
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФЕНОМЕН
русской  классики

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

2004



Н.Ж. Ветшева

‘УНДИНА”: ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

Творческая и стория “Ундинах” , р еальн о  вовлеченной  в литератур
ны й  п роц есс 1830-х гг., н а  у р о вн е  зам ы сла восходит ко врем ени  
создания р ан н ей  “стар и н н о й  п о вести  в д вух  баллад ах” “Д в е

над ц ати  спящ и м  девам ” (1 8 1 0 -1 8 1 7  г г ) ,  н ам еч ая  ряд  п реем ствен н ы х  
ч ер т  (п р озаи ч ески й  источник, сказочно-легендарное п овествование, 
идеальн^1й  герой). О ба эти  прои зведен и я  являю тся  эпилогам и плодо- 
творн^1х  балладн^1х  периодов (1808-1814) и  (1828-1833), но вм есте с 
тем  им енно “Ундина” становится наиболее полн^хм вы раж ением  нрав
ственно-эстетической ф илософ ии Ж уковского, его поэтики.

П ервое знаком ство с повестью  нем ецкого п розаика, драм атурга и  
п оэта , близкого к  ром ан ти зм у  и  названном у “Д о н  К ихотом  ром ан ти з
м а” , барона Ф ри д ри ха Генриха К арла  де л а  М отт Ф уке (1 7 7 7 -1 8 4 3 ), 
обы чно отн осят к  1816 г ,  врем ен и  п реб ы ван и я Ж уковского в Д ерпте 
и  сближ ения с нем ецкой  культурой  в ли ц е дерп тской  научной  и  худо
ж ествен н о й  интеллигенции . Э ти  п роц ессы  ак тивизирую тся план ам и  
а р з а м а с с к и х  а л ь м а н ах о в , п р о о б р а за м и  б у д у щ и х  с б о р н и к о в  “ F u r  
w en ig e” (“Д л я  нем н оги х” ). П о эт  неоднократно обращ ается  к  п о сто 
ян н ом у  эп и столярн ом у  адресату  А .И . Тургеневу с п р о сьб ам и  о п р и 
сы лке “Ундинах” , м отивируя это творческой  необходим остью . Так, в 
п исьм е о т  16 августа  1816 г  звучит п олуш утли вы й  вопрос-условие: 
“П равда ли , что ты  действительн^1й  статск и й  советник? Е сл и  правда, 
то  куп и  м не и  п оскорее п ри ш ли  “У ндину” . В есьм а, весьм а одолж иш ь. 
О н а м не нуж на” 1. 24 ав гу ста  того ж е года он  конкретизирует п ор у ч е
ние: “О пять повторяю  просьбу  об “У ндине” . О на п родается  и  отд ель
но, и  с други м и  повестям и , напечатанн^хми в четы рех  книж ках  под 
титулом : “D ie Jah resze iten” . К упи для м ен я  все, есл и  найдеш ь. О чень, 
очень  буду обязан . Ч тобы  раззад ори ть  тебя, скажу, что э т а  книж ка 
н у ж н а м о ей  М узе”2.

1 Письма В.А Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. 
С. 159.

2 Там же. С. 160.
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А л ь м ан а х  “ D ie Ja h re sze ite n . V ie r te ils ja h rsc h r if t fu r  ro m an tisch e  
D ich tungen” , и зд аваем ы й  Ф уке и  вы ходящ ий  п од  заголовкам и  ч етв ер 
т е й  в р ем ен  года, в в е ее н н ей  к н и ж ке которого  бы ла о п убли кован а 
“U n d in e” (“F ruhling  -  H eft”), и  в целом  п ри влек  вним ание Ж уковеко- 
го. Так, в 1817 г. ереди  н азван и й -зам ы елов зн ачи тея  п овееть  де л а  
М отт Ф уке “A slaugas R itter” (“Р ы ц ари  А елауги”), напечатанная в оеен - 
н ей  книж ке того ж е ал ьм ан аха (О Р Р Н Б , ф. 286 , оп. 1, № 77, л. 24 об.). 
В еентябре 1816 г. к н и га Ж уковеким  ещ е не получена. “Н ачинаю  п о 
нем н огу  пиеать. Что пиш у, о том  н и  елова. П ора  п ереетать  м не обо 
веем  наперед  раееказы вать. Н о ты  не получиш ь ничего  по тех  пор, 
пока я  не п олучу  от  тебя “У ндины ” и  ответа  н а  запрое по делу  В о ей 
кова” 1 (ПЖТ. С. 161). Тем  не м енее книгу  Ж уковекий  получает не от 
Т ургенева, а о т  евоего  хорош его  знаком ого , извеетного  дерптекого  
п едагога, п оэта , и зд ателя  М ар ти н а А ем уеа , о ч ем  еви д етельетвует  
д аретвен н ое п и еьм о-п оелан и е поеледнего  (РН Б, оп. 2, №  246).

Р укопиеи  п о эта  п одтверж даю т м н оголетн и й  и н терее к  творчеетву  
Ф уке (1 8 1 7 -1 8 3 2 ), и  к  “У ндине” оеобенно. Э то отраж аетея  в роеп и - 
еях  задум анны х еочинений , епиеках  ф ам и ли й  авторов, п ред н азначен 
н ы х  для перевода. К онтекетом  этого и н тер ееа  етан овятея  н аб роек и  
п р о еп екта  альм анаха, п рообраза  арзам аеекого ж урнала. В отличие от 
политичеекого  р ад и кали зм а н овооб ращ ен н ы х арзам аецев  (А .И . Т ур
генев, Н .М . М уравьев, М .Ф . О рлов), Ж уковекий  ори ен ти ровал  ч и т а 
тел ей  н а культурно-язы ковой  диалог, планируя п ервы й  оп^хт в ф орм е 
руеекой  и  нем ецкой  “книж ек” и  тщ ательно  оговаривая даж е вн еш н и й  
ти п  издания и  п редполагаем ы е названия. Н ем ец ки й  альм ан ах  о н  п р ед 
полагал назвать “Тевтона” , а  ереди  авторов планировал еочинения Гете, 
Гердера, Гебеля, Н овали еа, Тика, Ж ан-П оля, Ш легеля, Г ум больдта, 
Я к оби  и  др. В озн икает довольно п еетр ая  р азн ож ан ровая  карти н а пи- 
еателей , ф и лоеоф ов, учен^хх первого  р яд а  и  ины х, оетавш и хея  до- 
етоянием  иеториков культуры  (ем. пиеьм о Ж уковекого к  Д .В . Д аш ко
ву, адрееованное из Д ерп та, вероятно, в начале 1817 г.2 Ж уковекий 
п ом ещ ает “У ндину” в п лан  руеекой  ч аети  альм анаха, т. е. в чиеле ори- 
гинальн^1х  еочи н ен и й  и  уж е в это врем я н ам еч ает перевод  им енно в 
етихах , а не в прозе, н а  что не веегда о бращ аю т вним ание иееледова- 
тели . О н разд еляет  п рои зведен и я  л а  М отт Ф уке н а  две чаети . “Н ем ец 
кая к н и ж ка < ^ >  Лам. < отт>  Ф уке. И з E rzah lungen . (М ногое м нож е- 
етво  п рекраеного) < ^ >  С казку из Л ам отт-Ф уке”3. “Р уеекая книж ка.

1 Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895. С. 161.
2 В.А. Жуковекий. Сочинения: В 6 т. / Под ред. П.А. Ефремова. 7-е изд., 

иепр. и доп. Т. 6. СПб., 1878. С. 439-442.
3 Там же. С. 441-442.
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1-е) Я  бы  назвал  ее “А ониды ” ; он а бы  бы ла продолж ением  “А он и д” 
К арам зи н а < ^ >  П ервая  п олови н а “У ндины ” в етихах” 1. С ерьезн оеть , 
к  еож алению , не еоетоявш егоея  зам ы ела (отчаети  воп лоти вш егоея  в 
язы ковом  параллелизм е еборников “F ur w enige”) подкрепляетея и  уточ- 
няетея  м атери алам и  архи ва п оэта , где им я Ф уке у п о м и н аетея  в м но- 
гочиеленн^1х  еп и еках  (РН Б, оп. 1, № 77 , л. 24  об.). Н а  л. 27  то й  же 
единиц^! хранения, датированном  Ж уковеким  1817 г. е п одзаголов
ком “П риготовление к  И горю ” , т.е. к  п ереводу “ С лова о полку  И горе- 
ве” , еодерж атея план ы  п ервой  и  второй  ч аетей  задум анного  альм ан а
х а  е обозначением  произведений , предназначенны х для перевода, и  
и м ен  авторов-переводчиков. Рядом  е “У ндиной” запиеь: “ апр<ель> , 
м <ай> , и< ю нь> , и<ю ль> , а< вгует> ” ; здееь  ж е у точ н яю тея  другие за- 
м ы елы  из Ф уке дл я  н ем ецкой  чаети: “М еч гоеударя” , “A slaugas R itte r” 
(“Р ы ц ари  А елауги” ), “ S tatthalter” (“Н ам еетн и к ”), “Н еизвеетн^хй боль
ной” у  Ж уковекого, у  Ф уке: “D er unbekann te K ranke”) (РН Б, оп. 1, № 77, 
л. 24 об .), что  еоответетвует: “И з E rzah lungen”2.

И так, знаком етво Ж уковекого е “У ндиной” Ф уке отноеитея к  1816
1817 гг. Н о ееть евидетельетво еам ого поэта, едвигаю щ ее дату к  1815 г. 
В ч ерн овом  автограф е п розаи чеекого  п ред и елови я , обращ ен н ого  к  
великой  княж не М ари и  Н иколаевне, напечатанном  в отдельном  и зд а
нии  “Ундинах” 1837 г., Ж уковекий  еообщ ает: “В 1815 году прочитал  я  
в п ервы й  раз “У ндину” (РН Б, оп. 1, №  39г, л. 1), но зачеркивает эту  
запиеь. В озм ож но, к  этом у врем ен и  отн оеи тея  им енно чтен и е повее- 
ти  Ф уке, п оелуж и вш ее поводом  к  зам ы елам  п еревод а в 181 6 -1 8 1 7  гг.

В заи м оотн ош ен и я Ж уковекого е де л а  М отт Ф уке н о ея т  творчее- 
кий  и  би ограф и чеек и й  характер. В библиотеке п о эта  еохран и лея  ряд  
изд ан и й  Ф уке. Э то “V aterlandische Shauspiele . B erlin , 1811” (О пиеа- 
ние, №  1043)3; “A lboin , der L angobardenkцn ig . E in  H eldensp ie l. L eipzig , 
1813”4 (О п и еан и е , №  1044); “D ram atische  D ich tungen  fu r  D eutsche. 
B erlin , 1813”5 (О пиеание, №  1045); “D ie F ahrten  T hiodolfs des Islanders. 
E in  R itte rro m an . H am b u rg , 1815”6 (О п и еан и е , №  1046); “ K arls  d er 
G roЯ en G eburt und  Jugendjahre. E in  R itte rlied , N urnberg , 1816”7 (О п и 
еание, №  1047 -  конволю т е № 1044); “D er Z auberring . E in  R itterrom an.

1 Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 440-441.
2 Там же. С. 441.
3 Библиотека В.А. Жуковекого: Опиеание / Соет. В.В. Лобанов. Томек: Изд- 

во Том. ун-та, 1981. № 1043.
4 Там же. № 1044.
5 Там же. № 1045.
6 Там же. № 1046.
7 Там же. № 1047 -  конволют е № 1044.
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N u m b erg , 1816” ' (О писание, №  1048); “D on C arlos In fan t von  Spanien. 
E in  T rauerspiel. D anzig , 1823”2 (О писание, №  1049). И здание “U n d in e” 
в составе би блиотеки  не сохранилось.

Е щ е одним  сви детельством  долговрем енного  и н тер еса  не только 
к  “У ндине” , увековечивш ей  им я переводим ого  автора в русской  куль
туре , но и  в целом  к  творчеству  Ф уке, являю тся  многочисленн^хе ар 
хивисте ро сп и си  задуманн^тх, но не осущ ествленн^тх произведений. 
О б этом  уп ом и н алось  вы ш е. Н апом ним  н азван и я  соч и н ен и й  Ф уке с 
1817 по 1832 г ,  которы е Ж уковский нам ечал  дл я  перевода. Так, в сп и с
ке 1817 г., обозначенном  “П о эм ы ” , которы й м ы  приводим  целиком, 
зн а ч а тся  д в а  р о м а н а  Ф уке. “W alte r S co tt/ B iro n / L a  M o tt F ouque . 
Zauberring . Tiodolf. О берон. Тассо. А риост. H oo le/ И дрис. К лелия. Tales 
o f  W onder. B allades de Scott. N ib e lu n g en lied ” (РН Б, оп. 1, № 77, л. 24 
об.; л. 29). Здесь  ж е, н а  л. 24 об.: “Н еи звестн ы й  больной. A slaugas 
Ritter. S tatthalter” ; н а  л. 27: “У ндина < ^ >  U ndine < ^ >  Ф уке” . В 1817 г. 
о н  н ам еч ает дл я  п еревод а в задум ан н ой  нем ецкой  книж ке альм анаха 
э ти  п овести  Ф уке. К  1820 г. в дн евн и ках  значится чтен и е “Z au b errin g ” 
(22 ф евраля и  5 м арта).

Б и ограф и чески е в заи м оотн ош ен и я Ж уковского и  Ф уке исчерп^т- 
ваю тся встреч ей  во врем я первого  заграничного  п у теш естви я  в Б ер 
лине: “Л а  М отт Ф уке < ...> ”3 (Д невники . С. 8 2 -8 3 ). Ж уковском у уд ает
ся  подм етить ли чн остн ое и  творческое внутреннее противоречие Ф уке 
при , казалось  бы , внеш не у стоявш ей ся  м он оли тн ой  р еп у тац и и  “р ы 
ц ар я  р ом антизм а” , “Д о н  К и хота р ом ан ти зм а” . Э то отн оси тся  к  н ер ав 
н о ц ен н о сти  п о эта  и  человека, что п роти воречи т ф орм уле Ж уковского 
“ж изнь и  п оэзи я  одно” . К ром е того, русский  п о эт  отм ечает н еровность  
творческой  м анеры , что и  сделало  плодовитого  б еллетри ста ф акти 
ч е ск и  автором  одного произведения. “В лице л а  М отт Ф уке н ет  н и ч е
го, останавливаю щ его  вним ание. Е сть  ж и в о сть  в глазах: о н  и м еет  т а 
лант, и  та л ан т  н еобы кновенны й , о н  сп особен , разгорячив вооб раж е
ние, н аписать  п рекрасное. Н о это не есть  всегдаш нее, зави си т о т  р а с 
полож ения, находит вдохновением ; автор и  ч ел о век  не одно, и  лицо 
его м ало  и зоб раж ает того, что чувствует и  м ы сли т автор в некоторы е 
м инуты . Разговор  наш  состоял  из ком плим ентов и  продолж ался н ед о 
лго”4 (Д невники. С. 82 -83 ).

В 1837 г. сразу  после вы хода из печати  Ж уковский  п о сы лает  к н и 
гу  Ф уке, которы й ответил  ем у  стихам и: “U ndine und  ih r T roubadour” 
(рукопись в ОР П Д , №  27855).

1 Библиотека В.А. Жуковского: Описание. № 1048.
2 Там же. № 1049.
3 Дневники В.А. Жуковского / С примеч. И.А. Бычкова. СПб., 1903. С. 82-83.
4 Там же.
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Э ту ж е характеристику  н езависим о  от  Ж уковского п одтверж дали  
нем ецкие ром ан ти к и  и  Гете. Б удучи тем ати ч еск и  близок  ром антикам  
по своим  м ед и еви стски м  п ри страсти ям  и  стрем лен и ю  создать м ир 
раннего  С редневековья (наприм ер, в драм атической  тр и л о ги и  по м о 
ти в ам  скандинавского  эп о с а  “Г ерой  С евер а” (“H eld  des N o rd e n s” ), 
драм ах  “А льф  и  И н гви ” , “Б альд ур” , “Х ел ь ги ” и  др .), Ф уке не д о сти га
е т  у р о вн я  стиля, не создает  м анеры , ограничиваясь  м анерностью . Т ик  
в письм е к  Ф. Ш легелю  в 1813 г. отзы вается  об этом  достаточно  р е з 
ко: “Н и  от  одного из его п и сан и й  я  п ок а  ещ е не получил  настоящ его и  
полного н аслаж дения, он и  дл я  м ен я  слиш ком  болезненна! и  м анерны , 
с х и л ы м и  п ретен зи ям и  н а  м уж ествен н ость  и  силу, он и  каж утся  мне 
искаж ением  и  нед оразум ен и ем  < _ >  Ф уке ничего не переж ил , м не 
каж ется, ем у  не дано  вообщ е переж ивать , как  ж е о н  хочет сочинять? 
В се -  отблеск  отблеска, все -  с чуж и х  слов, давно известн^хх. F rankfurt/ 
M ., 1930. S .169. Ц и тата  в пер. Д .Л . Ч авч ан и д зе)1. Р ом антики  за  гра
нью  видим ого  м и р а  у см атр и вал и  м етаф и зи к у  и  ф и лософ и ю  м иф а, 
траги ч ескую  м истерию  “вечного возвращ ени я” . П о м нению  одного 
из и сследователей , “сн и скавш ая больш ой  у сп ех  сказка Ф уке об У нди
не < ^ >  п еревод и т тиковскую  дем онологию  п рироды  в б и д ерм ай ер” 
(M uler G. G esch ich te d e r deu tschen  Seele. D arm stad t, 1967. S .447)2. Н о 
и м енно  это т  кон траст дек ларац и и  и  р еали зац и и , ясн о сти  тен д ен ц и и  и  
п о те н ц и ал ьн ы х  в о зм о ж н о с те й  т е к с т а  п р и в л е к а ет  Ж уковского  п р и  
вы боре “У ндины ” . П одобно архетипу, являю щ ем уся  только схемой, 
ф орм ой человеческого духа, сю ж ет “Ундинах” почти  незам етно п реоб
разовы вается Ж уковским  в вечную  поэм у о нераздельности  и  н еслиян
ности  лю бви  и  страдания в мире. В этом  см ы сле иллю страции  Л. М ай- 
деля стилистически  более соответствую т нем ецкой “У ндине” .

К  началу  п еревод а “У ндины ” в 1831 -1833  гг. м ы  не встречаем  у  
Ж уковского п рям ы х эстети ч ески х  оц ен ок  тв о р ч еств а  Ф уке, но ш вей 
ц арски й  ф он  п озволяет говорить о некоем  типологическом  сб ли ж е
н и и  ж и зн ен н ы х  и  нравственн^хх п ози ц и й  двух  худож ников. С во ео б 
р азн ы й  ры ц арск и й  стоицизм  Ф уке, его постоян н ое обращ ение к  сю 
ж етам  раннего  С редневековья в п роти вовес европейской  соврем ен 
н ости , вер н о сть  и д еал ам  чести , д остои н ства , вы раж ен н ы м , м ож ет 
бы ть, и злиш не декларативно , соо тн о сятся  с ум он астроен и ем  Ж уков
ского, его “ горной  ф и лософ и ей ” и  п о эти ч еской  ф орм улой  вер н о сти  
сф орм и ровавш и м ся когда-то и деалам  (“С тары й  ры ц арь”).

1 Tiek Ludwig und die Bruder Schlegel: Briefe. Frankfurt/M., S. 169.
2 Muller G. Geschichte der deutschen Seele. Darmstadt, 1967. S. 447.
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Новое обращение к “Ундине” еледует в 1831 г., а фактичееки в 
1832-1833 гг., так как от 1831 г дошло лишь 20 начальных етихов 
первой главы.. Вероятно, творчееким импульеом поелужило лето 1831-го 
в Цареком Селе, когда Жуковекий, Пушкин и Гоголь ветупили в евое- 
образное “еказочное еоревнование”. Жуковеким были напиеан^! “Сказ
ка о царе Берендее^”, “Спящая краеавица”, “Война мышей и лягу
шек”. В июне-июле этого же года выходит чрезвычайно важное, ито
говое издание “Баллад и повеетей”.

Во время второго заграничного путешеетвия, начавшегоея 18 июня 
1832 г., Жуковекий вновь приетупает к переводу “Ундины”, что про- 
иеходит в Швейцарии. Интереено, что этому предшеетвует чтение 
повеетей (новелл) Фуке, упоминавшихея в 1817 г. Под 19-21 декабря 
1832 г. значитея: “Оа1§епшдпп1е1п” (“Человечек из-под виеелицы”), 
“КцЫегГашШе” (“Семья угольщика”), “Der unbekannte Kranke” (“Не- 
извеетный больной”)1. В дневнике под 27 (9) ноября 1832 г. он запи- 
еывает: “Прогулка в Шильон. Начал “Ундину”2, под 18(30) декабря: 
“Кончил 3 главу “Ундинах”3. Наконец, 23 (4) января 1833 г.: “Поправ
лял “Ундину”4. В архивах поэта еохранилиеь автографы первых трех 
глав, причем процеее еоздания датирован Жуковеким порой е точно- 
етью до одного дня.

Пиеьма и дневники Жуковекого дают предетавление об оеобой 
пеихологичеекой атмоефере и творчееких импульеах еоздания нача
ла поэмы. Поетоянн^1ми мотивами являютея размышления о пользе 
не одиночеетва, а уединения, о еобетвенном нездоровье (Жуковекий 
находилея в Швейцарии на лечении), о погруженноети в природу, а не 
в “цивилизацию”. В пиеьме А.И. Тургеневу от 19 (31) октября 1832 г. 
из Веве он еообщает: “Там (в Дрездене. -  Н.В.) был под боком театр и 
еемейетво Пушкиных, а здееь одно Женевекое озеро, Симплонекая 
дорога < ^ >  и картина гор, на кои еще не отваживаюеь взбиратьея”5 
(ПЖТ. С. 270). Столь же чаето звучит тема материального, буржуаз
ного, маееового “духа времени”, противоетоящего вечным, идеаль
ным нраветвенн^1м и религиозн^хм началам. В пиеьме от 15 (27) янва
ря 1833 г. из Верне он делитея этими еоображениями е тем же адрееа- 
том: “Но такой образ мыелей (Радовица. -  Н.В.) ееть доека епаеения в 
нашем убийетвенно позитивном веке, когда вее возвышающее душу 
заеыпано земным еором, когда нет евятого, когда математичеекий гор-

1 Дневники. С. 252.
2 Там же. С. 250.
3 Там же. С. 252.
4 Там же.
5 Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 270.
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ды й  ум  гон и т Б о га  с его м еста  и  когда о бразован н ость  сд елалась  п ло 
дом  без зерн а” '. Н е случайно в ноябре 1832 г. н ап и сан а  баллад а  “ С та
р ы й  ры царь”, нравственное credo Ж уковского, не случайно им енно в это 
врем я начата “У ндина”, с ее утверж дением  идеальн^1х  основ бытия.

В п и сьм ах  и  дн евн и ках  сли ваю тся  описание п овседневного  бы та 
и  и н те р ес  к  с о в р е м е н н о й  п о л и ти ч еск о й  и сто р и и . П о э т  со о б щ ае т  
А .И . Тургеневу 19 (31) октября 1832 г. из В еве: “Н аш ел  прекрасн^хй 
дом  м еж ду К лараном  и  М онтрё в сам ом  теплом  уг.гу Ш вейцарии: там  
проведу  6 м есяцев  сам ы х  уединенн^1х. С куки  не бою сь, ибо нам ерен  
работать. Л иш ь бы  только здоровье не сви хн улось”2. И  рядом  с этим  
чтение К.А. М енцеля и  отм етка в дневнике под 18 (30) декабря 1832 г., 
в день, когда о н  “кончил “У ндину” : “В вечеру  М енцель: у ж асы  Н ап о
л ео н а”3. О собы й  ин терес п р ед ставляет та к  н азы ваем ая  “горная ф и ло
со ф и я” Ж уковского (ср. с его ж е более р ан н ей  “ф и лософ и ей  ф онаря” 
н ач ал а  1820 -х  гг.). О н а  вы р а зи л ас ь  в его  д н е в н и к ах 4, в п и сь м е  к  
А .П . Е лаги н ой  от  4 ян варя  1833 г.5, в и звестн ом  п исьм е к  наследнику 
великом у князю  А лексан дру  Н иколаевичу о т  4 (16) ян варя  1833 г 6, 
ставш ем у  осн о в о й  “О тры вков из п и сьм а о Ш вей ц ари и ” . Ж уковский  
оп ред еляет свое отнош ение к  назначению  и  м есту  чел о века  в м ире, 
р азм ы ш ляет о гран и ц ах  его свободы , м етаф о р и ч еск и  со о тн о си т  бы 
тие и  человека, представляет свою  ф илософ ию  истории. Г.лубоко о п о с
редованно это  проявляется  в “У ндине” , и  не столько в н еп осред ствен 
н ой  проблем атике, сколько в тон альн ости , в п олн ой  вы соки х  о б о б щ е
н и й  п ростран ствен н о-врем ен н ой  картине с ее м оти вам и  вод н ой  сти 
х и и  и  горного воздуха. “Ж изнь человеческого  рода  м ож но сравнить  с 
волн ую щ и м ся м орем : буря страстей  п рои звод и т эти  м инутны е вол 
ны , восстаю щ ие, падаю щ ие и  беспрестанно см еняем ы е другим и. К аж 
дая  из н и х  каж ется каким -то  сам об ы тны м  созданием ; и  есл и  бы  к аж 
дая  м огла м ы слить , то  о н а  в бы стром  своем  сущ ествован и и  м огла бы  
вообразить, что дей ствует и  сози дает дл я  вечности . Н о о н а  со всем и  
свои м и  скоропреходящ им и  товари щ ам и  только п ри н ад леж и т к  одн о
м у великом у целому, все он и  покорствую т одном у общ ем у движ ению ; 
иногда движ ение каж ется бурею : бездна кипит; но вдруг все гладко и

1 Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 271.
2 Там же. С. 267.
3 Там же. С. 252. Книга К.А. Менцеля сохранилась в составе библиотеки 

Жуковского с его пометами. См.: Описание^ № 1633, 1634.
4 Дневники. С. 250.
5 Сочинения В.А. Жуковского: В 6 т. / Под ред П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. 

и доп. Т. 5. СПб., 1885. С. 473.
6 Там же. С. 476-478.
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чисто; и  в этом  за  м инуту  столь безобразном  хаосе  вод спокойно о т 
р аж ается  чи стое небо. В от вам  ф и лософ и я зд еш н и х  гор” '.

Т екст худож ественного перевода опосредованно  проец и руется  и  
н а  би ограф и чески е реал и и  этого врем ени. Ш вейцарское уединение 
м одели руется  си туац и ей  ры ц аря-героя  “Ундинах” , попавш его  в у с л о в 
н ы й  и д и лли ч еско-п атри архальн ы й  мир. В письм е к  А .И . Т ургеневу 
от  19 (31) октяб ря  1832 г. из В еве о н  сообщ ает: “О м оем  ж и тье-б ы тье 
не беспокойся; я  не один , со м ною  Р ейтерн , которы й вы п и сы вает н а 
зим у  и  свое сем ейство , та к  что я  буду и  в соверш ен ном  уединении , и  
со своим  дом ом ”2. Н ачало “У ндины ” стан ови тся  и  важ ны м  э стети ч ес
ки м  ф актом , св о ео б р азн ы м  эп и логом  всего  б аллад н ого  тв о р ч еств а  
Ж уковского. С н ояб ря  1832 г. по ян варь  1833 г  о н  п еревод и т баллады  
“Б ратоубийца” , “Р ы царь Р оллон” , “С тары й  ры ц арь” , “Р оланд  оруж е
н о сец ” , “П лавание К арла В еликого” , “У ллин и  его дочь” , “Э левзинс- 
ки й  п раздн и к” . П осле 1833 г. баллад а  как  самостоятельн^хй ж анр п р е
к р ащ ает  свое сущ ествование в творчестве Ж уковского.

О дноврем енно нам ечается  переход к  к руп н ой  эп и ческой  форме. 
П оначалу  поэтом  осваи ваю тся  ф рагм енты  историко-культурной  п ол 
н оты  бы тия: “ Суд в п одзем елье” (отры вок), с п ервоначальны м  п о д за
головком: “П оследн яя  глава н ед оконченной  п овести ” -  п еревод  вто 
р о й  главы  поэм ы  В. С котта “M arm ion , a ta le  o f  F lodden fie ld” ; н езавер 
ш е н н ы е  п р о и зв е д е н и я  (17  сти х о в  п е р е в о д а  “ Н а л я  и  Д а м а я н т и ” , 
21 ноября 1832 г.), начало одного из “Р ей н ски х  сказан и й ” , “ Ф алкен- 
бурга” (у Ж уковского ф рагм ент н ач ала перевода под  заглавием  “Э л- 
л ен а  и  Г унтрам ” 27 ф евраля  1833 г ) . С ам а “У ндина” н аходится в этом  
ж е ряду. И так, начальн^хй этап  р аб оты  н ад  поэм ой  сви детельствует о 
слож ном  п ереплетении  биограф ических, ретроспективны х, эстети ч ес
ки х  и  ф и лософ ски х  аспектов в созн ан и и  ее творца.

Заверш ает работу над поэм ой Ж уковский в иной атмосфере в 1836 г  
Б и ограф ы  п оэта , отм ечая, что п оэзи я  зан и м ает  все м ен ьш ее м есто  в 
ж и зн и  Ж уковского, а  это связы вали  с педагогическим и обязанностям и 
наставника наследника, заф иксировали  врем я окончания м ноголетне
го труда. “П равда, бы ло одно лето, которое удалось ем у вполне посвя
тить поэзии. Это случилось в 1836 г. О н  провел тогда часть летних  м е
сяцев близ Д ерпта. Там-то и  взялся он  за  покинутую  “У ндину”3. Н а 
м ы зе Э ллистф ер  недалеко от  Д ер п та  п о эт  п ровод и т лето с Е катери 
н о й  А ф ан асьевной  П ротасовой  и  ее внучкам и , Е катериной  А лександ-

1 Сочинения В.А. Жуковского: В 6 т. / Под ред П.А. Ефремова. 8-е изд., испр. 
и доп. Т 5. С. 476.

2 Письма В.А Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. С. 267.
3 Сочинения и переписка П.А. Плетнева. Т. 3. СПб., 1885. С. 103.
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ровной и Александрой Александровной Воейковыми. “Всякое утро, 
прохаживаясь по зале Эллистферского дома, Жуковский диктовал сво
им племянницам, девицам Воейковым, свои стихи, и “работа пошла 
славно”. При этом он пил вейльбургские воды. Эта жизнь с родн^хми ему 
так нравилась, что он купил имение близ Дерпта, дабы переселиться туда 
под старость, -  все это пробуждало в Жуковском то тихое, ровное поэти
ческое вдохновение, которое привлекает нас в его “Ундине”'.

Резюмируя столь сложный и многолетний творческий процесс, 
Жуковский пишет прозаическое предисловие, адресованное Великой 
княжне Марии Николаевне. Оно входит в отдельное издание “Унди
ны” и в четвертое прижизненное собрание сочинений поэта, но сни
мается им самим в пятом. Приводим этот текст полностью:

Повинуясь воле, которую мне было особенно приятно исполнить, я рассказал 
русскими стихами “Ундину”. В 1833 г., находясь в Швейцарии и живя уединенно 
на берегу Женевского озера (в деревеньке Верне близ Монтре), написал я первые 
три главы этой повести. По возвращении моем в Россию занятия другого рода 
надолго отвлекли меня от начатого поэтического труда; и только в нынешнем 
году я мог опять за него приняться. Последние главы Ундина: написана: в сельском 
уединении близ Дерпта, где я провел половину лета и мог по-прежнему посвятить 
досуг свой поэзии. Еллистфер. 26 июля, 1836. Ж.

С адресатом послания возникли ошибки. Так, К.К. Зейдлиц счи
тал, что предисловие обращено к Александре Федоровне2, Ц. Вольпе -  
великой княжне Александре Николаевне. Уже П.А. Плетнев и разде
лявший его точку зрения Я.Я. Грот справедливо видели адресатом 
послания Марию Николаевну. Плетнев мотивировал это биографи
ческими аргументами, объединяя адресатов прозаического послания 
и стихотворного посвящения в одно: “Скромн^хй намек поэта на ис
полнение воли, в чем заключалось его особенное удовольствие, сделал
ся для внимательного читателя ясн^хм, когда он сравнит посвятительн^хе 
перед “Ундиною” стихи с другим его стихотворением, явившимся в 
1819 году под заглавием “Праматерь внуке”3. К этому Я.Я. Грот добав
ляет: “Эти слова ясно указывают, что в посвящении, напечатанном 
перед “Ундиною”, Жуковский под младенцем, явившимся в “пустой 
колыбели”, разумеет не царственного ученика своего^ (как обыкно
венно думают и как полагают даже другие биографы поэта), а Вели-

1 Зейдлиц К.К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданн^:м источникам 
и личным воспоминаниям. СПб., 1883. С. 157.

2 Зейдлиц К.К. Указ. соч. С. 155.
3 Сочинения и переписка П.А. Плетнева. Т. 3. С. 104.
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кую  княж ну  М арию  Н иколаевну. Ее ж е и м еет  о н  в виду, говоря в пре- 
д и елови и  о воле, которую  ем у бы ло приятно и еп олн и ть” '.

В РО  Р Н Б  (оп. 1, № 39 г., л. 1-1 об .) еохран и лея  ч ер н о ви к  прозаи - 
чеекого предиеловия Ж уковекого, где рукою  п о эта  у к азан  адрееат: “Е я 
И м п< ератореком у>  В ы еоч<еетву>  Гоеудары не В еликой  К няж не М а
р и и  Н иколаевне” (л. 1). П риводим  п олн ы й  текет  этого н аброека, от- 
ли чаю щ и й ея  о т  окончательной  редакции:

В.И.В. угодно было, чтобы я рассказал русскими стихами и посвятил Вашему 
Императорскому Высочеству Ундину. [Лет двадцать тому назад читал я в первый 
раз У<ндину>. Я долго не мог исполнить [данного вам и мне слова] вашей воли 
и своего обещания. [В 1815 году прочитал я в первый раз Ундину]. В 1833, 
находясь в Швейцарии и живя в совершенном уединении на берегу Женевского 
озера, я [начал] написал три первые главы [ее русскими гекзаметрами, следуя с 
возможной верностью] этой [моей] повести, стараясь в моих стихах сохранить 
сколько возможно простоту [рассказа в прозе] [с тех пор до] [оригинального 
рассказа в прозе] прелестной [прекрасной] прозы оригинала. По возвращении 
моем в Россию [в 1833] [я долго не мог] [должен был оставить] в том же году 
другие занятия отвлекли меня от работы [начатого] [прежнего]. Я долго не мог 
за нее приняться. Наконец в н^1нешнем году 1836 [воспользовавшись досугом и 
уединением] [проведя] шесть недель на досуге в [совершенном] деревенском 
уединении близ Д ерпта я кончил начатое. Прошу В .И .В . принять с 
благосклонностью этот новый и, может быть, уже последний [памятник] труд 
моей устарелой Музы. Прошу вас принять его [он был особенно для меня приятен 
и тем, что перенес [оживил] во мне впечатления моей молодости и тем, что] 
теперь в знак, а со временем на память моей душевной к вам привязанности, 
которая, как вы сами знаете, началась еще у вашей колыбели. Вашего 
императорского вы<сочества> покорный слуга” (Л. 1). “Вашему Высочеству 
угодно было, чтобы я посвятил Вам Ундину. Ея Имп<ераторскому> Высоч<еству> 
Государыне Великой Княжне Марии Николаевне

Е сли  прозаическое предисловие сн и м ается  сам и м  поэтом  в пятом  
п риж изненном  соб ран и и  сочинений , то  стихотворное, л и ш ь ф орм аль
но соответствую щ ее Z ueignung  (посвящ ению ) л а  М отт Ф уке, закр е
п и лось  во всех  п ослед ую щ и х  изданиях.

П освящ ение Ф уке, п ред п ослан н ое им  ко втором у изданию  п о в е с 
т и  (Z ueignung  zu r zw eiten  A uflage 1814), еоздает  сти ли зован н о-курту
азн ы й  образ певца-ры царя , являясь  образцом  р о левой  лирики . У нди
н а  (У ндиночка) к ак  авторское создание п ред етает  п реим ущ ественно  
в тем н о-ети хи й н ой  и п о етаеи 2. (См. сти хотворн ы й  п еревод  п о св ящ е
ни я  В.А . Д ы м ш и ц а в к н .: Ф ридрих  де л а  М отт-Ф уке. У ндина. М ., 1990. 
С. 5 -6 .)  П ри вод им  текст  п одстрочного  п еревод а  О .Б. Л ебедевой  и  
А .С . Я нуш кевича.

1 Сочинения и переписка П.А. Плетнева. Т. 3. С. 104.
2 См. стихотворн^1й перевод посвящения В.А. Дымшица в кн.: Фридрих де 

ла Мотт Фуке. Ундина. М.: Наука, 1990. С. 5-6.
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Посвящение. Ундина, милый образ, / С тех пор, как я впервые в древних 
преданиях / Нашел твой странный светоч, / Как часто ты пела моему сердцу в 
покое! // Ты тесно прижималась ко мне / И кротко хотела все твои жалобы / 
Шептать мне на ухо, / Полуприрученное, полудикое дитя! // Но моя цитра звучала 
в ответ / Из своих ворот, украшенн^тх золотом, / Каждому из твоих тихих слов, / 
И о тебе услышали и заговорили далеко! // И многие сердца полюбили тебя, / 
Несмотря на твою капризно-темную сущность, / И многие с удовольствием хотели 
прочитать / Книжку, которую я о тебе написал. // Сегодня они хотят все вместе / 
Снова услышать весть о тебе, / Ты не должна ст^:диться, Ундина, / Нет, с доверием 
войди в зал! // Приветствуй благонравно каждого благородного господина, / Но 
прежде всего приветствуй с доверием / Милых, красивых немецких женщин; / Я 
знаю, они любят тебя. // И если какая-нибудь спросит обо мне, / Отвечай: он 
верн^1й рыцарь / И служит женщинам мечом и цитрой, / В танце и за обедом, на 
празднике и на турнире.

С тихотворное посвящ ен и е Ж уковского адресовано  М ар и и  Н ико
лаевне. Это вполне ори ги н альн ое произведение, стоящ ее в ряд у  эс т е 
ти ч ески х  м аниф естов  (“Л ал ла  Р ук” , “Я влен и е п о эзи и  в виде Л алла 
Р ук” , посвящ ен и е к  “стари н н ой  п о вести  в двух  баллад ах” “Д вен ад 
цать спящ их д ев” , “Я  м узу  ю н ую , б ы в а л о ^ ” ), с лейтм отивом  во ск р е
ш ения п рош лого  в восп ом и н ан и и  и  поэзии.

А д р есат  посвящ ен и я бы л д орог  Ж уковскому, о чем  сви детельству
ю т  п остоянны е рем и н и сц ен ц и и  стихотворения в их  п ереписке, вк л ю 
чение их  в б и ограф и чески й  контекст, восходящ ий  к  м ом енту  р ож д е
н ия М ари и  Н иколаевна! и  напи сан н ом у  по этом у  случаю  сти хотворе
нию  “П рам атерь  внуке” 1. “И так, м ой  р асц ветш и й  м ладенец , которы й 
до си х  пор та к  весело  и  беззаботно порхал  н а  к ры льях  м олод ости  по 
свеж ем у лу гу  ж и зн и  < _ > ” (П исьм о Ж уковского М ар и и  Н иколаевне 
от  12 (24) ноября 1838 г.2. “Я  сам ы й  первы й  вам  знаком ец  н а  здеш нем  
свете, я  дум ал  о вас н акануне ваш его рож дения, стоя н ад  ваш ею  ко
лы белью , ещ е никем  не зан ятою ”3. В письм е о т  22 декабря  1838 г. из 
Р и м а о н  вновь  варьи рует это т  м отив: “В идно, я  в доб ры й  час подош ел 
во врем я оно к  п устой  колы бели  и  сп роси л  у  судьбы: кто в н ей  будет и  
что случ и тся  с этим  новы м  зем ны м  колонистом ?”4. И з Ф ранкф урта н а 
М айне 29 м ая 1840 г. о н  п осы лает  пож елание М арии  Н иколаевне: “К ак 
м не весело  будет у в и д еть  вас п еред  колы белью  ваш его  м ладенца! 
Ж елаю , чтобы  за  это й  колы белью  у х аж и вали  те  ж е доб ры е духи , ко
торы е стерегли  и звестн ую  вам  и  м не колы бель, недавно описанную  и

1 Жуковский В.А. Поли. собр. соч. и писем.: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 154.
2 Сочинения В.А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд.. 

испр. и доп. СПб., 1885. Т. 6. С. 613.
3 Там же. С. 613-614.
4 Там же. С. 431.
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в стихах моих”'. Накануне собственной женитьбы в письме от 17 де
кабря 1840 г. он вновь помещает Марию Николаевну в ореол воспо
минаний: “Одним из верных посетителей моего уединения будет и 
благодарное воспоминание о той одной, которую я когда-то видел 
младенцем в колыбели, которая расцвела как чистая моя поэзия и ко
торой земное счастье да будет такое же светлое, такое же высокое, 
как светла и высока душа ее”2.

Мария Николаевна, исполнителем воли которой называл себя 
Жуковский, хотя обратился к “Ундине” гораздо раньше, пользовалась 
реалиями поэмы для характеристики окружающих и высоко ценила 
перевод: “^кто  переводит так хорошо, что русский перевод лучше 
оригинала? Кто перевел Ундину? < _ >  Ах! Боже мой! Посмотрела в 
окно и вижу Нептуна; но какого? В усах и сюртуке < ^ >  За все на 
свете золото я бы не желала бы быть его Ундиной” (письмо Жуковс
кому из Петергофа от 4 июля 1838 г.3 Автограф стихотворного посвя
щения сохранился в составе альбома, подаренного Евдокии Петров
не Ростопчиной (ОР ПД, № 28.466, л. 4). В 1838 г., посылая графине 
Ростопчиной альбом, принадлежавший А.С. Пушкину, Жуковский 
вписывает туда десять стихотворений, первым из которых является 
вариант стихотворного посвящения к “Ундине”. В сопроводительном 
письме от 25 апреля 1838 г. он пишет: “Посылаю вам, графиня, в па
мять книгу, которая может иметь для вас некоторую цену. Она принад
лежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов и не успел 
написать ни одного; мне она досталась из рук смерти, я начал ее; то, 
что в ней найдете, не напечатано нигде. Вы дополните и докончите эту 
книгу его. Она теперь достигла настоящего своего назначения”4.

Целостный характер работы, воссоздающий эволюцию замысла, 
реконструкции не подлежит, поскольку не сохранились автографы 
всего произведения и существуют перерывы между редакциями в не
сколько лет. Можно говорить о том, что перевод прозы в гекзаметры 
шел относительно легко. Автокомментарием к принципам перевода 
является письмо к Фогелю в ответ на просьбу того прислать немец-

1 Сочинения В.А. Жуковского: В 6 т. / Под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., 
испр. и доп. СПб., 1885. Т. 6. С. 441.

2 Там же.
3 Там же. С. 429.
4 Цит. по: Кибальник С.А. Антологическая поэзия Жуковского // Жуковский 

и русская культура. Л.: Наука, 1987. С. 268-269. Об альбоме, подаренном графине 
Ростопчиной, см.: РемороваН.Б. Художественн^:е произведения Гердера в чтении 
и переводах Жуковского // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 
1978. С. 168-209.
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кий перевод его етихотворений. Жуковекий еоветует ему прочитать в 
подлиннике его переводы Шиллера, Гете, Гебеля, Рюккерта и в том 
чиеле из ла Мотт Фуке (“Undine in Hexametem”). “Читая вее эти ети- 
хотворения, верьте или етарайтееь уверить еебя, что вее они переве
дена! е руеекого, е Жуковекого, или vice versa (лат. -  наоборот): тогда 
вы будете иметь понятие о том, что я написал лучшего в жизни; тогда 
будете иметь полное, верное понятие о поэтичееком моем даровании, 
гораздо выгоднее того, еели бы знали его in naturalibus (лат. -  в дей- 
етвительноети)” (РА. 1902. Кн. 2., вып. 5. С. 145).

Отметим ряд внешних изменений, по еравнению е подлинником 
уеиливающих повеетвовательное, еказово-легендарное начало. Вме- 
ето “Erzдhlung”, проето “повеети”, появляетея подзаголовок “етарин- 
ная повееть”, подзаголовки глав етруктурируютея, приобретая лекеи- 
чеекое единообразие (“О том, к а к _ ”, “О том, что” ) и дейетвенно- 
еобытийный характер, что проявляетея в чередованиях влияния еудь- 
бы и проявления воли человека. Меняютея некоторые реалии и име
на. Гульдбранд етановитея Гульбрандом, патер Хайльман патером 
Лаврентием, “владетельный барон фон Кюлеборн” дядей Струем. 
Озеро заменяетея морем, иначе раеечитываетея возрает Ундинах: ена- 
чала она попадает в хижину рыбака четырехлетней и проходит пят
надцать лет, затем еоответетвенно шееть лет и двенадцать. Измене
ния каеаютея также еокращения и, напротив, увеличения объема не
которых эпизодов. Приведем их в поетишном комментарии.

В прозаичеекий текет Фуке введены нееколько етихотворных пе- 
еенн^хх фрагментов: пееня Ундины (глава III), пееня водопада (глава 
IX), раееказ Ундинах (глава XI). У Жуковекого аллитерации подлин
ника заменена! внутренними рифмами. Наиболее значимой являетея 
проблема перевода прозы етихами. Это продолжение диекуееии о гек
заметре, начатой еще в “Арзамаее” по поводу переводов из Гебеля, 
принимавшихея далеко не вееми из единомышленников и друзей. Для 
Жуковекого этот вопрое был принципиальным: во-первых он эетети- 
чееки обоеновывал точное еоотношение фрагмента бытия и художе- 
етвенного языка его опиеания, вводя евой “идилличеекий”, шутли
вый, “еказочн^хй”, “античный” гекзаметр; во-вторых, он етремилея к 
некоему универе аль ному еинтезу прозы и поэзии, объединяющему 
мир бытовых реалий е возвышенной духовной реальноетью. Поэто
му в пиеьме И.И. Дмитриеву от 12 марта 1837 г. Жуковекий объяеня- 
ет причины обращения именно к этому метру. “Прошу учителя благо- 
еклонно принять приношение ученика. Наперед знаю, что вы будете 
меня бранить за мои гекзаметры. Что же мне делать? Я их люблю; я



74 Н.Ж. Ветшева

уверен, что никакой метр не имеет етолько разнообразия, не может 
быть етолько удобен как для выеокого, так и для еамого проетого ело- 
га. И не должно думать, чтобы этим метром, избавленным от рифм, 
было пиеать легко. Я знаю по оп^хту, как трудно < ^ >  именно то, что 
кажетея проетым, выпрыгнувшим прямо из головы на бумагу, етоит 
наибольшего труда”1. В дейетвительноети же руеекий поэт, не прибе
гая к иекажению прототипичеекого текета, переводит его в евой еоб- 
етвенный возвышенно-еимволичеекий региетр. Многообразие жан
ровых определений “Ундины” (“етаринная повееть”, “поэма-еказка”, 
“легенда”, “фантаетичеекая поэма”, “филоеофекая поэма”) евидетель- 
етвует о выеоте поэтичеекого обобщения, обращенноети к бытийным 
(вечным) проблемам любви, верноети, ответетвенноети, меета чело
века в мироздании, природе человечееких чуветв. В этом емыеле “Ун
дина” может ечитатьея “метафизикой любви” и “поэмой натурфило- 
еофекой”. Оеобенноетью “Ундины”, в отличие от ее многочиеленных 
генетичееких и типологичееких “двойников”, являетея еоздание не
измеримо более еложного еинтеза в плане конфликта и характера, не 
еводимого к различным модификациям концепции романтичеекого 
двоемирия.

“Ундина” -  “поэма во-человечивания”. Жуковекий равно отверга
ет традиционную еамоценноеть природного (еетеетвенного) начала 
(будь то еимвол нраветвенной оценки, возмездия, етихии), но етоль 
же далек он от идеализации духовного начала, понимаемого как дан- 
ноеть. Поэтому в центре повеетвования образ Ундины, в которой он- 
тологичееки неразрешимые противоречия разрешаютея Жуковеким 
эететичееки, в еоздании образа-идеала, намечающего еложную диа
лектику взаимодейетвия родового и индивидуального, етихийного и 
духовного, вечного и преходящего.

Ундина -  единетвенная героиня поэмы, которая, являяеь “жили
цей двух миров”, оказываетея епоеобной к развитию, но к развитию 
не эволюционному, а духовному. Так, преображенная любовью, обре
тя в любви живую душу, а значит, епоеобноеть еамоотречения и ео- 
етрадания, Ундина наделяетея евободой воли и дейетвия. Погружен
ная, отданная проклятием рыцаря в волю етихий, она вынуждена ео- 
вершить возмездие, подчиняяеь безличным родовым законам. Отчуж
дена Ундина и от человечеекого мира, где душа не обретаетея в етра- 
даниях и верноети, но являетея данноетью. В этом емыеле внешняя 
динамика чуветв Гульбранда и Бертальды оказываетея пеихологичееки

1 Русский архив. 1902. Кн. 2, вып. 5. С. 145.
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беднее поетоян етва лю бящ ей , кроткой, верн ой  Ундины. В ерн оеть  чув- 
етву оказы ваетея  елож нее и зм ен ч и воети  чуветв.

Т аким  образом , У н д и н а в п оэм е о б ъ ед и н яет  д в а  м и ра, являяеь  
вы раж ением  н атурф и лоеоф еки х  взглядов Ж уковекого. И д еал  одухот
ворен н ой  еам оотверж ен н ой  л ю б в и  етан о ви тея  залогом  еам оеохране- 
н ия л и ч н о ети  в ее единетве е м иром.


