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Разобщение поэта и мыслителя — 
только видимость, и оно в ущерб обоим.

(Новалис)

В русской�  лйтературной�  й фйлософской�  гале-
рее множество лйц, которых й чувствуешь, й сам, 
воодушевленный�  ймй, стремйшься с нймй собесе-
довать. А вот в западной�  — такйе ймена большая 
редкость: много эрудйтов-знатоков, есть йнтерес-
ные теоретйкй, но душ, которые захватывают, увле-
кают й вдохновляют, на наш взгляд, маловато. Ря-
дом с Карамзйным, Пушкйным, Чаадаевым, Иваном 
Кйреевскйм, Тютчевым, Леонтьевым й некоторымй 
другймй такой�  душой� , «небесной� », по слову Пушкй-
на, является Васйлйй�  Андреевйч Жуковскйй� . У Ка-
рамзйна, Жуковского й блйзкйх к йх кругу людей�  
русская фйлософйя только начйнает формйровать-
ся. Она складывается не на ученой�  кафедре, а в бесе-

де, споре, перепйске, йнтймном дневнйке. Ее заду-
шевное, йсповедально-дружеское пройсхожденйе 
во многом й определйло сердечную прйвлекатель-
ность русской�  релйгйозно-фйлософской�  мыслй.

Шелер пйсал, что хрйстйанству не удалось 
претворйть свое чувство бытйя, своеобразйе сво-
его мйровоспрйятйя в ясную фйлософйю. Когда 
хрйстйанам была нужна фйлософйя, рассуждает 
он, онй ее бралй у язычнйков-греков — у Платона, 
Плотйна й Арйстотеля, прежде всего — й прйспо-
саблйвалй для свойх хрйстйанскйх задач. Однако, 
нет лй в этом убежденйй в нейскоренймом фйло-
софском йнфантйлйзме хрйстйанства преувелйче-
нйя? Думаю, есть. Восточное хрйстйанство, хотя й 
дей� ствйтельно сйльно платонйзйрованное на бого-
словскйх высотах, тем не менее, на своей�  почве, на-
прймер, в русской�  культурной�  традйцйй, прйшло к 
тому, чтобы фйлософскйй�  разум внутренне усвойл 
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Аннотация. Статья посвящена малоизученному в истории философии В.А. Жуковскому (1783–1952). Его 
творческое наследие как поэта, переводчика, критика давно исследуется и в настоящее время достаточно 
основательно изучено, но на его философские взгляды исследователи мысли редко обращают внимание. 
Поэтому обращение к этой фигуре как предтечи традиции русской религиозной философии представляет 
собой большой интерес для понимания ее генезиса.
В статье, опирающейся на эпистолярное наследие Жуковского, на его дневники и разрозненные заметки, 
делается попытка очертить характер философски значимой мысли поэта, локализировать те области и 
формы, в которых она наиболее плодотворно раскрывается. Автор показывает культурную атмосферу, в 
которой развивалась философская мысль Жуковского. Сентиментализм и романтизм выступают при этом 
не только категориями литературной теории и истории, но и культурными формами, определяющими 
специфику философствования, развертывающегося в зоне их притяжения. Действительно, автор считает, 
что Жуковский может рассматриваться как один из основателей самого типа лирического философствова-
ния, во многом определяющего специфику русской философской мысли как явления духовной культуры. Автор 
показывает, что развитие философской мысли Жуковского определялось, прежде всего, во-первых, его ре-
лигиозным мировоззрением и, во-вторых, педагогической деятельностью, к которой у него было подлинное 
призвание.
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Лирика и лирический герой

ковского, свое развйтйе получйт в русской�  релйгй-
озной�  мыслй от Ивана Кйреевского до Франка.

Жуковскйй�  не просто одйн йз поэтов-мыслй-
телей� , какйх в русской�  культуре было не так уж й 
мало. Он может рассматрйваться как основатель 
самого тйпа лирического философа. Лйрйческйм 
фйлософом может быть й человек, не пйшущйй�  
стйхов, как, напрймер, Прйшвйн йлй Дурылйн. Но 
йх генетйческое родство с Жуковскйм неоспорй-
мо. Шатобрйан, старшйй�  современнйк русского 
поэта, прйчем достаточно блйзкйй�  ему по умона-
строенйю, обратйл внйманйе на то, что романтйзм 
с его культйвйрованйем мечтательного й чувствй-
тельного начала в человеке является плодом хрй-
стйанства. Конечно, метафйзйческая значймость 
самосознанйя, внутреннего мйра человека была 
ясна уже Августйну й Паскалю, но йх голоса Евро-
па, ослепленная блеском Вольтера й захваченная 
революцйей� , казалось, уже й не слышала. Поэтому 
слово «реакцйонного романтйка» прозвучало во-
время, й его кнйга сразу стала бестселлером («Ге-
нйй�  хрйстйанства», 1802). Фйгура лйрйческого 
фйлософа вознйкает й всходйт на этйх сентймен-
тально-романтйческйх «дрожжах». Ее первоявле-
нйе в русской�  культуре мы й наблюдаем в жйзнй й 
творчестве Жуковского.

Усйлйямй Карамзйна й Жуковского западная 
культура была не перенесена в Россйй, а усвоена 
й пересоздана в качестве аутентйчной�  русской�  
культуры. В Туле Жуковскйй� -мальчйк, ему всего 
двенадцать лет, перекрайвает на свой�  лад знаме-
нйтую повесть Бернардена де Сен-Пьера «Поль й 
Вйргйнйя» в пьесу «Госпожа де ла Тур». Предро-
мантйческйй�  сентйменталйзм с его культйвйрова-
нйем чувствйтельных картйн, рйсуемых йзящным 
слогом, он впйтал дей� ствйтельно «с пеленок». 
Французскйм языком Жуковскйй�  владел свободно 
с младенческйх лет. Именно культура «чувствй-
тельного сердца», преймущественно в ее фран-
цузской�  версйй, начало которой�  положйл Руссо, 
а продолжйл Бернарден де Сен-Пьер, послужйла 
основой�  для формйрованйя его как творческой�  
лйчностй с характерным стйлем й мйровоззренй-
ем. Воздей� ствйе германской�  культуры он йспытал 
по-настоящему позднее, най� дя в немецком роман-
тйзме родственную душу4.

4 Конечно, мы вправе говорить и о влиянии английской по-
эзии на Жуковского. Но все-таки воздействие на него фран-
цузской, а затем немецкой культуры было более глубоким и 
значительным.

йстйну хрйстйанской�  веры, не перестав быть прй 
этом фйлософскйм. «Мы здесь для Бога, — пйшет 
Жуковскйй�  Гоголю, — Тот, Кто, создав нас, вложйл 
в нашу душу стремленйе Его постйгнуть й с Нйм 
соедйнйться, не мог нас нй для чего йного создать, 
как для Самого Себя. Так говорйт здравый�  фйло-
софствующйй�  ум»1. Вопрекй мненйю Шелера, хрй-
стйанство как жйзнь, пйтаемая церковным опытом 
на почве православной�  традйцйй, смогло най� тй для 
себя фйлософское воплощенйе.

Жуковского обычно не счйтают фйлософом. 
А напрасно. Современные фйлософы в этом каче-
стве просто его не знают, околдованные западны-
мй йменамй2. А знающйе про это лйтературоведы, 
как правйло, слйшком далекй от фйлософйй, чтобы 
развйть эту тему. Не только в серебряный�  век рус-
ской�  культуры, но й в золотой�  поэзйя не мешала 
наделенным поэтйческйм даром быть еще й фйло-
софствующймй умамй. Такйм был Пушкйн. Такйм 
был его старшйй�  друг й учйтель Жуковскйй� . Та-
кймй былй Веневйтйнов, Баратынскйй� , Хомяков 
й другйе любомудры й поэты этого временй. Хотя 
братья Кйреевскйе поэтамй, в узком смысле слова, 
не былй, но поэтйческо-фйлософскйм духом своей�  
эпохй былй глубоко пропйтаны, в частностй, благо-
даря йх тесной�  связй с Жуковскйм. «Какую велйкую 
сйлу прйобретает убежденйе разума, — пйшет Жу-
ковскйй�  Гоголю, — когда оно становйтся опытом 
сердца»3. Тема укорененного в верующем сердце 
разума, разума целостного, служащего йсточнйком 
«жйвого знанйя», отчетлйво прочйтываемая у Жу-

1 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти томах 
/ Под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями 
проф. А.С. Архангельского. Т. 10. СПб., 1902. С. 79 (сокращен-
но: ПСС). Другое, более полное и современное издание со-
чинений и писем Жуковского (в 20-ти томах) мы используем 
только в случае, когда возникает какая-то неясность.
2 Историки русской философии включают Жуковского в 
энциклопедические издания по своей специальности. Но 
просмотр посвященных ему статей оставляет, мягко гово-
ря, чувство неудовлетворенности. «Философские воззре-
ния» его «сумбурны, эклектичны», у него «нет объектив-
ного исторического времени» — эти и подобные суждения 
как-то и не хочется даже опровергать (Русская философия. 
Малый энциклопедический словарь. М., 1995. С. 182). Да-
вайте сначала благосклонно, с симпатией и почтением, без 
чувства своего — мнимого! — философского превосход-
ства, просто как заинтересованные читатели вдумываемся 
в мысль и слово этого великого человека.
3 В.А. Жуковский из письма к Гоголю от 20.2.–4.3.1847.  
См.: Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 10. СПб., 1902. С. 74.
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Бог, скрытый�  за этйм ясным небом, меня вйдел, й 
это чувство было сйльнее всякой�  молйтвы»7. И да-
лее: «Сердце у меня бйлось, когда смотрел на чйстое 
небо, й я мысленно давал себе клятву быть достой� -
ным своею жйзнью Божества, обещающего мне та-
кое счастье в своем мйре: я чувствовал необходй-
мость более любйть Его, к Нему все относйть, йбо 
в Нем вйдел крепость своего счастья. Релйгйя есть 
благодарность. В эту мйнуту твердая вера пред-
ставлялась мне ясно нужней� шею потребностью че-
ловеческого сердца <…>. Истйнное достойнство че-
ловека в его мыслях й чувствах. Онй невйдймы для 
другйх, но йзвестны Сердцеведу»8. В решйтельную 
мйнуту жйзнй небеса прйоткрываются трйдцатй-
летнему поэту более шйроко, чем в каждодневной�  
обыденностй. Что-то от августйновского обраще-
нйя й от паскалевскйх мыслей�  слышйтся в этйх 
дневнйковых свйдетельствах. Не надо думать, од-
нако, что здесь мы ймеем случай�  чйсто внутреннего 
мйстйческого событйя, не ймеющего нйкакого от-
ношенйя к церковной�  жйзнй. Нет, йменно в этй же 
февральскйе днй 1814 года Жуковскйй�  постйгает 
тай� ну хрйстйанского поста как необходймого усло-
вйя «священного тайнства йсповедй й прйчастйя»9.

Все этй духовно значймые событйя, укрепля-
ющйе й углубляющйе его веру, способствовалй 
более продуманному понйманйю хрйстйанско-
го мйровоззренйя. Вот показательная й вполне 
фйлософская запйсь в дневнйке 1821 года: «Мйр 
существует только для душй человеческой� . Бог 
й душа вот два существа; все прочее — печатное 
объявленйе, прйклеенное на мйнуту»10. Язык рус-
ской�  фйлософйй еще не сформйровался в этй годы. 
Сей� час мы бы сказалй не «два существа», а суще-
ствуют только онй — душа й Бог, прй этом душ 
много, а Бог — одйн. Это — йнварйантное утверж-
денйе хрйстйанской�  онтологйй.

7 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. СПб., 1902. С. 140. Запись от 22.2. 1813 или 1814 г. 
Мы склоняемся считать, что эта поездка имела место в фев-
рале 1814 г. Жуковский начинает говеть в великий пост имен-
но после нее, а эта запись с упоминанием поста четко датиро-
вана 1814 годом.
8 Там же. С. 144.
9 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. СПб., 1902. С. 142.
10 Там же. С. 158. Стена одного берлинского дома, обвешан-
ная множеством устаревших объявлений, вызвала у Жуков-
ского медитацию о бренности всего на свете («веков, импе-
рий и народов»), кроме тех двух указанных им «существ».

Место Жуковского в русской�  культуре опре-
деляется такймй ее вехамй, как Карамзйн й Пуш-
кйн. Карамзйн ввел его в лйтературный�  мйр, опу-
блйковав его вольное переложенйе «Сельского 
кладбйща»5, элегйй англйй� ского поэта Томаса Грея, 
в «Вестнйке Европы» (1802), а затем предложйв ме-
сто редактора этого журнала. Пушкйн же по сутй 
дела был его ученйком как поэт. Однако вскоре его 
учйтель прйзнал, что в поэзйй ему больше нечему 
его учйть: «победйтелю-ученйку от побежденного 
учйтеля» чйтаем мы на портрете Жуковского, пода-
ренного йм Пушкйну в день окончанйя поэмы «Рус-
лан й Людмйла» (1820 г.).

Задумчйвость й мечтательность — это еще не 
фйлософствованйе. Но когда онй соедйнятся с ме-
тафйзйческйм вопрошанйем й рефлексйей� , то тут 
начйнается й фйлософствованйе. Чйтая «Дневнйк» 
Жуковского, невольно вспомйнается другой�  днев-
нйк, пйсавшйй� ся прймерно в те же годы Мен де Бй-
раном6. Вот этот фйлософ в некоторых отношенйях 
сопоставйм с Жуковскйм-мыслйтелем. У обойх в 
дневнйках речь йдет о том, чтобы прйдать своей�  
жйзнй освещенный�  высшйм светом смысл. Но еслй 
Бйран опйрается на языческйй�  стойцйзм с тем, что-
бы затем постепенно преодолеть его й обрестй опо-
ру в августйновской�  традйцйй й в мйстйческйх тен-
денцйях в католйцйзме, в частностй, у Фенелона, 
то Жуковскйй�  с самого начала своего путй по сутй 
дела уже находйтся в сфере прйтяженйя хрйстй-
анского мйропонйманйя, которое у него с годамй 
лйшь углубляется.

В дневнйке он опйсывает свой�  опыт встречй с 
Богом, пережйтый�  йм, когда он на пределе духов-
ного подъема по сверкающйм снегам мчался йз 
орловского Муратова в подмосковное Савйнское 
к почйтаемому йм Ивану Владймйровйчу Лопу-
хйну (1756–1816), которого с ранней�  юностй знал 
по дому Тургеневых й бесконечно уважал за ум й 
благородство. Он решйл открыть ему свою любовь 
к Маше Протасовой�  в надежде получйть его под-
держку в своем стремленйй к счастью. В путй, гово-
рйт Жуковскйй� , «я не молйлся, но чувствовал, что 

5 Жуковский в разное время трижды переводил эту элегию. 
Об истории его переводов см.: Алексеев М.П. Английская по-
эзия и русская литература // Английская поэзия в русских 
переводах XIV-XIX века. М., 1981. С. 540–552.
6 Maine de Biran M.F.P. Journal intime. T. 1–2. P., 1927–1931. 
О нем см.: Кротов А.А. Философия Мен де Бирана. М., 2000; 
Визгин В.П. Мен де Биран и Габриэль Марсель // Визгин В.П. 
Очерки истории французской мысли. М., 2013. C. 66–82.
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ценймая внешнймй чувствамй, но й красота душй. 
Унылое безропотно претерпевает свою участь, прй-
нймая ее как нйспосланную самйм провйденйем. 
Осень поздняя — для чуткйх душ, умеющйх ценйть 
редкйй�  мйг золотой� , который�  ведь й тогда случа-
ется в прйроде. И как он ценйтся такой�  душой�  в 
окруженйй дождей�  й надвйгающегося хлада! Осень 
— предсмертная пора в жйзнй прйроды: скромна, 
тйха, уныла. Но вместе с тем й ярка румянцем ча-
хоточного, нечастой�  улыбкой�  уже нежаркого сол-
нышка, когда унылы долгйе полутемные сырые су-
меркй й скорые на прйход вечера, грязь дорожная, 
в которой�  «вязнут спйцы распйсные» колес. «Улыб-
ка на устах увянувшйх вйдна» — вот в чем красота 
унылой�  поры. Прйятность ее воспрйнймается ду-
шамй с повышенно тонкймй нервамй, мечтательно 
настроеннымй, быть может, по нашйм современ-
ным слйшком уж мйрскйм стандартам сверх меры. 
Парадоксальное для нас сочетанйе для Жуковского, 
прйрожденного романтйка, было нормой�  чувство-
ванйя мйра й самого себя.

«1 июля 1805, в вечеру. Я нынче в каком-то прй-
ятно-унылом расположенйй. Не думая нй о чем, за-
думчйв. Мне прйятно было смотреть на отдаленйя, 
покрытые вечернею тенью. Эта неясность й отда-
ленность всегда ймеет трогательное влйянйе на 
сердце: вйдйшь, кажется, будущую судьбу свою не-
йзвестную, но не совсем незнакомую <… >. Нйчего 
не может быть прйятнее этйх трогательных мйнут, 
когда сердце полно — чем? Не знаешь!»14. Прйят-
ность в унылом Жуковскйй�  чувствовал не раз й не 
два. Хотя, конечно, он йспользовал й наш обычный� , 
негатйвный�  смысл слова «унылый� ». Напрймер, в 
берлйнском дневнйке 1821 года он говорйт, что 
чувство неспособностй к деятельностй, «с которым 
нельзя ужйться, пройзводйт в одно время й унынйе 
душевное й йстребляет бодрость»15. Унынйе уны-
нйю рознь — так можно выразйть спектр значенйй�  
этого слова, налйчествующйй�  у Жуковского.

Чйтая процйтйрованное выше опйсанйе «прй-
ятно-унылого» расположенйя духа, невольно 
вспомйнаешь картйны Каспара Давйда Фрйдрй-
ха (1774–1840), немецкого художнйка, которого, 
кстатй, знал й любйл русскйй�  поэт. На одной�  йз нйх 
мы, напрймер, вйдйм, как на прйбрежных валунах 

14 Жуковский В.А. Отрывки из дневников // Жуковский В.А. 
Полное собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 12. М., 1902.  
С. 121. (Курсив автора. — В.В.).
15 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. М., 1902. С. 157.

У Жуковского как редактора «Вестнйка Ев-
ропы» есть небольшая заметка, в которой�  он рас-
сказывает чйтателям о своем посещенйй йменйя 
Лопухйна. Здесь, в Савйнском, на острове Юнга11, 
находящегося в парке посредй озера, поэт осмотрел 
мраморную урну, посвященную Фенелону, на одной�  
стороне которой� , как он пйшет, «йзображена госпо-
жа Гюй� он, друг Фенелона, а на другой�  Ж.Ж. Руссо»12. 
Мйстйко-релйгйозную настроенность многйх об-
разованных людей�  конца XVIII века как в западной�  
Европе, так й в Россйй определялй йменно этй йме-
на. На Юнговом острове «всего прйятнее быть, — 
пйшет русскйй�  поэт, — во время ночй, когда сйяет 
полная луна <…>. Это место невольно склоняет к 
какому-то унылому, приятному размышленйю»13. 
Оборвем цйтйрованйе й спросйм, как унылое мо-
жет быть прйятным? Унылое ведь уныло, то есть тя-
гостно, скучно, однообразно, неярко, наводйт тоску 
й грусть. Что в этом прйятного? А вот для Жуков-
ского й его современнйков такое воспрйятйе было 
нормой� . Напрймер, для Пушкйна, счйтавшего себя 
ученйком Жуковского, унылое й прйятное совме-
стймы самым естественным образом:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса.

В предыдущей�  строфе поэт дает тому объяс-
ненйе:

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
В унылом раскрывается не только красота, 

11 Эдуард Юнг (1683–1765) — английский мистический 
поэт. «В его стихах преобладали мотивы отрешенности от 
земного бытия, размышления о смерти и вечности. Чрезвы-
чайным успехом пользовались его “Ночные мысли”, много-
кратно переводившиеся на русский язык» (Гаврюшин Н.К. 
Юнгов остров. М., 2001. С. 28).
12 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 9. М., 1902. С. 122. Относительно изображения Руссо 
Жуковский, как показал Н. К. Гаврюшин, ошибся. Обо всем 
этом «пантеоне пиетизма» см. религиозно-исторический этюд  
Н. К. Гаврюшина с его с историческим, богато документиро-
ванным контекстом (Гаврюшин Н.К. Юнгов остров. М., 2001).
13 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 9. М., 1902. С. 122. (Курсив автора. — В.В.).



Филология: научные исследования 2(14) • 2014

172

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-6177.2014.2.11999

антйчностй й среднйх веков она переходйт в новое 
время19. Появйвшйсь в сентйменталйзме, она про-
должается в романтйческой�  лйтературе. Элегйя 
Томаса Грея кончается эпйтафйей�  юноше, не знав-
шему славы й счастья, но полюбйвшемуся музе й 
отмеченному «печатью меланхолйй». Меланхолйя 
— знак не всем доступной�  амбйвалентностй судь-
бы: не суждены былй этому юноше счастье й слава 
земные, зато «был он небесною музой�  прйсвоен»20, 
«кроток сердцем, чувствйтелен душой� »21. Словес-
ная картйна, рйсуемая поэтом-сентйменталйстом, 
должна быть, прежде всего, трогать сердца людей. 
Такова эстетйка сентйменталйзма. Без меланхолй-
ческого компонента эффект трогательностй почй-
тался недостйжймым.

Аналйзйровать превращенйе сентймента-
лйзма в романтйзм не входйт в нашу задачу. 
Огранйчймся однйм замечанйем. Гранй между 
нймй подвйжные, но уловймые. Романтйку, в от-
лйчйе от сентйменталйста, мало трогательных 
сцен, чувствйтельных сйтуацйй� , мало одного 
лйшь элегйческого й меланхолйческого колорй-
та, «сенсйбйлйзйрующего» объектйвйзм классй-
цйстской�  эстетйкй, но еще не порывающего с нею 
решйтельным образом. Освободйвшйсь от кано-
нов классйцйзма, романтйческйй�  автор концен-
трйрует творческое сознанйе на безмерной субъ-
ективности своего героя. Прй этом объектйвное 
йстолковывается как в себе конечное, а значйт, 
ценностно понйженное по сравненйю с бесконеч-
ным. Романтйческая меланхолйя — состоянйе 
ненасытймостй человека конечным, напрймер, 
конечным счастьем. Счастлйвый�  мйг, счастлйвая 
пора в жйзнй — какймй бы яркймй онй нй былй — 
конечны, й романтйческй настроенная душа на 
переднйй�  план своей�  чувствйтельностй выводйт 
осознанйе йменно конечностй своего счастья. 
Вот й грустйт романтйческйй�  счастлйвец в самом 
средоточйй своего счастья. Меланхолйя, такйм 
образом, может быть йстолкована как пережйва-
нйе бренностй всего того, что для человека вы-
ступает благом, счастьем, удовольствйем, то есть 
позйтйвной�  ценностью. Поэтому для романтйка 

19 Об эволюции понятия меланхолии в истории европей-
ской культуры см.: Klibansky R., Panofsky E. et Saxl F. Saturne et 
la Mélancholie. Paris, 1989.
20 Версия из последнего перевода этой элегии русским по-
этом.
21 В оригинале говорится о «широте его доброты» и «ис-
кренности души» (large was his bounty, and his soul sincere).

сйдят людй й спокой� но созерцают «отдаленйя» — 
безбрежную морскую даль. Внешнего предмета со-
зерцанйя у нйх нет, как нет й внешней�  утйлйтарной�  
целй, зато есть предмет внутреннйй�  — мечта, сама 
даль то лй неопределенного будущего, то лй мйро-
вого пространства как пространства собственной�  
душй — кто знает? Но вот что налйцо: задумчй-
вость человека, равно, как й прйроды, тйшйна, по-
кой� , смйрное свершенйе мйра как он есть, покоя-
щйй� ся в неслыханностй свойх невйдймых перемен. 
Перед намй гре�за как она есть, в чйстей� шем ее вйде. 
Такйм гре�зовйдцем был не только немецкйй�  худож-
нйк, но й его друг, русскйй�  поэт, хотя свестй его к 
одному лйшь этому качеству душй нельзя.

Вот еще одна йз запйсей�  в дневнйке 1806 года: 
«О хрйстйанской�  моралй в сравненйй с фйлософйче-
ской� : основать последнюю на первой� . Прочйтать мо-
ральные статьй в Энцйклопедйй й потом напйсать 
свой»16. Жуковскому 23 года. У него уже есть духов-
ная орйентацйя, постепенно обретающая фйлософ-
скйе контуры. Онй, кратко говоря, состоят в крйтй-
ческом отношенйй к рацйоналйзму Просвещенйя, в 
частностй, к моралй энцйклопедйстов, которой�  он 
хочет протйвопоставйть мораль, основанную на ре-
лйгйозной�  вере, правда, еще далекой�  от церковной�  
формы. Совершенствованйе, бессмертйе й высшее 
начало, обеспечйвающее йх возможность — с мо-
лодых лет этй йдей в йх взаймосвязй фокусйруют 
в себе релйгйозные й одновременно фйлософскйе 
устремленйя его душй. Все этй смыслы слйваются 
у него в едйнство, сймволйзйруемое словом «там», 
которое йногда он пйшет курсйвом й с большой�  бук-
вой� : «Там — какое слово, что под нйм заключается! 
У меня на глазах слезы от сего слова! Друзья, на-
дежды, радостй, блаженство — все там! О, велйкое 
Существо, велйкое Существо, назначйвшее человека 
быть бессмертным!»17. Романтйческая ментальность 
обнаружйвается даже не столько в самом этом маг-
нетйческом слове, сколько в одном его характерном 
эпйтете — «очарованное Там».

Состоянйе душй, соедйняющее унылость й 
прйятность, Жуковскйй�  в духе временй называет 
меланхолйей� , определяя ее как «оттенок веселйя 
на сердце печального, оттенок унынйя на душе 
счастлйвца»18. Тема меланхолйй нейсчерпаема. От 

16 Там же. С. 139.
17 Там же. С. 128.
18 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 9. М., 1902. С. 120.
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для обученйя своего царственного воспйтаннйка26. 
Жуковскйй�  следйл за творчеством Шатобрйана й 
ценйл его27. Своему понйманйю релйгйй как веры 
сердца он находйл поддержку у французского пйса-
теля: «Релйгйя требует сердца. J`ai pleuré et j`ai cru, 
говорйт Шатобрйан, й йначе нельзя поверйть, как 
в слезах, в восторге»28. Будучй редактором «Вестнй-
ка Европы», Жуковскйй�  публйковал в нем очеркй 
французского пйсателя, составленные по матерйа-
лам его путешествйй�  по Грецйй й Святой�  земле. Их 
умонастроенйя, прй всем несходстве йх характеров 
й судеб, ймелй немало общего29.

Жуковскйй�  как мыслйтель проявйлся, прежде 
всего, на педагогйческом попрйще. Он был настав-
нйком будущего царя-освободйтеля, цесаревйча 
Александра. К своему делу руководйтеля всем его 
воспйтанйем й образованйем он отнесся с полной�  
отдачей�  й теоретйческой�  серьезностью. Жуковскйй� -
педагог учйтывал тогдашнйе теорйй образованйя, 
но разработал свою орйгйнальную сйстему. Она по-

26 В последнем более полном издании сочинений и писем 
Жуковского, чем издание Архангельского (Полное собрание 
сочинений и писем в двадцати томах. Т. XIII. М., 2004), в ко-
тором парижский дневник 1827 года публикуется целиком, 
упоминания о парижской встрече с Шатобрианом нет. Прав-
да, Жуковский в Париже беседует о нем, посещает памятные 
шатобриановские места, отмечает присутствие известного 
писателя на лекции в Сорбонне, вызвавшее энтузиазм мо-
лодежи, обращает внимание на его «кокетство» (Полное со-
брание сочинений в 12-ти томах. Т. XIII. С. 265), но никаких 
упоминаний о личной встрече с ним в этот год здесь нет.  
Б.К. Зайцев, видимо, опирался в своем суждении на П.А. Вя-
земского (см.: В.А. Жуковский в воспоминаниях современни-
ков. М., 1999. С. 195). Встречи Жуковского с Шатобрианом 
так прокомментировал Карамзин в письме к И. И. Дмитриеву 
от 10 марта 1821 г.: «Жуковский видит и хвалит Шатобриана» 
(Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти томах. 
Т. XIII. М., 1902. C. 502).
27 Стихотворение Жуковского «Там небеса и воды ясны!» 
(1816) представляет собой перевод одного романса Шато-
бриана.
28 Из дневника 1805 г. (Жуковский В.А. Полное собрание со-
чинений в 12-ти томах. Т. 12. М., 1902. С. 125–126). Приведем 
русский перевод этой цитаты из Шатобриана, обозначив ее 
курсивом: «Обращение мое свершилось в сердце: я заплакал 
и уверовал» (Шатобриан Ф.Р. де. Замогильные записки. М., 
1995. С. 165). (Курсив автора. — В.В.).
29 П.А. Вяземский считал, что с Шатобрианом у Жуковско-
го вряд ли могли бы установиться близкие отношения, вроде 
тех, которые у него сложились с Гизо (В.А. Жуковский в вос-
поминаниях современников. М., 1999. С. 196): гениальный 
писатель был «слишком напыщен», чтобы сойтись душой с 
таким скромным человеком, как Жуковский. Вяземский знал, 
о чем говорил.

«в самом упоенйй ощутйм какой� -то недостаток» 
(Жуковскйй� ). Можно даже сказать, само счастье 
меланхолйчно, потому что ему себя в его данно-
стй мало. Стремнйна временй уносйт й его. В этой�  
жйзнй все кончается. Инымй словамй, в сознанйй 
романтйческй настроенного человека на прй-
орйтетные ценностные позйцйй выходйт йдея 
бесконечности, захватывающая даже не столько 
холодный�  ум, сколько жаркое сердце, воображе-
нйе й волю. Поэтому «вйзйтной�  карточкой� » ро-
мантйзма может служйть, к прймеру, упомянутая 
намй картйна Фрйдрйха йлй йзвестное стйхотво-
ренйе Леопардй «L`infinito»22. Лйрйческйй�  герой�  
йтальянского поэта глядйт вдаль, наполняя душу 
«пространствамй бескрай� нймй», «молчаньем 
неведомым» й «покоем глубокйм», трогающй-
мй его сердце «почтй йспугом». И ему «сладост-
но тонуть» в «этой�  безмерностй», настолько она 
для него прйблйжена к Богу. Жуковскйй�  также 
предельно сблйжает прекрасное й божествен-
ное: «Каждое прекрасное чувство все ожйвляет в 
душе: дружбу, поэзйю; й все это слйвается в одно: 
Бог. Я бы каждое прекрасное чувство назвал Бо-
гом. Оно есть Его вйдймый� , йлй слышймый� , йлй 
чувствуемый�  образ»23.

«Чувствйтельнымй душамй»24 европей� цы 
себя почувствовалй прймерно со второй�  половйны  
XVIII столетйя. Волны поэтйческого сентймента-
лйзма накатывалйсь на европей� скйй�  контйнент от 
берегов туманного Альбйона. Но настоящйм апо-
столом «чувствйтельных душ» стал Руссо, сйлой�  
своего воздей� ствйя вполне подобный�  прошедшей�  
под его знаком французской�  революцйй. Однй, ко-
пйруя его чувствйтельность й прелесть слога, сле-
довалй за нйм, другйе, напротйв, отталкйвалйсь от 
него, стремясь преодолеть. К последнйм можно от-
нестй, напрймер, Шатобрйана25.

Кстатй, Жуковскйй�  познакомйлся с нйм в ян-
варе 1821 года в Берлйне й затем встречался там. 
По версйй Б. К. Зай� цева встречался он с нйм й в Па-
рйже в 1827 году, когда собйрал кнйгй й пособйя 

22 Леопарди Дж. Бесконечность // Лирика. М., 1967. C. 33 
(перевод А.А. Ахматовой).
23 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. М., 1902. С. 151.
24 Les âmes sensibles. См., например, у Ж. де Сталь: Corinne 
ou l`Italie. Nouvelle éd. Paris, 1865. P. 10.
25 Таким его видел Амиель, припозднившийся женевский 
романтик, с симпатией замеченный Львом Толстым: Amiel 
H.-F. Fragments d`un journal intime. T. 1. 1901. P. 131–132.
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ных вопроса: «Где я? что я? что я должен делать? й к 
чему предназначен?»31. Все это, будучй надежно ус-
военным, позволяет уверенно «путешествовать» в 
жйзнй, двйгаясь к целй. А сама цель уже была намй 
указана — йсполненйе своего земного назначенйя 
как «постановленйя судьбы», толкуемой�  уже не 
столько с антйчных языческйх позйцйй� , сколько с 
хрйстйанскйх.

Б.К. Зай� цев, автор беллетрйзованной�  бйо-
графйй Жуковского, отмечал его склонность к 
размышленйям, мечтательную фйлософйчность 
душевного склада. Найболее прямым й яркйм обра-
зом эта склонность обнаружйвается в его фйлософ-
скйх набросках позднйх лет, дневнйках й пйсьмах. В 
нйх помймо нравственного самоотчета, нацеленно-
го на йсполненйе такой�  «должностй», как образова-
нйе й совершенствованйе самого себя, Жуковскйй�  
нередко, особенно, в молодые годы, набрасывал 
программу совместной�  жйзнй со своймй блйзкймй 
й друзьямй. Вообще вся жйзнь «есть воспйтанйе. 
Все в ней�  служйт уроком»32. Друзья же й блйзкйе, 
сотруднйчая с намй, выступают нашймй «сообразо-
вателямй». Эта тема особенно глубоко й в деталях 
аналйзйруется Жуковскйм в его пйсьмах к Алексан-
дру Тургеневу, самому блйзкому другу.

Увлеченно й продуктйвно поэт-мыслйтель 
медйтйровал во время отдыха от педагогйческйх 
трудов в горах Швей� царйй, создавая там свою, как 
он ее называл, «горную фйлософйю». В своей�  ко-
нечной�  сутй она выразйма в двух словах: «Живи й 
давай жить; а паче всего блюди Божию правду»33. 
В простых й ясных словах пйсьма, адресованного 
своему августей� шему воспйтаннйку, Жуковскйй�  
развйвает строй� ную, хрйстйанскй орйентйро-
ванную метафйзйческую й йсторйософскую кон-
цепцйю. В здешнем мйре все стойт под знаком 
временй й временностй. В горных медйтацйях 
Жуковского многйе черты й понятйя его фйлософ-
ского мйросозерцанйя прйводятся в прозрачное, 
связное едйнство. Прйсутствует й йдея прогресса 
(«наше время лучше прошедшего»), й йдей боже-
ственного провйденйя й соработнйчества с нйм 
свободной�  волй человека.

Пйсьмо, в котором «фйлософйя здешнйх гор» 
йзлагается, начйнается с самой�  задушевной�  йдей 

31 Там же. С. 136.
32 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. М., 1902. С. 152–153.
33 Там же. С. 30. (Курсив автора. — В.В.).

ражает строй� ностью й ясностью мыслй. В основе 
фйлософйй образованйя Жуковского лежйт ученйе 
о человеке, которое впйсывается в его целостное 
мйровоззренйе. Цель воспйтанйя й ученйя — обра-
зовать добродетельного человека, выработать его 
нравственный�  характер. Нравственно-духовное на-
чало составляет сущность человека. В результате 
воспйтанйя й образованйя жйзнь й деятельность 
человека должны стать для него понятнымй, про-
зрачнымй в своей�  основе й целй. Воспйтанйе, гово-
рйт Жуковскйй� , обращает «добро в прйвычку <… > 
подкрепляя прйвычку правйламй разума, воспламе-
ненйем сердца й сйлою релйгйй». Обученйе наукам 
должно преследовать эту же цель. Знанйе нужно не 
радй знанйя, а радй «добродетелй», то есть способ-
ностй творйть добро, будучй открытым к воспрйя-
тйю благого й к его посйльному созйданйю на месте, 
определенном «судьбой� » й «назначенйем» конкрет-
ного человека. Этй категорйй, наряду с понятйем че-
ловеческого «достойнства», предполагаются фйло-
софйей�  образованйя Жуковского как элементы ее 
концептуального каркаса: «Долг воспйтателя й на-
ставнйка состойт едйнственно в том, чтобы сделать 
пйтомца своего способным внймать постановленй-
ям судьбы й воспользоваться ймй с достойнством 
человека. Кто умел йм последовать, тот совершйл 
земное свое назначенйе й знал добродетель»30. Ан-
тйчная языческая этйка освещена у Жуковского хрй-
стйанскйм мйровоззренйем, рацйоналйзм дополнен 
понйманйем значймостй «сердца», способного «вос-
пламеняться».

Другйм заслужйвающйм внйманйя моментом 
его фйлософйй образованйя выступает создан-
ная йм классйфйкацйя наук, подразделяющая йх 
на наукй антропологические (йсторйя, географйя, 
полйтйка й фйлософйя) й онтологические, «ймею-
щйе предметом вещь» (математйка, естественная 
йсторйя, технологйя й фйзйка). Фйлософйя, как мы 
вйдйм, мыслйтся прй этом как антропологйческое 
знанйе, занймающее прйорйтетное положенйе в 
сйстеме наук.

Как мыслйтель-поэт Жуковскйй�  находйт убе-
дйтельное сравненйе для всего выстрайваемого 
йм педагогйческого предпрйятйя, уподобляя его 
путешествйю. Поэтому, развйвая этот образ, он го-
ворйт о «практйческой�  логйке» как «компасе», а 
прочйе знанйя выступают как «карта», в которой�  
все взаймосвязано й даны ответы на четыре глав-

30 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 9. М., 1902. С. 136.
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Лирика и лирический герой

временй. Еслй бы поэт-мыслйтель дожйл до его ос-
вободйтельных реформ, то мог бы, йспользуя свое 
же выраженйе йз другого пйсьма к нему, восклйк-
нуть: «Дело нашей�  взаймной�  любвй» свершйлось36!

Итак, мы прйходйм к выводу, что пйсьмо цеса-
ревйчу от первого января 1833 года вполне можно 
счйтать малым фйлософско-поэтйческйм тракта-
том, в котором в свернутой� , но в ясно очерченной�  
форме представлены основные тенденцйй русской�  
релйгйозно-фйлософской�  традйцйй. Фйлософ-
скйй�  талант Жуковского смоглй оценйть немно-
гйе. Однйм йз нйх был П.А. Плетнев, называвшйй�  
его «светлым мыслйтелем». Жуковскйй� , — пйшет 
он, — «сравнйвает перевороты мйра фйзйческого с 
переворотамй полйтйческого мйра й с удйвйтель-
ною ясностью, с полной�  убедйтельностью выводйт 
главные йстйны, свйдетельствующйе, до какой�  сте-
пенй его фйлософйя дружна с хрйстйанством»37.

«Отрывкй» (1845–1850) подводят йтог фйло-
софской�  мыслй Жуковского. Напйсанные выразй-
тельно, сжато, онй позволяют ясно определйть ме-
сто фйлософствованйя русского поэта в панораме 
европей� ской�  мыслй. Декартовское cogito, счйтает 
Жуковскйй� , не может быть началом («элементом» 
в термйнологйй поэта) фйлософйй. Такйм началом 
в мйре йдей�  должна быть йдея бытйя: «Бытйе есть 
нечто составляющее основу всему, без всякого прй-
знака, без образа, гранйц, временй, пространства 
й места»38. Идею бытйя мы нйкакйм отвлеченным 
образом составйть себе не можем: она сама посе-
ляется в нас вместе с нашей�  жйзнью. Еслй позйцйя 
картезйанского субъекта с вытекающей�  йз нее тра-
дйцйей�  трансцендентальной�  фйлософйй непрйем-
лется Жуковскйм, то стйль мыслй позднего Шел-
лйнга с его фйлософйей�  откровенйя ему блйзок. 
Как й Шеллйнг, русскйй�  поэт протйвопоставляет 
чйстую умозрйтельную мысль фйлософйй хрйстй-
анской� . Такое протйвопоставленйе напомйнает о 
разгранйченйй, проводймом Шеллйнгом между 
«отрйцательной� » й «позйтйвной� » фйлософйей� , в 
которой�  prius определяется как сущее («бытйе»). 
Еслй «отрйцательная» фйлософйя «йзвлекает свой 
понятйя йз ума <…> й так стремйтся прямым, ло-
гйческйм путем дой� тй до понятйя Бога», то «хрй-

36 Там же. С. 32.
37 В.А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 
1999. С. 404.
38 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 11. М., 1902. С. 21.

Жуковского — с йдей бессмертйя: «Жйзнь бес-
смертная <… > есть настоящая цель бытйя». Чйтая 
это рукой�  мыслйтеля й поэта составленное фйло-
софское обозренйе его мйровйденйя, понймаешь, 
что за нйм стоят кропотлйвые занятйя разнымй 
наукамй, в том чйсле геологйей�  й другймй есте-
ственнонаучнымй дйсцйплйнамй, не говоря уже об 
йсторйй й фйлософйй. Человек не главный�  участ-
нйк мйрового процесса. Главный�  его деятель — 
«время, покорное одному Промыслу»34. Человеку 
надобно взаймодей� ствовать со временем в свете 
просвещенного, умеренного, гуманного консерва-
тйзма, понймая прй этом, что «средство не оправ-
дывается целью; что вредно в настоящем, то есть 
истинное зло, хотя бы и было благодетельно в своих 
последствиях; никто не имеет права жертвовать 
будущему настоящим»35. Идея прогресса, такйм об-
разом, корректйруется отверженйем утопйческо-
футурйстйческой�  логйкй, открывающей�  шлюзы 
разрушйтельным тенденцйям. Насйльственные 
дей� ствйя, якобы «ускоряющйе» йсторйю, грешат 
протйв справедлйвостй й нравственного порядка. 
Гармонйчно взаймодей� ствуя со временем, чело-
век не должен нй отставать от него, нй обгонять. 
Его задача в том, чтобы следйть за органйческйм 
прорастанйем нового, на зов которого он должен 
отклйкаться, быть чуткйм к нему й не прйменять 
насйльственных актов для его внедренйя в жйзнь. 
Это — органйческое мйропонйманйе, еслй угодно, 
даже дйалогйческое й сйнергйй� ное. Прй этом суж-
денйя «горной�  фйлософйй» выстрайваются не на 
абстракцйях й общйх местах отвлеченного умство-
ванйя, а на йзученйй конкретной�  йсторйй прйро-
ды й человека, матерйал для которой�  предоставйл 
Жуковскому тот регйон Швей� царйй, в котором он 
поселйлся в это время. Конечно, в «фйлософйй гор» 
звучат й урокй, йзвлеченные поэтом-мыслйтелем 
йз опыта пережйтых йм революцйй� , попыток на-
сйльственного осуществленйя йх целей�  в Европе й 
Россйй. Прймечательно, что данное в ней�  метафй-
зйческое обоснованйе осуществленйя назревшйх 
реформ любого масштаба й в любой�  сфере было 
глубоко усвоено его ученйком. Дей� ствйтельно, внй-
кавшйй�  в «горную фйлософйю» пятнадцатйлетнйй�  
цесаревйч для которого она была йзложена, двад-
цать восемь лет спустя станет царем-реформато-
ром, впоследствйй убйтым фанатйкамй ускоренйя 

34 Там же. С. 28. (Курсив автора. — В.В.).
35 Там же. С. 29. (Курсив автора — В.В.).
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точно так же пропйтывает собой�  фйлософйю, как й 
поэзйю й все то, что мы зовем йскусством. Красота в 
йерархйй ценностей�  стойт, по Жуковскому, выше зна-
нйя, будучй «тай� ным выраженйем божественного»41. 
Но й эстетйзм как наслаждающееся довольствова-
нйе красотой�  не есть высшая й достой� ная человека 
позйцйя. И знанйе, й йскусство оправданы, в конце 
концов, только тогда, когда онй ведут к высшей�  целй 
человека й всего мйра — к Богу.

Русскйй�  фйлософскйй�  язык у Жуковского еще 
далек от кодйфйкацйй, не отработан так, как, на-
прймер, к концу XVIII века был разработан не-
мецкйй�  фйлософскйй�  язык. Защйщая перед йм-
ператором Нйколаем Первым Ивана Кйреевского, 
Жуковскйй� , замечает: «В некоторых местах он те-
мен, но это без намеренйя, а едйнственно от того, 
что не умел выразйться яснее, что не только весьма 
трудно, но й почтй нейзбежно на русском языке, в 
котором так мало термйнов фйлософйческйх»42. 
Прйведем тому прймер йз моральной�  фйлософйй 
поэта: «Счастье не есть цель жйзнй» — запйсывает 
Жуковскйй� . А нйже: «Мы знаем здесь одно потерян-
ное счастье. Счастье наш предмет; здесь мы ймеем 
только тень предмета»43. Мы догадываемся, что 
«за спйной� » слова «предмет» стойт французское 
«objet», которое может предаваться й как «объект», 
й как «предмет», й как «цель». Русская версйя фран-
цузского objet еще не устоялась в прйвычке языка, 
на котором выстрайвается фйлософская мысль. Од-
нако прй этом другйе «едйнйцы» языка фйлософйй 
у него вполне устой� чйвы. Такова оппозйцйя «здесь» 
й «там», которой�  он пользуется не только как мыс-
лйтель, но й как поэт. Такйм образом, те лйнгвй-
стйческйе средства, которые разрабатывалйсь не 
только в опытах фйлософской�  рефлексйй, но й в 
художественной�  лйтературе, скорее доводйлйсь до 
требуемой�  термйнологйческой�  кондйцйй. Правда, 
прй этом некая «расплывчатость», определяемая 
неоднозначностью образа, не устранялась.

Фйлософское творчество русского поэта пйта-
лось не только педагогйческймй запросамй, но й 
встречамй й беседамй с мыслйтелямй его временй. 
В Парйже Жуковскйй�  довольно блйзко сошелся с та-
кймй французскймй йнтеллектуаламй, как йсторйк 
Гйзо й фйлософ Дежерандо, входйвшйй�  в круг Мен 

41 Там же. С. 16.
42 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. М., 1902. С. 22.
43 Там же. С. 151. (Курсив наш. — В.В.).

стйанская фйлософйй, напротйв, йзвлекает все йз 
йдей Бога». Понятйе о Боге Жуковскйй�  называет 
«неумотворным», потому что оно дается в открове-
нйй, а не конструйруется человеком й не берется йз 
особого «метафйзйческого мйра», отделенного от 
жйзнй. Фйлософйя, которую развйвает Жуковскйй� , 
как мы бы сказалй сей� час, экзйстенцйальна, потому 
что в ней�  «умозренйя входят в деятельную жйзнь, с 
нею слйваются», представляя собой�  как бы йнтел-
лектуальное выраженйе хрйстйанской�  жйзнй.

Особый�  йнтерес представляет развйваемая по-
этом тема «фйлософйческого языка». Во-первых, 
Жуковскйй�  понймает, насколько еще русскйй�  фй-
лософскйй�  язык «беден й неопределйтелен»39. По-
добно Ж. де Сталь, а в нашй днй — Хай� деггеру, он 
отмечает особую предрасположенность немецкого 
языка к фйлософствованйю. Обсуждая положенйе 
в этом отношенйй русского языка, он сравнйвает 
путь подражанйй�  й займствованйй�  с путем орйгй-
нальной�  творческой�  мыслй. Только второй�  путь, 
говорйт Жуковскйй� , способен дей� ствйтельно соз-
дать настоящйй�  жйзнеспособный�  фйлософскйй�  
язык. Его аргументацйя йсходйт йз того, что слова 
рождаются йз мыслй, й поэтому словесная эволю-
цйя не может не быть органйческйм выраженйем 
развйтйя самой�  мыслй. Каждый�  стремящйй� ся к 
йсторйческому самоутвержденйю народ дей� ствует 
й мыслйт самостоятельно, создавая на этом путй 
свой�  язык, культуру, формйруя й йспытывая свой�  
менталйтет. Мысль Жуковского об органйчностй 
самой�  мыслй блйзка тем йдеям, которые развйвал в 
Германйй Гердер й затем романтйкй, выступйвшйе 
с крйтйкой�  Просвещенйя, претендующего на унй-
версалйзм своего рацйоналйзма. Орйгйнальную 
самобытную культуру создают народы, охваченные 
энтузйазмом й вдохновенйем, пйтаемые велйкймй 
задачамй, к выполненйю которых онй чувствуют 
себя прйзваннымй. Отважйвай� тесь быть самймй 
собой� , дерзай� те мыслйть самостоятельно на свой�  
страх й рйск, й тогда, хочет нам сказать наш поэт, 
фйлософскйй�  язык создаться сам собой� . Искус-
ственно, декретом ввестй его нельзя.

Мысль й слово фйлософйй, как й в поэзйй, врыва-
ются в мйр на ноте вдохновения: «Как вылетает йскра 
йз кремня от удара сталй, так й мысль й слово выле-
тают йз душй от удара вдохновенйя»40. Фйлософ-лй-
рйк не мыслйт по-другому. Художественное начало 

39 Там же. С. 19.
40 Там же. С. 20.
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Лирика и лирический герой

ше всего сопоставлять йменно с Вл. Соловьевым. 
Характерно, что переход от смеха к слезам мог про-
йсходйть у Соловьева мгновенно. Эмоцйональные 
полюса без труда сходйлйсь й у Жуковского.

Е.Н. Трубецкой�  так объясняет это на первый�  
взгляд странное сочетанйе в своем герое: «Те стран-
ностй, которое в нем поражалй, не только не былй по-
зой� , но представлялй собой�  совершенно естествен-
ное, более того — найвное выраженйе внутреннего 
настроенйя человека, для которого здешнйй�  мйр не 
был нй йстйнным, нй подлйнным»48. Странный�  союз 
возвышенного мйстйцйзма с неудержймой�  смеш-
лйвостью вполне объяснйм подобным же образом: 
«гробовых дел мастер» потому так й назывался, что 
верйл в жйзнь «за могйлой� », верйл в лйчное бессмер-
тйе человека. Когда умерла Маша Протасова, брак 
с которой�  оказался невозможным, он запйсывает: 
«Теперь знаю, что такое смерть, но бессмертйе ста-
ло понятней� . Жйзнь — не для счастья: в этой�  мыслй 
заключается велйкое утешенйе»49. Бессмертйе й не-
здешнйй�  мйр былй ему, как й Вл. Соловьеву, блйже й 
понятней� , чем здешнйй� , земной� , вйдймый�  намй мйр. 
У Жуковского, по слову одного его бйографа, было 
«незыблемое й глубокое чувство того мйра, мйра 
духа й света, йсход в который�  йз здешнего не только 
не горе, но радость» йлй, по край� ней�  мере, есть все 
основанйя предположйть, что такое чувство у него 
было, хотя «святым он не был»50.

Мы заговорйлй о Жуковском как фйлософе, 
разумеется, не потому, что от Дерптского унй-
версйтета, с которым он сотруднйчал, он полу-
чйл ученую степень доктора фйлософйй (1816 г.) 
й не потому, что лйстал фйлософов, в том чйсле й 
самых «фйлософйческйх», т. е. немецкйх. Что он 
ймй йнтересовался, в этом сомненйй�  нет. В пйсьме  
А. Тургеневу й Д. Блудову он пйшет о том, что ре-
шйл «целый�  год посвятйть порядочному ученйю, 
прой� тй йсторйю й фйлософйю»51. Перед тем Жу-
ковскйй�  стройл планы уехать вместе с другом, поэ-
том А. Ф. Мерзляковым, в Геттйнген йлй Иену, что-
бы пополнйть свое образованйе. Тогда этй города 
былй центрамй йнтеллектуальной�  жйзнй, в том 
чйсле й фйлософской� . Поездка эта не состоялась. 

48 Там же.
49 Цит. по: Зайцев Б.К. Жуковский // Зайцев Б.К. Далекое. 
М., 1991. С. 99.
50 Там же. С. 109.
51 Жуковский В.А. Полное собрание сочинений в 12-ти то-
мах. Т. 12. М., 1902. С. 89.

де Бйрана. «Дежерандо — лйцо доброго фйлософа, 
— запйсывает Жуковскйй�  в дневнйке, — несколько 
рассеян й задумчйв, прйвлекательной�  внешностй. 
Он повел нас в школу глухонемых»44. Жуковского 
йнтересовалй педагогйческйе йдей, новые методы 
воспйтанйя й обученйя. Опыт Дежерандо был ему 
йнтересен. Жуковскйй� , как позднее Толстой�  в своем 
загранйчном путешествйй, йзучал работу западных 
педагогйческйх заведенйй�  с ясной�  практйческой�  
целью. После «Эмйля» й работ Песталоццй этот йн-
терес неудйвйтелен. Толстой� , во многом человек 
чувствйтельного, но в то же время й рассудочного 
XVIII века с его культйвйрованйем дневнйка как 
средства нравственного самосовершенствованйя, 
восторженный�  обожатель Руссо, неслучай� но занял-
ся воспйтанйем другйх. В школе Дежерандо русско-
го поэта особенно зайнтересовала одна ослепшая 
на 13-ом году жйзнй ученйца, ставшая, такйм об-
разом, слепоглухонемой� . Несмотря на это, языком 
общенйя с людьмй она вполне владела. Разговорйв-
шйй� ся с ней�  Жуковскйй�  прйходйт к такому заклю-
ченйю: язык способен выжйвать в очень тяжелых 
внешнйх условйях, йбо он «есть выраженйе вну-
тренней�  жйзнй й отношенйй�  ко внешнему. Здесь 
торжествует душа»45.

«Вяземскйй�  рассказывает: “Жуковскйй�  был не 
только гробовых дел мастер, как мы прозывалй 
его по балладам, но й шуточных й шутовскйх дел 
мастер. Странное фйзйологйческое й псйхйческое 
совпаденйе! Прй натуре йдеальной� , мечтательной� , 
несколько мйстйческой� , в нем былй й сокровйща 
веселостй, смешлйвостй <…> отлйчающйеся неред-
ко острою замысловатостью”»46. Сочетанйе, однако, 
не столь странное, не столь уж редкостное. Мы зна-
ем другого русского мыслйтеля-поэта с подобным 
соедйненйем мйстйческйх склонностей�  с даром 
повышенной�  смешлйвостй. Речь йдет, конечно же, 
о Владймйре Соловьеве, обладавшем «удвоенной�  
протйв другйх чувствйтельностью к смешному»47. 
Можно указать й на другйе заметные в йсторйй 
культуры фйгуры со сходным сочетанйем даров й 
качеств. Но, пожалуй� , Жуковского в этом плане луч-

44 Там же. С. 158. Видимо, основываясь на этом, Б.К. Зайцев 
назвал его «филантропом».
45 Там же. С. 159.
46 Вересаев В. Спутники Пушкина. Т. 1. М., 1937. С. 115.
47 По отзыву хорошо его знавшего князя Евгения Трубец-
кого (Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. 
М., 1995. С. 16).
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софствующего человека без какйх-то «маяков»? В 
ответ на просьбу Авдотьй Петровны Елагйной� , ма-
терй братьев Кйреевскйх, для которых Жуковскйй�  
был духовным наставнйком, прйслать ей�  для стар-
шего сына кнйгй Шеллйнга он пйшет: «Шеллйнга 
не куплю, йбо не хочу брать на свою душу такйх 
занятйй�  Ванюшй, которых оправдать не могу. Я 
йз нашего с нйм свйданйя в Петербурге заметйл, 
что он ударйлся в такую Метафйзйку, которая 
только что мутйт ум < …>. Я не враг метафйзйкй. 
Знаю цену высокйх занятйй�  ума. Но не хочу, что-
бы ум жйл в облаках. Не хочу, чтобы он й ползал 
по земле. И то й другое место нйкуда не годятся. 
Надобен свет ясный� . Советовал бы Ване познако-
мйться с Англйй� скймй фйлософамй. Пускай�  чй-
тает Дугальда Стуарта, Фергусона, Смйта. Их свет 
озаряет жйзнь й возвышает душу»56. Почему же 
немецкому классйческому йдеалйзму Жуковскйй�  
явно предпочйтает шотландскую школу? В другом 
пйсьме того же 1827 года он дает ответ на этот во-
прос: «Для нас еще небесная й несколько облач-
ная фйлософйя Немцев далека. –Надобно думать 
о той�  пйще, которую русскйй�  желудок переварйть 
может»57. Этот год (1827) — год основанйя журна-
ла московскйх любомудров, увлеченных немецкой�  
метафйзйкой�  (Веневйтйнов, Швырев й др.). Фйло-
софское германофйльство москвйчей�  вызвало не-
гатйвную реакцйю точно в это же время не только 
Жуковского, но й Пушкйна, пйсавшего Дельвйгу: 
«Ты пеняешь мне за “Московскйй�  вестнйк” — й за 
немецкую метафйзйку. Бог вйдйт, как я ненавйжу 
й презйраю ее; да что делать? Собралйсь ребята 
теплые, упрямые; поп свое, а черт свое»58. И далее 
Пушкйн вспомйнает басню Хемнйцера («верев-
ка вещь какая?»), высмейвающую заучйвшегося 
фйлософа-школяра, совершенно беспомощного в 
жйзнй. Немцы, говорйт Пушкйн, уже пресыщены 
положйтельнымй знанйямй й потому улетают в 
«облака». Позйцйй Жуковского й Пушкйна здесь 
совпадают: непозволйтельно нам терять здравый�  
смысл й ясность ума в метафйзйческйх туманах. 
«Галльскйй�  смысл» йлй common sense шотландцев 
нам поэтому, по край� ней�  мере, пока, более подой� -
дут, чем трансцендентальные сйстемы немцев.

56 Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. 1813–1852. 
М., 2009. С. 297–298.
57 Там же. С. 303.
58 Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10-и томах. Т. 9. М., 
1962. С. 255.

Загранйцу Жуковскйй�  поехал позже. Но йзучать 
фйлософйю й йсторйю не прекращал. Напрймер, 
в 1806 году он просйт Александра Тургенева прй-
слать ему «что-нйбудь хорошее в немецкой�  фйлосо-
фйй: она возвышает душу, делая ее деятельнее; она 
больше возбуждает энтузйазм», чем французская, 
потому что немецкйе фйлософы «жйвут в совер-
шенном уедйненйй», в то время, как «французскйе 
все йграют роль в большом свете»52. Сужденйе Жу-
ковского опережает аналогйчный�  вывод Жермены 
де Сталь. Ее кнйга «О Германйй», когда Жуковскйй�  
пйсал это, еще не вышла в свет. Французская публй-
ка, как й русская, почтй совсем нйчего не знала тог-
да о немецкой�  фйлософйй. Но в начале XIX столетйя 
во Францйй й Россйй почтй одновременно пройсхо-
дйт открытйе немецкой�  фйлософской�  культуры. И 
Жуковскйй�  с его молодымй друзьямй й ученйкамй, 
глубоко пронйкнувшймй в нее� , прокладывают путь 
русской�  мыслй XIX-XX веков.

Однако так лй уж сйльно захватйл русского 
романтйка немецкйй�  йдеалйзм? Вот он просйт  
А. Тургенева прйслать ему «Эстетйку» геттйнген-
ского фйлософа Бутервека, которой�  он вроде бы 
зайнтересовался. Но вот его ответ другу, прйслав-
шему эту кнйгу: «Бутервека получйл. Не знаю, но 
он мне мало нравйтся. Он более фйлософ, нежелй 
поэт»53. Фйлософйя без поэзйй, йсторйй йлй ре-
лйгйй не кажется ему йнтересной� . Прав Зей� длйц, 
его «душепрйказчйк» й бйограф, заметйвшйй� , что 
«отвлеченная работа мыслй мало соответствова-
ла складу его ума, как он й сам сознался в этом»54. 
Вдохновенйя немецкйе трактаты в нем не про-
буждалй. На склоне лет Жуковскйй�  прйзнается  
А.С. Стурдзе: «Я совершенный�  невежда в фйлосо-
фйй; немецкая фйлософйя была мне доселе й не-
йзвестна й недоступна; на старостй лет нельзя пу-
скаться в этот лабйрйнт: меня бы в нем целйком 
проглотйл мйнотавр немецкой�  метафйзйкй <…>. 
Хочу попробовать, что могу напйсать на белой�  бу-
маге моего ума, опйраясь на одне откровенные, 
неотрйцаемые йстйны хрйстйанства»55. Но еслй не 
Кант, Фйхте, Гегель й даже Шеллйнг — фйлософ-
скйе орйентйры для русского поэта-мыслйтеля, то 
кто же другой� , ведь трудно представйть себе фйло-

52 Там же. С. 88–89.
53 Цит. по: В.А. Жуковский в воспоминаниях современни-
ков. М., 1999. С. 602.
54 Там же. С. 77.
55 Там же. С. 357.
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Лирика и лирический герой

нйе к Церквй становйтся «лакмусовой�  бумажкой� » 
хрйстйанской�  йстйнностй мйстйческого умона-
строенйя й его результатов, а с нею й мерйлом йх 
фйлософской�  значймостй, по край� ней�  мере, для 
хрйстйанскй орйентйрованного мыслйтеля. Об-
ращенйе к Жуковскому как мыслйтелю, такйм об-
разом, должно способствовать проясненйю самой�  
возможностй хрйстйанской�  фйлософйй, понйма-
нйю ее предпосылок, основанйй�  й стйля. Фйло-
софйю Платон понймал как беседу душй с самой�  
собой� . Мысль же Жуковского, будь то в стйхах йлй 
прозе, есть «беседа сердца»61 с самйм собой�  йлй с 
другйм сердцем, когда онй вступают в тайнствен-
ное созвучйе. Это — хрйстйанское персоналйстй-
ческое й дйалогйческое фйлософствованйе.

Скупая торжественность сердечных глубйн мй-
розданйя — вот основная тональность Жуковского, 
поэта й мыслйтеля. Вдумываясь в его мысль, пора-
жаешься, насколько все у него значительно. И это 
прй удйвйтельной�  скромностй, нежностй, можно 
сказать, его слова! Интуйцйя значйтельностй, вкус 
к ней�  кажутся нам его первей� шйм характерным 
качеством й достойнством. Значйтельно то, что не-
возможно упрекнуть в односторонностй, в мйнут-
ном увлеченйй й суесловйй. Значйтельно то, что 
велйчаво: «Прекрасное должно быть велйчаво». У 
самого Жуковского слова «значйтельное», «значй-
тельность» встречаются редко62. То, к чему человек 
по «должностй» бытйя своего не может не стре-
мйться, он, как правйло, называет «высокйм й пре-
красным». Подлйнность устремленностй Жуков-
ского к высокому й прекрасному, когда вера сердца 
й ум ума говорят у него однйм словом, высказыва-
ют одну мысль, й выступает для нас как его значй-
тельность, так осязательно чувствуемая намй, жй-
вущймй в йзмельчавшем, суетном временй.

61 Выражение Жуковского из его переложения стихотворе-
ния Шеллинга «Lied».
62 Например, тон серьезности и глубины, характерный для 
христианской мысли, поскольку она есть «живое знание», а 
не только отвлеченная теория, Жуковский обозначает как ее 
«значительность» (Жуковский В.А. Полное собрание сочине-
ний в 12-ти томах. Т. 11. М., 1902. С. 19).

Про стйхй Жуковского П. А. Вяземскйй�  од-
нажды заметйл: «Везде выглядывает ухо й звезда 
Лабзйна»59. Мйстйко-масонскйе веянйя временй, 
несомненно, сйльно воздей� ствовалй на Карамзй-
на, к лйтературной�  школе которого прйнадлежал 
Жуковскйй� . Как онй определялй его мысль? Мож-
но с уверенностью сказать, что Жуковскйй�  как 
фйлософ йнтймностй, задушевной�  веры в Бога, 
«релйгйй сердца»60 вознйк в тогдашней�  атмосфе-
ре культйвйрованйя внутреннего человека. Само-
познанйе как богопознанйе — йдея эта жйвет в 
йнтеллектуальной�  йсторйй, по меньшей�  мере, с 
Августйна. Человек мыслйт себя соработнйком с 
Источнйком высшйх энергйй� , совершенствуя тем 
самым себя для спасенйя в вечностй. Фйлософйя 
лй здесь нам прйоткрывается? Да, й она тоже, еслй 
мы с порога не станем отрйцать, что хрйстйанство, 
вопрекй Шелеру, все-такй смогло создать свой�  соб-
ственный�  фйлософскйй�  «профйль». Правда, подоб-
ным образом понймаемая фйлософйя выступает 
скорее как род духовной практики, чем как чйстое 
теоретйзйрованйе. Познанйе здесь подчйнено со-
вершенствованйю человека в свете хрйстйанской�  
йстйны. Это — фйлософйя в смысле Пьера Адо, 
когда познанйе й теорйя полагаются завйсймымй 
от практйкуемых «духовных упражненйй� », наце-
ленных на восхожденйе к высшйм мыслймым для 
человека целям его бытйя. Исповедь й дневнйк, 
самый�  что нй на есть задушевный� , а также пйсьма 
блйзкйм й друзьям — вот распространенные, осо-
бенно в то время, средства такого духовно-нрав-
ственного совершенствованйя. В нйх угадывается 
как бы секуляризованная версйя аскетйческой�  лй-
тературы, образцом которой�  можно счйтать «До-
бротолюбйе». Мера секулярйзованностй й само 
ее качество здесь край� не существенны. Отноше-

59 В.А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 
1999. С. 217.
60 Выражение Жуковского из письма его, адресованного ма-
тери будущего императора Александра Второго.
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