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Аннотация В статье анализируется постановка проблемы читателя и чтения и 

ее решения, предлагаемые первым русским романтиком В.А. Жуковским в его 

литературно-критических статьях. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

том, что в первой половине XIX в. 
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Создание «новой школы» в русской поэзии и соответствующей запросам этой 

школы новой критики связано с именем Василия Андреевича Жуковского (1783—

I8S2). Статьи Жуковского, его размышления об искусстве в письмах и дневниках, 

многочисленные эстетические конспекты, являющиеся важным свидетельством 

активного самообразования и самоопределения, — богатейший материал для 

осмысления вклада поэта в русскую критику. Обращает на себя внимание тесная 

сращенность критической и поэтической мысли Жуковского, «передоверяющего» 

некоторые проблемы творчества именно поэзии. Многие стихи поэта («К поэзии», 

«Вечер», «Песнь барда..», «Певец», «К Батюшкову», «Певец но стане русских воинов», 

«Таинственный посетитель», «Невыразимое» и др.)— прежде всего эстетические 

манифесты, с ратных сторон осмысляющие проблемы романтического искусства. 

Жуковский говорил о задачах критики: критика должна быть тактичной и 

миролюбивой, должна основываться на правилах верного вкуса, следует давать 

комплексный анализ произведения, критик должен быть беспристрастным, критик 

должен писать просто, ясно и понятно. 1827 г. – «Конспект по истории русской 

литературы»», где делит всю лит-ру на 3 периода: период Древней лит-ры, от 

Ломоносова до Карамзина, от Карамзина до Пушкина. Расцвет деятельности 

Жуковского как критика связан с журналом « Вестник Европы». На протяжении двух 

лет (1808— 1809) поэт являлся редактором журнала, основанного еще Карамзиным, а 

затем (до 1814 г.) — его активным сотрудником. На страницах «Вестника Европы» 

были опубликованы программные статьи Жуковского — «О критике», «О сатире и 

сатирах Кантемира», «О басне и баснях Крылова», «Московские записки», «О 

переводах вообще, и в особенности о переводах стихов» и ряд др. Названные статьи, 

раскрывающие процесс становления романтической критики, опирались на солидный 

теоретический фундамент: стремясь осмыслить вопрос о природе поэтического 

воссоздания действительности, о роли фантазии в творческом процессе, о специфике 

восприятия художественного произведения, молодой Жуковский на протяжении 

критика — «суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное 
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и свободное». Обрисовывая идеал «истинного критика», автор разрабатывал особый 

профессионально-этический кодекс, лежащий в основе его деятельности нескольких 

лет (1805 —1810 г.) составлял «Конспект по истории литературы и критики». 

Конспектируя (и одновременно переводя) произведения Ватте, Лагарпа, Мармонтеля, 

Вольтера, Руссо, Эшенбурга, Гарве и др. теоретиков, предшествовавших романтизму, 

Жуковский искал в европейской эстетике близкое себе, полемизировал с авторами, 

создавая систему собственных эстетических понятий. На первый план в его 

размышлениях выступал вопрос о субъективном начале в искусстве, свободе 

творчества, «вымыслах», их «действии на душу», что означало ориентацию на иное, 

антирационалистическое искусство. Пафосом труда Жуковского становилось 

требование изображать «внутреннего человека», «трогать, восхищать, очаровывать 

душу». Стремясь выйти за пределы традиционной эстетики, Жуковский вслед за 

Карамзиным выдвинул требование образованного вкуса как основы критической 

оценки (статья «О критике»). Вкус — это «чувство и знание красоты в произведениях 

искусства»,. По мнению Жуковского, дар критика заключается в способности 

«угадывать тот путь, по которому творческий гении дошел до своей цели» ; великие 

критики «так же редки, как и великие художники. 

Арзамасские протоколы, стихотворные манифесты 1815—1824 гг., статья 

«Рафаэлева «Мадонна» (1824), «Обзор русской литературы за 1823 год», «Конспект по 

истории русской литературы» (1827) — все эти работы и выступления Жуковского 

раскрывают процесс дальнейшего оформления идей романтической эстетики. В 

центре внимания Жуковского — природа вдохновения, красота и идеал, универсум и 

личность, небесное и земное. Статья «Рафаэлева «Мадонна», опубликованная в 1824 г. 

на страницах «Полярной звезды», была воспринята современниками поэта как 

манифест романтического искусства. Ее автор утверждал идею преображения 

человека и мира через встречу с красотой, обосновывал мысль о творчестве как 

бесконечном, стремлении к идеалу. 

«Обзор русской литературы за 1823 год» и «Конспект по истории русской 

литературы» свидетельствуют о живой заинтересованности Жуковского судьбами 

русской литературы, его органической связи с литературным процессом 1820-х годов, 

его критическом чутье. 
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