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ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ЖУКОВСКИЙ

Русский поэт, один из 
основоположников романт
изма в русской поэзии, 
сочинивший множество 
элегий, посланий, песен, 
романсов, баллад и 
эпических произведений. 
Также известен как 
переводчик поэзии и 
прозы, литературный 
критик, педагог.



РОЖДЕНИЕ  ПОЭТА
Предание об обстоятельствах 
рождения и первых годах жизни 
будущего поэта оставила его 
племянница А.П. Зонтаг. В 1770 
году секунд-майор Афанасий 
Иванович Бунин, помещик 
Тульской, Калужской и 
Орловской губерний, получил в 
подарок от приятеля майора 
Муфеля двух девушек, 
захваченных в плен в 1770 году 
при штурме турецкой крепости 
Бендеры. Это были сёстры Сальха 
и Фатьма, отец которых погиб 
при защите города.



ДВОРЯНСТВО

В 1795 году семейство Юшковых 
попыталось хоть как-то обеспечить 
будущее Василия, инициировав процесс о 
внесении Жуковского во 2-ю часть 
Родословной книги по Тульской губернии. 
Благодаря А.И. Протасову (супругу сестры 
В.А. Юшковой), Военная коллегия выдала 
«патент на чин» и «посемейный 
формуляр», в котором отставка не 
упоминалась. В один день 25 апреля 1795 
года с нарушением процедуры было 
подано заявление и тут же вынесено 
«Определение» о внесении Жуковского в 
родословную книгу. 



Грамота на дворянство была получена 1 июня. Чтобы не было 
неприятностей по линии Департамента герольдии, было принято 
решение определить мальчика на действительную службу. В 
сопровождении соседа — майора Д.Г. Постникова — осенью 1795 
года Жуковского отправили в Кексгольм, в Нарвский полк, где когда-
то служил его отец. Затея не удалась. По В. Афанасьеву причиной было 
то, что указом Павла I воспрещалось брать в офицеры 
несовершеннолетних. Н.А. Портнова и Н.К. Фомин предположили, 
что командир полка не принял явно фальсифицированного 
формулярного списка, а без него пришлось бы начинать с нижних 
чинов. Гораздо позднее, ревизией 1838 года нарушение было 
выявлено, но из родословной книги Жуковского не вычеркнули, а в 
следующем, 1839 году он — тогда действительный статский 
советник — был императорским указом пожалован «с потомством» 
дворянским достоинством.



РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО 
(1802-1814)

В конце мая 1802 года Жуковский покинул Москву. В Мишенском жили 
почти все представители семейств Юшковых и Вельяминовых, в том 
числе сводная сестра Жуковского — молодая вдова Екатерина 
Афанасьевна Протасова. Её дочери (особенно 11-летняя Мария) 
привязались к Василию Андреевичу, и он занял при них место, среднее 
между родственником, гувернёром и учителем, при том, что не получал 
жалованья, зато мог обучать тем предметам, каким хотел сам. Примерно в 
это же время к Жуковскому через Тургеневых обратился П. Бекетов — 
основатель лучшей типографии в Москве того времени. Развивая 
программу просветительского книгоиздания, Бекетов планировал 
выбирать для перевода значительные произведения европейской 
литературы. Жуковский выбрал имевшегося в его библиотеке «Дон 
Кишота» Михаилы Серванта во французской переделке Флориана, и 
выбор был одобрен издателем. Эта работа растянулась на много лет: 
первый том вышел в 1804 году, а всё издание было завершено к 1806 году.



«ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»
Жуковский-редактор целиком подчинил журнал своим вкусам и в 
нескольких номерах был почти единственным автором. Для 
переводов он привлёк почти всех родственников — Марию и 
Александру Протасовых, А. Юшкову, А.П. Киреевскую. Однако ему 
так и не удалось подвигнуть на сотрудничество своих друзей. 
Московская поэзия в первых четырёх книжках 1808 года была 
представлена только Мерзляковым, далее пошли произведения 
Вяземского, Давыдова, Дмитриева, Батюшкова, Василия Пушкина. 
Жуковский начал публикацию гравюр с картин известных 
европейских художников со своими комментариями. Журнал 
выходил частями из четырёх номеров (по два в месяц), и обложка 
каждого из них украшалась портретом какого-либо исторического 
деятеля — первым был Марк Аврелий. Открывался номер 
установочной статьёй «Письмо из уезда к издателю», в которой был 
выведен некий пожилой провинциал Стародум, имя которого было 
заимствовано у Фонвизина.



ЖУКОВСКИЙ И 
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Одна из своеобразных тем в 
мировоззрении Жуковского, которая 
позволяет понять его религиозные 
взгляды, — вопрос о смертной казни. 
Отдельно он был рассмотрен в статье 
«О смертной казни», основанной на 
письме наследнику-цесаревичу от 4 
января 1850 года. Поводом для письма 
стала казнь в Лондоне в предыдущем 
году супругов Марии и Фредерика 
Меннинг за убийство с целью грабежа; 
приговор вызвал бурные дискуссии по 
всей Европе.



БОЛЕЗНЬ И КОНЧИНА

Помимо литературных дел, Жуковский много внимания уделял 
занятиям с дочерью Александрой (которую именовал в письмах 
«гениальной») и сетовал на то, что все свои педагогические 
работы отослал в Петербург в надежде на возвращение в Россию. 
Постепенно он начинал занятия с пятилетним сыном Павлом, в 
котором видел себя в молодости. Для одной только наглядной 
азбуки он акварелью написал более 500 картинок. П. А. Плетнёв, 
которому поэт чаще всего писал, не одобрял его занятий, 
особенно того, что Жуковский затеял создать начальный курс 
обучения детей, чтобы родители могли им пользоваться без 
помощи учителей. Плетнёв полагал, что гораздо полезнее было 
бы начать писание мемуаров: «высший же ваш талант как поэта и 
вообще как писателя есть исключительно ваше назначение». 
Однако в ответном письме Жуковский отказался от мемуаров в 
достаточно резкой форме. В то же время он сожалел, что 
нерегулярно вёл дневник — «много прошедшего для меня 
исчезло, как небывалое».


