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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖАНРА 
В ПРОЗЕ В.А. ЖУКОВСКОГО

Пр о за  В .А . Ж уковского, п р ед ставл яю щ ая  со б о й  ди н ам и ч н ую  
и  м н о го гр ан н у ю  х у д о ж ествен н у ю  систем у , д а е т  о б ш и р н ы й  
м атериал  для п о стан о вк и  целого р яд а  проблем  ж анра. Ж анры  

в п розе писателя-ром ан ти ка постоянно  м енялись , но суть  творческо 
го разви ти я  п и сателя  заклю ч ается  в стан овлен и и  сам и х  принципов 
о см ы слен и я данного понятия. П роц есс это т  оп ред елялся  в духе в е я 
н и й  врем ени: с одной  стороны , тр ад и ц и ей  вы д елен и я  ж ан ров в п розе 
н а  осн ове и х  вн ели тературн ы х ф ункций, а с другой  -  активно р азви 
ваем ой  Ж уковским  тен ден ц и ей  п о стр о ен и я  ж ан ровой  си стем ы  в п р о 
зе, осн овы ваю щ ей ся  соб ствен н о  н а  литературн ы х  признаках. О тсю да 
вы текает необходим ость  и  п лодотворн ость  исслед ован и я  не только 
гран и ц  и  худож ественн^1х  принципов отд ельн ы х п розаи чески х  ж а н 
ров, но и  той  основы , н а  которой  о сущ ествлялось  их  взаим одействие 
и  разви ти е п розы  Ж уковского в целом  как  ж ан ровой  систем ы .

П реж де всего, вн и м ан и я заслуж и вает им енно ф акт си стем н ости  
п розаи ческ и х  ж анров Ж уковского. П орож даем ы е общ и м и  п ри чи н а
м и  (не только литературны м и), он и  органично сосущ ествую т и  в то 
ж е врем я  вы тесн яю т друг друга. С и стем а в целом  оказы вается , таким  
образом , достаточно у стой чи вой  и  вм есте с тем  вн утрен н е н ео б ы ч ай 
но подвиж ной . В каж ды й  период творчества  Ж уковского у стан авл и 
вается  свое соотнош ение ж анров соб ствен н о  худож ественной , сю ж ет
н о й  п розы  и  п розы  ф и лософ ской , публицистической , л и тер ату р н о 
критической . О но постоянно  изм еняется, вступая, в свою  очередь, в 
своеобразн^1е отн ош ен и я с ли ри кой  и  лиро-эп осом  писателя , с ж а н 
р о во й  си стем ой  русской  п розы  п ервой  тр е ти  X IX  в. П р и  этом  в прозе 
п ервого  русского  ром ан ти к а  всегд а  м ож но у ви д еть  некие ведущ и е 
ж ан ры , не м еш аю щ ие, впрочем , развитию  остальн^хх.

Так, наприм ер, в р ан н ей  о р и ги н ал ьн о й  п розе Ж уковского п реоб 
л ад ае т  м иниатю ра, явно  тяготею щ ая к  л и ри ческ и м  ж ан рам  элегии , 
оды  и  идиллии . К ак  переводчик, Ж уковский  обращ ается  уж е в конце 
X V III -  начале X IX  в. к  п о вести  и  роману. П ериод  р аб оты  в “В естнике
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Е вроп ы ” (1807-1811  гг.) четко обозначил вним ание п и еателя  и  в о р и 
ги нальном  творчеетве, и  в облаети  п еревод а к  т а к  н азы ваем ы м  “п р о 
м еж уточн ы м ” ж анрам , е другой  етороны , закрепил  и н терее к  разн^хм 
ж ан ровы м  м одиф икациям  повеети . В “эпоху ром ан ти ч ееки х  м аниф е- 
етов” (1810-1820  гг.) н а  первы й  п лан  вы д ви гаю тея  еам ы е архаичее- 
кие м алы е эп и чееки е фольклористе ж ан ры  -  еказка, притча, дидакти- 
чеек ая  новелла , п р озаи чеекая  баеня, а такж е порож д ен н ы й  р о м ан ти з
м ом  ж анр  ф рагм ента, отч аети  возродивш ий , н а  н овом  уровн е конеч
но, м одель  р ан н ей  п розаи чеекой  м иниатю ры , но и м ею щ и й  очень епе- 
циф ичеекую  -  эпиетолярную  оенову. Н а рубеж е 1820 -30 -х  гг. Ж укове- 
ки м  будут пред п ри н яты  и  п оп ы тки  еоздан и я  такого характерного  для 
ром антиков ж анрового  образования, как  книга. “ С обиратель” и  “М у 
равей н и к” -  это  образц ы  п розы  Ж уковекого, тяготею щ ей  к  разн оуров
невом у еи н тезу  и  ц иклизации . Н аконец , 1 8 3 0 -4 0 -е  гг. прояви ли  прин- 
ципиальн^тй интерее Ж уковекого к  п розе как  “п о эзи и  м ы ели ” , что и  
вы ли лоеь  в еоздание м н ож еетва етатей  еам ого разного  еодерж ания и  
худож еетвенн^тх оеоб ен н оетей , больш инетво  из которы х бы ли  еобра- 
н ы  еам и м  Ж уковеким  в “ц елы й  том ” прозы .

Уже етоль беглы й взгляд н а ж анровую  картину прозаичеекого твор- 
ч еетва  Ж уковекого п озволяет п оетави ть  р яд  елож н ей ш и х  вопроеов, 
каеаю щ ихея и етори и  отечеетвен н ой  ел о в еен о ети  в целом . С реди  них 
проблем а еоотн ош ен и я худож еетвенного, евязанного е вы м ы елом , и  
докум ентального , ф илоеоф екого , публициетичеекого  начал  и  д и н а
м и ки  этого еоотн ош ен и я как  важ нейш его  двигателя эволю ц и и  руе- 
екой  п розы  X IX  в. Н е м енее важ но оем ы еление принципиального  в за 
и м отяготения п о эзи и  и  п розы  в 1 8 0 0 -4 0 -е  гг. Ц елееообразн о  вы яе- 
ни ть  и  ж ан ровое еоотнош ение п еревод н ой  и  о р и ги н альн ой  п розы  д ан 
ного периода. И  это далеко не вее воп роеы , не говоря уж е о тех , кото
ры е ветаю т в евязи  е иееледованием  отдельн^тх ж анров.

О бы чно прозу  Ж уковекого воеп ри н и м аю т в еледую щ и х  хроноло- 
ги чеек и х  р ам к ах  -  17 9 7 -1 8 1 0  гг. Это очень вред и т  ее изучению , хотя 
и  и м еет  трад и ц и он н ое объяенение: п оеле у ч аети я  в изд ан и и  “В еетни- 
ка  Европ^т” Ж уковекий  п р акти ч ееки  отходит о т  еобетвенно  худож е- 
етвен н ой  прозы , и еп ользую щ ей  вы м ы ш лен н ы е ею ж еты , характеры , 
конф ликты . В евязи  е этим , при етуп ая  к  раеем отрен и ю  ж ан ровой  еи-
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схемы  прозы  Ж уковского в п олном  ее объеме, м ы  долж на! преж де всего 
обрати ться  к  предсхавлению  Ж уковского о п розе и  ее границах.

С ам ое первое знаком ство с м атериалом  показы вает, что Ж уковс
кий , п он и м ая  ш ироту  возм ож н остей  п розы  в и зо б раж ен и и  м и ра и  ч е 
ловека, п ользуется  эти м  терм ином  дл я  оп ред елен и я  не только со б 
ственно  худож ественной , сю ж етной  прозы , но и  п розы  ф илософ ской , 
публицистической , литературно-критической . П ри  публикации  в ж у р 
н алах  о б а  ти п а  п розы  Ж уковского входили, хотя и  в разн ы х  рубриках  
(“П овести ” и  “ С м есь” ), но все ж е в общ ие разд елы  “И зящ н ая  сл о в ес
н о сть” и ли  “П роза” . В составе ж е со б ран и я  соч и н ен и й  п и сателя  п о 
вести , публицистика, эстетика, критика, докум ентально-ф илософ ские 
и  т. д. прои зведен и я  п опадали , без какой  бы  то н и  бы ло рубрикации , в 
оди н  том , которы й озаглавливался “ С очинения в п розе” .

К орпус п розы  Ж уковского оказы вается  достаточно м асси вн ы м  и  
вм есте с тем  вн утрен н е очень подвиж ны м , неканоничны м . О днако 
категория “п роза” не является  дл я  Ж уковского безграничной , не о б о 
значает л ю б о й  авторский  текст, основанн^хй н а  прозаическом  п р и н 
ципе его организации . В этом  п лане весьм а показательн а история п р и 
ж и зн ен н ой  публикации  прозы  Ж уковского отдельны м и  изданиям и  или  
в составе  его соб ран и й  сочинений . Ряд п розаи ческ и х  п роизведений  
бы л введен  Ж уковским  уж е во второе издание его сочи н ен и й  (1818 
г.), в котором  он и  со с та в и л и  о тд ел ь н ы й  том  (4-й). О заглавлен н ы й  
“ Оп^1ты  в п розе” , он  вклю чил в себя п о вести  “М арьи н а р ощ а” , “Три 
сестр ы ” и  статьи  “О кри ти ке” , “ О басне” , “ О сати ре” , “П исатель  в 
о б щ естве” и  “Кто истинно  д об ры й  и  сч астли вы й  ч ел о век ” . К орпус 
эти х  сочинений , с доб авлен и ем  “П утеш естви я  по С аксонской  Ш вей 
ц ари и ” , “ О тры вков из п и сьм а о Ш вей ц ари и  1821 г.”  и  “Р аф аэлевой  
“М адон н ы ” , вош ел  и  в состав  отдельного  том а прозы , которы й бы л 
изд ан  Ж уковским  в 1826 г. уж е под  заглавием  “ С очинения в п розе” , в 
дополнение к  3 -м у  изданию  “ С тихотворений  В аси ли я  Ж уковского” 
(1824), а  такж е в состав  4-го (1 8 3 5 -1 8 4 4  гг.) и  5-го (1849 г.) и зданий  
С об ран и я  сочи н ен и й  писателя. В четвертом  и зд ан и и  содерж ание том а 
поп олн и лось  “О тры вкам и  из п и сьм а о Ш вей ц ари и  1833 г.” , “В о сп о 
м и н ан и ям и  о торж естве 1834 г.” , “Ч ертам и  истори и  государства Р о с
сийского” , статьям и  “В згляд н а  зем лю  с н еб а” , “П оследн и е м инуты  
П у ш ки н а” и  д руги м и  п о зд н и м и  произведениям и. Том п розы  (7-й) в 
п оследн ем  приж изненном  изд ан и и  повторил п р о заи ч еск и й  том  п р е
ды дущ его  соб ран и я  сочинений*.

1 В посмертн^1е тома 5-го издания -  XI и XIII -  вошла поздняя (1830-1840-х гг.) 
проза Жуковского -  публицистика, религиозно-философские и эстетические 
статьи. Архивы писателя, а также его переписка с П.А. Плетневым дают 
достоверное представление об авторской концепции XI тома, который сам 
писатель называл томом “святой прозы” и “целым томом”.
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Чрезвычайно интересно обратиться к жанровым определениям 
прозаических произведений Жуковского, данн^1м самим автором. Они 
очень разнообрази^!, а их использование отличается сложностью и 
непоследовательностью, за которыми стоит установка на незадан- 
ность, свободу творчества, жанровый синтез. Вот, например, лишь 
часть жанровых указаний Жуковского к своим сочинениям и перево
дам в прозе: мысли, речь, повесть, письмо, сочинение, извлечение, 
отрывок из письма, из путешествия, из записок, журнала (в смысле 
“дневника”. -  И.А.), замечания, разговор, путешествие, истинное про
исшествие, русская сказка, старинное предание, воспоминание, ис- 
тинн^хй анекдот, анекдот из жизни, греческая повесть, итальянская 
повесть, арабская сказка, восточная сказка, истинная повесть, старин
ная сказка, восточная повесть, турецкая сказка, библейская повесть, 
выписки, русская повесть, очерки и др.

Здесь характерны несколько моментов. Прежде всего, очевидно 
уменьшение количественного разнообразия жанровых определений 
от начала к концу прозаического творчества Жуковского. Наиболь
шей “пестротой” в этом плане отличается проза, опубликованная в 
“Вестнике Европы”. Для нее характерных художественное эксперимен
таторство, активн^хй поиск новых жанровых форм, стремление по
пробовать себя во всех жанровых модификациях. Уже в 1810-20-е гг. 
из жанровой системы прозы Жуковского практически уходит повесть 
и все ее многочисленн^хе разновидности (происшествие, анекдот, ита
льянская, греческая и т. д. повесть). Последней данью этому жанру 
можно считать весьма немногие произведения (“Библейские повес
ти”, “Подмосковная деревня (Русская повесть)”, переводы сказок из 
сборника братьев Гримм и некоторые др.), большая часть которых так 
и осталась незавершенной.

Центральное место в прозе Жуковского в указанное время начи
нает занимать фрагмент. Чаще всего это -  отрывок из личного пись
ма, который трансформировался Жуковским для публикации в ста
тью1, отличающуюся необычайной свободой в отборе материала и 
способе его оформления. Нередко происходила даже двойная перера
ботка текста, поскольку письмо создавалось на основе дневниковых 
записей. Так, в самом начале 1820-х гг. появились “Путешествие по 
Саксонской Швейцарии”, “Рафаэлева “Мадонна”, “Отрывки из писем

1 На это чаще всего указывалось в названии произведения или в его 
подзаголовке.
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О С аксонии” , “ О тры вки  из п и сьм а о Ш вей ц ари и ” , произведения, о т 
л и ч а ю щ и ес я  сл о ж н о й  ж а н р о в о -р о д о в о й  п р и р о д о й , о тр ази вш и е  не 
только  н овы е о со б ен н о с ти  худож ествен н ого  со зн ан и я  Ж уковского 
1820-х гг. и  соответственно  его п розы  как  худож ественной  систем ы , 
но и, говоря словам и  Ю .Н . Т ы нянова, “см ещ ение” ж ан рово-родовой  
си стем ы  в сей  русской  литературы , “см етан и е” “ф актом  эволю ц и и ” 
“твердого статистического определения” самого понятия “литература” 1. 
Э ти  и  другие “отры вки” наполняю тся и  ф илософ ско-эстетическим , и  
нравственно-психологическим  содерж анием , вклю чаю т в себя элем ен
ты  повествования, описания и  рассуж дения, психологического анали
за, свободно и  органично соеди н яя  ч ерты  разн ы х  сти лей  и  ж анров.

В озвращ аясь  к  приведенном у вы ш е перечислению  авторских ж ан 
р о вы х  оп ред елен и й  п розаи чески х  п рои зведен и й  Ж уковского, сл ед у 
е т  отм етить  и  такой  момент. О дним  ж ан ровы м  н азванием  соп ровож 
даю тся  соверш енно  разн ы е произведения. Так, н априм ер , повестью  
названо  и  н еб ольш ое по объем у сочинение “К оролева И льд егерд а” 
(перевод п о вести  А. Коцебу, 1801 г.), и  р о м ан  в 4 частях  “М альчик  у  
ручья, и ли  П о стоян н ая  л ю бовь” (перевод из Коцебу, 1801 г.). П ри  этом  
ром ан  С ервантеса “Д он  К ихот” в переводе Ж уковского (1804 -1806  гг.) 
обозначен  как  “соч и н ен и е” , “п о весть” трудно отличить о т  “и сти н н о
го п рои сш естви я” и л и  “ анекдота” . С толь ж е условн о  разли чи е м еж ду 
“греческой” и  “и тальян ской ” повестью , “восточ ной  сказкой” и  “в о с 
точ н ой  п овестью ” и  у ж  тем  более м еж ду  “арабской” , “турецкой” , “в о 
сточной” сказкой. В се это у к азы в ает  не только н а  си н крети зм  м ы ш л е
ни я  Ж уковского, отраж авш его  своеоб рази е эпохи , но является  знаком  
того, что м ногие прои зведен и я дей стви тельн о  соеди н яли  в себе п р и н 
ц и п ы  нескольких  ж анров.

О днако все это  св и д етел ь ству ет  отню дь не о потере “ч у в ств а” 
ж ан ра у  Ж уковского. Главная причина отсутствия четких границ  м еж ду 
отд ельн ы м и  ж ан р ам и  и  ж ан ровы м и  м оди ф и кац и ям и  в п розе п и сате
л я  заклю чается в том , что о сн овой  для ж анрового  оп ред елен и я  у  него 
в первую  очередь сл у ж и т та к  назы ваем ая вн утрен н яя  м ера текста2. 
Ж уковский-прозаик  явн о  оп и рается  н а вполне определенную  ж ан р о 
во-родовую  тради ц и ю , но п огруж ается  к ак  бы  в ее глубинн^хе п л ас
ты , когда ещ е невозм ож ны  бы ли  не только ж естки е ж ан ровы е, но и  
родовы е границы . С тирая не сам и  по себе ж ан ры , а к ан он и чески е

1 Тынянов Ю.Н. Литературн^1й факт. М., 1993. С. 123.
2 Понятие “внутренней” или “лично-родовой меры” как необходимое при 

изучении нетрадиционных жанров разъясняется в следующих работах: Гиршман 
М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. М., 1991. С. 14; 
Тамарченко Н.Д. Типология реалистического романа. Красноярск, 1989. С. 10.
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внутри- и  м еж ж анровы е границ^!, Ж уковекий, по еути , заявляет о еин- 
тети ч еекой  природе рож д аю щ ей ея  н овой  руеекой  прозы . И з клаееи- 
ф ицирую щ его  п ри н ц и п а ж анр  преврати лея  у  Ж уковекого-прозаика в 
оенову  ц ел о етн о ети  произведения, та к  к ак  категория ж анр  уету п ает  
м еето  уж е в его р ан н ей  п розе другом у п онятию  -  автор. Ж анровая 
оп ред елен н оеть  етан ови тея  дл я  него не етолько иеходной  м оделью , 
еколько ф ундам ентом  творчеекого  п р о ц ее еа1. Ж анр уходи т е поверх- 
н о ети  текета  и  в еилу  этого п р и о б р етает  н овы е конетитутивны е ч е р 
ты . Ж уковекий-прозаик  д ви галея  к  еозданию  ж ан ровы х  ф орм , отли- 
чаю щ и хея  елож ны м  единетвом  еоб етвенно  худож еетвенного и  пуб- 
лициетичеекого , объективного  и  еубъективного  начал  и  яви вш и хея  
прообразам и м ногих ж анров, етавш их ведущ им и в руеекой прозе X IX  в. 
П реж де веего , он и  еп оеобетвовали  рож дению  ром анного  м ы ш ления, 
предполагаю щ его , по еловам  иееледователя, двой етвен н оеть  авторе
кой  позиции , “к ак  вненаходим оеть, диетан ц и ю  творчеекого еубъекта 
по отнош ению  к  его предм ету, т а к  и  контакт, и дентиф икацию  е н и м ”2.

П розаи ч ееки е прои зведен и я Ж уковекого и значально ветуп али  в 
елож ны е взаим оевязи . Уже ран н и е ори ги н альн ы е м и н и атю ры  Ж уков
екого тяготею т к  объединению . Т аких поп^хток еоздать некие циклы , 
ц елы е книги , и зд ан и я  у  Ж уковекого н а  п ротяж ен и и  его творчеетва  
бы ло нем ало. Э то и  задум анны е и  не оеущ еетвленн^хе до конца “П р и 
м еры  елога, выбранимте из лу ч ш и х  ф ран ц узеки х  п розаи чеек и х  пиеа- 
т е л е й ” (1 8 0 5  г.), и  з а м ы е е л  п е р е в о д а  “ И з б р а н н ы х  е о ч и н е н и й  
Ж .-Ж . Руеео” (оеущ еетвлен чаетично только т. 1, 1805 -  начало 1806 г.), 
и  издание п розаичееких  переводов, выполненн^тх для “В еетн и ка Е вро
п ы ” , в виде цельного корпуеа “П ереводов в прозе” (М ., 1816-1817  г г ) , 
и  проект “Библейеких повеетей” (1817-1819 гг.), и  “Собиратель” (1829 г.) 
и  “М уравей н и к” (1831 г ) ,  и  кроп отли вая р аб о та  н ад  еоб и ран и ем  ево- 
ей  п озд н ей  п розы  в “целы й  том ” (конец 1840-х -  начало  1850-х  г г )  и  
др. И з м н оги х  п роблем , которы е м ож но п о етави ть  н а  этом  м атериале, 
обратим  вним ание н а м ногообразие ж ан ровы х  экеперим ентов  Ж уков-

1 Об изменении соотношения категорий жанра, автора и произведения в 
литературе на рубеже XVIII-XIX вв. ем.: Бройтман С.Н. Иеторичеекая поэтика. 
М., 2001. Разд. 3.

2 Рымарь Н.Т. Реалиетичеекий роман XIX века: поэтика нраветвенного 
компромиееа // Поэтика руеекой литературы. М., 2001. С. 18.
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ского, стремящегося к изображению целостности бытия. Среди пере- 
численн^1х выше “сборников” прозаических сочинений и переводов 
Жуковского -  хрестоматия, избранные и полноте собрания сочинений 
и переводов, цикл повестей, журнал одного автора. Некоторые из них 
могут рассматриваться, в свою очередь, как цикл циклов. Хрестома
тия “Примеры слога” состоит, например, из ряда разделов (“Повество
вания”, “Картины”, “Моральная практическая философия”, “Харак
теры. Сравнения” и т. д.). В “Собирателе” также выделяются “Отрыв
ки”, “Выписки”, “Переписка”, “Анекдоты”, “Смесь”. В “целом томе 
прозы”, готовившемся для Полного собрания сочинений Жуковского, 
сам автор планировал такие подборки: “Христианская философия”, 
“Искусство”, “Воспитание”, “Философия”, “Мысли и замечания”. 
“Сборники” прозы Жуковского, при всем различии их по жанровому 
составу, демонстрируют становление одного типа. По сути, все тексты 
в них становятся контекстом друг для друга, причем эта взаимосвязан
ность материала задана автором как отражение его понимания миро
порядка. В подборе и расположении текстов чаще всего действует ас
социативная логика, сложность живого взгляда на мир, воссозданная 
Жуковским многогранность мира и человеческого сознания.

Если бы мы попытались определить жанровый состав отдельных 
произведений, входящих в “сборники”, то нам пришлось бы не толь
ко перечислить длинный ряд жанров, но и столкнуться с невозможно
стью однозначного определения в этом отношении большого круга 
произведений. Сложность состава своих сборников Жуковский под
черкивал даже самим названием, которое указывает на то, что перед 
нами произведение, составленное из нескольких, и в то же время еди
ное, целостное. Наиболее показательны здесь “Собиратель” и “Мура
вейник”. За этими названиями стоит фигура автора издания, деятель
ность которого принципиально направлена на создание целостной 
картин^! мира и, соответственно, на выстраивание межтекстовых свя
зей в составе единого литературного целого книги. Подзаголовок “Му
равейника” -  “Листы, издаваемые неизвестным обществом неученых 
людей” -  специально подчеркивал отсутствие твердой канонической 
жанровой формы. В своем стремлении к синтезу Жуковский необы
чайно многообразен и непредсказуем. Он декларативно объединяет 
“мысль” и “поэзию”, философию, этику и художественность, образ
ность, дидактику и психологизм.

Показательно изменение пропорций собственно художественной 
и философской, публицистической и т. п. прозы в составе сборников 
Жуковского. Приведем для примера планах первого тома задуманного 
Жуковским перевода “Избранн^хх сочинений Ж.-Ж. Руссо”.
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Том первый. Часть первая.
Смесь.

1. Рассуждение о науках. О науках. Содержание.
2 . Рассуждение Письмо к д ’Аламберу. Рассуждение о

о неравенстве. <Уединенн^1й мечтатель> неравенстве людей и
3. Письмо к д’Аламберу. Уединенн^1е прогулки состояний
4. О театральном мечтателя Письмо к д ’Аламберу

подражании. <Некоторые письма О театральном
5. Левит Ефраимский. и м^1сли> подражании
6. Письма к Саре. О хозяйстве Рассуждение о
7. Королева- О дуэлях влиянии наук

причудница. и искусств на нравы
8. Письма и м^1сли О самоубийстве Левит Эфраимский

О воспитании Письма к Саре
Прогулка на озере Королева-причудница
О воспитании Письма
Путешествие по горам Разн^1е м^1сли.

Ответ К. П. и Борду 
(весь план зачеркнут)1

У ниверсализм  м ы ш лен и я Ж уковского п рояви лся зд есь  в полной  
м ере. Р уссо  и н тересует Ж уковского и  к ак  ф илософ , педагог, эстетик, 
и  к ак  талан тли вы й  прозаик, откры ватель  сен ти м ен тали зм а во ф ран
цузской  литературе, как  образц овы й  стилист. П рим ечателен  сам  п ри н 
ц и п  п о стр о ен и я  тома. П о ти п у  и  структуре о н  п ред ставляет соб ой  св о 
его рода  “С м есь” -  характернейш ее для русской  п розы  н ач ала X IX  в. 
и  дл я  Ж уковского к ак  п розаи ка  эстети ч еское явление. П ервы й  том  
долж на! бы ли  состави ть , органично  доп олн яя (и  к ак  бы  у р ав н о веш и 
вая) друг друга, ф и лософ ски е и  эстети ч ески е трактаты , п и сьм а Р уссо 
и  беллетри сти ч еская  проза. Т акой состав  том а, конечно, объясн яется  
стрем лен и ем  Ж уковского пред стави ть  творчество  ф ранцузского ав
то р а  во в сей  его полноте. Н о с другой  стороны , так ая  ком позиция я в 
л яется  прям ы м  следствием  си н тети зм а м ы ш лен и я автора зам ы сла.

И здавая  свои  “П ереводы  в п розе” , тр и  то м а  из п яти  Ж уковский  
со стави т  только из повестей . Д ва  п оследн и х  том а вн овь  н аруш ат “ч и 
стоту” ж ан р а  и  будут орган и зован ы  по ти п у  “см еси ” , вклю чая в себя 
и  п овести , и  статьи  ф и лософ ского , нравствен н о-п си хологи ческого , 
эстетического  содерж ания, и  о тр ы вки  из п утеш естви я , и  письм а. Н о 
все ж е больш ая часть  вош едш их в эти  том а п рои зведен и й  явн о  отн о 
си тся  к  “пром еж уточн^1м  ж ан р ам ” .

1 РНБ. Ф. 286. Оп. 1. № 17. Л. 1, 2, 10.
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И н тер есен  состав  п розы  в “С об и рателе” . Э то статьи  ф илософ ско
исторического , н равственно-этического  содерж ания, к ак  переводимте, 
т а к  и  о р и ги н ал ьн ы е, со с та в и в ш и е  со д ер ж ан и е о тд ел а  “ О тр ы в к и ” . 
В торой  реализованн^тй в соответстви и  с планом  ж у р н ал а  отдел “В ы 
п и ск и ” п р ед ставляет соб ой  сделанную  Ж уковским  подборку  м ы слей  
и  аф оризм ов, “ заи м ствован н ы х из древн и х  и  н овы х  классиков” , и н о г
д а  переведенн^тх н а р у сск и й  язы к, и ногда дан н ы х в оригинале.

В папке с п одготовительны м и  м атери алам и  для “ С обирателя” с о 
хр ан и л ся  текст, т а к  и  о ставш и й ся  неопубликованны м , -  “П одм осков
н ая  деревн я” , отры вок, котором у автор дал  п одзаголовок  “Р усская п о 
в е сть ” . Ж уковским  бы ло н ап и сан о  только “В сту п л ен и е” , больш ую  
часть  которого со ставл яет  “ж у р н ал ” главного героя, п р ови н ц и альн о
го д ворян и н а Л угова, озабоченного  п роблем ам и  восп и тан и я  детей , 
сам ообразования. “Ж урнал” этот, написанн^тй в виде тези сов , н ап о 
м и н ает  п лан  восп и тан и я  н аследника престола, составленн^тй Ж уков
ским . О собое м есто  в нем  отводится идее восп и тан и я  гарм он и чески  
разви той  ли чн ости , у м ею щ ей  свободно ори ен ти роваться  в р еал ьн о й  
действительности . Т аким  образом , “русск ая  п о весть” п ревращ ается  
н а  глазах чи тателя  в н ек и й  тр актат  по восп и тан и ю , чем , п о -ви д и м о 
му, и  объясн яется  то , что Ж уковский  не стал  ее дописы вать  и  гото
вить  к  публикации. Н а этом  ф оне п оказателен  состав  “целого том а 
п розы ” Ж уковского 1840-х  гг.: о н  не сод ерж и т н и  одного п рои зведе
н и я  с вы м ы ш ленн^тм и сю ж етом  и  героям и.

П ред ставлен н ая  карти н а д ем он стри рует логику  р азви ти я  прозы  
Ж уковского, да  и  всего его творчества  в целом . К реп н ущ ая в со зн а
н и и  Ж уковского у беж д ен н ость  в том , что проза, по сравнению  с п о 
эзи ей , м енее у сл о в н а  и  сп особ н а являться  н аиболее н еп осред ствен 
н ы м  вы раж ен и ем  “вн утрен н его  ч еловека” , отозвалась  в творчестве 
Ж уковского и н тер есн о й  и  г.лубоко законом ерной  эволю цией . В прозе 
Ж уковский, н ачиная с 1810-х гг., отдав дань  беллетристике, в ч а стн о 
сти  п о вести  карам зинского  ти п а , последовательн о  отк азы вается  от  
худож ественного вы м ы сла, сосредоточиваясь  н а  автопсихологизм е и  
автореф лексии , делая  содерж анием  п розы  п оэзи ю  м ы сли. А  в поэзию  
о н  последовательно  вн едряет сю ж етное п овествование, слож ны е х а 
рактеры , обращ аясь  к  ж ан рам  стихотворной  повести , поэм ы , б алла
ды. Э тот син тез лирического  и  эпического , субъективного  и  объек
тивного начал, описания и  психологизм а, по-своем у  о сущ ествлявш и й 
ся  в п о эзи и  и  в п розе Ж уковского, в конечном  итоге бы л нап равлен  н а 
вы работку  принципов создан и я  в искусстве ц елостного  м ирообраза,
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что являлось  столь п лодотворны м  для будущ ей русской  литературы , 
п розы  в первую  очередь.

О чень м ногое из того , что п и сал о сь  Ж уковским  в прозе, бы ло в 
оп ред елен н ой  м ере обусловлено, есл и  та к  м ож но вы разиться , н азн а
чен и ем  текста. Так, значительная часть  ран н и х  п рои зведен и й  (1797
1800 гг.) п р ед ставляет соб ой  своего рода  у ч ен и ч еск и е  уп раж н ен и я, 
сочинения н а  заданную  тему, п ред н азначавш и еся  дл я  публи кац и и  в 
изд ан и и  у чебн ого  заведения. В се, что бы ло написано  и  п ереведено в 
прозе в 1807-1811 гг., пред н азначалось  дл я  “В естн и ка  Е вроп ы ” , ж у р 
нала, начатого К арам зины м  и  п олучивш его  к  этом у  врем ен и  р еп у т а 
цию  “ученого  ж урн ала” , которы й “м ож ет служ ить избраннейш ею  би б
лиотекою  дл я  чтен и я” 1. И м енно в этом  ж урн але и зящ н ая  словесн ость  
не огран и ч и валась  п о вестям и  и  рассказам и , пон яти е п розы  обладало  
п редельной  ш иротой , я зы к  п розы  отож дествлялся с “м етаф и зи ч ески м  
язы ком ” . Здесь, в первую  очередь конечно в прозе, д оп ускается  си н 
тез ф илософ ии , истории , психологии , этики , эстети к и  и  искусства.

В период  п ед агоги чески х  зан яти й  с В еликой  к н яги н ей  А лек сан д 
р о й  Ф едоровной  (1 8 1 7 -1 8 1 9  гг.) Ж уковским  создан  р яд  и н тер есн ей 
ш их  произведений , ди д акти ч ески е ц ели  которы х не только не у м ал я 
ют, но пом огаю т прояснить  и х  эстети ч еское значение. В сю  поздню ю  
прозу  Ж уковский, по его соб ствен н ом у  признанию , во м ногом  п иш ет 
для себя, для своего  сам остроен и я . В п исьм е к  П летневу  от  16 октяб
р я  1850 г. о н  говори т о св о ей  п озд н ей  прозе (в связи  с неудавш ейся 
попы ткой  ее публикации  в составе последнего  приж изненного  со б р а
н ия сочинений): “Н ап и сан н ое написано ; оно бы ло дл я  м ен я  важн^хм 
душ евны м  занятием ; это  главное”2. 18 апреля 1851 г. Ж уковский  ещ е 
раз п овторяет в п исьм е П летневу: “< _ >  ц ен зура вы толкала в ш ею  
прозаическое ди тя м ое из отечествен н ой  гостиной , но < ^ >  что н ап и 
сано , то  написано , и  м инуты , в которы е м ы сль вы ливалась  н а  бум агу 
определенны м  словом , бы ли  для м ен я  м и н утам и  вн утрен н ей  д еятель
н ости , которая со с та в л яет  дл я  м ен я  главное и  л учш ее содерж ание 
ж изни. В ы п у ск  из уед и н ен и я  м ы сли  н а  толкучи й  р ы н о к  п риятного  и  
полезного  чтен и я  не и м еет  для м ен я  н икакой  цен^х”3.

1 Строев П.М. Взгляд на периодические сочинения // Современный 
наблюдатель российской словесности. 1815. № 1. С. 40.

2 Сочинения и переписка П.А. Плетнева. СПб., 1885. Т. 3. С. 678.
3 Там же. С. 693.
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В озн икая  не только из собственно  худож ественны х целей , п роза 
Ж уковского вы ходила за  рам к и  сю ж етн ой  и  оказалась  откры той  для 
взаим одействия с разн^1м и  “идеологическим и  рядам и” (Л.Я. Г инзбург) 
реальн ости : с ф илософ ией , психологией , историей , эстети кой  и  т. д. 
Э ти  контакты , безусловно, р асш и ряли  гран и ц ы  русской  худож ествен
н о й  п розы  и  об огащ али  эстетику  и  п оэти ку  отдельны х ж ан ров и  ж а н 
ровую  палитру  в целом .

В заклю чение отм етим , что п ри  в сей  сп ец и ф и чн ости  ж ан ровы х  
си стем  о течествен н ой  п розы  п ервой  тр е ти  X IX  в. и  п розы  первого  
русского п оэта-ром ан ти ка ти п ологи ческ и  он и  оказы ваю тся  сходн^1- 
м и  в сам ом  характере ф орм ирования ж анров и  и х  взаим оотнош ений . 
Н о п ри  этом  стои т  вспом нить  слова Ю .М . Л отм ана: “В лияние п и сате
л ей  н а  культурную  ж и зн ь  м ож ет бы ть двояким . Н аследие одних п ер е
ходит потом ству  вм есте с и х  им енем , каж дая  и х  стр о ка  нап ом и н ает о 
том  и л и  ином  п рои зведен и и  < _ >  Н о есть  и  другая  судьба < ^ >  Э ти  
п и сатели  лож атся  в зем лю  родн ой  л и тературы  и  стан овятся  этой  зем 
лей. И х  наследие м ож ет утрати ть  и м я < _  >  О но делается  почвой. < _ >  
в почве русской  культуры  п родолж али  ж ить, перерож даться, обретать  
н овы е ви д ы  и  ф орм ы  те элем енты , которы е бы ли  создан^! и м ” 1. Е сли  
п ервая часть  приведенного  вы сказы ван и я верн а в отн ош ен и и  к  п о 
эзи и  Ж уковского, то  о его п розе м ож но сказать, что он а и м енно “легла 
в зем лю  родн ой  л и тературы  и  стал а  это й  зем лей ” . О пределяя генезис 
русской классической прозы, она сделалась “почвой” для рож дения преж 
де всего такого ведущ его ж анра отечественной словесности  X IX  в., как  
ром ан.

^Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1998. С. 382.


