
Опасенія друзей. 

Друзья любили Жуковскаго, не смотря на порой суще
ственное разногласіѳ воззрѣній и убѣжденій. „Для дружбы все, 
что въ мірѣ есть", пѣлъ „Пввѳцъ во стань русскихъ воиновъ"— 
и дружба берегла его и тянула къ нему издали. 

„Съ Жуковскимъ я на хорошей ногъ, писалъ Гнѣдичу 
Батюшковъ въ февраль- 1810 года: онъ меня любитъ и стоить 
того, чтобъ я его любилъ" *); „дружба твоя для меня сокровищо", 
увѣряѳтъ онъ пять лѣтъ спустя его самого 2). „Здравствуй, 
Свѣтлана, пишетъ ему изъ Лондона Блудовъ 19 марта 1819 г. 
въ полночь: мнѣ захотѣлось, захотълось такъ сильно сказать 
тебѣ что-нибудь, напримѣръ, что я тебя люблю и обнимаю, 
какъ люблю, то есть, отъ всего сердца". Онъ благодарить его 
за письмо, за „голосъ съ родины", который освѣжилъ его „въ 
моральномъ и физическомъ смыслѣ". Онъ привыкъ жить серд-
цемъ, а здѣсь вянетъ, потѳрялъ здоровье и бодрость и доверен
ность къ себѣ; его поддѳрживаѳтъ сознаніе, что онъ другъ 
Карамзина, Жуковскаго, Тургенева, Батюшкова и т. д., однимъ 
словомъ—Арзамасѳцъ 8). Онъ назвалъ своего мальчика Вади-
момъ, это мой „родъ завѣщанія моимъ дѣтямъ о сей вѣчной, 
незабвенной дружбѣ" (1819 г. 30 августа) 4).—Еще характер
нее письмо 1822 г. 18 іюня изъ Петербурга: „ты спрашиваешь 

1) Б а т ю ш к о в ъ , соч . т. I I I , с т р . 76; сл . іЪ. 8 1 , 120. 
2) L . с. с т р . 844; сл. 8 1 9 ( к ъ Г н ѣ д и ч у ) . 
8) Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г. № 6, с т р . 3 8 6 с л ѣ д . 
4 ) ІЪ. стр . 837 . 
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мѳня о моихъ чувствахъ къ т е б е и хочешь, чтобъ я сказалъ о 
нихъ искренно, хочешь заплатить мнѣ такой же доверен
ностью.... Приведи сѳбѣ на память, если можешь, неоколько 
дней моего журнала, который я читалъ т е б е з д е с ь * ) , и позволь 
м н е выписать изъ него несколько строкъ; увидишь, для чего. 
„Не буду писать и говорить о своихъ горестяхъ н и оъ к е м ъ и 
никогда или почти никогда. Это въ моѳмъ характере; только 
странно, что я всегда очень много говорю о нихъ Жуковскому 
тогда, когда онъ за тысячу вѳрстъ отсюда. Подумаютъ, что я пишу 
къ нему; нимало! Но собираюсь писать. Ночью, когда сердце у 
меня терзается, я всегда въ своихъ слезахъ, въ отчаяніи, жа
луюсь на все Жуковскому. Но онъ не слышитъ меня и , в е 
роятно, и проч.". Ты знаешь самъ, что сильнейпгіѳ знаки чув
ства видны въ мысляхъ, а не въ делахъ, и для того я позволилъ 
себе вспомнить о своѳмъ журнале. Въ наши лета, особливо, 
когда имеешь страсти, можно часто делами противоречить чув-
ствамъ.... Мои чувства къ тебе не переменились и не могли 
перемениться.... Надеюсь, что ты любишь меня стодько-жѳ, 
сколько я тебя. Но если увижу, что ошибаюсь (чего однако жѳ 
я не думаю), то признаюсь, что это огорчитъ меня, однакожѳ 
не отниметъ надежды: дружба не есть любовь, она родится отъ 
благодарности, то есть отъ благодарности за чувства". Онъ со
общаешь Жуковскому вести о друзьяхъ (Кайсаровыхъ, Мѳрзля-
кове), обещаѳтъ побудить А. Тургенева написать ему, и Тур
геневъ приписываѳтъ, говорить о своей искрѳнной, душевной 
любви. „Право, братъ, мы ни о чемъ съ такимъ удовольствіемъ 
не говоримъ съ Блудовымъ, какъ о тебе, и ты, какъ невиди
мый геній, соединяешь руки и сердца наши. Знаешь-ли, что я 
теперь началъ тебя более прѳжняго любить отъ того, что ч е м ъ 
более я живу, чемъ обширнее становится мое знакомство, темь, 
наггротивъ, сердце мое стесняется, ибо в е з д е , в е з д е нахожу 
ппѳ disette d'hommes, Ah! cachons nous, passons etc." 2). 

Въ 1828 году (29 іюля) Пѳровскій писалъ Жуковскому изъ 
лагеря подъ Варной: „люблю тебя б о л е е , ч е м ъ сказать могу, н о 
не б о л е е , чемъ т ы знаешь" Несколько месяцѳвъ спустя: 

1) Стало быть, д о 1 8 1 8 г о д а , к о г д а Б л у д о в ъ п о с л а н ъ б ы л ъ в ъ Л о н д о н ъ , 
л и б о в ъ 1 8 2 0 г., к о г д а о н ъ в е р н у л с я . 

2) I b . с т р . 8 8 8 с л ѣ д . 
8) Р у с с к а я С т а р и н а 1908 г. іюль , с т р . 126. 
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„люблю тебя до смерти; а нисколько дней тому назадъ ви-
дѣлъ я, что люблю тебя и при смерти, и доказалъ бы тѳбѣ 
это, еслибъ умерь: находившіѳся при мнъ душѳприкащики 
получили уже приказаніѳ послѣ смерти вынуть мое сердце, 
порядочно высушить, завернуть и доставить тѳбѣ; это нѳ шутя 
говорю тѳбѣ" (24 сентября) г). 

Дружба, основанная на сѳрдцъ* и—привычкѣ, на общности 
гуманнаго міросозѳрцанія и честнаго служѳнія литературе, не 
предполагала согласія общѳственнаго настроѳнія и даже литѳ-
ратурныхъ вкусовъ. Въ кн. Вязѳмскомъ, любимцъ Дмитріѳва и 
рѳалиств, всегда била французская классическая жилка, не 
смотря на его увлѳчѳнія Байрономъ и спмпатіи къ новымъ 
тѳчѳніямъ поэзіи. Онъ былъ рождѳнъ памфлетистомъ, говорили 
о немъ Пушкинъ и Мицкѳвичъ; „буянь, боѳцъ кулачный, Ели
сей", говорилъ онъ о сѳбѣ; „мнѣ нужно, чтобы кровь у меня 
кипѣла" 2),— и въ молодости его письма кшгвли вольнолюби
выми мечтами. Съ другой стороны А. И. Тургеневъ, ближе 
всвхъ стоявпгій къ сердечной, не умственной жизни Жуков
скаго, такой-жѳ сѳнтимѳнталистъ и филантропъ, какъ онъ, но 
прѳвосходившій его серьезностью своихъ научныхъ интѳрѳ-
совъ и широтой либѳрально-общѳствѳнныхъ взглядовъ. Гёт-
тингенская школа дала ему критическое чутье, не опрѳдъміивъ 
матѳрьяла для критики: какъ въ Гѳттинтенъ, предоставленный 
самому себѣ, онъ разбрасывался на лекціи по исторіи, химіи, 
ботанике, такъ и позже онъ останется полигисторомъ, прислу
шивавшимся, во время своего долгаго скитальчества по Европв, 
ко всѳмъ умствѳенымъ и культурнымъ движѳніямъ запада. 
Шэтизмъ, привитый домашнимъ воспитаніѳмъ, объясняѳтъ его 
любовь къ рѳлитіознымъ вопросамъ, находившую исходъ въ 
его деятельности по департаменту духовныхъ дѣлъ иностран-
ныхъ исповѣданій и Библейскому Обществу. Въ 1816 году онъ 
составляѳтъ указъ объ удаленіи изъ Петербурга іѳзуитовъ, въ 
1817 г. собираѳтъ у себя протѳстантскихъ и рѳформатскихъ 
пасторовъ, чтобы потолковать съ ними о соглашѳніи вѣроиспо-
вѣданій 8). И здѣсь онъ какой-то эклѳктикъ: ищѳтъ рѳлигіи 

1) ІЪ. стр. 128. 
2) К ъ Жуковскому 18 декабря 1823 г., Русск. Арх. 1900 г. № 2, стр. 192. 
8) А. Тургеневъ записалъ въ (дрѳздѳнскомъ) дневники 1826 г. подъ 

31 октября: слушалъ проповѣдь Аммона „о несогласіи исповѣданій и 
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любви на полупути между Волътѳромъ и Кутузовымъ 1); это не 
путь Жуковскаго. Искатель синтеза на почвѣ сентиментализма 
и политисторства, Тургеневъ невыяснилъ себя своимъ друзь-
ямъ. Въ 1817 г. Пушкинъ набросалъ его молодой, НЕСКОЛЬКО 
вѣтренный силуэтъ 2); долгое время спустя послъ* его смерти 
кн. Вязѳмскій назовѳтъ его космополитомъ, эклектической на
турой 8), Жуковскій, помянувшій его кончину задушѳвнымъ 
словомъ, будетъ говорить о нѳопрѳдѣлѳнности его мнѣній — и 
неуловимой физіономіи, Плетнѳвъ объ „избыткѣ въ жѳланьяхъ 
къ совершенству", губящѳмъ его осуществлѳніѳ 4). 

И всв они тянули къ уловимому, въ своей прозрачности, 
сердцу Жуковскаго: кн. Вяземскій и Тургеневъ, такой рыцарь 
чести, какъ Перовскій, и Блудовъ. 

Это не исключало критики. Любили чистую мечтательность 
пріятѳля, его меланхолію, его „душу", издавна подтрунивали 
надъ его пристрастіѳмъ къ мертвецамъ, привидѣніямъ и чер-
тямъ б), говорили о какой-то „христіанской выспренности" в), 
но боялись излишѳствъ его сердѳчнаго воображѳнія и скоро от
гадали ограниченность его психичѳскаго настроѳнія, которую 

у к о р и з н а х ъ , д ѣ л а е м ы х ъ д р у г и м и и с п о в ѣ д а н і я м и п р о т ѳ с т а н т а м ъ " . А м м о н ъ 
х в а л и л ъ с в о и х ъ , Т у р г е н е в ъ о ж и д а л ъ бы с л о в а любви. Э т о н а п о м н и л о е м у 
„ в ѳ ч ѳ р ъ в ъ 1817 г о д у , к о г д а я с б л и ж а л ъ п а с т о р о в ъ п р о т ѳ с т а н с к и х ъ и р ѳ -
ф о р м а т с к и х ъ , и п о э т ъ П у ш к и н ъ у г о щ а л ъ и х ъ у м е н я п у н ш ѳ м ъ и у ж и -
н о м ъ , а п о д ъ к о н ѳ ц ъ и б и ч е в а л ъ в е с е л ы м ъ у м о м ъ с в о и м ъ в и н о м ъ р а з о -
г р ѣ т а г о п а с т о р а " . В ъ т о м ъ ж е г о д у н а п и с а н о п о с л а н і е П у ш к и н а „ А . И . 
Т у р г е н е в у " , сл. Соч. П у ш к и н а , и з д а н і е И м п . А к а д . Н а у к ъ , I , и з д . 2 - ѳ , 
стр . 2 7 0 — 1 . 

1) Сл. в ы ш е стр . 93 , п р и м . 2. П о д ъ К у т у з о в ы м ъ э п и г р а м м ы А н д р е я 
Т у р г е н е в а р а з у м ѣ е т с я П . И . К у т у з о в ъ , к у р а т о р ъ М о с к о в с к а г о У н и в е р с и 
т е т а и е г о „ п и с ь м о к ъ м и н и с т р у н а р о д н а г о п р о с в ѣ щ е н і я г р а ф у А . К. Р а 
з у м о в с к о м у о с о ч и н ѳ н і я х ъ К а р а м з и н а " , и с п о л н е н н ы х ъ „ в о д ь н о д у м ч е с к а г о 
и я к о б и н и ч ѳ с к а г о яда" , и б о о н ъ п р о п о в ѣ д у е т ъ „безбожіе и б е з н а ч а л і е " , и 
е г о с л ѣ д у е т ъ п о к а з а т ь Г о с у д а р ю „во в с е й е г о г н у с н о й н а г о т ѣ , яко врага 
Боэюія и яко орудге тьмы". Сл. Ч т е н і я в ъ О б щ . И с т , и д р ѳ в н . р о с с і й с к и х ъ 
1 8 6 8 г., к н . П , С м ѣ с ь , с т р . 1 8 5 — 6 . 

2 ) Сл. в ы ш е п р и м . 1. 
8 ) Соч. к н я з я В я з е м с к а г о , т. V I I I , стр . 2 7 3 с л ѣ д . 
4 ) К ъ Ж у к о в с к о м у 26 д е к а б р я 1845 г. / 6 г е н в а р я 1846 г. Д л я п р о т и в о 

в е с а сл . о т з ы в ъ б а р о н а М. А . К о р ф а , Р у с с к а я С т а р и н а 1899 г., д е к а б р ь , 
с т р . 619 . 

5) Сл. п и с ь м о Б а т ю ш к о в а , і ю н ь 1 8 1 2 г. Соч. Б а т ю ш к о в а , П І , с т р . 187 
и I , с т р . 182 . 

6) К н я з ь В я з ѳ м с к і й А л . Т у р г е н е в у 1 8 а п р ѣ л я 1 8 1 9 г. 
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впослѣдствіе Полевой назвалъ однообравіѳмъ мысли *), Бѣлин-
скій „односторонностью", ибо Жуковскій „заключѳнъ въ сѳбѣ" а). 
Надо обезпѳчить Жуковскаго на зло ему, писалъ кн. Вяземскій 
А. Тургеневу: „такой чѳловѣкъ, какъ онъ, не должѳнъ быть ра-
бомъ обстоятельствъ. Слава царя, отечества и вѣка трѳбуютъ, 
чтобъ онъ былъ нѳзависимъ. Пускай слетаешь онъ на землю 
только для свиданія съ друзьями своими, а не для мѳлкихъ и 
нѳдостойныхъ его занятій (1816 г. 22 марта 3). Онъ добродушно 
пронизируетъ надъ его дѣвственностью (1818 г. 27 октября), пла
тонической дружбой (1819 г. 23 мая), надъ его страстью всюду 
отыскать „нѣмца или душу по сѳбъ*" (1820 г. 8 декабря). 

Далѣѳ тонъ становится сѳрьезнѣѳ: „пора бросать истощен
ное и искони неблагодарное поле библейское", читаѳмъ въ дру-
гомъ письмѣ; „одинъ Жуковскій умѣетъ доить и стричь этого 
духовнаго козла, отъ коего нѣтъ ни молока, ни шерсти. Но и 
то отъ того, что бѳрѳтъ онъ изъ религіи не краски, а чувство, 
чувство страданія, которое такъ пріятно отзывается въ сѳрдцахъ 
страдальцѳвъ зѳмныхъ" 4). Князь Вязѳмскій наслаждается его 
Аббадонной: главный нѳдостатокъ Жуковскаго — „однообразіѳ 
выкроѳкъ, формъ, оборотовъ, а главное достоинство—выкапы
вать сокровѳннѣйпгія пружины сердца и двигать ихъ. C'est le 
poete de la passion, т. е. страданія. Онъ брѳнчитъ на распятіи: 
лавровый вѣнѳцъ его — вѣнецъ терновый, и читателя своего 
не привязываѳтъ онъ къ сѳбѣ, а точно прибиваѳтъ гвоздями, 
вколачивающимися въ души. Сохрани, Боже, ему быть счастли
вымъ: съ счастіечъ лопнешь прекраснѣйшая струна его лиры (князь 
Вязѳмскій Ал. Тургеневу 1 мая 1819 г.). 

Критика растетъ: „Жуковскій Шиллѳромъ и Гёте отучитъ 
насъ отъ приторной пищи однообразнаго францускаго стола, 
но своими бутошниками 5) и тому подобными можетъ надолго 

1) О ч е р к и , I , с т р . 123. 
2 ) Л и т е р а т у р н ы й мечтан ія . Соч. Б ѣ л и н с к а г о , п о д ъ редакціего С. А . 

В е н г е р о в а , т. I , с т р . 862 . 
3 ) Т у р г е н е в ъ к ъ к н я з ю В я з е м с к о м у о т ъ 1 а п р ѣ л я т о г о ж е г о д а . 
4 ) К н я з ь В я з е м с к і й А . Т у р г е н е в у 1819 г. 17 марта . 
б) В . И . С а и т о в ъ п р ѳ д п о л а г а ѳ т ъ , что э т а а д л г о з і я с т о и т ъ , быть м о ж е т ь, 

в ъ с в я з и с ъ „ Д в ѣ н а д ц а т ь г о с п я щ и м и б у т о ш н и к а м и " , п а р о д і е й н а „ Д в ѣ -
н а д ц а т ь с п я щ и х ъ д ѣ в ъ " Ж у к о в с к а г о . А в т о р о м ъ п а р о д і и , я в и в ш е й с я в ъ 
1 8 3 2 г о д у , б ы л ъ П р о т а ш и н с к і й . Сл. О с т а ф ь ѳ в с к і й А р х и в ъ кн . В я з ѳ м с к и х ъ 
I , с т р . 616 , п р и м . к ъ стр . 274 . 
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улалить то время, въ которое желудки наши смогутъ варить 
смъ*лую и рѣзкую пищу нѣмцѳвъ" *). Тургеневъ въ вооторгѣ 
отъ „Цвѣта завъта", „намъ, нѣмцамъ, весь мистицизмъ чувстви
тельности понятенъ" 2), для Вязѳмскаго Жуковскій „слиш
комъ уже мистицизмуѳтъ, то есть, слишкомъ часто обманы
ваться не надобно: подъ этимъ туманомъ не таится свѣтъ мысли. 
Хорошо врѳмѳнѳмъ затеряться въ этой глуши бѳзпредѣльной, 
но засвсть въ ней и на чистую равнину не выходить на по-
казъ — подозрительно. Онъ такъ наладилъ одну швсню, что я, 
который обожаю мистицизмъ поэзіи, начинаю уже уставать. 
Стихи хороши, много счастлпвыхъ выражѳній, но все одинъ 
складъ: вѳэдѣ выглядываѳтъ ухо и звѣзда Лабзина 3). Поэтъ 
долженъ выливать свою душу въ разнообразныхъ сосудахъ. 
Жуковскій болѣѳ другихъ долженъ остерегаться отъ однообра-
зія: онъ страхъ какъ легко привыкаешь. Было время, что онъ 
напалъ на мысль о смерти и всякое стихотворѳніѳ свои кон-
чалъ похоронами. Прѳдчувствіѳ смерти поражаѳтъ, когда вы
рывается, но если мы видимъ, что человъкъ каждый день ожи-
даетъ смерти, а всетаки здравствуетъ, то прѳдчувстіѳ его, нако-
нѳцъ, смѣшитъ насъ". И кн. Вязѳмскій разсказываѳтъ, какъ 
собирался умирать изувеченной на войнв Евдокимъ Давыдовъ: 
„Ну, братецъ, и думаешь о смерти; ну и думаешь, что умрешь 
вѳчѳромъ; ну, братецъ, и велишь сѳбъ- подать чаю; ну, братецъ, 
и пьешь чай и думаешь, что умрешь; ну, не умираешь, братецъ; 
велишь себѣ подать ужинать, братецъ; ну, и ужинаешь и ду
маешь, что умрешь; ну, и отужинаешь, братецъ, а не умираешь; 
опять ляжешь; ну, братецъ, и заснешь и думаешь, что умрешь, 

1) 1819 г. 24 іюля князь Вяземскій Тургеневу. 
2) Князю Вяземскому 30 іюля 1819 г. И. И. Дмитріѳвъ нашелъ бал

ладу Жуковскаго „съ цвѣточкомъ длинноватого" (письмо 10 августа 
1819 г.). „Дмитріеву не можетъ этотъ родъ поэзіи нравиться. Эти цвѣты 
пересажены не въ его цвѣтущее время. Душа его завяла прежде, и ду
шистые ароматы германо-британской поэзіи нравились иногда только его 
взору, а не обоняніго. Онъ искалъ въ этихъ цвѣтахъ однѣхъ красокъ и 
формъ, а для запаху ихъ потерялъ онъ уже необходимую свѣжесть чув
ства" (Ал. Тургеневъ князю Вяземскому 19 августа 1819 г.). 

8) Извѣстнаго піэтиста и мистика, издателя Сіонскаго Вѣстника. 
„Звѣзда" намѳкаѳтъ, быть можетъ, на его стрѳмлѳніѳ „къ надзвѣзднымъ 
областямъ". Въ 1816 г. онъ получилъ Владиміра 2-й степени „за ивданіѳ 
на отечѳственномъ языкв свящѳнныхъ книгъ". 
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братецъ; утромъ проснешься, братецъ; ну, не умѳръ еще; ну, 
братецъ, опять велишь подать сѳбѣ чаю, братецъ". (1819 г. 
б сентября). 

Самъ Жуковскій подавалъ поводъ къ такой критикъ* своего 
мистицизма и „чертовщины". Когда-то все это отвѣчало его ме
ланхолическому настроѳнію, но 8агвмъ стало его стилѳмъ, эсте
тической игрой, которой онъ тѣшился и въ которой набилъ 
руку. Еще въ 1814 году онъ писалъ Тургеневу про свою „бал
ладу—пріѳмышъ" („Старушка"): „ужъ то-то черти, то-то гробы!... 
Не думай, чтобы я на однихъ только чертяхъ хотѣлъ ѣхать въ 
потомство. Н Б Т Ъ ! Я знаю, что они собьютъ на дорогѣ, а, при
знаюсь, хочу, чтобы они меня конвоировали" (20 октября 1814 г.). 
Въ посланіи къ Воейкову (21 декабря 1814 года: „О, Воейковъ, 
видно, намъ") онъ самъ считаѳтъ себя достойнымъ адскихъ 
мукъ 

За вѣдьмъ, за привидѣнъя, 
За чертей, за мертвецовъ. 

Во второмъ „подробномъ отчѳтъ о лунъ", представ л ѳнномъ 
Государынь Импѳратрипѣ Маріи Фѳодоровнъ* (1820 г.: „Хотя и 
много я стихами"), кокетливо перечислены таинственные лунные 
эффекты Свѣтланы, Пѣвца, Адельстана, Варвика, Вадима, Сѳль-
скаго Кладбища, Эоловой Арфы, и Ал. Тургеневъ, только что 
жаловавшійся, что „Жуковскій весь въ грамматикѣ" *), ждѳтъ, 
что Дмитріѳвъ порадуѳтъ его своимъ „отзывомъ о бородинской 
ночи Павловскаго лунатика, который и самъ порадовался вос
кресшему въ немъ генію" 2); „Павловскій лунатикъ", „припуд
ренный Оссіанъ" слышится въ другомъ письмъ 3). И самъ Жу-
ковскій кается, благодаря А. Г.Хомутову за доставленную ему 
книгу: 

Сей мрачный томъ, сей чѳмоданъ, 
Набитый туго мертвецами, 
Прѳдчувствіями, чудесами 
И всѣмъ, что такъ пугаѳтъ насъ. 
Люблю я страшное подъ часъ. 

1) К ъ Д м и т р і е в у 6 м а я 1819 г. 
2) К ъ н е м у ж е 2 3 і ю л я 1 8 2 0 г. 
3 ) К н . В я з е м с к і й А л . Т у р г е н е в у 16 а в г у с т а 1819 г.; сл. п и с ь м о к ъ т о м у 

жѳ 9 ф е в р а л я 1 8 2 2 г. ( п р и д в о р н ы й О с с і а н ъ ) . 
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Онъ „чѳртописѳцъ" (письмо къ Гнѣдичу 1821 г.), кн. Вя-
зѳмскій назвалъ его „гробовыхь дѣлъ мастѳромъ", Хомутова 
tenebrenx enchantenr, „гробовымъ прѳлестникомъ"; онъ нѳ про-
мѣняѳтъ эту кличку ни на какую другую славу (къ Аннѣ 
Григорьѳвнѣ Хомутовой 1820), а въ письмѣ къ Нарышкину, 
съ просьбою устроить его поудобнвѳ въ Пѳтѳргофѣ, преду
преждаете, что возьметъ съ собою семью крылатыхъ сновъ, 

Товарищей мечты досужной, 
Волшебницъ, лѣшихъ и духовъ, 
Запасъ домашнихъ привидѣній 
И своекоштныхъ мѳртвѳдовъ. 

(Письмо къ А. А. Нарышкину 1820 г.) 1). 

Гоголь готовь жаднымъ ухомъ ловить изъ устъ Жуковскаго 
сладчайпгій нѳктаръ „пріуготовленный самими богами изъ тьмо-
численнаго количества вѣдьмъ, чертей и всего дюбѳзнаго на-

1) С л ѣ д у г о щ ѳ е с о п о с т а в л е н і е м о ж е т ъ быть п с и х о л о г и ч е с к и и н т е р е с н о . 
В ъ д н е в н и к ѣ 1838 г о д а п о д ъ 3 / 1 5 іюл я о п и с ы в а е т с я п о ѣ з д к а в ъ Г р и н -
г о л ь м ъ : Ж у к о в с к о м у о т в е л и н а н о ч ь г о р н и п у с ъ о к н а м и в ъ г л у б о к и х ъ 
а м б р а з у р а х ъ , с ъ с т а р и н н о й к р о в а т ь ю ; н а с т ѣ н ѣ п о р т р е т ы ; м е ж д у н и м и 
„двъ* ж е н щ и н ы в ъ р о д ѣ б ѣ л о й ж е н щ и н ы " ; „ д в е р к а , о т в о р я ю щ а я с я в ъ т е м 
н ы й к о р р и д о р ъ и н а н е й п о р т р е т ъ . С л о в о м ъ , в с е , что н у ж н о д л я я в л е н і я 
с а м а г о п о л н о в ѣ с н а г о м е р з а в ц а " ; „за у ж и н о м ъ з р и т е л и , и м е ж д у н и м и 
Б ѣ л а я ж е н щ и н а " . — В ъ п и с ь м ѣ к ъ в е л . к н . М а р і и Н и к о д а е в н ѣ ( К о п е н г а -
г е н ъ 2 4 і ю н я 1838 r.J, часть к о т о р а г о н а п е ч а т а н а б ы л а п о д ъ з а г л а в і е м ъ : 
„ О ч е р к и І П в е ц і и " , о п и с ы в а е т с я у ж и н ъ ; з р и т е л и за с т у л ь я м и с о с т а в л я л и 
ж и в у ю , п о д в и ж н у ю к а р т и н у , н а д ъ н и м и — д р у г і ѳ н е п о д в и ж н ы е , б е з м о л в 
н ы е з р и т е л и , т о ч н о п р и ш е д ш і е с ъ т о г о с в ѣ т а у з н а т ь , что д ѣ л а ѳ т ъ п о к о -
л ѣ н і ѳ н а ш е г о в ѣ к а . „ И что ж е в и ж у ? Б л ѣ д н а я ф и г у р а с ъ о л о в я н н ы м и 
г л а з а м и , к о т о р ы е т у с к л о с в ѣ т и л и с ь с к в о з ь о ч к и , н а д в и н у т ы е н а д л и н н ы й 
н о с ъ , с м о т р и т ъ н а м е н я п р и с т а л ь н о . Я н е в о л ь н о в з д р о г н у л ъ . Ф и г у р а т р о 
н у л а с ь , п р о ш л а м и м о з р и т е л е й т а к ъ т и х о и м е д л е н н о , что, к а з а л о с ь , н ѳ 
ш л а , а в ѣ я л а , и в д р у г ъ п р о п а л а . К т о была эта г о с т ь я — н е з н а ю . Н о м н ѣ 
п р и ш л о в ъ г о л о в у , что это б ы л ъ о б р а з ч и к ъ т о г о я в л ѳ н і я , к о т о р о е о ж и д а л о 
м е н я ночью". Ж у к о в с к о м у с к а з а л и , что и м е н н о е г о к о м н а т у о с о б е н н о 
п р ѳ д п о ч и т а ю т ъ п р и в и д ѣ н і я . К о г д а о н ъ в е р н у л с я к ъ с е б ѣ , было за п о л н о ч ь ; 
о н ъ д о л г о х о д и л ъ , п о к а р ѣ ш и л с я з а г а с и т ь с в ѣ ч у и л е ч ь с п а т ь . „ Ч т о же? 
Я п о д х о ж у к ъ с в о е й п о с т е л и ! . . . . Н о м н ѣ н а д о б н о о с т а в и т ь п е р о д о с л ѣ -
д у ю щ а г о п и с ь м а , в ъ к о т о р о м ъ д о с к а ж у , что с л у ч и л о с ь с о м н о й в ъ з а м к ѣ 
Г р и н г о л ь м ъ " . Н а э т о й ф р а з ѣ н а м ѣ р е н н о к о н ч а е т с я т е к с т ъ О ч ѳ р к о в ъ ; в и 
д н о , к а к ъ з а р о д и л о с ь в п е ч а т л ѣ н і е и к а к ъ о н о с л а г а е т с я с о з н а т е л ь н о - л и 
т е р а т у р н о в ъ т а и н с т в е н н о н а с т р а и в а ю щ е й р а з с к а з ъ . 
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шему- сердцу" (къ Жуковскому 10 сентября 1831 г.). — Въ 
1841 году на обѣд-в, данномъ Жуковскому, „разговоръ за-
шѳлъ за столомъ о привидѣніяхъ, духахъ и явлѳніяхъ, и 
очень кстати, передъ ихъ родоначалъникомъ, который пус-
тилъ ихъ столько по святой Руси въ своихъ ужасно прѳ-
лѳстныхъ балладахъ". На этотъ разъ Жуковскій въ письмѣ 
къ Погодину выразилъ опасѳніѳ, что такой отзывъ о немъ, 
явпвшійся на страницахъ Москвитянина (1841 г. № 2, стр. 
601), можетъ быть принять за колкую насмъчпку *),— и если 
позже называлъ себя „поэтическимъ дядькой на Руси ^чѳр-
тѳй и вѣдьмъ нъмѳцкихъ и англійскихъ", то потому, что 
успѣлъ загладить свой грѣхъ, отворивъ русскому читателю 
двери заповѣднаго классическаго Эдема (къ Отурдзѣ 10 марта 
1849 г.). 

Пріятѳлѳй бѳзпокоида не только односторонность баллад-
ника, но и вліяніѳ на него необычной придворной сферы, въ 
которой онъ очутился. Онъ „страхъ какъ легко привыкаѳтъ"; 
мы знаѳмъ отъ него самого, что онъ „очарованъ", нашелъ поэ-
зію, свободу. Его полюбили въ царской СѲМЪБ, и самъ онъ къ 
ней привязался, но онъ будетъ идеализировать все, не поддаю
щееся идѳализаціи, искать счастья, гдѣ его нѣтъ, пріюта чув
ству, гд/Б на него не можетъ быть отклика — и лѣниться между 
двумя мадригалами. 

Д. В. Давыдовъ боится, „чтобы изъ нѳзависимаго фило
софа" онъ „не поступилъ въ рабы фортуны" 2). „Жуковскій, хотя 
еще и на мѣсгв (при дворѣ, въ Москвѣ), но рѣдко посъчцаѳтъ 
меня, писалъ Ал. Тургеневу Дмитріевъ (18 марта 1818 г.). Рев
ность друзей его почти достигла цѣли: кажется, поэтъ мало-по
малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ эна-
комствахъ, въ образѣ жизни, начинаѳтъ прельщать его. Уви-
димъ, въ чемъ найдѳтъ болгвѳ выгоды, и между тѣмъ будемъ 
питаться „Овсянымъ киселѳмъ". Для меня и онъ по вкусу, но 

1) Сл. Б а р с у к о в ъ , Ж и з н ь и Т р у д ы М. П . П о г о д и н а V I , стр . 1 8 с л ѣ д . ; 
Р у с с к і й А р х и в ъ 1899 г., октябрь , с т р . 3 0 2 с д ѣ д . ; М о д з а л ѳ в с к і й , П и с ь м а 
Н . Д . И в а н ч и н а - П и с а р ѳ в а к ъ И . М. С н е г и р е в у , И з в ѣ с т і я Отд. р у с с к . яз . 
и с л о в е с н о с т и И м и . А к . Н а у к ъ Ѵ П , 4 , отр . 118. 

2 ) П и с ь м о к ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 16 д е к а б р я 1816 г., Р у с с к . А р х . 
1866 г. № 6, ст . 8 9 7 . 
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я лакомъ и люблю разнообразіѳ" !). Въ этомъ смыслѣ гово
рилъ онъ и Жуковскому и объясняется съ нимъ въ ПИСЬМЪ' 
30 декабря 1818 года: „я постоянно люблю васъ и 8а вашъ та
лантъ, и за ваше непорочное сердце, оттого и говаривалъ вамъ 
иногда не по васъ въ бытность вашу въ Москвѣ. Зная мѣру 
вашихъ способностей и ревнуя по славѣ вашей поэзіи, я все 
желаю, чтобы вы не засиживались, чтобы вы, не упуская золотого 
времени, когда ужъ и талантъ вашъ въ полномъ созрѣніи, бо-
лѣе и болѣѳ мужались, возвышались и сіяли на поггрипгв, прѳ-
допрѳдѣленномъ вамъ природою".—„Онъ точно теперь въ отдъ*-
лѳніи Бортнянскаго придворный пввчій", пишѳтъ князь Вязем-
скій, прочтя его стихи на смерть королевы Виртѳмбѳргской: 
„онъ—настоящій инд-вецъ, который глотаетъ шпаги: у него все 
поэзія — царскій двери, дьячки, пономари. Искусный чудѳс-
никъ!" (4 апрѣля 1819 г. Тургеневу). Жуковокій пудрится, 
повѣрили другъ другу его пріятѳли; душа осталась при немъ, 
но онъ можетъ растрясти ее мало по малу на павловскихъ ли-
нѳйкахъ, вѳчернихъ прогулкахъ и бѳсѣдахъ о лунѣ 2). „Его 
голова крѣпчѳ Филаткиной, если устоитъ противъ этой кар
течи порабощенія и чванства. А я думаю о немъ къ сокрушен-
нымъ сѳрдцемъ, пѳпломъ осыпаю его голову и плачу надъ его 
разверстою могилой, если не раздастся голосъ жизни въ ка-
кихъ-нибудь новыхъ стихахъ. Душа не спина. Спина отду
вается: бей ее какъ хочешь, наряжай, навьючь — погнется и 
распрямится. На той легчайшее иго, минутное осязаніѳ сквер-
наго оставляютъ неизгладимые слѣды" 3). Кн. Вязѳмскій пріи-
скалъ ему въ статъъ* Карамзина о Богдановичѣ пугало 4): „онъ 
былъ на розахъ, какъ говорятъ французы (на павловскихъ ро-
захъ), но многія блестягція знакомства отвлекли Богдановича 
отъ жертвенника музъ въ самое цвѣтугцѳѳ время таланта" 5). 
Стихи Жуковскаго „хороши и очень „хороши, но иное темно, 

1) К ъ 1818 г. о т н о с и т с я , п о в с е й в ѣ р о я т н о с т и , и н е и з д а н н о е п о к а 
п и с ь м о А . Т у р г е н е в а к ъ Ж у к о в с к о м у о т ъ 2 6 м а р т а : „ Т ы н а с ъ з а б ы л ъ , а 
м о с к о в с к і ѳ п р і я т е л и у ж е о б в и н я ю т ъ т е б я в ъ п р и д в о р н о й с л у ж б ѣ " . 

2 ) А . Т у р г е н е в ъ к ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 11 і ю н я ; с л . п и с ь м о б і ю д я 
т о г о ж е г о д а . 

3) К н я з ь В я з ѳ м с к і й Т у р г е н е в у 2 0 і ю н я 1 8 1 9 г. 
4) В ѣ с т н и к ъ Е в р о п ы , ч. I X , № 10, м а й 1 8 0 3 г., с т р . 1 0 2 с л ѣ д . 
б) К н я з ь В я з е м с к і й к ъ Т у р г е н е в у 2 4 і ю н я 1819 г. 
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иное холодно", сообщалъ Карамзинъ Дмитріѳву (№ 229,1819 г. 
28 февраля) и прибавляетъ въ письмѣ отъ 8 іюня (№ 237): „онъ 
пишетъ стихи фрѳйлинамъ". 

Важно для характеристики душѳвнаго состоянія Жуков
скаго въ 1819 — 20 годахъ, въ пору видимо устраивавшейся 
жизни и новыхъ обступившихъ его обаяній — его посланіѳ къ 
кн. А. Ю. Оболенской: въ немъ, мы видѣли *), онъ мѳчталъ о 
„сѳмѳйствѳнномъ счастъв", въ послъсловіи онъ говоритъ объ 
опасностяхъ большою свѣта. 

Я признаюсь: опасно плыть 
Мнъ по морю большою свѣта 
Съ обманчивой ЗВЕЗДОЙ поэта: 
Любуясь милой сей звъздой 
И слѣдуя мечтой послушной 
За прелестью ея воздушной, 
Я. руль позабываю мой, 
Не знаю камней, жертвы ждущихъ, 
И въ обольстительныхъ лугахъ 
Зрю призракъ бѳрѳговъ цвѣтущихь 
Иа неприступныхь береіахъ. 

(26 Іюля 1820 г.). 

Тургеневъ посѣтилъ въ Царскомъ Оелѣ и Павловскѣ 
„царско-сѳльскихъ мудрецовъ", Карамзина и Жуковскаго: „они 
блажѳнствуютъ, потому что живутъ съ собою и заглядываютъ 
во дворѳцъ только для того, чтобы получать тамъ дань нѳпри-
творнаго уважѳнія съ одной стороны п, въроятяо, зависти съ 
другой. Вотъ тебѣ письмо отъ нихъ, сообщаѳтъ онъ кн. Вязем
скому, Жуковскій радуется обхожденіемъ государыни съ ними, 
ибо оно сердечное и искреннее. Пудра не запылила души его, и 
деятельность его, кажется, начинаетъ воскресать. Посылаю бол
товню его о дунъ* и солнцъч Я провѳлъ у нихъ вѳчѳръ пріят-
ный съ Нѳлѳдинскимъ-Мѳлецкимъ и Пѳровскимъ" 2). Кн. Вя-
зѳмскій получилъ „Цвѣтъ Завѣта", и его собственные стихи ему 
„огадились". „Какъ можно быть поэтомъ по заказу? спраши
ваетъ онъ: стихотворцѳмъ — такъ, я понимаю, но чувствовать 

1) Сл. в ы ш е с т р . 2 8 3 . 
2J К н я з ю В я з е м с к о м у 5 а в г у с т а 1819 г. 
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живо, дать языку души такую верность, когда говоришь за 
другую душу, и ѳщѳ порфирородную, я постигнуть этого нѳ 
могу! Знаѳшь-ли, что въ Жуковскомъ вѣрнвйшая примъта его 
чародѣйствія? Способность, съ которою онъ себя, то есть поэ-
зію, переносить во всѣ недоступный мѣста. Для него дв(?рѳцъ 
преобразовывается въ какую-то святыню, воѳ скверное очи
щается пѳрѳдъ нимъ" х). 

Поэзія уступила мадригалу, и Пушкинъ пародируетъ его: 
по дорогъ- изъ Царскаго въ Павловскъ онъ писалъ „посланіѳ о 
Жуковскомъ къ Павловскимъ фрѳйлинамъ, но еще не кончилъ", 
сообщаѳтъ кн. Вязѳмскій, съ которымъ Пушкинъ читалъ „но
вую литургію(?) Жуковскаго" и „панихиду его чижику графини 
Шуваловой" 2). 

Въ 1819—20-мъ году Николай Михайловичъ Коншинъ, 
въ юности восторженный поклонникъ Жуковскаго, служилъ 
въ Финляндіи, гдѣ близко сошелся съ Боратынскимъ. Сочи-
нѳнія Жуковскаго лежали у него на столѣ; „его элѳгіи дышали 
небомъ, котораго онъ былъ избранный сынъ, писалъ онъ, дѣ-
лая характеристику поэта, очевидно, не назначенную для пе
чати; я любилъ его, несмотря на его глупые отчеты о лунѣ, къ 
сану поэта, священника, вовсе не идущіе; я любилъ того Жуков
скаго, который ВОСПБЛЪ 12-й годъ—и по моему мнѣнію—умѳръ; 
онъ и долженъ былъ умереть тогда, чтобы жить вѣчно прѳдста-
вителѳмъ великой эпохи" 3).—„Cette profanation dn genie m'a 

1) К ъ Т у р г е н е в у 7 а в г у с т а 1819 г. 
2 ) К н я з ь В я з е м а к і й Т у р г е н е в у 2 6 а в г у с т а 1819 г.; сл . п и с ь м о Т у р г е 

н е в а к ъ к н я з ю В я з е м с к о м у 2 3 іюля т о г о ж е года . К ъ ш у т л и в ы м ъ п р о и з в ѳ -
д е н і я м ъ Ж у к о в с к а г о т о г о ж е р о д а о т н о с и т с я и н е д а в н о и з д а н н о е „ Н а д 
г р о б н о е с л о в о н а с к о р о п о с т и ж н у ю к о н ч и н у и м е н и т а г о п а у к а Ѳ а д е я , с л у -
ж и в ш а г о ц ѣ л ы я с у т к и к о м н а т н ы м ъ п а у к о м ъ у е я п р е в о с х о д и т е л ь с т в а 
В а р в а р ы П а в л о в н ы У ш а к о в о й , о т л и ч н а г о б л а г о н р а в і ѳ м ъ , о б ж о р с т в о м ъ и 
п у з о м ъ и к о н ч и в ш а г о д н и с в о и в ъ п у з ы р ь к ѣ , в ъ к о т о р о м ъ е я п р е в о с х о 
д и т е л ь с т в у б л а г о у г о д н о было е г о з а к у п о р и т ь и п о м и н у т н о к у в ы р к а т ь " . 
См. И с т о р и ч е с к і й В ѣ с т н и к ъ 1 9 0 2 г , а п р ѣ л ь , с т р . 169 с л ѣ д . 

3) Х а р а к т е р и с т и к а эта , н а п е ч а т а н н а я А. И . К и р п и ч н и к о в ы м ъ в ъ Р у с 
с к о й С т а р и н ѣ 1897 г., ф е в р а л ь , стр . 276 , п о л н а т а к о г о р о д а п р е д у б ѣ ж д ѳ н і й . 
К о н ш и н ъ в и д ѣ д ъ Ж у к о в с к а г о в ъ 1 8 3 0 - м ъ г о д у в ъ Ц а р с к о м ъ С ѳ л ѣ : „тол
с т ы й , п л ѣ ш и в ы й з д о р о в я к ъ , с к а з о ч н и к ъ д в о р а , о н ъ у ж е н ѳ - и м ѣ л ъ в ъ 
г л а з а х ъ м о и х ъ н и к а к о г о д о с т о и н с т в а . Е г о з в а л и д о б р я к о м ъ , о н ъ х о д и л ъ 
с ъ з в ѣ з д а м и и л е н т а м и , в о в с е и м и н е ч в а н и л с я , в и д ъ и м ѣ л ъ с к о р ѣ ѳ к о н 
ф у з н ы й , н е ж е л и б а р с к і й ; н о п е р е д ъ н и м ъ н е о с т а н о в и ш ь с я и н е с п р о 
с и ш ь — к т о это , к а к ъ я о с т а н о в и л с я з д ѣ с ь п е р ѳ д ъ С п е р а н с к и м ъ " . К о н ш и н ъ 
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choqne", писалъ И. В. Кирѣѳвскій, когда въ 1830 году Жуков-
скій читалъ ему свои старые стихи къ фрейлинамъ^ къ Нарыш
кину, на заданныя риѳмы 1). 

Самъ Жуковскій такъ объяснялъ Прокоповичу-Антон-
скому, почему въ эту пору его муза стала скупа на стихи; „но
вый свътъ, въ который попалъ я, закружилъ ей несколько го
лову. Я стараюсь, унять ее и, можетъ быть, это мнѣ удастся. 
Хотя и не ИМБЛЪ и не хочу никогда имѣть титула придворнаго, 
но близость двора опасна и длязпоэта. Съ непривычки угарно". 
(26 ноября 1819 г.); „благодарю Васъ за ваши пени на счѳтъ 
моего стихотворства; я и лѣнился и былъ разовянъ своимъ 
новымъ образомъ жизни, однако не разстался съ своей музою 
и понемногу пишу. Было бы великое для меня нѳсчастіѳ, еслибъ 
муза моя, ближняя моя родня, меня покинула: я бы жестоко 
осирогвлъ". (26 декабря 1819 г.) а). „Дай Богъ, чтобы ваше доб
рое жѳланіѳ исполнилось, чтобы вы никогда ни на часъ не раз
лучались съ своею прелестною музою, отвѣчалъ Антонскій. 
Только глядите; всѣ думаютъ, что вы къ ней становитесь равно
душны, если не холодны" (2 февраля 1820 г.). Съ Жихарѳвымъ 
онъ потужилъ, что Жуковскій не живѳтъ „въ уѳдинѳніи. Оно 
вѣрно бы больше богато было вашими произвѳдѳніями. Жи-
тѳйскія суеты и д'Ьла службы съ музами худо ладятъ" (16 марта 
1820 г.)3). Карамзинъ повторяѳтъ свои сомнѣнія: „Жуковскій со-
всЬмъ не суѳтѳнъ и еще мѳнвѳ корыстолюбивъ, но лѣтній Дворъ 
приводить его въ разсвяніѳ, не весьма для Музъ благопріятноѳ, 
и въ любовную мѳланхолію, хотя піитическую, однакожъ не сти
хотворную. Онъ еще молодъ, авось и встанетъ и возрастетъ" *). 

Въ томъ же году Блудовъ жалуется Дмитріеву на упадокъ 
русской литературы: молчитъ Дмитріѳвъ, бросивъ юстицію и 
музъ, молчитъ Пушкинъ; Карамзинъ, переселившись въ Пѳтер-

г о т о в ъ у с о м н и т ь с я д а ж е в ъ л е г е н д а р н о й д о б р о т ѣ и ф и л а н т р о п і и Ж у к о в 
с к а г о и в ъ э т о м ъ смыслъ* т о л к у ѳ т ъ а н е к д о т ъ , с о о б щ е н н ы й е м у б а р о н о м ъ 
Р о з е н о м ъ ( п о э т о м ъ ) . О К о н ш и н ѣ сл . К и р п и ч н и к о в ъ , О ч е р к и п о и с т о р і и 
н о в о й р у с с к о й л и т е р а т у р ы , т. 2 - й , и з д . 2 - о ѳ , с т р . 9 0 с л ѣ д . 

1) П и с ь м о 2 0 г е н в а р я 1 8 3 0 г. , П о л н о е с о б р а н і е с о ч и н е н і й И . В . К и -
р ѣ е в с к а г о , т. I , с т р . 26 . 

2) См. Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г. , м а й : И з ъ п и с е м ъ В . А . Ж у к о в с к а г о 
къ А . А . П р о к о п о в и ч у - А н т о н с к о м у , с т р . 1 4 2 — 1 4 3 . 

3) Р у с с к а я С т а р и н а J 9 0 2 г., октябрь, с т р . 2 0 1 — 2 . 
4) К а р а м з и н ъ к ъ Д м и т р і е в у № 260 , 19 о к т я б р я 1 8 2 0 г. 
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бургъ, четвертый годъ корпитъ надъ дѳвятымъ томомъ, иные, 
показавъ талантъ „учатъ грамотв при дворѣ или и сами учатся 
иной придворному, иной подьяческому искусству „Читалъ-ли 
ты последнее произведете Жуковскаго, въ Возѣ почивающаго? 
Слыіпалъ-ли ты его „Голосъ съ того свѣта"? (въ 3-й книжкѣ „Для 
немногихъ" 1818 г.). Что ты объ нихъ думаешь? Пѳтѳрбургъ 
душенъ для поэта", писалъ Пушкинъ кн. Вяземскому (1820 г. 
апръль). 

3 октября 1820 года Жуковскій вьгвхадъ изъ Дѳрпта за 
границу, вслъ-дъ за своей ученицей, великой княгиней Але
ксандрой Ѳѳдоровной. Передъ отъѣздомъ онъ былъ что-то не 
вѳсѳлъ, съ каждымъ днѳмъ грустнее; что съ нимъ дѣлаѳтся? 
ужъ не влюблѳнъ-ли онъ? говорили пріятѳли2). „Наконецъ, ни
который жѳланія сбываются, писалъ онъ 2 октября 1820 г. изъ 
Дѳрпта А. П. Елагиной: увижу прѳкрасныя стороны, въ кото
рыя иногда бѣгало воображѳніѳ, но, признаюсь, не думаю уви
дать ихъ въ томъ очарованіи, какое дала бы имъ первая моло
дость, товарищъ еще не образумившейся надежды. Жизнь изме
нилась, и все, что теперь ни увидишь, представится ограничѳн-
нымъ въ тъсномъ кругв. Но все путешѳотвіѳ оживить и раз-
ширитъ душу. Надѣюсь, что оно пробудить и давно уснувшую 
поэзію". Въ то-же время опасѳнія друзей обновились и выража
ются ярче: „Погостить бы ему при Фридрихѣ II. Впрочѳмъ, 
чего добраго, онъ, пожалуй, и этого воспоѳтъ", пишетъ Вязѳм-
скій (Тургеневу 27 ноября 1820 г.); и въ другомъ письмв: „Я 
боюсь за Жуковскаго: такимъ образомъ и путѳшѳствіѳ не про-
вътритъ его. Онъ пѳрѳнесѳтъ свою Аркадію во дворѳцъ и воз
вратится съ тѣмъ же бѳзпѳчіемъ, съ тѣмъ же, смѣю сказать, от-
сутствіемъ мужества^ достойнаго его таланта. Ему не душу пи
тать нужно: она сама собою питается, и если бояться за нее, то 
не отощанія, а индижестіи; но нужно расшевелить умъ, разно
образить впѳчатдѣнія, понятія, чувствованія. Я вижу его от
сюда: жмѳтъ немытую руку Гуфѳланда, сравниваѳтъ ее" съ за
пачканной рукой Эвѳрса и говоритъ: 

О сдадкій жаръ во грудь мою проникъ 3). 
1) Е . П . К о в а л ѳ в с к і й . Г р а ф ъ Б л у д о в ъ и е г о в р е м я , п и с ь м о о т ъ 27 

і ю н я 1 8 2 0 г., с т р . 253 . 
2) К . Я . Б у л г а к о в ъ б р а т у 14 и 16 с е н т я б р я 1 8 2 0 г. Р у с с к . А р х . 1 9 0 2 г . 

н о я б р я , с т р . 379 , 380 . Сл. в ы ш е с т р . 2 8 2 — 3 . 
3) Сл. в ы ш е с т р . 2 0 1 — 1 . 
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Жуковскій тоже Донъ-Кихотъ въ своемъ р о д е . Онъ п о м е 
шался на душевное и говоритъ съ душами въ Аничковскомъ 
д в о р ц е , г д ѣ души никогда и не водилось".— Онъ „набилъ руку 
на душу, чертей и луну", но „ему нужно непременно бы имѣть 
при с е б е Оанхо, напримѣръ, меня, который ворочалъ-бы его 
иногда на землю и носомъ притыкадъ его къ житейскому". 
(Тургеневу, 12 декабря 1820 г.). 

„Я такъ любопытствую узнать, какъ дѣйствуѳтъ на тебя 
европѳйскій воздухъ, писалъ кн. Вязѳмскій Жуковскому, но 
отъ Тургенева узнаю только, что ты шалишь отъ старца Эвѳрса 
съ старцемъ Гуфландомъ. Добрый мечтатель! полно т е б е на
житься на облакахъ: спустись на землю, и пусть, по крайней 
мѣрѣ, ужасы, на ней свирѣпствующіе, разбудятъ энѳргію души 
твоей. Посвяти пламень свой п р а в д е и брось служеніѳ идо-
ловъ. Благородное негодованіѳ—вотъ современное вдохновѳніѳ! 
При в и д е народовъ, которыхъ тащутъ на убіеніѳ въ жертву 
какихъ-то отвлѳчѳнныхъ понятій о чистомъ самодѳржавіи, ка
кая лира не отгрянетъ сама: месть! месть! Ради Бога, не убаю
кивай независимости своей на розахъ Постдамскихъ, ни на 
розахъ Гатчинскихъ. Если бы я прѳдостѳрегалъ тебя отъ сует
ности, то вѣрно замолчалъ бы скоро, ибо страхъ мой за тебя 
не могъ бы сочетаться съ уважѳніѳмъ моимъ къ т е б е ; но стра
шусь за твою царѳдворную мечтательность. Въ наши дни союзъ 
съ царями разорванъ: они сами потоптали его. Я не вызываю 
бунтовать противъ нихъ, но не знаться съ ними. Провидѣніѳ 
зажгло въ тебѣ огонь дарованія въ честь народу, а не на потѣху 
двора.... Повторяю еще, что этотъ страхъ не въ ущѳрбъ ува-
жѳнія моего къ т е б е , ибо я увъренъ въ непреклонности твоей 
совести; но мнѣ больно видѣть воображѳніѳ твое, зараженное 
какимъ-то дворцовымъ романтизмомъ. Какъ ни д е л а й , но въ 
атмосфѳрѣ, тебя окружающей, не можешь ты ясно видеть пред
меты, и многія чувства въ т е б е усыплены. Зачемъ не разнооб
разить круга твоихъ впѳчатленій? Воспользуйся разрешѳніѳмъ 
твоимъ отъ петѳрбургскихъ оковъ, столкнись съ мненіѳмъ 
ѳвропѳйскимъ; можетъ быть, стычка эта пробудить въ т е б е но
вый источникъ. Но если по Е в р о п е понесешь за собою и пе
редъ собою Китайскую с т е н у Павловскаго, то никакое чуждое 
дыханіѳ до тебя не дотронется" (16/27 марта 1821 г . ) 1 ) . 

1) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1900 г. № 2 с т р . 1 8 1 — 1 8 2 . 
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Санчо-Вяземскаго не случилось при Жуковскомъ, и опасѳ-
нія относительно Донъ-Кихота были въ известной степени 
справедливы. Берлинскія „дневныя заметки" Жуковскаго ука-
зываютъ на какую-то странную неуравновешенность. Онъ по 
прежнему сѳнтимѳнтальничаѳтъ: познакомился съ Гуфеландомъ, 
лицо котораго выражаетъ „глубокомысленность и добродушіѳ" 
(дневникъ 31 октября/10 ноября 1820г.), побѳсвдовалъ съ нимъ 
о возвышѳнныхъ прѳдметахъ, встрѣтилъ въ немъ человека „по 
сердцу"; это то же, что „вдругъ открывшейся глазамъ прекрас
ный видъ съ горы на поля, долины и рѣки. И то и другое уди
вительно дѣйствуетъ на душу, и то и другое пробуждаѳтъ въ 
ней все хорошее; становишься чувствительнее, выше, пробуж
дается мысль о Богѣ, о счастіи, объ друзьяхъ, пробуждается 
возвышенная доверенность къ самому себе. Омотря въ глаза 
старику Гуфланду, у меня вѳртѣлось на языке слово Vater". 
Прощаясь съ Жуковскимъ, Гуфеландъ сказалъ ему, съ ка-
кимъ-то прелестнымъ доброжелательствомъ: Adieu, Sie haben 
mich sehr erfrent! Эти слова продолжали звучать въ дупгв Жу
ковскаго: „дома невольная меланхолія меня наполнила; не могу 
ее изъяснить, но я готовъ былъ плакать; я увъренъ, что въ 
моемъ путѳшѳствіи все трогающее будетъ иметь надо мной это 
дѣйствіе" (дневникъ 3/16 ноября 1820 г.) х). 

И его чувствительность действительно разцветаѳтъ; бѳз-
престанно онъ любуется луною, восходомъ и заходомъ солнца; 

1) В ъ з а м ѣ т к ѣ 3 / 1 6 н о я б р я Ж у к о в с к і й с о о б щ а е т ъ „ с о б с т в е н н у ю 
м ы с л ь " Г у ф е л а н д а , к о т о р а я п о р а з и л а е г о с в о е ю п р о с т о т о ю . Г у ф ѳ л а н д ъ 
в н е с ъ е е в ъ е г о а л ь б о м ъ , з н а к о м ы й н а м ъ п о а в т о г р а ф а м ъ Ж а н ъ П о л ь 
Р и х т е р а и Т и к а (сл. в ы ш е стр 24 , 2 8 — 9 ) : 

L e b e n , L i e b e , L i c b t , 

V a t e r , S o h n , G e i s t . 

G o t t . 

G o t t , V a t e r d e s L e b e n s , 
G o t t , S o h n u n d H e r r d e r L i e b e , 
G o t t , E r l e n c h t e r d e s G e i s t e s , 
L a s s u n s l e b e n i n L i e b e u n d L i c h t , 
S o l e b e n w i e i n G o t t . 
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s c h a f t u n d i h r e e w i g e D a u e r . B e r l i n d. 8 m a i 1821 . D . H u f e l a n d . У п о м и н а 
ние Г у ф е л а ы д а в ъ Д н е в н и к ѣ 1821 г. p a s s i m . 
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рядомъ съ восторженными описаніями видовъ и развалинъ, 
картинъ и дворцовъ—придворные и другіѳ объды, гдъ* онъ си-
дитъ съ такимъ-то; театры и знакомства. Дворомъ онъ очаро-
ванъ и многихъ очаровалъ; здѣсь завязалась его дружба съ 
кронпринцѳмъ, будущимъ королемъ 1). 

Но ему часто не по сѳбѣ: прекрасное январьскоѳ утро под
бодрило его; отчего бы не подбодриться и—волѣ? И онъ отвѣ-
чаѳтъ на свой вопросъ анализомъ самого себя, въ стиль юно-
шѳскаго дневника: „воля живѳтъ деятельностью, а я совер
шенно прѳдалъ себя лѣни, лъни во всѣхъ отношѳніяхъ, и она 
всв силы душѳвныя убиваетъ. И чвмъ далѣ, тъмъ хуже. Не-
дъ\ятѳльность производить неспособность быть дъ\ятельнымъ, а 
чувство этой неспособности, съ которымъ нельзя ужиться, про
изводить въ одно время и уныніѳ душевное и истребляетъ 
бодрость". Волъе всего тревожить его мысль о его тѳпѳрѳш-
немъ нѳсовершѳнствѣ: „вмѣсто того, чтобы сколько возможно 
замѣнить утраченное, я только горюю объ утрать и стою на 
развалинахъ, поджавъ руки, вмвсто того, чтобы ободриться и 
построить столько, сколько можно. Надобно отказаться отъ по-
теряннаго и сказать себѣ, что настоящее и будущее мое. Я. могъ 
бы быть бодгвѳ того, что я есть, но я далекъ отъ того, чъмъ-бы 
могъ и долженъ бы быть; я никогда не дойду къ тому, къ 
чѳму-бы могъ дойти, если-бы пустился ранѣе въ дорогу гь не потерялъ 
времени. Но развѣ отъ этого должно остановиться и отказаться 
отъ той дороги, которую еще теперь можешь сдѣлать? Отка
жись отъ того, чѣмъ бы ты могъ быть, ѳсли-бы не истратилъ 
безумно поАЭюизни на ничто; рѣшись искать того, что еще мо
жетъ быть твоимъ, если начнешь теперь къ нему стремиться 
и не будешь отчаяваться отъ неудачъ. Достоинство человека 
въ искрѳннѳмъ жѳланіи добра и постоянпомъ къ нему стремлѳ-
ніи; достиженіе не отъ него 8ависитъ. Я могу еще имѣть религщ 
могу имѣть чистую нравственность, могу исполнить свято бли-
жайшій долгъ. Вотъ главное. Ты имѣешь мало, но именно по-

1) В а р н г а г ѳ н у ф о н ъ - Э н з ѳ д - р ъ К о р ѳ ф ъ р а з с к а з а л ъ , что к о р о л ь , у в и -
д а в ъ Ж у к о в с к а г о в ъ ч и с л ѣ л и ц ъ , п о с п ѣ ш и в ш и х ъ п р и в ѣ т с т в о в а т ь е г о , 
б р о с и л с я в ъ е г о о б ъ я т і я и о т д ы х а л ъ с в о е й л а н и т о й н а е г о л а н и т ѣ п о 
к р а й н е й м ѣ р ѣ п я т ь м и н у т ъ , что д а л о п о в о д ъ с ъ о с т р и т ь , ч т о , в ѣ р о я т н о , е г о 
в е л и ч е с т в о ч у в с т в о в а л ъ б о л ь ш у ю у с т а л о с т ь . Сл. в ы д е р ж к и и з ъ Д н е в н и -
к о в ъ Ф а р н г а г е н а п о д ъ 1 8 4 6 г. 3 а в г у с т а . Р у с с к і й А р х и в ъ 1876 г. № 7, с т р . 
8 5 3 - 4 . 
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тому и нѳ отказывайся отъ пріобрътѳнія. Положить сѳбѣ за пра
вило: въ общѳствъ нѳ искать никакого усшвха; думать только 
о томъ, чтобы пріобрѣтать хорошее отъ другихъ, а не о томъ, 
какъ-бы казаться имъ хорошимъ; лучше казаться ничтожнымъ 
и пріобрѣтать, нежели казаться чѣмъ-нибудь и быть ничтож
нымъ. Излишняя заботливость объ этой ложной наружности 
устремляѳтъ вниманіѳ только на самого себя и лишаетъ воз
можности видъть, слышать и пользоваться другими" 

Подъ 8/20 марта отмъчено чтеніѳ „Пери" у Великой Кня
гини; 4/16 апрѣля онъ принялся было за „Віѳ Bestimmung des 
Menschen" Фихте, но должѳнъ былъ оторваться отъ чтенія, 
чтобы быть съ великой княгиней у заутрени, на часахъ и у 
обѣдни. Вернувшись, снова принялся за книгу, „но вздумалъ, 
что терять времени не должно, и отправился въ Санъ-Суси 
смотрѣть галлерею"; чѳрезъ НЕСКОЛЬКО дней (11/23 апрѣля) 
снова „началъ читать Фихте — и заснулъ надъ книгою; но не 
отъ скуки". Подъ 6/18 апръля, отдавая великой княгинѣ мо
литву во время вечерни, онъ „увидѣлъ въ ея рукахъ дру
гого рода молитвенникъ: письма ея матери! Какая прелест
ная, трогательная мысль обратить въ молитву, въ очищѳніѳ 
души, въ покаяніѳ — воспоминаніѳ о матери! И что же въ этой 
книжкѣ? Ея мысли, ея чувства, въ самыя тяжкія минуты жизни 
наполнявшія и утѣшавшія душу ея! Вотъ настоящая, чистая 
набожность! Какъ мало этого возвышающаго въ обрядѣ нашего 
говѣнія — вмѣсто того, чтобы входить въ себя, воспоминать 
прошедшее, объяснять его для себя, мы только развлѳкаемъ 
себя множѳствомъ молитвъ, хвалебными пѣснями, ничтожными 
въ сравненіи съ Твмъ, Кого онѣ хвалятъ, и мало говорящими 
сердцу". Для этого времени слѣдовало-бы „заготовить для себя 
несколько вопросовъ, относящихся до вѣры и до жизни нашей; 
возобновить вкратцѣ все, что составляешь религію нашу, сле
довательно, сдѣлать для себя извлечете всего важпвйшаго въ 
Ов. Писаніи; пройти это все въ отношѳніи къ нашей жизни! 
Что же касается до молитвы, — то довольно одной, къ которой 
нечего прибавить: Отче Нашъ! Въ объ-днъ* же нашей заклю
чены всъ таинства религіи: Твоя отъ Твоихъ — вотъ все хри-
стіанство.... Чтобы кончить нынѣпшій день лучше, и я пѳрѳ-
читалъ въ моей Лалла Рукъ то, что написано было великою 

1) Д н е в н и к ъ 8 / 2 0 г е н в а р я 1821 г. 
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княгинею, и написалъ кое-что свое. ЕПѳ est ma religion! II п'у 
a pas de plus grande jouissance, que de sentir avec purete la 
beaute d'un ame pure!" l). 

11/23 апръля Жуковскій сщгвлъ на Euinenberg'i въ Sans-
Souci, „смотря грустными глазами на заходящее солнце, кото
рое удивительно украшало окрестности, видимыя сквозь де
ревья и развалины: для того, чтобы наслаждаться настоящимъ, на
добно имѣть въ запасѣ будущее! По крайней мвръ на эту минуту 
я не имѣю ничего въ запасъ*". 

17/29 апрѣля: „мнъ* грустно, потому что я не видѣлъ нынче 
великой княгини. Видѣть ее въ этотъ день, въ ея сѳмьв, и поде
литься воспоминаніемъ о прѳкрасномъ московскомъ див (рожде-
ніѳ великаго князя Александра Николаевича) есть удовольствіѳ, 
котораго, понятно, ничъмъ воротить нельзя И этотъ день 
могъ бы быть прѳлѳстнымъ,—а я долженъ его провести въ ка-
комъ-то сухомъ одиночестве! Я пѳрѳписывалъ для кронпринца 
переводъ своихъ стиховъ на этотъ день. Но какъ было бы ве
село говорить объ немъ! Посмотримъ, какъ онъ кончится 
Обѣдалъ за маршалъскимъ столомъ, и съ гѳнѳраломъ Блокомъ 
пили здоровье новорожденнаго. Ввечеру гулялъ въ Neue Gar
ten съ Кавѳлинымъ и Адлѳрбѳргомъ. Вѳчеръ былъ прекрас
ный. Великая княгиня возвратилась, и я успълъ ее поздравить. 
Только не слишкомъ-ли? Какъ все не такъ дълаѳтся, какъ ду
мается.... Я прописалъ цвлоѳ утро для кронпринца, а онъ и 

1) Э т о т ъ а ф о р и з м ъ в с т р ѣ ч а ѳ т с я п о д ъ т ѣ м ъ - ж ѳ д н е м ъ , в ъ ч и с л ѣ д р у 
г и х ъ , в ъ а л ь б о м ѣ Ж у к о в с к а г о , н е д а в н о п о с т у п и в ш ѳ м ъ в ъ И м п . П у б л и ч 
н у ю Б и б л і о т ѳ к у ( н а ф у т л я р ѣ п о м ѣ т к а : B e r l i n , d e n 3 - e n a p r i l 1821) . В о т ъ 
я ѣ к о т о р ы е и з ъ н и х ъ : K o m m t d i e H u l f e z u a u c h n i c h t s c h n e l l , s o k o m m t 
s i e d o c h g e w i s s ! J a g e w i s s , a b e r d a s wie u n d d a s too s o i l u n s n i c h t q u a l e n . 
Wie? A l s R e t t u n g o d e r a l s V e r g e l t u n g ? Wo? W e n n a u c h n i c h t h i er , so h a b e n 
w i r d o c h d i e g a n z e E w i g k e i t v o r u n s ! В ѣ ч н о с т ь м о ж н о с р а в н и т ь с ъ м у ч е -
н і я м и р о д и н ъ ! М и н у т а с м е р т и е с т ь м и н у т а р а з р ѣ ш е н і я ! . . . . Г о в о р я т ъ , 
что н ѣ т ъ м и н у т ы б л а ж е н н ѣ е п е р в о й м и н у т ы м а т ѳ р и н с к а г о с ч а с т і я — м о 
ж е т ъ б ы т ь , и м и н у т а р а з л у к и д у ш и с ъ т ѣ л о м ъ и м ѣ е т ъ с і ѳ б л а ж е н с т в о . 
С м е р т ь е с т ь н е и н о е что , к а к ъ с л о в а н а к р е с т ѣ : С в е р ш и л о с ь ! . . . . К а к а я 
р а з н и ц а м е ж д у п о м о щ ь ю Б о ж і е й и п о м о щ ь ю ч е л о в ѣ ч е с к о й ! " — П о д ъ 6 / 1 8 
а п р ѣ л я ( в ъ П о т с д а м ѣ ) : „ . . . . Б е з с м ѳ р т і ѳ е с т ь в р о ж д е н н о е ч у в с т в о ; о н о 
с в о й с т в е н н о в с я к о й д у п г в , н о о н о ч а щ е о т з ы в а е т с я в ъ д у ш ѣ ч у в с т в и 
т е л ь н о й и в ы с о к о й . . . . н о это ч у в с т в о . . . . о б р а щ а е т с я для н а с ъ в ъ п о н я -
тіѳ. . . . п р и нѳсчастіи 1 *-—„Н n ' y a p a s d e p l u s g r a n d e j o u i s s a n c e q u e d e s e n t i r 
a v e c p u r e t e l a b e a u t e d ' u n e a m e p u r e " . — С д ѣ д у ѳ т ъ д а д ѣ е з а м ѣ т к а , к а с а ю 
щ а я с я В о е й к о в о й , сл . в ы ш е с т р . 2 8 0 — 1 . 
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нѳ по думалъ въ нынъшній день обо мнъ\ Ребячество; но отъ ѳтой 
болѣзни не излѣчишъся". 

Въ 1821 году Жуковскому удалось урваться изъ Берлина, 
гдъ- онъ провелъ около восьми мѣсяцевъ: 27 мая великая кня
гиня ъ-хала въ Эмсъ, Жуковскаго манила Швѳйцарія и Рейнъ. 
Послѣднія минуты онъ провелъ „съ горестнымъ удовольствіѳмъ 
прощанья. Въ Бѳрлинв были минуты очастія". Онъ простился 
съ кородѳмъ, уговорился съ кронпринцѳмъ встретиться въ 
въ театръ-, и оба другъ друга проискали. „Прискорбная глу
пость", пишѳтѣ онъ въ своемъ дневникѣ „Передъ самымъ 
отъѣздомъ крестъ" (Краснаго Орла) 2). 

„Описывая цълый въкъ природу въ стихахъ, хочу нако-
нѳцъ узнать на яву, что такое высокія горы, быстрые водопады 
и разрушенные замки, жилища моихъ любимыхъ привидѣній", 
писалъ онъ своему пріятѳлю Полетикѣ. Онъ заранѣѳ наслаж
дается и увѣрѳнъ, что его ожиданія не будутъ обмануты: кра
соты природы всегда выше описаній, надо только „подходить къ 
нимъ, сказавъ наперѳдъ Создателю: Сердце чисто созижди мнъ*. 
Надобно быть съ природою мдадѳнцемъ". Младѳнцѳмъ надо 
быть и ученому; самъ онъ не ученый, „посреди просвъщѳнной 
Европы такой недостатокъ живо чувствитѳлѳнъ, но добрая при
рода, которой прелести могу понимать, не оттолкнѳтъ меня" 8). 

Жуковскій въ Дрѳздѳнѣ. Вылъ прелестный іюньскій ве
черь, когда онъ сидѣлъ на берегу Эльбы на тѳррасѣ Финдлѳ-
рова сада. Тамъ было множество людей, довольныя лица, и вое 
чужія; за каждымъ столомъ веселая семья, онъ былъ одинокъ. 
Природа не радовала, потому-что главная прелесть окружаю-
щаго есть наша душа, то чувство, которое она приносить въ 
ея святилище, а она ничего не приносила. „Настоящее каза
лось бъднымъ, а будущее ничего не обѣщало ,въ жизни. Все 
главное известно; ничего таинственнаго, неизвѣстнаго не могло 
соединиться съ тъмъ, что видѣли глаза". Но „добрый гѳній-вос-
поминаніѳ" прилѳтълъ на помощь, дрѳздѳнскій видь преобра
зился, въ немъ почудилось что-то знакомое: точно бѣдѳвскій 

1) Сл. д н е в н и к ъ 2 ігоня н о в . с т . 1821 г. и п р и м ѣ ч а н і е и з д а т е л я . 
2 ; Сл. т а к ж е п и с ь м о Ж у к о в с к а г о к ъ в е л . к н . А л е к с а н д р ѣ Ѳ е д о р о в н ѣ , 

1 ігоня 1 8 2 1 г. Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., октябрь , с т р . 2 2 1 и 4 і г о н я ( н о в . ст . ) 
i b . 2 2 4 — 2 2 6 . 

8 ) П и с ь м о 1 3 / 2 5 мая 1821 г., Р у с с к а я С т а р и н а 1 8 8 8 г м д е к а б р ь , с т р . 7 1 1 . 
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видъ съ пригорка его бывшаго дома, точно также вьется подъ 
горою Эльба, какъ тамъ Ока; картина возстановляѳтся по мѳ-
лочамъ, вспомнилась родина — „и много милыхъ твнѳй встало". 
(Отрывокъ изъ письма о Оаксоніи, 1821 г., Дрѳздѳнъ и Прага 
4 и 10 іюня) 

Это такая-жѳ галлюцинація „сѳрдечнаго воображѳнія", какъ 
ивъ знакомой намъпьѳсѣ, навѣянной романсомъ Шатобріана 
и въ юношескомъ переводе изъ Энгѳля, гдѣ нвмѳцкоѳ Thai 
обратилось въ родной пейзажъ, „обширную долину, усѣяниую 
деревьями, рощами, зелеными холмами" 8). 

Дрѳздѳнскій дневникъ не нашелся въ бумагахъ Жуков
скаго: последняя отмѣтка 2 дюня провожаетъ насъ въ нвсколъ-
кихъ строкахъ отъ Берлина до Дрездена, послѣ чего мы прямо 
вступаѳмъ въ швѳйцарскій дневникъ (26 іюля). Нѳдочѳтъ вос
полняется письмами къ великой княгинь Алѳксандрѣ Ѳѳдо-
ровнв: Жуковскій писалъ ей съ дороги, изъ Дрездена (4/16 
іюня), Праги (10/22 іюня), разсказывалъ изъ Карлсбада, гдъ1 

встретился съ Блудовымъ 4), о впечатлѣніяхъ Саксонской 

1) П е ч а т н ы й т е к с т ъ э т о г о о т р ы в к а с о с т а в д е н ъ и з ъ п и с ь м а Ж у к о в 
с к а г о к ъ в е л . к н . А л е к с а н д р а Ѳ е д о р о в н ѣ Д р ѳ з д е н ъ 4 / 1 6 і ю н я ( ч е р н о в и к ъ 
в ъ Щ у к и н с к о м ъ с б о р н и к ѣ , в ы п . I , М. 1 9 0 2 г. стр . 66 с д ѣ д . , г д ѣ п и с ь м о 
о ш и б о ч н о а д р е с о в а н о в е л . к н . Н и к о л а ю П а в л о в и ч у ) и п и с ь м а Ж у к о в с к а г о 
к ъ М . А . М о й е р ъ и А . А . В о е й к о в о й . И з ъ п о с л ѣ д н я г о з а и м с т в о в а н ы и 
п р и в ѳ д е н н ы я в ъ н а ш ѳ м ъ т е к с т ѣ с т р о к и . См. Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г., 
о к тябрь , с т р . 2 2 4 , п р и м . 1, и м о ю з а м ѣ т к у : „ Ц в ѣ т ъ З а в ѣ т а " в ъ Л и т е р а т у р -
н о м ъ В ѣ с т н и к ѣ 1 9 0 3 г. , т. V , к н . 3 , с т р . 298 , п р и м . 2. 

2) Сл. в ы ш е с т р . 2 1 6 — 7 . 
8 ) Т и х о н р а в о в ъ , Соч. т. І П , ч. 1 , п р и м ѣ ч . , с т р . 76, п р и м . 304 . 
4 ) В ъ о д н о м ъ и з ъ а л ь б о м о в ъ Ж у к о в с к а г о с ъ п о м ѣ т о й н а з а г л а в н о м ъ 

л и с т ѣ : 1 8 2 0 г. 1 6 / 2 8 д е к а б р я , ч и т а е т с я р я д ъ а ф о р и з м о в ъ , з а к о т о р ы м и с л ѣ -
д у е т ъ п о д п и с ь : К а р л с б а д ъ 2 7 / 8 ігоня 1821 г о д а . О н и п и с а н ы р у к о й Б л у 
д о в а ; м о ж е т ъ быть, о т р ы в к и т о г о ж у р н а л а , о к о т о р ы х ъ о н ъ г о в о р и л ъ в ъ 
п и с ь м ѣ 18 і ю н я 1 8 2 2 г. (сл. в ы ш е с т р . 2 9 6 ) , и л и р е з у л ь т а т ъ б е с ѣ д ъ с ъ 
Ж у к о в с к и м ъ , е щ е н е о с т ы в ш и м ъ о т ъ в п ѳ ч а т л ѣ н і й п р и д в о р н о й с у т о л о к и . 
В ъ т о м ъ и д р у г о м ъ о т н о ш е н і и о н и и н т е р е с н ы ; в о т ъ н е к о т о р ы е и з ъ н и х ъ : 

„ Е с т ь л ю д и с ъ с л а б ы м и н е р в а м и и с л е д с т в е н н о н е с и л ь н ы е о т ъ п р и 
р о д ы , н о х р а б р ы е н а в о й н ѣ о т ъ ф и д о с о ф и ч е с к а г о п р е н е б р е ж ѳ н і я с м е р т и . 
Я. ч а с т о д у м а ю , ч т о д о л ж н о т а к ж е быть с м ѣ л ы м ъ в ъ д ѣ л а х ъ и п р и д в о р ѣ , 
е д и н с т в е н н о о т ъ п р е з р ѣ н і я к ъ л ю д я м ъ и п о т о м у , что м ы м о ж ѳ м ъ о ж и д а т ь 
о т ъ н и х ъ , 

„ Н е д о в о л ь н ы е п р а в и т ѳ л ь с т в о м ъ ж ѳ л а ю т ъ п ѳ р ѳ м ѣ н ъ , к а к ъ м о р ѳ х о д ъ 
в ѣ т р а в о в р е м я т и ш и н ы : н о э т о т ъ в ѣ т ѳ р ъ м о ж е т ъ быть б у р е й , 

„ П р и д в о р н ы е р а б о л ѣ п с т в у ю т ъ ц а р ю , а ц а р ь часто п о в и н у е т с я и м ъ . 
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Швѳйцаріи (17/29 іюня) и въ двухъ пространныхъ письмахъ 
оттуда-жѳ (23 іюня/б іюля и 29 іюня/10 іюля) о своѳмъ знаком
стве съ Фридрихомъ, Тикомъ и о прелести Сикстинской Ма
донны 1). 

Приведенные отрывки даютъ понятіѳ о путевомъ дневнике и 
путѳвыхъ письмахъ Жуковскаго. Дневники эти онъ велъ пос
тоянно, хотя неравномерно; ранніѳ по времени свъжѣѳ и болт
ливее; мы знаемъ, что они служили ему срѳдствомъ самонаблюдѳ-
нія; таковыми были для Гёте его Tagebiicher. Главное мѣсто отве
дено описаніямъ природы, питавшей его лиризмъ и склонность 
пофилософствовать съ собою; въ этомъ отношѳніи швѳйцарскій 
пѳизажъ былъ ему сподручнее, его итальянскія впѳчатленія 
суше, восторженность сдержаннее. Затемъ наибольшій иятѳрѳсъ 
вызываютъ искусство и театръ; порой, техника реальной жизни 
охватить невзначай его вниманіѳ, и онъ описываешь съ подроб
ностями какое-нибудь ремесленное производство. По дороге онъ 

„ М н о г і е в о о б р а ж а ю т ъ , что в р е д н ы д л я г о с у д а р с т в а о д н и о т ъ я в л е н 
н ы е ц а р е д в о р ц ы . О т ъ э т о г о зла н е т р у д н о бы и з б а в и т ь с я : и н ы е г о с у д а р и 
с а м и н е лгобятъ и м ѣ т ь н и к а м м е р г е р о в ъ , н и е г е р м е й с т е р о в ъ . Н о н а с т о я 
щей, с а м ы й в р е д н ы й д в о р ъ с о с т а в л я е т с я н е и з ъ н и х ъ , а и з ъ п р и б д и ж ѳ н -
н ы х ъ л ь с т е ц о в ъ в с я к а г о з в а н і я , и л и , л у ч ш е сказать , в с ѣ х ъ н а з в а н і й , и 
т а к о г о д в о р а н е л ь з я и с т р е б и т ь д а ж е у н и ч т о ж е н і е м ъ м с н а р х і и . Ч т о ж е 
у м ѣ р и т ъ в р ѳ д ъ о н с г о ? Т о л ь к о о д н о : у м ъ , д о б р о д ѣ т е л ь п р а в и т е л е й , и х ъ 
в н и м а н і е к ъ г о л о с у и с т и н ы и с р е д с т в а в н и м а т ь е м у . 

„ L e s m i n i s t r e s q u i p a r l e n t s a n s c e s s e d e l a v o l o n t e d u S o u v e r a i n , d e l a 
p e n s e e d u S o u v e r a i n , n e s o n t - i l s p a s u n p e u c o m m e l e s f a u x p r o p h e t e s ? . . . . 
O u i ! e t l e s p a m p h l e t a i r e s q u i p a r l e n t d e l ' o p i n o n p u b l i q u e ? . . . . 

„ D a n s l e s t r o u b l e s p o l i t i q u e s l e s h o n n e t e s g e n s p e u v e n t a v o i r d i f f e r e n -
t e s o p i n i o n s , m a i s i l n ' a u r o n t j a m a i s q u ' u n par t i : c e l u i d e l e u r s s e r m e n t s . 

„ L a l i b e r t e p o u r q u e l q u e s n a t i o n s e s t c o m m e l a v i e p o u r c e r t a i n e s g e n s 
d ' u n e c o n s t i t u t i o n fa ib le : e l l e s e p a s s e t o u t e e n t i e r e a l u t t e r c o n t r e l a m o r t , 
q u ' e n f i n o n t e s t o b l i g e d e s u b i r . 

„С. Д . г о в о р и т ъ о р ѳ в о л ю ц і я х ъ и р е ф о р м а х ъ н а ш е г о в р е м е н и , что 
это л и ш ь п е р ѳ м ѣ н а б е з п о р я д к а . 

„ В ъ ж и з н и м ы с л я щ и х ъ л ю д е й я в и ж у т р и п е р і о д а : п е р в ы й , и л и м л а 
д е н ч е с к и , е с т ь п р о с т о в ѣ к ъ н е з н а н і я , в т о р о й д о в е р ч и в о с т и , н а д е ж д ъ и 
з а б л у ж д ѳ н і й ; н а к о н ѳ ц ъ т р е т і й е с т ь в ѣ к ъ с о м н ѣ н і й . О н и с о п р о в о ж д а ю т ъ 
н а с ъ д о г р о б а : з а н и м ъ н а ч и н а е т с я ч е т в е р т ы й п е р і о д ъ п о з н а н і я и и с т и н ы . 

„ П р и ч и н ы п р о и с ш е с т в і й в ъ с ѳ м ъ м і р ѣ , к а к ъ т а й н ы я с л о в а л о г о г р и ф а ; 
л ю д и м о г у т ъ о т г а д а т ь о д н о и л и х о т ь н ѣ с к о л ь к о и з ъ о з н а ч а ѳ м ы х ъ , н о п е р 
в о е , и з ъ к о е г о в с ѣ п р о ч і е с о с т а в л е н ы , з н а ѳ т ъ о д и н ъ Б о г ъ " . 

1) Сл. Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г , о к т я б р ь и н о я б р ь и м о ю у к а з а н н у ю 
в ы ш е ( стр . 316 , п р и м . 1) з а м ѣ т к у : „ Ц в ѣ т ъ З а в ѣ т а " . 
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дѣлаѳтъ массу знакомствъ, но „люди" вообще очерчены слабо, 
когда они не шли къ его симпатіямъ (Гуфѳландъ, позднъѳ Ра-
довицъ), или не поддавались его опоэтизированію; мы знаѳмъ, 
что и въ гѳніи онъ прежде всего искалъ—добродушія (о Тикъ*). 
Гѳтѳвскія письма изъ Италіи, полныя живыхъ, нѳпосрѳдствѳн-
ныхъ впѳчатлѣній, послужили матѳріаломъ для его Italienische 
Eeise; нвкоторыя части дневника Жуковскаго были имъ сти
лизованы въ видъ* писемъ къ великой княгинѣ, къ роднымъ 
въ Дерптъ, къ друзьямъ и, лишь побродивъ въ кружкъ, под
вергались печатной огласке. Они интересовали какъ литѳра-
турныя произвѳдѳнія: въ 1821 г. 2 іюня (Карлсбадъ) Блудовъ 
упрѳкалъ Жуковскаго, что онъ уѣхалъ, не давъ ему „копіи 
своего письма объ Мадонне, Саксонской Швѳйцаріи и пр. и 
проч. Исправь вину, пришли мнв хотя изъ Цюриха, но поско
рее, свою интересную тетрадку описанійи Плетневъ читаѳтъ 
по салонамъ письмо Жуковскаго къ роднымъ о своей же
нитьбе 2), а императрица и вел. кн. Марья Николаевна сами 
отдаютъ письма къ нимъ Жуковскаго Плетневу — для Совре
менника. 

Гете вернулся изъ Италіи новымъ человекомъ; съ Жуков
скимъ не произошло никакой метаморфозы, всего мѳнѣѳ во 
вкусе кн. Вязѳмскаго, который продолжалъ корить его „пав
ловскими фрейлинами", упрекая его и Тургенева, что, взыскан
ные милостью двора, они „или слишкомъ иридворны или слиш
комъ безпѳчны" и ничего не дѣлаютъ для своей родины, раз-
неживъ душу свою на острове Калипсо 3). И недавній пріятель 
Пѳровскій присоѳдинялъ свой голосъ: стыдить Жуковскаго, что 
тотъ не пишетъ ему, тогда какъ великой княгине писалъ четыре 
раза и всякій разъ по тетради (письмо изъ Спа), а ему письма 
Жуковскаго необходимы, ибо, въ каждомъ изъ нихъ „ты мне 
пересылаешь НЕСКОЛЬКО пскръ чистаго огня, которымъ могу 
зажигать мои фонари Ты на одинъ фрейлинскій взглядъ, 
на одну улыбку отвѣчаѳшь мадригаломъ, а я требую отъ тебя 
не отвѣтовъ отвѣчай лишь на дружбу" 4). Въ 1826 году онъ 

1) Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г. Л* 6: И з ъ п и с е м ъ к ъ В. А . Ж у к о в с к о м у . 
П и с ь м а г р а ф а Д . Н . Б л у д о в а , № I I I , стр . 337. 

2) П и с ь м о к ъ Я . К Г р о т у 8 м а р т а 1844 г. Сл. П е р е п и с к а Я . К . Г р о т а 
с ъ П . А . П л е т н е в ы м ъ , I I , стр . 203 . 

3) К ъ Ж у к о в с к о м у 9 я н в а р я 1823 г. Р у с с к і й А р х . 1900 г. № 2 , с т р . 187. 
4 ) И з ъ Ф л о р е н ц і и 16 а в г у с т а 1 8 2 3 г. 
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извъ-щалъ Жуковскаго о своемъ намѣреніи покинуть службу: 
„дворъ я никогда не с читалъ для себя надежной пристанью, 
всегда былъ готовь поднять якорь и распустить паруса, прежде 
чвмъ морской вътѳръ разобьѳтъ меня о бѳрѳгъ, или же бере
говой выгонитъ насильно въ море.... Два слова о тѳбѣ. Заня
тия твои меня пугаютъ: мнЬ кажется, что ты, какъ Жуковскій, 
потѳрянъ теперь для друзей, какъ давно уже для нихъ потѳ-
рянъ, какъ поэтъ. Гдъ* ты найдешь время беседовать оънами?а *) 

1) В ѣ с т н и к ъ Е в р о п ы 1901 г. , а п р ѣ л ь : З а х а р ь и н ъ ( Я к у н и н ъ ) 1. о. с т р . 
634 , 6 3 7 — 8 , 6 3 9 — 4 0 . 
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