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TO THE BACKGROUND OF GERMAN MELANCHOLY AND ENTHUSIASM 
CONCEPTS IN V.A. ZHYKOVSKY’S LIFE AND WORKS

Статья посвящена актуальному вопросу современного литературоведения: взаимодействию В.А. Жу-
ковского с немецким миром в финальный период жизнетворчества 1840–1850-х гг. Особое внимание отведе-
но концептам меланхолии и энтузиазма в контексте систематических занятий поэта немецкой духовно-
назидательной литературой.
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Особый статус немецкого мира на духовном гори-
зонте первого русского романтика давно является ак-
туальным вопросом современного жуковсковедения. 
Исследование личной библиотеки поэта, его неизвест-
ных автографов и неизданных архивных документов 
лишний раз подтверждают необходимость осмысле-
ния жизнетворчества позднего В.А. Жуковского в кон-
тексте немецкой культуры и, в частности, немецкой 
духовно-назидательной литературы, которая была по-
настоящему воспринята им в 1840-х гг. В связи с систе-
матическим осмыслением этого масштабного увлечения 
Жуковского последнего десятилетия был представлен 
целый цикл статей, результатом которого стали дока-
зательные выводы о восприятии русским классиком 
конкретных изданий [4] и авторов эпохи благочестия 
и пиетизма, среди которых И. Арндт, Г. Мюллер, 
Т.Ф.Д. Клифот, И.Э. Фейт [1], разработке концепту-
альной системы религиозно-романтического созна-
ния, поставлен вопрос о программности выписок из 
духовно-назидательной литературы на страницах запис-
ных книжек 1840-1850-х гг. Цель данной работы – про-
демонстрировать диалог эстетическо-художественной 
системы позднего В.А. Жуковского с немецким миром 
на концептуальном уровне.

Устойчивые концепты немецкой религиозной ли-
тературы составляют отдельную сферу жизнетворче-
ских исканий позднего Жуковского. Одними из тем, во 
многом навеянных трудами о благочестии, стали темы 
меланхолии и энтузиазма, глубокие размышления о 
которых рассыпаны по всей поэзии и прозе. Но свое 
наиболее яркое и целостное воплощение они обрели в 
статье «О меланхолии», изначально являющейся отрыв-
ком из письма И.В. Киреевскому, написанного в 1844 г., 
и позднем сочинении периода 1845-1850-х гг. под назва-
нием «Энтузиазм и энтузиасты».

Концепция меланхолии вошла в творчество поэта 
в юности, «в ранней лирике Жуковского меланхолия 
окончательно утверждается как доминирующая форма 
нравственно-эстетического восприятия действитель-
ности, определяющая весь строй чувств лирического 
героя. Свои поэтические размышления лирический ге-
рой Жуковского развивает, уже находясь в состоянии 
просветлённо-меланхолическом, вследствие чего, ми-
нуя этап рефлексии по поводу несовершенства мира, ге-
рой воплощает свою мысль в форме меланхолической 
медитации о жизни и человеке в аспекте их нравствен-
ного совершенствования» [3, C. 16]. Категория энтузиаз-
ма также была впитана Жуковским еще в молодости. В 
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1805-1806 гг., «стремясь стать „энтузиастом по рассуд-
ку“, Жуковский просит Александра Тургенева прислать 
ему „что-нибудь хорошее в Немецкой философии»“, 
ибо она возвышает душу, делая её деятельнее: она боль-
ше возбуждает энтузиазм» [5, C. 154]. А.С. Янушкевич 
в статье «Метаморфозы русского энтузиазма» отмеча-
ет: «Круг чтения Жуковского этого времени позволяет 
говорить, что новым импульсом его энтузиазма, эсте-
тического по своему характеру, становятся статья „О 
возвышенном“, „Письма об эстетическом воспитании 
человека“, трактат „О наивной и сентиментальной по-
эзии Шиллера“. Конспекты и статьи Жуковского 1805-
1810 гг., особенно касающиеся проблем лирической 
поэзии, буквально пронизаны словообразом «энтузи-
азм» [5, C. 156]. Тем показательнее, что к периоду 1840-
1850-х гг. оба ключевых концепта были переосмыслены 
Жуковским и получили новую интерпретацию, навеян-
ную погружением в традиции немецкой культуры и не-
мецкой духовной литературы.

Поворот Жуковского к жанру немецкой духовной 
словесности был обусловлен контекстом современ-
ной Пруссии вообще и окружением русского классика 
в частности. Консервативные круги немецко-прусской 
аристократии, ходатайствовавшие об объединении 
Германии под эгидой Пруссии, видели в этом содержа-
нии основание для нового государства и консолидации 
немецкого народа. Расцвет богословской литературы 
был задан на государственном уровне. Переиздания 
классической назидательной литературы и выпуск 
печатных версий новых авторов-богословов были 
призваны сформировать особое педагогическое и обра-
зовательное пространство, в противовес нарастающим 
революционным настроениям 1840-х гг. Пиетизм, как 
особая форма религиозности и индивидуального благо-
честия, органично вошел в жизнь первого русского ро-
мантика не без участия семейства супруги, Елизаветы 
фон Рейтерн. Пиетистская традиция, являющаяся, по 
сути, разновидностью домашних благочестивых собра-
ний, ставших альтернативой традиционному церковно-
му богослужению, импонировала Жуковскому свободой 
от всяческих догматов и необходимостью вдумчивого 
изучения священных книг с обязательным обсуждением 
христианских истин. Так «территория немецкого про-
странства в жизнетворчестве поэта расширилась за счет 
религиозной практики, предполагавшей определенный 
образ жизни и образ мыслей, которые импонировали 
Жуковскому. Следствием этого поворота к духовно-
религиозным жанрам стало обращение к переводам 
Нового Завета и Апокалипсиса, замысел поэмы об 
Агасфере, собственная «христианская философия», за-
мысел «священной истории», статья «О меланхолии...» 
и, скорее опосредованно, другие проекты» [2, C. 274]. 

Как известно, приверженцы пиетизма провозгласили 
печаль главной жизненной заповедью, а уныние – мето-
дом для ее достижения. На определенном этапе разви-
тия в эту традицию вошла меланхолия, породив особый 
тип «меланхолического пиетизма». Представитель это-
го направления воплощает собой «некий образ религи-

озного уныния», выступая меланхоликом от религии. 
Ввиду принципиальной испорченности мира и самого 
человека именно в духовном перерождении пиетисты 
видят единственный центр и суть всего учения Христа. 
Целью является радикальная перемена – сотворение 
«нового человека» [6, C. 144]. Перерождение, дости-
жимое лишь с помощью меланхолии, важно для praxis 
pietatis каждого благочестивого человека. Основным от-
личием пиетизма от других религиозных направлений 
является его практический, прикладной характер: пие-
тизм понимается как theologia experimentalis, где опыт 
является центральным, ключевым понятием и должен 
непременно загораться от божественной печали. Таким 
образом, феномен меланхолии, возродившийся в немец-
ком мире, современном позднему Жуковскому, проник-
нут религией, учение Христа органично вливается в эту 
концепцию, в ней также находят свое место религиоз-
ное раскаяние, покаяние, перерождение, центральное 
значение отводится богобоязненности и греху. Поздняя 
концепция Жуковского исходит во многом из этого евро-
пейского понимания меланхолии. Рассуждение поэта в 
полемическом письме к князю П.А. Вяземскому от 3(15) 
марта 1846 года по типу нарратива близко к благочести-
вым сочинениям немецких проповедников. Толкование, 
которое выражает в статье Жуковский, было характер-
но как раз для духовных назиданий немецких авторов 
XVII в. «Благодаря им меланхолия больше не рассма-
тривалась как грех уныния, напротив, она помогала че-
ловеку на пути к истинному христианству, «служила 
одним из важнейших механизмов идентификации „ис-
тинного христианина“, так как именно в размышлени-
ях, о страданиях человек осознавал свою „самость“» [2, 
C. 295]. В 1840-1850-е русский романтик рассматривает 
меланхолию как глубокую, напряженную внутреннюю 
работу души, что свидетельствует о процессе творче-
ской эволюции в освоении концепта под влиянием тра-
диций немецкого мира.

С меланхолией тесно связан концепт энтузи-
азма, который неоднократно возникал в размыш-
лениях Жуковского. Первоначально энтузиазм 
понимался как определенный тип религиозного созна-
ния. Энтузиастами называли людей, которые счита-
лись до одержимости вдохновленными богом. Но после 
Реформации этот термин приобрел отчетливо негатив-
ное значение, представителей этого направления уже 
открыто называли фанатиками. Совершенно особое зна-
чение энтузиазм приобрел в ХVII веке, когда был соот-
несен с меланхолией. 

Жуковский в период позднего жизнетворчества, ак-
тивно осваивая книжную культуру немецкого благоче-
стия и пиетизма, без сомнения, знал о судьбе энтузиазма 
в Германии. Результаты изучения и переосмысления дан-
ного феномена Жуковский отразил в статье «Энтузиазм 
и энтузиасты». Не используя стиль поучения и нази-
дания, не привнося лексику, характерную для жанра 
духовно-назидательной литературы, поэт стремится 
максимально просто и доступно объяснить читателю 
суть энтузиазма светского и необходимость христиан-
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ского энтузиазма. Автор начинает свои размышления 
с вопроса «Когда наиболее являются энтузиасты?» [1, 
С. 137]. Жуковский стремится установить, какие исто-
рические и жизненные условия порождают интересую-
щее его явление. В следующем предложении поэт сам 
дает ответ на свой вопрос: «Во времена смутные, во 
времена волнений гражданских и религиозных, в кото-
рых распространяется повсеместно какая-то вулкани-
ческая деятельность, не имеющая ясного предмета» [1, 
С. 137]. Субъекта энтузиазма первый русский романтик 
определяет как «человека сильного, страстного харак-
тера, самоотверженно предающемуся своим любимым 
идеям; он творит для себя свою собственную совесть 
и, не видя добра существенного, создает для себя добро 
химерическое и действует по произволу, а не по долгу, 
руководствуясь одним собственным убеждением, и все 
остальное ему подчиняет», он способен «легко отделить 
себя от общего» [1, С. 138]. Страсть, некое чрезмерное 
воодушевление вкупе с отсутствием конкретного пред-
мета своих стремлений, присущее энтузиазму века XIX, 
представляется Жуковскому опасным в отрыве от хри-
стианской веры. Лишь вера, по мнению поэта, способ-

на обуздать энтузиазм и направить его в благое русло: 
«Итак, энтузиазм благодетелен только тогда, когда он 
есть пламенная любовь к идеальному общему благу, со-
единенная с твердостью положительных правил нрав-
ственности, признанных веками за непреложные: скажу 
проще, когда он утвержден на вечном фундаменте хри-
стианства» [1, С. 138]. Эволюция категории энтузиазма 
в понимании Жуковского очевидна: «русский поэт-
романтик, приветствовавший в начале века “священ-
ный энтузиазм” дружбы и творчества, в середине века 
с ужасом заговорил о непредсказуемых последствиях 
революционного энтузиазма» [5, С. 161], а к концу твор-
ческого пути обратился к религиозно-философским ис-
токам концепта. 

Таким образом, появление на горизонте осмысле-
ния Жуковского в конце 1840-х – начале 1850-х гг. кон-
цептов меланхолии и энтузиазма следует воспринимать 
на аутентичном фоне культурно-исторических и соци-
альных реалий немецкого мира. Такое осмысление в 
аутентичном контексте позволяет понять характер эво-
люции его романтизма, во многом инициированной осо-
бого рода германофильством.
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