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мм. гг.

Въ минувшемъ году, на Ооминой недель, съ пятницы на 
субботу, на далекой чужбинЪ, въ цвътущемъ уголкъ Шва- 
бш, совершалось собьгпе, грустное для сердца всей мысля
щей Россш: умиралъ Жуковскш1. Еще не минуло ему семи
десяти лътъ — не исполнилась мЪра , данная жизни чело- 
вЪческой, не щадящей для труда силъ своихъ2, какъ смерть 
застала его середи дъятельности самой бодрой. Въ мысли 
его, любившей прежде летать по слъдамъ другихъ поэтовъ, 
зачинался трудъ самобытный. Онъ называлъ начатую свою 
поэму лебединой своею пъсшю. Онъ готовилъ въ ней «ре
зультата всъхъ послъднихъ трудовъ своихъ». Онъ, столько 
совершивши! для Отечества, смиренно молилъ у Бога еще 
десяти лътъ жизни и здоровья, чтобы, говоря его же сло
вами, употребить ихъ съ пользою, покорствуя Его святой 
волть, и оставить послть себя что нибудь дгъльное на добро 
дтътямъ своимъ и Отечеству.»'3 Еще не успъли мы налю
боваться стихами его Русской Одиссеи и достойно оцънить 
ихъ, какъ уже неутомимый поэтъ перелагалъ въ Русские 
экзаметры Илиаду Гомерову.4 Но художиикъ устуйалъ отцу; 
долгъ сррдца отклонялъ порывы вдохновешя: воспиташ'е дъ- 
тей шло впереди. Дътская азбука смЪняла поэму. Всъ ра-
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боты сосредоточивались въ приготовленш предварительнаго 
курса ученья для детей. Ни силъ, ни зрею'я не щадилъ 
старецъ для своей прекрасной задачи. Онъ самъ разсказы- 
валъ дЪтямъ своимъ послъднюю вечерю Господа , Его Гео- 
симанскую молитву , и трогалъ ихъ до слезъ. Детямъ же 
пелъ онъ на досуги и свои последняя песни. Для нихъ же 
пропЪлъ онъ своего Царскосельскаго столетнего Лебедя и 
въ прекрасномъ образ® его смерти чудесно предсказалъ намъ 
свою кончину5.

Когда последняя болезнь ясно возвестила ему приближе
ние вечности, онъ встретилъ ее безтрепетно. Вера благодат- 
нымъ свВтомъ своимъ озарила все последше дни и минуты 
его жизни. Дума о сиротахъ своихъ навела было облако 
грусти на глаза умправшаго , но скоро и оно разорялось 
въ томъ же благодатпомъ свете. Сердце, хранившее въ себе 
чистоту какъ сокровище, легко открылось Богу передъ по- 
сланникомъ Веры и въ чистоте своей, еще на земле, пред
вкусило зреше Небеспаго. Уста его, верные служители цВло- 
мудренпаго слова, передъ темъ какъ смежиться на веки, 
вместе съ младенческими устами детей, произносили Молитву 
Господню и исповедание передъ Причащешемъ. Поэтъ , 
столько постигавший цену земнаго страдания , былъ удо- 
стоенъ того , чтобы съ полнымъ сознашемъ прочувствовать 
и осилить последнее страдаше, ожидающее каждаго человека, 
предсмертную борьбу души съ тВломъ. Онъ ясно выразплъ 
намъ состояние души своей въ эти последшя минуты въ 
техъ словахъ, который обратилъ къ семье своей: «Поди, 
скажи матери (такъ умирающий говорилъ дочери своей): я 
теперь нахожусь въ ковчеге и высылаю перваго голубя — 
это моя вера , другой голубь мой — это терпеше.» Послед- 
нимъ словомъ его было: «Теперь остается только материаль
ная борьба: душа уже готова!» Въ сжатой силе такихъ 
слове таится глубокий смысле многихъ дивныхъ поэме, ко
торыхъ содержание тайна целой жизни.

На внЪшнемъ образе смерти всего более поражаюсь насъ 
навсегда замкнутыя уста милаго человека, который недавно 
еще беседовалъ съ памп; по ни на чьихъ устахъ это без- 
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молвге столько не бываетъ разительно , какъ на милыхъ 
всемъ, на счастливыхъ устахъ поэта, которыми сладость и 
красота родной речи пашей просились къ намъ прямо въ 
душу и въ сердце.

Такъ замолкли навсегда уста Жуковскаго, и такова была 
его кончина. Пускай Гермашя, въ последше годы его жизни, 
отняла у насъ поэта; но кончина снова возвратила его намъ. 
Не изъ западной жизни проистекла она. Эта светлая , эта 
тихая, эта последняя минута нашего поэта-праведника, вме
стившая для насъ всю его вечность, даромъ озарила тем
ный , протекция тучи безумныхъ бурь тревожнаго запада: 
кому же было тамъ понять ее и заметить? Только нашему 
сердцу, издалека, сказалась она понятно, какъ плодъ нашей 
жизни , нашей земли, нашей Веры , на ней растущей.

Кто ценить Русское искусство, тотъ задумается грустно, 
глядя на истекшш годе: могила Гоголя, могила Жуковскаго, 
могила Загоскина, могила Брюллова ! Четыре печальныхъ кре
ста, въ немнопе месяцы, скрыли отъ насъ четырехъ нашихъ 
лучшихъ художниковъ, въ произведешяхъ которыхъ выра
жался гешй Русскаго искусства. Ио не будемъ терять вре
мени въ праздной грусти о томъ, что ихъ уже нетъ съ нами, 
а благодарно будемъ стараться определить то, чемъ они для 
насъ были при жизни. Семя не взойдете, пока не умерло: 
такъ бываетъ и съ человЪкомъ. Жизнь и слово его, по смерти, 
воскресаютъ передъ нами въ новомъ свете и величш: — не 
потому ли, какъ сказалъ старшей изъ четырехъ умершихъ, что

Для сердца прошедшее вечно?6

Возвратимъ же мыслпо это прекрасное прошедшее; воз-' 
обновимъ, освежпмъ , напечатлеемъ его въ нашей памяти. 
Въ немъ есть то , что не умираете никогда , что должно 
всегда пребывать съ памп, что безсмертно, какъ красота души 
человеческой. Если въ христианской кончине Жуковскаго 
какъ выразился недавно, вспоминая объ немъ, однпъ мудрый 
старецъ, верно отразилась вся жизнь его, мирная и бла
готворная1, то постараемся раскрыть передъ собою эту жизнь, 
которая увенчалась такимъ светлымъ концомъ. Жизнь поэта

1* 
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въ его поэзш: два а его — слова его, какъ сказа лъ онъ самъ.8 
Съ Жуковскимъ мы положили въ могилу болъе чьмъ полу- 
столЪтае нашей Словесности.9 Въ немъ зачалась поэзия нашего 
въка, или точнее , та свЪтлая ея сторона , которая влекла 
насъ въ таинственный м!ръ души, но въ м1ръ преображенный. 
Жуковскш былъ запъвало всЪхъ тъхъ славныхъ Русскихъ 
пъвцовъ , которые волшебными звуками очаровывали слухъ 
нашъ, и облекли въ нпхъ всъ завътныя думы нашего ума и 
сердца. Въ нервыхъ звукахъ его лиры носятся мечты, при
зраки, воспоминашя Haineii юности , и какъ счастливы тъ, 
которыхъ юность разцвъла подъ свъжимъ вл1яшемъ чистыхъ 
звуковъ его поэзш! Его пЪсни отдаются и въ громахъ 
священной брани двънадцатаго года. Въ Жуковскомъ по
гребли мы ученика Карамзина и учителя Пушкина. Пъсня 
Жуковскаго , первая , поднялась высоко отъ полей родной 
земли нашей, и всемзрнымъ полетомъ обтекала всъ страны и 
народы, любила особенно гостить въ Гермаши и въ Англш, 
у сЪверныхъ бардовъ, летала въ Испанпо, въ древшй Римъ, 
въ Персию, въ Индио, въ древнюю Грецпо, и откликалась 
поэтамъ всЪхъ въковъ, не измънивъ до конца своей заду
шевной мысли. Въ поэзш Жуковскаго обнаружилась мягкая, 
любовная , общительная сторона нашей Русской природы. 
«Это поэзгя наша во всем1рномъ сближении съ другими наро
дами, но безъ измъны коренной основЪ нашей жизни. Какъ 
же созрЪлъ этотъ прекрасный плодъ въ Mipb Русской мысли и 
Русскаго слова?—Постараемся разгадать это , сколько воз
можно , въ краткомъ объемЪ нашей рЪчи.

Обозримъ сначала въ общихъ чертахъ, по возрастамъ, внЪш- 
шя события жизни человека: они помогаютъ отчасти раз
гадывать и внутреннюю жизнь поэта.

Живописную колыбель дала Россия прекрасному пъвцу 
своему, въ окрестностяхъ Бълева , на берегахъ своенравной 
Оки. Необозримыя поля бъгутъ тамъ далеко, далеко, отъ 
извивовъ ръчныхъ къ лучезарнымъ иебосклонамъ. Поэтъ лю- 
билъ красоты своей родины; онъ припоминалъ ихъ въ кар- 
тинахъ природы чуждой; такъ пЪлъ онъ ихъ, разлучившись 
съ ними надолго, въ письмъ къ близкпмъ сердцу:
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Таиъ небеса и воды ясны!
Тамъ песни птичекъ сладкогласны!

О родина! все дни твои прекрасны! 
Гдъ бъ пи былъ я, но все съ тобой

Душой.10

Провид-ьше послало любящую, умную и просвещенную Рус
скую семью, для воспиташя поэта , который родился почти 
сиротою. Въ ея любовномъ кругу могло разцвЪсть самой 
чистой любовью его нежное отъ природы сердце. Языке 
семейной жизни, къ счастию, былъ Русский; но гостеприимно 
и благоразумно приняты языки всВхъ образованныхъ народовъ. 
Прекрасный черноволосый мальчикъ , любимецъ семьи, его 
усыновившей, безпечно игралъ на лоне у светлой природы, 
по зеленымъ и лВсистымъ холмамъ села Мишенскаго, и по
зднее, на одномъ изъ нихъ, создалъ новые, до него неслыхан
ные звуки Русской поэзш. Рано взглядъ его проникалъ въ 
душу его окружавшимъ; рано обнаружилась въ немъ ме
чтательность , и все предсказывало, какъ будете проситься 
въ душу его слово. Въ ребяческихъ играхъ онъ былъ жи
знью семейнаго круга. Въ некоторыхъ .чертахъ его детства 
и отрочества можно бы было провидеть зародыши будущаго 
поэта и человека. Пятилетию ребенокъ задумалъ списать 
меломъ икону Богоматери. Противъ дерзкихъ товарищей бу- 
дунцй воинъ выступилъ рыцаремъ-защитникомъ слабаго пола. 
Въ вЪрномъ музыкальномъ ухе его рано обнаружился со
здатель гармонш Русскаго стиха. Камиллъ, освободитель оте
чества , пленяетъ его детское воображеше въ играхъ се
мейнаго театра.11 Четырнадцати лвтъ, пишете онъ Оду къ 
добродтьтели , и темъ предсказываете, что добро и красота 
будутъ всегда дружны въ его поэзш.12

По месту воспиташя, Жуковскш нашъ. Пансюнъ, про- 
цветавшш подъ животворною сенью этого маститаго первенца 
Русскихъ Университетовъ, былъ второю его колыбелью. Въ 
числе воспитанниковъ, выражавшихъ на торжественномъ акте 
1798 года чувства благодарности Шувалову , Мелиссино и 
Хераскову, желашемъ иметь ихъ изображешя всегда передъ 
собою, былъ и Жуковскш.15 Благодарно чтилъ онъ до конца;
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жизни память наставника своего, Антоискаго. Место воспи- 
ташя связало его дружбой со многими спутниками жизни. Имя 
Васп.пя Жуковскаго , 52 года славно украшающее золотую 
доску Пансюна, доставшуюся въ наследство 4-й Московской? 
Гимназш, вдохновляло къ труду и ученью столь многихъ 
младшихъ его товарищей по школь. Пансионское литера
турное собраше учреждено было имъ. Подъ уставомъ , въ 
первыхъ подппсяхъ , красовалось его имя , памятное столь, 
многимъ. Утренняя заря, труды питомцевъ Пансюна, бли
стала его стихами.

Кашя убеждения выпесъ Жуковскш изъ места своего вос- 
питашя? По счастливому обычаю того времени, чтобы пи
томцы изъявляли публично свои мысли и чувства, мы мо- 
жемъ судить о нихъ. Душа алкала просвещенья, радовалась 
лучамъ его въ отечестве, и веровала, что оно благотворно 
тогда, когда озарено истиной религии. Высокое зваше чело
века напечатлено было въ сердце, и брань со страстями 
признана земнымъ его назпачешемъ. Вера въ славу и могу
щество Poccin венчала все. Подъ вшяшемъ старшихъ учи
телей , Ломоносова и Державина, образъ отечества, воин
ственный и исполинскш, величаво рисовался въ воображении 
поэта, въ лучахъ новой славы , славы успьховъ разума и 
искусства. Народы, съ разныхъ концовъ Mipa, несутъ веще
ственные дары Россш: значительно это изображеше въ 
устахъ юноши - поэта, которому назначено было собрать у 
всехъ народовъ Mipa дары другаго рода, дары мысли и 
слова, и принести ихъ отечеству.14 Съ такими убеждениями 
выходилъ Жуковскш изъ школы, во главе товарищей своего 
поколЫпя, блистая даровашемъ, на встречу новому XIX впку, 
который С1ялъ для нихъ новыми надеждами. Самая заду
шевная изъ этихъ надеждъ была надежда на совершеше ге- 
ройскихъ подвиговъ , не на поле брани, но въ тишине 
труда, въ сфере мысли, надежда мира со всеми народами 
земли во имя просвЬщешя.1а

Что же это былъ за новый втъкъ , котораго ждало моло
дое поколеше съ такимъ нстерпвшемъ ? — Что значатъ эти 
смены чиселъ въ годахъ и столетгяхъ, къ которымъ чело
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веке привыкъ привязывать новый надежды и прозрен!я свои 
въ будущее? Не есть ли каждый веке, равно какъ и вся
кая малая часть времени, съ одной стороны результатъ предъ- 
идущаго, а съ другой задача , таблица вопросовъ, для по
следующего? Элементы, изъ которыхъ должна была обра
зоваться словесность XIX-го века , заготовлены были тру
дами второй половины XVTII-го. Франц!,т простерла было 
свое одностороннее вл1яше повсюду, но Гермашя снарядила 
уже всеапрныя оружтя , чтобы ограничить и ослабить его. 
Замечательно, что то же самое совершила Гермашя въ науке 
и словесности, что въ XIX веке назначено было Poccin со
вершить въ войне и въ политике. Все пути направлены 
были къ тому, чтобы всемъ иародамъ возможно было возоб
новить свои народныя воспоминашя и сблизиться другъ съ 
другомъ во взаимиомъ общеши мысли и слова. Что касается 
до внутренняго содержат',! словесности, до души человека 
и его самопознанья, то разделение между разсудкомъ и чув- 
ствомъ, между сферою мысли и сферою жизни, станови
лось уже для него тягостно, и естественно раждалась по
требность цельнее обнять душу человека и помирить въ ней 
то, что хотели расторгнуть насильно ножемъ анализа. Ми
стицизме много старался объ этомъ соединенш, хотя и не 
достигалъ цели, потому что шелъ путемъ невернымъ. Фи- 
лософ!я Гермаши начиналась въ конце века, но еще не знали, 
куда поведете она, или точнее куда пойдете сама. Все эти 
стремлешя. более или менее, отражались и у насъ. Школа 
разсудка, школа чувства, школа мистическая, имели своихъ 
представителей. Въ это время выступале Жуковскш, съ ду
шою ясною, теплою, чистою, независимою отъ школе — и 
помимо ихъ , восприимчивою ко всему прекрасному.

Въ начале поприща жизни и Словесности , Жуковскаго 
встретилъ и подале ему верную руку Карамзине. Дружба 
связала ихъ рано, не смотря на разницу осьмнадцати летъ 
между ними16. Теплый кругъ сверстнпковъ возбуждалъ Жу
ковскаго къ непрерывной деятельности. Въ 1801 году осно
вано было новое дружеское литературное общество , въ 
которомъ Мерзлякове и Воейков ь принимали также участие.и
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Литературы Гермаши, Англш , Францш , предлагали поэту 
богатый запасъ для изучения. Природа и жизнь влагали въ 
душу его свое. Рано оплакалъ онъ потерю друга, много це- 
нимаго. Такъ выражалъ онъ вслухъ свои сердечные стоны: 
«Куда девалось сердце, которое любило меня любовто чи- 
«стъйшею , мучилось моимъ страдашемъ , восхищалось мо- 
«имъ блаженствомъ? Где мой товарищъ на пути неизве- 
«стномъ? Где другъ мой , съ которымъ я шелъ, рука въ 
«руку , безъ робости , безъ трепета , съ безпечнымъ весе- 
«лымъ спокойств^емъ?» Любезнымъ прахомъ друга, «драгоцен- 
нымъ остаткомъ милой жизни,» онъ клялся быть другомъ 
добродетели и гордился теме, что тихая муза его непорочна, 
какъ сама природа.18 Любовь коснулась также его сердца, 
но одну мечту нашелъ онъ въ ней:

Безумца тяжый сопъ, тоску безъ разделенья
И невозвратное надежде уничтоженье.19

По скорби жизни въ душе чувствительной глубже откры
вали роднпкъ поэзш. Светлымъ, дотоле неслыханнымъ клю- 
чемъ, забила она изъ сердечной думы поэта. Вся природа 
превращалась для него тогда въ одну полную песню;20 но 
любовь , дружба и вера освящали ее высшимъ значешемъ. 
Между теме какъ развивался поэтъ , следуя внутреннему 
своему призванно, — современная жизнь и Словесность тре
бовали своей дани отъ писателя, главы молодаго поколешя. 
Карамзине оставилъ тогда уже современную литературу и 
погрузился всею мыслпо душй въ великое прошедшее на
шего отечества. Въ тоже самое время , какъ Жуковскш 
готовь быль увлекаться въ м1ръ мечты и очаровашя, въ 
прозе переводилъ онъ Доне Кишота—романъ, разсеявшш 
все волшебные призраки рыцарской мечтательности. И 
друйе прозаичесше переводы отвлекали его отъ поэзш.21 Два 
года отдалъ онъ журнальной деятельности — не более. Въ 
это краткое время онъ успелъ передать читателямъ несколько 
здравыхъ суждений о критике , встретить сочувсзйемъ и 
умнымъ словомъ Басни Крылова, вызвать къ труду бюграФа 
Суворова. По замыслы Жуковскаго, какъ журналиста, были 
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слпшкомъ мечтательны. Онъ желалъ , чтобы «журналисты 
«составили согласное, исполненное взаимнаго доброжелатель- 
«ства семейство авторовъ, семейство, въ которомъ каждый 
«членъ , имъя въ виду и пользу и усовершенствоваше дру- 
«гихъ сочленовъ своихъ, безъ всякаго пристрастия замЪчалъ 
«бы ихъ ошибки , предлагалъ имъ свои замъчашя , не по- 
«велительнымъ языкомъ учителя, не съ колкою насмъшли- 
«востпо соперника, но съ кроткою, благородною непринужден- 
«ностпо любителя истины.»22 а Волшебный замокъ такого жур
нализма скоро исчезъ въ головЪ поэта—и тЪмъ искреннее 
предался онъ своему настоящему призвашю.

А между тъмъ слава уже отвсюду собирала поэту вЪр- 
ныя дани. Сердца, приготовленный Карамзинымъ, очарованы 
были музою Жукойскаго. Кто изъ читавшихъ тогда не лю- 
билъ задумываться надъ Сельскимъ Кладбищемъ? Кто не 
сливалъ пламени любви съ надеждою на безсмер'пе, читая 
послаше къ Нинтъ? Кто не плакалъ надъ Бтъднымъ Ппвцомъ? 
Дуброва шумишь, Мой другъ хранитель ангелъ мой —■ 
передавались изъ устъ въ уста. Первая баллада—Людмила, 
была ко времени. Невъсты вмЪстЪ съ нею гръшили тай- 
нымъ ропотомъ за жениховъ своихъ, увлеченныхъ войнами 
новаго бурнаго въка, измънившаго надеждамъ мирнымъ. Не 
одна Русская дЪва оплакала тогда мертвеца въ своемъ суже- 
номъ. Признаки разочарованья въ жизни мелькнули гру
стно въ послами къ Филалету , ио въ другомъ послами 
къ Батюшкову поэтъ высказалъ задушевную мысль своей 
поэзш и произнесъ обътъ боготворить ЛЮб0В1Ю только то, 
что благо и что прекрасно. А между тъмъ богиня фантазйл, 
подъ внушешемъ Нъмецкой музы, причудливо играла мечтами 
поэта Русскаго. Волшебные замки съ ихъ легендами пе
реносились съ береговъ Рейна и Дуная на берега Днъпра 
и Москвы рЪки. Марьина роща огласилась чувствительпымъ 
предашемъ объ Марш и Усладь. Громовой совершилъ свою 
ужасную клятву. Очарованнымъ сномъ заснули прекрасны я 
дъвы. Вадимъ Новгородский надълъ латы рыцаря среднихъ 
вЪковъ, и по звону въщаго колокольчика пошелъ и разбудплъ 
пхъ.22Ь А вогъ за нолунъмочкой Людмилой, которую похи- 
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тилъ женихъ-мертвецъ, явилась въ сараФанъ, Русская кра- 
савица, Свптлана, на святочпомъ .вечерь, и загадала свою 
сердечную думу въ зеркало, и совершался дивно-страшный 
сбнъ ея, и увлекалъ въ мЁръ мечты сердца девъ и юношей, 
какъ вдругъ грозная действительность разрушила грёзы 
поэта, и вместо лиры дала ему мечъ.

Надъ Poccien разразилась гроза двенадцатаго года: тогда, 
во всехъ миллюнахъ Русскаго народа забилось одно сердце, 
запылала одна мысль. Поэтъ жилъ въ деревне, въ окрест- 
ностяхъ Орла. Слухи о победахъ и прйближеши непр1ятеля 
тревожили мире его вдохновенш. Задрожало сердце, благо
словляя родину въ священный часъ ея опасности. 2-го Авгу
ста онъ уехалъ къ армш. Въ стенахъ Москвы, готовившей 
себя на костеръ сожжещя за всю землю Русскую, Карам
зине, отъ прошедшаго возвращаясь къ настоящему, въ доме 
Графа Ростопчина, вдохновенно пророчилъ гибель Наполеону. 
Самъ не будучи въ состоянш «сесть на коня и примкнуть 
себя къ армш,» благословила» на войну Жуковскаго. 10-го 
Августа онъ вступнлъ въ Московское ополчеше Поручикомъ.25 
Подъ Бородинымъ, вместе съ другими волонтерами, былъ 
въ строю. Здесь, подъ свистомъ ядеръ и пуль, черпалъ оиъ 
силы для новыхъ , неиспытанныхъ еще восторговъ:

Доселе тихимъ лишь поЛямъ
Моя играла лира....

Вдругъ жребш выпалъ: къ знамепамъ!
Прости , и сладость мира ,

И отчш край , и кругъ друзей ,
И трудъ уединенный,

И все.... я тамъ , где стукъ. мечей , 
Где ужасы воепны.

По взятии Москвы , Кайсаровъ представилъ Жуковскаго 
Фельдмаршалу Кутузову. Съ техъ поръ оиъ не покидалъ 
уже армш до самой победы подъ Краснымъ. Въ Тарутин- 
скомъ лагере, не задолго до битвы, разбившей Мюрата и 
положившей начало бегству войскъ Наполеоновыхъ, напи- 
санъ былъ Птъвецъ во стать Русскихъ воиновъ. Его строфы, 
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звуча изъ устъ въ уста, одушевляли всехъ. Въ своихъ вос- 
помннантяхъ о Тарутинскомъ стань, певецъ, середи лунной- 
ночп^ изобразили намъ себя:

Когда пылала предъ Москвою
Святая Русская война —
Въ рядахъ Отечественной рати , 
Певецъ , по слуху знавши бой , 
Стояли я съ лирой боевой 
II мщенье пелъ для ратныхъ брат!й. 
Я помню ночь....24

Луна, какъ бранный щиТъ, рдела во мраке; въ безмол- 
вш стана лишь только стража окликала стражу; костры 
пламенея дымились; чернели козакп подъ своими косматыми 
бурками; сверкали въ лучахъ месяца ряды острыхъ кошй; 
дремали кони надъ спящими уланами; стояли пушки съ го
товыми громами; фитиль роковой курился; рдели на даль- 
не'мъ небосклоне дымные биваки враговъ; чернели въ ужас- 
номъ образе тела, забытыя въ пыли, на яркихъ лучахъ ме
сяца, а Рокъ между темъ, молча, стоялъ надъ усыпленною 
ратью, держалъ въ руки жребш и замечалъ лица имъ об- 
реченныхъ. Середи этихъ ужасовъ войны и смерти, что со
вершалось тогда въ ясной дупгь поэта? Ему светила при
вычной прелестью звезда вечерняя; неизменяемо схяла луна 
съ роднаго неба; благоухалъ лесе; ласкались къ берегамъ 
воды, отражая ихъ; порхалъ вВтерокъ надъ цветами благо
вонными, надъ лономъ зыбей, надъ знаменами, надъ рядами 
богатырей спящихъ.... Чисто и спокойно отражалось все тво
рение Бож]’е въ ясной , невозмущенной душе поэта:

оно пе зияло
О человъческихъ бедахъ ,
II беззаботно ожидало,
Что ночь пройдете, и въ небесахъ
Опять засветится денница.

После четырехъ победе подъ Краснымъ, Жуковскш прн- 
ветствовалъ послашемъ новаго Князя Смоленскаго, «вВнчан- 
наго сединою вождя победителей, спасителя родины,» и пелъ 
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гибель самихъ «следовъ великаго народа.» Стихи были на
печатаны при главной квартире действующей армш.23 Вскоре 
тяжкая болезнь постигла певца, непривыкшаго къ военной 
жизни. Изнуренный силами , онъ возвратился домой, 6-го 
Января 1813 года , испытавъ на себе все ужасы и бед- 
ств1я войны.26 Но скоро воздухъ родины и миръ семейный 
возвратили ему силы : повеяло прежнимъ вдохновешемъ; еще 
зрелее явилось оно. Въ конце 1814 года певецъ брани за- 
ключилъ песнью мира на стенахъ освобожденнаго Кремля. 
Въ 1815 написано: Послаше къ Императору Александру.

Въ этомъ же году Жуковскш переселился въ Петербурге. 
Свете встретилъ его самыми льстивыми похвалами. Жен
щины высшаго круга читали ему наизусть стихи его, или 
заставляли читать детей своихъ. Слава породила зависть. 
Жуковскш сделался предметомъ жаркой литературной войны 
между его друзьями и противниками , самъ однако не при
нимая въ ней участия. Оболыцешя света на него не дей
ствовали. Всего более опасался онъ светской славы , пона
прасну раздражающей душу, и светскаго разсеяшя, врага 
труду и вдохновенно, роднаго брата пустоте душевной. Такъ 
делился онъ въ то время этими чувствами въ письмахъ 
къ близкимъ сердцу: «Беда писателю, если вздумаетъ иметь 
въ виду эту безславную славу, эти низюя почести, если у 
него душа доступна для оскорблений глупцовъ и невежде. 
Я благодаренъ этому глупому случаю: онъ более познако- 
милъ меня съ самимъ собой. Я теперь знаю, что люблю 
поэзпо для нея самой».... «Henpiaraoe , не оживленное ни
какою привязанностью разсеяше самымъ тяжелымъ образомъ 
отвлекаетъ отъ всякаго воспоминания : оно не лечить, а только 
даеть npieMb усыпительиаго ошума, производящаго тяжелый 
сонъ, нарушаемый неясными и непрЬятными сновидыпями....

Обвитый розами скелете:

это можно сказать не объ одной славе, но и о жизни, то 
есть, о томъ что называютъ жить въ обыкновенномъ смы
сле , объ этомъ безпрестанномъ движенш , объ этихъ раз- 
говорахъ безъ интереса, объ этихъ свпдашяхъ безъ радости 
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и разлуках® безъ сджалъшя, объ этомъ хаос® света — ске
лета ! скелетъ! И посмотреть на него вблизи убийственно, 
даже для самаго уединешя. Большая часть мечтанш должна 
погибнуть 1 То что дьлаетъ иногда прелесть уединешя—эта 
даль, населенная прекраснымъ творением®, исчезаета — но 
темь лучше! Все сблизишь вокругъ себя, окружишь себя 
однимъ только своимъ , независимым® ни отъ чего, и если 
останешься съ малымъ, то по крайней мере съ вгьрнымъ,»21

Къ тамъ же годамъ относится воспоминаше объ Арза- 
масскомъ обществ®. Литературный круг®, означенный этимъ 
именем® , занимаетъ важное место въ летописях® Исторш 
Русской Словесности. Въ немъ аяютъ имена, равно славныя 
на поприщахъ государственномъ и литературном®. Мноыя 
из® них® связаны съ HCTopiefi просвещения нынешняго Цар- 
ствовашя. Карамзинъ издали оживлялъ своимъ теплымъ 
участгемъ труды младшпхъ своихъ товарищей и друзей. Жу
ковскш былъ душою всех®. Около него соединялись: Батюш
ков®, Князь Вяземскш, Уваров®, Блудов®, Дашков®, Севе
рин® , Александр® Тургенев®. Въ этомъ кругу открылся 
въ первый раз® и гешй Пушкина. Все члены круга при
няли имена славных® баллад® Жуковскаго. Онъ же сам® 
почтен® былъ от® всех® прекраснымъ именем® Светланы. 
Важность и шутка соединялись здесь въ самом® дружном® 
общеши. Мечта Жуковскаго о сословш литераторов®, осно
ванном® на желанш взаимнаго совершенствовашя, свершалась 
въ очью. Связь друзей Арзамасскаго общества утверждена 
была не на льстивой похвал® друг® другу , а на самом® 
искреннем® выраженш мненш своихъ для взаимной пользы. 
Строгая , взыскательная критика просвещенных® друзей за
мечала каждое пятнышко въ литературном® произведен!!! и 
не смягчала суда своего. Памятно и поел® отдавались въ 
ушах® товарищей слова неумолимаго Дашкова: подавай нож- 
ницы! Жуковскш говорил® :

Внимай избранным® суДтямъ:
Ихъ приговор® зерцало намъ;

. Их® одобренье нам® награда,
А порицаше ограда
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Отъ убиваюпця дарь ,
Надменной мысли совершенства. 
Хвала роспламепяетъ жаръ; 
Но pajrb не вь ней искать блаженства, 
Въ труде.,...28

Такимъ-то трудомъ, такимъ судомъ разборчивым® воспитался 
изящный стиль поэзш Жуковскаго и Батюшкова. Здесь пе
ресмотрены были и все первыя ихъ произведешя. Въ шут
ливой стороне беседъ Арзамасскаго круга выразилась не
истощимая въ шуткахъ веселость Жуковскаго. Его милая, ре
бячески добродушная и всегда остроумная резвость ожи
вляла круге семьи и дружбы, где онъ могъ искренно от
крывать свою душу. Поразительны эти противоположный 
явлешя между жизнцо и поэзгею. Задумчивъ и грустенъ 
Жуковскш въ стихахъ своихъ, а въ жизни бывалъ веселъ 
до резвости. Также задумчивъ и грустенъ былъ Гоголь въ 
жизни, а кто въ поэзш когда-либо смВщилъ насъ, какъ онъ?

Въ это же самое время выпала Жуковскому высокая доля 
быть наставиикомъ въ Русскомъ слове при Государынь Импе
ратриц® (тогда еще Великой Княгине), Александр® Оеодоровнъ. 
Дмитргевъ, Уварове и Нелединский ввели Жуковскаго въ Цар
скую семью.29 Августейшая Мать двухъ Императоровъ и не
забвенная Мать Русскаго народа осыпала певца самыми 
Нужными милостями. Ея ободряющему вниманпо читалъ онъ 
свои Баллады и посвящалъ поэтичесше ландшафты лунных® 
ночей въ Подробномъ отчетп объ лунтъ. Радости и скорби, 
Слава, благость и красота нашего Царскаго Дома, живымъ 
сочуветтнемъ, отзывались на его верной лире. При Дворе, 
окруженный приманками земной славы, обаяшемъ честей и бо
гатстве, онъ умклъ сохранить чистоту добродушнаго сердца, 
чувство неизменной правды , непорочную верность души, 
умеренность въ желашяхъ жизни.

Между теме новая великая задача ожидала Поэта. Царг 
ственный Младеиецъ выросталъ въ Отрока. Жуковскш пелъ 
Его рождеше въ Москве. Кремль ,

Протекшим® мимо рокомъ 
Нетронутый свидетель Божества, 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



15

был® Его колыбелью. Думы о великом® давпо-минувшемъ 
Отечества и о новой слав®, озарившей его въ пожар® Москов
ском® и въ воскресшем® Кремли, одушевляли его привИтиую 
пвсию. Не разъ вИщпмъ пророчеством® отзывалась лира 
Русскихъ поэтовъ. Вспомним® слова Державина у колыбели 
Александра:

Будь на тропи человИкъ!

Вспдмнимъ другое слово его же , у купили Младенца, ко- 
тораго жребш былъ тогда еще тайною:

Дитя равняется съ Царями !

Изъ чистой, высокой души сказаны были эти вИпця слова 
Царственной Матери у колыбели Ея ПорФиророднаго Младенца :

«Да встрътитъ онъ обильный честью в®къ!
«Да славнаго участникъ славный будетъ!
«Да на чред® высокой не забудет® 
«Святъйшаго изъ зващй: человпкъ. 
«Жить для въковъ въ величш народном®, 
«Для блага всгьхъ — Сбое позабывать , 
«Лишь въ голоси отечества свободномъ 
«Съ смирешемъ дила свои читать: 
«Вотъ правила Царей великих® внуку! 
«Съ Тобой ему начать спо науку.»

Славные Ру секте писатели не отказывались никогда сослу
жить службу Государю и Отечеству. Ломоносов® начер
тал® Императриц® Елисавет® план® Московскаго Универ
ситета. Державин®, какъ пивецъ правды, уже въ старости, 
первый, правил® въ Poccin Министерством® Юстицш , по 
мысли Императора Александра. Карамзин® , 26-ю годами 
труда, истощившаго всю жизнь его, дал® народу Русскому 
Исторпо Государства. Жуковскш, волею Царя и Отца, был® 
избран® въ наставники Наслиднику Престола. Отъ зоркаго 
ока Царя не утаилась красота души Имъ избраннаго, — 
и съ этой поры имя Жуковскаго становится сокровищем® 
Русской жизни. Не одними прекрасными пъснями жить ему 
въ потомств® Русском® , но и лучшим® дВломъ своего ума 
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и сердца. Семь лить непрерывнаго почти безмолв!Я (1823—■ 
1828, 1830) свидетельствуютъ о святомъ труде, понесеняомъ 
Жуковскимъ для исполненья великой Царской задачи.

Съ бодрыми, неистощенными силами, возвратился Поэтъ 
къ прежнимъ вдохновешямъ. Мысль укрепилась и созрела 
трудомъ. Наука открыла ей м1ръ , еще более обширный. 
Путешеств1е, или точнее, полетъ по неизмеримымъ странамъ 
Отечества , а въ последствш по всемъ просвещеннымъ го- 
сударствамъ Запада, увенчалъ воспитание Наследника Пре
стола. Жуковскш принималъ во всемъ участие. Не могу не 
вспомнить о немъ въ Италш , какъ онъ , отдыхая отъ тру- 
довъ прекрасной жизни и готовясь еще къ деятельному за
кату своего блистательного вечера , любовался развалинами 
Рима , съ милымъ своимъ спутникомъ Гоголемъ , и каран- 
дашемъ переиосилъ на бумагу изящныя очерташя древняго 
искусства и южной природы.

Семейное счастае для Жуковскаго было всегда идеаломъ 
чистыхъ стремлений его сердца. Еще въ 1808 году, онъ на- 
зывалъ прямо добрымъ и счастливыми человекомъ только 
того , кто способенъ наслаждаться семейственною жизшю. 
Семейство казалось ему «малымъ светомъ, въ которомъ дол
жны мы исполнять въ маломъ виде все разнообразный обя
занности, налагаемый на насъ болыпймъ светомъ; но съ темъ 
различ1емъ, что здесь не можетъ быть заблуждешя на счетъ 
заслуги , здесь видятъ тебя такимъ точно , каковъ ты въ 
самомъ деле.» Семейство называлъ онъ тихимъ, скрытымъ 
отъ людей поприщемъ для самыхъ благородныхъ, самыхъ 
безкорыстныхъ подвиговъ добродетельнаго. Молитва одино- 
каго человека, по мнешю его, есть требоваше; молитва семь
янина-благодарность. Еще за 44 года до конца своего, онъ 
воображалъ себе семьянина, «на смертномъ одре, ожидаю- 
щимъ конца, спокойными , увЪреннымъ въ бытш Божества, 
которое неотрицаемо для сердца, пспытавшаго прямую лю
бовь , уповающимъ на безсмерНе, которое ощутительно для 
сердца, испытавшаго прямую любовь.»00

Картины семейной жизни всегда привлекали самое живое 
его сочувствие. Изъ двухъ поэмъ Гомера, для последняго 
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труда онъ выбралъ Одиссею , которая оканчивается воз- 
становлешемъ разрушеннаго семейнаго быта.

Но судьба и высокая цъли жизни надолго удалили отъ 
Поэта осуществлеше его идеала. Подъ старость, еще бодрую 
и цветущую, достигъ онъ однако своей желанной семейной 
пристани. Пять лътъ спустя, такъ описывалъ онъ въ письме 
къ своему другу эту счастливую минуту жизни: «Въ этотъ 
день (21 Мая 1846), за пять лете передъ симъ, подымались 
на гору (называемую Ротенбергъ, возвышающуюся надъ ма- 
ленькимъ городкомъ, Канштатомъ) две кареты. Въ одной 
изъ нихъ сидълъ однорукш инвалидъ съ двурукимъ по- 
этомъ, а въ другой пожилая дама съ двумя прекрасными 
дочерьми. Инвалидъ былъ мужъ этой дамы и отецъ объихъ 
дочерей; а двурукш поэтъ былъ женихъ старшей дочери. 
Было три часа пополудни. На Ротенбергъ была Русская цер
ковь, надъ прахомъ Виртембергской Королевы, Русской Ека
терины. День былъ прекрасный. Въ церкви совершилось 
вънчаше , тихо и благоговейно. Этотъ обрядъ повторился 
у подошвы горы, въ церкви Лютеранской, где была ска
зана обвЪнчаннымъ простая трогательная проповедь — и 
теперь ровно пять лЪтъ прошло съ этой минуты; она имела 
благословенныя послт>дств!я; и Жуковскш можетъ сказать 
своему доброму Булгакову, что въ эти пять лътъ познако
мился онъ съ настоящею жизнпо , которой тайна хра
нится подъ замкомъ, въ святилище семейномъ ».51

И такъ сладко Поэтъ воспЪвалъ свое мирное семейное 
счасие:

И ныне тихо безъ волненья льется 
Потокъ моей уединенной жизни. 
Смотря въ лице подруги , данной Богомъ 
На освященье сердца моего , 
Смотря какъ спитъ сномъ ангела на лоне 
У матери младепецъ мой прекрасный , 
Я чувствую глубоко тотъ покой, 
Котораго такъ жадно здесь мы ищемъ , 
Не находя нигде; и слышу голосъ, 
Земныя веъ смпряющтй тревоги:

2
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Да не смущается твоя душа , 
Онъ говорить мнъ, втруй въ Бога , втгуй 
Въ Меня.32

Въ течете 11 лЪтъ этой семейной тишины , сколько пре- 
красныхъ трудовъ совершилъ онъ еще для Русскаго слова! 
Наль и Дамаянти, Рустемъ и Зорабъ, вся Одиссея, начало 
Илиады, начало оригинальной поэмы: Странствующей Жидъ, 
полный курсъ приготовительнаго ученья для дЪтей, созръли 
здьсь. Невольно вспомнишь стихъ, сказанный имъ же дру
гому старцу, славному на иномъ, болЬе шумномъ, поприщЪ:

О дней благихъ задать всегда Прекрасенъ I83

Жуковскому, воспитывавшему жизнь и поэзёю свою всегда 
на высота чистой мысли , суждено было пережить заживо 
сверстника своего, Батюшкова , и оплакать столь многихъ 
питомцевъ своей Музы: Пушкина, Дельвига, Баратынскаго, 
Давыдова, Веневитинова, Языкова, Лермонтова, Гоголя. Ро- 
ковымъ произволомъ случая, 29-е Января , день рождения 
Жуковскаго , навсегда омрачился для него горькимъ во- 
споминашемъ: онъ былъ днемъ смерти Пушкина. Жу
ковскш сохранилъ и передалъ намъ память предсмертныхъ 
минуть его, п собралъ всъ послЬдшя слова умиравшаго. 
Эти утраты близкихъ по мысли' и слову были тяжки для 
его нъжнаго сердца. Такъ, въ 1847 году, тужилъ онъ объ 
Языковъ, въ письмЪ къ Гоголю : «Жаль для себя своихъ зем- 
ныхъ товарищей, которыми такъ уменьшается жизнь. Свътъ 
здъшшй для насъ часъ отъ часу болте бъднветъ. За шесть 
лътъ передъ этпмъ я бы это гораздо сильнее почувствовалъ 
при теперешнемъ печальномъ случав: но воля Бож1я, но
выми , свъжнми узами , привязала мою душу къ здъшнему 
свиту; онь навсегда уничтожили для меня возможность оди
ночества, и горькое ощущеше этого одиночества мнь теперь 
недоступно. Но за то я знаю , что замечаешь въ чаши 
земнаго испытательнаго страдашя. Теперь эта поэтическая 
душа, въ последнее время столь очищенная върою, живетъ 
новою жизшю, которую болъе другихъ здъсь могла предчув
ствовать. Жалъть ли о томъ , что эта новая жизнь для нея
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началась? Нътъ. Но жаль , жаль ея быстраго удаления 
изъ нашего свита , изъ нашего соседства, жаль, что этотъ 
гармонически! голосъ для насъ замолчалъ, что это знакомое 
намъ существо, живое, доброе, милое, теперь заперто въ те
сной могиле, и навсегда пропало изъ глазъ нашихъ.»

Эти слова невольно паводятъ и насъ на мысль объ утра- 
тахъ, который намъ суждено теперь оплакивать. Но въ дру
гихъ же словахъ Жуковскаго мы почерппемъ и выражение 
для скорби, и силу великаго Христаанскаго утъшешя. Такъ 
писалъ онъ въ другомъ письме къ Гоголю, описывая кончину 
одной изъ близкихъ въ новой семьь своей,

«Смерпгъ только для живыхъ есть зло — сказа лъ К a- 
рамзинъ; съ одной стороны это правда, съ другой заблуж
дение. Не мертвые насъ теряютъ; мы живые теряемъ мер- 
твыхъ; и чемъ болве къ нимъ было любви, тЕмъ горестнЕе 
ихъ утрата; чемъ тЕснЕе были съ ними узы, тЕмъ боль- 
зпеннъе разрывы ихъ. И въ этомъ дЕЙствительно зло смерти. 
Оно исключительно для однихъ живыхъ; можно даже ска
зать, что отнятое у оставшихся все отдается тЕмъ, которые 
ихъ оставили. Для первыхъ видъше земное исчезло; место, 
такъ мило занятое, опустЕло; глаза не видятъ, ухо не слы
шите ; самое (для нихъ ощутительное) сообщение душъ пре
кратилось. Для посльднихъ все это сдълалось непосредствен- 
иъе, свободнъе, тЕснЕе: душа , съ своими духовными со
кровищами, съ воспоминашемъ о лучшемъ земномъ, ей одной 
принадлежащемъ, ей такъ сказать укрЕпленномъ смертно и 
слившемся съ ея бьтемъ духовнымъ, — съ своею любовно, 
съ своею вЕрою, переходить въ м^ръ безъ времени и безъ 
пространства; она слышитъ безъ слуха , видитъ безъ очей, 
опа неприсутственна всегда и вездЕ душЕ ею любимой, не 
отлученная отъ ней никакою далью, тогда какъ намъ жи- 
вущимъ языкъ ея недоступенъ , и то, что стало болгье на- 
шимъ, кажется намъ утраченнымъ на веки. Но въ то же 
время смерть есть великое благо и для живущихъ и тЕмъ 
большее благо, чемъ милЕе намъ былъ нашъ умерппй. Это 
глубоко понимаетъ разумъ, освъщенный лучемъ Хриспанства. 
Но какую великую силу прюбрЕтаетъ убъждеше разума, 
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когда оно становится опытомъ сердца! Пока мы сами не 
испытали еще никакой болезненной утраты, мы верусмъ, 
слушая голосе Спасителя исходящш къ намъ изъ Еван
гелия, и нашей мысли представляется жизнь человеческая въ 
своемъ истинномъ великомъ значенш. Но когда надъ нами 
совершается ударъ свыше, какъ иначе делается тогда внятенъ 
сердцу этотъ Евангельскш голосе; уже не въ листахъ книги 
мы ищемъ тогда Спасителя нашего. Онъ Саме насъ нахо
дите, Онъ Саме становится къ намъ лицемъ къ лицу; ценою 
бедствия покупаемъ мы лицезрение Бога. Велика ли эта цена ? 
И что она переде теме сокровищемъ, которое мы за нее 
прюбретаемъ? Все что я здесь тебе пишу, я прежде думалъ; 
теперь я это видгьлъ, и опыте близкаго мне сердца сделался 
моимъ собственнымъ опытами.»34

Заключая такими утешительными словами краткий очерке 
жизни Поэта, я желалъ бы найти выражешя, чтобы изобра
зить, если не портрете его, что языкомъ невозможно , то 
по крайней мере черты его нравственной физюгномш. На 
душе у всехъ, которые имели счасНе беседовать съ ними 
долго, напечатлевались его задумчивый, проницательный 
взгляде и та неописанная доброта души , которая лучами 
самаго кроткаго света озаряла все лице его и все движешя. 
Такъ ясно и такъ сладко лилась изъ устъ его мерная речь, 
что невольно ея заслушивались. Зналъ онъ много иностран- 
ныхъ Языкове , но ни на одномъ такъ не умелъ хорошо 
говорить, какъ на языке своей родины и поэзш. Въ псто- 
pin Русскаго воспитания представляете Жуковскш редкш об- 
разецъ самовоспиташя собственнаго. Силою нравственной 
воли онъ умелъ покорить душе темпераменты и сочетать 
ихъ самымъ счастливыми образомъ. Веселыми до резвости 
сангвиникомъ былъ онъ въ общежитш, особенно въ кругу 
друзей; постоянными Флегматикомъ во внешнемъ порядке 
жизни;35 меланхоликомъ во всеми томъ , что развивалось и 
вызревало въ его мысли, что жило и таилось въ чувствахъ 
сердца; холериком ь былъ онъ въ силъ воли, въ постоян
стве труда, въэиергш исполнешя. Чувства любви, дружбы 
и пр1язни, эти дары жизни , обильно собранные любящею 
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душею, оть самой колыбели до гроба, пронесъ онъ неиз
менно, никогда не охлаждаясь къ нимъ , съ верою просто- 
дуппя, какъ святыню души своей.

Отт, человека перейдемъ къ поэту, отъ жизни его къ по
эзш. Переходъ здъсь легокъ. Для порядка речи только мы 
должны были разделить ихъ , ио въ немъ были оне не
раздельны.

Въ поэте прежде всего поражаете насъ эта же самая черта, 
отличающая Жуковскаго отъ всехъ Русскихъ поэтовъ , ему 
предшествовавшихъ. Для Жуковскаго были, какъ онъ самъ 
сказалъ:

Жизнь и прозы одно.30
Ломоносова отвлекала отъ поэзш наука , Державина юри
дическое поприще, Карамзина летописи отечества. Жуковскш, 
первый , всего себя отдалъ своему прекрасному призванно. 
Для него слово поэта было деломъ его жизни. Но чтобы 
не превратно понять отношения , въ какихъ поставилъ онъ 
поэзпо къ жизни , надобно досказать недосказанное въ сло- 
вахъ его. Самая жизнь не была для него поэз1ею, но поэзгя 
была для него жизшю; не жизнь вносилъ онъ въ поэзаю, 
но поэзпо хотВлъ внести въ жизнь. Что же разумелъ онъ 
подъ именемъ поэзш ? Для другихъ художниковъ, какъ на- 
примЪръ для Гёте, поэзия была искусствомъ; для Жуков
скаго более нежели искусствомъ. Еще въ ранше годы своихъ ’ 
вдохновенна онъ называлъ ее добродетелью.01 Еще тогда онъ 
желалъ, чтобы лира его имела силу проливать звуки , на 
утолеше мукамъ, на миръ сердцамъ. Еще тогда, обращаясь къ 
собрату своему, поэту , онъ говорилъ:

Слтявъ въ душе спокойной
Младенца чистоту
Съ велич1емъ свободы ,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благамъ неизмЪпиымъ , 
Певець-любимецъ мой , 
Доступенъ будь душой !38 
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Позднее, верный одной и той же мысли , пронесши ее въ 
ненарушимой целости сквозь полустолъпе времени самаго 
иереходчиваго , Жуковский , устами вдохновеннаго юноши 
передъ умирающимъ Камоэнсомъ , призывалъ поэта «быть 
могучимъ крыломъ, подъемлющимъ сердца на высоту, гла- 
голомъ правды, лекарствомъ душъ, крушимыхъ 6e3BBpieMe, 
сторожемъ нетленной завьем горняго Mipa.» И сама поэз!я, 
передъ угасавшими взорами поэта, преображенная, соединяла 
въ своемъ образъ все что есть на земле прекраснаго , ве- 
ликаго, свягаго, ыяла верой, надеждой и любовью, являлась 
ему «Богомъ въ святыхъ мечгахъ земли.»5®

Можете быть, такая задача, наложенная поэтомъ на его 
искусство свыше земныхъ силъ его; но кто же не согласится, 
что только такъ высоко , свято и чисто понявши задачу 
поэзш , можно было поставить ее наравне съ жизнпо и 
сказать непогрешимо:

Жизнь И ПОЭ31Я одно ?

Но такая задача , такая мысль искусства, превосходящая 
силы самаго искусства, не нарушила ли поэтическаго при
звания поэта , не сковала ли свободу творческихе силъ его 
вдохновешя? Пете: потому что она открылась душе, имевшей 
действительное призваше къ поэзш. Она могла бы облпчиться 
ложью во всякой другой , лишенной этого призвашя; но 
здесь, отъ самой колыбели она светила въ душе поэта, какъ 
живая, сознанная , прочувствованная истина. Отсюда могло 
произойти только и произошло то, что редко бываете: че
ловеке и поэтъ слились въ одно нераздельное существо— 
и высота человека подняла поэта. Художнике сроднился 
полнее съ своимъ создаиьемъ и глубже проникъ его. Чи
стота мысли озарила лучами своими идеале, и красота души 
отразилась непорочной красотою въ каждомъ его слове^у

Все это могло совершиться , какъ сказали мы, при дей- 
ствительномъ призваши Поэта. Но въ чемъ же оно обнару
жилось ? ТЙоэтъ, прежде всего , сказывается намъ въ томъ, 
какъ онъ понимаете и чувствуете природу. Только въ наше 
время, поднявшее вместе съ многими великими вопросами 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



23

множество и безплодныхъ , истощившихъ непустому богатыя 
силы человека, ложная мудрость могла задать вопросъ о томъ, 
что выше: природа или искусство?40 Одинъ холодный умо- 
зритель, равнодушный и къ природе и къ искусству, могъ 
такимъ празднымъ и хитрымъ вопросомъ завлечь къ спору 
и вражде то , что отъ Самого Творца предназначено къ 
единомыслию и сочувствие. Не началъ бы этой вражды 
никогда истинный поэтъ и художникъ. Еще младенцемъ, 
онъ сосетъ грудь у природы и кормится млекомъ ея жи- 
выхъ впечатлешй. Еще въ младенчестве , между поэтомъ 
и природой, какъ между младенцемъ и кормилицей его 
матерью , ведется та непонятная для другихъ беседа , ко
торая позднее выскажется всемъ въ новыхъ картинахъ его 
поэзш. Поэтамъ, какъ любимцамъ своимъ, говорить природа 
при ихъ колыбели:

Для васъ взойдетъ краснее день ,
И будете луге душистей,

И сладостней дубравы тень ,
И птичка голосистей.

Утратившая красоту въ своихъ частяхъ вместе съ челове- 
комъ , природа хранить идею красоты , неизменно напеча
тленною отъ Создателя на своемъ изящномъ цвломъ, — 
и таинственно открываете ее только душамъ избранныхъ 
своихъ любимцевъ. Имъ однимъ только слышится эта гар- 
мошя цЪлаго, где самый безобразный визгъ, самый нестрой
ный крикъ страдашя — звуки необходимые, безъ которыхъ 
неполна бы была торжественная симфошя мирозданья. Во 
всъхъ странахъ света, своими разнообразными красотами, и 
поцЪлуемъ солнца, и воемъ мятели природа пробуждала 
въ человеке одну полную идею красоты , предлагала для 
нея миллюны различныхъ образовъ, и воспитывала въ немъ, 
во всехъ векахъ и у всъхъ народовъ, поэта и художника.^

Способъ, какимъ поэты у разныхъ народовъ понимали и 
чувствовали природу, определялся всего более отношешемъ, 
въ какомъ разумели они человека къ природе, а это отно- 
шеше еще глубже определялось отношешемъ обоихъ къ Бо
жеству. Релипя везде преимущественно направляла взгляде 
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поэта на природу , за исключешемъ разве новаго времени, 
когда релийозныя веровашя народовъ начали сминаться лич
ными убеждешями писателей.

Въ Священно-Еврейской поэзш природа повсюду сгмволъ 
Бога, намекъ на Его присутств1е , следъ Его шеств!я въ 
творенш. Боговдохновенные певцы слышать Бога и въ 
грозе небесной , и въ трясенш земли, и въ тонкомъ ды- 
ханш ветерка. Молши вестники воли Его , заря край Его 
ризы , небеса поведаютъ Его славу , и вся красота со
зданий служить къ тому только , чтобы отъ. ея величества 
Самъ Творецъ познавался.41

Въ поэзш языческой, у Грековъ и Римлянъ, природа— 
неразлучная спутница красоты внешняго человека. Она облс- 
каетъ его, какъ чудотворное покрывало Ино Девкоеои плы- 
вущаго въ волнахъ Одиссея. Все явлешя ея, и страшныя и 
милыя, намеки на человеческий образъ. Небесныя тучи — 
брови Зевесовы, лучи солнца—пряди золотыхъ волосъ Феба, 
заря — розовые персты Эоса; снегъ падаетъ изъ облаковъ 
какъ ножка Ирисы, посланной Зевсомъ на землю, и самыя 
силы животныхъ служатъ безперерывно къ изображенью бо
рющихся силъ враждующаго человека. Словомъ, здесь при
рода и человеке влюблены другъ въ друга — и на брачномъ 
своемъ пиршестве у поэзш обручаются взаимными дарами 
прелести и велшпя.

Другое отношенье природы къ человеку въ поэзш народовъ 
Хрисйанскихъ. Въра Христова открыла намъ тайны Mipa 
духовнаго, и въ поэзш, озаренной ею, природа стала сгмво- 
ломъ душй человеческой. Въ безконечность увлекла она по- 
эта-хрисйанина своимъ небомъ , звездами, моремъ, степью; 
разнообразнымъ чувствамъ душй его вторить она и ропотомъ 
дробимой волны, и шумомъ дубровы,—и всеми явлениями 
своими окружаете его, какъ безчисленными зеркалами, чтобы 
отразить ему въ нихъ все безчисленныя движенья души 
его. Каждое изъ этихъ явленш возбуждаетъ въ насъ со
чувствие въ той мере, по скольку мы видимъ въ немъ часть 
образа душй своей, намекъ на нашу мысль, страсть, чувство, 
следъ внутренней жизни нашей.
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Такимъ воззрВшемъ определяется и взгляде Жуковскаго 
на природу. Онъ виденъ и въ болыпйхъ и въ малыхъ его 
картинахъ, въ произведенья хъ оригинальныхъ и переводныхъ. 
Изобразить ли ему море — онъ не отлучите его отъ неба, а 
сливъ ихъ въ одинъ образъ , въ таинственной беседе ихъ, 
намекнетъ намъ на беседу души, бьющейся въ оковахъ зем
ной жизни , съ безпредъльною вечностью.42 Взглянете ли 
онъ на небо весною: тамъ ему

Облака, летя , стяю'гь
И, Ыяя, улетаютъ 
За далеые леса.43

Белоснежный голубокъ, обнявшш крыльями дрожащую 
грудь испуганной Светланы во время страшнаго сна ея — 
Русской образъ утешенья и чистоты душевной. Луна милее 
поэту чВмъ солнце , какъ воспоминанье объ немъ въ ночи, 
какъ его отблескъ: она своими измененьями сочувствуетъ его 
поэтическимъ думамъ и выдВньямъ, и является ему на небе 
гостинницей душъ, спокойно взирающихъ оттуда на минув
шая тревоги земнаго. Въ другихъ поэтахъ Жуковскш сочув
ствуетъ тому же воззренью на природу. Ему нравятся болВе 
поэты севера чемъ юга, более Шиллеръ чемъ Гёте; онъ лю
бить особенно простонароднаго поэта Германш , Гебеля , у 
котораго всякое явленье природы исполнено таинственнаго 
смысла, и былинка младенцемъ растущая изъ зерна, и солнце 
неутомимый благодетель создавая, и ночь передъ разсветомъ, 
предвестница вВчнаго дня. Изъ произведенш языческой по
эзш Жуковскш предпочиталъ Одиссею Ильаде, потому что 
въ первой раскрыта более душа древняго человека; ему срод
нее Виргилш и Овидш, какъ поэты чувства между древними 
по преимуществу , особенно первый въ слезномъ разсказв 
объ Разрушенш Трои , и второй въ трагическомъ эпизоде: 
Цеиксъ и Гальцьона.

Такъ, въ каждой картине природы, у Жуковскаго скво
зить душа; везде взгляде на даль, на безконечность: ни 
одна всего не досказываете, что въ ней кроется, и проро
чить еще более чемъ обнаруживаете. Эта душа, стремя
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щаяся встретить и обнять себе близкое и родное въ природ®, 
эта душа, ищущая сама себя во всемъ созданш Боибемъ и обре
тающая искомое только въ таинственномъ присутствш самого 
Создателя, есть то невыразимое, которое такъ глубоко со- 
эналъ и такъ прекрасно воспелъ самъ же поэтъ въ изве- 
стномъ отрывке:

Но то, что слито съ сей блестящей красотою, —
Cie столь смутное, волнующее насъ,
Сей внемлемый одной душою 
Обворожающаго гласъ, 
Cie къ далекому стремленье, 
Сей миповавшаго привить,

Cie шепнувшее душе воспоминанье
О миломъ радостномъ и скорбномъ старины ,
Cifl сходящая святыня съ вышины,
Cie присутсттйе Создателя въ созданье, —
Какой для пихъ языке?...?4

Mnorie поэты , безсознательно принадлежа Христианству, 
пользовались преимуществами его глубокомыслениаго воззрВшя 
на природу, точно такъ какъ и мнопе люди безсознательно 
пользуются спасительными его истинами , безъ которыхъ въ 
прахъ разрушилась бы жизнь ихъ. Не таковъ былъ, ко
нечно, Жуковскш. Союзъ поэзш съ релипей былъ для него 
святъ и ненарушимъ — и этой мысли онъ пребылъ веренъ, 
начиная отъ первыхъ звуковъ своей лиры до послъдннхъ. 
Замечательны эти явлешя въ исторш мысли Русскаго че
ловека. Ломоносовъ связалъ науку съ релипею, оградивъ 
первую отъ безбожхя , а вторую отъ суеверия, пхъ священ- 
нымъ союзомъ. Онъ сказалъ: «Правда и Вера две род- 
ныя сестры, дщери одного Всевышняго Родителя.»45 Держа- 
винъ соединилъ съ релипею правду деле жизни, сказавъ о 
Core:

Онъ совесть внутрь, Онъ правда вне.48

Жуковскш укрепилъ тотъ же союзъ между релипей и по- 
эз1ею , когда сказалъ:
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Поэз1я небесной
Религш сестра земная.41

Этимъ тремъ роднымъ мыслямъ въ душъ Русскаго человека 
одинъ источникъ, таяхцшся въ недознанныхъ глубинахъ древ
ней его жизни. Одно изъ условий высшаго призвания къ по
эзш , для Жуковскаго, заключено было въ чистотть сердца.

Клянуся, ты пазпаченъ быть поэтомъ.
Не своелюбхе, не тщетный призракъ
Тебя влекутъ — тебя зоветъ самъ Богъ;
Къ великому стремишься ты смиренно ,
И ты дойдешь къ нему — ты сердцемъ чисть.

Религия Христханская , озаривъ поэта своими истинами , 
открыла ему многхя свЪтлыя мысли , лежахщя въ глубинъ 
содержашя его пропзведешй. Одна изъ такихъ любимыхъ, 
плодотворныхъ его мыслей, есть мысль о страда нш , кото- 
раго святая, безконечная тайна уяснена была человеку только 
чашею Геосиманскою. Для Жуковскаго, «страдаше—творецъ 
велнкаго: оно знакомить насъ съ тъмъ, чего мы никогда въ 
безмятежномъ нашемъ блаженства не узнаемъ: съ таинствен- 
нымъ вдохновешемъ Въры, съ утьхою Надежды, съ сладо- 
стнымъ упоен5емъ Любви.»48 Для Жуковскаго страдаше есть 
«таинство, образующее душу.» Для него:

Земная жизнь — страданхя питомецъ!
И сколь душа велика симъ страданьемъ! 
Сколь радости при немъ помрачены! 49

Онъ самъ сказалъ устами поэта, славнаго страданиями своехЙ 
жизни :

Неправедно ропталъ я на страданье;
Миъ въ душу Богъ вложилъ его — Онъ правь: 
Страдашемъ душа поэта зръетъ,
Страдаше святахх благодать.50

Релиня научила его быть равнодушнымъ къ минутнымъ 
паслаждешямъ настоящаго, въ которыхъ срывается цвЪтъ 
жизни, увядаетъ душа, скука смЪняетъ надежду, и остается 
только одно презрЪше къ истраченной по мгновешямъ жизни.
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Мысль поэта не признавала счасНя въ настоящемъ , потому 
что оно конечно, и душа уловить его ие можетъ. Она съ 
любовью носилась всегда между прошедшимъ и будущимъ, 
между воспоминашемъ и надеждою, потому что прошедшее 
въчно для сердца, надъ которымъ утрата безсильна, а буду
щее неистощимо надеждою для того, кто въруетъ. Такова 
жизнь души, свыше просвътлънной, души, которая жаждетъ 
безконечнаго и смотритъ на тъло, какъ на временную свою 
оболочку. Этимъ мыслямъ источникъ не въ очарованномъ ро- 
мантизмъ Запада, но въ глубинъ въровашй самой жизни. 
Для нихъ языкъ Русскаго народа даль поэту свои живыя 
и точныя слова: прошедшее у Жуковскаго наше Русское 
завтыпное, будущее наше желанное, слова имъ столько лю- 
бимыя. При такомъ благоговънш къ завъту прошедшаго и 
къ желанному будущему, само настоящее получаетъ свою 
истинную цъну, и душа печатлъеть на его летучей минуть 
только то, что достойно въчности , чего не захотЪла бы из
гладить она въ воспоминанш , что свято и чисто заыяетъ 
для нея въ прошедшемъ:

Прекрасному — текущее мгновенье!51
При такомъ только воззрЬнш на время, поэтъ могъ свЪтло 

и радостно взглянуть на дпръ и сказать всЪмъ то, что Теонъ 
говорить Эсхину:

О върь мнъ, прекрасна вселеппа!

♦
Все небо иамъ дало, мой другъ, съ бьгпемъ; 

Все въ жизни къ великому средство;
И горесть и радость — все къ цъли одной: 

Хвала жизнодавцу Зевесу!

Религия воспитала въ пашемъ поэтъ еще одно свойство , 
рЪдкое между поэтами , свойство простоты , доступной вся
кому возрасту. Матери - воспитательницы дътей своихъ — 
сколько благодарности принесутъ Жуковскому за тъ мнопя 
произведешя, которыя, будучи прекрасны для всЪхъ возра- 
стовъ , доступны и для младенческаго. Не мало поэтовъ, 
говорящихъ страстямъ и воображение* юноши, рЬшительной
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предпршмчивости мужа, глубокомысленному спокойствий или 
равнодушию старца; но какъ мало такихъ, которые чйстымъ 
светомъ душевнаго огня зажигаютъ глазки детей. По инымъ 
не велика слава открывать прекрасное для этого возраста, но 
заметимъ, что поэтъ эту славу занмствуетъ изъ того источ
ника всеобщей Истины, куда равно глядеться могутъ, и 
мужъ, искушенный опытомъ жизни, и невинный сердцемъ 
младенецъ. Добро живее коренится въ сердце и милее для 
насъ, когда мы рано ир!учались роднить его съ чувствомъ 
красоты. Если ни одно впечатление не пропадаете для души 
даромъ, то счастливъ Русской ребенокъ, съ удовольств^емъ 
лепечущий стихи изъ Птъсни бгьдняка:

Въ селенья каждомь есть Твой храмъ
Съ аяющимъ крестомъ ,

Съ молитвой сладкой и съ Твоимъ 
Достугшымъ олтаремъ.

Это живое понимаше связи между релийею и поэз1ею , 
это высокое воспитайте души поэта въ святынь чистоты и 
целомудр1я , не ограничило его деятельности одними гим
нами къ Богу. Нетъ, онъ пЪлъ наше земное, житейское, че
ловеческое ; оиъ черпалъ вдохновенье у поэтовъ не хрисйан- 
скихъ; но, скажемъ его же словами: «онъ зналъ Его, онъ 
верилъ Ему, онъ шелъ къ Нему, онъ велъ къ Нему, и все, 
что ни встречалось на пути его откровенному оку, все оно, 
прошедъ черезъ его душу, пргобретало ея характере , не 
измьнивъ въ то же время и собственного.»52

Жуковскш всегда оставался веренъ своему назначений, 
какъ поэта, потому что свободно служилъ красоте. Красота 
была главною мыслпо всехъ его вдохновений; но чистота 
сердца ойяла и освятила эту мысль въ душе его. Выра- 
зимъ теперь ее его же словами:

Но все, что отъ временъ прекраспыхъ ,
Когда онъ*  мне доступеиъ был ь , 
Все что отъ милыхъ темпыхъ , яспыхъ,

* Дарователь пЬепопЬнш.

■ Мииувшихъ дней я сохранить —
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Цветы мечты уединенной
И жизни лучшие цветы —
Кладу на твой олтарь священный ,
О Гейш чистой красоты.

*

Не знаю, светлыхъ вдохновегпй
Когда воротится чреда —
Но ты знакомъ мне, чистый Геша,
И светить мне твоя звезда.
Пока еще ея сгяиье
Душа умеетъ различать: 
Не умерло очарованье; 
Былое сбудется опять.®3

Въ другой разъ, передъ Рафаэлевой Мадонной, онъ вспом- 
нилъ о томъ же, ему столько знакомомъ, Генйъ чистой кра
соты, и такъ сказалъ объ немъ:

Опъ лишь въ чистыя мгновенья
Быт1я слетаетъ къ намъ ,
И приносить откровенья, 
Благодатныя сердцамъ. 
Чтобъ о небе сердце знало 
Въ темной области земной , 
Лучшей жизни покрывало 
Приподъемлетъ онъ порой; 
А когда насъ покидаете , 
Въ даръ любви, у насъ въ виду, 
Въ нашемъ небе зажигаете 
Онъ прощальную звезду.

Замечательно, что поэтъ не счелъ излишнимъ обозначить 
эпитетомъ чистаго , тотъ гешй красоты, которому обрекъ 
себя на служеше. Но разве есть , разве можетъ быть renin 
красоты нечистой! Видно, поэтъ предчувствовалъ, что въ 
его же время образъ красоты затемнится и потускнеете 
отъ дыханья действительности житейской , что люди века, 
назвавшего себя положительнымъ, потеряютъ веру въ кра
соту и поэз1ю. Вотъ почему, конечно, создавая не для одной 
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минуты вька , онъ ограждалъ чистотою души и жизни мысль 
о красотъ , какъ ввъренное ему отъ Бога сокровище, какъ 
предметъ и цвль своего непорочнаго служешя.

Эта мысль поэта, имъ же самимъ выраженная, какъ свя
тил ьникъ, озарить для насъ весь обширный кругъ его про- 
изведенш и соберетъ ихъ въ храмину одного стройнаго 
цЪлаго. Давно уже сказано и сделалось общимъ мЪстомъ 
у насъ въ литератур!; , что Жуковскш и въ переводахъ 
своихъ былъ оригиналенъ. Обновимъ теперь кстати эту 
мысль его собственными словами , которыя сказалъ онъ въ 
одномъ изъ писемъ своихъ къ Гоголю: «Я часто замЪчалъ, 
что у меня наиболее свЪтлыхъ мыслей тогда , какъ ихъ 
надобно импровизировать въ возражеше или въ дополнеше 
чужихъ мыслей; мой умъ, какъ огниво, которымъ надобно 
ударить объ кремень , Чтобы изъ него выскочила искра -— 
это вообще характеръ моего авторскаго творчества; у меня 
почти все чужое или по поводу чужаго—и все однако мое.»54 

Жуковскш переводилъ только то, чему сочувствовала душа 
его , что было ей родственно , чтд согласовалось съ лю
бимою его мыслпо. Для него:

Съ ней все близкое прекрасно,
Все знакомо чтб вдали.

Гейш чистой красоты , озарявшш внушенья его музы , не 
былъ такъ исключителенъ, и умълъ открывать ему прекрасное 
п около себя, и у всъхъ народовъ Mipa, и во всъ времена. 
Но разъ принявъ живымъ сочувств!емъ это чужое, генш Жу
ковскаго съ люоов1ю предавался ему и возсоздавалъ его какъ 
свое—и Русский языкъ, свободно покоряясь наиию усвоен- 
наго имъ вдохновешя, не носилъ никакихъ слЪдовъ подража
тельности, а блисталъ всЪми красотами, свойственными силъ 
творца-поэта.

Все поприще поэзш Жуковскаго, по нашему мньшю, дъ- 
лптся на при перюда: первый можно назват^Нтьлсецко-Ди- 
глшскимъ, вторый ^отечественнымъ , треий 1всем1рнымъ , по 
вл1яшю стихш, дъйствовавшихъ на поэта. Между всйми тремя 
перюдами есть неразрывная связь , и произведешя одного 
сливаются съ произведениями другихъ.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Англ1я и Гермашя участвовали въ первомъ поэтическомъ 
воспитан»! Жуковскаго. Оссьанъ, Юнгъ, Грей, Томсонъ, Драй- 
денъ, Немцы , особенно Шиллеръ , Бюргере , часпю Гёте, 
легенды среднихъ вьковъ, переданный въ Немецкихъ рома- 
нахъ , имели решительное Bniame на первое направлеше 
его поэзш. Карамзина, былъ виновникомъ этого движешя и 
новаго поворота * въ нашей Словесности отъ одностороннихъ 
образцевъ Французских!, къ образцами Англш и Германш. 
Онъ , первый , заговорила, съ сочувств1емъ о драме Шек
спира , Шиллера и Гёте; первый , познакомилъ Русскихъ 
съ самими лицами поэтовъ Германш; первый, возсталъ про- 
тивъ искусственныхъ и холодныхъ Формъ Французской тра- 
гедш; перевелъ Эмилпо Галотти Лессинга , Ю.пя Цезаря 
Шекспира; первый, въ стихахъ, подражалъ лирическому на
строенно Шиллера. Въ письмахъ Русскаго путешественника 
онъ съ особенной охотой передавалъ Немецкая романичесшя 
предашя : эти разсказы лгобимаго писателя могли подейство
вать на Жуковскаго , точно такъ какъ романы , читанные 
въ детстве Карамзинымъ, по его же свидетельству, воспла
меняли живое его воображеше.

Влхяше Карамзина на Жуковскаго есть одно изъ техъ со
бытий въ исторш Русской Словесности, на которомъ мы не 
можемъ не остановить внимания.

Карамзине, своею общирною деятельностью , занимаете 
великое средоточье въ нашей литературе; стоить на распу- 
тш , къ которому примыкаютъ все три ея перюда. Отъ вль- 
яшя Французове оиъ берете Формы для своей прозы и дружбу 
языка разговорнаго съ обьцественнымъ; следующему за 
нимъ поколенью своими сочувствьями онъ открываете двери 
въ мьръ Англш и Германш; своею Исторьею онъ родоначаль
нике направленья народнаго, которое выразилось въ Пушкине.

На широкомъ всем!рномъ основаньи , на тепломъ сочув
ствии ко всему прекрасному человеческому , где бы оно ни 
являлось , Карамзине воспиталъ себя для своего великаго 
труда, для дела целой жизни своей, для Русской Исторш. 
Воздвигая этотъ изящный палладгумъ Русской народности , 
онъ сочеталъ въ немъ два любимыя, два живейшья чувства 
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души своей : любовь къ отечеству и любовь къ человечеству. 
Уравновесить въ себе эти два чувства , къ сожаление, не 
редко исключающая другъ друга , было его прекрасною за
дачею въ жизни. Въ 1802 году ппсалъ онъ: «Богъ видитъ, 
люблю ли человечество и народе Русской.»55 Не задолго до 
смерти, въ письме къ другу своему Дмитр1еву , благодаря 
небо за свое историческое дело , онъ выражался такъ: «я 
независимъ , и наслаждаюсь только своимъ трудомъ , лю
бовно къ отечеству и человечеству.» Этими двумя мыслями, 
всем1рною и отечественною , Карамзине стойте равно во 
главе двухъ поколений , изъ которыхъ одно пошло стезею 
первою , а другое второю: поколений Жуковскаго и Пуш
кина. Родоначальнике обоихъ, друживппй въ себе обе мы
сли , могъ быть надежною охраною противъ крайностей: не 
образовать космополитовъ безъ отечества, ни ограниченныхъ 
патрютовъ вне человечества.

Изящная нравственная черта нашей литературы есть бла
годарная память предашя, связывающая славныхъ писателей 
нашихъ, последовательно принимавшихъ власть современна™ 
действия надъ поколешями, къ которымъ они принадлежали. 
Съ какимъ благоговВш'емъ Жуковскш чтилъ память Карам
зина ! Съ какимъ теплымъ чувствомъ, въ послами къ Дмитриеву 
выражая ему благодарность, за то, что сорвалъ переде нимъ 
покрове се поэзш, вспоминаете оне о Карамзине:

О! въ эти дни, какъ райское виденье, 
Былъ съ нами она, теперь уже не земной , 
Онъ, для меня живое провиденье ,

Онъ, съ юности товарище твой. 
О! какъ при немъ все сердце разгоралось! 
Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ! 
Въ младенческой душе его, казалось ,

Небесный ангеле обиталъ!....
Лежитъ венецъ на мраморе могилы; 
Ей молится Россш верный сынъ;
И будитъ въ немъ для деле прекрасныхъ силы 

Святое имя: Карамзине.

Жуковскш проникалъ въ тайну души Карамзина , благо-
3 
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говт.лъ передъ нею, и передалъ намъ то впечатлвше, какое 
на него произвела онъ, уже приближаясь къ смерти.

Въ литератур® Карамзинъ возбудилъ всв псрвыя сочувствия 
Жуковскаго и указалъ ему дорогу , оградпвъ его протпвъ 
крайностей теплымъ чувствомъ любви къ отечеству, народу 
своему, и знашемъ изящным® Русскаго языка.

Обыкновенно называютъ Жуковскаго у насъ главою и осно
вателем!. Романтической школы въ Русской поэзш. Здъсь мВ- 
сто, хотя вкратцв, разъяснить поня™ о Романтизм®, при
надлежащее къ числу самыхъ темных® и неопредвленныхъ 
понятш нашего времени.

Жизнь на Запади, во всвхъ главных® явлешяхъ своихъ, 
подверглась раздвоенью силъ—и это дъйствге обнаружилось 
равно въ Церкви, въ государства, въ общественных® отно
шениях® сословий, въ наук® и даже въ искусств®. Плодомъ 
раздвоешя силъ въ сей послвдпей сфер®, которая собственно 
насъ касается, было образоваше двухъ школъ, классической 
и романтической: взаимная борьба ихъ есть послвдиее со
бы™ исторш искусства на Запад®. Она привела къ безплод- 
ному смвшенйо понятш, къ сомныпю въ бытш самаго искус
ства, къ уничтожению его сущности—красоты: все это обна
ружилось, особенно въ послвдиее время, въ школ® такъ на
зываемой положительной или натуральной^/"

Возможны и даже необходимы мвстныя и временный опре- 
дВлешя искусства; не смотря на то, красота, внутреннимъ су- 
ществомъ своимъ , возвышается над® этими необходимыми 
услов!ями мВста и времени, которымъ должны подвергаться 
ея явлешя. Но можетъ ли красота сдВлаться исключительною 
собственности© и преимуществом® какой нибудь одной школы, 
девизомъ классицизма или романтизма? Дары духа свободно 
даются людямъ, а не школам®: нВт® той красоты , ни той 
истины , пи того добра, къ которымъ могла бы приложить 
печать свою какая нибудь школа. Заключите красоту въ 
оковы извВстнаго понимашя искусства; отдайте ее, без- 
конечную , ограниченному смыслу школъ; явится и такая, 
которая посягнетъ на нее вмВст® съ искусствомъ. Великое 
поэты истскшаго полустол®т?я, ознаменованнаго борьбою ро
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мантизма съ классицизмомъ, всегда вырывались на свободу, 
когда замечали покушеше приковать ихъ къ односторон
нему знамени романтической школы. Шиллеръ поклонялся 
древнимъ до кумирослужешя и переводилъ Расина; Гёте 
раздружился съ критиками, которые вербовали его быть 
главою романтиковъ; Байронъ склонялся передъ Попе; Жу
ковскш, уже авторъ Людмилы , восхищался тогда Федрою 
Расина, а подъ старость переводилъ Гомера; Пушкинъ, изъ 
за котораго столько было споровъ между нашими класси
ками и романтиками, посылалъ колшя насмешки и класси
цизму и романтизму въ своемъ Евгенгь Онегине.

Романтизмъ, какъ сказали мы , принадлежите къ числу 
самыхъ неясныхъ , самыхъ неопредЪленныхъ понятий , на- 
равнЪ со всеми теми поняпями , который стоять на сто
роне отрицашя въ западной жизни. Здесь признаки дохо- 
дятъ до такого смёшешя и противорЪчхя другъ другу, 
что самое понятие разгневается въ какомъ-то тумань логи
ческой неопределенности.

Имя романтизма противоречите его появлению: оно за
имствовано отъ народовъ Романскихъ, а романтизмъ есть 
плодъ Германской и Английской поэзш. Постараемся пере
числить все то , что разумелось и разумеется еще теперь 
подъ этимъ именемъ; нарушеше всехъ техъ условныхъ 
правиле, кашя наложены были на поэзпо лжеклассическою 
школою Францш, и полная свобода внешнихъ ея Форме; 
возвращение къ средневЪковымъ эпическимъ предашямъ Гер- 
манш, Скандинавш и Британш (понятое, заметишь, наиболее 
всехъ усвоенное романтизму и ярче другихъ противоречащее 
его имени); примирение съ римско-католическою верою во 
имя искусства и противодействие сухому рацюнализму проте- 
стантовъ; влхяше Арабове на Европейскую поэзию; все чуде
сное, волшебное, мечтательное, всякая свобода и произволе 
Фантазш въ искусстве; начало народное и живое сочувств1е 
поэзш къ современнымъ явлен! ямъ жизни; протесте противъ 
всехъ условш жизни и даже противъ существенныхъ основе 
ея нравственнаго благоустройства. Шлегели, видя смешеше 
понятий, которымъ подвергался романтизмъ, хотели опреде- 
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лить его точнее, и разуметь подъ этимъ именемъ все искус
ство новыхъ Христо’анскихъ народовъ, въ отличае отъ искус
ства древняго, классическаго. Ио въ такомъ случав, подъ 
знамя романтизма следовало поставить и всю классическую 
школу Францш, подавшую поводъ къ происхождешю роман
тической. Г-жа Сталь последовала тому же понятою о ро
мантизме, какое предлагали Шлегели, присоединивъ къ нему 
понятое о всякомъ искусстве , пстекающемъ изъ жизни на
родной. Гёте, съ некоторою ирошею, иазывалъ романтизме 
ново-нвмецко-релпгюзно-патрютическимъ искусствомъ. Изве
стно, что во время Наполеоповскихъ войнъ романтизмъ игралъ 
ролю патрютическаго знамени въ Гермаши. Гегель, въ своей 
Эстетике, хотелъ возвести романтизмъ на степень необходи
мой законной нормы искусства вообще, и подвелъ подъ нее 
три выспле его вида: живопись, музыку и поэзпо. Имя ярко 
противоречило другой мысли философя, который назвалъ пе- 
рюдъ Христианской исторш Европы перюдомъ исключительно 
Германскимъ , по главному участою въ немъ началъ жизни 
Германскаго племени.

Если перейти отъ теорш къ темъ славнымъ поэтамъ, 
которыхъ романтики вербовали подъ свое знамя, то и здесь 
оттенки обнаружатъ не менее противорВчивыхъ признаковъ. 
Здесь встрВтимъ мы — светлый , очарованный идеализме 
Шиллера вместе съ мрачнымъ, разочарованнымъ скептицнз- 
момъ Байрона; здесь и положительное поклонеше всякому 
историческому событию въ Вальтере Скотте, и не менее по
ложительное служеше всякому явленно природы въ Гёте. 
Въ талантахъ второстепенныхъ не менее ярюя противореч!я: 
здесь и духовное настроеше въ образе мыслей Тика, и оправ- 
даше чувственпыхъ вожделенна человека въ Фр. Шлегеле; 
здесь и раболепная подражательность Формамъ средневеко
вой поэзш въ первомъ , и совершенный произволъ Фанта- 
зш , чуждый всякой Формы , въ Жанъ-Поль Рихтере и въ 
Гофмане.

Въ современной намъ Гермаши, романтизмъ—понятое, какъ 
видпмъ, носившееся по ветру всякихъ разногласныхъ мнешй— 
получило теперь политический оттенокъ. Въ Teopiaxe же эсте- 
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тнческпхъ разумъютъ подъ нимъ ложный идеализм® въ 
искусстве , нападают® за него и на Шиллера и на Гёте, и 
удаляя его вмест® съ прежним® его соперником®, класси
цизмом®, въ сторону , ждутъ возрождешя для искусства въ 
историческом® его направлеши.51

Применяя высчитанный нами понятая о романтизм® къ 
Жуковскому, мы найдем® , что весьма иемиойя изъ нихъ 
могут® быть отнесены къ нему. Въ те самые годы , какъ 
онъ открывал® новую сферу для Русской поэзш, — действуя 
какъ журналист® , въ критиках® своих®, онъ обнаруживал® 
основашя Teopin Французов® и являлся учеником® Лагарпа. 
Въ 1809 году, по случаю представлений Г-жи Жоржъ на 
Московской сцен®, онъ разбиралъ трагедш Расина , прекло
нялся перед® его гешемъ и даже выражал® сильное сочув
ствие Вольтеру, какъ трагику/8 Во внешних® Формах® своей 
поэзги он® избегал® всякая произвольная их® нарушешя— 
и никто, можно сказать, изъ поэтов® Русских® , не исклю
чая даже и Пушкина , не соблюдал® такой отчетливости и 
определенности во внешней Форме искусства своего, какъ 
Жуковский. Изъ всех® признаков® за нимъ остается один®: 
его особенная любовь к® средне-вековым® рыцарским® пре
даниям® Германш , стремлеше Фантазш его въ этот® мечта
тельный лир® замков®, мертвецов® , привидений и демонов®, 
ложныя покушешя породнить их® съ преданиями нашего на
рода. Ио можно ли сказать , что Жуковский ввел® эту сгихпо 
вообще въ Русскую поэзно? Нисколько —- где же въ этом® 
его подражатели? Эта особенность проистекала из® его со- 
чувстамя къ поэтам® Англси и Гермаши в® то время, когда 
почти все они были одержимы страстью къ легендам® сред
них® веков®. Она осталась при немъ , и даже ему самому 
нисколько не помешала одушевляться образцами поэзш древ
ней и другими. Заметим® также , что поэтъ , внушивший 
Жуковскому его первое произведете, съ которая собствен
но начинается его поприще, как® поэта, был® Грей, во
спитанник® древней поэзш , писавший Латинсюе стихи въ 
подражаше Горацио , и поклонник® Расина наравне съ 
Шекспиром®.
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He посторонни! вопросъ о томъ, какъ Жуковскш вносилъ 
Нъмецкш романтизмъ въ нашу поэзйо , для насъ важенъ , 
а вопросъ нашъ , живой, отечественный. Что новаго внесъ 
Жуковскш въ поэзйо Русскую, чего не было въ поэзш его 
предшествённиковъ, Ломоносова и Державина? Какой новый 
мГръ открылъ онъ для нея? До Жуковскаго, поэзия наша 
въ хвалебныхъ гимнахъ возносила мысль нашу къ Богу , 
гремЪла славою отечества въ подвигахъ брани или мира , 
была или священною арФою или трубою славы; иногда при
нимала тонъ поучительный, возглашала уроки правды, под
нимала бичь или смьхъ сатиры, указывая на пороки въ 
правахъ общества. Что же сдълалъ Жуковскш? Объ немъ 
можно сказать то, что древше говорили о СократЪ. Какъ 
Греческш мудрецъ свелъ философйо съ неба и поселилъ ее 
въ город и и въ семьь: такъ Жуковскш, съ высоты Пар- 
насса, оглашеннаго гимнами, одами и сатирами, свелъ По
эзйо въ нашу душу,—и съ его времени душа человеческая, 
обращенная сама на себя, дала ей жизнь и содержаще. 
Вотъ почему съ гой поры Поэз1я стала ближе къ намъ, 
устами его заговорила всему внутреннему существу нашему 
и глубоко потрясла его.

Личныя чувства души , еще до Жуковскаго, входили въ 
содержаще Русской Поэзш. Но Французская трагедия позво
ляла жить ими только своимъ героямъ и героинямъ. По
весть Карамзина завоевала у нихъ это преимущество въ 
пользу людей всьхъ сословш. Ио чувство въ повъстяхъ Ка
рамзина являлось ие живымъ , общимъ чувствомъ , а чув- 
ствомъ сентиментальной школы , которая взяла его своимъ 
девизомъ, хотела насильно жить имъ, и имъ исключительно. 
Это было чувство , придуманное въ протпводъйств!е раз- 
судку , а не чувство естественное, простое. Дмитртевъ и 
Нелединскга скорее могутъ быть названы предшественниками 
Жуковскаго: первый своимъ противодейств!емъ искусствен
ному тону прежней лирики, второй живымъ чувствомъ сво- 
ихъ пВсенъ. )

Ио не одно чувство душевное дало содержаше поэзш Жу
ковскаго, а вся душа человека со всеми ея явлениями. Жу-
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ковскш такой же двигатель чувства, какъ и мысли, которую 
назвалъ онъ великаномъ. Подвиги его въ этой области еще 
не все известны: мы знаемъ, что особенно въ послЬдше 
годы жизни оиъ много жилъ и работалъ въ м)ре мысли, 
что онъ хотвлъ положить некоторый основы для Философш 
Христианской въ Poccin. Те начала, которыя онъ кратко 
указали для науки искусства, превосходны.

? Жуковскш, какъ вноситель Mipa душевнаго въ содержаше 
Русской поэзш, есть родоначальникъ всехъ Русскихъ поэтовъ, 
за нимъ последовавшихъ до Гоголя включительно. Правда, 
онъ виделъ еще этотъ дпръ души сквозь блескъ и тумань 
очарованья. Но онъ прозиралъ уже въ немъ темныя страсти 
и пороки, указывалъ па лукавыя наущешя демона; однако, 
надъ всеми этими возносилъ свой лучезарный идеалъ души, 
сотканный изъ всего высокаго, чистаго, благороднаго, свя- 
таго — и эта душа, прекрасная и влюбленная въ днвныя 
красоты души человеческой, выражалась въ чудныхъ звукахъ.

Что новаго внесъ Жуковскш во внешнюю Форму Русской 
поэзш? — Пластика и живопись слова принадлежать Ломо
носову и Державину. У перваго всякой образе какъ будто 
изваянъ, п слово — мраморе; у втораго слова — самыя яршя 
краски, которыя оиъ сыплете, каке свои рубины, алмазы и 
яхонты. Жуковскш усвоиле себе живописную стихпо слова, 
но у него все картины, каке уже было говорено, при всей 
ихе живости, простоте и естественности, мягки, озарены све- 
томъ души, в потому пмвюте более единства въ колорите. 
Но cnixia, созданная имъ собственно, была музыкальная. 
Метре, сотворенный Ломоносовыми для Русской поэзш, раз- 
работанъ былъ Жуковскпмъ на все возможные ладит. Какихъ 
размЪровъ въ Русскомъ языке не отгадало его ухо? Но от
куда же полилась эта очаровательная, волшебная, разнооб
разная музыка стиховъ въ поэзш Жуковскаго? Где ей тайна? 
Эти звуки могла вызвали изъ Русскаго слова только душа, 
въ немъ заговорившая. Эти звуки—ея неосязаемое, незримое 
тело. То невыразимое , о которомъ сказалъ онъ, что нЪтъ 
ему образа въ слове, нашло выражение въ звукахъ. Первыя 
строФЫ Сельского кладбища — начало этой небывалой до
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пего музыки въ Русской поэзш. Кто не упивался 
Эоловой арфы, какъ звуками, для того гармошя 
слова — неразгаданная тайна.

Новое содержаще , открытое Жуковскимъ для 
поэзш, объясняете, отчасти, почему легче ему было настрои- 
вать лиру свою съ самаго начала подъ чуж1я песни. Душа 
человеческая успела уже тамъ, у другихъ народовъ, выра
зить богатство своего внутренняго м!ра. Слово душй одно 
для всехъ. Надобно было только почувствовать въ себе 
могущество языка своего, чтобы передать на немъ это слово, 
а здесь и тайна поэта. Наслушавшись громкихъ песенъ о 
славныхъ nripa, осмнадцатилетшй поэте вышеле къ безъ- 
имяннымъ покойникамъ села, и, подъ звуки простой сель
ской элегш Грея, надъ ихъ могилами, задумалъ свою первую 
душевную песню.

Элег1я , Романсъ, ’ Послаше и Баллада , были первыми 
Формами поэзш Жуковскаго.

Элейею началась она : съ грустного чувства запеваете свою 
первую песню душа. Карамзине, по своей природной на
клонности къ меланхолии , воображале , что се элегш на
чалась и поэз1я человека вообще. Элейя имела у Грекове, 
кроме жалобнаго, самый разнообразный характере: и воин
ственный , и пиршественный , и государственный. У Рим
ляне она ограничилась жалобами любви, особенно чувствен
ной. Въ Христианской поэзш элейя приняла характере скорби 
и думы обо всеме погибшемъ. Такова и’Элеггл Жуковскаго. 
Но скорбь ея не безнадежная: чувствоме веры торжественно 
разрешается она въ успокоеше, даже иногда въ какую-то ду
ховную радость. Таковы? Теонъ и Эсхинъ и Элейя на кон
чину Королевы Бцртембергской.р //

Первый Романсъ Жуковскаго: «Дуброва шумитъ,« подра- 
жаше романсу Шпллеровой Теклы, принявшей образе Рус
ской девы, таке пришелся чувствомъ своимъ къ Русской 
песни, что сделался народньшъ. Содержание ромапсовъ Жу
ковскаго все носится между воспоминашемъ о мпломъ прош- 
ломъ и стремлещемъ къ желанному будущему, въ которо&гь 
первое возвратится. Оно все выражено въ этихъ стпхахъ:
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О милое воспоминаше
О томе, чего уже въ март нетъ!
О дума сердца — уповаше
На лучппй, неизменный свете!
Блаженъ, кто васъ среди губящаго

< Волненья жизни сохранилъ ,
И съ вами низость настоящего
И пренебрегъ и позабылъ.

Пос мше—Форма , заимствованная Жуковскимъ у Фран- 
цузскихъ поэтовъ. Она характеризуете его поколеше , писа
тели котораго соединялись силою дружбы и взаимнаго обще- 
ствеппаго действия. Въ этой Форме они любили выражать 
другъ другу, передъ обществомъ, свои убеждешя, надежды, 
заветныя мечты. Въ послашяхъ Жуковскаго къ друзьямъ 
высказапъ взглядъ его на поэзию , на любовь, на жизнь. 
Послаше обращалъ поэтъ и къ сильнымъ Mipa: тогда при
нимало оно важный характеръ, и заменяя оду, искреннее, 
теплее и живей, выражало чувства души, чемъ громкая ода.

‘Изъ всехъ ‘ Формъ поэзш , усвоенныхъ Жуковскимъ отъ 
Запада , Баллада есть та Форма, которую наиболее припи- 
сываютъ романтической школе , хотя романсъ, по своему 
названию, гораздо сроднее романтизму. Имя баллады Ита- 
л!янское (ballala ): въ поэзш Италии такъ называлось сти- 
хотворыпе , пеше котораго сопровождаемо было пляскою. 
Изъ Прованса черезъ Франции перешла баллада на Северъ, 
въ Англпо, и здесь стала народною Формою поэзш въ устахъ 
и подъ перомъ мйистрелей , которые сочиняли баллады и 
въ монастыряхъ, и при дворахъ Королей , и въ шумныхъ 
сходкахъ народа. Баллады сделались живою поэтическою 
летописью Англичане : не было славнаго собьтя въ ихъ исто- 
pin, котораго онъ не сохранили бы. Въ нихъ воспевались 
и любимые ихъ герои. Такую же точно ролю исторической 
народной песни игралъ и Романсъ (romance) въ Испаши. 
Баллада , до введешя газеты , заменяла ее въ Англии: въ 
XVI еще веке , не было убшства, казни , сражешя, бури, 
словомъ , не было происшествгя , которое бы тотчасъ же , 
въ куплетахъ баллады, не разносилось по Анг.пйскому на
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роду черезъ странствующихъ мйнстрелей. Такого рода бал
лады нередко раздаются и въ драмахъ Шекспира; но 
въ его время онъ уже были отголосками минувшаго. Въ 
1588 году, эта народная вестовщица, баллада уступила ме
сто учреждешю государственному— газете , которой первый 
нумере явился вместе съ грозною армадою Испаши на бе- 
регахъ Англш; а въ 1597 году мйнстрель — этотъ поэтъ 
Феодальный—въ статутЪ Королевы Елисаветы признанъ за 
бродягу.39

Въ конце XY1II въка, когда последовало въ Англш воз- 
вращеше къ народнымъ предашямъ поэзш и ncTopin , ста
ринный баллады были изданы , какъ матерталы живыхъ 
историческихъ преданш народа. Тогда и мнойе поэты Ан- 
глшсме полюбили этотъ видъ поэзш , и начали его возде
лывать : таковы Соути, Вальтеръ Скоттъ, Роберте Барнсе, 
Германпо съ старинной Англшской балладой познакомили 
Гердеръ и Бодмеръ. Бюргеръ усвоиле ее Немецкой поэзш; 
Шиллере и Гёте, соревнуя въ ней другъ другу, довели ее 
до совершенства. Древняя же народная поэз1я Гермаши соб
ственно балладе не имела.60 Главный представитель Иемец- 
каго романтизма, Тике, не написалъ ни одной.

Внешняя Форма и строй баллады принадлежать поэзш 
лирической. Содержание ея есть драматическое действие , 
схваченное чувствомъ изъ жизни и перенесенное въ м]'ръ Фан- 
тазш: во всякой балладе есть зародыше драмы, но въ ней 
какъ бы улетучена вся ея действительность, и самое действге 
предстаете наме, какъ видеше души , какъ явлеше таин
ственное внутренняго Mipa. Вотъ , где причина такого со- 
nyBCTBia въ Жуковскоме къ этому виду поэзш.

Англ1я и Гермашя, балладами Бюргера, Шиллера, Соути, 
Уланда , Гёте , В. Скотта , настроивалп Жуковскаго на те 
вдохновешя , которымъ мы обязаны такими чудными кра
сотами въ Русской поэзш. Какъ очаровательные призраки, 
проносятся переде нами его баллады, страшный и нежныя, 
грозныя и милыя, величавыя и причудливыя, чаруя насъ 
и волшебствомт» летучаго видВшя и прелестью своихъ разпо- 
образныхъ звуковъ. Не во гневе мпВппо нашихъ критикове,
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слабее другихъ мни кажутся тт> баллады, въ которыхъ Нъ- 
мецшя предашя переносятся на Русскую почву. Вся прелесть 
искусства не можетъ искупить лжи въ основЪ создан! я. Но 
сличая пустой романъ Шписа61 съ Громобоемъ и Бадимомъ, 
любопытно видеть, какъ гейш чистой красоты въ создашяхъ 
Жуковскаго облагороживаетъ и умягчаете жесткую грубость 
средневъковыхъ предашй Германш. Свгыплана, Эолова арфа, 
Ахиллъ съ предчувств!емъ своей кратковъчности, возносятся 
надъ всеми произведешями Жуковскаго въ этомъ роде. СвЪт- 
лана представляети тотъ видь красоты въ Русской поэзш , 
для котораго нътъ выражешя ни въ какой Немецкой Эсте
тике , а есть въ Русскоми языки: это наше родное милре,, 
принявшее светлый образъ. Богдановичь , первый , отгады
вали этотъ видъ Русской красоты въ своей Душеньки. Для 
Жуковскаго милое совершилось въ очью въ его Светлане. 
Эолова арфа своими стихами оправдываетъ свое назваше: 
въ эти эоирные звуки воплотилась чистая любовь души, спа
сенная и за могилой. Ахиллъ, какъ и Шиллерова Кассандра, 
отходить отъ древияго Mipa и откликается нашему своимъ 
скорбными предчувствгеми—этими тягостными даромъ души. 
Изи переводныхн балладе: Замокъ Смальголъмъ В. Скотта 
и Кубокъ Шиллера, стоять на степени творческихъ созданш.

Отечественный перюдъ поэзш Жуковскаго, совпадая си 
славнейшими годами Русской жизни нашего столетгя, является 
сн перваго взгляда чъмъ-то случайными вн ряду его про
изведений ; но вникнувъ глубже, мы увидимъ, что они также 
связанн сн внутренними существоми его искусства. До Жу
ковскаго , Русская поэз1я носила всего более современный 
характери и откликалась на громшя события государства. 
М1ръ души, открытый Жуковскими для поэзш, разрушили 
эту связь ея съ случайными отношешями времени: не мо
жетъ быть годовъ и чиселъ на тихи пЪсняхъ, которыя «за- 
раждаети глубина души».62® Но события 12 года потрясли 
вег. чувства въ душе Русской и взворошили со дна ея все, 
что хранилось въ ней отъ самыхи дальнпхи вИкови завет
ного и священного. Церковь, Царь , народъ, воинство, елп-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



14

лись въ одну душу; вся Poccia , поднявшаяся какъ одинъ 
человеке , съ глаголомъ Божшмъ въ устахъ , съ мечемъ 
правды и свободы въ руке , лицемъ къ лицу , предстала 
поэту,—и сама жизнь явилась ему въ то время, какъ вы
сокая поэз1я. Тогда ударила не случайная, но вечная ми
нута въ жизни народа Русскаго—-и ей откликнулась чистая 
душа певца—и чудо! въ мягкихъ и нежныхъ звукахъ его 
лиры сказалась сила, до той поры небывалая.

Поразительны эти собыпя, которыми Западъ вызывалъ 
насъ къ сознашю внутреннихъ основъ нашей жизни. Мы, 
новобранцы въ дВ.гВ его наукъ и искусстве, простирали къ 
нему, во имя просвещешя, самыя полныя и искрения объ
ята. Все поколеше двенадцатого года, предшествовавшими 
царствованиями, воспитано было въ духе свободнаго обще
ния съ нимъ, — и вотъ этому самому поколений суждено 
встретить грудью ополченье двадцати просвЪщенныхъ дер
жась, съ гешемъ Европы во главе ихъ , несущихъ мечь и 
огонь въ наши пределы на место добра и мысли, которыхъ 
мы отъ нихъ ждали. «Пожаре Москвы былъ заревомъ сво
боды всехъ царстве земныхъ»621’: въ немъ же засияла заря и 
нашего народнаго самопознашя.

Пгьвецъ въ стангъ, Пгьвецъ въ Кремлть и посланье къ Импе
ратору .Александру — памятники слова этого незабвеннаго 
времени , дела поэта-воина , съ честью сражавшегося подъ 
Бородинымъ и подъ Краснымъ. Пгьвецъ въ стангъ есть песня 
не одной строгой любви къ отечеству , какова была Рим
ская : здесь затронуты все жпввйппя струны души человече
ской ; здесь вместе съ Отечествомъ, Царемъ, предками, вож
дями, подняты кубки въ честь любви, дружбы и поэзш! 
Но надъ всеми чувствами стяетъ вера. Изъ вождей рати 
спасешя, воспетыхъ певцомъ, немпоые озаряютъ насъ еще 
дивной памятью 12-го года и его пламенной песни. Въ ней 
пелъ онъ славную рапу Воронцова, теперь смирителя Кав
каза, тогда встретившего весь первый натпскъ неприятеля на 
поле Бородинскомъ, ту рану, которая изъ вождей, на пер- 
вомъ на немъ , засияла передъ воинами и зажгла въ нихъ 
сильнее духъ мтцешя и мужества. Онъ пелъ и Чернышева,
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однимъ взглядомъ бросавшаго дружину на мечь и громъ. 
Онъ пелъ н маститаго исполина , вблизи насъ говорящаго 
намъ живой памятью исполинской брани 12-го года. Къ 
нему, после «вождя вождей, героя подъ сединами», неслись 
первые звуки славнаго ихъ величанья на кровавомъ пире:

Хвала сподвижпикамъ — вождямъ!
Ермоловъ, витязь юный, 

Ты ратнымъ братъ, ты жизнь полкамъ
И страхъ твои перуны.

Въ этихъ достопамятныхъ герояхъ и во всемъ молодомъ 
поколЕнш ихъ сподвижниковъ олицетворялись не однЕ бо- 
гатырсшя силы нашего парода, по и все нравственный ос
новы души , все священный убъждешя ума и сердца, вос- 
питанныя нашею доброю жизнпо и такъ прекрасно выра
женный пЕвцомъ героическаго поколЕшя:

Въ высокой доле — простота;
Нежадность въ наслажденье:

Въ союзе съ ровнымъ — правота;
Въ могуществъ — смиренье.

4

Обетамъ — вечность; чести честь; 
Покорность — правой власти;

Для дружбы — все, что въ мтръ есть; 
Любви — весь пламень страсти;

УтЕха — скорби; просьбе — дань; 
Погибели — спасенье;

Могущему пороку — брань, 
Безсильному — презренье ;

НеправдЕ — грозный правды гласъ;
ЗаслугЕ —■ воздаянье; 

Спокойств1е — въ последшй часъ;
При гробъ — упованье.

Песня въ станЕ возмущается иногда неизбежными чув
ствами войны и поднимаетъ еще кубокъ мщенпо Но пЕсня 
въ Кремле , въ обновленномъ нашемъ Сюне, прекрасно 
восполняя предъидущую, дышетъ однимъ примиреньемъ и 
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любовно. Она—отголосоке на тЪ священный слова, которыми 
Благословенный победитель призывале народе свой и воин
ство къ Христианскому подвигу : «При толь бъдственноме со
стоянии всего рода человЪческаго не прославится ли тотъ на
роде, который, перенеся все неизбежный се войною разо- 
решя, наконеце терпеливоспю и мужествоме своиме достиг
нете до того, что не токмо приобретете саме себе прочное 
и ненарушимое спокойствие , но и другиме державаме до
ставите оное, и даже теме самыме, которыя противе воли 
своей се ниме воююте? — Приятно и свойственно доброму 
народу за зло воздавать доброме».63 — «Гневе Божш по- 
разиле пхе. Не уподобимся име; человеколюбивому Богу не 
можете быть угодно безчеловечхе и зверство. Забудеме дела 
ихе; понесеме къ ниме не месть и злобу, но дружелюб1е 
и простертую для примирешя руку. Слава Росслянина низ
вергать ополченнаго врага , и по исторженш изе руке его 
оружля, благодетельствовать ему и мирныме его собраНяме».64 
Но силу на такой подвиге мы могли почерпнуть не изе 
образовашя Запада, не изе себялюбивой политики его Исто- 
piu: такой подвиге внушила намъ , каке сказале саме же 
Царь, ке нему призывавшей: «свято почитаемая ве душахе 
нашихе православная Вера-», которая говорите: «любите враги 
ваша, и ненавидящпме васе творите добро.»65 Ею одушевлен
ный, моге пВвеце на развалинахе Кремля воскликнуть:

И за развалины Кремля
Парижу мзда: спасенье.

Поде ея святыме внушешеме, оне покрывале такими сло
вами любви и мира все крики и вопли неистовой брани:

О совершись, святой завете!
Въ одну семью, народы!

Цари, въ одинъ отцевъ совете!
Будь, сила, щите свободы!

Духе благодати, пронесись
Наде мирною вселенной,

И вся земля совокупись
Въ единый граде нетленный!
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Въ совътъ къ царямъ, небесный Царь! 
Сумволъ имъ : Провиденье!

Тронь власти, обратись въ алтарь! 
Въ любовь повиновенье!

*

Утихни, ярый духъ войны;
Не жизни истребитель, 

Будь жизни благъ и тишины
И въчныхъ правъ хранитель.

Ты, мудрость смертныхъ, усмирись 
Предъ мудростью Бога ,

И въ мраке жизни озарись ,
Къ небесному дорога.

Будь, Въра, твердый якорь намъ 
Средь волнъ безвестныхъ рока , 

И ты, въ нерукотворный храмъ 
Свети, звезда Востока!

Но для совершения этого подвига, неслыханнаго въ исто- 
рш, для того, чтобы Русской могъ пропеть на площади Па
рижа святую песню воскресную и предложить братскш по
целуй врагу своему , необходимо было, чтобы весь народъ 
единодушно предалъ волю, мысль , силы , имущества Еди
ному, п чтобы этотъ Единый, заключивъ въ себя народъ и 
вложивъ его въ руку Божпо , вынесъ нзъ основъ его жиз
ни любовь и смиреше , которыми посрамилъ побежденную 
имъ злобу и гордость. Величайшая минута въ жизни 
Императора Александра проистекла изъ взаимной веры Царя и 
народа другъ ко другу и Веры обоихъ въ Бога. Послаше 
Жуковскаго къ Императору Александру начинается робкимъ 
голосомъ певца и оканчивается общимъ голосомъ всего на
рода : «все въ жертву за Царя!» Это — зеркало прекрасной 
души Царской , и возчувствованный живее , въ минуту сла
вы и счастия, всегдашний обетъ Царю отъ народа, поднесенный 
Ему свободнымъ голосомъ Поэта

• За веру въ страшный часъ къ народу своему!

Весело было Русскому певцу, искреннимъ голосомъ чистой 
души своей, славить Царя и благодарить Бога
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За

За

t
царственную высоту 

Его души блапя, 
чистой славы красоту, 

Въ какой имъ днесь Росстя,

когда чуждые певцы гордаго Альбюна гремели ему хва
лою, когда Соути въ известной оде Императору Александру 
такъ говорилъ Росши: «Воздвигай, Poccia, изъ добычъ тво- 
ихъ, изъ орудш смерти , покинутыхъ беглецомъ-тираномъ , 
монументъ, котораго благороднее и Римъ не воздвигалъ на 
всей высоте своей гордости и могущества. Но Александра», 
на берегахъ Сены , уже поставилъ для всехъ вековъ твой 
благороднейший монументъ -—- Парижъ взятый и пощажен
ный.»™* Другой поэтъ , Вальтеръ Скоттъ , въ 1816 году, 
приветствуя на пиру отъ имени Эдимбурга Царственнаго 
Гостя, ныне Императора Poccin , призывалъ благословеше 
Болйе на наше Отечество , на Брата Его , умевшаго какъ 
побеждать, такъ и прощать враговъ своихъ , и приглашалъ 
оба ведшие народа къ рукожатпо во время мира , къ това
риществу на поле брани.

Во всем1рномъ перюде Поэзш Жуковскаго, Гермашя яв
ляется посредницею между имъ и теми народами , кроме 
Англшскаго и Римскаго , у которыхъ онъ заимствовалъ об
разцы для своихъ переводов!». Не сочувствуемъ мы поэту, 
когда онъ слишкомъ увлекается средневековыми предашями 
Германн! , или пересаживаете чужое и несродное намъ на 
нашу народную почву, или подчиняется какому-нибудь об
разцу Немецкому , впрочемъ всегда возносясь надъ нимъ и 
умея возвести его въ перлъ создашя; но мы не можемъ не 
оправдать Жуковскаго въ его привязанности къ Гермаши , 
доходившей до пристраспя, когда вспомнимъ, сколько мате- 
р1аловъ доставила она ему своими огромными, учеными и 
художественными трудами, для произведенш всем!рнаго пе
риода его поэзш.

Прежде чемъ обозреть его , здесь место определить от- 
ношешя между Жуковскимъ и теми первенствующими по
этами , которые въ западной Европе были почти все его 
современниками. Ихъ четверо: Шиллеръ , Гёте, Байронъ и
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Вальтеръ Скотте.66 11 Задача наша не .сравнивать художпп- 
ковъ, а только определить въ Жуковскомъ возможность боль
шего или меныпаго сочувств!я къ тому или другому поэту, 
возможность, проистекавшую въ немъ изъ яснаго понимашя 
живой гармоши между поэтомъ и человекомъ, между поэз!ею 
и жизшю, какое трудно встретить въ другомъ поэте. Жу
ковскш мыслилъ и чувствовалъ и смотрелъ на м!ръ и па 
себя, и на свои къ нему отношешя, совершенно одинаково 
какъ поэтъ и какъ человеке , во все минуты своей жизни, 
независимо отъ того, писалъ ли онъ стихи или действовалъ 
въ жизни. И это единство человека и поэта давало сти-
хамъ его ту проницающую душу силу искренности, которой 
произведешя другихъ поэтовъ пли не имели, или не имели 
въ такой степени. Эта же причина давала его переводамъ всю 
значительность оригинальныхъ создашй. Но это единство 
поэзш и жизни не ограничивалось только минутною искрен- 
ностйо, какъ бывало у другихъ поэтовъ, у которыхъ иног
да поэз!я точно выражаетъ ихъ жизнь , но только жизнь 
какого-нибудь краткаго перюда времени, которому совер
шенно не соотвВтствуетъ другой, следующий за нимъ пово
роть жизни. У Жуковскаго вс л жизнь его представляете одно 
согласное съ собою , гармоническое целое: потому и поэзтя 
его, — какъ бы ни различны были ея роды, ея источники
и краски , —- представляете также одно цельное живое , 
одушевленное создаше, хотя отдвльныя части этого целаго 
собраны изъ другихъ , по видимому разнородныхъ поэзш. 
Эта цтьльностъ и это единство поэзш и жизни, какъ главная 
особенность Жуковскаго , должны были определить и меру 
его сочувствия съ темъ или другимъ изъ его великихъ 
современииковъ.

Съ Шиллеромъ Жуковскцг имелъ более сродства по ли- 
рическому настроенно поэзш , по одинаковымъ влечешямъ 
въ м}ръ идеаловъ , въ мхръ очаровашя. Жуковскш пере- 
водилъ изъ него чаще, чЪмъ изъ другихъ поэтовъ. Но жизнь, 
какъ и поэзгя Шиллера , отзываются неровными, бурными 
порывами духа. Много сапообольщенш было у него въ ис
кусстве; много отреченш онъ прожилъ , много минуте , 
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разорвавшихъ жизнь на части. Изъ крепкой семьи Шиллере 
выпесъ христгансшя убеждешя; первый порыве его быле 
даже служить Богу; но часто сомнешя мрачили светлую 
душу , и въ эти темныя минуты онъ искале забыться въ 
восторгахъ поэзш; увлеченный порывомь, онъ готовъ былъ 
въ стихахъ кланяться кумирамъ Грецш; по волнамъ чувствъ 
безпрерывно носилась душа его и рано сокрушила пре
красную жизнь.68 Во миогомъ сочувствуя Шиллеру, Жу
ковскш не могъ сочувствовать въ немъ безперерывному раз
дору между чувствомъ и мыслпо.

Въ отношешп къ Форме искусства , къ верности типа 
поэтическихъ произведший, къ отчетливости художественна™ 
стиля , гораздо более сродства между Жуковскимъ и Гёте. 
Жуковскш, вместе съ векомъ своимъ, дивился этому гешю 
Гермаши и преклонялся перед,ъ нимъ. Они были лично зна
комы , и въ топ дани уважения , которую Гёте обильно 
собнралъ отовсюду , есть приношешя и Жуковскаго ,69 Ио 
изумлеше не сочувств1е. Позднее изучилъ онъ Гёте чемъ 
другихъ поэтовъ, когда уже взглядъ его на жизнь и поэзпо 
определился. — Реже чемъ другимъ , покорялось Гёте 
вдохновеше Русскаго поэта. Балладу: Рыбакъ и Романсъ 
Миньоны, Жуковскш исключиль , однако , изъ полнаго со
брания своихъ стихотворенш. Генш Гёте весьма верно 
определяли критики Гермаши, говоря , что онъ не столько 
усвоивалъ себе предметы , сколько самъ усвоивался имъ. 
Въ веке, который хотелъ дгьйствовать, Гёте, на перекоръ 
ему, хотелъ только наблюдать, и поселившись въ Mi'pe искус
ства и науки, отрешили себя отъ жизни съ ея религюзными 
и политическими вопросами , наиболее волновавшими его 
современниковъ.10 Во время Лейпцигской битвы , во время 
нацюнальныхъ войне Гермаши, Гёте отделывалъ стихи своего 
Западно-восточиаго дивана. Эта, прославленная одними, опо
роченная другими, объективность Немецкаго поэта не могла 
придтись по сердцу поэту Русскому , который два раза 
покидалъ лиру для двухъ великихъ деле жизни, признавая, 
что есть что-то высшее надъ поэз5ею , какъ искусствомъ. 
Равно поклонялся Гёте всякому произведению природы, какъ 
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и произведению искусства. Силой возсоздающаго творчества 
воздвигъ онъ въ Германии пантеонъ всемирной поэзш, собравъ 
въ него образцы отовсюду. Генш его, въ отношен in къ при
рода и къ искусству вст.хъ народовъ, по счастливому выра- 
жешю Гр. Уварова , походилъ на призму; но радуга твор- 
ческаго луча, озаряющая его произведешя, радуга призмы , 
а не та живая , которую видимъ на твореши Бож1емъ и 
на произведешяхъ человъческихъ. Холодомъ искусственности 
создашя въетъ отъ изящиаго совершенства произведено! Гер- 
манскаго пантеона поэзш: изумляешься художнику , но не 
живешь съ нимъ душою. Дело Жуковскаго въ нашей Сло
весности имеетъ некоторое сходство съ этимъ дВломъ Гёте: 
онъ также собралъ въ нее образцы отовсюду, но, не владея 
всем1рнымъ творчествомъ въ духе другихъ народовъ и эпохъ 
и не посягая на него, вернее остался темъ образцамъ, каше 
переносилъ въ Русское слово. Ими жилъ онъ душою , про- 
чувствовалъ въ нихъ прекрасное , и передалъ намъ его на 
родномъ языке, свободно, безъ всякаго ему насилия.

Между Байрономъ и Жуковскимъ могли бы быть точки 
соприкосновенья , но начала и убеждены разводили ихъ на 
разстоянье неизмеримое. Оба лирики, но какая разница въ 
духе и направлены лиризма обоихъ! Одинъ говорилъ:

Что жизнь, когда въ ней петъ очарованья ?

Другой немилосердо срывалъ съ нея покровы. Какъ пввецъ 
неистощимаго страдашя человеческаго, Байронъ могъ при
влечь къ себъ вдохновение Жуковскаго, который виделъ въ 
страданш необходимую пищу для поэзш и жизни; но какъ 
небо и земля, расходятся точки зр’Ьшя, съ которыхъ и тотъ 
и другой смотрели на страдаше человека. Благодарностью 
и молитвой озарялось вдохновенье одного; ропотомъ и язви
тельной насмешкой отзывалось слово другаго. Для Жуков
скаго поэтъ и человеке сливались въ существо нераздельное; 
у него и въ жизни поэтъ долженъ былъ чисто и свято бе
речь тотъ храмъ души, куда призывалъ онъ свое вдохновение. 
Байронъ же говорилъ: «Поэзгя въ человеке есть способность, 
душа отдельная , и столько же мало имеете сношешя съ
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человвкомъ повседневнымъ , какъ вдохновение съ пиошскою 
жрицей, когда она сошла съ треножника». Жуковскш видълъ 
въ поэзш узду страсти; Байроиъ сознавался , что все , имъ 
написанное, было внушеше только одной страсти. Жуковскш 
высоко цънилъ благотворный трудъ, питающш вдохновеше: 
онъ вазывалъ «его цълителемъ печальной души , животво- 
рителемъ счастия» , а само вдохновение слетало къ поэту , 
какъ Бож1е дыханье съ небесъ,

Свежо, какъ утро,
И пламенно, какъ солнце, и отрадно , 
Какъ слезы, и разительно, какъ громъ, 
И увлекательно, какъ звуки арфы.

Бапронъ говорилъ, что необходимость писать мучитъ его, какъ 
внутренняя пытка, отъ которой онъ долженъ освободиться; 
что сочинеше никогда не доставляетъ ему удовольствия; 
что оно въ немъ жестокш трудъ. Жуковскш върилъ въ 
истину и красоту своего призвашя. Байронъ считалъ вЪкъ 
свой упадкомъ поэзш; сознавался другу своему Муру , что 
онъ идетъ ложнымъ путемъ вместе со многими другими; 
удивлялся успехамъ своихъ произведешй. Разочароваше его 
простиралось и на искусство. «Всякое поэтическое произве-- 
деше, говоритъ онъ , хорошо не все , а только искрами: 
небо не сплошь вышито изъ звезде». Таковы свойства вдох
новения , которое безпрерывно осенялось мрачнымъ распо- 
ложешемъ духа?1

По душЪ и образу мыслей, Жуковскш питалъ наибольшее 
сочувствие къ Валтеръ-Скотту. Въ своемъ письме къ Гоголю : 
о Поэттъ и его современпомъ значенш, онъ выразилъ бла
годарность сердца романисту Англш, какъ благотворителю 
души человеческой. Но въ роде поэзш того и другаго не 
было сходства, за исключешемъ средневековой баллады, ко
торую В. Скоттъ любилъ, какъ живой отголосокъ историче- 
скихъ преданш своей Шотландш. Онъ былъ поэтомъ исто
рической действительности. Онъ оставилъ стихе для прозы. 
Онъ принадлежала. душою теме лучшимъ стремлешямъ века, 
которыя заключались въ добросовъстныхъ трудахъ науки 
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и дали возможность современному историку и поэту отде
ляться мыслпо отъ своего места и времени и находить сво
его ближняго, своего собрата и земляка въ другихъ эпохахъ, 
въ древнихъ слояхъ жизни , сложенной изъ того же камня 
какъ и наша. Разъ только, В. Скоттъ изменилъ своему при- 
званпо, задумавъ быть историкомъ того же самаго времени, 
отъ которого удаляла его ч-антазгя къ среднимъ векамъ, и 
въ 12 месяцевъ набросалъ намъ жизнь Наполеона; но ошибки 
великихъ людей оправдываются нередко обстоятельствами 
ихъ жизни?2

Обозримъ же теперь вкратце все главный произведете 
Жуковскаго въ третьемъ периоде его поэзш и остановим!» 
внимаше наше , особенно на мысли , одушевляющей каждое 
изъ нихъ.

Созревшш поэтическш языкъ Жуковский принесъ въ 
дань , прежде всехъ , любимому поэту своему , Шиллеру. 
Въ созданш Дтъвы Орлеанской есть ошибка: разногласие 
между идеею и Формою. Идея требовала эпоса: поэтъ 
облекъ ее въ драму , действие которой является эпизо- 
домъ народнаго собьтя, чудеснаго спасешя Францш. Авторъ 
сознавалъ этотъ недостатокъ, назвавъ произведете драмати
ческою поэмой. Невинная дева , чудомъ Божшмъ взявшая 
мечь и щитъ, и надевшая шлемъ и латы воина; голубица, 
взвившаяся высоко и налетевшая на орла; слабый сосудъ 
женскаго сердца, избранный для великаго подвига, и со
крушившийся, когда запылала въ немъ земная человеческая 
страсть — вотъ мысль поэмы, одушевившая переводчика. Но 
кроме этой мысли, есть живое соотношение между временемъ 
перевода и содержашемъ поэмы. Память годовъ чудеснаго 
спасешя нашего была свежа: сближая 1812-й съ 1612-мъ 
въ единстве народной мысли, мы воздвигали тогда памятникъ 
Минину и Пожарскому. Въ нъкоторыхъ стихахъ Гоанны какъ 
будто слышатся отголоски современные:

. Покорности Господь всегда доступепъ: 
Смирился ты —• тебя Онъ возвеличилъ.

Наше могучий кликъ: Съ нами Богъ! на место Немецкого: 
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So sey Gotl mir gniidig! Жуковскш вложилъ въ уста 1оанне, 
когда она чудомъ разрываетъ оковы и летитъ на спасеше 
Короля и отечества. Совершенствомъ языка переводъ равенъ 
создашю. Вспоминать, что здъсь зародился стихъ Бориса Го
дунова Пушкина.

Изъ произведений Томаса Мура, благоухающихъ роскошью 
востока до изнеженности, генш чистой красоты избралъ са
мое чистое: Пери и Ангелъ. Не принялъ Ангелъ двухъ пер- 
выхъ даровъ отъ Пери: ни крови, пролитой за дело чести 
и свободу , ни вздоха любви, забывшей себя и неизменив- 
шей до конца; но отворились двери рая слезамъ покаяшя, 
которыми заплакалъ разббйникъ при вид г. молящагося мла
денца. Этою красотою покаяшя Жуковскш пленился еще 
прежде въ образе Аббадоны. Хотя создаше творца Месыады 
отзывается ложыо, ибо падшш Ангелъ каяться не можетъ 
но самый образъ раскаяшя, носящагося по бездне творешя, 
и не могущаго найти покоя, поэтически прекрасенъ.

Шилъонскш узникъ привлекъ Жуковскаго любимой идеей 
страдашя. Съ какимъ сочувствгемъ генш чистой красоты под- 
летелъ къ Байрону, и вторилъ Русскимъ словомъ его песни, 
когда она пела страдаше безъ ропота, безъ насмешки, стра- 
даше, какъ силу, красоту и любовь души. Три смерти из
ображены здесь — и тихая смерть младшаго нежнаго брата, 
какъ торжество души, озаряете светомъ своимъ весь ужасъ 
темницы; а вздохе узника, вышедшаго на свободу, по той 
тюрьме , кэторая создала для него целый Mipe страданш, 
не слвдъли силы въ душе человеческой, могущей превоз
мочь все?

Камоэнсъ, поэтъ, славный бедств1ями жизни, вырвавппй 
у волне разъяреннаго моря свою Лузхаду, въ драматическомъ 
очерке Гальма, одушевилъ Жуковскаго. Произведение напи
сано было вскоре по смерти Пушкина. Гальмъ подалъ только 
поводе Жуковскому выразить устами умирающаго Камоэнса 
все свои убеждения, какъ поэта: сильнейшая лирическая места, 
и особенно заключеше, принадлежать переводу, а не под
линнику?4 Судьба, какъ будто издевавшаяся надъ призваш- 
емъ поэта, влачила Камоэнса повсюду, и довела до боль
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ницы съумасшедшаго. Поэтъ готовъ былъ передъ смертью 
усу мниться въ поэзш и отречься отъ прекраснаго дела своей 
жизни. Но само Провидеше спасаете его отъ такой отчаян
ной смерти, посы лая ему юношу, вдохновеннаго его гешемъ, 
принять последшй вздохъ его и вызвать те убеждения въ 
святости своего призвашя, которыхъ сила таилась въ глу
бине души, но могла быть обнаружена только въ послед- 
немъ разрыве ея съ теломъ , чтобы сказать устами поэта:

Благословенно будь души моей страданье!

Драматический родъ поэзш былъ не столько сроденъ душ!» 
Жуковскаго , сколько лирическш и эпический. Две драмы: 
Орлеанская Дъва и Камоэнсе, возсоздаиныя по Русски Жу- 
ковскнмъ, привлекли его богатствомъ лирической стихни. По 
двумъ же главнымъ Формамъ: лире и эпосу , въ который 
любила облекаться поэтическая мысль его , можно бы было 
разделить всю его деятельность, какъ поэта, на два периода: 
лирически! и эпическш. Драматическая стихтя пробивалась 
всего более въ содержанш балладъ, но ограничивалась, какъ 
сказали мы, только зародышемъ сильнаго действия, которое 
быстро схвачено чувствомъ, перенесено изъ игра действитель- 
наго въ Фантастически! , и потому остается безъ развитая.

Лирическое настроеше, въ которомъ поэтъ живете чув
ствами и мыслями души своей , волнуясь прошедшимъ и 
очаровываясь будущимъ, переходило въ Жуковскомъ более 
и более въ эпическое , въ которомъ поэтъ погружается въ 
ясное и спокойное созерцайте явленш Mipa Божгя въ жизни 
природы и человека. Жуковскш саме сознавалъ перемену, 
въ немъ происходившую, и говорилъ:

Лёта изменили
Мою поэзпо; она теперь
Какъ я, состарилась и присмирела;
Не увлекается хмельнымъ восторгомъ;
У рубежа вечерней жизни сидя,
На прошлое безъ грусти обращаетъ 
Глаза, и думая о томъ, что насъ 

' Въ грядущемъ ждетъ, молчите.75

Еще въ годы лирическаго перюда, Жуковскаго вдохновляли 
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эпопеи Клопштока, Вйргил1я и Овидгя; но отрывки, переведен
ные имъ, отзываются лирическими чувствомъ: таковъ Абба- 
допа, таково Разрушеше Трои , эта повесть о несказаниомъ 
гортъ , переданная очевидцемъ и уцълъвшею жертвою со
бытия. Но рыпительнъе выразилось это эпическое настроеше 
въ Сказкахъ. У Жуковскаго онъ двояыя: Нъмецыя и Рус
ская. Сказку всего точиъе опредъляетъ наша же объ ней по
словица : «сказка складка, а пъ'сня быль». Пъсня, въ самомъ 
дълъ, передаете иамъ быль сердца или исторш; сказка пред
ставляете вымыселъ, въ которомъ выражается складъ народ- 
наго ума, ее сложившаго. Сказка у Нъмцевъ, какъ у народа- 
фплософя, любите поученье и назидаше: дъдушка, сидя съ 
внучками за овсянымъ киселемъ , начинаете отъ овсянаго 
зернышка, и проводите его историю отъ перваго ростка въ 
землъ до того горшка , въ которомъ кисель варился; или 
любите, ночью, постращать лукавымъ и разсказать въ пре
достереженье о тъхъ злыхъ искушеньяхъ, которымъ онъ 
подвергаете человЪка въ жизни. Не любите нравоученш Рус
ская сказка- Она прямо бьете на Фантазпо: нътъ чуда, для 
нея иевозможнаго; всЪ силы природы повинуются въ ней 
человеку; время и пространство для нея не существую™: за 
тридевять земель, въ тридесятое царство умчите она, а между 
т'Ъмъ, многодумная и многосмысленная, остается вЪрна игру 
Русской жизни: угостите она васъ и скатертью самобранкой, 
позабавите и драчуномъ-дубипкой, повеселите и гуслями са
мосудами. ПозднЪе, и въроятно по внушение Пушкина, по
стигъ эту заманчивую прелесть Русской сказки Жуковскш 
и подарилъ насъ Сказками объ Цартъ Берендегь, объ Иванть 
Царевичгь и стьромъ волкть. Онъ ввелъ сюда спокойную ясность 
и пластичесше образы древняго эпоса, но це забылъ и ми
лой Русской шуточки. Во имя этой шутки, въ чудномъ эпи- 
ческомъ отрывкъ , Жуковскш съумЪлъ породнить и Грече
скую пародпо о войнЪ лягушекъ съ мышами съ нашей на
родной притчей о Сибирскому котъ-мурлыкъ, и о томъ, какъ 
мыши его погребали: эта комическая рапсоддя тъмъ осо
бенно иримЪчательна, что здЪсь только разъ ръзвая шутка 
Жуковскаго изъ его жизни перешла цъликомъ въ поэзпо.
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Гермашя въ своихъ еще Феодальныхъ предашяхъ, Инд1я, 
Перс1я и Греция , предложили свои эпические образцы для 
послъднихъ произведенш поэта.

Изъ всего, что содержитъ въ себъ прелесть niipa волнъ, 
созданъ образъ ръзвой, шаловливой, неуловимой красавицы, 
Ундины. Дана ей жизнь, дано ей сердце, но не дано души; 
она можетъ получить ее только черезъ союзъ любви съ че- 
ловъкомь. И вотъ союзъ заключенъ,—и ждетъ души, какъ 
страшнаго бремени , существо, до той поры беззаботное. 
Грусть и тоска терзаютъ Згндину. И вотъ за брачнымъ по- 
цЪлуемъ разумная душа вошла въ ея тъло и озарила его 
лучами кротости и любви. Но не на счастье, а на страданье, 
достался УндинЪ даръ души прекрасной, середи людей, 
утратившихъ это сокровище въ предразсудкахъ Феодальной 
жизни: она становится жертвой гордости подруги, непри
знавшей бъдной матери , и грубостей мужа. Струями въ 
волны Дуная разливается ея тъло; но душа безсмертная 
живетъ въ этихъ струяхъ, страдаетъ памятью любви своей, 
мститъ невЪрному, уплакавъ его до смерти своими слезами, 
и сама, слезнымъ потокомъ выбившись изъ земли, обливаетъ 
гробницу милаго рыцаря.

Слезы Ундины слились въ души поэта въ живое сочув- 
cTBie съ воплями покинутой мужемъ, Дамаянти. Въ Индш, 
гдъ, по законамъ Ману, имя женщины должно было похо
дить на слова благословешя, гдъ уста ея признаны навсегда 
чистыми и не подчинялись обрядамъ очищешя, гдъ семей
ству объщано благословеше тогда, когда въ немъ уважена 
женщина, и гибель, когда оно проклято ею, — въ Индш, 
гдъ черезъ женщину только соединялись касты, расторжен
ный политическими учреждешемъ, могъ быть созданъ иде
альный образъ вЪрной супруги Наля , Дамаянти. Сила не
порочной жены такъ велика, что однимъ ея словомъ сра- 
женъ святотатецъ , хотЪвппй посягнуть на сокровище ея 
върности. Цвъты Индийской поэзш . какъ Сакунтала и Да- 
маянти, пересаженные на Европейскую почву, теряютъ у 
насъ свою восточную пряность, подобно Индшскимъ расте- 
щямъ , — но мы роднимся съ ними во имя того, что во 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



58

всъхъ климатахъ и народахъ прекрасно по-человъчески. 
Такъ Жуковскш породнилъ насъ съ однимъ изъ любимыхъ 
народныхъ эпизодовъ Индшской Магабгараты.

Чудо слова, какъ говорите Персидские поэты, сошло съ 
неба на землю, чтобы отличить человека отъ животныхъ, а 
поэтъ Фирдуси, въ своей царственной поэмЪ: Шахъ-Наме, на 
крыльяхъ поэзш, возвратилъ это чудесное слово отъ земли 
опять къ небу. Жуковскш усвоилъ нашему языку одинъ 
только эпизодъ поэмы: Рустемъ и Зорабъ. Войною было 
воспитано Персидское племя, еще въ древности. Ничего на 
землЪ не хотЪлъ обожать язычникъ Персъ: солнцу и звъз- 
дамъ поклонялся онъ , потому что ихъ завоевать не могъ. 
Въ безпрерывныхъ войнахъ Ирана съ Тураномъ могли воз
никнуть эти два дивные образа воинственной силы, Рустемъ 
и Зорабъ: одинъ порождеше другаго. Кровожадная война, 
ослъпляющая злобу людей, какимъ-то умысломъ судьбы, 
вызываете. отца съ сыномъ на три упорныхъ единоборства. 
Любуются съ неба звъзды цвътущей красотой Зораба и, со
ткавши ликъ его изъ блеска и паровъ небесныхъ, посылаютъ 
его въ сонномъ видЪши къ нъжно-любящей матери. А между 
тЪмъ , ослъпленный войною , отецъ не чуетъ родной крови 
въ дерзкомъ соперники. Законы чести и правды нарушаете 
онъ для того только, чтобы, поразивъ его, не посрамить своей 
устарЬлой силы. Какъ жаба въ бълыя розы, впивается кин- 
жалъ отца въ цвътущее тело сына — и то, что святейшимъ 
союзомъ связала природа, разорвано мечемъ войны,—и вопль 
надъ этимъ ужасомъ поднимаете поэзия устами Фирдуси, 
и чудомъ слова своего возносить его отъ земли къ небу.

Фантаз1я неутомимаго поэта , носясь по всъмъ народамъ 
и эпохамъ Mipa, болъе и болъе расширяла кругъ своихъ вла- 
дЫпй; а Русский языкъ, дивно покоряясь труду и зрЪлой 
мысли, съ какой-то волшебною быстротой, завоевывалъ для 
нашей Словесности произведения BceMipHoft. И вотъ, на са- 
момъ закате жизни, захотелось поэту «повеселить душу 
первобытною поэз1ей», которая, по словамъ его, «такъ свътла 
и тиха, такъ животворить и покоите,»—и муза Жуковскаго, 
по долгомъ странствш , сладко прпотилась у самой Грече-
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ской колыбели Европейской поэзш. Изъ двухъ эпопей Го- 
меровыхъ, не блистательная, не шумная оружтемъ и славою, 
Ил1ада привлекла его , но скромная и разумная Одиссея, 
плодъ зрелой опытности поэта, повесть страдашй возмож- 
ныхъ для древняго человека , зеркало его внутренней до
машней жизни , взглядъ премудро углубленный въ про
шедшее, картина подвига, возстановившаго потрясенный древ- 
шя связи семьи и отечества, подвига, поучительнаго для на- 
родовъ, во все века неодолимаго стремлешя ихъ по потоку 
времени. Мраморнымъ гробомъ своимъ называла. Жуковскш 
этотъ трудъ, когда къ нему еще готовился?6

Докончивъ Одиссею, поэтъ намеревался въ последней, уже 
самобытной песни своей, коснуться прямо того священнаго 
источника , откуда онъ черпалъ силу для своей жизни, но 
котораго боялся коснуться, какъ поэтъ, считая святыню его 
слишкомъ неприкосновенною для вдохиовешя земной чело
веческой песни?1 Провйдеше не судило ему докончить ее 
здесь. Конечно, скоро тайна последнпхъ трудовъ его будетъ 
вскрыта — и мы узнаемъ , на какой глубокой думе прер
ваны были дни этой неутомимой жизни , служившей такъ 
чисто красоте Русскаго слова.

Между теме какъ носясь во всемирной сфере своей, поэзтя 
более и более удаляла Жуковскаго отъ мгра современнаго 
къ эпохамъ самымъ отдаленнымъ, Русская словесность про
должала следовать неуклонно своему историческому движенпо. 
Говоря о заслугахъ Жуковскаго отечеству, какъ же не упо
мянуть о той , что онъ словомъ своимъ образовалъ намъ 
въ Пушкине художника? Связи , соединявшая ученика съ 
учителемъ , принадлежать къ темъ нравственнымъ чертамъ 
нашей словесности, которыми не можемъ не любоваться, 
какъ нашимъ народнымъ достояшемъ. Въ чистомъ порыве 
благодарнаго восторга, такъ обозначилъ Пушкине свою пер
вую, достопамятную встречу съ Жуковскимъ:

Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
. Безмолвный я стоялъ, и молншной струёй 

Душа къ возвышенной душе твоей летела 
И, тайно сьединясь, вь восторгахъ пламенела ?
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Жуковскш, прочитавъ Руслана и Людмилу, послалъ къ Пуш
кину портретъ свой съ этою надписью, которая принадле- 
житъ также къ светлымъ подвигам!» души его: «Побе
дителю ученику отъ побежденного учителя». А Пушкинъ 
отъ лица молодости, ему современной, подписалъ подъ этимъ 
портретомъ стихи, которые Жуковскому повторить, конечно, 
молодость и всъхъ поколЪшй:

Его стпховъ пленительная сладость 
Пройдетъ въковъ завистливую даль , 
И, внемля имъ, вздохнете о славе младость , 
Утешится безмолвная печаль 
И резвая задумается радость.

Пушкину, после Крылова, но въ обширнейшей сФерв чемъ 
онъ, суждеро было раскрыть въ поэзш Русской другую 
мысль, завещанную также Карамзинымъ, мысль народ
ную. Жуковскш сознавалъ это назначеше въ своемъ пре
емнике,—и въ горестномъ разсказВ объ его кончине , самъ 
великодушно уступилъ ему назваше «любимаго, нацюнальнаго 
поэта Россш», и выразилъ всеобщую скорбь народной утраты 
такими словами: «У кого изъ Русскихъ съ его смертгю не 
оторвалось чего-то роднаго отъ сердца?»—Но если Пушкину 
и достался счастливый уделъ облечь красоту поэзш въ образъ 
самый народный, то замВтимъ , что этотъ подвигъ могъ 
совершить онъ только на той всемирной почве, которая была 
заготовлена Жуковскимъ. Вотъ почему, народная по духу, 
поэзтя Пушкина не явилась въ Форме ограниченной, а свя
залась крепкимъ сочувств1емъ со всякою народною поэз1еюм1ра.

Между теме очароваше, подъ вл1ян1емъ котораго Жуков
скш сначала смотрВлъ на жизнь и на красоту душй чело
века , какъ воззрЪше само въ себе ограниченное , вызвало 
свое противодейств1е , разочароваше; за нимъ же слВдомъ 
пришло и безочароваше , которое особенно въ современной 
литературе тяготило душу поэта , и которому онъ же самъ 
далъ имя и первый поводъ. Такъ исполнялся законъ всякой 
ограниченности человеческой — и любимыя мечты очарован
ного поэта, какъ облака, разлетались по ветру новыхъ вну-
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nieniri , не стирая однако ненарушимой , чистой красоты 
того неба, по которому они носились.

Но мысль Жуковскаго, открывшая поэтамъ Русскимъ м1ръ 
души человеческой, продолжала свое дело. Пушкине , подъ 
ея вл1яшемъ, спускался въ тайники души Русского человека. 
Гоголь представляете другой плоде тото же движешя. Съ 
перваго раза показаться можете , что нетъ двухе поэтовъ, 
которые были бы такъ противоположны друге другу, какъ 
Жуковсый и Гоголь. Одине , весь очарованный , влечете 
насе се восторгоме ве niipe идеалове души человеческой, 
сзывая ихе отовсюду; другой испытующиме взглядомъ ози
раете окружающую действительность и замечаете ничтож
ность многихе ея явленш. Одине лелеете слухе наше чуд
ными звуками, ве которыхе воплощене его волшебный мхръ; 
другой ве прозе переносите наме речи живыхъ людей , 
обданлщя насе неразумгемъ ихе жизни. Не смотря на эту 
наружную противоположность, Гоголь вместе се Жуковскимъ 
вериль въ идеалъ души человеческой; но рано — анализомъ 
побвдилъ очароваше , рано поражался въ жизни темь без- 
образ1емъ страстей, который въ насе мрачатъ красоту души. 
«Отъ малыхъ лете была во мне страсть , говоритъ онъ въ 
повести своего авторства , замечать за человекомъ , ловить 
душу его въ малейшихъ чертахъ и движешяхь, которыя 
пропускаются другими людьми.» Когда онъ более созрелъ 
силами, «человеке и душа человека сделались более чемъ 
когда либо предметомъ его наблюдение» Задумчивый и пе
чальный въ жизни , вероятно, отъ того , что сильнее дру- 
гихъ внутреино скорбелъ о ея безобразш, Гоголь , по осо
бенному дару, добрымъ и яркимъ смВхомъ озарялъ для насъ 
все, что было въ ней ничтожнаго , потому что саме созна- 
валъ крепко всю возможность ея красоты и велич1я.

Воте что роднило его съ Жуковскимъ. Оба, разными 
путями, одинъ путемъ очаровашя, другой путемъ анализа, 
пришли «къ Тому, который одинъ полный ведатель души.»18 
Оба , въ единомыслш ума и сердца, повергались равно пе- 
редъ источникомъ живой Истины. Воте где разгадка тому, 
какъ глубоко они понимали и любили другъ друга, осо
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бенно въ послЬдше годы ихъ жизни. Постоянно стремив
шись мыслпо изъ чужбины въ отечество и все надеявшись 
сойтись вспмъ подъ отечественнымъ небомъ, вотъ что пи-

его изъ 
вокругъ 
стоялъ

глубже понималъ и

салъ Жуковскш къ Гоголю , узнавъ о возвращенш 
1ерусалима: «Въ то время , какъ я полагалъ, что 
тебя шумитъ возмутившшся Неаполь, ты спокойно 
у Гроба Господня и , смотря на него , 
значеше человьческихъ тревогъ на земле и тайну небеснаго
мира души человеческой. ... Я надеюсь, если на то воля 
Бож1я, увидеться съ тобою въ Poccin въ конце нынешняго 
года (1848): если Богъ дастъ жизни, то мы можемъ еще, 
рука въ руку, пройти, по одной дороги:, имтъя передъ гла
зами цтьлъ высокую и святую для пользы души пашей , а 
съ нею и для пользы нашего отечества.»

Когда вдругъ, однимъ разомъ, озираешь весь этотъ воз
душный м!ръ разнообразныхъ созданш, отовсюду присвоеи- 
ныхъ Русской поэзш гешемъ чистой красоты, — невольно 
приходить на память его же образъ, въ которомъ Жуковскш, 
уже навечере дней, представилъ свое минувшее:

Часто на краю
Небесъ, когда ужъ солнце село, видимъ 
Мы облака; изъ за пурпурныхъ ярко 
Выглядываютъ золотым, свътлымъ 
Вершинамъ горъ подобный; и видитъ 
Воображенье тамъ какъ будто область 
Инаго Mipa. Такъ теперь созданьемъ 
Мечты, какой-то областью воздушной 
Лежитъ вдали минувшее мое....79

Въ самомъ деле, какъ облачный м1ръ надъ землею, такъ 
надъ М1ромъ дъйствительнымъ носится, вся въ лучахъ, иде
альная поэз1я Жуковскаго. Вглядываясь въ эти облака, вы 
узнаёте въ нихъ бсзтьлесиыя вид Бшя, образы милые и зна
комые сердцу: вотъ несутся четой Людмила и Светлана; 
тамъ с!яетъ Вадиме въ хорь пробужденныхъ дъвъ; тамъ 
Певсцъ озаренъ луной надъ спящимъ полемъ смерти и брани; 
плыветъ Ательстанъ въ своемъ челноки, влекомый белоснеж-
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нылъ лебедемъ; жмете руку па вечное прощанье Алина 
Альсиму; летаютъ слхянныя две тени Минваны и Армишя 
вокругъ Эоловой арфы; влачить свою тоску Аббадона по 
безднамъ создашя; торжественно, подъ радугой небесъ, уми
раете 1оанна со знаменемъ въ руке; Пери несетъ Ангелу 
горсть слезь, пролитыхъ разбойникомъ; Шильонскш узнике, 
въ тюрьме, прислушивается къ последнему вздоху младшаго 
брата; Камоэнсе умираете передъ вдохновеннымъ юношей, 
съ именемъ Бога и поэзш на устахъ; Ундина со страхоме, 
въ поцелуи любви, принимаете безсмертную душу; Паль и 
Дамаянти празднують торжество верности, подъ дождемъ 
цветовъ; тамъ звезды несутъ прекрасный ликъ цветущего 
Зораба къ спящей матери; подле, отчаянный Рустемъ стоить 
надъ трупомъ сына; вогъ еще рисуются пластически дивные 
лики Одиссея, Пенелопы, Телемака, Навзикаи; тутъ Царско- 
сельскш Лебедь своею последнею пКснпо и взмахомъ крилъ 
скликаете стадо молодыхъ лебедей на свое торжественное 
отшес'пме , — и сколько, сколько другихъ прекрасныхъ ви- 
дыйй, который созвала во едино мысль поэта, и не знаешь, 
что въ нихъ милее, что краше, что сильней говорить сердцу.

Но вотъ, въ то самое время , какъ мы увлечены этими 
воздушными образами и забыли обо всемъ действительномъ, 
насъ будятъ отъ волшебнаго сна и возвращаютъ земле во
просы современна™ века, назвавшего себя положительнымъ: 
къ чему же весь этотъ вашъ очарованный мхръ? что намъ 
въ его прекрасныхъ призракахъ , при нашемъ положитель- 
номъ стремленш? какая въ нихъ правда и существенность?

Не во гневъ вопросителю, мы скажете, что въ этомъ оча- 
рованномъ Mipe, кроме искусства, для насъ две правды, две 
существенности, которыхъ онъ у насъ не отниметъ. Первая 
правда и существенность—светлая, благородная, возвышен
ная, озаренная гешемъ чистой красоты, душа роднаго намъ 
поэта; она всегда живетъ для насъ видимо въ этихъ ббра- 
захъ; въ нихъ она всегда съ нами, какъ наше Русское, наше 
народное сокровище , наша слава , наша красота.

Вторая въ нихъ правда и существенность, на которую также 
не посягнетъ положительность века, наше Русскш языке ,
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этотъ Божш даръ народу, особенно прекрасный въ счастли- 
выхъ пъвцахъ его, языкъ, облекипй въ звуки дивнаго слова 
весь этотъ волшебный лпръ. Черпая глубоко изъ двухъ его 
источниковъ: Славяно-церковнаго и народнаго, и чувствомъ 
красоты приводя ихъ въ такое соглайе, какого до тьхъ поръ 
въ Русскомъ стихй они не знали, Жуковскш нашелъ въ языкъ 
нашемъ самую разнообразную силу и красоту для всЬхъ неу
ловимыми оттънковъ Mipa душевнаго, для непстощимыхъ 
движенш и вздоховъ любви, для скорби и радости, для пв- 
сенъ брани и мира, страдашя и торжества, тревоги и покоя, 
для думъ и чувствъ человека по всЪмъ возрастамъ , для 
поэзш всБхъ народовъ Mipa, для воплей Дамаянти, для трехъ 
громозвучныхъ боевъ Рустема и Зораба, для пЪсенъ старика 
Гомера , которымъ почти 3,000 лътъ.

Пока будетъ гремЪть на земли наше прекрасное родное 
слово, никогда не погибнуть въ немъ безсмертной красотъ 
поэзш Жуковскаго—и конечно, мои соотечественники, въ эту 
минуту какъ и всегда , повторять за мною въ души слова 
благодарности, въ память Поэту, которыя онъ же намъ 
оставилъ:

Благодарю тебя ,
За все, чИмъ былъ ты для моей души!
И здИсь со мной тебя благодарятъ
Всё современники, и вст.хъ времени 
Грядущихъ вирные друзья святыни, 
Поклонники великаго, твои 
По чувству братья.80
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ПРИ 104 AHI Я.

(1) См. «Посл’Ьдше дни жизни Жуковскаго», письмо изъ Стут- 
гардта отъ Апреля 1852, Священника Ioanna Базарова, 
напечатанное въ Апрельской книжке Журнала Министерства 
Народнаго Просв4щен1я 1852 года и «Последнее время жизни и 
кончина В. А. Жуковскаго», статью напеч. въ 65 Л? Москов- 
скихъ Ведомостей. В. А. Жуковсмй скончался въ 1| часу по 
полуночи на субботу || Апреля.

(2) Пс. 89. ст. 10. — «Дше летъ нашихъ въ нихже седмь- 
десять летъ, аще же въ силахъ, осмьдесятъ летъ.» Замечательно, 
что, по смерти Жуковскаго возиикъ такой же вопросъ о годё 
его рождешя, какой не такъ давно еще предложенъ былъ 
относительно Карамзина. БюграФЫ Жуковскаго предлагаютъ три 
различные года: 1782, 1783, 1784. Ио все недоумешя ра
зрешаются собственноручной запиской Жуковскаго, которая 
была доставлена мне А. И. Кошелевымъ. Этою запискою въ 
1851 году Поэтъ приглашалъ въ Баденъ-Бадене любезнаго ему 
гостя въ день своего рождешя. Вотъ слова изъ нея, относяпцяся 
къ вопросу, насъ занимающему: «За 68 летъ передъ симъ, то 
есть въ 1783 году Генваря 29, случилось, что я родился. Нынче 
я праздную этотъ день съ моими родными. Прошу васъ у насъ 
отобедать и быть за моимъ семейиымъ столомъ представителемъ 
Росши.» 1783 годъ всегда обозначаемъ былъ годомъ рождешя 
Жуковскаго еще при жизни его, такъ наир, въ Исторш Русской 
Словесности Греча, и Жуковскш не протестовалъ противъ него. 
И такъ Поэтъ скончался 69 летъ и двухъ съ половиною месяцевъ.

(3) Все слова, озиаченныя вносными знаками, взяты изъ
писемъ Жуковскаго къ Гоголю. Вотъ еще некоторый изъ нихъ 
подробности. 1850. Между темъ беретъ меня подъ часъ 
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охота побеседовать съ моею старушкою музою; хотелось бы 
пропеть мою лебединую песнь, хотелось бы написать моего 
Странствующаго Жида; но это могу сделать только урывками. 
Теперь главный мой трудъ педагогичесюй. Знаешь ли, что ты 
можешь помочь мне весьма значительно въ этомъ поэтическомъ 
предпр1япи? Планъ Странствующаго Жида тебе известенъ; я 
тебе его разсказывалъ и даже читалъ начало, состоящее не бо
лее, какъ изъ двадцати стиховъ. Что же ты тутъ можешь сде
лать съ своей стороны ? А вотъ что. Мне нужны локальныя 
краски Палестины. Ты ее виделъ, виделъ глазами Христиа
нина и поэта. Передай мне свои видешя; опиши мне просто 
(какъ путешественникъ, возвративппйся къ своимъ домашнимъ и 
имъ разсказываюпцй что где съ иимъ было) то, что ты виделъ 
въ Святой земле; я бы желалъ иметь предъ глазами живопи
сную сторону Iepyсалима, долины 1осаФатовой, Элеонской горы, 
Виолеэма, Мертваго моря, Пустыни искушешя, 0авора, Кармила, 
степи, Тивер1адскаго озера, долины 1орданской—все это ве
роятно ты виделъ; набросай мне несколько живыхъ картинъ 
безъ всякаго плана , какъ вспомнится , какъ напишется; мне 
это будетъ несказанно полезно и даже вдохновительно для моей 
поэмы: я увереиъ, что къ собствениымъ моимъ мыслямъ при
бавится много новыхъ, которыя выскочатъ какъ искры отъ удара 
моей Фантазш объ твою.» ■— Февраля 1851. Баденъ. «Милой 
Гоголекъ, вотъ ужъ моя очередь предъ тобою виниться; на 
твое большое письмо я отвечалъ печатнымъ, а на твое письмо 
объ Палестине , совсемъ не отвечалъ; оно чрезвычайно ориги
нально и интересно, хотя въ немъ одно такъ сказать негати
вное изображеше того, что ты видйлъ въ земле обетованной. 
Но все придетъ въ свой порядокъ въ воспоминанш. То что не 
далось въ настоягцемъ, можетъ сторицею даться въ прошедшем. 
И со временемъ твои воспоминашя о Святой земле будутъ для 
тебя живее твоего тамъ присутств!я....»

(4) Изъ того же письма: «Я же теперь работаю много , но 
мои теперешшя работы все ограничиваются педагогикой, т. е. 
приготовлетемъ къ предварительному курсу учешя детей моихъ; 
эта работа беретъ все мое время и не позволяегъ мне ни за что 
другое приняться. Если бы ея не было, то я перевелъ бы всю 
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Ил’шду; полторы песни переведены (каталоги кораблей сбросилъ 
съ плечъ: это самое трудное), все пошло бы по моему; но трудъ 
по служба, т. е. по домашнему министерству просвещешя, дол- 
женъ быть впереди; надеюсь, что Ийада отъ меня не уйдетъ: 
великое было бы д!>ло оставить по себе въ наследство оте
честву полнаго Гомера. Объ этомъ однако прошу тебя не гово
рить. Хотелось бы и ВЬчнаго Жида успокоить; этотъ трудъ мо- 
жетъ быть результатомъ геперешнихъ трудовъ моихъ.»

(5) Изъ письма Священника отца 1оанна: «Я бы желалъ, 
чтобы вы знали и мою методу учешя по таблицамъ. Я испро- 
бовалъ ее надъ детьми моими. Воображеше ихъ такъ сильно 
было приковано къ событие, что они плакали, когда я раз- 
сказывалъ имъ последнюю вечерю Господа, Его Геесиманскую 
молитву.» Последтпя шесть стихотворешй посвящены его де~ 
тямъ: Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуков
скимъ , изъ которыхъ П. В. родился 1-го Января 1845 года 
и окрещенъ 29-го Января, въ день рождения отца своего, какъ 
это видно изъ писемъ Васи.йяАпдреевича къ Александру Яков
левичу Булгакову.

(6) Стихотворешя Жуковскаго 1849. Т. 2, стран. 58.
(7) Москвптянинъ. 1852. J\t 20. Дань памяти Жуковскаго 

и Гоголя, А. С. Стурдзы.
(8) 0 поэте и современномъ его значении. Письмо къ Н. В. 

Гоголю, напечатанное въ Москвитянине 1848 года, JVH 4.
(9) Первое сочинеше Жуковскаго , напечатанное въ XVI ч. 

Пр1‘ятпаго и полезнаго препровождешя времени, было въ прозе: 
Мысли при гробницгъ. Оно издано въ 1797 году, когда автору 
было 14 летъ. Въ 1845 году это занимало покойнаго. Онъпо- 
мнилъ, где первое его сочинеше было напечатано, но не 
зналъ, въ 1797 или 1798 году , и запамятовалъ имя, называя 
его Мысли на кладбищгь. Онъ просилъ А. Я. Булгакова на
вести о томъ справку—и недоумеше его разрешено было Про- 
Фессоромъ И. И. Давыдовымъ. Въ томъ же изданш напечатаны 
мнопя стихотворешя Жуковскаго, въ которыхъ онъ подражалъ 
Державину. Известность же его литературная начинается съ 
техъ поръ, какъ Карамзинъ, въ 1802 году, напечаталъ въ Де- 
кабрской книжке Вестника Европы переводъ Греевой Элегш:
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Сельское кладбище, посвященной Жуковскимъ другу его, Андрею 
Ивановичу Тургеневу.

(10) Вотъ остальныя строфы этого стихотворения, которое 
никогда не было напечатано и сообщешемъ котораго я обязанъ 
Авдотье Петровне Елагиной:

Ты помнишь ли, какъ подъ горою 
Осеребряемый росою ,

Светился лугъ вечернею порою 
И тишина слетала въ лъсъ

Съ небесъ?

*
Ты помнишь ли пашъ прудъ спокойной , 
И тЪнь отъ ивъ въ часъ полдня знойной, 

II падъ водой отъ стада гулъ нестройной , 
И въ лопъ водъ какъ сквозь стекло , 

Село ?
*

Тамъ на заръ пичужка пт,ла; 
Даль озарялась и свЪтлтла;

Туда, туда душа моя летЪла: 
Казалось сердцу и очамъ 

Все тамъ!

Стихотвореше написано въ подражаше романсу Шатобр1ана 
въ повести его: Посл'Ьдшй Абенсерагъ; но многое изменено, и 
подробности сняты съ села Мишенскаго. — Въ отрывка изъ 
письма о Саксонш (Дрезденъ , 1821) , напечатанномъ въ Л? 6 
Московскаго Телеграфа 1827 года, Жуковсый такъ сравнивалъ 
окрестности Дрездена съ окрестностями своего роднаго Bi- 
лева: «Дрезденъ, за которымъ садилось солнце, темно отде
лился отъ дождливаго горизонта , и за нимъ , какъ за тонкою 
дымкою , светилось невидимое солнце; отдалеше покрыто было 
свЪтомъ и т4ныо, и въ этой картин^ что-то было знакомое, и въ 
самомъ деле знакомое! Это былъ точно Белевший видъ съ при
горка, противъ моего болыпаго дома (разумеется, съ бблыпимъ 
разнообраз1емъ). Эльба, которая здесь немного шире нашей Оки, 
также точно извивавалась подъ горою; въ правой стороне го-
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родъ, вдали на ropt Рекницъ, иохожш на Темрянь; за р^коку 
обширный лугъ съ дорогами. Одна изъ нихъ, Пильницкая, по 
берегу Эльбы, какъ Московская по берегу Оки; другая на 
Рекницъ, какъ Тульская; даже влЪв'Ь, подъ горою домъ, точно 
напоминавппй Дураковскую церковь; самое отдалеше, не смотря 
на то, что синелись на немъ живописныя горы Саксонской 
Швейцарш, имЪло что-то похожее на рощи, окружаюшдя Жебын- 
скую пустынь; однимъ словомъ, съ помощпо воображешя, можно 
было довольно живо вид'Ьть вместо Дрездена милую свою ро
дину....

И много милыхъ тъней встало....

(11) ВсЪ подробности заимствованы изъ Воспоминашя о В. 
А. Жуковскомъ , напечатаннаго въ 18 JV° Москвитянина 1852 
года.

(12) Напечатана въ XVII Части Hpiainaro и полезнаго пре- 
провождешя времени, изданной въ 1798 году. Ода написана въ 
Мишенскомъ. Она была очень памятна въ семейств^ Жуковскаго.

(13) Описаше папсюпскаго Акта 1798 года напечатано въ 
МосквитянинЪ 1847 года.

(14) Стихотвореше Жуковскаго: Могущество , слава и бла- 
годепстМе Россш , 1800 года.

На тронъ свътломъ, лучезарномъ,
Что полвселеиной на столпахъ
Взнесенъ, незыблемо поставленъ ,
Россия въ славъ возсъдитъ.
Златый шеломъ , огнепернатый
Блистаетъ па глав!: ея;
Въпецъ лавровый осЪияетъ
Ея высокое чело;
Лежитъ на шуйцъ щитъ алмазный ;
Разширивши крылъ свои,
У ногъ ея Орелъ Полночный 
ГЬтпетъ; — громъ его молчитъ.

Дал'Ье Poccia говорить:
«Отъ всъхъ вселенныя предЪловъ
Плывутъ съ богатствомъ корабли.
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И пристаней моихъ достигнувъ , 
Тягчатъ сокровищами брегъ; 
Богатой Албюнъ приносить 
Своихъ избытковъ лучшу часть.

*
Волнисту шерсть и шелкъ трнчайдпй 
Несетъ съ Востока Оттоманъ;
Арабъ коней приводить быстрыхъ, 
Въ своихъ степяхъ ихъ укротивъ; 
Китай ФарФОръ и мускъ приносить; 
Моголецъ шлеть алмазъ, рубинъ; 
1емень дарить свой ко®е вкусный; 
Какъ горы по полямъ, идутъ 
Верблюды съ Перскими коврами: 
Отъ всЬхъ земли предьловъ, странъ, 
Народы мнъ приносить дани; 
Цари сокровища миъ шлютъ.

(15) Тамъже:
И се грядетъ къ намъ новый вгъкъ !

Въ другомъ стихотворении Миру которое было читано въ Де
кабре 1800 года на публичномъ Акт!. Ilanciona, ЖуковскШ 
говоритъ:

Но стой, Россъ! опоч1Й — се новый вгъкъ грядетъ!

#
Возьми сей миртъ, возьми, и снова будь героемъ, — 
Героемъ въ тишииъ , не въ кроволитиомъ боъ. 
Будь Mipa гражданину вънецъ лавровый свой 
Омой сердечною, чувствительной слезой, 

Тобою падшимъ посвященной!

Вотъ последняя строФа:
На персяхъ тишины, въ спокойствш блаженномъ, 
Цвъти, сь народами земными примиренный, 
Цвъти, велиюй Россъ! лишь злобу поражай, 
Лишь страсти буйныя, строптивы побъждай, 

И будь во брани — только съ ними.
(16) Въ Декабрской книжкЪ Вестника Европы 1803 года 
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печатая начало повести Жуковскаго: Вадимъ Новгородски, Ка- 
рамзинъ такъ рекомендовалъ его публике въ примечании: «Мо
лодой Авторъ этой шесы и мой щнятель, Г. Жуковсшй, изв-Ь- 
стенъ читателямъ Впстника по Греевой Элегш, имъ переведенной».

(17) «Законы этого дружескаго литературнаго общества» были 
подписаны 1801 года Января 12-го дня , въ день основашя 
Университета. Оно отличалось отъ Собрашя Воспитанниковъ 
Университетскаго Благороднаго Пансюна, которое было также 
основано Жуковскимъ. Участниками новаго общества были: М. 
Кайсаровъ, В. Жуковский, Андрей Тургеневъ, Александръ Воей- 
ковъ, Александръ Тургеневъ, Семенъ Родзянка, А. Мерзляковъ, 
А. Кайсаровъ, А. Офросимовъ. Въ этомъ порядке и такъ точно 
подписали они имена свои подъ законами. Ц4ль общества въ 
уставе его выражена такъ: «Мы вс4 такъ высоко щЬнимъ ле
стный талантъ, трогать и убеждать другихъ словеспостно; мы 
всЪ удивляемся т'Ьмъ великимъ умамъ, которые въ безсмерт- 
ныхъ своихъ сочинешяхъ заронили какую-то божественную искру, 
могущую возжечь въ сердцахъ поздн’Ьйшаго потомства любовь къ 
добродетели и истине, которымъ служить есть единственная и гла
внейшая наша должность; мы все льстимся найти и образовать въ 
себе этотъ безценной талантъ.—Да будетъ же cie образоваше, 
въ честь и славу Добродетели и Истины, нйл'но всехъ нашихъ 
упражиешй».

(18) Эти сетовашя Жуковскаго о покойномъ друге его Анд
рее Ивановиче Тургеневе находятся во вступлеиш въ повесть 
его: Вадимъ Новгородски!

(19) Стихи изъ Послашя къ Филалету. (Т. I. нов. изд., 
стран. 43):

Нътъ! счастье къ бытпо меня пе приучало; 
Мой юношески цвЪтъ безъ запаха отцвълъ. 
Едва въ душъ своей для дружбы я созрълъ — 
И что же!.... предо мной увядшаго могила; 
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила. 
Любовь.... но я въ любви нашелъ одну мечту, 
Безумца тяжюй сонъ,...

Напечатано въ первый разъ въ Февральской книжке Вестника 
Европы 1809 года, а написано въ 1807 году.
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(20) T. V. стран. 147.
Бывали дни восторженных-!, видъш’й;
Моя душа поэз1ей цвъла;
Ко мне леталь съ вестями чудный Гешй;
Природа вся мнЕ ИЕсппо была.

(21) Тогда переведена была повесть Коцебу, названная 
переводчиком!,: Мальчике у ручья, потому что начинается такъ: 
Вильгельмъ сидгьлъ у ручья подъ березою. Она напечатана въ 
первый разъ въ 1801 году съ эпиграФомъ изъ послашя Карамзина 
къ Дмитр1еву, а въ другой разъ въ 1819 году.

(22) а. ВЬстникъ Европы 1809 года. Часть IV. стран. 283.
(22) Ь. Здесь произведешя Жуковскаго идутъ у меня въ 

томъ порядке, какъ онъ обозначенъ имъ же самимъ въ посл^д- 
немъ издаши его сочинений. Двенадцать спящихъ д4въ здесь 
стоятъ подъ 1810 годомъ, а стали известны въ первый разъ въ 
Вестнике Европы въ 1811 году, и отдельно напечатаны въ 1817 
году. Считаю за нужное прибавить, что въ семейныхъ преда- 
1пяхъ осталось воспоминание, что Громовой и Вадимъ написаны 
после 1812 года.

(23) День отъезда Жуковскаго изъ дому известенъ въ се
мейныхъ предашяхъ; день вступлешя въ Московское ополчеше 
изъ его послужнаго списка.

(24) Т. IV. стран. 118.
(25) Такъ выставлено было на этомъ стихотворенш, напеча- 

танномъ во второй разъ Января 28-го, 1813 года.
(26) Подробности о возвращены Жуковскаго изъ похода па 

родину известны изъ семейныхъ предашй.
(27) Эти отрывки извлечены изъ писемъ Жуковскаго къ А. 

11. Елагиной, относящихся къ 1815 году.
(28) Изъ Послашя къ Кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину. Т. 

2, стран. 82.
(29) Драгоценный подробности о первомъ представлены Жу

ковскаго Государыне Императрице Mapih Иеодоровне и ныне 
благословенно царствующему Государю Императору черезъ Графа 
С. С. Уварова , равно и подробности о вечерахъ въ Павлов- 
скомъ, па которыхъ 10. А. Неледипскнй-Мелещий и самъ Поэтъ
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имели счаст!е въ кабинете Ея Величества читать Певца , По
слание къ Государыня, Светлану, Эолову ареу, Старушку, Ивика, 
Людмилу, переданы самимъ Жуковскимъ въ письмахъ его къ 
близкимъ его сердцу. Желательно очень, чтобы всЬ эти подроб
ности со временемъ явились въ св4тъ. Здесь сохранены верно 
самимъ Поэтомъ черты, украшаюнця нашъ славный Царсюй Домъ.

(30) Т. VII. стран. 50. Кто истинно добрый и счастливый 
человйкъ. Писано въ 1808 году.

(31) Весь этотъ отрывокъ извлечеиъ изъ письма, писаннаго 
Жуковскимъ къ Александру Яковлевичу Булгакову въ 1846

(32) Наль и Дамаянти. Посвящеше. Т. V. стран. 347.
(33) Вождю победителей. Т. I. стран. 304.
(34) Эго письмо писано Жуковскимъ къ Гоголю gg-фсврал* 

1847 года, по смерти сестры супруги его, Г-жи Мш Рейтернъ.
(35) Это строгое ограничеше воли своей определенными въ 

известное время заняйями особенно ясно изъ одного письмен- 
наго отрывка, сообщеннаго мне А. П. Елагиной. Онъ относится 
къ годамъ еще деревенской жизни Жуковскаго. Передаю всю 
эту драгоценность вполне.

§ 1. Читать стихотворцевъ не каждаго особенно, но всехъ 
одинакаю рода вместе; частный характеръ каждаго сделается 
ощутительнее отъ сравнешя. Иапримеръ Шиллера какъ стихо
творца въ роде балладъ , читать вместе съ Бюргеромъ; какъ 
стихотворца ФилосоФическаго вместе съ Гёте и другими; какъ 
трагика вместе съ Шекспиромъ; чтеше Расиновыхъ трагед1й 
перемешать съ чтешемъ Вольтеровыхъ, Корнелевыхъ и Кребиль- 
оновыхъ. Эпическихъ поэтовъ перечитать каждаго особенно, 
потомъ вместе те места , въ которыхъ каждый могъ иметь одинъ 
съ другимъ общее: дабы узнать образъ представлешя каждаго. 
Сатиры Буало съ Горащевыми, Ювеналовыми, Поповыми, Рабе- 
перовыми и Кантемировыми. Оды Рамлеровы, Горащевы съ Дер
жавина , Ж. Батиста и прочихъ. Или не лучше ли читать по
этовъ въ порядке хронологическомъ, дабы это чтеше шло на
равне съ llcropieio и HcTopia объясняла бы самый духъ поэтовъ
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и потомъ уже возобновить чтеше сравнительное. Первое чтеше 
было бы Философическое, последнее эстетическое: изъ обоихъ 
составилась бы идея полная. Надобно распределить лучшихъ 
поэтовъ, хронологически и потомъ по родамъ поэзш; после 
этого распредйлешя назначить порядокъ ихъ чтешя. То же и 
о прозаика хъ. Между т4мъ вотъ некоторый замечашя на бал
лады Бюргера и Шиллера. Бюргеръ въ этомъ роде единствен
ный, ибо онъ им'Ьетъ истинно приличный тонъ избранному имъ 
роду стихотворетпя: ту простоту разсказа, которую долженъ 
иметь повествователь. Его характеръ: счастливое употреблеше 
выражешй простонародныхъ и въ описашяхъ и въ выражеши 
чувства; краткость и ясность; прилич1е и разнообраз1е метровъ. 
Въ особенности изображаете онъ очень счастливо ужасное, то 
ужасное, которое принадлежите къ ужасу, производимому въ 
насъ предметами мрачными , призраками мрачнаго воображешя; 
картины свои заимствуете онъ изъ таинственной природы того 
септа, который не есть идеальный свете, созданный Фаттклею 
древнихъ поэтовъ , по мрачное владычество cyeBepia. Шиллеръ 
менее простъ и живописенъ; языкъ его не имеете привлекательной 
простонародности Бюргерова языка; но онъ благороднее и при
ятнее; онъ не представляете предметы такъ верно, но онъ укра
шаете ихъ красками блестящими; Бюргеръ действуете на во- 
ображеше, Шиллеръ на Фантазпо (то же воображеше, но только 
такое, которому все предметы представляются сквозь призму 
поэзш, следственно не въ собственномъ , а въ некоторомъ за- 
имственномъ образе). Вообще Шиллеровъ языкъ ровнее, но онъ 
не такъ живъ, и совершенство целаго повредило несколько ра
зительности частей, тогда какъ въ Бюргере живость есть мо
жете быть следств!е свободы, менее ограниченной. Въ Бюр
гере найдешь менее картинъ стихотворныхъ нежели въ Шил- 
лере; за то онъ ближе къ простой, обыкновенной природе. Шил- 
леръ более философъ; а Бюргеръ простой повествователь, ко
торый , занимаясь предметомъ своимъ, не заботится ни о чемъ 
постороннемъ.

§ 2. ЗаняНя: 1. Истор1я. 2. Философ1я. 3. Изящная Словес
ность (языки). 4. Сочинешя. Утро. I'lcTopin и сочинешя. Вечеръ. 
Филосо<йя и Литература. — Сначала приготовительныя сведешя.
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Потомъ классики. Hcmopin—Геогра<ня. Hdopia (Гердеръ, Гат- 
тереръ, Гибнеръ). Вспомогательный науки. Классики. Фило- 
cofiia. Предварительный поняНя: о натурЪ, челов'ЬкЪ и Логик'Ь. 
Классики. Теолопя и нравственность. Словесность. Языки. Грам
матика общая и Риторика. Поэты и прозаики. Эстетика.-Восшюта/ие.

(36) Т. 6. изд. 1836 года, стран. 262.
(37) Т. 2. изд. 1849. стран. 81.
(38) Послание къ Батюшкову. Т. 1. 1849. стран. 214.
(39) Камоэнсъ. Т. 5. 1849. стран. 316, 322.
(40) Это вопросъ, о которомъ Гегель говорить на второй 

же страниц^ своей Эстетики, и решаете его въ пользу искусства.
(41) Премудрости Соломонп. Гл. 13. ст. 5. «Отъ величества 

бо красоты создашй сравнительно родод^латель ихъ познавается.»
(42) Море. Т. IV. стр. 132.
(43) Весеннее чувство. Т. 3. стран. 212.— Въ подкрепление 

мыслей моихъ о воззр'Ьши Жуковскаго на природу , считаю не 
лишнимъ привести драгоценный отрывокъ изъ письма его , со- 
общеинаго mh£ А. II. Елагиною, въ которомъ онъ объясняете 
происхождение стихотворения своего: Старцу Эверсу. Письмо 
отъ 16 Сентября, 1815 года. «Прощайте, милые друзья. Нынче 
худо пишется. Шептунъ мой что-то осов’Ьлъ. Чтобы дополнить 
вамъ письмо, переписываю мои стихи къ старику Эверсу, на
писанные дни за два до отъезда изъ Дрездена. Надобно вамъ 
знать, что Эверсъ , осьмидесятил'Етшй старикъ , есть человЬкъ 
единственный въ своемъ род'1; — онъ живете для добра и со 
вс'Ьмъ этимъ простота младенца. Онъ проФессоръ. На праздник^ 
студентовъ, на который былъ приглашенъ и я, онъ вздумалъ 
со мной пить братство. Это меня тронуло до глубины души 
и было очень кстати — мой добрый шептунъ принялъ образъ 
добродЬтельнаго старика и ут4шилъ меня въ этомъ видЬ! Правда, 
не надолго — но и то минута была не пропадшая. Я отъ всей 
души поцЬловалъ братскую руку.»

Стихотвореше оканчивается сравнешемъ старости Эверса съ 
заходящимъ солнцемъ. Воте объяснеше тому, какъ произошло 
это сравнеше. «Это такъ случилось. На другой день послЬ сту- 
дентскаго праздника, отправился я ввечеру съ Воейковымъ и 
еще съ двумя въ коляскЬ за городъ. Солнце заходило са- 
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мымъ прекраснымъ образомъ. И я вспомнилъ объ Эверсе и объ 
завйщаши Эверса. Я часто любовался этимъ старикомъ, ко
торый всякой вечеръ ходилъ на гору смотреть на захождеше 
солнца. Заходящее солнце въ присутствш старика, котораго 
жизнь была святая, есть что-то величественное, есть самое 
лучшее зрелище на св^тЬ. Эти стихи должны быть дружкою 
моего Теона и Эсхина. Въ обоихъ много для меня добра.» — 
Подъ стихами подписано 14 Августа.

(44) Невыразимое. Т. 3. стран. 62.
(45) Полное собрате сочинешй Ломоносова. Изд. 1803 года. 

Часть тремя стран. 255, въ прибавлены къ разеужденпо: Явленге 
Венеры на солнцтъ , наблюденное Main 26 дня 1761 года.

(46) Стихотвореше Державина: Истина, строфа тремя.
(47) Камоэнсъ. Т. 5. стран. 347. Этихъ стиховъ п!>тъ въ 

подлинник!} Гальма, равно какъ и всего того, что у Жуковскаго 
говорить Камоэнсу юный поэтъ, Васко, выражая свои высота 
уб’Ьждешя о назначены поэзш.

(48) Взглядъ на землю съ неба. Т. 7. Сочинешя въ проз!} 
Жуковскаго, стран. 232 и 233.

(49) На кончину Е. В. Королевы Виртембергской. Т. 3. 
стран. 53.

(50) Камоэнсъ. Т. 5. стран. 321.
(51) Старцу Эверсу. Т. 2. стр. 216. Письма Жуковскаго къ 

близкимъ его сердцу живой комментарЙ къ его поэзш. Вотъ 
огрывокъ, который можетъ служить объяснешемъ къ прекра
сному стиху, приведенному мною. «Зд4сь у меня нЪтъ насто
ящая. Но возвратясь къ вамъ, я буду иметь его. Насто
ящая минута —вотъ жизнь. Я говорю здесь не такъ, какъ Го- 
рапдй , который велитъ ловить летящш мигъ и посвящать его 
наслаждение, потому что жизнь скоротечна и за собою ничего 
не оставляетъ. Н'Ьтъ! всякую настоящую минуту (если можно) 
прекрасному: дЪлу , мысли, чувству. Но чтобы безпокойное 
стремлеше къ будущему, безпокойная надежда на будущее 
не тащила изъ этого тйснаго круга: пусть будетъ намъ то- 
варищемъ только такое будущее, которое верно, то есть не 
здпяинее — мыслить объ немъ, какъ о добромъ друге, съ кото- 
рымъ увидишься непременно, но когда и где, неизвестно.»
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(52) Изъ письма къ Гоголю: о поэтЬ и современномъ его зна- 
чеши, напечатаинаго въ Москвитянин^ 1848 года.

(53) Эпилогъ къ шестому тому Стихотворений Жуковскаго, 
изданныхъ въ 1836 году, стран. 262 и 263.

(54) Письмо отъ Февраля 1847 года.
(55) Сочинешя Карамзина. Т. 7. стран. 246.
(56) Евгешй ОшЬгинъ Глава VI, строфа 23.

Такъ онъ писалъ темно и вяло 
(Что романтизмомъ мы зовемъ , 
Хоть романтизма тутъ ни мало 
Не вижу я; да что намъ въ томъ?).

Глава VII, строфа 55.
Пою пргятеля младова
И множество его причудъ.
Благослови мой долгий трудъ ,
О ты, эпическая муза!
И впрный посохъ мнть вручивъ ,
Не дай блуждать мнть вкось и вкривь.
Довольно. Съ плечъ долой обуза!
Я классицизму отдалъ честь: 
Хоть поздно, а вступленье есть.

Еще можно прибавить кстати стихи о Байроновомъ романтизм^. 
Глава III, строфа 12.

Лордъ Байропъ прихотью удачной 
Облекъ въ унылый романтизмъ 
И безнадежной эгоизмъ.

(57) Поняпя современной Гермаши объ романтизм^ можно 
видеть изъ брошюры Германа Геттнера, изданной въ 1850 году: 
Die Romantische Schule in ihrem inneren Zusammenhange mit 
Goethe und Schiller.

(58) В'Ьстникъ Европы 1809 года. Ч. 6. стран. 156. Девица 
Жоржъ въ ролЪ Расиновой Федры, стран. 260. Д. Жоржъ въ Воль- 
теровой Семирамид is.

(59) The history of English poetry, by Thomas Warton. Lon
don. 1840. Объ минстреляхъ. T. I. стран. 82 и Т. 3. стран. 251. 
Shakspeare and his times, by Nathan Drake. Paris. 1838. стран.
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272. О балладахъ. Warton. Т. 2. стр. 313. Histoire de la conqu6te 
de l’Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry. Paris. 1830. 
T. II. 4-03 и 425 стран. T. III. 377 стран. T. IV. 402 и 409 стран. 
Shakspeare and his times. 279 и 283.

(60) Gervinus. Geschichte der poetischen National-Literatur. 
1838. T. 3. стран. 72.

(61) Въ 1819 году вышелъ въ Орл'к переводъ Шписова рома
на: Двенадцать спящихъ д'Ьвъ. Переводчикъ въ предисловш 
объявляешь, что онъ вызванъ былъ на этотъ переводъ пре
красною балладою Жуковскаго. Замечу, что переводами Шпи- 
совыхъ, равно и другихъ НЬмецкихъ романовъ, много занимался у 
насъ В. П. Поляковъ, товарищъ Жуковскаго по Университетскому 
Пансюну. Чтобы видеть на д'кгЬ, какъ Жуковскш смягчалъ гру
бость среднев'Ьковыхъ предашй Гермаши, стоишь прочесть раз- 
сказъ о происхожденш Виллибальда, избавителя дйвъ, въ концЪ 
первой части романа (стран. 123—225 перевода).

(62) а. Баллада, ГраФЪ Гапсбургсюй. Т. 3. стран. 13.
Изъ бездны потокъ выбъгаетъ:

Такъ пъспь зараждаетъ души глубина , 
И темное чувство, изъ дивнаго спа 

При звукахъ воспряпувъ, пылаешь.
(62) Ь. Слова изъ Высочайшаго Манифеста 1816 года, Августа 

30-го дня.
(63) Слова изъ Высочайшаго Манифеста Сентября 1812 года.
(64) Слова изъ Высочайшаго Приказа Росыйскимъ войскамъ, 

Декабря 1813 года.
(65) Слова оттуда же. См. Собрате Высочайшихъ маниФестовъ, 

грамотъ, указовъ, рескриптовъ, приказовъ войскамъ и разныхъ 
извещений, посл4довавшихъ въ теченш 1812, 1813, 1814, 1815 
и 1816 годовъ. Спб. 1816.

(66) a. The poetical works of Robert Southey. Ode to his Impe
rial Majesty Alexander the First, Emperor of all the Russias.

(66) b. Шиллеръ родился 11-го Ноября 1759, скончался 9-го 
Maia 1805; Гёте родился 28-го Августа 1749, скончался 22-го 
Марта 1832; Байронъ родился 22-го Января 1788, скончался 
19-го Апреля 1824; В. Скоттъ родился 15-го Августа 1771, 
скончался 21-го Сентября 1832.
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(67) Poetical works of sir Walter Scott. Vol. 6. 1838. Verses, 
composed for the occasion, adapted to Haydn’s air, «God save the 
Emperor Francis,» and sung by a select band after the dinner 
given by the Lord Provost of Edinburgh (sir William Arbuthnot) 
to the Gran-duke Nicholas of Russia, and his suite, 19 December, 
1816. Вотъ эти достопамятные стихи:

God protect brave Alexander, 
Heaven defend the noble Czar, 
Mighty Russia’s high Commander, 
First in Europe’s handed war; 
For the realms he did deliver 
From the tyrant overthrown, 
Thou of every good the Giver , 
Grant him long to hless his own! 
Bless him, ’mid his land’s disaster, 
For her rights who battled brave, 
Of the land of foemen master, 
Bless him who their wrongs forgave. 
O’er his just resentment victor, 
Victor over Europe’s foes, 
Late and long supreme director , 
Grant in peace his reign may close. 
Hail! then, hail! illustrious Stranger ! 
Welcome to our mountain strand; 
Mutual interests,- hopes, and danger , 
Link us with thy native land. 
Freemen’s force, or false beguiling,- 
Shall that union ne’er divide, 
Hand in hand while peace is smiling, 
And in battle side by side.

(68) Schiller’s Sturm- und Drangperiode, von Doring. Wei
mar. 1852.

(69) Goethe’s letzte literarische Thatigkeit, Verhaltniss zum 
Ausland und Scheiden, nach den Mittheilungen seiner Freunde 
dargestellt vorDr. Karl Wilhelm Muller. Jena. 1832. ЗдЬсь упо
минается о свиданш Жуковскаго съ Гёте въ 1827 году; о Рус- 
скихъ стихахъ , которые Жуковский надписалъ въ честь Гёте 
подъ его портретомъ, гравированнымъ съ подлинника Дау. 
Карусъ въ Дрезден^ сдклалъ красками рисунокъ, изображавнпй 
романтическое м'Ьстоположеше: на балконЬ стояла арфа , освк-
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щенная лучами месяца; за нею пустое кресло, на которое на- 
брошенъ былъ богатыми складками плащь. ЛандшаФтъ им'Ьлъ отно
шение къ смерти Байрона. Жуковский подарилъ эту картину Гёте 
5-го Сентября 1827 года и подписалъ подъ нею по-Французски:

Offrande

a celui dont la harpe a cree un monde de prodiges, qui a souleve 
le voile mysterieux de la creation, qui donne la vie au passe et 
prophetise l’avenir. Я помню эту картину въ гостиной Гёте, въ 
1829 году. Жуковсмй, при прощаши съ Гёте, по.слалъ ему вы- 
ражеше своихъ чувствъ, въ которомъ между прочимъ заме
чательны слова: «О за чЪмъ судьба не дозволила мнЬ встре
титься съ тобою на весне жизни! Тогда душа моя зажгла бы 
ея светильникъ на твоемъ! Тогда бы совершенно иной чудно-ве
ликолепный Mip'b вокругъ меня образовался: и тогда можетъ 
быть и обо мне бы дошла весть до потомства: оиъ былъ поэтомъ!»

(70) Goethe aus naherm personlichen Umgange dargestellt. 
Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk. Zweite Aullage. 
Lpzg. 1836.

(71) Слова Байрона все взяты изъ Letters and journals of 
Lord Byron: with notices of his life, by Thomas Moore.

(72) Известно, что В. Скоттъ вынужденъ былъ къ этому труду 
обстоятельствами жизни. Замечательны слова, который сказалъ 
Гёте въ своемъ Kunst und Alterthum 1827 года, по случаю вы
хода Жизни Наполеоновой, написанной В. Скоттомъ.

(73) Замечательно выражеше древняго Русскаго мужа, Вас- 
ciaHa ApxienncKona Ростовскаго, изъ его послашя къ 1оаину III: 
«Человеческо бо еже согрешати, рекше, падати, и покаятемъ 
востати, Ангельское же еже не падати, бесовское же еже пасти 
и невостати и отчаятися.»

(74) Фридрихъ Гальмъ есть псевдонимъ. Подъ этимъ именемъ 
известенъ въ Гермаши Баронъ Мюнхъ-Беллингаузенъ. Последняя 
сцена между Камоэнсомъ и Васко (у Гальма Пёрецъ) у Гальма 
есть только эскизъ того, что вполне развито у Жуковскаго. 
Слова Васко къ Камоэнсу и последшя слова Камоэнса, выражаю
щая высомя убеждешя самаго поэта, созданы Жуковскимъ. За
мечательно, что онъ эти самыя слова привелъ въ своемъ письме 
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къ Гоголю: о Поэт/ъ и современномъ его значение какъ выражеше 
его чист^йшихг, жизнпо оправданныхъ убйждешй.

(75) Две повести. Подарокъ на новый годъ издателю Москви
тянина. Т. 6. стран. 302.

(76) Это слово слышалъ я самъ изъ устъ Жуковскаго въ 1839 
году, въ Риме.

(77) Вотъ какъ Отецъ 1оаппъ намъ передалъ въ изв’Ьстномъ 
письме своемъ содержите Странствующаго Жида. « 0 «Страп- 
ствующемъ ЖидЬ » я съ любопытствомъ разспрашивалъ у писца, 
которому Жуковсюй диктовалъ эту Поэму, и узналъ отъ него, 
что въ этой Поэме покойный Bacii.ii й Андреевичь, взявъ за осио- 
ваше известную легенду о Б/ьчномъ Жид/ъ, изобразилъ всю 
чудную HcTopiro народа Еврейскаго со времени его отвержения 
Богомъ до последней судьбы его, открытой въ Апокалипсис^. 
Судя по нЬкоторымъ тирадамъ, который писецъ его могъ запом
нить, это должно быть чудное произведете созр4вшаго, но ни
когда не состар^вшаго гегпя Жуковскаго. Можно себе предста
вить все велич!е картипъ, когда знаешь, что онъ ведетъ своего 
странника по всЬмъ в’Ькамъ, бросаетъ его во Bci страшные Mi- 
ровые перевороты, въ которыхъ погибали ц'Ьлыя племена и на
роды , и оставался одинъ только онъ, все съ тою же печатпо 
отвержешя на лице, все съ тЪми же недонашиваемыми одЪяшями 
на гЬлЪ, все съ тою же грустно въ сердце о неизб’Ьжномъ му- 
ченш на земле. Наконецъ нашъ безсмертный Поэтъ приводить 
его на островъ Патмосъ, гд’Ь онъ встречаешь старца 1оанна, ко
торый открываешь ему последнюю судьбу его. По разсказамъписца, 
Жуковсмй писалъ эту часть почти словами Апокалипсиса, пере
лагая ихъ только въ свой классической гекзаметръ.»

(78) Этотъ драгоценный автобюграфическлй отрывокъ, уц4- 
левнпй въ бумагахъ покойнаго Гоголя, огласился въ публике 
подъ невернымъ назвашемъ: Моя испов/ъдь. На рукописи петь 
никакого заглав!я, а въ содержант Авторъ говорить: «я ре
шаюсь чистосердечно и, сколько возможно короче, изложить всю 
повесть моего авторства.» Вотъ то заглав!е, которое можетъ быть 
дано этой рукописи, согласно мысли самаго Автора.

(79) Изъ Посвящешя поэмы: Наль и Дамаянти. Т. 5, стран. 350
(80) Камоэнсъ. Т. 5, стран. 319.
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Въ закличете къ Прим’Ьчашямъ считаю полезнымъ при
ложить списокъ произведений Жуковскаго , напечатанныхъ въ 
разныхъ повременныхъ издашяхъ, составленный Г. Студентомъ 
Историко-Филологическаго Факультета 4-го курса Тихонраво- 
вымъ, отъ деятельности котораго я ожидаю весьма добрыхъ 
плодовъ для Исторш Русской Словесности.

1797. Мысли при гробнице (въ прозе). Приятное и полезное
препровождеш'е времени. Часть XVI. 1797. стран. 106.

Майское утро (въ стихахъ). Ibid, стран. 286.
1798. Благодарственная рЬчь, произнесенная на акте Универ-

ситетскаго Благороднаго пансюна. См. описаше акта, 
перепеч. въ Москвитянине 1847 г. Часть III. стр. 54.

Добродетель, стихотвореше. IIpiflTHoe и полезное пре- 
провождете времени, Часть XVII, стран. 153.

Миръ и война. Ibid. Часть XX. стран. 259.
Жизнь и источникъ, въ прозе. Ibid, стран. 280.

1799. Полныя сочинения Г. Леонарда, собранный и изданныя 
Винцентомъ Кампенономъ, въ 3-хъ Томахъ, въ 8-ю долю, 
Парижъ, 1728 (Сокращенный переводе рецензии изъ Spe- 
ctateur du Nord). Иппокрена или утЬхи любослов!я, 1799 
г. Часть IV. стран. 81—90 и 97—107.

1800. Могущество, слава и благоденств1е Poccin. Утренняя 
заря. Труды Воспитанниковъ Университетскаго Благо
роднаго Пансюна. Книжка 1. стран. 1. Перепечатано въ 
Сочинегпяхъ, выбранныхъ изъ Утренней зари. 1809. 
Т. 1. стран. 27.’
Къ Тибуллу, на прошедший вЬкъ. Ibid, стран. 16.
Къ Надежде. Ibid, стран. 18.
Мысли на кладбище. Ibid, стран. 68.
Истинный герой. Ibid. стр. 160.
ДобродЬтель (Стихотворенге) См. И отдыхъ въ пользу, 
или собрате сочинетй и переводовъ въ стихахъ и прозе 
Воспитанниковъ Университ. Благородн. Пансюна. стр. 38.

* Известный библюграФЪ нашъ С. Д. Полторацкий сообщилъ мни, 
что это стихотворение читано было еще на актв, въ 1797 г. Н. Т.
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1801. Платону неподражаемому, достойно славящему Господа 
(Виоашя, 25-го Декабря, 1800). Иппокрена. Часть VIII, 
1801, стран. 64.

1802. Сельское кладбище, Греева Элепя. См. ВЪстникъ Ев
ропы 1802 г., J\e 24, стран. 219. Перепечатано въ Ут
ренней зарЬ 1803 и въ Сочинешяхъ изъ нея выбран- 
ныхъ. 1809. Т. 1. стран. 72; съ некоторыми измЪнешями.

1803. Вадимъ Новогородсшй, историческая повесть. См. ВЬст.
Европы, 1803. JVs 23 и 24, стран. 211.

ЧеловЬкъ, cTiixoTBopeHie. Утренняя заря. Книжка 2.1803. 
Перепечатано въ Сочинешяхъ выбранныхъ изъ Утрен- 
зари. Т. I. 1809 г. Миръ. Ibid.

1806. ПЬснь Барда надъ гробомъ Славянъ победителей. См.
Вести. Европы. 1806, Л? 24.

1807. Отрывокъ изъ Делилева диоирамба, на безсмерйе души. 
См. Вести. Европы, 1807, JVe 4, стран. 261.
Соколъ и голубка. Эпиграммы. Ibid.
Вечеръ. Ibid. стр. 278.
Мартышка, показывающая Китайсмя тени (Басня), Вести.

Европы 1807. J\t 5, стран. 41.
Сафина ода. Ibid, стран. 44.
Идшъня (Когда она была пастушкою простой) Ibid.
Къ Эдвину (М. П. Ю.) Ibid, стран. 45.
Басни: 1) Ссора плешивыхъ, 2) Цапля. ВЬстн. Европы , 

1807 г. Л? 6, стран. 113.
Эпиграммы. Ibid. стр. 115.
Сонъ Могольца. Ibid. Л-? 7, стран. 192.
Прощанье старика. Ibid, стран. 194.
Басни: 1) Мартышка и левъ , 2) Котъ и мышь. Ibid. 

8, стран. 278.
Сурки и кротъ (Басня). Ibid. JVe 10, стран. 110. 
Похороны Львицы. Ibid. Л? 4, стран. 189.
Эльмина къ портрету своей матери, писанному ея до-? 

черью, которыхъ она въ одно время лишилась. Ibid. 
Л» 12, стран. 278.

Старикъ къ молодой и прекрасной девушке. Ibid. стр. 279. 
ЭпитаФ1я лирическому поэту. Ibid.

6’
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Коть и зеркало. Ibid. Л^ 14, стран. 98.
Каплунъ и соколъ. Ibid. JVS 15, стран. 176.
Голубка и сорока. Ibid. JVe 17, стран. 32.
Соколъ и Филомела. Ibid. Л? 18, стран. 102.
Старый котъ и молодой мышенокъ. Ibid. Л? 19, стран. 185. 
Смерть, разговоръ вторый изъ Энгелева СвЪтскаго Фило

софа, (переводъ Ж—го), В4стн. Евр., 1807, Л? 3. стран. 
161, и JV? 4, стран. 241.

1808. Романсъ (Тос/сатго миломъ). ВЬстп. Евр. 1808, Л? 1, стр. 39. 
Мальвина, романсъ (Съ Французскаго). Ibid. JV° 10 ст. 101. 
Людмилла, Русская баллада. Подражаше Биргеровой

ЛеонорЬ. Ibid. Л? 9, стран. 41.
Къ НинЬ (Съ Англйскаго). Ibid. Л? 8, стран. 272.
Стихи, сочиненные для альбома М. В. П. Ibid. стр. 273. 
Гимнъ (Подражаше Томпсону). Ibid. Л? 14 , стран. 165. 
Разстройка семейственна™ согласия. Ibid. Л? 17, стр. 49. 
Кто истинно добрый и счастливый человЬкъ? Ibid. Л? 12, 

стран. 220. Нисколько словъ о писател'Ь въ обществ^. 
Ibid. JV° 22, стран. 118.

Три пояса (Русская сказка). Ibid. Л? 23, стран. 197.
Три сестры (ВидЫе Минваны). Ibid. Л? 2 , стран. 148. 
Письмо Ж. Ж. Руссо. ВЬстн. Евр. 1818, JYi 4, стр. 265. 
Отрывокъ изъ путешеств!я Г-жи Жанлисъ въ Англпо.

Ibid. стр. 302.
Сила негцаспя. Ibid. стр. 314.
Не жалкой ли онъ человЬкъ? Ibid. стр. 315. 
Неизъяснимое nponcinecTBie. Ibid. Л? 6, стр. 94. 
О дружб'Ь. Ibid. стр. 87.
Ожесточенный. Ibid. стр. 119 и Л? 7, стр. 173.
О выгодахъ славы. Ibid. Л? 7, стр. 192.
Густавъ Обинье. Ibid. Л? 12, стр. 230. Л? 13, стр. 3. 

Л« 14, стр. 98.
Бедная Нина. Ibid. Л? И, стр. 115.
Mapia. Ibid. стр. 3, Л7 10, стр. 107.
Прусская ваза. Ibid. Л£ 20, стр. 268, Л? 21, стр. 1.
Вольдемаръ. Ibid, J\° 19, стр. 185.

1809. Къ Филалету. ВЬстп. Европы, 1809, Л? 4, стран. 84.
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Благодарность любезному издателю Аглаи. Ibid. J\s 16.
Моя богиня (Подражаше Гёте). Ibid. JVe 17, стран. 31. 
Счастье (Изъ Шиллера). Ibid. J\t 19, стран. 190. 
Кассандра. Ibid. JVS 20, стран. 258.
Плачь Людмилы. Ibid, стран. 263.
ПЬсня (Подражаше Немецкой: Счастливь тоть и т. д.) 

Ibid. J\s 18, стран. 92.
Мысли надъ гробомъ Каменскаго. Ibid. JVs 18, стр. 145.
Марьина роща (Старинное предаше). Ibid. Л? 2, стр. 

109, и Л? 3, стр. 211.
О нравственной пользЬ поэзш (Письмо къ Филалету). Ibid. 

Л 3, стр. 161.
Басни Ивана Крылова (Разборъ). Ibid. Л 9, стр. 35. 
Два слова отъ издателя. Ibid. JV° 6, стр. 124., 
Московская Записки. Ibid. Л 22, стр. 156, и Л 23.
О счастш. ВЬстн. Европы 1809, Л? 1, стр. 1.
Разговоръ Сенъ Реаля, Эпикура, Сенеки, IO.iiana и Лю

довика Великаго. Ibid. стр. 8.
Счастливая ложь. Ibid. Л? 11, стр. 161.
Письмо Доктора М * къ одному Французскому журна

листу. Ibid. Л? 17, стр. 25.
Кабудъ путешесгвенникъ. Ibid. Л 19, стр. 166.
Науки. Ibid. стр. 181.

1810. Баснь. Къ Делйо. В. Евр. 1810, Л 3, стр. 188.
На смерть семнадцатилЬтней Ермиши. Ibid. стр. 189. 
Путешесгвенникъ. ВЬстн. Евр. 1810, Л? 4, стр. 288.
Къ *** при отъЬздЬ его въ армно. Ibid. Л 5 , стр. 33. 
ПЬснь Араба надъ могилою коня. Ibid. Л? 7.
Критически разборъ Кантемировыхъ сатиръ. Ibid. JVs 3, 

стр. 199 и Л? 5, стр. 42.
Нисколько писемъ 1оганна Миллера къ Карлу Бонстет- 

тену. Ibid. Л? 16.
Путешествие Шатобр1ана въ Грещю и въ Палестину. Ibid. 

Л 17, стр. 18.
Разборъ перевода трагедии: Радамистъ и 3eHo6ia. Ibid, 

Л 22, стр. 102.
Лютна, цвЬты и сонъ. ВЬстп. Европы 1810, Л 1, стр. 3.
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Эдуардъ Жаксонъ, Милли и Ж. Ж. Руссо. Ibid. Л? 2, стр. 81. 
О переводахъ вообще и въ особенности о переводахъ 

стиховъ. Ibid, Л? 3, стр. 190.
Путешеств!е невинности на островъ Цитеру. Ibid. Л? 7, 

стр. 174.
Розы Мальзерба. Ibid. Л? 12, стр. 251.
Мурадъ несчастный. Ibid. Л? 14, стр. 81.
ПривидЬше. Ibid. Л£ 16, стр. 249.
Три Финика. Ibid. Л? 17, стр. 47.
Старый башмачникъ бЬдной хижины и восемь луидо- 

ровъ. Ibid. Л£ 18, стр. 88,
Романической любовникъ или веселость и старость. Ibid. 

Л? 19, стр. 167.
Образъ жизни и нравы рыцарей. Ibid. JVS 20, стр. 247. 
Горный духъ Уръ въ Гельвецш. Ibid. Л? 21, стр. 3.
Отрывокъ изъ Шатобр1анова путешествья въ Грецию. 

Ibid. Л? 22, стр. 138.
Дорсанъ иЛющя. Ibid. Л« 23, стр. 173 н Л? 24, стр. 253.

1811. Двенадцать спящихъ дЬвъ. ВЬстн. Европы, 1811, Л? 4,
стран. 254.

О поэзш древнихъ и новыхъ. Ibid. JVS 3, стран. 187.
Аместанъ и Мелединъ, или испыташе опытности. (Вос

точная повесть.) Съ Французскаго, ВЬстн. Евр. 1811, 
Л? 5, стр. 3.

Отрывки изъ писемъ 1оганна Миллера къ Карлу Бон- 
стеттену. Ibid. Л? 6, стр. 83.

Необходимое и излишнее (Восточная сказка). Ibid. Л? 7, 
стран. 163.

Разборъ Электры и Ореста , трагедш Грузинцова. Ibid, 
стран. 205. •

О краснорЬчш (изъ Essays and Treatises by D. Hume). 
Ibid. Л? 9, стр. 14.

Осада Амазш (Восточная пов'Ьсть). Ibid. Л? 10, стр. 85.
1812. Вождю победителей. Вестникъ Европы 1812. Л? 21 и 22.

стран. 12.
1813. Светлана. Вестникъ Европы 1813. Л? 1 и 2, стр. 67. 

ПЬсня въ веселой часъ. Ibid, стран. 76.
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Узникъ мотыльку , влетавшему въ его темницу (Подра- 
жаше Мейстеру). Ibid. Л? 3 и 4, стран. 209. 

Жалоба. Ibid. стр. 199. 
ПЬвецъ. Ibid. стр. 200.
Элиз1умъ. Ibid. стр. 201.
Пиршество Александра или сила гармонии (Съ Англй- 

скаго). Ibid. стр. 204.
Адельстанъ (Баллада). Пер. съ Англ1йск. Ibid. стр. 202. 
Мечты. Ibid. Л? 14, стран. 81.
Къ Батюшкову (въ Mat, 1812) Ibid. Л? 9 и 10, стр. 32. 
Пловецъ. Ibid. Л? 7 и 8, стран. 195.
Къ моему другу. Ibid, стран. 196.
Жслаше. Ibid, стран. 197.
Къ Филону. Ibid, стран. 198.
Князю Смоленскому. «Cie стихотвореше напечатано при 

главной квартире PoccificKofi армш.» См. Сынъ Отече
ства, 1813 г. Л? 5, стр. 242.

1814. Ивиковы журавли. В4стн. Евр. 1814, Л? 3, стр. 200. 
Послаше къ Воейкову (29 Пив. 1814). Ibid. Л? 6, стр. 97. 
Богатства, слава, честь безумцамъ драгоценны ! Пантеоиъ

Русской поэзш, изд. II. Никольскимъ, 1814, Ч. I, стр. 260.
1815. Теонъ и Эсхинъ. ВЬст. Европы 1815. JYi 5 и 6, стр. 27. 

Аббадона. Сынъ Отечества, 1815. Л? 22.
ПЬснь Русскому Царю отъ Его воиновъ. Ibid. Л?48,стр. 95. 
Молитва Русскихъ (Строфа изъ «Боже Царя храни»). Ibid, 

стран. 96.
Эльвина и Эдвинъ. Амфюнъ, ежемесячное издаше, 1815, 

Л? 2, стр. 77.
Эолова арфа. Ibid. Л? 3, стр. 61.
Варвикъ. Ibid. Л? 4, стр. 59.
Алина и Альсимъ. Ibid. J\s 6, стр. 100.
Библ1я (Подражаше Фонтану). Росыйскш Музеумъ, жур

налъ, издаваемый В. Измайловымъ. Ч. I, Л? 1, стран. 3.
Эпимесидъ (изъ Парни). Ibid. JYi 2, стр. 129.
Къ неизвЬстной даме. Ibid. стр. 147.
Къ Вяземскому. Ibid. Л? 3, стр. 257.
Мотылекъ. Ibid. Л? 4, стр. 11.
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Эпита<йя. Ibid, стран. 14.
Стансы. Желаше и наслаждеше. Ibid. Л? 5, стран. 132. 
Послаше къ Вяземскому и Пушкину. Ibid. J\° 6, стр. 257. 
Къ Генералъ-Maiopy В. В. Полуектову на выступлеше въ 

походъ 1815, 17-го Февраля. Ibid, стран. 269.
Совесть, смерть, скромность. Ibid. J\e 8, стран. 137.
Къ Вяземскому. Ibid. JYs 9, стр. 253.
Ответы на вопросы, въ игру, называемую секретарь. 

Ibid. JXe 10, стран. 7.
1816. Стихи, ггЬтые на празднеств^ Англгйскаго посла Лорда

Каткарта въ присутствш Его Императорскаго Вели
чества. Сынъ Отеч. 1818, JVt 14, стр. 68. Литературный 
музеумъ на 1827 г. изд. В. Измайловымъ, стран. 308.

1817. Элепя, къ Дельвигу. Сынъ Отеч. 1817, Л? 41, стр. 105.
Красный Карбункулъ. Труды Общества Любит. Poccifl- 

ской Словесности при Импер. Москов. Университ. 1817, 
Часть IX, Отд. II. стран. 49.

Овсяный кисель. Ibid. Часть X, стран. 62. Для Немногихъ, 
Л? 2, стр. 2, переп. въ СышЬ Отеч. 1818, Л? 11, стр. 190.

1818. Рыцарь Тогенбургъ (Баллада). Для Немногихъ, Л£ 1,
стран. 4. Сынъ Отеч. 1818, Л? 9, стран. 111.

УгЬшеше въ слезахъ. Для Немногихъ, Л? 1, стр. 12. 
Жалоба пастуха. Ibid. стр. 16.
ПЬсня (Кольцо души д'Ьвицы ит. д.) Ibid. стр. 20. Пе

репечатана въ СыпЬ Отечества. 1820, Л? 33, стр. 323.
Мина. Для Немногихъ, Л? 1, стр. 26.
Рыбакъ. Ibid. стр. 30. Сынъ Отеч., 1820, Л? 36, стр. 134. 
Новая любовь новая жизнь. Для Немногихъ, JVI 2, стр. 18.*  
Воспомипаше. Ibid. стр. 22. Листокъ. Ibid. стр. 24. 
Кто слезь на хлгъбъ свой не ронялъ. Ibid. стр. 26.

* Составляя списокъ, я имълъ только одипъ нумеръ изданья: Для Не- 
мпогихъ, которое теперь составляете библюграФическую редкость. 
Остальные NN были сообщены мн1з уже по отпечатали списка 
С. Д. Полторацкимъ, которому и свидетельствую мою искреннюю 
благодарность. Н. Т

Къ месяцу. Ibid. стр. 28.
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Тленность. Для Немнотихъ, JV° 3, стр. 2.
Утренняя звезда. Для Немногихъ, Л?3, стр. 16. перепеч. 

въ Сын!} Отечества, 1818, Л? 21, стр. 69.
Верность до гроба. Для Немногихъ, Л? 3, стран. 26. 

От. 1821, Л? 17, стр. 137.
Юл1я. Голосъ съ того свЬта. Ibid. стр. 30.
Горная пЬсня. Для Немногихъ, Л? 4, стр. 2. 
Деревенски! сторожъ въ полночь. Ibid. стр. 8.
Лесной царь. Ibid. стр. 20.
ЛЬтшй вечеръ. Ibid.стр.26. Сынъ От. 1821, Л?45, стр. 232. 
ГраФъ Габсбургски!. Сынъ Отеч., 1818, Л? 28, стр. 81. 
Гимнъ , пЬтый воспитанниками Санктпетербургской Гим- 

назш на публичномъ экзамен^ ( Боже! Царя храни ). 
Сынъ Отечества , 1818’, JVS 52, стр. 514.

Ея Императорскому Высочеству Великой КнягинЬ Алек
сандре Оеодоровнь. Труды Общества Любителей Сло
весности при Московск. Университет^. 1818, Часть 
XI. Отд. II. стран. 3.

О новой книгЬ (Entretiens sur la physique, ПроФес. Дерпт- 
скаго Университета Паррота). ВЬстн. Европы, 1818, 

8, стран. 302.
1820. Къ мимопр о летавшему знакомому гешю. Сынъ Отечества,

1820, Л? 42, стр. 86.
Три пЬсни. Ibid. Л? 48, стр. 78.
Узникъ. Невсюй Зритель, ежемесячное издаше, 1820, 

Часть II, стр. 79. Мщенье. Ibid. стр. 85.
1821. Ея Императорскому Величеству Государынь Императриц!;

Марш Оеодоровнъ (Въ 1юнЬ 1819 года). Сынъ Оте
чества, 1821, Л? 1, стр. 21.

Жизнь (ВидЬгпе во сн4). Ibid. Л? 6, стр. 271.
Цеиксъ и Гальщона. Ibid. JYi 9, стр. 73.
Пери и Ангелъ. Ibid. Л? 20, стр. 245.
Прежнее время. Ibid. Л? 50, стр. 179.
Весеннее чувство. Соревнователь просвЬщешя и благо- 

творешя (Труды Высочайше утвержденная) вольнаго 
общества любителей словесности), 1821, Ч, XIII,стр.88.

Къ портрету Гёте. Ibid. стр. 35. Московсшй ТелеграФъ, 
1827, Л? 12, Отд. II. стран. 129.

7
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1822. Къ Княгине А. Ю. О..........ой. Сынъ Отечества, 1822,
Л? 1, стр. 30.

Къ Княгине А. Ю. О......... ой. Ibid. Л? 10, стр. 127.
П4сия (Отнимаете наши радости). Ibid. Л? 15, стр. 35.

1823. Ангелъ и пЬвецъ (Гатчина , Окт. 5, 1823). Сынъ Оте
чества , 1823, Л? 41, стр. 33.

Прощаше 1оанны съ своею родиною (изъ Орлеанской 
ДЬвы). Полярная звезда. 1823.

Смерть npiaMa (Изъ Энеиды) Ibid.
1824. Путешеетше по Саксонской Швейцарш. Полярная звезда,

1824 года. РаФаэлева мадонна. Ibid.
Прощальная песнь, пЬтая воспитанницами Общества Бла- 

городныхъ дЪвицъ, при выпуске 1824 года. Сынъ Оте
чества 1824 Л» 1, стран. 334.

1825. Привидеше. Северные цветы, альманахъ на 1825 г.стр. 257.
Таинственный посетитель. Ibid. стр. 258.
Ночь. Ibid. стр. 286.
Мотылекъ и цвЬты. (Стихи, написанные въ альбоме Н. 

М. М. на рисуиокъ, предо авляюшдй бабочку, сидя
щую на букетЬ изърепвёев и незабудокъ). Ibid, стр.357. 

1827. Къ N.' N. Московски Телегр. 1827, Л? 9, Отд. II, стр. 3.
Поэз1я въ виде Лалла Рукъ. Памятипкъ отечествеиныхъ 

музъ. Изданный на 1827 годъ, Б. Федоровымъ, Отд. II, 
стран. 4.

Отрывокъ изъ письма въ Москву. Ibid. стр. 8.
Стихи присланные съ комед!ями къ К***. Ibid. стр. 10.
Къ ней. Ibid. сгр. 12.
Письмо къ А. Л. Нарышкину. Ibid. стр. 18.
На смерть чижика. Ibid. стр. 44.
Надгроб1е И. П. и А. И. (Тургеневымъ). Ibid. стр. 47.
Къ Графине Ш. Ibid. стр. 50.
Амуръ и мудрость. Ibid. стр. 64.
Невыразимое. Ibid. стр. 262.

NB. Издатель «Памятника отечествеиныхъ музъ» замечаете, 
что все стихотворешя Жуковскаго , напечатанный въ его аль
манахе, сочинены имъ за нисколько лтътъ предъ симъ.

Отрывокъ изъ письма о Саксоши, Моск. Тел. 1827. Л? 6, 
Отд. I, стр. 114.

ГХ Л "■ /Л’-А ХА
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1829. Торжество победителей. Северные цветы на 1829 годъ, 
Отд. II, стр. 3.

Видите. Ibid. стр. 49.
Отрывки изъ И/пады. Ibid. стр. 76. 
Море. Ibid. стр. 152.

1832. Сказка о спящей царевне. Европеецъ, журналъ наукъ и
словесности, изд. Ив. Киреевскимъ, 1832, 1,
стр. 24. Перепечатано въ Литературныхъ прибавлешяхъ 
къ Русскому Инвалиду, 1832, JVH 16, стр. 124.

Война Мышей и Лягушекъ (Отрывокъ изъ неокончанной 
поэмы). Европеецъ, Л? 2 , стр. 143, перепеч. въ Литтер. 
прибавл. къ Русскому Инвалиду, Л? 46 и 47, стр. 369.

Сражеше съ змеемъ (Изъ Шиллера). Северные цветы на 
1832 г. стр. 187.

Ответь И. И. Дмитриеву. Ibid, стран. 11.
1833. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче,

о хитростяхъ Кощея безсмертнаго , и о премудрости 
Марьи Царевны, Кощеевой дочери. Новоселье, Томъ I. 
Тожъ 2-е издаше, 1845 г., стр. 29.

1834. Нормансюй обычай. Биб.йотека для Чг. 1834, Томъ I, стр. 4. 
Старый рыцарь. Ibid. Томъ II, стр. 17.
Судъ въ подземелье (последняя глава недоконченной 

повести). Ibid. Томъ 111, стр. 1.
Уллинъ и его дочь. Ibid. Томъ IV, стр. 31.
БожШ судъ. Ibid. Томъ VI, стр. 11.
Роландъ оруженосецъ (31 Октября 1832, Верне, на бе

регу Женевскаго озера). Новоселье, Т. II. Тожъ, изд. 2-е 
стр. 185. Перепечатано въ Литтературныхъ прибавле
шяхъ къ Русскому Инвал. 1834. J\° 45, стр, 356.

Элевзинскш праздникъ (изъ Шиллера). Новоселье, Т. И, 
изд. 2-е, стр. 75.

1835. Отрывокъ изъ повести Ундина. Библ. дляЧтешя, 1835, Л?9.
1836. Ночной смотръ. Современникъ , литературный журналъ,

изд. А. Пушкиными, Томъ I, стр. 14.
Обь историческихъ таблицахъ В. А. Жуковскаго. Статья 

г. Краевскаго Журн. Мин. Нар. Проев. 1836, Л? 6, 
стр. 409. Здесь приложены самыя таблицы Жуковскаго.

1837. Цветокъ. Современникъ, 1837, Томъ V, стр. 143.
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ПослГдшя минуты Пушкина. Ibid. Томъ I, стр. I—XVII.
1838. Stabat mater. Современникъ, 1838, J\t 1, стр. 157.
1839. Бородинская годовщина. Стихотворегпю предшествуетъ

Отрывокъ изъ письма къ Ея Императорскому Высоче
ству Великой Княгинь Марш Николаевич. Современ- 
нйкъ, 1839 , Томъ XVI, стр. 193.

Сельское кладбище, Греева элепя. Ibid. стр. 216. ЗдЧсь 
приложены три рисунка, снятые съ натуры пере- 
водчикомъ.

Камоэнсъ, драматичесшй отрывокъ. Отечественный За
писки , 1839, Томъ VI, стр. 1.

1840. Молитвой нашей Богъ смягчился. Современникъ, 1840,
Томъ XVII, стр. 112.

О стихотворешяхъ И. И. Козлова. Ibid. Томъ XVIII, 
стр. 83. (первой нумерации}.

Поэту Ленепсу, въ отвЧтъ на его послаше ко мий,писанное 
на случай посЧщешя Сардама Е. И. В. Великимъ Кня- 
земъ Наслъдникомъ Цесаревичемъ (Амстердамъ 
Апреля. 1839). Утренняя заря, альманахъ на 1840 годъ, 
стран. 440.

1842. 1-е 1юля 1842 года. Москвитянинъ, 1842, 12, стр. 261.
1844. Письмо В. А. Жуковскаго. Современникъ, 1844, Л? 12,

стр. 257. Перепечатано въ Москвитянин^, 1844, Л? 12, 
стран. I—IV.

1845. ДвЬ повести въ подарокъ издателю Москвитянина. Москвит.
1845, Л? 1, стр. 12.

Отрывокъ письма. Ibid. стр. 37.
1846. Выборъ креста (Изъ Шамиссо). Соврем. 1846, Л? 1, стр. 5. 

Котъ въ сапогахъ (Сказка). Современникъ, 1846, Т. XLIV. 
Капитанъ Боппъ. Вчера и сегодня. Кн. I.

1847. Египетская тьма. Московсюй Сборникъ, на 1847 г.,стр. 188.
1848. Не тревожься великанъ. Москвит. 1848. Л? 9, стр. 3.

О поэтЬ и его современномъ значенш. Письмо къ Н. 
В. Гоголю. Ibid. 1848. Л? 4. стран. 114.

1849. ДвЧ сцены изъ Фауста. Москвит., 1849, Л? 1, Отд. Ill,
стр. 13.

Четыре сына Франщи. Ibid. Л? 8, стр. 228.
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