1803 
года послѣ кратковременной болЬзни, вызванной простудой и 
неосторожностью *); ему не было 22-хъ лъ*тъ. Жуковскій скор-
битъ, что не былъ при кончинъ* друга: „можетъ быть, темное, 
отдаленное воспоминаніе о тіхъ, которые остались плакать о 
немъ въ этомъ міръ*, приходило оживлять его въ нвкоторыя 
минуты, свободный отъ физичѳскаго страданія. Можетъ быть, 
онъ жѳлалъ насъ видѣть и воображалъ всѣхъ тѣхъ, которые 
будутъ несчастны, потѳрявъ его! Но кого не утъчпитъ Иванъ 
Владимировиче *) Онъ, конечно, облѳгчилъ тягость разлуки 
его съ живнію! Онъ усладилъ его надежды на бѳзсмѳртіе, на 
скорое свиданіѳ съ тѣми, которыхъ онъ любилъ въ этомъ мірѣ" 3). 
„Андрей Ивановичъ помнилъ насъ безъ сомнѣнія въ послъд-
нія минуты, писалъ Жуковскому Мѳрзляковъ (24 авг. 1803 г . ) . 
Ахъ, онъ умѳръ очень тяжело. Природа долго боролась съ 

1) „ Р а с п о т ѣ в ш и п о ѣ л ъ м о р о ж ѳ н а г б " ( Д н е в н и к ъ А л . Т у р г е н е в а 22 
г ѳ н в . / З ф е в р . 1804 г о д а ) . 

2) Л о п у х и н ъ . 
3 ) К ъ И в . П е т р . Т у р г е н е в у , 11 авг . 1 8 0 8 г о д а . В ъ ч и с д ѣ н ѳ и з д а н н ы х ъ 

д и с ѳ м ъ А л . Т у р г е н е в а о д н о н а п и с а н о в ъ о т в ѣ т ъ н а у т ѣ ш ѳ н і я Ж у к о в 
с к а г о и д р у з е й . 

lib.pushkinskijdom.ru



—я- 84 - Б — 

бодѣзнію; крѣпкоѳ сложѳніѳ причинило ему конвульсіи; въ че
тыре дня все совершилось... горячка съ пятнами окончила 
жизнь такого чѳловѣка, который долженъ былъ пережить всѣхъ 
насъ" „Гнѣвноѳ небо долго для насъ не прояснится, но мы 
найдѳмъ утътпѳніѳ въ самихъ сѳбѣ. Конечно, мы для Андрея 
Ивановича ничего не сдѣлали, но погрузимся въ свои чувства, 
спросимъ у своей совѣстп, развѣ мы его недостойны? Развѣ не 
любили его? Развѣ забудемъ когда-нибудь? Нѣтъ, онъ для 
насъ не умѳръ, онъ живъ въ нашемъ соѳдинѳніи, которое ра
зорвется только тогда, когда Небо захочѳтъ соединить всѣхъ 
насъ троихъ" а). 

Его кончина ощутилась въ кружкѣ, какъ невознаградимая 
утрата: такъ много возлагали на него надѳждъ. Карамзинъ инте
ресуется имъ,ведетъ съ нимъ бесвду по поводу переписки Юнга 
съ Фонтенелѳмъ. которую Тургеневъ сбирался переводить 3); бла
госклонно встрътплъ его Элегію, признавъ за авторомъ вкусъ и 
чутье къ поэтическому слогу; со времѳнѳмъ онъ будетъ, конечно, 
оригинальнее „въ мысляхъ и оборотахъ, со врѳменемъ о самыхъ 
обыкновенныхъ предметахъ онъ найдетъ способъ говорить по 
своему 4). Это бываетъ дѣйствіемъ таланта, возрастающаго съ 
лѣтами". Отмѣтивъ некоторые мѳлкіе недочеты (въ риѳмахъ), 

1) Р у с с к . А р х . 1871 г. № 2, с т р . 0 1 4 1 - 2 . 
2) Т а м ъ - ж е , с т р . 0 1 4 6 ( о с е н ь ю 1 8 0 3 г о д а ) 
3) П и с ь м а К а м е н е в а 1 0 окт. 1 8 0 0 г. у Б о б р о в а 1. с. т. 3 , стр . 129 — 3 0 

„ Н а ш е и з д а н і ѳ м е н я п р е л ы ц а е т ъ , в о что бы н и с т а л о я в ъ н е м ъ у ч а с т -
н и к ъ . М о и п и с ь м а Ю н г а и Ф ( о н т е н ѳ л я ) б у д у т ъ н а п е ч а т а н ы " ( К ъ Ж у к о в 
с к о м у , в ѣ р о я т н о , 1801 г.) . 

4 ) Г о в о р и т ь н е — п о к а р а м з и н с к и ? К а р а м з и н ъ б ы л ъ п р о т и в ъ к а р а м з и -
н и с т о в ъ . „ Я и м ѣ л ъ в ъ г о л о в ѣ н ѣ к о т о р ы х ъ и н о с т р а н н ы х ъ а в т о р о в ъ , г о в о -
р и л ъ о н ъ К а м е н е в у , с н а ч а л а п о д р а ж а л ъ и м ъ , н о п о с л ѣ п и с а л ъ у ж е с в о и м ъ , 
н и о т ъ к о г о н е з а и м с т в о в а н н ы м ъ с л о г о м ъ . И это с о в ѣ т у г о в с ѣ м ъ п о д р а -
з к а ю щ и м ъ м н ѣ с о ч и н и т е л я м ъ , ч т о б ы н е в с е г д а и н е в ѳ з д ѣ д е р ж а т с я 
о б о р о т о в ъ м о и х ъ , н о в ы р а ж а т ь с в о и м ы с л и т а к ъ , к а к ъ и м ъ к а ж е т с я ж и в ѣ е . 
В ъ п и с ь м а х ъ И з м а й л о в а з а м ѣ т и л ъ я н е с к о л ь к о п ѳ р і о д о в ъ , с ъ м е н я к о п и -
р о в а н н ы х ъ . Н о е м у п р о с т и т е л ь н о , о н ъ п о р у с с к и н е ч и т а л ъ н и ч е г о , к р о м ѣ 
„ М о и х ъ б е з д ѣ д о к ъ " ( п и с ь м о К а м е н е в а о т ъ н о я б р я 1 8 0 0 г. у Б о б р о в а , 1. с. 
с т р . 148; р а з у м е е т с я П у т е ш е с т в і е В л . И з м а й л о в а в ъ п о л у д е н н у ю Р о с с і ю 
в ъ п и с ь м а х ъ . М. 1S02 г . ) . — А л . Т у р г е н е в ъ ч и т а л ъ в ъ Г е т т и н г е н ѣ В ѣ с т -
н и к ъ Е в р о п ы , к о т о р ы ы ъ с н а б ж а л ъ е г о Ш л е ц ѳ р ъ , и е м у п р і я т н о б ы л о 
в с т р ѣ ч а т ь образованный с л о г ъ у м н о г и х ъ с в о и х ъ с о о т ч ѳ с т в е н н и к о в ъ : 
„ п у с т ь б о л ь ш а я часть и з ъ н и х ъ п и ш е т ъ х у д о , п у с т ь о н и б у д у т ъ с а м ы м и 
р а б с к и м и к а р а м з и н и с т а м и , в с е это б у д е т ъ и м ѣ т ь с в о ю п о л ь з у " . И н г е -
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Карамзинъ совѣтовалъ и въ бездъ'лицахъ исполнять условія, 
хотя бы за тЬмъ „чтобы несчастные стихотворцы не привязы
вались къ счастливымъ".—Характеризуя Тургенева и Блудова, 
когда оба они служили въ Архиве, Вигель записалъ въ сво
ихъ воспоминаніяхъ*): „Другой юноша, о коѳмъ похвалы не 
грѳмѣли въ московскихъ гостиныхъ, цвълъ тогда уединенно въ 
сѳмѳйномъ кругу и украшалъ собою молодое наше архивное 
сословіѳ. Андрей Тургеневъ, со всей скромностью вѳликихъ 
достоинствъ, стоялъ тогда на распутіи всѣхъ дорогъ, вѳдущихъ 
къ славѣ; какую ни избралъ бы онъ, можно утвердительно ска
зать, что онъ далеко бы по ней ушѳлъ", еслибъ не умеръ рано; 
кромѣ него, брата Александра и Блудова, „ѳдва-лп кто зналъ 
изъ моихъ товарищей", что есть уже русская словесность, а 
они жили въ одномъ городѣ съ Карамзинымъ и Дмитріѳвымъ! 

Вѣсть о смерти Андрея Тургенева лишь поздно дошла до 
компаніи русскихъ студентовъ, занимавшихся тогда въ Гё'ттин-
гѳнв; между ними были Ал. Ив. Тургеневъ и А. О. Кайсаровъ. 
Отсюда они писали Жуковскому и Мерзлякову: отчего бы и 
имъ не пргвхать, послушали бы Шлѳцѳра, Гейне, Бутервека 2), 
Ал. Тургеневъ, которому въ Геттингѳнѣ стукнуло 19 и 20 лътъ, 

р ѳ с н о с л и ч и т ь э т у з а м ѣ т к у д н е в н и к а 3 0 м а я / 1 1 і ю н я 1803 г о д а с ъ д р у г о й 
п о д ъ 31 і г о л я / 1 2 авг . т о г о - ж е г о д а , р е з у л ь т а т ъ б е с ѣ д ы с ъ Ш л е ц ѳ р о м ъ ; 
„ о т д а в а я в с ю с п р а в е д л и в о с т ь в е л и ч е с т в е н н о м у , с и л ь н о м у с л о г у Л о м о н о 
с о в а , н е м о ж е т ъ о н ъ ( Ш л е ц ѳ р ъ ) н е п р и з н а т ь с я , что и К а р а м з и н а с л с г ъ 
в ъ с в о ѳ м ъ р о д ѣ д о л ж е н ъ б ы л ъ с д ѣ л а т ь э п о х у в ъ Р о с с ш " . П р а в д а , г о в о 
р и т ъ о н ъ , что д л я р у с с к и х ъ Л о м о н о с о в ъ д о л ж е н ъ быть с р о д н ѣ е , „ н о з а 
то и л е г к о с т ь и о ч и щ е н н о с т ь К а р а м з и н а о т ъ с л а в я н и з м а (который, о д н а к о , 
в с ѳ ж ъ д о л ж е н ъ с л у ж и т ь о с н о в а н і е м ъ и с т и н н о р у с с к о м у с л о г у ) и м ѣ ю т ъ 
с в о ю ц ѣ н у (въ в ы н о с к ѣ з а м ѣ т к а : Е с л и взять в ъ р а з с у ж д е н і е м н ѣ н і е Л и х -
т е н б е р г а о я з ы к ѣ , то в р я д ъ - л и о н о б у д е т ъ в ы г о д н ы м ъ д л я п о ч т е н н а г о 
п р е о б р а з о в а т е л я р у с с к а г о слова: D i e S p r a c h e g e h o r t d e r N a t i o n u n d m i t 
d i e s e r d a r f m a n n i c h t u m s p r i n g e n w i e m a n w i l l . С л ѣ д о в а т е л ь н о я з ы к ъ д о л 
ж е н ъ быть п р и н а р о в л е н ъ к ъ н а ц і о н а л ь н о м у х а р а к т е р у . П у с т ь л е г к о с т ь 
о с т а н е т с я у ф р а н ц у з с к а г о , н ѣ ж н о с т ь у и т а л ь я н с к а г о , а с и л а и в а ж н о с т ь 
д о л ж н ы п р и н а д л е ж а т ь р у с с к о м у ) . Р а з н и ц а в и д н а , к р и т и к о в а л ъ с ъ у с м ѣ ш -
к о й Ш л е д ѳ р ъ , и в ъ ч и с л ѣ т о ч ѳ к ъ и т и р е , п о п а д а ю щ и х с я н а с т р а н и ц а х ъ 
с и х ъ д в у х ъ а в т о р о в ъ . У о д н о г о в р я д ъ - л и н а ц ѣ л у ю с т р а н и ц у у в и д и ш ь 
б о л ѣ е т р ѳ х ъ п ѳ р і о д о в ъ , а с л ѣ д о в а т е л ь н о т р ѳ х ъ т о ч е к ъ , у в т о р о г о д е с я т ь и 
б о л ѣ е , н е с ч и т а я т и р е и в о с к л и ц а т е л ь н ы х ъ з н а к о в ъ " . 

1) Ч. I , с т р . 1 7 5 , 177. 
2) Н е и з д а н н о е п и с ь м о А л . Т у р г е н е в а 7 н о я б р я 1802 года , с ъ п р и п и 

с к о ю К а й с а р о в а . 
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былъ въ чаду немецкой науки, слушалъ Шлёцѳра и Бутѳрвѳка, 
Эйхгорна и Буле, ходилъ на лѳкціи любимой имъ ботаники и— 
медицины, интересовался краніологіей. Онъ набирается знаній, 
ѳвропейскихъ идей, хочетъ быть ихъ насадитѳлѳмъ на родинѣ; 
въ нашей литературе его радуетъ „свобода духа, несжимаемая 
ценсурою. Всѣмъ позволено разсуждать хотя бы то было и о 
тайной канцѳляріи, никто не боится не хвалить, когда надобно, 
Государя, но всякій охотно ищѳтъ къ тому удобнаго случаями, 
кажется, что писатѳлямъ нашимъ пріятно повторять имя Алек
сандра" 1). Вернувшись въ Россію онъ хочетъ „напѳчать Н Е 
СКОЛЬКО книжекъ", которыя могли бы „послужить къ распростра
ненно въ Россіп политичѳскихъ, совершенно новыхъ идей, ко
торыя не могли родиться при прѳжнихъ правденіяхъ" 2). Дру
гая мечта: описать свое путѳшѳствіѳ въ письмахъ, чтобы пока
зать „тъ благодательныя для меня дѣйствія на всю жизнь мою 
отъ здѣшняго учѳнія" 3); письма изъ Гёттингѳна, Парижа, Лон
дона, Вішы, которыя онъ сбирался издать, и все это посвятить 
„одному другу", ѳслпбы можно — съ дѳвизомъ „бѣлой розы", 
значеніе котораго было бы понятно лишь другу и ему 4). Онъ по-
лонъ русскаго самосознанія, народной гордости: Шлёцѳръ го-
воридъ на лекціи о Петре Великомъ, который сорвалъ завѣсу, 
отделявшую сѣвѳръ отъ южной Европы, и о послѣдовавшѳмъ за 
тѣмъ времени, когда при Елисаветѣ скромнымъ музамъ угро
жало изгнаніе пзъ Россіи. „Теперь, напротивъ, продолжалъ Шлё-
цѳръ, какая деятельность въ Государе разсаждать науки, ка
кое рвеніѳ въ дворянахъ соответствовать его благодетѳлънымъ 
намереніямъ! Смотрите, вскричалъ Шлѳцѳръ, указавъ на уса
женную русскими лавку: вотъ тому доказательство!" 5) Въ дру
гой разъ онъ упомянулъ на лекціп о предке Тургенева, само-

1) Д н е в н и к ъ 30 м а я / 1 1 і гоня 1 8 0 3 г о д а . 
2) I b i d . 27 м а я / 8 і ю н я 1 8 0 3 . 
3) I b i d . 1 1 / 23 і ю н я 1 8 0 3 г . 
4 ) I b i d . 1 6 / 2 8 і ю н я . В ъ В ѣ с т н и к ѣ Е в р о п ы і ю н ь 1 8 0 3 г . № 12 , с т р . 3 0 2 

с л ѣ д . н а п е ч а т а н о „ П и с ь м о и з ъ Г е т т и н г е н а о т ъ 2 3 м а я 1 8 0 3 г о д а " : о п и с ы 
в а е т с я п о ѣ з д к а А л . Т у р г е н е в а в ъ К а с с е л ь , к о т о р у ю о н ъ и з о б р а з и д ъ в ъ 
с в о е м ъ д н е в н и к ѣ 2 / 1 4 м а я 1803 г . С о о т в ѣ т с т в е н н ы й № В е с т н и к а о н ъ п о -
л у ч и л ъ о т ъ Ш л е ц е р а ( Д н е в н и к ъ п о д ъ 19 / 7 а в г . 1 8 0 3 г . ) . А л . Т у р г е н е в у 
п р и н а д л е ж и т ъ , в ѣ р о я т н о , и „ П у т е ш е с т в і ѳ р у с с к а г о н а Б р о к е н ъ в ъ 1 8 0 3 
г о д у " ( В ѣ с т н и к ъ Е в р о п ы 1808 г . н о я б р ь , № 22 с т р . 77 с л ѣ д . ; п о д п и 
с а н о : А . Т . ) . 

б) I b i d . 19 і ю н я / 1 і ю л я 1 8 0 3 г . 
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вольно пострадавшѳмъ изъ любви къ своему отечеству: „Петръ 
Тургеневъ, вскричалъ Шлѳцеръ, былъ жертвою пламенной, 
истинной любви своей къ отечеству". „Думалъ ли сей патріотъ, 
записываѳтъ Ал. Тургеневъ, что нѣкогда псторія будетъ гово
рить о немъ, думалъ-ли онъ, что потомокъ его въ иностранной 
земзгв будетъ имѣть ни съ чѣмъ несравненное удовольствіе 
слышать публично съ каѳѳдры о дѣлахъ своего предка! 

Такъ древній Кодръ умиралъ, 
Такъ Леониды погибали, 
Въ примѣръ гѳроямъ и друзьямъ. 

Гдъ* лира? Смѣло начинаю, 
Я подвигъ предка пѣть хочу" *). 

Шдѳцеръ приголубилъ юношу, пріохотилъ его къ русской 
исторіи, научидъ почитать источники, Urkunden, приготовидъ 
въ немъ будущаго ихъ собирателя 2). 

1) I b i d . 27 ф е в р а л я / 1 1 марта . В ъ п и с ь м ѣ А л . И . Т у р г е н е в а к ъ П . А . 
О с и н о в о й 10 ф е в р . 1837 г о д а о н ъ о б ъ я с н я е т ъ е й п о д п и с ь ( „ Б е з ъ б о я з н и 
о б л и ч а х у " ) п о д ъ с в о и м ъ п о р т р е т о м ъ , к о т о р ы й е й п о с ы л а е т ъ . „ Б е з ъ б о я з н и 
о б л и ч а х у — т е к с т ъ и з ъ л ѣ т о п и с ц а Т р о и ц к а г о С е р г і е в с к а г о м о н а с т ы р я 
А в р а а м і я П а л и ц и н а , к о т о р ы й , о п и с ы в а я п а т р і о т и ч е с к и - с м ѣ л ы й п о с т у п о к ъ 
п р е д к а н а ш е г о П е т р а Т у р г е н е в а ( и П л е щ е е в а ) , к о и и з о б л и ч а л и с а м о 
з в а н ц а 1 в ъ с а м о з в а н с т в ѣ и з а т о п о б і е н ы и м ъ к а м е н і е м ъ н а К р а с н о й п л о 
щ а д и , г о в о р и т ъ о с и х ъ д в у х ъ г е р о я х ъ и с к р е н н о с т и и л ю б в и к ъ о т е ч е 
с т в у : Б е з ъ б о я з н и о б л и ч а х у . Это п р и н я л и м ы д е в в з о м ъ н а ш и м ъ " . 

2) О н ъ г о т о в и т с я с о б р а т ь б и б л і о т е к у для р у с с к о й и с т о р і и , о с о б л и в о 
н о в о й , р а з ы щ е т ъ в ъ М о с к о в с к о м ъ А р х и в ѣ „ у с л о в і е , к о т о р о е п о д н е с л и 
б о я р е М и х а и л у Ѳ е о д о р о в и ч у п р и в о з л о ж е н і и н а н е г о б р е м я (s ic) п р а в л е н ш . 
О н о м о ж е т ъ р ѣ ш и т ь в о п р о с ъ , к ъ к а к о м у о б р а з у п р а в л е н і я о т н е с т и р у с с к о е : 
к ъ н е о г р а н и ч е н н о й л и м о н а р х і и и л и к ъ о г р а н и ч е н н о й , н а з н а ч е н о л и 
т а м ъ р о д ъ с о в ѣ т а и л и с е н а т а , с ъ к о т о р ы м ъ г о с у д а р ь р а з д ѣ л и т ь д о л ж е н ъ 
з а к о н о д а т е л ь н у ю в л а с т ь , и л и н ѣ т ъ ; и н а д о б н о л и п о ч и т а т ь н е о г р а н и ч е н 
н о е п р а в л е н і ѳ р у с с к и х ъ г о с у д а р е й , к а к ъ п о х и щ е н і е н е п р и н а д л е ж а щ е й и м ъ 
в л а с т и , и л и и в ъ с а м о м ъ д ѣ л ѣ и у с л о в і ѳ с і ѳ д а е т ъ п р а в о Г о с у д а р ю н а н е 
о г р а н и ч е н н о е п р а в л е н і е . П о с л ѣ д н е е с о м н и т е л ь н о ; и н а ч е для ч е г о бы п о с ю 
п о р у н е п у б л и к о в а т ь с е й и н т е р е с н о й и в а ж н о й д р е в н о с т и ? Ib id . 28 мая / 9 
ігоня 1803 . Сл. 31 і ю л я / 1 2 авг . : в з я л ъ у Ш л е ц е р а у г о в о р ъ , с д ѣ л а н н ы й 
В а с . И в . Ш у й с к и м ъ с ъ р у с с к и м и б о я р а м и , д у м а е т ъ и з д а т ь е г о в м ѣ с т ѣ с ъ 
у г о в о р о м ъ б о я р ъ с ъ М и х а и л о м ъ Ѳ е о д о р о в и ч е м ъ , е с л и е м у у д а с т с я „вы
м а н и т ь о г о и з ъ в а к л е п о в ъ М о с к о в с к а г о А р х и в а , и з ъ р у к ъ б д и т е л ь н ы х ъ 
е г о а р г у с о в ъ " . 
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Мѳжду тѣмъ порой, особенно въ первое время, онъ ску-
чалъ по родпнѣ, по дѳревнѣ. „Симбирскъ, Оимбирокъ! Горы 
твои и величественная Волга не изгладятся изъ моей памяти. 
Врать, братъ! 

Окоро-ль мы на Волгу кинѳмъ 
Радостный, веселый взглядъ? 
Окоро-ль мы друзей обнимемъ" 

Читая Греѳву Элѳгію онъ вспомнилъ „деревенскую свою 
ограду, на которой стоитъ простой деревянный домикъ надъ 
тѣмъ мѣстомъ, гдъ* покоится прахъ прѳдковъ нашихъ; когда 
приду въ деревню, то первое мое движѳніѳ будетъ посѣтить 
это мѣсто. Можетъ быть, и невольная слеза выпадѳтъ и мѳлан-
холія освятитъ ее. Тамъ надпишу я: Beneath those rugged elms 
that уелѵ-trees shade No more shall rouse them from their 
lowly bed?" 2). Гуляя вечѳромъ, вспомнилъ „свое Тургѳнѳво, 
кароводы. О, когда я буду опять тамъ, когда въ кругу милыхъ 
добродушныхъ крестьянокъ забуду спекулятивную философію, 
когда оживлю въ своей памяти дѣтскія свои игры на самыхъ 
тѣхъ мѣстахъ, кои были ихъ свидетелями?"3). „Смотрю въ 
окошко на высокую гору, гдѣ одно деревцо уединенно стояло; 
вспоминая прошедшее, какъ сонъ, представилась мвгв деревен
ская жизнь наша. Все пройдѳтъ, думалъ я, и о теперешней 
жизни останется у меня такое-жѳ слабое воспоминаніѳ. Утро 
дней моихъ сольется съ полднемъ моимъ; все пройдѳтъ, твѳр-
дилъ я, и 

Mit Blumen, die ich heute pfliicke 
Wird morgen man vielleicht mein Grab bestreuen" 4). 

1) I b i d . 2 9 д е к а б р я 1802 / 1 0 г е н в а р я , 1 8 0 3 г. С т и х и в з я т ы и з ъ Д м и т -
р і е в а , С т а н с ы к ъ Н . Ж . К а р а м з и н у (1793 г.): 

С к о р о - л ь мы н а В о л г у к и н е м ъ 
Р а д о с т н ы й , с ы н о в н і й в з о р ъ , 
В с ѣ х ъ р о д н ы х ъ с в о и х ъ о б н и м ѳ м ъ 
И с о с т а в и м ъ б р а т с к і й х о р ъ ? 

2 ) I b i d . 2 2 ф е в р а л я / 6 м а р т а 1 8 0 3 г. 
3 ) I b i d . 1 7 / 2 9 і ю н я 1 8 0 3 г. 
4) I b i d . 1 4 / 2 6 ф е в р а л я 1 8 0 3 . А л . Т у р г е н е в ъ л ю б и л ъ ц и т и р о в а т ь нѣмѳц-

к і ѳ с т и х и ; п о д ъ 15 / 27 ф е в р а л я 1803 г. о н ъ п р и в о д и т ъ с т и х и и з ъ Ш и д л е -
р о в а В а л л е н ш т е й н а , н е п р о п у щ е н н ы е т о г д а ш н е й н ѣ м е ц к о й ц е н з у р о й : 
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Его тянѳтъ къ своимъ: тамъ отѳцъ и мать, его „ б е л а я роза", 
друзья; ггвсня „къ Н и н е " Жуковскаго, которую онъ нашелъ въ 
своихъ бумагахъ, напомнила ему блаженное время 1). Когда-то 
онъ свидится съ друзьями? И теперь они рѣдко пишутъ, а 
тамъ настанѳтъ для него кочующая жизнь, на письма еще 
меньше надежды. „Пргвду въ Москву, они уѣдутъ, а я опять какъ 
ракъ на мели; они возвратятся, я при должности. Чувство жи
вой дружбы притупляется. Что насъ будетъ связывать, что во
зобновить наши прѳжнія связи? Всякій изъ насъ узнаѳтъ по
короче свѣтъ и людей — хаосъ; но нѣтъ: это же еще должно 
и поддержать наше дружество, это и утвердить его; мы узнаемъ 
людей, іЬтѳ Pfiffigkeit, и тѣмъ съ ббльшимъ жаромъ, или нѣтъ, 
тъмъ съ ббльшимъ разсудкомъ полюбимъ другъ друга, удосто
в е р я в въ нашей взаимной привязанности — слѣдствіѳ товари
щества, благодетельное слъдствіѳ нашей молодости. По край
ней мѣрѣ я Мерзлякова и Жуковскаго никогда, никогда не 
забуду, никогда не истребится во мнѣ къ нимъ то, что я теперь 
чувствую". Дай Богъ, чтобы въ нихъ не переменилось это чув
ство, на Жуковскаго онъ надъѳтся, онъ „добръ, очень добръ, 
еслибы только мрачная злоба людей не впѳчатлѣла, не врѣзала 
въ мягкое его сердце недоверчивости, ненависти къ людямъ. 
Онъ отъ доброты же своей можетъ ихъ возненавидеть, или по
любить чѳловѣчѳство: первое обыкновенно чаще случается, но 
онъ, кажется, не вынесѳтъ продолжительнаго, безпрестаннаго 
отвращенія къ людямъ, это чувство можетъ задавить его—и для 
того, хотя онъ вечно будетъ обманываться въ людяхъ, онъ вечно 
будетъ любить ихъ"2). 

Урываясь отъ лекцій, Ал. Тургеневъ пѳрѳчитываѳтъ Но
вую Элоизу. Прежнихъ ощущеній уже нетъ, но онъ более вни-
каетъ въ смыслъ автора и находить по прежнему прекраснымъ 
восклицаніѳ Saint-Preux, „когда онъ узнаѳтъ, что и она любитъ 
его, что и она по сю пору только что скрывала свои чувства къ 

D i e "Welt a u f d e r D e g e n s p i t z e r u n t , 
W o h l d e m , d e r d e n D e g e n j e t z t f u h r t . 
D r u m , t a p f e r n K r i e g e r , f a s s e t M u t b , 
I h r z w i n g e t d a s G l u c k u n d r e g i e r e t , 
E s s t e n t k e i n e K r o n e s o s i c h e r u n d h o c h , 
D e r m u t h i g e K a m p f e r e r r e i c h e t s i e d o c h . 

1) I b i d . 1 8 ф е в р а л я / 2 м а р т а 1803 . 
2) I b i d . 2 0 і ю н я / 2 і ю л я 1 8 0 3 . 
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нѳму: Permets, permets que je savoure 1ѳ bonheur innattendu 
d'etre aime!... aime de celle... trone die monde, combien je te 
ѵоіѳ au-dessous de moi..." l) „О Руссо, Руссо! ты еще никогда не 
былъ для меня то, что теперь" 2); чтеніѳ Элоизы подслащиваѳтъ 
для него „горькія истины метафизики и нарушенныя права на-
родовъ, о которыхъ съ утра до вечера твѳрдятъ мнѣ" 3). 

12 / 24 августа еще Элоиза; Тургеневъ хочетъ познакомиться 
въ Парижѣ съ Des-Fontaines'oMb, который знавалъ Руссо. 

Следующая страница надписана: Quid tantum insano juvat 
indulgere dolori! Онъ только что узналъ о кончинѣ брата. 

Андрей царилъ въ его дневникъ наравнѣ съ нею, явля
лись порой и мечты поѣхать съ нимъ путешествовать: они 
напомнили бы другъ другу „о времени, которое мы провели 
вмѣстѣ, о неболыпихъ, но интѳресныхъ для насъ происшѳ-
ствіяхъ, которыя случались съ нами. Настоящее никогда не 
имѣетъ для насъ прелестяаго, всегда человѣкъ жалѣѳтъ о 
прошедшѳмъ; однакожъ послѣдніе два года я чувствовалъ, что 
жилъ и наслаждался, я и въ настоящемъ чувствовалъ цвну на
стоящего, и мнѣ нельзя безъ горести и безъ глубокаго чувства 
вспоминать объ немъ" 4). Отъ надежды на путѳшествіѳ приш
лось отказаться: брать писалъ ему изъВѣны (въ гѳнварѣ 1803 
года), что его опрѳдѣляютъ въ Петербургѣ въ канцелярію Во
ронцова 5) и что онъ долженъ выѣхать 2 февраля 6). Выли 
письма брата съ дороги, последнее пришло 28 іюля, уже послѣ 
его смерти, о которой Александру писали отѳцъ и Жуковскій, 
извѣстилъ Андр. Оерг. Кайсаровъ. 

Дневникъ прерывается почти на мѣсяцъ (съ 12/24 авг. по 
7/19 сентября). „Кто мнѣ мѣшаѳтъ съ нимъ беседовать, думать объ 
немъ, о плотскомъчеловѣкѣ? А я бы желалъ обнять, прижать его! 
Братъ, братъ, милый братъ! Въ первый разъ почувствовалъ въ 
себѣ столько духу, чтобъ написать имя твое. Боже мой! Под
крепи меня!". Следующая, случайная памвтка конца октября и 
послѣднія страницы дневника (съ 17/29 октября) полны тѣхъ же 
отчаянныхъ жалобъ, ожиданій чего-то еще болѣѳ ужаснаго, 

1) I b i d . 6 / 1 8 і ю л я 1 8 0 3 г . 
2) I b i d . 1 0 / 2 2 а в г у с т а 1 8 0 3 г . 
8) I b i d . 1 1 / 2 3 а в г у с т а 1803 г . 
4) I b i d . 2 6 д е к а б р я 1802 г . / 6 г е н в а р я 1 8 0 3 г . 
5) I b i d . 1 3 / 2 5 г е н в а р я 1 8 0 3 г. 
6) I b i d . 29 я н в а р я / 1 0 ф е в р а л я 1803 г . 
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страха за будущее. Что онъ будетъ дѣлать— безъ брата? Онъ 
подавлѳнъ, исчезла любовь къ деятельности, разстроились всѣ 
жизненные планы. Запись 18/30 ноября кончается стихомъ: 

Pate, drop the curtain, I can lose no more! 

„Опять какое-то мрачное предчувствіѳ!.... 

"Woes cluster, rare are solitary woes, 
They love a train, fchey tread each other's heels" 

(1/13 декабря 1803 г.). Его сердце дрожитъ, въ головѣ безпоря-
докъ, въ глазахъ темнтветъ; „братъ, ожидай меня! Скоро, скоро!" 
(1 генваря нов. ст. 1804 г.). 

Въ 1824 году Ал. Тургеневъ разсказывалъ князю Вязем
скому, какъ, получивъ вѣсть о смерти брата, онъ пришелъ „въ 
отчаяніѳ и злобу на людей, имѣя тогда мало вѣры и много чув
ства". Какъ разъ онъ прочѳлъ въ журналъ Карамзина пьесу, 
„помнится, Прогулка по островамъ, въ которой онъ одного мо
лодого человѣка заставляѳтъ говорить, что всякое нѣжноѳ чув
ство, всякая сильная горесть, которую мы почитаемъ вѣчною, 
не вѣчна въ нашемъ сердцв, что все утихаѳтъ со временемъ. 
Эта психологическая истина возмутила и меня противъ Карам
зина. Я. видѣлъ въ немъ изверга, который не рождѳнъ любить 
вѣчно, и вздумалъ мстить ему послѣ чъмъ бы то ни было 
Смерть брата имѣла еще и другое важное ДТІЙСТВІѲ на мою 
душу: въ первый разъ я постигнулъ безсмертіѳ души и душою 
повѣридъ ему. Безъ этой вѣры я точно бы не пѳренесъ жизни 
безъ него. Еще и теперь сердце порывается на Невское клад
бище" 1 ) , гдѣ Андрей Ивановичъ былъ похоронѳнъ рядомъ съ 
отцомъ. 

Въ записной тѳтрадкѣ Ал. Тургенева сохранилось двусти-
пгіе, какъ эпитафія брату: 

Не was a pearl too pure on earth to dwell 
And waste his splendour in this mortal shell 2). 

1) П и с ь м о к ъ к н я з ю В я з е м с к о м у б а в г у с т а 1 8 2 4 г. 
2 ) О с т а ф ь е в с к і й А р х и в ъ , т. I I , с т р . 518; п о д ъ д в у с т и ш і е м ъ п р и п л а 

т е : f r o m t h e a r a b i c W . J o n e s W o r k s П , 250 . 
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„Надгробіѳ И. П. и Андрею Ивановичу Тургеневыми на
писано было Жуковскимъ лишь въ 1819 году 1). 

Память Андрея Тургенева долго живѳтъ среди друзей, 

1) О б ъ э т о й э п и т а ф і и н е р а з ъ н а п о м и н а л ъ Ж у к о в с к о м у А л . Т у р г е 
н е в ъ в ъ п и с ь м а х ъ 1 8 1 3 — 1 8 г о д о в ъ . С л ѣ д у ю щ ѳ е , е щ е н е и з д а н н о е , о т ъ 1 9 
а в г у с т а , о т н о с и т с я , в ѣ р о я т н о е щ е к ъ 1 8 1 3 г о д у : „ К о м у д р у г о м у м о г у п о 
р у ч и т ь я и с п о л н ѳ н і е с т о л ь с в я щ е н н о й д л я н а с ъ о б я з а н н о с т и ? В с п о м н и о 
н и х ъ , п р е д с т а в ь с е б ѣ ж и в ѣ е т о г о и д р у г о г о , что о н и б ы л и д л я н а с ъ и д л я 
д р у г и х ъ , и с а м ъ п о с е б ѣ л и ч н ы я ч у в с т в а с в о и . Я у в ѣ р ѳ н ъ , ч т о с т р о к и 
т в о и н е п е р е ж и в у т ъ о д н о й т о л ь к о д р у ж б ы н а ш е й , и б о о н а п е р ѳ й д е т ъ с ъ 
н а м и в ъ н е в ѣ д о м о е т а м ъ . О, s o v e r g a n g l i c h i s t d e r M e n s c h , d a s s e r a u c h 
da , w o er s e i n e s D a s e i n s e i g e n t l i c h e G e w i s s h e i t h a t , d a , w o er d e n e i n z i g e n 
w a h r e n E i n d r u c k s e i n e r G e g e n w a r t m a c h t , i n d e m A n d e n k e n , i n d e r S e e l e 
s e i n e r L i e b e , d a s s er a u c h d a v e r l o s c h e n , v e r s c h w i n d e n m u s s , u n d d a s s o 
b a l d ! Н е у ж е л и и н а ш и с е р д ц а о п р а в д а ю т ъ В е р т е р а ? А х ъ , н ѣ т ъ , м о й 
м и л ы й д р у г ъ , с о х р а н и м ъ п а м я т ь д р у з е й н а ш и х ъ : о н и б у д у т ъ ж и т ь в ъ 
м о е й п а м я т и для т о г о , что я ж и в у с и м и в о с п о м и н а н і я м и . Е с л и м н ѣ с л у 
ч а е т с я д е я т е л ь н о с т ь с в о ю о б р а щ а т ь н а п о л ь з у л ю д е й и о с о б л и в о м н о ю 
л ю б и м ы х ъ , то о п я т ь для т о г о , ч т о б ъ с о х р а н и т ь с е б я в ъ и х ъ п а м я т и ; и , 
п р а в о , э т о т ъ р о д ъ э г о и з м а с а м ы й п р о с т и т е л ь н ы й , и б о т о л ь к о в ъ п а м я т и 
л ю д е й л ю б и м ы х ъ м н о ю ж е л а ю п е р е ж и т ь с е б я . К ъ х о л о д н о с т и д р у г и х ъ и 
я р а в н о д у ш е н ъ и в о с п о м и н а н і е и х ъ н е п о т р е в о ж и т ъ м о е г о п р а х а : 

S o , w e r d e n B e s t e n s e i n e r Z e i t g e n u g g e t h a n , 
D e r h a t g e l e b t f a r a l l e Z e i t e n " . 

О б ъ э п и т а ф і и и д е т ъ р ѣ ч ь в ъ п и с ь м ѣ 26 н о я б р я 1813 г.; о н а д а л а бы Т у р 
г е н е в у м ы с л и д л я „ м о н у м е н т а " (13 ф е в р а л я 1 8 1 4 г.); „ Н е з а б у д ь о б ъ э п и -
т а ф і и , п у с т ь о н а в ы л ь е т с я и з ъ т в о е г о с е р д ц а " (27 а в г у с т а 1 8 1 4 г.) . В ъ 
п и с ь м ѣ 23 о к т я б р я ( б е з ъ даты, н о 1817 г.: „ к а н ц л ѳ р ъ б л а г о д а р и т ъ з а В а 
д и м а " ) в м ѣ с т о п о д п и с и с т о и т ъ : „ Э п и т а ф і я " . О н е й и д е т ъ д ѣ л о и в ъ п и с ь 
м а х ъ 27 о к т я б р я 1817 и 12 ф е в р а л я 1 8 1 8 гг . ( о т е ц ъ и б р а т ъ е щ е б е з ъ э п и -
т а ф і и ) . 8 н о я б р я 1814 г. Ж у к о в с к і й п и с а л ъ Т у р г е н е в у : „ Я ж е л а л ъ бы 
в е с ь г е н і й , к а к о й в о м н ѣ е с т ь , п о с а д и т ь в ъ о д н у н а д п и с ь и б о ю с ь н е т о 
н а п и с а т ь , что х о ч е т с я " . Н а д п и с ь ( о б ы к н о в е н н о п е ч а т а в ш а я с я в ъ ч и с л ѣ 
с т и х о т в о р ѳ н і й 1807 года: „ С у д ь б а н а м ѣ с т ѣ с ѳ м ъ р а з р о з н и л а н а ш ъ к р у г ъ " ) 
п р и с л а н а была Т у р г е н е в у в ъ п и с ь м ѣ 1 г е н в а р я 1819 г о д а , и м о ж н о с к а 
зать , что Ж у к о в с к о м у н е у д а л о с ь в л о ж и т ь в ъ н е е с в о е г о г е н і я . — В ъ Ѵ - й 
к н и ж к ѣ Н о в о с т е й Л и т е р а т у р ы з а 1 8 2 3 г., стр . 2 9 — 3 0 , В о ѳ й к о в ъ п о м ѣ с т и л ъ 
„ Н е в с к о е к л а д б и щ е " , э п и з о д ъ и з ъ І Ѵ - й п ѣ с н и п о э м ы „ И с к у с с т в а и н а у к и " , 
с ъ п о с в я щ е н і е м ъ А л . И . Т у р г е н е в у : 

Что с е р д ц е с л а д к о т а к ъ з а б и л о с ь ? Ч е й г р а н и т ъ 
М н ѣ о б ъ у т р а ч е н н ы х ъ с т о л ь с и л ь н о г о в о р и т ъ ? 
П о в ѣ я л о д у ш ѣ в е с е л о й с т а р и н о ю , 
М е ч т а м и п ы л к и м и , н а д е ж д о й м о л о д о ю . 
О братья! о д р у з ь я ! з д ѣ с ь н а ш ъ о т е ц ъ п б р а т ъ , 
Ц в ѣ т у щ і й ю н о ш а и с т а р е ц ъ в ъ г р о б ѣ с п я т ъ . 
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какъ нЬчто завѣтное, оживляющее. Цитуютъ стихи его Элегіпг), 
вспоминаютъ его эпиграмму („О какъ священная религія стра-
даѳтъ") 2). „И въ самыхъ горестяхъ насъ можетъ утѣшать Вос-
поминаніѳ минувшихъ дней блажѳнныхъ, пишетъ Ал. Турге
невъ брату Николаю: 

Зри духомъ въ вѣчность. Что твой взоръ встрѣчаѳтъ? 
Тамъ лучшій міръ, тамъ Богъ! Страдалецъ, улыбнись! 

Это сказалъ братъ нашъ Андрей для насъ съ тобою" 3). На 
брюлловскомъ портрѳгв Ал. Тургенева онъ невидимо окру-
жѳнъ своими братьями: на отолъ1, на который онъ облокотился, 
лежитъ книга съ надписью на корешкѣ: „О налогахъ" (Нико
лая Тургенева), подъ нею два листа съ надписями: „Къ отече
ству" и „Элѳгія" (Андрея Тургенева). 10 февраля 1837 года, 
только что вернувшись съ похоронъ Пушкина, Ал. Тургеневъ 
пишетъ П. А. Осиновой: „не забудьте того, который унесетъ съ 
собою искреннюю къ вамъ привязанность далеко, далеко, и 
только въ воспоминаніяхъ будетъ искать утъчпенія въ разлукѣ 
съ отѳчествомъ, помня слова другого Тургенева: И въ самыхъ 
горестяхъ насъ можетъ утъшатъ Воспоминаніѳ минувшихъ дней 
блажѳнныхъ" (изъ Элегіи Андрея Тургенева). Онъ посылаетъ 
Осиповой литографію своего портрета съ объясненіемъ надпи
сей на немъ; между прочимъ: „Элегія написана братомъ Анд
реемъ, пѳрвымъ другомъ Жуковскаго, открывшимъ въ немъ 
гѳній и сердце его. „Къ отечеству"—его стихи, кои НЕСКОЛЬКО 

лѣтъ по кончинв читаны были въ Таврическомъ дворцъ въ 

1) Ж у к о в с к і й к ъ К и р ѣ е в с к о й 16 а п р ѣ л я 1814 года: о б ѣ т о в а н н ы й к р а й , 
„ г д ѣ ( п о в ы р а ж ѳ н і ю А н д р е я Т у р г е н е в а ) в ѣ р а н е н у ж н а , г д ѣ м ѣ с т а н ѣ т ъ 
н а д ѳ ж д ѣ , г д ѣ ц а р с т в о в ѣ ч н о ѳ о д н о й л ю б в и с в я т о й " . Сл. в ы ш е с т р . 66 ц и 
т а т у в ъ Д н ѳ в н и к ѣ А л . Т у р г е н е в а . 

2 ) А л . Т у р г е н е в ъ к ъ к н . В я з е м с к о м у , 16 с е н т я б р я 1820 г. О с т а ф ь е в с к і й 
А р х и в ъ , т. П , п р и м . н а с т р . 419 . В ъ п и с ь м а х ъ А н д р е я Т у р г е н е в а к ъ Ж у 
к о в с к о м у с о х р а н и л с я и в т о р о й с т и х ъ э т о й э п и г р а м м ы : 

О, к а к ъ с в я щ е н н а я р ѳ л и г і я с т р а д а е т ъ ! 
В о л ь т ѳ р ъ е е б р а н и т ъ , К у т у з о в ъ з а щ и щ а е т ъ . . . . 

3 ) П и с ь м о А л . Т у р г е н е в а к ъ б р а т у Н и к о л а ю , Ж е н е в а 1 3 о к т я б р я 1827 г., 
у т р о . В ъ п и с ь м а х ъ А н д р е я Т у р г е н е в а с о х р а н и л о с ь с т и х о т в о р е н і ѳ , о т к у д а 
в з я т ы э т и с т р о к и ( Н а д е ж д а к р о т к и м и л у ч а м и о с в ѣ щ а ѳ т ъ ) ; б е з ъ и м е н и 
а в т о р а и с ъ з а г д а в і ѳ м ъ „Утѣшѳніе '" о н о н а п е ч а т а н о в ъ „ П р і я т н о м ъ и 
П о л ѳ з н о м ъ П р ѳ п р о в о ж д е н і и в р е м е н и " 1798 г., ч. 1 9 , стр . 160. 
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собраніи дворянства, когда Россія воспламенялась ж ополча
лась противъ Наполеона" 1). 

Легко представить сѳбѣ, какъ по Андрѳѣ горевалъ Жуков-
скій; долгое время онъ не можетъ успокоиться. Въ его бума-
гахъ нашлись стихи на смерть Андрея Ивановича Тургенева 
(1803); въ рукописяхъ есть и другое заглавіѳ: „На смерть нѳ-
забвѳннаго человека". Онъ не назначалъ ихъ для печати, пи-
шѳтъ онъ отцу покойнаго (11 августа 1803 г.), „они писаны 
для меня и для васъ. Публика смотритъ на стихи, а не на чув
ства." Она не пойметъ меня" — и онъ предлагаешь всегда посвя
щать день смерти Андрея какому-нибудь обряду, „который бы 
наиоминалъ намъ любезнтшшаго человека и, ВМѢСГБ, соѳди-
нялъ насъ всѣхъ чувствами и во время разлуки нашей. 8-го 
іголя всѣ мы, гдѣ бы мы ни были, будѳмъ думать объ немъ и 
дълать одно. Эта его мысль. Онъ въ одномъ письмѣ ко мнѣ 
прѳдлагалъ члѳнамъ Собранія назначить день, который бы 
всъмъ посвящать воспомпнанію о Ообраніи" 2). 

Жуковскій хочетъ издать письма Андрея, пріобщивъ къ 
нимъ „краткую исторію жизни его: пускай всѣ знаютъ, кто онъ 
былъ и что онъ былъ для тъхъ, которые были съ нимъ свя
заны тъснымп узами" (то-жѳ письмо). Эти письма онъ возилъ съ 
собою, пѳречитываѳтъ ихъ въ Бѣлевѣ 3) и позже 4); интересуется 
журналомъ Андрея, проситъ прислать его 5). Въ посланіи къ 
Батюшкову (май, 1812 г.) еще звучитъ неостывшѳѳ отъ вре
мени чувство, въ посланіи къ Ал. Ив. Тургеневу — воспомина-
ніѳ о той поръ*, когда они „святой союзъ любви торжествовали"; 

1) П о р т р е т ъ А л . И в . Т у р г е н е в а в ъ А л ь б о м е П у ш к и н с к о й ю б и л е й н о й 
в ы с т а в к и в ъ И м и . А к Н а у к ъ , С п б , 1899 г., л. 28 . П и с ь м о А л . Т у р г е н е в а 
к ъ О с и п о в о й ( с ъ о б ъ я с н е н і е м ъ д е в и з а Т у р г ѳ н ѳ в ы х ъ , с м в ы ш е , с т р . 8 7 , 
п р и м . 1) у М о д з а л е в с к а г о , П о ѣ з д к а в ъ Т р и г о р с к о ѳ в ъ 1 9 0 2 г., с т р . 6 3 с л ѣ д . 
, , К ъ О т е ч е с т в у " было и з д а н о в ъ Спб . в ъ 1806 г. и п е р е п е ч а т а н о в ъ Славя-
н и н ѣ 1 8 3 0 г., ч. 1 3 , стр . 3 6 4 — б . Ж у к о в с к і й х л о п о т а л ъ , ч т о б ы с т и х о т в о р е н і е 
это п о л о ж е н о было н а м у з ы к у . 

2) Сл. в ы ш е стр . 6 3 — 4 . 
5) К ъ А л . Т у р г е н е в у 11 іюля 1 8 1 0 г. 
4 ) К ъ В о е й к о в у , с е н т я б р ь 1813 г. В ъ 1 8 1 4 г о д у А л . Т у р г е н е в ъ п ѳ р е -

ч и т ы в а л ъ д о с т а в п г і я с я е м у „ н а к о н е ц ъ о с т а л ь н ы я б у м а г и А н д р е я , п и с ь м а 
и з а п и с о ч к и к ъ А н д р е ю К а й с а р о в у 1 7 9 9 - г о и с л ѣ д у ю п г и х ъ г о д о в ъ . С д а д -
к ія и г о р ѳ с т н ы я м и н у т ы ! " ( н ѳ и з д . ) . 

6) К ъ А л . Т у р г е н е в у к о н ц а д е к а б р я и л и н а ч а л а г е н в а р я 1 8 0 8 и 1 6 с е н 
т я б р я 1809 г. 
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въ 1844 году онъ поминаетъ „тѣ горницы Московскаго Уни
верситета, гдѣ мы сбирались около брата Андрея, который 
МНБ живо памятѳнъ" *). Въ примѣчаніяхъ, которыми въ 1848 г. 
Жуковскій снабдилъ свое посланіѳ къ Ал. И. Тургеневу, 
онъ характѳризуѳтъ Андрея, его ясный умъ, сердце, исполнен
ное любви къ прекрасному, быстрый взоръ, казалось, читавшій 
въ каждомъ сѳрдцѣ, доброжелательную душу, привлекательную 
остроту разговора, не оскорблявшую самолюбія, соединенную 
съ НЕЖНОСТЬЮ сердечной. Онъ всѣхъ соединялъ дружбой, былъ 
душѳго В С Б Х Ъ радостей. „Жизнь его можно назвать прекрасною, 
неисполнившеюся надеждой: въ немъ созрѣвало все, что соста-
вляѳтъ прямое достоинство человека; но все это бѳзслѣдно по
гибло для ггвлаго свѣта". 

Въ своей Элегіи Андрей Тургеневъ звалъ на могилу ми-
лаго дѣвушку, сраженную судьбой: 

Какъ будто въ сладкомъ снѣ узнала счастье ты, 
Проснулась — и ужъ нвтъ пленительной мечты! 
Напрасно вслѣдъ за ней душа твоя стремится, 
Напрасно хочешь ты опять заснуть, мечтать! 
Ахъ! тотъ, кого-бъ еще хотъла ты прижать 
Къ изсохшей груди—плачь!—ужъ онъ не возвратится 
Во вѣкъ. 

Остается разделить съ осеннею природою грусть сердца 
своего, потому что „одинъ увядшій листъ несчастному милѣѳ, 
чвмъ В С Б блѳстящіѳ вѳсенніѳ цвѣты", ихъ печальные слѣды 
разбудятъ воспоминаніѳ, 

И тънь священная, и образъ вѣчно милый 
Воскреснуть, оживутъ въ дупгв твоей унылой, 
Ты вспомнишь, какъ сама цвѣла въ глазахъ его, 
Какъ нвжная рука тебя образовала 
И прелестью добра тебя къ добру влекла. 

Таково могло быть настроѳніе Екатерины Михайловны. 
„Соковниныхъ здѣсь нѣтъ, потому письмо тебъ* возвра

щается, писалъ Мѳрзляковъ Жуковскому 24 августа 1803 г. Не 
можѳшь-ли ты написать въ деревню? Надобно поберечь бѣдную". 

1) К ъ т о м у - ж ѳ , о к т я б р ь 1 8 4 4 г . 
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Осенью того же года: „Что думаѳтъ и чувствуѳтъ Катерина 
Михайловна? Боже мой! Для чего намъ досталось пережить это 
прекрасное время, когда имъ всѣ радовались вм-встъ* съ нами! 
Минута — и все для насъ знакомое, все для насъ пріятноѳ, все 
къ намъ близкое покрылось печальною тьмою. Его не стало". 

Къ декабрю 1803 года относится следующее стихотворе-
ніѳ Жуковскаго „Къ Щатѳринѣ) М(ихайловн'в) С(оковниной): 

Протѳкшпхъ радостей уже не возвратить, 
Но въ самой скорби есть для сердца наслажденье. 
Ужели все мечта? Напрасно ль слезы лить? 
Ужели наша жизнь есть только привидънье, 
И трудная стезя къ ничтожеству ведѳтъ? 
Ахъ! нѣтъ, мой милый другъ, не будемъ безнадежны; 
Есть пристань върная, есть берегъ бѳэмятѳжный; 
Тамъ все погибшее предъ нами оживѳтъ; 
Незримая рука, простертая надъ нами, 
Вѳдетъ насъ къ одному различными путями! 
Блаженство наша цѣль; когда мы къ ней придѳмъ, 
Намъ Провпдъніе сей тайны не открыло. 
Но рано-ль, поздно-ли, мы радостно вздохнѳмъ: 
Надеждой не вотще насъ небо одарило. 

Екатерина Михайловна скончалась въ дѣвушкахъ 1). Со
хранилась 8аписка Жуковскаго къ Ал. Ив. Тургеневу, безъ 
даты, но написанная почѳркомъ его раннихъ лѣтъ. „Сообщаю 
тѳбъ* извъстіѳ, которое для тебя такъ же горестно будетъ, какъ 
и для меня: Катерины Михайловны нѣтъ на свѣтЬ. Веселись, 
братъ; нашъ кругъ часъ отъ часу уменьшается. Многихъ ужъ 
нѣтъ, а тв, которые остались, живутъ розно и не радуются 
жизнью. По крайней мърѣ я давно разучился ею радоваться. 
Что изъ этого выйдѳтъ, не знаю; но смерть всего лучше" 2). 

Когда Жуковскій задумалъ поставить памятникъ своему 
другу, Мѳрзляковъ писалъ ему (24 августа 1803 г.); „на что 
намъ ставить его на могилу? Будемъ сами могилами живому, 
НБЧНО живому духу нашего друга. Памятникъ этотъ долженъ 

1) В ъ н ѳ и з д а н н ы х ъ п и с ь м а х ъ А л . Т у р г е н е в а к ъ Ж у к о в с к о м у 4 д ѳ -
' к а б р я 1 8 0 8 г. и б г е н в а р я 1809 г. Т у р г е н е в ъ п о с ы л а е т ъ е й п о к д о н ъ . 

2) П и с ь м а В . А . Ж у к о в с к а г о к ъ А л . И в . Т у р г е н е в у № С Х С . 
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быть лучшимъ украшѳніѳмъ нашего кабинета. Тебѣ поручаю я 
думать объ его фигуръ. Опиши мнѣ все, скажи, что онъ бу
детъ стоить и изъ чего долженъ быть сдѣланъ. Надобно какъ 
можно проще; надобно, чтобъ онъ былъ даже не мрачѳнъ, чтобъ 
онъ возбуждалъ однв только сладкія чувствованія; надобно, 
чтобъ мы иногда съ нимъ такъ-же весело беседовали, какъ и 
съ тѣмъ, кого онъ напоминать будетъ" 

Жуковскій поставилъ другу свой памятникъ — въ посвя-
щеніи „Вадима Новгородскаго", повѣсти, явившейся въ годъ 
смерти Андрея Тургенева, но неоконченной. Авторъ вообра-
жаѳтъ себя въ бѳзмолвныхъ дубравахъ и тихпхъ долинахъ, 
обители мѳданхоліи, на лонѣ природы, въ хижинъ, „жилипгв, 
спокойствія и свободы", которое посетить „добрый, чувстви
тельный мечтатель, другъ мира и добродетели"— и найдетъ 
счастье. „Божество сердѳцъ нѳпорочныхъ, уединѳніе", осьнитъ 
поэта своими „кипарисами", „задумчивый" мракъ погрузить его 
въ мѳланхолію, „радостный образъ мирнаго счастія плѣнитъ" 
его „своимъ призракомъ, и пѳпелъ протѳкшихъ радостей ожи
вить его слезами сладкими, посвященными воспомпнанію". 
„Оты, незабвенный! обращается поэтъ къ умершему; гд/Ь ты?" 
„Восхищенный, счастливый тобою, обнималъ я одну тѣнь мп-
нутную", и теперь душа стремится къ „невозвратному, навсегда 
улетевшему счастію". „Куда дъвалось сердце, которое любило 
меня любовью чпстъйшею, мучилось моими страданіямп, восхи
щалось моимъ блаженствомъ?" Другу онъ посвящаетъ звукп 
своей лиры, служащей лишь свободе и добродетели; при этомъ 
соответствующей пейзажъ: „Тихій мѣсяцъ таится въ дымѣ обла-
ковъ прозрачныхъ. Рѣка шумитъ. Все покойно. Задумавшись, 
опирается муза на камень, обросшій мохомъ, и легкою рукою 
играѳтъ на лире. Я пою: эхо раздается; рощи, одѣтыя мракомъ, 
пробуждаются, и робкая лань трепещетъ на бреге рѣкп, неви
димо журчащей въ кустарникѣ". 

1) В ъ 1806 г о д у Ж у к о в с к і й п о с л а л ъ А л . Т у р г е н е в у у р н у д л я п а м я т 
н и к а б р а т у . „ О н а о ч е н ь мала , н о п р е к р а с н а я и б у д е т ъ г о д и т ь с я , е с л и п о 
с т а в и т ь ѳѳ н а с т о л б ъ , к о т о р ы й н а д о б н о с д ѣ л а т ь г р а н и т н ы й , п о т о м у что 
т а к о й к р ѣ п ч ѳ " . О н ъ п р и п и с а л ъ и р и с у н о к ъ ; , , ж е л а л ъ бы, чтобы к а ж д о е 
д е р е в о и м ѣ л о с о б с т в е н н о е п м я , т о - е с т ь и м я т ѣ х ъ л ю д е й , к о т о р ы е б о л ь ш е 
б ы л и к ъ н е м у п р и в я з а н ы . Р а з у м е е т с я , что п е р в ы е д в а д о л ж н ы быть п о 
с в я щ е н ы батюгпкѣ и И в а н у В л а д и м и р о в и ч у " ( Л о п у х и н у ) . П и с ь м о Ж у 
к о в с к а г о к ъ А л . Т у р г е н е в у 8 1 а в г у с т а 1805 г. 
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Это ггвлый гимнъ идеальной дружбѣ— въ стиль1 Карам-
зинокаго „Цвѣтка на гробъ моего Агатона (1793 г.)". 

Когда Жуковскій писалъ это, онъ едва ли вналъ романти-
ковъ; тімъ интереснвѳ сличить его лирическую манеру, съ 
„сновидѣніѳмъ", которое Тикъ посвятилъ памяти своего друга 1). 
Ваккенродѳръ открылъ его скептической мысли источники 
идеализма, цѣну чувства, его тревожной фантазіи міръ новыхъ, 
покоящихъ образовъ — и самъ прислонился къ нему, какъ къ 
болѣѳ сильному; его письма къ Тику — письма влюбленной де
вушки. Когда въ 1796 году 25-лътній Ваккѳнродѳръ скончался, 
Тикъ помянулъ того, кому онъ былъ обязанъ свѣтлыми откро-
вѳніями поэзіи среди обуявшпхъ его мрачныхъ видѣній и жёст-
каго хохота. Поэту представляется, что они вдвоѳмъ идутъ 
по сумрачной, окруженной утесами долинв; онъ обнялъ друга, 
склонплъ къ нему голову и плачѳтъ; кругомъ ни слѣда жизни, 
ни звъздочки. „51 поведу тебя, дорогой мой, говоритъ ему другъ, 
перестань печалиться, заключимъ союзъ: будь мракъ еще мрач
нее, онъ просіяетъ, когда мы обнимемся по братски. — И они 
силились встретиться взоромъ, подарить другъ друга милымъ 
взглядомъ, чтобы такимъ образомъ подавить удручѳніѳ духа; 
но во мракѣ все нътъ просвета, — и, обнявшись, мы готовы 
были отдаться на волю вражьихъ силъ". Вдругъ у ихъ ногъ 
зажглась звѣздочка и обратилась въ чудесный цвѣтокъ, ихъ 
тянѳтъ къ нему нѳвѣдомая сила, въ немъ ихъ угвха, ихъ ра
дость: забыты сѣтованія и вновь забилась бодрая любовь къ 
жизни. Имъ хотѣлось бы сорвать цвѣтокъ, они взапуски усту-
паютъ его одинъ другому, но послышалась неслыханная мело-
дія — точно пъніѳ звъздъ: она задрожала въ ихъ груди, какъ 
страстное жѳланіѳ, каждый звукъ былъ дружѳскимъ привѣтомъ; 
послышался и запреть: не срывать цвѣтка. Друзья стоять 
передъ нимъ въ любви и страхѣ, они въ святилипгв. „Прежняя 
любовь казалась намъ грубой и дикой, теперь мы гордились 
тъмъ, что любимъ, не похищая, и старое чувство возникло въ 
новой краев. Одиночество наполнилось для насъ жизнью, насъ 
влекло къ цвѣтку, душу очистило радостное волнѳніѳ, точно въ 
ней сновали какіе-то духи; мы ощутили неизъяснимый порывъ 

1) D e r Тгат іш в ъ к о н ц ѣ P h a n t a s i e n i i b e r d i e K u n s t I I ; сл . е щ е ч е т ы р е 
с о н е т а н а с м е р т ь В а к к е н р о д е р а в ъ P o e t i s c h e s J o u r n a l , 2 - e s S t u c k , с т р . 4 7 5 
с л ѣ д . 
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ко всему благородному, прекрасному; блаженство поселилось въ 
сердце и мы вняли звукамъ травъ, дѳревьѳвъ и скалъ. Благо 
мнѣ,что высшее наслаждѳніѳ досталось мнѣ съ тобою! говорить 
другъ, — а самъ онъ будто возродился, лицо его сіяетъ; каза
лось, онъ прѳдъизбранъ былъ для блаженства — и не нашѳлъ 
обратнаго пути въ старый міръ; въ восторжѳнномъ опьяненіи 
онъ какъ бы прозрѣвалъ далѳкія, прѳлестныя поляны". Между 
ТБМЪ вщгвніѳ изменилось: лепестки цвътка зазвучали, лучи и 
искры вылетали изъ его чашечки, и самъ онъ выросъ въ вы
сокое дерево, изъ зеленой чащи котораго юношескіѳ лики 
стали метать въ друзей стрѣлы; но эти стрълы— звуки, на 
нихъ откликается воздухъ, лъсъ и поле; друга тянетъ къ ихъ 
„сладостно-мѳлодическимъ волнамъ", онъ подставляѳтъ имъ 
грудь, и духи радуются, хотятъ привлечь его, дѣятельнтвѳ уст
ремить къ ГГБЛИ, утолить печали. 

Сонъ кончается явленіѳмъ призраковъ Гомера, Рафаэля 
Шекспира; все крутомъ въ волшѳбномъ освѣщѳніи, все зву-
читъ, поля одѣваются цвѣтами, слышится пѣніе призрачнаго 
сонма: Мы принесли вамъ блаженство, но пусть же никогда не 
отлучится отъ насъ ваша любовь.— Поэтъ проснулся, но друга 
нѣтъ, того, съ КБМЪ онъ смолода дѣлилъ радость и горе. 
„Останься со мной, будемъ вмѣстѣ странствовать по священной 
области дорогого искусства; безъ тебя у меня не хватить му
жества ни жить, ни творить". 

Передъ нами обращикъ ранняго іэомантическаго стиля: 
богатство фантасмогоріи, контрасты свѣта и ТБНИ, метаморфозы 
свъта и звука, поющія звѣзды, стрѣлы-звуки и мелодическія 
волны. Жуковскій никогда не дойдѳтъ до подобныхъ, нѳрѣдко 
вычурныхъ попытокъ выразить „невыразимое"; пока онъ сѳн-
тимѳнталистъ чистой воды, не вышѳлъ изъ чувствительной 
рефлексіи и позируѳтъ по оссіановски. 
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