
Ill-

Пора самообразованія и душевнаго одиночества.— М. А. Протасова. 

Когда весной 1802 года, оставивъ службу въ Соляной Кон
т о р е , Жуковскій вернулся къ роднымъ въ Мишѳнскоѳ, за нимъ 
былъ опытъ чувства, было умѣнье выражать его въ формахъ 
сентиментализма и желаніе воплотить его идеалы въ прелести 
действительностп. Для этого надо было устроить, обѳзпѳчить 
себя безъ помѣхп ліобпмымъ занятіямъ, доучиться,— онъ живо 
ощущалъ недостатки школы. Уже въ 1803 году Ал. Тургеневъ и 
А. С. Кайсаровъ звали его и Мерзлякова въ Гёттингѳнъ; въ 1806 г. 
онъ ръшплся „вояжировать", мать Тургенева отпускала съ нимъ 
и Мѳрзляковымъ и сына Николая, но не раньше будущаго мая; 
Жуковскій могъ-бы еще подождать, „но для Мерзлякова ist es 
schon hohe Zeit, въдь онъ казенный человѣкъ"1). Предполагалось 
слушать лекціп въ Гёттпнгенѣ, побывать въ Іѳив, Парижѣ; но 
проэктъ не состоялся2). „Что мнъ писать о вашемъ вояжѣ", писалъ 
тогда Жуковскому Дмитріевъ (15 ноября 1805 г.). Еслибъ я 
умълъ рисовать, то прѳдставилъ бы юношу, точь въ точь Васи
лия Андреевича, лежащимъ на нѳдокончѳнномъ фундаменгв 
дома; онъ одною рукою оперся на лиру, а другою протираетъ 
глаза, смотритъ на почтовую карту и, зѣвая, говоритъ: Успвю! 
Это будетъ надписью подъ картиною. Въ ногахъ НЕСКОЛЬКО 

проэктовъ для будущихъ сочинѳній, планъ цвѣтнику и песош
ные часы, перевитые розовою гирляндою". Не состоялся и Д р у 
г о й проэктъ: Жуковскійвздумалъ искать мѣста, о чемъ просилъ 

1) П и с ь м о А л . Т у р г е н е в а Ж у к о в с к о м у 4 і ю н я 1805 г. ( Н ѳ и з д . ) . 
2 ) Сл. Д н е в н и к и Ж у к о в с к а г о 1805 г . , 13 ігоня и 9 іголя; п и с ь м а к ъ А л . 

Т у р г е н е в у 1805 г, в т о р о й п о л о в и н ы и 31 а в г у с т а ; 1806 г. 8 г е н в а р я . 
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и своихъ друзей1). Тогда онъ принялся за „лекціи" самому 
сѳбъ", серьезно, даже педантично; тому свидѣтельствомъ его 
дневники. Забота обращена не только на самообразованіѳ, на 
распорядокъ занятій, причемъ составлена „роспись во всякомъ 
родъ* лучпшхъ книгъ", но и на самопознаніѳ: чувствуется 
вліяніе книги Іоанна Масона „Познаніе самого себя" (Москва, 
1782 г.), переведенной его духовнымъ руководителѳмъ И. П. 
Тургѳнѳвьгмъ. Надо было образовать характеръ и для этой ггвлп 
кропотливо разобраться въ своихъ свойствахъ и недостаткахъ: 
какъ избавиться отъ прирожденной медлительности, поддер
жанной непривычкой къ деятельности; какъ побороть рев
ность, обращать зависть въ „соревнованіѳ" или въ „искреннее 
пріятноѳ удивленіе"; говорить правду, не оскорбляя самолюбія, 
или не говорить вовсе, если она вредна. Иныя изъ этихъ жи-
тѳйскихъ правилъ, плодъ тѳоріи или ранняго опыта, Жуков
ский повторить въ письмахъ къ друзьямъ, станетъ заносить въ 
альбомы. „Дневникъ" останется для него навсегда лучшимъ 
срѳдствомъ самонаблюденія: онъ ввѳдетъ его у Протасовыхъ, 
поощрить къ тому-жѳ граф. Самойлову, попросить Цесаревича, 
которому поднесь альбомъ, подаренный ему нашгвдникомъ прус-
скаго престола, вписывать въ него мысли, которыя могли бы 
впослѣдствіи руководить какъ его нравственными, такъ и госу
дарственными поступками. — Пока его главная задача — по
строить планъ жизни, заработать счастье. Какъ это сдѣлать? 

Уже въ самомъ раннѳмъ изъ дошедшихъ до насъ отрыв-
ковъ дневника (1804 г.) онъ откровенно заявляетъ, что у него 
нѣтъ „способностей публичнаго человека" (offentlicher Mann). 
Это характерно для молодого поэта и для эпохи; общественные 
вопросы отходятъ на второй планъ, ихъ рѣшѳніѳ покоится на 
личномъ развитіи: дѣло „просвещѳнія" дать чѳлов-вку „искус
ство дѣйствовать и совершенствоваться въ томъ кругѣ, въ ко
торый заключила насъ рука Промысла, въ самомъ себѣ нахо
дить неотъемлемое счастье"; если такое просвъчцѳніѳ коснется 
многихъ, всъ* окажутся довольными „тъ-мъ участкомъ благъ, 
большимъ или малымъ, который подучили отъ Провидѣнія", бу-
дутъ взирать „нѳзавистливымъ окомъ на преимущества чуж-

1) Сл. п и с ь м а к ъ Т у р г е н е в у 1806 г., п о л о в и н ы и 2 4 д е к а б р я ; 17 и 2 8 г е н 
в а р я 1807 г. Сл. п и с ь м о к ъ Ж у к о в с к о м у А н н ы П е т р о в н ы Ю ш к о в о й , Р у с -
с к і й А р х и в ъ 1902 г., м а й , стр . 130. 
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даго, которое для него несвойственно, сравняются между собою 
въ стрѳмлѳніи.... образовать, украсить, приблизить къ Творче
ской, свою человѣчѳскую натуру". Лучшая награда всякому „во 
внутрѳннѳмъ спокойномъ увѣреніи, что исполняешь свою долж
ность, какъ человѣкъ, совершенствуя свою натуру, какъ гражда
нину трудясь съ намѣрѳніѳмъ.... приносить отечеству пользу, 
большую или малую, смотря по обширности дарованій" (Письмо 
пзъ увзда 1808 г.). 

Естественной средой, „кругомъ" для такого воспитатель-
наго вліянія просвѣщенія является семья: семьянинъ идѳтъ 
передъ гражданиномъ. „Почитай обязанностью быть дѣятель-
нымъ для пользы отечества, говорится въ статьѣ „Кто истинно 
добрый и счастливый человѣкъ" (1808 г.), но лучшія твои на
слажденья, но самыя драгоцѣнныя награды твои да будутъ за
ключены для тебя въ нѣдръ семейства"; въ тъхъ самыхъ чув-
ствахъ, которыя дълаютъ тебя „счастливымъ посреди домаш-
нихъ, хранится и чистый источникъ гражданскихъ добро
детелей 1). 

Такъ воспитывалась добродѣтель 2), тотъ ^человѣкъ", идеалъ 
нашихъ масоновъ, который грезился поэтамъ чувства и чув
ствительности и становился общимъ мъстомъ. „То царство 
мирно, безмятежно, Въ которомъ царь есть царь сердецъ", 
пѣлъ Карамзинъ на восшествіѳ императора Павла; на актѣ 
1797 г. въ одѣ, читанной 14-ти лѣтнимъ Жуковскимъ, импера-
торъ Павѳлъ вѣщаѳтъ музамъ: 

Я буду царствовать, а вы 
Окажите позднему потомству: 
Онъ подъ вънцемъ былъ человѣкъ. 

(Благодѳнствіѳ Россіи, устрояемое вѳликимъ ея самодѳржцѳмъ 
Павломъ I) 8). 

Жуковскій открываетъ въ сѳбѣ способности „быть человгь-
комъ, какъ надобно" (Къ Тургеневу 1806 г. 31 августа); его 

1) Сл. т ѣ - ж ѳ и д е и в ъ п р и м ѣ ч а н і и к ъ ф р а н ц у з с к о й с т а т ь ѣ , п е р е в е д е н 
н о й С ѣ в ѳ р и н ь ш ъ (1808 г.) . 

2) См. р ѣ ч ь Ж у к о в с к а г о н а п а н с і о н с к о м ъ а к т ѣ 1 7 9 8 г. и д в ѣ п ь е с ы 
п о д ъ з а г л а в і ѳ м ъ „ Д о б р о д ѣ т е л ь " т о г о ж е г о д а . 

3) Сл. о д у Д е р ж а в и н а н а р о ж д е н і е А л е к с а н д р а I : „ б у д ь н а т р о н ѣ 
человѣкъ". 
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Тѳонъ возвышается душою „при мысли великой, что я человѣкъ" 
(Тѳонъ и Эсхинъ 1814 г.); „дань свободная, дань сердца — ува-

Не власти, не вѣнцу, но человѣку дань" (Имп. Александру 
1814 г.); извѣстны стихи Жуковскаго въ посланіи на рождѳніѳ 
вел. кн. Александра Николаевича (1818 г.) 

Да на чрѳдѣ высокой не забудѳтъ 
Святвйшаго изъ званія: челоткъ. 

Дневникъ 1806 г. даѳтъ поводъ и къ другимъ наблюде-
ніямъ. Жуковскій хочетъ „трудиться, трудомъ получать свое 
пропитаніѳ и вмѣстъ удовольствіѳ; чтѳніе, садоводство и,— 
если бы далъ Вогъ, — общество вѣрнаго друга, или върной 
жены будутъ моимъ отдохновѳніемъ". Онъ не ищетъ большого 
счастья: „спокойная, невинная жизнь, занятія для меня и для 
другихъ полѳзныя или пріятныя, дружба, искренняя привязан
ность къ моимъ ближнимъ друзьямъ, и, наконецъ, если бы было 
можно, удовольствіѳ нѣкоторыхъ умѣрѳнныхъ благодъяній — 
вотъ BOB мои требованія отъ Провидѣнія" (13 іюня). Это про
грамма „посредственности" какъ говорили въ Карамзинское 
время („Посредственность—харита" въ посланіи къ Батюшкову 
1812 г.). Цѣлью деятельности ставится литература, образова-
ніѳ характера, поддержаніе состоянія, счастье семьи, если она 
будетъ, и исполненіе общественныхъ условій (10 іюля): 

Мнъ рокъ судидъ брести невъдомой стезей, 
Быть другомъ мирныхъ сѳлъ, любить красы природы, 
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной 
И, взоръ склонивъ на нвнны воды, 
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать. 

(Вечѳръ 1806 г.). 

Его идеалъ — идеалъ Лафонтѳна въ „Онъ Могольца" (пер. 
1806 г.); нравоучѳнію другой басни Лафонтѳна, что умн-вѳ, раз-
счѳтливѣѳ (les plus habiles) оказываются тѣ, кто довольствуется 
нѳмногимъ, данъ идиллическій оборотъ: 

Одною скромностію жѳланій мы счастливы. 
(Цапля 1806 г.). 

Говоря о „пріятно-уныдомъ расподожѳніи духа" и о на-
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слаждѳніи мѳланхоліей, молодой Жуковскій находить въ нихъ 
о п р е д е л ѳніѳ .счастья: оно „во внутрѳннѳмъ наслаждѳніи", ни иное 
что, какъ „сіѳ тихоѳ, ясное состояніѳ наше, продолженное на всю 
жизнь или, по крайней мѣръ*, на большую часть жизни" (1 іюля). 
Счастье „въ с е р д ц е , вътихомъ, спокойномъ наслаждѳніи самого 
себя, происходящѳмъ отъ порядка въ дѣлахъ, отъ невинности 
души, отъ занятій пріятныхъ и постоянныхъ, отъ способности 
быть съ самимъ собою или съ своими любезнейшими, что все 
равно" (10 ітоля). Счастье въ в^рф; на вѣрѣ, чувстве, нѳ на „ х о -
лодномъ, мѳдлптельномъ" разсудкѣ, покоится рѳлигія и та сер
дечная дружба, въ которой возможенъ e'panchement du coeur. 
Жуковскій чувствуетъ, что этой вѣры у него еще нѣтъ, и ста
рается воспитать ее въ с е б е , удалить сомнѣнія. Если по смерти 
„душа, какъ духовный атомъ, отделенный отъ души всѳмірной, 
объемлющей все своею безпредельностью, должна къ ней прі-
общиться и въ нее кануть, какъ въ океанъ капля, то какая 
утешительная мысль о будущемъ свиданіи можетъ оживлять 
человека, разлучѳннаго смертью со своими любезными?—, 
писалъ онъ по смерти Андрея Тургенева его отцу (11 августа 
1803 г.). Это его смущаѳтъ, но „какъ-бы то ни было,— доверен
ность къ Провиденію! какъ говорить Карамзинъ и какъ дол-
женъ говорить всякій добрый чѳловекъ". Дневникъ возвра
щается къ тому-же вопросу: в е р а есть „следствіѳ долгаго раз-
сматриванія природы и самого себя и увереніѳ въ ничтожности 
твари, въ милосѳрдіи Творца: я еще не старался пріобресть 
сего уверенія и по сю пору былъ на другой д о р о г е . Что бу
детъ, я не знаю, но должно стараться сделать себя счастливымъ: 
это есть законъ натуры. А в е р а есть в е р н е й ш е е средство его 
исполнить" (16 іюля). Счастье въ вере въ безсмѳртіѳ, записалъ 
онъ въ другомъ м е с т е . ' „ахъ, еслибы это чувство укоренилось 
въ дупгЬ моей! Какъ б ы в с е несчастья были передо мной 
слабы! Можетъ ли быть то ложно, что такъ возвышаетъ д у ш у ! . . . 
Тамъі какое слово, что подъ нимъ заключается! У меня на гла-
захъ слезы отъ сего слова! Друзья, надежды, радости, блажен
ство— все тамъ! О! великое Существо, великое Существо, на
значившее человека быть безсмертнымъ"! (17 іюля). 

То-жѳ требованіѳ „религіи", в е р ы въ „бѳзсмѳртіѳ", то-жѳ жѳ-
ланіѳ воспитать въ с е б е эту в е р у , выразилось и въ письмахъ къ 
Александру И в . Тургеневу: „Еще, братъ, хочу обратить вни-
маніѳ на рѳлигію. Она нужнее и действительнее простой ум-
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ствѳнной философіи; но только хочу; испытаю и увижу" (31 ав
густа 1805 г.); „я живо сѳбѣ представляю, какое блаженство 
должна давать прямая рѳлигія; она возносить чѳлов-вка выше 
всего, выше самой его личности; но я только представляю это: 
я въ сѳбѣ не нахожу того сильнаго, внутренняго, нѳизглади-
маго чувства, которое должно быть твѳрдѣйшимъ основаніемъ 
рѳлигіи". До твхъ поръ онъ былъ къ ней равнодушѳнъ, по
тому что смолода видѣлъ христіанъ, не имѣвшихъ „понятія о 
возвышенности чувствъ христіанскихъ", людей, у которыхъ 
чувства и д-вла расходились „съ правилами и словами" (тому-жѳ 
1806 г. 8 генваря). 

Съ такой же настойчивой сознательностью воспитываетъ 
онъ въ сѳбѣ и чувство дружбы. По смерти Андрея Тургенева 
онъ перѳнѳсъ свои симпатіи на его брата Александра, хо-
гьлъ бы соединить ею кружекъ молодыхъ товарищей, Мерзля
кова, Кайсарова, Блудова. Надо, чтобы всѣ они были друзьями 
„чтобы всякій изъ насъ, дълая что нибудь на семь свѣтѣ, 
имѣлъ въ виду твхъ людей, которые составляютъ для него 
міръ, то есть тъхъ, которыхъ одобренія его оправдываютъ и 
ободряютъ; чтобы всякій изъ насъ чувствовалъ, что онъ точно 
не одинъ] иначе для чего быть и славнымъ и добродѣтѳльнымъ! 
Нѣтъ, это я не такъ сказалъ! Иначе скучно, трудно быть и 
славнымъ и добродѣтѳльнымъ"; Онъ признается, что доказы
ваете необходимость „больше умомъ, нежели чувствомъ. „Я силь
нее это буду чувствовать только тогда, когда испытаю. Ты самъ 
признаешься, что вся наша дружба, твоя, моя, Мерзлякова, 
Кайсарова была основана на воображеніи"; съ Кайсаровымъ, 
съ которымъ у него была какая-то размолвка, онъ жѳлалъ бы 
быть „въ ТБСНЪ-ЙШѲЙ связи" (тому же 31 августа 1805 г.) Надо 
увѣриться, „что мы не простые друзья, не такіе, которымъ 
только пріятно встрѣчаться, быть вмѣстѣ, но такіѳ, которымъ 
нужно быть друзьями, на которыхъ дружба имъетъ то же влія-
ніѳ, которое должна имѣть религія на всякую благородную 
дуглу". Пока „мы всѣ сходились ВМБСТБ случайно, съ удоволь-
ствіѳмъ; но я не знаю, во мвтв не было этого внутренняго, влѳ-
кущаго чувства, которое бы я жѳлалъ имвть, будучи вмѣстъ съ 
моими друзьями, однимъ словомъ, чего-то не было такого, что 
всего в-врнвѳ въ дружбъ — какъ это назвать, не знаю. Никого 
изъ васъ, это раэумѣѳтся, я не любилъ съ такою привязан
ностью, какъ брата (Андрея), то есть, не будучи съ нимъ 
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вмѣстѣ, я его воображалъ съ сладкимъ чувствомъ; былъ къ нему 
ближе; ему подавалъ руку съ особеннымъ, пріятнымъ чувствомъ; 
я не знаю, какъ-то отмѣнно весело было чувствовать его- руку 
въ моей рукѣ; между нами было болѣе сродства, по крайней 
мѣрѣ, съ моей стороны. Но что дѣлать! Даже при жизни его 
мы не были то, что-бы могли быть; въ то время, когда онъ былъ 
со мною, въ насъ было больше (то есть во мнѣ) рѳбячѳскаго 
энтузіазма; потомъ мы разстались, потомъ все кончилось; однимъ 
словомъ, моя съ нимъ дружба была только зародышъ, но я поте-
рялъ въ ней то, чего не замѣню или чего не возвращу никогда: 
онъ былъ бы моимъ руководцѳмъ, которому бы я готовь былъ 
даже покориться; онъ бы ожпвлялъ меня своимъ энтузіазмомъ. 
Но, братцы, мы можемъ быть другъ для друга многимъ, очень 
многимъ, всвмъ, со врѳменѳмъ, разумеется, не вдругъ". (То 
му же 11 сентября 1805 г.). „Всякой разъ, когда вспомню о 
братѣ, то живъѳ чувствую цъну его и потерю. Что-бы онъ былъ 
для меня теперь! Кажется, мнв теперь жаль его больше, не
жели тогда, когда мы его лишились. Я теперь больше чувствую 
самого себя, больше знаю цвну настоящую жизни и больше 
понимаю, для чего я живу. Дружба его, какъ она ни была ко
ротка, оставила что-то неизгладимое въ дупгв моей: весь энту-
зіазмъ къ доброму, все благородное, что имѣю, все, все лучшее 
во мнѣ, принадлежитъ ему. Мнъ кажется, всякой разъ, когда 
объ немъ вспомню, сталъ бы на колѣна; для чего—не знаю, но 
какое-то особливое чувство меня къ этому побуждаѳтъ. Ахъ, 
братъ, намъ надобно жить на свѣтѣ не такъ, какъ живутъ 
обыкновенно, жить возвышѳннымъ образомъ; но я одинъ ничего 
не сдѣлаю: мнѣ необходима подпора. Я найду ее въ дружб-в, 
и въ твоей дружбѣ". Но „я долженъ еще быть образованъ для 
дружбы". Дружба — это пособіе къ исканію совершенства. 
„Другъ, жена — это помощники въ достижѳніи къ счастію, а 
счастіѳ есть внутренняя, душевная возвышенность. 

Wem der grosse Wurf gelimgen 
Ernes Freundes Freund zu sein, 
Wer ein holdes Weib errungen.... 

Эти стихи я нынче очень чувствую"1). (Тому же 8 генваря 1806 г.). 

1) И з ъ Ш и л л е р а , A n d i e F r e u d e . Сл. в ы ш е с т р . 67 ( в ъ п и о ь м ѣ А н д р е я 
Т у р г е н е в а ) . 
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Дружба трѳбуѳтъ откровенности, сообщѳнія другъ другу 
своихъ намѣрѳній и чувствъ для выработки сообща жизнѳннаго 
плана; надобно жить связно и другъ для друга. Оъ Мѳрзляко-
вымъ, чѳловѣкомъ „нѳобыкновѳннымъ", Жуковскому бывало 
всегда весело, но ему кажется, что между ними не было „искрен
ности", съ А. О. Кайсаровымъ ему надо „поближе сойтись" 
„Я признаюсь прѳдъ вами, любезные друзья, что я самъ былъ 
что-то не то, но намъ надобно быть образователями другъ 
друга" (то же письмо) 2); онъ пропагандируѳтъ дружбу въ 
„Письмѣ изъ уѣзда" (1808 г.); другъ „для насъ — второе Прови
денье" (Пввѳцъ во станѣ русскихъ воиновъ 1812 г.) дружба — 
это „союзъ любви", повторить онъ позже въ отвѣтъ на письмо 
Ал. Тургенева (1813 года). 

Въ этомъ лихорадочномъ исканіи дружбы много разсудоч-
ности. Жуковскій сознаетъ это самъ: „это говоритъ вамъ не 
энтузіазмъ ребячѳскій и огненный, но холодное размышлѳніѳ" 
(Ал. Тургеневу 1806 г., 31 августа); не натянутое, на время 
воспламеняющее чувство, а „чувства спокойныя, утверждѳнныя 
умомъ", навсегда остающіяся; онъ хочетъ быть „энтузіастомъ 
по разсудку. C'est шіѳ rarete'" (ему же 11 сентября 1805 г.). 
Другими словами: спросъ чувства онъ хочетъ возвести въ трѳ-
бованіѳ разума, дружбу въ орудіѳ нравствѳннаго совершен-
ствованія. Черта, интересная для психологіи поэта, у котораго 
такъ много было мечтательности и — самонаблюденія, такъ 
много полѳтовъ къ небу — и любви къ пѳдагогическимъ таблп-
цамъ, къ кропотливымъ, порой прпзрачнымъ выкладкамъ, какъ 
обезпечить себя матѳріально (сл. напр. дневникъ 1805 г., 13 іюня, 
§ 3); такъ много порядка — въ фантазіи. 

1) „ Н а д о б н о , ч т о б ъ о н ъ н а в с е г д а о с т а л с я н а ш и м ъ ( ь ъ А л . Т у р г е н е в у 
1 5 с е н т я б р я 1809 г . ) . С м е р т ь „ д р у г а и т о в а р и щ а " К а й с а р о в а Ж у к о в с к і й 
х о т ѣ л ъ „ п о м я н у т ь с т и х а м и " ( к ъ А л . Т у р г е н е в у 1813 г., 2 0 мая и 2 с е н 
т я б р я ) . В ъ 1818 г. А л . Т у р г е н е в ъ п о л у ч и л ъ з а п и с к и А . С. К а й с а р о в а , н а -
х о д и в ш і я с я в ъ ч у ж и х ъ р у к а х ъ : п р и ч т е н і и и х ъ о б р а з ъ А н н ы М и х а й 
л о в н ы С о к о в н и н о й о ж и в о т в о р и л с я в ъ е г о д у ш ѣ , „ м и н у в ш е е для м е н я 
в о с к р е с л о u n d m a n c h e r l i e b e S c h a t t e n s t i e g h e r a u f ! Т а к ъ в с я н а ш а м о л о 
д о с т ь ! М о л о д о с т ь д а в н о у ж е т а к ъ ж и в о н е о щ у щ а л а с ь . В е с ь ж у р н а л ъ 
А н д р е я С ѳ р г ѣ ѳ в и ч а н а п о л н ѳ н ъ о г н е н н о г о д р у ж б о ю к ъ б р а т у , и п а м я т ь 
К а й с а р о в а с д ѣ л а л а с ь д л я м е н я с ъ т ѣ х ъ п о р ъ с в я щ е н н ѣ е " ( п и с ь м о к ъ 
Ж у к о в с к о м у 12 ф е в р а л я 1818 г. н е и з д . ) . 

2) Сл. е щ е п и с ь м о т о г о ж е ( п р е д п о л о ж и т е л ь н о ) г о д а и з ъ М о с к в ы , 
п и с ь м а а в г у с т а и 15 с е н т я б р я 1809 г. и p a s s i m . 

lib.pushkinskijdom.ru



Друзья отзывались „Любовь и дружба — вотъ чѣмъ можно 
себя подъ солнцемъ утъшать" — писалъ Жуковскому Мѳрвля-
ковъ (весною 1803 г. изъ Рязанской деревни), приглашая къ 
сѳбѣ друга: онъ одинъ остался у него посдъ* Андрея, ни на 
кого его не промчшяѳтъ; увидитъ его—точно пѳрѳдъ нимъ вос
кресили Андрей; надо „подумать о своихъ будущихъ планахъ, 
подумать о будущей жизни, но подумать вмѣстѣ" (22 сентября 
1803 г.) *). 

Счастья, основаннаго на чувстве, Жуковскій не нашѳлъ 
въ СѲМЪБ, куда онъ вернулся; среда осталась та же, но требо-
ванія поэта усилились, желанія стали энергичнее. 

Для одинокиосъ міръ сей скученъ, 
А въ немъ одинъ скитаюсь я, 

писалъ онъ въ 1803 году, 

Мое младенчество сокрылось; 
Ужъ вянѳтъ юности цв-втокъ; 
Безъ горя сердце истощилось, 
Вперѳдъ присудить что-то рокъ?.... 
Не нужны мнѣ втшцы вселенной, 
Мнъ* дорогъ вашъ, друзья, вѣнокъ! 

(Стихи, сочиненные въ день моего рожденія. Къ моей лирѣ и 
къ друзьямъ моимъ 1803 г.). И онъ зовѳтъ ихъ къ сѳбѣ, въ свою 
хижину, въ уединенную тѣнь лѣсовъ. Дружба — выходъ изъ 
одиночества. Въ дневникъ1 1806 г. онъ открываѳтъ своей сЪѳгѳ 
maman, Протасовой, одолѣвавшій его душевный голодъ. У него 
не было до сихъ поръ человека, который помогъ бы ему „разо
брать" самого себя, сказать ему, что въ немъ хорошо, что надо 
исправить. „Несчастье, которому причины надобно искать въ 
моихъ обстоятѳльствахъ. Вы однъ* можете сказать, что любили 
меня прямо, но вы не могли принести мнѣ той пользы, кото
рую принести способны. Что этому причина, не знаю, но увъ*-
рѳнъ, что не вы сами, а множество такихъ непримБтныхъ об
стоятельству которыхъ почти нельзя определить словами, но 
которыя есть, потому что ихъ дѣйствіѳ очевидно". Что ѳслибъ 

1) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1871 г. № 2: П и с ь м а М ѳ р з л я к о в а к ъ В . А . Ж у 
к о в с к о м у с т р . 0 1 3 9 и 0144 . 

lib.pushkinskijdom.ru



-я- 109 - а -

человѣкъ „былъ оставлѳнъ съ однѣми своими силами на ггро-
изволъ судьбы и обстоятельству если онъ посреди людей, при-
вязанныхъ къ нему одною привычкою, а не любовью, былъ одинъ, зави-
сѣлъ отъ одного себя, должѳнъ былъ самъ себя образовать, не 
зная какъ и даже долго не думая объ этомъ, следовательно по-
тѳрявъ самое лучшее время? Этотъ чѳловѣкъ — я!".... (по
м е т к а послѣ 21 іюля). 

Оъ 26 августа по 10 ноября Жуковскій не принимался за 
свой журналы онъ удручѳнъ, работа, да еще принужденная 
(переводы), не всегда идѳтъ удачно, „въ у м е такая пустота и 
недеятельность; прошедшее м н е кажется очень дурнымъ, а на
стоящее скучнымъ; отъ будущаго не ожидаю ничего; в с е мои 
планы исчезли; даже н е т ъ во м н е жѳланія делаться лучше? 

образовать и умъ и характѳръ. „Одиночество, совершенный 
нѳдостатокъ въ пріятныхъ связяхъ, отдалѳніѳ техъ людей, 
которые бы могли меня оживлять и ободрять въ исканіи 
всего хорошаго, совершенное безсиліе души, ненадеянность 
на самого себя — вотъ что меня теперь мучитъ! я одинъ; въ 
самомъ с е б е не нахожу довольно прибежища; чувствую, что 
одинъ мало могу для себя сделать; мне не достаетъ ободре-
нія.... Одинъ не могу ни о чѳмъ думать, потому что не и м е ю 
матѳріи для мыслей.... Къ тому же не умбю мыслить въ 
связи, это для меня утомительно, и въ теперѳшнемъ моемъ 
расположѳніи не чувствую даже и нужды мыслить— Оамъ 
съ собою я нѳдоволѳнъ и скученъ; съ теми, кто вокругъ 
меня, я не связанъ (что этому причиной, не знаю, но должѳнъ 
узнать);.... самое общество матушки (настоящей матери), по 
нѳсчастію, не можетъ меня дъмгать счастливымъ: я не таковъ 
съ нею, каковъ долженъ быть сынъ съ матерью; это самое меня 
мучитъ, и м н е кажется, я люблю ее гораздо больше заочно, не
жели вблизи. 51 не былъ счастливь въ моей жизни, кажется, и не 
буду счастливымъ. Надобно пріобресть способность быть счаст
ливымъ, а я едва ли не пропустилъ время. Какъ прошла моя 
молодость? Я былъ въ совершѳнномъ бѳздействіи. Не имея сво
его семейства, въ которомъ бы я что нибудь значилъ, я виделъ 
вокругъ себя людей м н е коротко знакомыхъ, потому что я былъ 
передъ ними вырощѳнъ, но не видалъ родныхъ, м н е принадлѳ-
жащихъ по праву; я привыкъ отделять себя ото всехъ, по
тому что никто не принималъ во м н е особливаго участія, и по
тому что всякое участге ко мнѣ казалось мнѣ милостью. Я не былъ 
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оставлѳнъ, брошѳнъ, имвлъ уголъ, но не былъ любимъ никѣмъ, не 
чувствовалъ ничьей любви х), слѣдователъно, не моъъ платить любовью 
за любовь, не могъ быть благодарнымъ по чувству, а былъ только бла
годарными по должности". Это сдѣлало его холоднымъ, робкимъ, 
нѳръшитѳльнымъ, мѳдлѳннымъ, лѣнивымъ; въ такихъ обстоя-
тѳлъотвахъ чувствительность притупляется, да и умъ остается 
нѳразвитымъ, ^потому чувства заставляютъ дѣйствовать умъ, а 
если чувства не дѣйствуютъ, то и умъ спитъ" (въ другомъ 
мѣстъ: „все хорошее основано на чувствѣ", умъ слѣдуѳтъ ему 
по одному лишь раз счету). Онъ такъ привыкъ, чтобъ его не 
любили, что всякій знакъ любви кажется ему страннымъ, 
чѣмъ-то необыкновѳннымъ; одна любовь, привычка отвечать на 
любовь, дѣлаѳтъ сердце нвжеымъ, способнымъ на любовь, стало 
быть счастливымъ. Еслибъ у него былъ чѳловѣкъ, которщй 
дорожилъ бы его счастьемъ, онъ любилъ бы его, „какъ своего 
Бога". 

Дмитріѳвъ звалъ Жуковскаго въ Москву: надо поскоръѳ 
оставить ваше уѳдпнѳніѳ „которое способно питать вашу наклон
ность къ мѳланхоліи" 2). Жалобами на уныніѳ и бѳздъйствзѳ 
полны письма къ Ал. Тургеневу; „моя душа не имъла еще пищи, 
не пробуждалась, это върно; воспитаніѳ, или, лучше сказать, 
все то, что было со мною со времени моего младенчества (по
тому что я не имълъ воспитанія), вмъсто того, чтобы образо
вать ее и усилить, только что ее усыпило; я былъ одинъ совер
шенно, то есть въ кругу множества людей, которыхъ имвлъ съ 
собою, былъ нѣкоторымъ образомъ отдѣленъ отъ всѣхъ" (1806 г. 
11 сентября); „здѣсь я одинъ; почти все, что вокругъ себя вижу, 
мнѣ не отвѣчаетъ, а мнѣ нужна подпора. О, моя жизнь прошла 
не такъ, какъ бы должно было. Ты имѣлъ прѳдъ собою брата, 
батюшку — какіѳ люди! Но я вѣчно прозябалъ, почти одинъ, 
хуже нежели одинъ, потому что не былъ оставленъ, не былъ 
брошѳнъ, следовательно, не имълъ нужды действовать, могъ 
спать умомъ и твломъ, и спалъ, и проснулся очень недавно, и 
по сію пору не умъю владѣть собою" (генваря 8, 1806 г.). 

Племянница Жуковскаго, А.П. Юпгкова (замужемъ Зонтагъ), 
боялась за него „хотя я и увѣрѳна, что досугъ никогда вамъ 

1) Т о ж е в ъ д н е в н и к ѣ 1 8 1 4 г., Р у с с к а я С т а р и н а 1 8 8 3 г., т. 37 , с т р . 2 1 0 ; 
сл . З ѳ й д л и ц ъ , Ж и з н ь и п о э з і я Ж у к о в с к а г о , стр . 5 6 — 7 . 

2) П и с ь м о 27 д е к а б р я 1805 г. Сл. п и с ь м о 1806 г. 1 4 а п р ѣ д я . 
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нѳ будѳтъ въ тягость, однакожѳ мнв очень жаль, что вы теперь 
совершенно одни, писала она ему. Уѳдинѳніѳ прекрасное дъло, 
но только не такое совершенное уѳдинѳніѳ, каково теперь ваше". 
Она утешается твмъ, что, вероятно, вернулся баронъ И. П. 
Чѳркасовъ, сосвдъ Жуковскаго по Мишѳнскому: будетъ хотя 
одинъ чѳловѣкъ, „съ которымъ вамъ можно поболтать, а то 
право, страшно бы было, чтобы вы не забыли говорить и чтобы 
изъ милаго Базиля и въ самомъ д & г в не вышелъ самой хоро
шенькой медведь. Не ездите въ чужіѳ края, милой Базилъ!" *). 
Оъ Чѳркасовымъ Жуковскій не замѳдлилъ сблизиться: нашелъ 
въ немъ очень умнаго человека, съ которымъ пріятно побѳсъдо-
вать, потому что онъ заставляѳтъ думать, напрягать мысли, но 
въ томъ, что онъ говоритъ о рѳлигіи, морали и т. д., „больше 
ума нежели чувства", и Жуковскій не исныталъ, по отношенію 
къ нему, „сердечной, сладкой искренности, e'panchement du 
coeur" (Дневникъ 1806 г. , 16 іюля). 

Въ письме Жуковскаго къ Тургеневу 1806 г. есть намеки 
на какія-то ^обстоятельства", которыя побудятъ его ограничить 
себя одной дружбой, искать счастья въ ней; „ты, можетъ быть, 
долженъ будешь замѣнить для меня многое] что съ одной стороны 
потеряю, то буду стараться заменить тобою". 

Когда спросъ сердца такъ страстѳнъ, онъ выразится бо
лезненно-восторженно, сдержанно-пугливо, лишь только явится 
его объѳктъ среди „обстоятѳльствъ", на которыя намекаетъ 
Жуков скій. 

Подъ 9-мъ іюля 1806 г. онъ спрашиваетъ себя въ днев
н и к е : „можно ли быть влюбленнымъ въ ребенка"? Жуковскій 
занимался тогда съ своими племянницами, дочерями Екатерины 
Аѳанасьевны Протасовой, поселившейся въ Б е л е в е , въ трехъ 
вѳрстахъ отъ Мишенскаго, и ощутилъ романическое влѳчѳніѳ 
къ старшей изъ девочѳкъ, М а р ь е Андреевне; ей было 12 л е т ъ 
(род. въ 1793 г.); ему самому шѳлъ 23-й годъ. „ Ч т о со мною про
исходить? Грусть, волвеніѳ въ д у ш е , какое-то неизвестное чув
ство, какое-то неясное жѳланіѳ! Можно ли быть влюбленнымъ 
въ ребенка? Но въ душѣ моей сделалась перемена въ разсуж-
дѳніи ея! Трѳтій день грустѳнъ, унылъ! Отчего? Оттого ч т о она 
у б х а л а ! Рѳбѳнокъ! Но я с е б е ее представляю въ будущѳмъ, въ 

1) П и с ь м о о т ъ 9 м а р т а 1806 г., Р у с с к і й А р х и в ъ 1902 г., м а й , стр 131 
сл . ІЪ. п и с ь м о о т ъ 16 а п р ѣ л я . 
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то время, когда возвращусь изъ путешѳствія, въ ббльшѳмъ со-
вѳршѳнствѣ!" Это чувство родилось вдругъ, и онъ жѳлаѳтъ со
хранить его, имъ наполнѳнъ; „если оно усилится, то сдѣлаѳтъ 
меня лучшимъ, надежда или жѳланіѳ получить это счастіѳ за
ставить меня думать о усовѳршенствованіи своего характера; 
мысль о томъ, что меня ожидаѳтъ дома, будетъ поддерживать и 
веселить меня во время моего путешѳствія. Я былъ бы съ нею 
счастливь, конечно! Она умна, чувствительна, она узнала бы 
ггіну сѳмѳйствѳннаго счастія и не захотвла бы свѣтской раз-
свянности. Но можѳтъ-ли это быть? Катерина Аѳанасьевна, 
если не ошибаюсь, дала мнъ что-то предчувствовать. Но род
ные? Можетъ быть, они этому будутъ противиться? Нѳужли 
для пустыхъ причинъ и противорѣчій гордости Катерина 
Аѳанасьѳвна пожѳртвуѳтъ моимъ и даже ея счастіѳмъ, потому 
что она, конечно, была бы со мною счастлива"? 

Это рождающееся чувство онъ воспитываѳтъ въ себѣ 
нѣжно и робко, какъ воспитывалъ чувство вѣры и дружбы. 
Оимпатіи дѣвочки раскрываются ему навстречу; онъ полонъ 
нѳясныхъ надѳждъ, еще не прочѳлъ всего Агатона Виланда, а 
уже рисуѳтъ себѣ идеалъ молодого человѣка, „котррый закдю-
чаетъ свое счастье меньше въ грубой чувствѳннрсти, нежели 
въ наслажденіяхъ духовныхъ": мечтательность (Schwarmerei), 
обузданная „здравою опытною философіѳю, можетъ быть источ-
никомъ совѳршѳннвйшаго земного счастія". „Жить одними 
идеалами не годится, но не имѣть совсвмъ идеаловъ столь же 
не годится: середина есть то, что всякій чѳдов-вкъ съ нѣкото-
рымъ особѳннымъ образомъ чувства избирать долженъ" (письмо 
къ Вендриху 19 декабря 1805 г.) Агатонъ — „святая книга", 
пишетъ онъ (8 генваря 1806 г.) Ал. Тургеневу, а въ мысляхъ 
про себя, относящихся къ тому-жѳ году, отмѣчаѳтъ: „Идеалъ 
добродѣтѳльнаго и счастливаго чѳловѣка. О Агатонѣ" 2). 

Въ 1806 году проснулась и его поэзія: въ 1805-мъ она 
дремала, написано всего три стихотворѳнія, тогда какъ къ 
1806 г. ихъ 43 3), между ними „Вѳчеръ" и „Пѣснь Барда", есть 
элѳгичѳскія и шутливыя, эпиграммы и басни изъ Лафонтѳна. 
На 16-е генваря Жуковскій подарилъ Мапгв альбомъ своихъ 

1) С о ч и н ѳ н і я В . А . Ж у к о в с к а г о , и з д . 7-е , т. 6 -й , с т р . 3 8 4 — 3 8 6 . 
2) Д н е в н и к и В . А . Ж у к о в с к а г о , с т р . 42 . 
3) Б у м а г и В . А . Ж у к о в с к а г о , с т р . 2 6 — 9 . 

lib.pushkinskijdom.ru



стихотворѳній, съ рисункомъ сѳпіѳй въ срѳдинъ* заглавнаго ли
ста: женская и мужская фигуры, деревня и холмикъ съ вазой. 
На верху листа надпись: „Памятникъ прямой дружбы" и эпи-
графъ изъ Вольтера: 

Vous en qui tant d'esprit abonde, 
Tant de grace et tant de douceur, 
Si ma place est dans votre coeur, 
Elle est la premiere du monde. 

Внизу листа: „1806 г., 14 октября"; на оборотъ стихи: 

Мой другъ бѳзцънный, будь спокойна! 
Да будущаго мракъ тебя не устрашить! 
Душа твоя чиста! ты счастія достойна! 
Тебя Всѳвышній наградить. 

Въ этотъ альбомъ Жуковскій пом-встилъ стихотворенія съ 
1802 г., но продолжалъ заносить и позже — до 1814 г. 1). 

Очевидно, къ Мапгв обращено и стихотворѳніѳ 9 октября 
1806 года, подробно излагающее программу идеальной для него 
жизни: 

Младѳнцѳмъ быть душою; 
Разсудкомъ созрѣвать; 
Не тѣла красотою, 
Любезностью шгвнять.... 
Быть въ дружбъ* неизменной; 
Любя, душой любить; 
Супруги санъ священной 
Какъ даръ нѳбесъ хранить.... 
Вотъ счастье, другъ безігвнный, 
Другого счастья нѣтъ а ). 

За 1807-й годъ сохранилось всего одно стихотворѳніе: 
„М(апгв) на Новый годъ при подаркѣ книги" 

1) Б у м а г и В . А . Ж у к о в с к а г о , с т р . 3 0 с л ѣ д . 
2) Р у с с к а я С т а р и н а 1902 г., а п р ѣ д ь : Д в а н е и з д а н н ы х ъ с т и х о т в о р ѳ н і я 

В . А . Ж у к о в с к а г о , с т р . 1 3 4 — б . 
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На новый годъ въ воспоминанье 
О томъ, кто всякій часъ мѳчтаѳтъ о тѳбѣ, 
Кто счастье дней своихъ, кто радостей исканьѳ 
Въ твоей лишь заключилъ, бѳзцвнный другъ, с у д ь б е ! 

Жуковскій собрался было въ дорогу; въ начале 1807 года 
А. П. Зонтагъ писала ему, желая добраго пути: „Вы отправ
ляетесь путешествовать, смотръть на Волгу и горы Уральскія" *). 
Оказывается, Блудовъ поѣхалъ въ свою Казанскую деревню, 
чтобы устроить дѣла по смерти матери; за нимъ увязался и 
Жуковскій. „Я поѣхалъ было съ Блудовымъ въ Орѳнбургъ, 
хогвлъ видѣть нѣкоторую часть православной Руси, но въ 
двадцати вѳрстахъ отъ Москвы наша коляска была опрокинута; 
я ушибъ руку"; пришлось вернуться 2). Эпизодъ этотъ слу
чился ранней весною 3), 4-го мая того-жѳ года Зонтагъ пишетъ 
Жуковскому, какъ она испугалась при въсти о его падѳніи, 
какъ Кашкинъ считаѳтъ это полознымъ для Жуковскаго, ибо 
научить его, „не соваться въ воду, не спросясь броду. Ахъ! 
думала я, сколько разъ уже нашъ Жуковскій испытывадъ 
бродъ, и хотя находилъ его глубокимъ, но все таки продолжалъ 
соваться въ воду. Напр., подъ Лихвинымъ онъ втюрился по 
уши въ Оку, въ другой разъ полѳтѣлъ, было, въ Вырку съ 
мосту, въ трѳтій разъ хотѣлъ взбѣжать на крутой бѳрѳгъ, чуть 
не умѳръ отъ усталости Ооковнины очень смѣшно шутятъ 
надъ вашимъ паденіемъ. Напр., Катерина Михайловна пишетъ, 
говоря объ васъ: 

Проклявъ себя, судьбу, дорогу, 
Не мвшкавъ ни часа, назадъ онъ повѳрнулъ, 
Таща свое крыло и волочивши ногу, 
Полмѳртвой, полхромой, 
И прибыль, наконецъ, калѣкою домой 4). 

1) б г е н в а р я 1807 г. Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г., м а й , с т р . 180. 
2) К ъ А л . Т у р г е н е в у н а ч а л о і ю л я 1807 г. 
8) Е с л и д а т а п и с ь м а Е к . А ѳ . П р о т а с о в о й к ъ Ж у к о в с к о м у в ѣ р н а 

( 1 8 0 8 г. б м а я ) , то у п о м и н а н і ѳ О р е н б у р г а о т н о с и т с я к ъ з а м ы с л у , к о т о р о м у 
м и н о в а л ъ г о д ъ : „ С к а ж и М Н Б , п о ж а л о с т а , к а к ъ т ы э т о в з д у м а л ъ ѳ д а к у ю 
д а л ь ѣ х а т ь : О р е н б у р г ъ 161272 в ѳ р с т ъ о т ъ М о с к в ы . Э т о у ж а с н о д а л е к о " . 
Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 2 г., м а й , с т р . 1 2 9 — 1 8 0 . 

4 ) Р у с с к і й А р х и в ъ , 1. с , с т р , 1 8 0 — 1 . 
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Въ 1807 году Соковнины снова выплываютъ въ переписки 
друзей; старыя чувства забыты, ихъ стараются забыть. 

Въ этомъ отношѳніи интересны два письма Жуковскаго 
къ Ал. Тургеневу. Въ пѳрвомъ (9 декабря 1807 г.), переходя 
отъ русскаго языка къ французскому, Жуковскій спрашиваѳтъ: 
„Dites moi encore, Alexandre, que veulent dire ces mots": 

Одна живѳтъ въ году весна, 
Одна и милая на свтѴгв! 

N'est се pas inconsequent de montrer, qu'on a des senti
ments, sans avoir le dessein de les nourrir et sans en avoir la 
possibilite? Pourquoi parler d'une chose, qu'on n'a ni le de'sir, ni 
le pouvoir de recommencer, et pourquoi risquer de reveiller des 
sentiments, qui ont ete bien vifs, qui sont deja eteints et qui ne 
peuvent etre que douloureux? Je ne sais pas, quelle idee vous aviez 
eu en ecrivant ces vers. Dans ces choses, conaissant bien les 
personnes, avec lesquelles vous avez relation, vous ne devez pas 
agir sans but. Et ses expressions parasites, jadis agreables, a pre'-
sent inutiles, ne vous conviennent plus. Silence sur tout ce qui est 
passe Если ты слышалъ отъ Влудова о нвкоторыхъ моихъ 
связяхъ, о которыхъ я ему сказалъ слова два очень давно, и 
если онъ не вабылъ этихъ двухъ словъ, то попроси его отъ меня, 
чтобы онъ объ нихъ забылъ и для себя и для другихъ.... Я. говорю 
не шутя, и прошу его, какъ друга, не шутить (по обыкновѳнію 
своему) такою вѳщію, которую почитаю слишкомъ важною. Не 
надобно говорить и тѳбѣ: сомкни свои уста, хотя ты ничего не 
знаешь. Признаюсь, боюсь нескромности, или, лучше сказать, 
обыкновенной невнимательности Блудова, а она въ этомъ слу
ч а е , по нѣкоторымъ обстоятельствам^ можетъ быть для меня не-
счастіемъи. 

Намеки письма объясняются изъ того, что мы знаѳмъ о 
раннихъ увлѳчѳніяхъ Жуковскаго и Ал. Тургенева. Въ 1807 г. 
Жуковскій переписывался съ Анной Михайловной Соковни
ной *), къ которой когда то былъ неравнодушѳнъ Ал. Ив. Тур
геневъ; онъ разсчитываѳтъ на ѳя помощь, если она осталась 
такою-жѳ, какою была „dans le temps ой on chantait: Puisque 

1) Сл. Р у с с к і й А р х и в ъ 1 9 0 0 г., с е н т я б р ь , стр . 6 — 8 (іголя — а в г у с т а 
1807 г . ) . 
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l'orgueil pour jamais te separe. Nous pourrons encore etreheureux, 
non pas moi, mais nous, et cela de'pend de nous, et nous devons 
absolument faire en sorte que cela soit". И онъ проситъ Анну 
Михайловну написать Тургеневу объ одномъ знакомомъ, Про-
ташинскомъ, о которомъ хлопоталъ: „пожалоста, поопѣшитѳ объ 
этомъ написать къ нему, и такъ какъ ваши слова для него важ
н е е моихъ, то заставьте, попросите, убѣдитѳ и проч. его по
стараться о Проташинскомъ и написать ко мнв пообстоятѳль-
нѣѳ обо всѳмъ" х ) . В ъ томъ же году Жуковскій журитъ Тур
генева за то, что письма Анны Михайловны, обращѳнныя къ 
нему, въ такомъ у него „неприборъ", что всякій profane можетъ 
ихъ видѣть. Анна Михайловна жаловалась на это. Если это 
правда, то надо исправить бѣду: „прошедшее заслуживаешь боль-
шее отъ насъ уваженге потому особенно, что настоящаго никакъ 
нельзя ему предпочешь. Она говорила мнѣ объ этомъ съ чув-
ствомъ упрека, п она права. Какъ можешь ты такъ не дорожить 
ея имѳнемъ, или, лучше сказать, какъ можешь быть такъ раз-
сѣяннымъ?" (декабря 1807 года), А вмѣстѣ съ тѣмъ Тургеневъ, 
у котораго чувство уже остыло, могъ еще играть въ него, гово
рить объ „одной милой на свътѣ". Упрѳкъ быть заслужѳнъ. Себя 
Жуковскій не упрѳкаѳтъ, а обѳрѳгаѳтъ. Изъ одного письма къ 
нему Андрея Тургенева видно, что Жуковскій заподозрилъ 
друга, будто онъ проговорился въ Москвѣ о его романѣ; Тур
геневъ отвѣчалъ тогда, что не виноватъ, развъ Блудовъ набол-
талъ чего-нибудь пустого, а если подъ романомъ разуметь 
Марью Николаевну, то ему первый началъ говорить о томъ 
Козловскій. — Это было давно, а Жуковскій и теперь боится 
этпхъ слуховъ: они помѣшали бы ему въ его обстоятельствам. 

Въ іюнѣ 1807 года Жуковскій писалъ Блудову изъ Москвы 
накануне отъѣзда въ деревню, гдъ1 намърѳвался пробыть два 
месяца, что на будущій годъ беретъ на себя рѳдакцію В е с т 
ника Европы 2). Друзья давно звали его въ Москву. „Твоя 
страсть, которую отгадалъ я изъ письма твоего, не должна по
гашать душевнаго огня твоего, ободрилъ его Ал. Тургеневъ; 
умѣряй ее деятельностью и дружбою" (1807 г. б декабря нѳизд.). 

1) І ю л ь — а в г у с т ъ 1807 г., т а м ъ - ж е , с т р . 7. Ж у к о в с к і й н а з ы в а ѳ т ъ П р о -
т а ш и н с к а г о б р а т о м ъ М. А . П р о т а с о в о й . О б ъ о т и х ъ р о д с т в е н н ы х ъ о т н о -
ш е н і я х ъ сл . Р у с с к і й А р х и в ъ 1883 г., кн . I . № 2, с т р . 317 ( п и с ь м о А . Н . 
А р б е н е в о и Ж у к о в с к о м у 2 2 м а р т а 1 8 1 4 г о д а ) . 

2 ) Р у с с к і й А р х и в ъ 1900 г. № 9, стр . 5. 
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Приходилось раэставаться съ своими. Два чѳтвѳростишія 1808 г., 
обращѳнныя къ Мапгв (припосылке альбома: „Невинность мир
ная, краса души твоей" и „Собой счастливить всъхъ—прелест
ный жребій твой"), настроены печально. Въ пѳрвомъ № В е с т 
ника Европы за 1808-й годъ, вышѳдшемъ за подписью Жуков
скаго, какъ редактора, „Письмо изъ увзда" было его журналь
ной программой, аллегорическая повъсть: „Три сестры. Видъніѳ 
Минваны", напечатанная во второмъ,—привѣтомъ Мапгв ко дню 
его рожденія (1 апрѣля) 1). Къ Минванѣ-Маше являются три 
сестры, молодыя красавицы: Вчера — прошедшее, Нынѣ — на
стоящее и Завтра — будущее. „Нынъ" даетъ ей ко дню рожде-
нія розу, „Вчера" поучаѳтъ: въ минуту испытанія она будетъ 
ей угвшитѳльницей и другомъ; близь ея урны, подъ сумракомъ 
кипариса, обитаетъ воспоминаніе, вѣщаюшее о томъ, что было и 
чего ужъ нѣтъ; „задумчивая меланхолія, которая наслаждается 
скорбію, любитъ одно минувшее, носится мыслію надъ гробами и 
въ сѣтованіи о мѳртвыхъ находить сладость". Въ бѳсѣдѣ съ про-
шѳдшимъ Минвана найдѳтъ отраду, прискорбная „Нын-в" опять 
улыбнется и вѣтрѳная „Завтра" прилетитъ съ своими мечтами"2). 

Двъ исторпчѳскія повъсти въ сѳнтимѳнтальномъ карамзин-
скомъ стиле, появившаяся въ 1808—9-хъ годахъ, получаютъ зна-
ченіѳ для сердечной біографіи Жуковскаго въ освъщеніп его 
лирики. Я ИМБЮ въ виду два стихотворенія этого года, изъ ко
торыхъ одно можно связать съ Марьей Андреевной Протасог 

вой (Роза, вѳсѳнній цвѣтъ), другое ей посвящено. Первую 
пьесу поѳтъ Людмила въ „Трѳхъ поясахъ", повести, построен
ной на сказочной тѳмѣ о трѳхъ сѳстрахъ, двухъ завистливыхъ 
красавицахъ, Пѳрѳсвѣтѣ и Мирославе, и одной некрасивой, но 
простосердечной Людмиле. Ковы красавицъ не удаются, Люд
миле помогаѳтъ волшебница Добрада. Если эта „русская" 
сказка — не оригинальная, а переводная3), то Жуковскій не 
только приладнлъ ее къ русской древности, какъ онъ понпмалъ 
ее, но и къ своему психологическому настроенію; характерный 
пріѳмъ творчества, съ которомъ мы встретимся не разъ. Дей-

1) З ѳ й д л и п ъ 1. с , отр. 8 4 — 6 . 
2) Т о т ъ ж ѳ м о т и в ъ т р ѳ х ъ с е с т е р ъ ( В ч е р а , Н ы н ѣ п З а в т р а ) в ъ о т р ы в к ѣ : 

У е д и н е н і ѳ 1813 г. 
3 ) О н а н а п е ч а т а н а в ъ „ п е р ѳ в о д а х ъ " Ж у к о в с к а г о . Сл. Т я х о н р а в о в ъ , 

С о ч и н ѳ н і я , т. I I I , ч. I , п р и м ѣ ч а н і я , стр . 6 0 , п р и м . 8. 
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ствіѳ происходить подъ Кіѳвомъ при Владимире и его сынъ 
Святославе. Ивъ воѣхъ дѣвицъ, прѳдставлѳнныхъ ему, Свято-
славъ выбираѳтъ Людмилу; она поѳтъ ему: „Роза, вѳсѳнній 
цвъѵгъ": золотой мотылѳкъ шѳпчѳтъ розѣ, пусть скроется подъ 
твнь отъ лучей палящаго солнца, а она въ безумной гордости 
говорить, что солнце ее любить; ѳй-ли, красавшгв искать тѣни? 
И она поникнула отъ лучей, эапахъ исчѳзъ. 

ДЬвица красная, 
Нвжный ПВБТОКЪ! 

Розы надмѳнныя 
Помни примвръ. 
Маткиной душкою 
Скромно цвѣти, 
Съ мирной невинностью, 
Цвѣтомъ души. 

Въ „Трѳхъ поясахъ" всв любуются Людмилой: „Какая 
привлекательная скромность, какой невинный взглядъ, какая 
нѣжная, милая душа изображается на лицв ѳя, пріятномъ, какъ 
душистая маткина душка!" 

Другая пвсня 1808 г., помеченная 1-мъ апр-вля, днѳмъ 
рождѳнія Маши (напечатанная въ ВѣстникЬ Европы 1809 г. 
май JsS 9),—откровенное признанье въ любви, скромной, душев
ной, платонической, но уже чувствуется тревога, опасѳніѳ, воз
можность разлуки: Людмилъ не выйти за Святослава. 

Мой другъ, хранитель-ангѳлъ мой, 
О ты, съ которой нѣтъ сравненья, 
Люблю тебя, дышу тобой.... 

И далвѳ: 
Ахъ! мнѣ-ль разлуку знать съ тобой? 
Ты всюду спутникъ мой незримый. 

Въ „Марьиной Ропгв" *) разлука совершилась. Историчѳ-

1) „ С к о р о - л и м ы у в и д и м ъ что н и б у д ь в а ш е г о п р о и з в е д е н і я , п и с а л ъ 
Ж у к о в с к о м у Д м и т р і е в ъ в ъ 1806 г.; н ѳ з а р о д и л с я - л и к а к о й - н и б у д ь в н у -
ч ѳ к ъ М а р ѳ ы П о с а д н и ц ы ? Н о я л у ч ш е бы ж ѳ л а л ъ у в и д ѣ т ь к о л д у н ь ю в ъ 
Марьиной рощѣ, и л и , в ъ р о д ѣ и д и л і и , в о з в р а щ а г о щ а г о с я с о с л у ж б ы в о и н а 
в ъ с в о ю о т ч и з н у , и л и барда на полѣ битвы послѣ ночного сраженія, и л и о д у : 
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скую окраску ПОВБСТИ даѳтъ грозный Рогдай, колеблющейся ме
жду Новгородомъ и Кіѳвомъ, гдѣ онъ служилъ великому князю 
Владиміру вмѣсгв съ богатырями Илъѳю, Чурилою и Добры-
нѳю; но у него есть тѳрѳмъ и на бѳрѳгахъ Москвы-рѣки, куда 
онъ является, чтобы помѣшать любви пѣвца Услада и краса
вицы-крестьянки Маріи. Усладъ, котораго въ сѳлѣ называли 
„соловьѳмъ", „простыми стихами прославлялъ весну, спокой-
ствіѳ земледъ'лъческихъ хижинъ, свободу поднѳбесныхъ ласто-
чѳкъ, нѣжность дубравныхъ горлицъ". Онъ былъ въ отлучкъ, 
а Марія, прельстясь „надеждою сіять своими прелестями въ 
вѳликолъчшомъ градѣ Кіѳвъ-", согласилась выйти за Рогдая,— 
не измвняя своей любви къ Усладу; и можно-ль „забыть гъ 
сладкія чувства, которыми животворится душа наша въ лучпгіѳ 
годы жизни, съ которыми соединены всъ* наши надежды на 
очастіѳ, которыми земля претворяется въ царство небесное?" 
Она дорого „заплатила за свое лѳгкомысліе": Рогдай убилъ ее 
въ порыв-в ревности, а Усладъ посвящаѳтъ свою жизнь гробу 
своей Маріи: жизнь обращается для него „въ ожиданіѳ сладкое, 
въ утешительную надежду на близкій конецъ разлуки"; Марія 
сохранила къ нему „любовь и за гробомъ". 

Въ 1808 г. М. А. Протасовой былъ 16 лътъ, какъ Маріи 
въ „Марьиной рощъ"; Усладъ-Жуковскій поетъ, изображая 
„пріятность маткиной душки, которой запахъ, сравнивалъ онъ 
съ милой душѳю чадолюбивой матери", и разлукой въѳтъ при 
пѳрвомъ его объяснѳніи въ любви. 

Посланіѳ къ Нинѣ (1808 г.) развиваѳтъ вопросъ Маріи: 
можно-ли забыть за гробомъ любовь. На этотъ разъ ставить 
вопросъ поэтъ: небо будетъ, ему изгнаніемъ, если для бѳзсмѳр-
тія онъ утратить любовь: 

ПБСНОПѢВѲЦЪ, и л и Ч е т ы р е в р е м е н и д н я ; н о м а л о - л и что п р и х о д и т ь в ъ 
г о л о в у н а д о с у г в ? " (Соч. И . И . Д м и т р і е в а , р е д . и п р и м ѣ ч а н і я А . А . Ф л о -
р и д о в а , т. П , 1 8 9 8 г., стр . 2 0 7 ) . „ П ѣ с н ь б а р д а н а г р о б ѣ с л а в я н ъ п о б ѣ д и -
т ѳ л е й " была, быть м о ж е т ъ , о т в ѣ т о м ъ н а о д н у и з ъ т ѳ м ъ Д м и т р і ѳ в а , н о Ж у 
к о в с к а г о д а в н о з а н и м а л а — и М а р ь и н а Р о щ а . „ Н е д а в н о , п е р е ч и т ы в а я с т и х и 
с в о и н а „ М а р ь и н у Р о щ у " , к о т о р ы я н а ч а л ъ было я с о ч и н я т ь в ъ С в и р л о в ѣ , 
я п р о ч ѳ л ъ в ъ н и х ъ с ъ н ѣ к о т о р ы м ъ т р ѳ п ѳ т о м ъ с л ѣ д у ю щ і е д в а с т и х а : 

Что ж д е т ъ м е н я в д а л и н а ж и з н е н н о м ъ п у т и ? 
Ч т о м н ѣ н а з н а ч е н о т а и н с т в е н н о й с у д ь б о ю ? " 

( Ж у к о в с к і й к ъ И в . П е т р . Т у р г е н е в у 1 1 а в г у с т а 1 8 0 3 г о д а ) . 
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0! пѳрвыя встрѣчи небесная сладость — 
Какъ тайныя, сердца созданья, мечты, 
Въ единый сліявшись плънительный образъ, 
Являются смутнымъ весельемъ дупгв— 
Унынія прелесть, волненье надежды, 
И радость и трепетъ при встрѣчъ очей, 
Ласкающій голосъ — души восхищенье, 
Могущество тпхихъ, таинственныхъ словъ, 
Присутствія сладость, томленье разлуки, 
Уже- ль невозвратно васъ съ жизнью терять? 

Таинственный голосъ въщаетъ ему, что для нвжной любви 
нѣтъ смерти, „Возлюбленный образъ, съ душей неразлучный, 
И въ вѣчность за нею пзъ міра летптъ", и онъ угвшаетъ Нину, 
что духъ его будетъ съ нею, невидимый хранитель, будетъ вли
вать утвшеніе въ ея скорбную душу, носить ея молитвы къ 
небесному трону, п смерть ей будетъ путемъ къ веселію, къ 
восторгу свиданія съ другомъ. „О Нина, о Нина, безсмертье 
нашъ жребій". 

Таковы утъшенія сентименталиста, для котораго „вселен
ная со всвмп ея радостями, должна быть заключена въ той 
мирной обители, гдѣ онъ мыслить и гдѣ онъ любитъ"— въ 
семь-в (Писатель въ обществѣ 1808 г.). „Ты опять свелъ на 
счастіе семейственной ЖИЗНИ И ОПЯТЬ шгвняешься И плѣняешь 
другихъ изображеніемъ того счастія, которое должно быть за
ключено въ мирной обители, писалъ ему Ал. Тургеневъ по по
воду статьи о Писателѣ въ Обществѣ. Въ награду за столько 
прѳкрасныхъ описаній семейственной ЖИЗНИ, Я желаю тѳбѣ отъ 
всего сердца, чтобы ты насладился симъ счастіѳмъ и нашелъ 
около себя вселенную со всъми ея радостями, а мы за наше нѳ-
вѣріѳ будемъ въчно искать и не находить счастія" Но и 
Жуковскому приходилось пока искать счастья — въ утвхахъ 
меланхоліи. 

Это не „прибѣжищѳ любви праздной, т. е. счастливой и еще 
постоянной", какъ утверждала одна женщина, испытавшая „пря
мую любовь": всякая любовь, и счастливая и несчастная „до тѣхъ 
поръ, пока она остается любовію, необходимо соединена съ 
ііеланхоліѳй. „Мѳланхолія не есть ни горесть, ни радость: я на-

1) П и с ь м о 4 - г о д е к а б р я 1 8 0 8 г . Н е и з д . 
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звалъ бы ѳѳ оттѣнкомъ вѳоѳлія на сѳрдцъ пѳчальнаго, оттвн-
комъ унынія на дупгв счастливца l) Очастіѳ любви есть на-
слаждѳніѳ меланхолическое: то, что чувствуѳпгь въ настоящую 
минуту, мѳнѣѳ того, что будешь или что жѳлалъ бы чувство
вать въ следующую: ты счастливь, но стремишься къ боль
шему, болѣѳ совершенному счастію, следовательно въ самомъ 
своѳмъ упоѳніи ощутитѳдѳнъ для тебя какой-то нѳдостатокъ, 
который вливаетъ въ душу твою тихое уныніѳ, придающее бо-
лѣѳ живости самому наслаждѳнію; ты не находишь словъ для 
изображѳнія тайнаго состоянія души твоей, и это самое бѳзси-
ліѳ погружаѳтъ тебя въ задумчивость". Счастливая любовь не
разлучна съ надеждой, но „надеяться и не довърять почти одно 
и тоже, а невѣрная надежда въ самую минуту счастія соеди
нена съ уньтаіемъ мѳланхоліи"; нѳсчастная-жѳ любовь, „разлу
ченная съ сладкою надеждою жить для того, что намъ любезно, 
слишкомъ скоро умертвило бы наше бытіѳ, когда бы отделена 
была отъ меланхоліи, отъ сего нѳпонятнаго очарованія, ко
торое придаѳтъ неизъяснимую прелесть самымъ мученіямъ. 
Невидимая цѣпь привязываѳтъ тебя къ твоей горести; въ ней 
твое бытіѳ; утративъ ее, ты самъ уничтожѳнъ, ибо все то, что 
прежде наполняло твою дупгу, вдругъ исчѳзаѳтъ": мысль о томъ, 
что ты любимъ, что сердце, отнятое у тебя судьбою, еще свобо
дно, не отдано и что, переменись твой жребій, она, быть можетъ, 
была бы твоею. Пока чѳловъкъ упрекаетъ одну судьбу, у него 
остается некоторая обманчивая надежда на пѳрѳмъну — и въ 
этомъ обманчивомъ ожиданіи — „тайное меланхолическое на-
слаждѳніѳ" (Мѳланхолія. Оочиненіѳ женщины, которая никогда 
не бывала въ мѳланхоліи. Вѣстникъ Европы № 19, 1808 г.). 

Нѣтъ, счастье къ бытію меня не пріучило, пишетъ Жуков-
скій Ал. Тургеневу, повторяя горькія откровѳнія дневника: 

Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвълъ. 
Едва въ дупгв своей для дружбы я созрѣлъ, 
И что-жѳ!.... Предо мной увядшаго могила, 
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила. 
Любовь.... но я въ любви нашелъ одну мечту, 

1) Сл. у К а р а м з и н а , М ѳ л а н х о л і я , п о д р а ж а н і ѳ Д е л и л г о : „ н ѣ ж н ѣ й ш і й 
п ѳ р ѳ л и в ъ — О т ъ с к о р б и и т о с к и к ъ у т ѣ х а м ъ н а с л а ж д е н ь я " . См. в ы ш е 
с т р . 4 2 . 
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Бѳэумца тяжкій сонъ, тоску бѳзъ равдѣлѳнъя, 
И невозвратное надѳждъ уничтоженье. 
Изсякшія души наполню-дь пустоту? 
Какое счастіѳ мнв въ будущѳмъ известно? 
Грядущее для насъ — протекшимъ лишь прелестно. 

Его чувство настраивается на самоотрѳчѳніѳ, онъ готовъ 
пожертвовать ВСБМИ благами жизни, лишь-бы 

той счастье искупить, 
Съ квмъ жрѳбій не судилъ мнѣ жизнь мою д е л и т ь ! 

(Къ Филалѳту 1808—9 г.). 

Работа по журналу, рѳдакцію котораго онъ съ конца 1809 г. 
разділялъ съ Каченовскимъ, его расшевелила, дала наггравлѳніѳ 
энѳргіи. 15 сентября 1809 года онъ пишетъ другу: „Плановъ и 
прѳдмѳтовъ въ голове пропасть, и пишется какъ то с к о р е е и 
удачнвѳ прѳжняго. Honny soit qui mal у pense". Письма 1810 г. 
полны литѳратурныхъ затѣй, прѳжнихъ заботъ о самообра-
зованіи: онъ бросился на исторію, занимается латинскимъ язы-
комъ, хочетъ приняться за грѳческій, трѳвожитъ А л . Тургенева 
просьбами о высылке книгъ. У него явилось „расположѳніѳ къ 
деятельности"; „можетъ быть, такая перемена произошла во 
м н е отъ того, что я дѣятельность писателя теперь поставляю 
ѳдинствѳннымъ своимъ благомъ, зависящимъ отъ меня, и 
хочу къ этому благу стремиться, отказавшись отъ всѣхъ дру-
гиссъ, отъ меня не зависящихъ и нѳверныхъ, предоставляя 
с е б е однако воспользоваться ими, если они на д о р о г е мвтв 
представятся" (1810 г., 12 сентября) *). „Всякая минута у меня 

1) П и с ь м о 12 с е н т я б р я п и с а н о , о ч е в и д н о , в ъ о т в ѣ т ъ н а н е и з д а н н о е 
п о к а п и с ь м о А л . Т у р г е н е в а , и з ъ к о т о р а г о п р и в о ж у о т р ы в о к ъ . „ П о с ы л а ю 
т ѳ б ѣ ѳ щ ѳ о д н у и з ъ п ь е с ъ У в а р о в а , к о т о р а я о д н а к о ж ъ н е е с т ь и з ъ л у ч -
ш и х ъ . О н ъ н а п и с а л ъ д в а п о с л а н і я : A c e l l e q u e j e n e c o n n a i s p a s , и 
в т о р о е г о р а з д о л у ч ш е , н е ж е л и A с ѳ і і ѳ q u e j e с о в п а і е . В ъ н ѳ м ъ е с т ь 
и с т и н н ы й т а л а н т ъ и к а к о й - т о ж а р ъ в ъ д у ш ѣ , к о т о р а г о В а с и л і й Л ь в о -
в и ч ъ ( П у ш к и н ъ ) н и к о г д а и м ѣ т ь н е б у д е т ъ , х о т я и с т а в и т ъ с е б я в ы ш е 
У в а р о в а в ъ п о э з і й . Н о это н е е с т ь г л а в н о е е г о д о с т о и н с т в о : У в а -
р о в ъ п й ш е т ъ в ъ п р о з ѣ о ч е н ь х о р о ш о и и м ѣ е т ъ м н о ж е с т в о с в ѣ д е -
н і й н е в ъ о д н о й т о л ь к о л е г к о й л и т е р а т у р ѣ , н о з н а к о м ъ й с ъ р и м с к и м и 
к л а с с и к а м и , а т е п е р ь п р и н я л с я с ъ ж а р о м ъ з а г р е ч е с к у ю г р а м м а т и к у 
и х о ч е т ъ ч и т а т ь Г о м е р а в ъ о р и г и н а л ѣ , а т ѳ б ѣ с о в ѣ т у ѳ т ъ ч и т а т ь е г о 
в ъ п ѳ р е в о д ѣ Ф о с с а , к о т о р ы й н е с р а в н е н н о в ѣ р н ѣ ѳ и л у ч ш е П о п а . . . . 
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ванята. Но когда подумаю, сколько погибло драгоцвннаго вре
мени по пустякамъ, сердце обливается кровью" (11 октября 
1810 г.). Те-жѳ жалобы въ письмъ отъ 7 ноября: „Ахъ, братъ 
и другъ, сколько погибло времени! Вся моя прошедшая жизнь 
покрыта какимъ-то туманомъ недѣятелъности душевной, кото
рый ничего не даѳтъ мив различить въ ней. Причина этой не-
дѣятельности тебѣ извѣстна. А теперь, другъ мой, эта самая 
деятельность служитъ мив лѣкарствомъ отъ того, что было 
прежде ей помехою. Если романическая любовь можетъ спа
сать душу отъ порчи, 8а то она уничтожаѳтъ въ ней и дея
тельность, привлекая ее къ одному предмету, который удаляѳтъ 
ее отъ всехъ другихъ. Этотъ одинъ убійственный прѳдмѳтъ, 
какъ царь, сиделъ въ душе моей по сіѳ время". Не всякая лю
бовь убиваѳтъ деятельность, а любовь его, Жуковскаго: ^на-
добно сообразить мои обстоятельства: воспитаніе, семейственныя 
связи и двухъ тѣхъ, которые такъ мною и такъ мало на меня дѣй-
ствовалии (отца и матери?). Обо всѳмъ этомъ онъ поговорить 
съ пріятѳлѳмъ „въ какомъ нибудь московскомъ уголку", где 
они обновятъ „душевный обетъ навсегда, навсегда быть доб
рыми спутниками въ счастіи и нѳсчастіи". Скорее въ нѳсчастіи: 
ему чудится, что судьба готовить что-то „ужасное", прѳдстоитъ 
какое-то испытаніѳ; „подумай о томъ, что были многіѳ эми
гранты, разсыпанныѳ по всему свету рѳволюціѳю; взгляни на то, 

П и ш и п р о т и в ъ г л а в н о й м ы с л и У в а р о в а , г о с п о д с т в у ю щ е й п о ч т и в о в с ѣ х ъ 
е г о с о ч и н ѳ н і я х ъ и с о в е р ш е н н о п р о т и в о п о л о ж н о й т в о е й г л а в н о й м ы с л и , 
к о т о р а я есть с е м е й с т в е н н о е с ч а с т і ѳ и с к р о м н ы й у г о л о к ъ въ отчизнѣ. АЪег 
d i e s e v e r c h i e d e n e S t i m m u n g I h r e r G e m u t b e r k o m m t a u s d e r b e s o n d e r e n , 
j e d e m v o n i h n e n e i g e n e n I n d i v i d u a l i t y , d i e a u s i h r e n L e b e n s u m s t a n d e n 
u n d J u g e n d v e r h a l t n i s s e n e n t s t a n d e n i s t . Б л а ж е н н ы я м и н у т ы е г о ж и з н и 
п р о ш л и п о д ъ ч у ж и м ъ н ѳ б о м ъ , т а м ъ б ы л ъ о н ъ с ч а с т л и в ъ и л ю б и л ъ в ъ 
п е р в ы й р а з ъ . О т т у д а д л я н е г о 

G l e i c h e i n e r a l t e n h a l b v e r k l u n g e n e n S a g e 
K o m m t e r s t e L i e b ' u n d F r e u n d s c h a f t m i t herauf , 
D a s i n d i h m d i e e r s t e n B i l d e r f r o h e r T a g e 
E r s c h i e n e n . 

С ъ т о б о ю в с е с л у ч а л о с ь н а п р о т и в ъ : т в о й ю н о ш е с к і й ц в ѣ т ъ р а з ц в ѣ л ъ в ъ 
с к р о м н о м ъ у ѳ д и н ѳ н і и , н е т ы о с т а в и л ъ д р у з е й с в о и х ъ , н о о н и р а з с ѳ л и -
л и с ь п о б ѣ л у с в ѣ т у . U n d w a s s i c h s o n s t a n d e i n e m L i e d e r f r e u t , W e n n e s 
n o c h ] e b t , i s t i n d e r W e l t z e r s t r e u t . И л ю б о в ь т в о я и м ѣ е т ъ д р у г о й х а 
р а к т е р ъ , н о в ъ м ы с л я х ъ в ы ч а с т о с х о д н ы : в ъ т в о е й П ѣ с н ѣ б а р д а и в ъ 
е г о E p i t r e s u r l ' a v a n t a g e d e m o u r i r j e u n e м н о г о м ы с л е й , в а м ъ о б щ и х ъ " . 
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что происходить около насъ, и вообрази возможности.... Для 
двухъ нѳсчастіѳ не ужасно;.... въ глазахъ и въ рукѣ друга — 
надежда и сила". Но воспоминанія проснулись не даромъ: ока
зывается, что у него по прежнему „голова въ спорѣ съ сердцемъ" и 
работа надъ самообразованіѳмъ была однимъ изъ оредствъ вы
браться изъ душевной расторжѳнности. И онъ снова твердить, 
что намѣрѳнъ серьезно отдаться труду, необходимому, хотя и 
тяжелому. Онъ расчиталъ его на три года, составилъ подроб
ный планъ занятій г); давно написалъ бы Тургеневу „посланіѳ 
о деятельности" (оставшееся ненаписаннымъ), „еслибы не былъ 
рабомъ своего нѣмѳцкаго порядка: и восхищѳнію стихотвор
ному назначенъ у меня часъ особый, свой. Но это восхищѳніѳ 
какъ-то упрямо и не всегда въ положенное время изволить ко 
мнѣ жаловать". 

Выдержки изъ дневника 22 ноября, который Жуковскій 
приводить въ письме къ Тургеневу отъ 4-го декабря, показы-
ваютъ, какъ решительно онъ поставилъ себе новый идѳалъ 
жизни: прежде у него была одна только мысль: надобно писать, 
теперь, когда онъ понялъ, что онъ „невежда во всей обшир
ности этого слова", онъ говорить себе.* „надобно учиться и по-
томъ писать". У него хватить твердости, чтобы не отступить 
назадъ, начать съ начала, потому что впдитъ въ работе не 
только средство къ счастью, но и счастье. „Прежняя моя лень 
весьма много происходила и отъ любвщ которая составляла цар
ствующую въ голове моей идею и всему прочему была тира-
номъ. Теперь и любовь уступила трудолюбію". „Тихая скромная 
жизнь, употребляемая на исполненіе должностей и на трудъ 
полезный, есть самая счастливая". 

Въ письме отъ 4-го декабря, въ которое вставлѳнъ этотъ 
отрывокъ, Жуковскій просить своихъ пріятѳлей, Тургенева и 
Блудова найти ему место, устроить и обѳзпѳчить; онъ боится, 
чтобы тягостныя заботы о состояніи не принудили его сойти 
съ избранной дороги и не бросится на такую, на которой онъ 
не надеется быть счастливымъ; „вы сделаете пользу мне, а я— 
я буду полезѳнъ целой Россіи. Говорю это не шутя, ибо я 
могу быть и буду хорошимъ писатѳлемъ". 

Между отметкой въ дневнике 22 ноября и письмомъ 4 де
кабря следуѳтъ поместить письмо Жуковскаго съ указаніѳмъ 

1) Сл. Ш е в ы р е в ъ 1. с. с т р . 2 0 , 73 . 
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на какія-то нѳпріятныя обстоятельства, который онъ прѳдви-
дълъ: онъ просить Тургенева похлопотать о дълъ Ек. Аѳ. Про
тасовой, просить, по обыкновѳнію, книгъ, затѣмъ продолжаетъ 
по нъмѳцки: das beste Mittel wider die bevorstehenden Unannelim-
lichJceiten ist meinen Geist mit einem desto festeren Entscliluss 
zu grossen Dingen nnd Qesinnungen zu erfulleD, denn ich kenne 
mich genug um zu wissen, dass der Vorsatz oder die Zuversiclit 
in meinem Leben das gemeine Wohl m befordern micli mehr <als 
alles andere standhaft und ruhig macht; dadurch werden in mei
nen eigenen Augen meine Wissenschaften so edel und wichtig, 
das Pflicht und Ruhmbegiede mich gegen alles uniiberwindlich 
machen *). 

Какія непріятности предстояли Жуковскому? Едва-ли дѣло 
идѳтъ на этотъ разъ объ общѳствѳнныхъ „испытаніяхъ", кото
рыя грезились ему. Въ концъ 1810 года Ек. Аѳ. переселилась въ 
свое помѣстьѳ Муратово, куда за ней перебрался и Жуковскій 
въ деревню, купленную имъ въ сосвдствъ; съ начала 1811 года 
Вѣстникъ Европы издается уже однимъ Каченовскимъ. Повпди-
мому, къ этому времени относится объясненіе Жуковскаго съ 
Ек. Аѳ. Протасовой 2): онъ ръпшлся просить у ней руку дочери; 
въ дневникъ 1814 года Жуковскій недоумъваетъ, почему не до
шло по назначѳнію его письмо марта 1811 года, въ которомъ онъ 
просилъ Екатерину Аѳанасьевну довѣриться ему, потому что 
это единственное средство пѳремънить его привязанность къ 
Мапгв — въ чувство брата. Объ этой небратней привязанностп 
уже знали, Жуковскій пытается выступить открыто, онъ вы-
яснилъ свое грядущее, и сознаніѳ, что онъ будетъ „полезѳнъ 
всей Россіи", даетъ ему сиокойствіѳ, выдержку; было за что 
ухватиться. Протасова отказала подъ прѳдлогомъ близкаго род
ства и даже запретила Жуковскому говорить Машѣ о своей 
привязанности. Между тѣмъ пріятѳли хлопотали: Уваровъ, въ 
то время попечитель С.-Пѳтѳрбургскаго учебнаго округа, вп-
дѣвшійся съ Жуковскимъ въ Москвъ въ началъ 1811 года, 
прѳдлагалъ ему мѣсто въ Пѳдагогичѳскомъ Институтв, но онъ 
отклонилъ его, потому что „не готовь", да и „исключительное 
занятіѳ" липшла бы его свободы, возможности предаться своему 

1] Р у с с к а я С т а р и н а 1901 г. а п р ѣ л ь , с т р . 127—9. 
2) Сл. у Т и х о н р а в о в а 1. с , с т р . 4 9 1 с л ѣ д . в ъ р а з б о р ѣ п о к а з а н і й 

З ѳ й д л и ц а . 
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д и л у , отъ котораго нѳ хочетъ отстать. Уваровъ поручилъ А л . 
Тургеневу уговорить его. Жуковскій отвѣчаѳтъ въ маѣ 1 8 1 1 г.: 
ты слишкомъ нѳтѳрпѣливъ въ дѣланіи мнѣ добра, подожди, 
когда я самъ попрошу твоей помощи. „Изъ деревни опишу об
стоятельно воъ причины, принуждающія меня отказаться отъ вы
годной долэюпостщ мнѣ предлагаемой. Теперь мнѣ совсѣмъ не до того" 1). 

Посланія „о деятельности" не могло быть написано; боль
шая часть стихотворений 1 8 1 0 — 1 8 1 1 годовъ, свои и заимство
ванные, выражаютъ тревоги и перебои романической любви. 
Въ ПИСЬМБ 7 ноября 1 8 1 0 года извѣщалъ Тургенева, что у него 
почти готова баллада, вдвое длиннѣѳ Людмилы (1808 г.) и лучше 
ея, съ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ діаволомъ, и этотъ 
дьяволъ будетъ посвящѳнъ его „милой пѳрѳписчицв", А. А. 
Протасовой, сестрѣ его Маши. Разумеется Громобой; къ Мапгв, 
вероятно, обращено стихотворенье „Къ ней", найденное послъ 
ея смерти въ ея портфелѣ 2). Знакомые мотивы сентименталь
ной поэзіи вторгаются въ Посланіѳ къ Блудову ( 1 8 1 0 г.), по
вторяются П Б С Н Ъ („О МИЛЫЙ другъ!", подражаніѳ втвмѳцкой 
1 8 1 1 г.), въ „Подписи къ солнечнымъ часамъ", въ Цвѣткв 
(съ французскаго 1 8 1 1 г.), въ „Жалобѣ" (изъ Шиллера, Der 
Jungling am Васдѳ; 1 8 1 1 г.), въ „Жѳланіи" (изъ Шиллера, Die 
Sehnsucht; 1 8 1 1 г.), въ „Пѣвцѣ" (1811 г.). 

Шиллѳровскій Jungling, Knabe, очутился знакомымъ намъ 
Усладомъ: оба сидятъ у ручья, въ волны котораго бросаютъ 
вѣнокъ; все воскресло съ весною, для нихъ же н-втъ счастья 
безъ милой. Жуковскій идѳтъ объ руку съ тѳкстомъ, не пере
водя, а подражая, и кончаѳтъ третьей строфой: 

Что въ природѣ, озаренной 
Красотою майскихъ дней? 
Есть одна во всей вселенной— 
Къ ней душа, и мысль объ ней; 
Къ ней стремлю, забывшись, руки; 
Милый призракъ прочь лѳтитъ. 
Кто-жъ мои услышитъ муки, 
Жажду сердца утолитъ? 

1) П и с ь м о 1811 г., и з ъ в т о р о й п о л о в и н ы мая . Сл. п р и м ѣ ч а н і я и з 
д а т е л я . 

2) З е й д л и ц ъ 1. с , с т р . 45 . 
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У Шиллера все разрешается призывомъ къ счастью: Сойди, 
моя красавица, покинь свой гордый замокъ; я осыплю тебя 
весенними цветами. Слышишь, какъ лѣсъ оглашается ПБСНЯМИ, 

какъ звонко журчитъ ручей! И въ малой хижине есть мѣсто 
для двухъ любягцихъ.— У сладу-Жуковскому такой хижины не 
прѳдвидилось, и онъ опустилъ послѣднюю строфу. Стихотво-
рѳніѳ, хотя и подражательное, получаѳтъ характѳръ біографи-
чѳскій. Какъ Элѳгія „Вечерь" (1806 г.) кончалась ожиданіѳмъ, 
что унылая Минвана съ Альпиномъ придутъ мечтать „надъ ти
хой юноши могилой", такъ теперь поэтъ ггриглашаѳтъ насъ 
погрустить надъ прахомъ „беднаго певца", который: 

Дружбу пиль, давъ другу нвжну руку, 
Но верный другъ во цвете летъ угасъ; 
Онъ пЬлъ любовь — но былъ пѳчалѳнъ гласъ; 
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку.... 
Что жизнь, когда въ ней нетъ очарованья? 
Блаженство знать, къ нему лететь душой, 
Но пропасть зреть мѳжъ нимъ и мѳжъ собой, 
Желать всякъ часъ и трепетать желанья 

(Певѳцъ, 1811 г.) 

„Бедный певецъ" — это самъ Жуковскій: на его могилу 
придѳтъ другъ (Блудовъ) съ своей Людмилой, пусть соберутся 
туда и друзья: когда 

Луна сквозь облакъ дымный 
При вечере бдѳснѳтъ, 
И липа разольѳтъ 
Окрѳстъ благоуханье, 

онъ будетъ летать подъ зыбкой сенью дѳрѳвьѳвъ невидимою 
тенью объ руку съ Филономъ: 

Тогда вамъ тихимъ звономъ 
Покинутая мной 
На юномъ клѳвтв лира 
Пришѳльцѳвъ возвестить 
Изъ таинственна міра, 
И «тихо пролѳтитъ 
Задумчивость надъ дами. 

(Къ Блудову 1810 г.). 
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Но надежда еще не умерла: если прошла весна любви, то 
на смвну ей явится „дружба мирная" (Надпись къ солнечнымъ 
чаоамъ, 1811 г.), либо дружба и трудъ, водворяющій въ сердцв 
„ясность и покой", повторяѳтъ поэтъ за Шиллѳромъ (Мечты 
1812 г.). 

Онъ самъ изобразить себя въ влюбленномъ юнопгв, съ ду
шою ясной, какъ вѳсѳнній день — въ Посланіи къ Батюшкову 
(1812 г.), который зналъ о его горѣ и совѣтовалъ „сложить 
печалей бремя" (Мои пенаты 12 апрѣля 1812 г.): 

При ней — задумчивъ, сладкой 
Исполненный тоской, 
Ты робокъ, лишь украдкой 
Стремишь къ ней томный взоръ: 
Въ немъ сердце вылѳтаѳтъ; 
Нѳсмѣлъ твой разговоръ; 
Твой умъ не обрѣтаѳтъ 
Ни мыслей, ни рѣчей; 
Задумчивость, молчанье 
И страстное мечтанье — 
Языкъ души твоей; 
Забыты всѣ желанья; 
Безъ чувства, безъ вниманья 
Къ тому, что прѳдъ тобой, 
Ты одинокъ съ толпой. 

Ж Батюшковъ въ посланіи къ А. Тургеневу (1812 г.) ха
рактеризуете Жуковскаго, какъ пѣвца любви, утопающаго въ 
восторгв и вабывающаго строгій голосъ разсудка: 

Для двухъ коварныхъ глазъ, 
Подъ знаменемъ Еиприды, 
Оѳй новый Донъ-Кишотъ 
Проводить вѣкъ съ мечтами, 
Оъ химерами живетъ, 
Бѳсъдуѳтъ съ духами, 
Съ задумчивой луной, 
И — міръ смътпитъ собой! 
Для свѣта̂  равнодушѳнъ, 
Для славы и чѳстей, 
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Одной любви послушѳнъ, 
Онъ дышѳтъ только ей, 
Вѳздѣ съ своей мечтою, 
Въ столиц,'!1 и поляхъ, 
Съ поникшей головою, 
Съ уныніѳмъ въ очахъ, 
Какъ призракъ блвдный бродитъ, 
Одно твердитъ, поѳтъ: 
„Любовь, любовь зовѳтъ " 
И риѳмы лишь находитъ. 

(Отвѣтъ А. И. Тургеневу). 

Пока оставалось мечтать, жить воображѳньѳмъ, отвѣчаѳтъ 
онъ своей племяннице, Авдотьъ* Николаевнѣ Арбѳнѳвой: 

„Разсудку глазъ, другой воображенью!" 
Такъ пишѳтъ мнв мой стародавній другъ. 

Воображѳніѳ—это волшебный фонарь, являюпгій намъ „на 
платъ* роковомъ Блестящее блаженства привидѣньѳ. О! другъ 
мой! Умъ всѣхъ радостей палачъ!" Оставимъ его тъмъ, кто 
благами богаты, 

Но у кого они на пѳрѳчѳтъ, 
Тому сов-втъ: держись воображенья! 
Оно всегда въ печальной жизни счѳтъ 
Вѳселыя приносить заблужденья! 

Нѳтлчшнаго нѣтъ на зѳмлѣ, 

Оно насъ ждѳтъ за дверью гробовою; 
А на зѳмлъ* всего в-врнъй— мечтать! 

Его желанья скромныя: 

. . . . мирный трудъ, свобода съ тишиной, 
Посредственность и кругъ друзей священной, 
И муза, вождь моей судьбы смиренной. 

Онъ не рождѳнъ подъ той звъздой, которая влѳчѳтъ въ храмъ 
Фортуны: ВТБТЪ у него ни отважности, ни пламѳнаго рвѳнья, ни 
дара ловить летящее мгновенье, прѳпятствія въ удачу обращать: 

9 
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Полжизни я истратилъ въ тишинъ: 
Застѣнчивостъ, умѣренность желаній, 
Привычка жить всегда съ однимъ собой, 
Доверчивость съ бѳзпѳчной простотой — 
Вотъ все, мой другъ! Увы! запасъ убогой! 

Зачѣмъ ему дары счастья? „Съ кѣмъ гіхъ дѣлить? Кому ихъ 
въ даръ принесть ?...." Быть полезнымъ? Но это дѣло сильныхъ, 
„ихъ кругъ большой! ты дѣйствуй въ маломъ кругв!" Ему быть 
пввцѳмъ, 

Кому дано бряцаньемъ лиры стройнымъ 
Любовь къ добру переливать въ сердца (1812 г.) х ) . 

Мы знаѳмъ, что Протасова обязала Жуковскаго ничего не 
говорить дочери о его предложѳніи и ея, Протасовой, отказъ, 
а онъ, казалось ей, нарушилъ обѣщаньѳ: на сѳмѳйномъ празд
нике у сосъдѳй Плещеѳвыхъ 3 августа 1812 г. онъ пропълъ 
своего „Пловца". 

„Пловѳцъ" 1811 года навъянъ, такъ сказать, мотивами 
двухъ стихотворѳній Жуковскаго, относящихся къ тому же 
году: „Добрая мать" написана по адресу Ек. Аѳ. Протасовой; 
оказывается, Вогъ послалъ ее въ міръ „сѳбъ на прославлѳньѳ", 
дабы она примирила съ надеждой того, кто разувѣрился въ 
счастіи (Жуковскаго), а въ награду ея „доблестей чудѳсныхъ" 
послалъ ей „двухъ ангѳловъ прелестныхъ", т. е. двухъ дочерей. 
Въ „Жѳланіи" (изъ Шиллера) поэтъ ищетъ желаннаго исхода, 
хочетъ воскреснуть душой: впдитъ гд/в-то цвѣтущіѳ холмы, 
„прѳдълъ очарованья", но путь туда прѳграждѳнъ ужаснымъ 
потокомъ. У берега лодка: 

Ъдемъ!.... будь, что суждено.... 
Паруса ея крылаты 
И весло оживлено. 
Върь тому, что сердце окажетъ; 

1) Ж у к о в с к і й з а т ѣ в а л ъ е щ е к а к о е - т о п о с л а н і е к ъ А р б е н е в о и , о ч е м ъ 
п и с а л ъ е й 15 д е к а б р я 1 8 1 3 г о д а : „ У м е н я е щ е с и д и т ъ в ъ г о л о в ѣ и с т и х о 
т в о р н о е к ъ в а м ъ п о с л а н і е ; н о с т и х и п и ш у т с я т о г д а только , к о г д а н а д у п г в 
я с н о ; а н а м о е й д у п г в ч а с т о и о ч е н ь ч а с т о с у м е р к и " . Р у с с к і й А р х и в ъ 
1 8 8 3 г., ІГ, стр . 309 . 
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Нѣтъ залоговъ отъ нѳбеоъ; 
Намъ лишь чудо путь укажѳтъ 
Въ сѳй волшебный край чудеоъ. 

Чудо совершается въ „Пловцъ": пдовѳцъ—Жуковскій гиб-
нѳтъ въ волнахъ океана, но Провидѣніѳ занесло его въ рай
скую обитель, тамъ онъ видитъ трехъ ангеловъ (Ек. Аѳ. Про
тасову съ дочерями). Какая 

....радость 
Ими жить, для нихъ дышать, 
Ихъ ръчѳй, ихъ взоровъ сладость 
Въ душу, въ сердце принимать. 
О судьба! Одно желанье: 
Дай всѣ блага имъ вкусить; 
Пусть имъ радость, мнъ страданье, 
Но.. . . не дай ихъ пережить. 

Протасова приняла это за намѳкъ, нарушившій ея прика-
заніѳ, и попросила Жуковскаго удалиться. 12 августа онъ по-
ступилъ въ Московское ополченіѳ и вернулся къ своимъ лишь 
6 генваря 1813 года, проболѣвъ въ Вильнъ горячкой. „Минута 
энтузіазма, весьма естѳствѳннаго при чтеніи манифестовъ на
шего Государя, заставила меня броситься на такую дорогу, ко
торая мнъ совоѣмъ не пзвѣстна" писалъ онъ впослъ\дствіи 1). 
Въ сраженіяхъ онъ не участвовалъ, не впдълъ подробностей 
„кровавой свалки", хотя получилъ чинъ штабсъ-капптана и 
ордѳнъ Анны 2-й степени за отличіѳ подъ Бородинымъ и 
Краснымъ, но вид/Ълъ картины войны, что-то стихійноѳ, неска
занное въ контрастахъ тихаго неба и борющихся армій — и 
вернулся со славой „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ". Онъ 
уже испыталъ свою лиру въ патріотичѳскомъ пѣснопъніп, но 
„Пъсня барда" съ ея гипотетическими славянами, Дидомъ и 
Овятовидомъ—это восторгъ вчужѣ; „Шбвецъ" переводить насъ 
на болъѳ историческую, если и не реальную почву: надъ вой-
скомъ по прежнему мчатся воздушные полки, но между ними 
Овятославъ, Донской, Петръ, Суворовъ; вооруженіѳ класси
ческое: мечи, отрѣльт, кольчуги. Жуковскій не замътилъ про-
тиворѣчія и позже, когда въ изданіи своихъ сочинѳній 1848 г. 

1) Р а з с у ж д е н і ѳ о П ѣ в ц ѣ в о с т а н ѣ р у с с к и х ъ в о и н о в ъ . Спб. 1822 г. Сл. 
п и с ь м о к ъ А л . Т у р г е н е в у 9 а п р ѣ л я 1 8 1 8 г. 
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въ виньетке пѳрѳдъ „Пввцомъ" изобразилъ самъ себя въ видь* 
пѣвца бѳзъ бороды, въ казачьей курткѣ,—но съ лирой, передъ 
бородатыми товарищами, расположившимися вокругъ стороже
вого огня. Впѳчатлѣніѳ роковыхъ контрастовъ, вынесенное имъ 
изъ действительности, отразилось въ Пѣвггв идиллическими 
картинами: здѣсь „за гибель — гибель, брань, за брань", а тамъ 
отчизна, 

Страна, гдъ мы впервые 
Вкусили сладость бытія, 
Поля, холмы родные, 
Родного неба милый свътъ, 
Знакомые потоки, 
Златыя игры первыхъ лѣтъ 
И первыхъ лѣтъ уроки. 

Тамъ и милая, давшая витязю щитъ со святымъ обѣтомъ: 
„Твоя и за могилой". Тамъ (въ Муратовъ), за синей далью, 

Твой ангѳлъ, дъчза красоты, 
Одна съ своей печалью, 
Грустить, о другъ слезы льетъ; 
Душа ея въ молитвѣ, 
Боится въсти, вѣсти ждѳтъ: 
„Увы! не палъ ли въ битвѣ?" 
И мыслить: „Окоро-ль, дружній гласъ, 
Твои мнѣ слышать звуки? 
Лети, лети, свиданія часъ, 
Смънить тоску разлуки!" 

И милый является — къ „Свѣтланѣ". 

Баллада, лишь въ 1814 году поднесенная, какъ свадебный 
подарокъ, сестрѣ Маши, А. А. Протасовой, затеянная, быть мо
жетъ, еще въ 1808 году, написана была, въроятно, въ 1812 г. 
„Пввѳцъ" напечатанъ въ Вѣстникѣ Европы 1812 г. 23—4, 
баллада тамъ же въ № 1 — 2, 1813 года. 

На ггриглашѳніе Ал. Тургенева пріъхать въ Пѳтѳрбургъ 
Жуковскій отвъчалъ, что у него и дѳнегъ на то нвтъ, да онъ 
ничего иного и не желаѳтъ, какъ жить въ деревни, жить автор-
ствомъ, пользоваться свободой и „писать съ вольнымъ ду-
хомъ.... Впрочемъ могутъ случиться такія обстоятельства, ко
торыя заставятъ меня искать пріюта въ службе. Тогда ты бу-
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дешь моимъ прибѣжищѳмъ. Думая о томъ, что можетъ со мной 
случиться худого, думаю всегда, что ты мнѣ останешься и что 
въ тѳбъ* найду замену того, чего, можетъ быть, должно лишиться. 
Это покажется тѳбѣ мистическимъ. Объяснимся послѣ. До
рого бы далъ, чтобы съ тобою увидѣться: я такъ давно уже не 
имѣлъ этого счастія. Но что говорить о счастіи; нельзя сказать, 
чтобы оно было со мной знакомо" (20 мая 1813 г.). 

Маша между тъмъ узнала о прѳдложѳніи Жуковскаго и от
к а з е матери, и ея здоровье пошатнулось. Пѳрвыя письма Жуков
скаго къ его плѳмянницв А.П.Кирѣѳвской отъ іюля 1813 г. полны 
заботъ о здоровьѣ Маши. Кирѣевская собралась въ свое Дол-
бинскоѳ имѣніе, гдѣ все напомнило бы ей ея покопнаго мужа, 
и Жуковскаго заботитъ, что она дастъ надъ собою волю пе
чальному чувству, что ея воображеніѳ будетъ „трудиться надъ 
изобръ-тѳніѳмъ новыхъ горестей". И онъ пространно настав-
ляѳтъ ее: она обязана сохранить свой душевный покой для дгв-
тей — и для Маши, ея спокойствіе должно быть для васъ глав
ное, на спокойствіи основана ея жизнь, душевное волнѳніѳ 
для нея пагубно. Надо беречь ее, не огорчать, „пожертвовать 
всѣми будущими досадами". „Какое счастіѳ для васъ быть ея 
хранитѳлѳмъ!" — „Ообствѳннаго счастья, которое мнѣ нужно, я 
имѣть не буду! говорить онъ въ другомъ письме: мнъ остается 
только видѣть его въ вашемъ миломъ кругъ — оно все будетъ 
моимъ". 

Письма Жуковскаго 1813—14 годовъ къ Ал. Тургеневу, 
Воейкову, Свѣчиной, Арбѳнѳвой и др. покажутъ намъ, какъ 
это самоотрѳчѳніѳ перебивалось надеждами, какъ онъ всюду 
искалъ сѳбѣ пособниковъ, которые могли бы повліять на ръ-
шѳніѳ Протасовой, искалъ среди родныхъ и друзей, въ Лопу
хине, Воейкове, архимандритѣ Филарѳтѣ, епископъ Досиѳѳѣ; 
разсчитывалъ при помощи Ал. Тургенева на вліяніѳ Государыни 
и Синода. Во всѳмъ этомъ было болѣѳ фантастики, чѣмъ раз
борчивости, и Жуковскому пришлось разочароваться во мно-
гихъ, которыхъ онъ считалъ своими друзьями. Онъ жаловался 
и попрекалъ, но порой справлялся съ собой и бралъ на себя 
часть вины; требуя свободы своему чувству, онъ не считался 
съ практическою стороною дѣла. Екатерина Аѳанасьевна была 
упрямой блюстительницей цѳрковнаго обряда и, разумеется, 
каноничѳскаго прѳданія, „у нея сложились очень самостоятель
ный и строгія нравственныя правила, и она крѣнко придѳр-
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живалась того, что признавала за правду - истину, — качество 
души, которое при извъстныхъ обстоятѳльствахъ иногда мо
жетъ перерождаться въ упрямство". Такъ говоритъ Зѳйдлицъ, 
коротко ее знавшій и любившій *); Вилламовъ отзывался о 
ней въ 1820 г., какъ о „нашей доброй мамѳнькѣ"; Воѳйковъ 
упрѳкалъ ее въ „ложной чувствительности". Сѳнтимѳнтальныя 
мечты юныхъ лѣтъ, выродившіяся въ некоторый ригоризмъ, 
сдѣлали ее опасливой: она боялась слъдствій „романической" 
страсти и не върила Жуковскому, когда, отказавшись отъ идеи 
брака, онъ увѣрялъ ее въ своей духовной, дружеской привя
занности къ4 Мапгв и лишь для этого чувства просилъ свободы. 
Она упрекала его, что онъ отстранилъ отъ нѳя дочь; Жуков-
скій несомненно воспиталъ ее и ея сестру Александру Анд
реевну въ духѣ amitie am6ureuse, мечтательности и піэтизма; 
объ въ известной мѣрѣ его созданія, и онъ привязался къ нимъ, 
душевно любилъ Машу—и давалъ ей читать Мендельсона, Ueber 
die Unsterblichkeit der Seele. На экзѳмплярѣ изданія 1776 г. 
на заглавномъ листъ написано: Marie de Protasoff; Маша читала 
эту книгу въ 1813 г. въ Орлѣ; на первой странице Жуковскій 
помътилъ карандашемъ: „О пользѣ нѳсчастія". Мотивъ для раз-
мышлѳнія 2). 

Несчастіѳ, страданіѳ — ко благу, это искусъ, очищающій 
чѳловѣка; въ этой въръ Жуковскій часто будетъ искать успо-
коѳнія; и теперь онъ старается порой не горевать, а — ждать 
„съ тихимъ упованьѳмъ". Эпимеспдъ возмущѳнъ жребіѳмъ, вы-
павшимъ по волъ Зевса на долю человѣка: прошедшее ему 
врагъ, въ настоящемъ онъ осужденъ влачить бремя заботъ и 
скуки, а сонъ будущаго счастья улѳтаетъ, и если 

случайно оживить 
Онъ сердце радостью мгновенной,— 
То въ бездне лучъ уединенной: 
Онъ только бездну озарить 3). 

1) З е й д л и д ъ , 1. с , с т р . 13 
2) У к а з а н н ы й э к з е м п л я р ъ к н и г и М е н д е л ь с о н а н а х о д и т с я в ъ б и б л і о -

т е к ѣ А . Ѳ. О н ъ т и н а . 
3 ) У P a r n y , E p n i m e c i d e : 

S i q u e l q u e d o u c e u r p a s s a g e r e 
U n m o m e n t c o n s o l e s e s m a u x , 
C ' e s t u n e r o s e s o l i t a i r e 
Q u i n e u r i t p a r m i d e s t o m b e a u x . 
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И вотъ Эпимѳсидъ молить Зѳвса послать ему „даръ нѳбы-
тія", хочетъ броситься съ утеса въ волны, но голосъ изъ обла-
ковъ вѳлитъ ему не гнѣвить Творца роптаньѳмъ, потому что 

Вогамъ любѳзѳнъ чѳловъкъ, 
И благъ источникъ наслажденья. 

Эпимѳсидъ простерся въ прахъ, покорный, съ тихимъ упо-
ваньемъ. Чѳрѳзъ два мѣсяца онъ приходитъ на тотъ-жѳ берѳгъ 
и ставитъ подъ сънью миртовъ „ликъ дружбы въ честь благимъ 
богамъ", чѳрѳ8ъ годъ алтарь любви и, наконѳцъ, селъскій 
храмъ „благотворѳнью" (Эпимѳсидъ, изъ Парни, 1813 г.). Не
вольно вспоминается одна изъ раннихъ отмътокъ дневника 
1806 года: вѣрный другъ, вѣрная жена и — „удовольствіе нѣ-
которыхъ ум-вренныхъ благодѣяній". 

Привязанность Маши къ Жуковскому не перебила вліянія 
матери. Дѣвушкѣ приходилось молчать, уходить въ себя; не 
даромъ Жуковскій пытался впослѣдствіи создать ей въ лицв 
ея двоюродной сестры, Кирѣевской, такого семей наго друга, 
который стоялъ бы на его сторонѣ: „ей (Мапгв) такъ часто бы-
ваѳтъ нужно говорить безъ закрышки. Весь вѣкъ таиться въ 
себъ — ужасно" (16 апрѣля 1814 года). 

Можетъ быть, еще до пріъзда Воейкова, оживпвшаго на
дежды Жуковскаго, написано было стихотвореніѳ „Къ самому 
сѳбѣ", напечатанное въ № 4 (февраль) Вѣстника Европы слъ-
дующаго года стр. 286—7: 

Что посылаѳтъ судьба, принимай и не сѣтуй! Безумно 
Скорбью безплодной о благѣ на вѣки погибшѳмъ 
То отвергать, что намъ прѳдлагаѳтъ минута! 

(Къ самому себѣ). 

Между твмъ еще въ началъ апръля 1813 года кн. Вязем-
скій писалъ Ал. Тургеневу изъ Москвы: „Ожидаю Жуков
скаго, . . . . ему дуѳтъ теперь попутный вѣтеръ, и нѳпрѳмънно 
намъ, то есть, его друзьямъ, надобно его заставить воспользо
ваться хорошею погодою. Полно ему дремать въ Бѣлевѣ. Онъ 
мнѣ пишетъ о получѳніи ордена Святыя Анны Жуковскаго 
надобно освъжить: онъ теперь вянетъ, и я, ей Богу, боюсь, 
чтобы, онъ вовсе не увялъ. Характеръ его, обстоятельства, ходъ 
жизни его—все, мало по мал у, его томитъ. Нельзя долго жить 
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въ мѳчтатѳльномъ мірѣ и нѳ надобно вабывать, что мы, хотя и 
одарены бѳзомѳртною душою, но всетаки немного причастны 
скотству, а, можетъ быть, и очень. Жуковскій же прѳнебрѳ-
гаѳтъ вовсе скотствомъ: это гибельно. Свинью можно держать 
въ опрятномъ хлтзвѣ; но, чтобы она была и здорова и дородна 
надобно ей позволить валяться иногда въ грязи и .питаться на
воз омъ. И чѳловѣкъ, который, по излишнему почтѳнію къ сему, 
конечно, весьма почтенному животному, сталъ бы держать его въ 
благоуханной оранжѳрѳѣ, кормить ананасами и померанцами, 
купать въ розовой водь и класть спать на лож»в, усыпанномъ 
жасминами, скоро бы уморилъ почтеннаго своего кумира" 

1) О с т а ф ь е в с к і й А р х и в ъ I, п и с ь м о № 11, н а ч а л о а п р ѣ л я 1813 г. 
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