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В.А. Жуковский был по праву еще при жизни назван "отцом русского 
романтизма". Уже первые произведения, написанные в его любимом 
жанре – жанре элегии, были встречены овациями, что послужило 
первым шагом по ступеням к признанию его "мэтром" этого 
направления. Зародившееся в сентиментализме внимание к 
"чувствительности" продолжило свое развитие в поэзии Жуковского. 
Если сравнивать его стихотворения с произведениями любого 
писателя доромантического периода, то особенно четко будет видна 
разница между прошлыми убеждениями и новыми, только что 
появившимися. До начала XIX в. общепризнанной была идея 
французских философов о всемогуществе Разумного человека и силе 
Просвещения. Но уже в конце 1790-х гг. русское образованное 
общество отказалось от такого воззрения и обратилось к 
противоположной стороне личности – к душе, чувствам человека. 
Поэты-романтики, изображая лирического героя, руководствовались 
принципом: главное в человеке – его чувства, и поэтому большую 
часть произведения (или все целиком) занимали размышления, 
переживания героя. Чужую душу крайне трудно понять и еще труднее 
заключить в рифму, так что лирический герой представлял собой 
образ автора с присущими ему мыслями. Таким образом, 
романтические произведения можно назвать исповедальными, 
дневником поэта.



Творчество Жуковского  – ранний этап романтизма в России; этап, который 
был назван предромантическим. Субъективизм и стремление преодолеть 
рационализм – общее для предромантизма и романтизма. Но у Жуковского с 
его религиозно-просветительскими идеалами нет, как и у предромантиков, ни 
крайнего индивидуализма, ни полного разрыва с рационализмом. Именно 
поэтому в немецкой литературе Жуковский в наибольшей мере сочувствовал 
Шиллеру, сохранившему в творчестве просветительский рационализм и 
пафос нравственного совершенствования. Венских же романтиков с их 
«утонченной» романтически-мистической философией он в полной мере не 
воспринял. С другой стороны, Жуковский совершенно не понял Байрона, в 
котором ему были чужды не только революционная активность, но и 
романтический индивидуализм.
 Становление романтического метода и романтического сознания в 
творчестве Жуковского происходило в разных направлениях: идейно-
тематическом, жанровом, стилистическом.
 Романтизм – это не только особый метод изображения, но и система 
художественных воззрений на жизнь, общество, человека. Для романтизма 
характерен устойчивый комплекс понятий и представлений, который 
формирует романтические сюжеты, своеобразные романтико-лирические 
композиции, определяет свойства романтического героя. Этот комплекс 
романтических понятий, представлений в творчестве Жуковского находит 
постепенно все более полное выражение.



Одна из самых распространенных в поэзии Жуковского тем – тема трагедийности 
человеческого существования, одиночества человека, неизбежности для него 
страданий в несовершенном земном мире. Поэт восклицает: «Для одиноких мир сей 
скучен, а в нем один скитаюсь я…», «Я бурный мир сей презираю…» («Стихи…», 1803 г.); 
«…ах, жизнь тому ужасна, кто во глубь ее проник…» («Кассандра», 1809 г.); «…отымает 
наши радости без замены хладный свет, вдохновенье пылкой младости гаснет с 
чувством жертвой лет…» («Песня», 1820 г.). [10, I, с. 357]. Эти мотивы у Жуковского 
звучат постоянно в стихотворениях разных жанров и разных лет. У романтизма 
Жуковского – как и у большинства других романтиков – не случайные, а сквозные и 
устойчивые поэтические идеи и мотивы. Таким сквозным, постоянным и устойчивым 
мотивом и был для Жуковского мотив трагедийности жизни. В. Г. Белинский писал: 
«…не Пушкин, а Жуковский первый на Руси выговорил элегическим языком жалобы 
человека на жизнь…скорбь и страдания составляют душу поэзии Жуковского». [13, VII, 
с. 190]. Задавая себе вопрос, что такое романтизм Жуковского, Белинский отвечал на 
него так: «Это – желание, стремление, порыв, чувство, вздох, стон, жалоба на 
несовершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастии, 
которое бог знает в чем состояло…» [1, VII, с. 178-179]. О том, что отмеченные 
Белинским мотивы были существенно важными для Жуковского, говорят названия 
многих его стихотворений. В этих названиях дается с самого начала как бы заявка на 
романтизм: «Желание» (1810 г.), «Мечты» (1810 г.), «Мечта» (1818 г.), «Тоска» (1827 г.), 
«Стремление» (1827г.)



Романтическая поэтика Жуковского основана на создании 
романтических символов (образы Гения чистой красоты, 
таинственного посетителя, мотылька), разработке 
мотивов тайны, вечности, полета, использовании 
эмоциональных эпитетов (животворящий луч, безмолвное 
море), особой музыкальной интонации. Слово в его 
поэзии, не теряя своего предметного значения, обретает 
многозначность, разнообразные ассоциативные связи. 
Логике и рационализму классицизма 
противопоставлялась свобода поэтического выражения 
чувств, иногда даже пугавшая современников. Им 
казалось невозможным, например, такое словосочетание: 
душа полна прохладной тишиной. Но по пути, 
проложенному Жуковским, стала развиваться затем одна 
из важнейших ветвей русской поэзии, связанная с 
творчеством Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока.


