
Много помет такого рода во второй части труда — «Об относи
тельном совершенстве земных существ». Жуковский подчеркивает 
длинный ряд слов-терминов и на полях дает их перевод. Так, рядом 
со словом «des agarics» на полях он пишет чернилами «губки» ( 8 6 ) , 
напротив «capsules» — «коробочки» ( 8 8 ) , «pistils» — «пестики» 
( 9 5 ) , «la moule» — «ракушка» ( 6 6 ) . Всего таких слов-терминов бо
лее пятидесяти. 

Как видим, будущий поэт-романтик с жадностью изучает при
роду, стремится осмыслить место каждого, даже самого ее прими
тивного явления в системе мира. 

Уже Карамзин, беседуя с Бонне, говорил, что ему придется при 
переводе «Созерцания природы» «составлять или выдумывать новые 
слова», потому что «еще весьма не многие философические и физи
ческие книги переведены на русский» ( 1 7 1 ) . Жуковский на полях 
книги иногда предлагал такие слова, иногда их объяснял. О его вни
мательном чтении говорят и тщательно исправленные опечатки 
(20 , 164, 175, 189, 2 8 8 ) . Многие пометы сделаны чернилами. При
чем очень часто видны следы двойного написания: сначала каранда
шом, затем (поверх) — чернилами. Это — свидетельство не только 
внимательного чтения, но какой-то повышенной заинтересованнос
ти Жуковского, которая может быть объяснена по-разному. Подыс
кивание русских слов, специальных терминов было связано, воз
можно, с его намерением сделать в будущем перевод всего произве
дения. Однако более вероятным представляется другое объяснение. 
В познавательных целях Жуковский обращается к Бонне не однаж
ды. По мере идейно-творческого самоопределения поэта у него воз
растала потребность в конкретных знаниях о природе и ее много
численных проявлениях, а «Созерцание природы» могло явиться од
ним из источников такого познания. 

Следует отметить, что горячая заинтересованность Жуковского в 
эмпирическом знании природы проявилась очень рано и в самом 
процессе его художественного творчества. Так, задумав около 
1803 г. поэму «Весна»,18 он внимательно читает Томсона, Клейста и 
других «певцов природы». В библиотеке поэта сохранились сочине
ния Клейста с обильными пометами молодого Жуковского,19 осо
бенно на стихотворении «Der Frühling», Создается впечатление, что 
оно читалось как учебник ботаники или зоологии. Жуковский под
черкнул и перевел на полях слова, характеризующие растительный 

18 Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. Пг., 1916. 
Вып. 2. С. 498. 

1 9 Des Herrn E. Ch. von Kleist sämmtliche Werke. Berlin, 1782, Th. 1 - 2 . 
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