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СИМОН ЖУКОВСКИй - ВИЛЬНЮССКИй ЭЛЛИНИСТ НАЧАЛА 

XIX в. 

(К истории Вильиюсского государствеииого уииверситета 

им. В. Капсукаса) 

Е. ФРОЛОВ 

С периодом расцвета классической филологии в Вильнюсском уни

верснтете в первой четверти XIX в. тесно связано нмя Снмона Жуков

ского, бессменного в течение 25 лет, начиная с 1805 Г., лектора грече

ского языка при кафедре греческой литературы и долголетнего помощ

ника директора университетской библиотеки. 

Хотя формально Жуковский мог быть учеииком профессора клас

сической филологии Готфрида Эрнеста Гроддека лишь последнее по

лугодие своего пребывания в уииверситете в качестве студента, он по 

праву принадлежит к т. н. школе Гроддека, так как в течение 20 лет. 
вплоть до самой смерти Гроддека в 1825 г., он был его ближайшим по

мощником и сотрудником на кафедре и в библиотеке. 

Таким образом, исследоваиие научной деятельности Жуковского 

весьма важно для выявления некоторых общих тенденций, присущих 

Гроддеку и его ученикам, а также для характеристики внутренних свя

зей между ними. 

В этом плане особого внимания заслуживают библиографические 

изыскания Жуковского в области польской филологии, свидетельствую

щие о прогрессивности, патриотизме Жуковского и дающие представ

.1еиие об общей направленности работ вильнюсских филологов старше

го поколения, отвечающей в какой-то степени установкам, принятым в 

прогрессивных кругах студенческой молодежи. 

Движение в области классической филологии, польской филологии 
и библиографии и других гуманитарных дисциплин в университете, но
сившее прогрессивный, патриотический, а в отдельных случаях антикре

постнический и антицерковный характер, пробудило повышенный инте· 

рее и к литовскому языку и литературе, к истории и этнографии Литвы 

и в лице С. Даукантаса, К. Незабитаускаса, С. СтаНЯВИЧIOса и др. наш
ло достойных продолжателей на ниве литовской HaYKk и культуры. 

Деятельность Жуковского, занимавшегося, наряду с античностью, 
польским языком и литературой, несомненно должна была оказать сти-
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мулирующее влияние на разработку вышеназваниыми представителя

ми передовой литовской интеллигенции вопросов литовского языка и 

литературы, а позтому представляет определенный интерес и для иссле

дователей истории литовской филологии. 

Симои Феликс Жуковский родился 25 мая 1782 г. в деревне Горн 
Борисовского уезда Минской губернии. Отец, бедный дворянин, рано 
умер, оставив сына на попечении своего брата Антония. Последний, об· 

учив племянника грамоте, определил его в БерезвецкуЮ1 четырехклас

сную школу, находившуюся в ведении ордена василиан. Еще до окон

чания школы юноша принимается в этот орден послушником и, закон· 

чив курс реторики и фИ_10СОфии в василианских коллегиях в Тороканах 

и Жировицах2, некоторое время работает учителем в Падубнсской' 

школе тех же василиан. Вскоре он для получения университетского об

разования переводится в Вильнюсский василианский монастырь. 

В то время Жуковск.ий был уже пострижен в монахи под имеием 

Севастьяна. В дальнейшем его ожидала обыкновенная участь провин· 

циального священника-учителя •. Однако жизнь Жуковского сложил ась 
иначе. у него обнаружились незаурядные способности к классическим 

языкам, и, ввиду открывшейся перед ним перспективы научной деятель

ности, он остается в Вильнюсе и не только не получает священнического 

сана5, но, спустя несколько лет, на основании официального консистор

ского указа, вовсе освобождается от монашеского обета и возвращается 

в светское состояние8• 

до прибытия в Вильнюс в конце 1804 г. профессора Гроддека по

ложение с преподаванием в университете обоих классических языков -
греческого и латинского - было неудовлетворительное. Особенно пло
хо обстояло дело с греческим языком, который не изучался в школах. 

Предшественник Гроддека К. Роговский, человек мало энергичный, пло
хо справлялся со своими обязанностями и не добивался введения гре

ческого языка в школах. В книжных магазинах нельзя было найти ни 

изданий греческих классиков, ни учебных пособий. В таких условиях 
знание греческого языка было редкостью. Лишь среди монахов васи

лианского ордена можно было встретить людеil, сведущих в греческом 

ЯЗ'!lке. Последние должны были знать греческий язык для чтения в под

линнике так называемых номоканонов - сборников церковного права, 

I Гор. Березве. ныне находится в Белорусской ССР (вблизи rop. Глубокое). 
2 Тороканы расположены неподалеку от rop. Кобрыня, Жировицы - от rop. Сло· 

нима -(Белорусская ССР). 

• Падубисис находится неподалеку от rop. Шяуляй (Литовская ССР). 
• Орден василиан был организован по образцу ордена иезуитов. Каждый члеи 

ордена некоторое время должен был учительствовать. ПОСЛУЩНИКИ обязаны быЛИ про· 
слушать минимум 2·летниА реторический и 3-летний философский курс, после чего 

Н8эначаnись в ·коллегии учителями младших классов. После окончания университет

СКОГО богословского курса они возвращаnись снова на преподавательскую работу, од

нако преподавали уже В старwих классах. 

, 1. Bielinski. Uriwersytet Wileriski. Krak6w, 1899-1900, t. 111, о. 363. 
• ,,7.nicz", 1835, s. 169-170. Так как текст указа до сих пор в архивах ие иайден, 

МОТИВЫ его издания нам неизвестны. 
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содержащих правила виутреннего распорядка православной, а тем са

мым униатской церкви, к которой принадлежали василиане. 

Такие просвещенные монахи находились и среди вильнюсских ва

силиан. Так, Жуковский, поступив на богословский факультет (т. и. пер

вый факультет или, иначе, факультет моральных (юридических) наук, 
в 1803 г. преобразованиый в факультет моральных и политических наук), 

одновременно изучает под руководством собрата по ордену священника 

Фабрицкого греческий и древнееврейский языки7 • 

К моменту прибытия Гроддека в Вильнюс Жуковский уже закан
чивал высшее образование. Гроддек обратил внимание на способного 

и эрудированного студента и после окончания им курса наук и получе

ния 28 июня 1805 г. ученой степени магистра богословия8 привлек его 

к преподаванию греческого языка в университете9 . В течение ДО.1ГИХ 

лет С. Жуковский, сбросивший, как мы уже говорили, после своего на

значения в университет монашескую рясу, был одним из наиболее усерд

ных помощников Гроддека и исполнителей его обширной программы 

распространения в Литве знаний о классической древности. 

Как известио, программным лозуигом неогуманистов в области пре
подавания древиих языков было утверждение, что язык не является 

целью обучеиия, но средством познания мыслей и духа писателя. Грод

дек был последовательным сторонником этого взгляда и выступал не 

раз в печати по этому поводу. В первый же год своего пребывания в 

Вильнюсе он опубликовал статью о цели и методе обучения древней 

классической литературе в школах и гимназиях, где выступал против 

бессмысленного запоминаиия сухих грамматических правил, требуя вве· 

дения новых, полезных методов изучения древности1О. Этот взгляд Грод

дек при вил свойм ученикам. 
Жуковский с самого начала расположил к себе Гроддека именно 

тем, что никогда не довольствовался простым изучеиием древних язы· 

ков, но постоянно стремился к расширению сферы как приобретения. 

так и использования своих знаиий о древнем мире. Его, как и Гроддека. 

интересовал весь круг древних наук. 

По существующему мнению, Гроддек большое внимание уделял эс

тетическому разбору произведений древних писателей, напр., Пиндараll . 

Впрочем, иначе и не могло быть, так как он был продолжателем в об· 

ласти литературы традиций немецкого неоэллинизма. Жуковский и в 

этом шел за своим наставником и руководителем12. Обладая художест

венным вкусом, он глубоко чувствовал иесравненные красоты языка и 

стиля лучших образцов древней литературы и им посвящал большую 

7 "Znicz". 1835, s. 168-169. 
8 Рукописный отдел Научной библиотеки Вильнюсского университета им. В. Кап· 

С)каса (в дальнейшем - вгу), КС, 135, стр. 557-559. 
• С 1 сентября 1805 г. (вгу. КС, 135, стр. 557-559). 
,. "Dziennik Wilenski" (в дальнейшем - DW), 1805, t. V, з. 52-68. 
" Z dziejow f,lologii klasycznej w Wilnie, Wilno, 1937 (в дальнейшем - FI\W), 

S.113-116. 
12 "Znicz", 1835, s. 176. 
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часть своего внимания во время разбора произведений. классических 

писателей со своими слушателямиlS . 

Среди греческих писателей его привлекали, главным образом, Го

мер, Гесиод и Лукиан, произведения которых он преимущественно и 
разбирал на своих лекциях. Делал он это очень солндно, нспользуя но
вейшне труды крупнейшнх филологов того времени, таких как Дюканж, 

Морери, Моифокон, Гроновий, Байль, Винкельман, Висконти и др.l' 
Особо следует подчеркнуть тот факт, что Жуковский, как и неко

торые другие ученики Гроддека, напр., Людвик Соболевс;кий, занимал

ся славянской литературой, главным образом, польской, вопросами, от

носящимися к ее истории и библиографии. Он великолепно знал поль

ских писателей эпохи СигизмундовlS и был тонким ценителем стиля и 

красот старопольского языка l". 

С целью собирания материалов по древней польской литературе 

Жуковскнй исследовал не только местные бнблиотекн -- уииверситет

скую и щорскую, принадлежавшую графу А. Хрептовичу, но и выезжал 

в Петербург и Москву, а также в Варшаву, Кременец н Порнцк. В ре
зультате всего этого он стал крупным спецналистом по польской лите

ратуре, а также по истории Литвы. По этим вопросам к нему обраща
лись за советом не только местные, но и зарубежные ученые. В 1818 г. 

в связи с просьбой графа Н. Румяицева Жуковский по указанию ректо
ра Вильнюсского университета С. Малевского усиленно разыскивал в 

моиастырских библиотеках литовские летописи, относящиеся к време

нам княжения Альгирдаса, Кестутиса и ШвитригаЙЛыl7 . 
Первая работа молодого ученого -- «Начала греческого языка»18 -

вышла в свет в 1806 г. Книге этой суждено было сыграть большую роль 
в развитии классического образования в Литве. В тече~ие последующих 
10 лет она была единственным учебником, по которому постигали гре
ческую грамматику не только студенты университета, но и ученики сред

ннх школ после того, как в 1811 г. греческий язык, по настоянию Грод

дека, был введен в программу среднего образованияl9 . 

13 "Юоsу", 1684, XXXVJt"I, 316. 
" "Znicz", 18~5, s. 178. 
15 Там же, стр. 179. 
,. См. Andrzeja Maczuskiego Q przyjainiach i przyjacio1ach, Wl1no, 1817, s. ХХ. 
17 Жуковский успешно выполнил возложенное на него порученне, как ЭТО следует 

из письма Н. Румянцева С. Малевскому от 24.VJ.1818 г. ("Znicz", 1835, s. 181). 
18 Pocz~lki j~zyka greckiego prz.z S.baslyana Zukowskiego... u1oione w Wil

nie, 1806. 
19 Впрочем. еще до ТОГО, ВО всяком случае уже в 1809 Г., как это явствует из 

письма Юзефа Завадского князю Адаму Чарторийскому от 12.Х.1809 г. (Malerialy do 
dziej6w liIeralury i oswiaLy па Lilwie i Rusi z archiwum drukarni i ksi~g.rni J6zefa 
Zawadzkiego w Wilnie z lal 1805·-1865 <еЬга1 Tadeusz Turkowski, Wilno, 1935 -
в дальнейшем - МLO, t. 1, s. 27), преподавание греческого языка в универси

тете было организовано таким образом. чтобы nеиuии греческого языка могли 

посешать гимназисты. Из письма А. ЧарториАского от 19.VIJI.1805 г. можно было бы 
заключить, что Жуковский преподавал греческий язык в Вильнюсской гимназии в 1805-
1806 уч. г. (Z. l!7fc/ewski. Wiadornosc о iyciu i pismach Gotfryda Grodka, Krak6w, 
1876, s. 64), однако в документах вышеназванной гимназии этот факт не отражен. 
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Приветствуя появление этой книги, профессор Гроддек определяет 

ее как «первый плод солидных знаний и неустанного труда молодого 

автора:о2О. 

действительно, некоторые разделы книги являются, ПО сути дела, 

небольшими диссертациями, напр., о знаках придыхания н ударения 

(стр. 38-44), о дигамме (стр. 45-49), о греческих диалектах (стр. 88-
101) и др., в которых Жуковский знакомит читателя с последними до· 

стижениями науки в данных вопросах, опираясь на известные труды 

Ф. Рейuа, И. Германна, И. Фишера и др.21 Изложение является крити

чески"" во многих случаях дополняется замечаниями составителя посо

бия, сопровождается обильными ссылками на источники и сопоставле

ниями с фактами родного языка (стр. 26, 28). Попутно Жуковский 
делает критические замечания о «национальной:. граммат,ике О. Копчин

ского (стр. 49-50) и старых изданиях словарей С. Рысинского

Г. Кнапского (стр; 4-7). Последнее обстоятельство является свиде

тельством того, что уже в «Началах греческого языка» наметились два 

направления, по которым в дальнейшем пойдут исследования Жуков

ского: польская филология и библиография2!. 

Признавая неоспоримые научные достоинства за книгой Жуковско

го, одновременно надо сказать, что с методической точки зрения она ие 

является совершенством. Первая ее часть перегружена материалом и 

представляет собой пособие скорее для учителя, чем для ученика. Лишь 

вторая ее часть, где излагаются склонения и спряжения, носят харак

тер обыкновенной школьной грамматики. Поэтому в оценке методики 

учебника Жуковского трудно согласиться с Гроддеком, который пишет 

в известной нам рецензии: «Все изложено тщательно и обстоятельно, и 

автор сумел найти справедливую середину между объяснением, чрез

мерно растянутым, и краткостью, оставляющей место для домысла же

лающему искать в грамматике совета»2З. Heдoc~aTKOM книги является и 

отсутствие систематического изложения синтаксиса. 

Несмотря на то, что Гроддек в рецензии предсказывал дальнейшие 

·издания «Начал греческого языка,., они никогда ие были изданы по

вторно. Методические недостатки книги были слишком очевидны. Она 

никоим образом не могла идти ни в какое сравнение с четким и эконом

ным изложением материала в описательных грамматиках греческото 

языка немецких ученых, как, напр., Филипп Бутманн. Труд обеспечения 

сsоих слушателей грамматикой такого типа взял на себя сам Гроддек. 

В 1816 г. выходит на латинском языке сокращенная Гроддеком грече

ская грамматика Ф. Бутманна, которая затем переиздается в 1817 г., 

2D "Gazeta Literacka Wileo\ska" (В дальнеRшем - GLW) , 1806, 11, s. 364-368. 
21 F. V. Reiz. De prosodiae Graecae accentus inclinatione, Lipsiae, 1791; J. а. Нег

mаnn. De еПlепdапdа ratione Graecae grammaticae, Lipsiae, 1801; De metris poetarum 
Graecorum е! Rom"norum, Lipsiae, 1796; 1. F. Fischer, Animadversiones ad Jacobi 
Уеllег; grammaticam Graecam, Lipsiae, 1798. 

22 Склонность К библиографии проявляется, напр., в описании на стр. 4-7 древ
них иэданиR т. н. Adagia Эраэма Роттердамского. 

23 GLW, 1806, 11, s. 364-368. 
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а в 1823 г. пере водится на польский язык учеником Гроддека Станисла
вом Гриневичем. 

После выхода в свет «Начал греческого языка» в следующем, 1807, 
году Жуковский издает греческую хрестоматию24 , подготовленную им 

на основе нзвестного учебника Фридриха Я кобса25. В «Предисловии 
издателя» Жуковский сообщает, что предпринял «перепечатку» хрестома

тии Ф. Якобса по настоянию университетского типографа Юзефа Завад

ского и тем самым осуществил «желание И надежду" Гроддека, выра

женные им в .1806 г. в рецензии издания Ф. Якобса26 . Жуковский нахо· 

цит в хрестоматии Ф. Якобса лишь один недостаток - отсутствие указаний 
имен писателей, из которых берутся при меры, в связи с чем и егО" пере

нздание их не имеет. Кроме того, у Жуковского нет грамматических 

примечаний, которые Ф. Якобс дает после каждой главы. Вместо 
этого Жуковский собрал из этих примечаний более трудные глагольные 

формы и расположил их в алфавитном порядке в отдельной главе пе

ред словарем. Это облегчило аппарат, но вместе с тем переложило всю 

тяжесть объяснений на учителя. В дальнейших переизданиях хрестома

тии (в 181727 И 1822 гг.) Жуковский возвращается к методу Ф. Якобса, 
отказавшись от сводного с.поваря трудных форм и давая примечания сра

зу же после каждого параграфа. Однако тенденция к облегчению ап

парата остается, так как эти примечания сокращены до минимума26 • Та 

же тенденция наблюдается и в словаре, откуда устранен ряд слов 

(в особенности имен собственных). В результате значительно умень

шился объем книги. Если у Ф. Якобса текст 8-го издания 1820 г. занимает 
258 стр. и словарь с приложением ссылок на разные грамматики -
144 стр. (всего 402 стр.), то издание Жуковского 1822 г. содержит 

144 стр. текста и 107 стр. словаря (всего 251 стр.), что дает выигрыш 

свыше 150 ~траниц. 
ПО хрестоматии Жуковского греческому языку училась вся студен

ческая молодежь, в том числе Симонас Даукантас, в личной библиоте

ке которого среди прочих греческих книг была и вышеуказанная хрес

томатия издания 1807 г. 29, Адам Мицкевич3О, Симонас Станяви-

" Chres!omathia grecka czyli xi~ga poiyteczna i la!wa do czy!ania dla UCZQCYch 

si~ j~zyka greckie!'(o. Kurs pierwszy i drugi, w Wilnie, 1807. 
2. Elementarbuch der griechischcn Sprache (аг Anfiinger und ОеаЫеге уоп 

Friedrich Jacob., Theil 1, Cursus 1 und 2., Jena, 1805. 
" GLW, IВUб, 11, s. 156-160. 
27 Wypisy greckie uloione przez slawnego professora Fryderyka Jacobs podlug 

piQ!ego wydania w Jel1ie powt6rnie przedrukowane w Wilnie staraniem i pracQ Symona 
Felixa Zukowskiego, Adiunkta {Jniwersytetu Wileliskiego, Wilno, 181i . 

.. Мы располагали для сравнения VIII изданием хрестоматии Ф. Якобса, на ос· 

иовании которого Жуковский в 1822 г. переиздал в последний раз свой учебник, аз.· 
главив его: Wypisy greckie ulоiопе przez sl.wnego professora Fryderyk. Jacobs 
podlug 6smego wydania w Jenie potrzecie przedrukowane slaraniem i ргасч Symona 
Felixa Zukowskiego, radzcy nadwornego, adiunkta w I..iniwersylecie Wileriskim, Wil· 
по, 1822. 

" Рукописный отдел Института литовского языка и литературы Академии Наук 

Литовской ССР, SD, 33 psl. 
" Т. Sinko. Lile"atura grecka, !. 111, cz~sc 1, Krak6w, 1951, s. 434. 
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чюс3!, Юлий Словацкий32 и многие другие выдающиеся представители 

литовской и польской интеллигенции начала XIX в. «Хрестоматия» 

предлагала для чтен.ия, главным образом, отрывки из «Диалогов» Лу· 
киана (<<Разговоры богов», «Морские разговоры», «Разговоры в 

царстве мертвых»). Для Жуковского, по-видимому, было очевидным не 

только познавательное, но и воспитательное значение наследия этого 

«Вольтера древней Греции». 

Зеркалом филологических и вместе с тем библиографических 

устремлеиий Жуковского, в котором, как в фокусе, скрещиваются его 

увлечения как классической, так и польской филологией и библиографи

ей, является «извлечениое из могилы забвения» и возвращенное к новой 

жизни старое издание начала XVII столетия Андрея Мачуского «О друж
бе и друзьях», которое Жуковский переиздал в 1817 г.33 

Первоначальное издание состояло из краткого посвящения «благо

родством, добродетелями, достоинством, мужеством известному в Поль

ше досточтимому господину Яну Мелецкому из Мельца», перевода на 

польский язык отрывков из двух диалогов Платона (<<Пир», «Лисис» ), 
почти всего трактата о дружбе Цицерона, трех крупных извлечений из 

Плутарха (<<Разница между льстецом и другом», «Польза ОТ врагов», 

«Обширный круг друзей») и послесловия. Жуковский расширил изда

ние А. Мачуского. Во-первых, параллельно с переводом он помещает 

текст подлинника; во-вторых, в обширном предисловии дает рецензию 

перевода, пытается установить личность Я. Мелецкого и год первоизда

ния А. Мачуского и, кроме того, излагает причины, побудившие его пе

реиздать перевод двухсотлетней давности с приложением подлинных 

текстов на латинском и греческом языках. ,. 

Предисловие позволяет нам установить не только сильиые, но и 

слабые стороны таланта Жуковского и раскрывает его духовную бли

зость к руководителю вильнюсской филологической школы - Гроддеку 

как исследователю ИСТОР.ИИ классической филологии в Польше34 • 

Несомненно, что Жуковский был знатоком «польских древностей», 

особенно в отношении родословных и биографий, однако иногда это 

множество сведений, которыми он располагал и держал в памяти, тол

кало его на неверный путь и не позволяло заметить более простые и 

верные доказательства при устаковлении отдельных фактов. Так, напр., 

стремясь установить дату издания книги А. Мачуского, Жуковский кла

дет в основу своей гипотезы даниые, которые пытается извлечь из по

священия. Однако убедительные на первый взгляд выводы Жуковского 
о том, что названного в посвящении Я. Мелецкого можно отождествить 

ЗI J. Lebedys. Simona, StaneviCius, V., 1955, 97, I04-IO.'; psl . 
.. Последннli - в школе (Т. Sinko. Literatura grecka, t. 111, cz. 1. s. 434). 
3з Andrzeja Maczuskiego о рrzуjаiПlасh i p"zyjaciolach pismo wydane w Dobro

milu wedlug wszelkiegc do prawdy podobienstwa mi~dzy ro.lem 1530 а 1540 па iaw 
oglasza z dodati<iem text6w oryginalnych Symo", Felix ZUkOW'di Imperatorskiego 
uniwers. Wilenskiego adiunkt. Wilno. 1817. 

" FKW, s. 1-32. 
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с извеСТНbIМ ПОДОЛЬСКИМ воеводой, упоминаеМbIМ К. Несецким85, и что 

год издания следует положить между 1530 и 1540 годом, окаЗbIваются 
ошиБОЧНbIМИ, потому чт,о, как это показал И. Лелевельза, само изда
тельство, где ВbIшла книга, существовало лишь в начале XVII столе

тия. ОкаЗbIвается, Жуковский слишком много внимания уделил истори

ческим сопоставлениям. не обратив внимания на внешние библиогра

фические примеТbI издания (шрифт и герБОВbIе типографские знаки) и не 
попытавшись определить по ним год издания. Кроме того, он упус

тил из ,виду и язык, и орфографию, не наблюдаеМbIе в такой форме 

в начале XVI в. Ошибку Жуковского И. Лелевель справедливо расце

нивает, как «большой библиографический промах». Именно, беря за 

ИСХОДНbIЙ пункт год существования добромильской типографии, И. Ле

левель устанавливает личность Яна Мелецкого и ВbIражает надежду, 

что Жуковский, «наш ученый и почтеННbIЙ филолог, сердцу нашему 

дражайший», откажется от своего предположения и «воеводу подоль

ского литературными интересами больше затруднять не станет». 

Более осмотритеЛЬНbIМ является Жуковский при установлении лич

ности А. Мачуского. Не находя в гербовниках его имени, Жуковский, 
опираясь на некоторые черты характера автора, выступаюшие, по его 

мнению, в посвящении и послесловии, ограничивается утверждением. 

что А. Мачуский - подлинное имя, а не псевдоиим. 

Считая книгу А. Мачуского памятником «навсегда полеЗНbIМ и близ

ким сердцу знающих истинную ценность дорогого наследия наших пред

ков - прекрасного польского ЯЗbIка», Жуковский сохраняет старИННУIQ 
орфографию первоиздаиия. Изменения касаются лишь знаков препи

наllJlЯ, причем Жуковский предупреждает, что не собирается вводить 

по примеру некоторых современных романистов и даже не романистов 

чрезмерного количества троеточий и дефисов. Последнее замечание яв
ляется полемическим ВbIпадом Жуковского и свидетельствует о его пу

ристических тенденциях, проявляющихся также и в других его публи

кациях. Одновременно Жуковский объясняет некоторые особеннqсти 

лексики и грамматики перевода А. Мачуского. 

С другой стороны, Жуковский тщательно сверяет перевод А. Мачу
ского с подлинником И в некоторых местах его исправляет или допол

няет, укаЗbIвая на это в примечаниях и путем заключения вставок в квад

ратные скобки. Как уже было указано ВbIше, Жуковский наряду 
с переводом дает текст подлинника. делает он это, как сам говорит 

(стр. V), имея в виду «пользу учащейся молодежи», которая на его из
дании сможет сразу упражняться в трех языках, сравнивая их стилисти

ческие и лексические средстваЗ7, и, кроме того, желая. по его словам. 

з5 К. Niesiecki. Korona polska. W drukarni collegium I\vowskiego Societatis Jesu, 
t. 1Il. 1740. 

,. Joach)ma Lelewela Bibliograficznych ksi~g dwoje ...• Wilno, 'В23, t. 1, s. 143-145. 
37 ер. с ЭТИМ рассуждения праф. Ф. Ф. Зелинского о ценности древних языков как 

допо.nнения к pOAJIOMY И средства, ведушего к nУ'lшему ПОНllмаЮIЮ последнего 

(Ф. Ф. Зелинский. Др"они;, мир 11 мы, СПб, 1905, СТр. 23-25, ЭВ-39, 43-50). 
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угодить ученым предстаl!ительницам прекрасного пола, которых в стра

не есть немалое количество_ 

Как и подобает филологу, Жуковский, по мере возможности, берет 

подлинные тексты из новейших изданийЗ8 и лишь при отсутствии тако

вых обращается к более старинным или даже к хрестоматиямЗD_ 

В конце предисловия Жуковский возвращается к затронутой уже 

им теме о пользе и необходимости изучения старопольского языка, со

держащего сокровища, извлечение которых «непременно бы содейст

вовало обогащению и более успешной разработке родной литературы, 

в особенности при условии прилежного изучения классических наук и 

распространения искусств»_ В этом сочетании Жуковский, как истин

ный филолог неогуманистического толка, видел залог прогресса родной 

культуры и литературы_ 

В двойной роли филолога-классика и полониста предстает перед 

нами Жуковский и в своем переводе на польский язык статьи Жеро 
Гролье «О золотом, серебряном, медном и железном веках», опублико

ванном в журнале «Dziennik WiIenski» за 1816 г_4О 

Публикация этой статьи в вильнюсском журнале объясняется сов

ладением взглядов ее автора с воззрениями на мифологию главы виль

нюсской филологической школы Г_ Э_ Гроддека_ Как Жеро Гролье, так 
н Г_ Э_ Гроддек восстают против стремления некоторых ученых рассмат

ривать поэтические мифы исключительно как аллегории_ «Не будем же 

говорить вместе с Жебеленом, что иносказание является подлинным 

ключом и фундаментальной основой древности», - убеждает Жеро 

Гролье4!, - и в этом своем мнении сходится с Г Э_ Гроддеком, который 

в известной статье о том, «Как следует писать о. мифологических лред

метах?»,42 утверждает, что тот, кто и в поэтических мифах хотел бы 

ДОИСI<иваться аллегории, несомненно «ущемлял бы гений и достоинство 

славнейших поэтов»4З. Кроме того, характерная для Г Э. Гроддека 

трактовка мифов как поэтической передачи действительных событий и 

миропонимания древнего человека весьма близка основному тезису Же

ро Гролье о том, что любой миф заключает в себе крупицу «историче

ской, физической или нравственной истины»н. 

3. Речь идет о т. н. бипонтийских изданиях, а также изданиях проф. Г. Э. Грод
дека (.ЛеJ'ИЙ»). 

3. Выдержки из Плутарха даются на основании хрестоматии Ф. Якобса. 
40 О wiekach zl~tym, srebrrym, miеdziапуm i iе1аzпуm. przez dаwпусh poet6w 

орiеwапусh, dоmпiеmапiе, а паргz6d Ьаdапiа о odkl)'ciu i wупаlаzku meta1l6w. Rzecz 
рапа Geraud Graul)1ie (lIumасzепiе z pisma регуоdусzпеgо: Маgаsiп епсусlорediquе ... 
redige раг Мilliп. Decembrc 1809 е! Janv,er 1810 - DW, 1816, 111, s. 430-463, 530-564: 
IV, s. 44-69). 

" DW, 1816, 111, s. 433. 
42 DW, 1805, 1, s. 44-53 . 
.. Там же, стр. 51 . 
.. DW, 1816, 111, s. 433. 
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Правда, попытку Жеро Гролье истолковать в буквальном смысле 
гесиодовские определеиия веков нельзя признать удачной, однако его 

рассуждения об этапах технического прогресса человеческого общест

ва весьма любопытны и несомненно заслуживали в свое время того 
внимания, с каким они были встречены в Вильнюсе. 

Перевод статьи Жеро Гролье, выполненный Жуковскнм, ЯВJ1Яется 
ярким прнмером целеустремленной деятельности вильнюсских филоло

гов под руководством Г. Э. Гроддека. Одиовременно он приносит но

вые доказательства того интереса, какой испытывал Жуковский по от

ношению к польскому языку и литературе более раннего периода. 

Так, при переводе обильных выдержек из «Метаморфоз» Овидия, 

содержащихся в статье, Жуковский обращается к полузабытому изда

нию этой поэмы на польском языке Я. Жебровского, появившемуся в 

I БЗБ г., чем надеется «доставить большое удовольствие просвещенным 

читателям». Отрывки из «Георгик» Вергилия даны впереводе В. Отви

новского, также относящемся к первой половине ХУН в., причем тут 

же помещена библиографическая справка опереводе В. Отвиновским 
«Метаморфоз» Овидия В IБЗ8 г. Свой собственный перевод прозаиче

ского текста статьи Жуковский делает удобочитаемым польским язы

ком, в котором, однако, встречаются некоторые архаические обороты, в 

дальнейшем совершенно вышедшие из употребления, как, н'апример, 

инфинитивнаи конструкция после глаголов чувствования. Любопытна 

особо оговариваемая в примечании попытка создать по примеру русско

го языlаa польское соответствие греческого ·слова аллегория - innorze
czenie. Этот неологизм не привился в польском языке, также как и вто
рой, изобретенный Жуковским для передачи понятия идиом, - mowa 
domorodna. Впрочем, это единственная известная нам реформаторская 
попытка Жуковского, в целом же для него характерна охранительная 

тенденция в языке, более согласующаяся с его увлечением старополь

ским языком и литературой. 

В нашем обзоре работ Жуковского, связанных с польской филоло

гией и библиографией, мы забежали немного вперед. В действительнос

ти, библиографические изыскания в области старопольского языка и 

литературы Жуковский начал еще раньше, публикуя на протяжении 

трех лет, начиная с 1815 г., в журнале «Dziennik Wilелski»'5 ряд писем 
из корреспонденцни видных польских католических деятелей ХУI в. -
Варминского епископа М. Кромера и кардинала С. Гозия. Все этн пись

ма собственноручно были переписаны Я. АльбертраНДи'6 во время его 

путешествия по Швеции в одной из тамошних библиотек. В рукопись 

Я. Альбертранди, проданную в 1810 г. его наследником.графом А. Лас
карисом библиотеке Вильнюсского университета", входили еще другие 

.. DW, 1815. 11, s. 1-19, 109-125; 1816. 111, s. 1-15, 491-505; IV, s. 1-15; 
1817, V. s. 2-23, 537-553; VI, s. 1-17,367-384 (всего 9 статеА). 

48 Польский историк и археолог, основатель Варшавского общества друзей наук. 

умершиА в 1808 г. 
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письма, как самого С. Гозия, так и к С. Гозию на итальянском, немец

ком и латинском языках, однако Жуковский издал лишь польские пись

ма, за исключением письма кардинала К. Дебурбона на французском 

языке. Несмотря на то, что Жуковский главной своей задачей считал 

ознакомление обществениости с памятниками польской письменности, 

он, как истинный библиограф, не проходит мимо писем на других языках 

и дает их краткое описание,в. Оно представляет собой ученый ком

ментарий, в котором главные усилия Жуковского направлены на выяс

нение личности авторов писем и составление о них справок историче

ского характера. В выяснении интересовавших его подробностей Жу

ковский обнаруживает большую начитанность и настойчивость. При 

этом попутно он сообщает ценные сведения о состоянии вильнюсских 

архивов и местонахождении отдельных рукописей. Наряду с этим, он 

кратко излагает основное содержание писем, отмечая их ценность для 

освещения той или ИНОЙ стороны ушедшей в прошлое жизни. Примером 

может служить письмо королевского физика Валтасара Шимошевского 

от 3 марта 1556 г., знакомящее нас с состоянием аптекарского дела в 

XVI в. и содержащее небезынтересные сведения по истории фармации 
в Польше<9. 

В этой публикации Жуковский преследовал определенные цели: 

во-первых, извлечь на свет божий некоторые подробности о неизвестных 

до времени Жуковского переводах на польский язык в XVI в. и, во-вто

рых, разобрать вопрос о польской орфографии XVI в., увязав этот во

прос с актуальными в его время попытками реформировать орфографию 

польского языка. При этом обнаруживается любопытная, нами уже вы

ше замеченная, пуристическая тенденция Жуковского, проливающая 

свет на грамматические споры начала XIX столетия, не утратившие до 
сих пор своей актуальности. 

Жуковский обращает внимание на то, что правописание письма 

М. Кромера почти ничем не отличается от правописания времен Жуков

ского, в то время как в письмах к нему от разных лиц наблюдается боль

шой разнобой и неоднородность5О• Сравнивая письма данцигского ка

стеляна Я. Костки к С. Гозию и польские вставки в латинских письмах 

к С. Гозию С. Шединского и Е. Тычинского С письмами того же Я. КОСТ

ки К М. Кромеру, Жуковский подчеркивает странность и необычайность 

орфографии первых. Кроме обильных т. н. макаронизмов, имеющихся в 

письме Е. Тычинского, в нем употребляется аспирированное т (Ih вмес
то 1, напр., Ihak вместо lak, dolhqd вместо dOlqdj, аффриката Ц обозна-

"О приобретении университетом рукописей 51. Альбертрандн см. подробнее 

М. Bali"'ski. Pami~tfliki о Janie Sniadeckim, '. 1. Wilno, 1865. s. 581-582. Есть 

сведения, что в 1834 г. т. н. папки Альбертранди были переданы Министерству 

просвешения, которое в СВОЮ очередь 8КЛlOLJНЛО их В состав ОДIIOЙ из петербургских 

библиотек (М. Brrnsz/ejn, BibIioteka uniwersytecka w Wilnie do roku 1832, Wilno, 
1925, s. 94) . 

.. DW, 1815, 11, s. 112-125 . 
•• Там же, стр. 120. 
50 Там же, стр. 9. 
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чается двумя буквами cz (иапр., dajqncz вместе dajqc). В письме 

я. Костки к с. Гозию двумя буквами обозиачается ие только аффрика
та Ц, ио и спиранты С, СЬ, а также аффриката ЦЬ (напр., winszuyqcz, 
raczilesz, blcz, dacz, znacz, doszicz, mieszczie, chczqncz вместо winczu
jqc, raczyles, czynic, Ьус, dac, znac, dosyc, miescie, chcqc)61, вводится 
гемината Ф (напр., w lfor/hunnim panowaniu), ий для обозначения как 
полугласного й, так и гласного u (напр., moij, raczilesz mij /ho oznaij
micz=m6j, raczy/es mi /0 oznajmic) , закрытый задний негубной звук ы 
пишется через u (на пр., gdi Ы /hen zijazd pszi /him=gdyby /еп zjazd 
przy /уm), иасализация обозначается одновременно двумя способами -
носовой гласной и следующей за ней носовой согласной (напр., bt:ndt:, 
proszqncz и т. п.). 

В связи с этим Жуковский высказывает предположеиие, что это 

не неграмотность, как могло бы кому-нибудь казаться, - ведь писали 

так люди ие лишеииые образоваиия, - а ие получившая призиаиия по

пытка реформировать орфографию. Он сравнивает ее с обнаруживши

мнся в его время поползновениями видоизменить правописание52. Поль

эуясь удобным случаем, Жуковский выступает в защиту исторически 
сложившейся орфографии и порицает фоиетический принцип замены 

з буквой с перед глухими (иапр., s Polocka, s Krzemienca) , указывая 
одновремеино на непоследовательность: новаторы не предлагают писать 

Ф вместо в (напр., f Polocku, f Krzemiencu) , хотя так ошибочио пишут 
с давннх пор многие. 

Вопрос о чистоте языка и правнлах орфографии был актуален во 

времена Жуковского, как об этом свидетельствует выступление на стра
ницах «Dzienntk Wilепski»5З одной дамы, «уроженки земли пржемысль
ской», по поводу статьи Яна Снядецкого «О польском языке»54. В связи 

с этим понятным становится и замечание Жуковского при публикации 

письма я. Костки с отступлениями от орфографических норм, что он 
имеет в виду «оказать тем самым услугу в особенности прекрасному 

полу, умеющему чувствовать вкус в польском языке». 

Одновременно Жуковский обрушивается на Е. Тычинского (одного 
из авторов писем) за употребление макаронизмов. Характеризуя Е. Ты

чинского как человека, сведущего в языках и необыкновенно остроум

ного, он отмечает, что им «овладел зуд К смешению иностранных языков 

с родным». «Итак, - продолжает Жуковский, - распространившееся, 
как поветрие, это вредное стремление испещрять иностраииыми сло

вами красивый и достаточно сам по себе богатый язык иаших предков 

неверно приписывают одним иезуитам, хотя и они в зиачительной и, 
возможио, даже в наибольшей степени этому содействовали; но начало 

ему положили люди, не хотевшие признавать значення и благородства 

их собственного языка и проявлявшие чрезмерную любовь к чужим язы

кам» . 
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Наряду с лиигвистическими проблемами Жуковского интересовали 

и вопросы истории литературы. 

Так, из латинского письма вильнюсского бургомистра А. Ротундуса 

он добывает сведения о получении А. Ротундусом в письме от С. Гозия 

для жемайтийского старосты Я. Ходкевича трех декламаций. одного 

браунсбергского учителя, о просьбе Я. Ходкевича, обращенной к А. Ро
тундусу, перевести эти декламации на польский язык и об уклончивом 

ответе А. Ротундуса, который за неимением возможности лично выпол, 

нить просьбу Я. Ходкевича поручает осуществить перевод некоему Вой

теху Пржетоцкому. В этом же письме речь идет о переводе на польский 

язык тем же Войтехом Пржетоцким одного из сочинений С. Гозия про

тив И. Вренция с присовокуплением краткой характеристики В. Прже

тоцкого. 

Внушая своим соотечественникам чувства любви и уважения к ве· 
ликому прошлому своего народа, Жуковский в условиях наЦlIонального 

гнета в начале XIX в. стоял на прогрессивных позициях, хотя и не под

нимался до понимания необходимости организованной борьбы с цар

ским режимом во имя защиты национальных духовных ценностей и бу

дущего расцвета национальной культуры и науки в раскрепощенном и 

освобожденном от всякого угнетения обществе. 

К мысли о необходимости освоения культурного наследия прошлых 

веков Жуковский неоднократно возвращается. Например, он пишет: 

«Поистине недалеким и лишенным высокого ума был бы человек, пре

небрегающий знанием древних обычаев своих предков и не интересую

щийся способом их мышления и употребления столь дорогого для нас 

языка»55. И снова с сожалением указывая на отдельные факты порчи 

языка латинскими вставками, Жуковский подчеркивает тем большее 

значение тех писем, «которые, ввиду их незапятнанной чистоты, явля

ются драгоценными памятниками нашего языка». Жуковский не сомне

вался, что издание «этих писем, благодаря их древности и своеобразию, 

будет встречено с удовлетворением просвещенной публикой». 

Жуковский не обманулся в своих ожиданиях. Одним из прилежных 

читателей опубликованных писем стал Адам Мицкевич, который в то 

время весьма интересовался языком писателей XVI в. В 1819 г. в жур

нале «Tygodnik Wilелsосi»56 выходит его «рассказ из литовской исто
рии» под названием «Живилла», созданный, как это указывается в под

заголовке, на основе «древних польских рукописей» и написанный 

архаизированным языком и стилем. Рукописные материалы были предо· 

ставлены редакции лицом, обозначенным инициалами П. С. Ф. Ж., под 
которыми несомненно скрывается двойное имя и фамилия Жуковского57. 
Ссылка в данном случае на Жуковского делает весьма убедительным 

предположение, что к архаизации языка и стиля «Живиллы», кроме уни

верситетских занятий под руководством зам. профессора Л. Воровского, 

55 DW. 1816. 111. 5. 2-3. 
5& .. Туgоdпik Wilenski", !. VH. 1819, s. 113-121. 
57 П. может быть начальной буквой слова пан. 
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склоннло Ад. Мицкевича недавнее издание Жуковским древнепольских 
литературных памятников58. 

Все же со стороны некоторых людей начинание Жуковского не 
встретило поддержки. Об зтом свидетельствует полемически заострен
ное предисловие Жуковского к дальнейшим частям задуманной публи

кации в 1817 г.58 Жуковский заявляет там о своей решимости довести 
начатое им дело публикации писем до конца. 

Свое намерение Жуковский осуществил. Однако первоначально он 
предполагал еще приложить к публикации список всей корреспонден

ции М. Кромера на разных языках вместе с примечаниями издателя. 
Это обещание осталось иевыполненным. Приложения так и не появи
лись в печати. 

Насколько разносторонни были научные интересы Жуковского, сви
детельствует предпринятое им в 1821 г. издание материалов по истории 

ремесел и промышленности в гор. Вильнюсе. В 1821 г. в журнале 

«Dzieje dobroczynnosci»60 Жуковский публикует «Проспект собирания 
сведений, могущих служить материалом к истории ремесел и промыш

ленности в гор. Вильнюсе», в котором кратко излагает современное со

стояние ремеслеииых цехов, или братств, в Вильнюсе, их внутреннюю 

организацию и затем выдвигает необходимость исследовать их историю, 

что, по его мнению, могло бы дать материал «к национальной промыш

ленности в здешней некогда столице Литвы». «Ученый комитет:. Виль

IIЮССКОГО благотворительного общества, в адрес которого обращался 

·жуковский в своем проспекте, t;Jлагожелательно отнесся к предложеllИЮ 

и предоставил Жуковскому ВО3МОЖIIОСТЬ опубликовать в журнале об

щества6 ' собраllные им материалы. Однако, по-видимому, подготовитель

lIая работа к моменту получения согласия на публикацию документов 

Жуковским не была закончена, и он опубликовал лишь одну «при виле

ГИЮ для портных» польского короля Яна Казимира. 

Не появились в печати и обещанные «Примечания, наблюдения и 

исторические сведения», которые Жуковский намеревался опубликовать 

позднее6". Так получилось и с приложениями к переписке М. Кромера и 

С_ Гозия. 

Сопоставляя эти два факта, можно предположить, что как в пер

вом, так и во втором случае Жуковскому не хватило терпения для со

ответствующей обработки находившихся в его распоряжении материа

лов. Обладая блестящими способностями, Жуковский все же не мог 

долго работать в одном направлении. Работа синтезнрующего харак

тера его отталкивала. 

Некоторым оправданнем в последнем случае может служить пере

груженность Жуковского. Так, lIапр., немало сил и времени отнимали 

.. ер. Р. Chmie/owski, Adam Mickiewicz, t. 1, Warszawa, 1886, s. 134 . 
• 0 DW. 1817, V, s 2-3. 
60 .. Dzieje dОЬГОСZУПllоsсi kraJowej i zаgг.пiсzпеj z wiadomosciami ku wydosko

паlепiu jej sluzчсуmi", 1821, s. 2181-2184. 
" .. Dzieje dОЬГОСZУппо'сi", 1822, s. 59r-609 . 
• 2 Журнал "Dzieje dobroczynnosci" выходил и в 1823 и 1824 ГГ. 
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обязанности цензора еврейских книг, которые были возложены иа Жу

ковского в 1824 г. Дело в том,· что, как об этом уже говорилось выше, 
Жуковский был знатоком не только класснческих языков, но и прекрас· 

но знал древнеевреЙСКI:IЙ язык. В связи с ЭТИМ в 1810 г. б3 наряду с пре

подаванием греческого языка ему было поручено вести занятия по древ

нееврейскому языку с членами вновь открытой при университете (8 
составе факультета моральных и политических наук) т. н. главной семи

нарии, готовившей богословов. Для этой цели Жуковский издает в 1809 г. 
«Начала еврейского языка»64, а в 1811 г. «Еврейскую хрестоматию»б5. 

Последняя составлена по известному пособию И. Фатера с приложе

нием отрывков из Т. н. соломоновых притч (стр. 88-115), подобранных 
самим Жуковским, и снабжена предисловием6б. Ее напечатал за свой 

счет университетский типограф Юзеф .ЗавадскиЙ. Занятия с семинари· 

стами по древнееврейскому языку Жуковский вел вплоть до закрытия 

университета в 1832 г. Одновременно он им читает лекции по богослов

ским предметам: с 1810 по 1812 г. он излагает Исагогу87, т. е. введение 

в книги Ветхого завета, а с 1813 по 1824 г., с перерывом в 1815/1816 и 
1816/1817 уч. ГГ., читает курс бllблейской археологииб8. 

Университетские лекции по этим предметам требовали постоян

ных занятий древнееврейским языком, чтобы черпать из источников ма

териал для них. Результатом этих занятий был перевод Жуковским 

на польский язык с древнееврейского подлинника отдельных мест Вет
хого завета69. Перевод этот остался в рукописи (она не сохранил ась) за 

одним исключением. В журнале «Dzieje dobroczynnosci:. за 1822 г. 

" Точнее, с 22 апреля 1810 г. (см. ВГУ, КС, 135, стр. 557-559; ср. письмо Ю. За· 
вадского к А. Чарторийскому от 7.Y1.IB09 г. - MLO, t. 1, s. 22). Сам Жуковский гото, 
вился приступить К преподаванию древнееврейского языка уже с начала 1808-1809 уч. 
г., однако по неизвестным причинам назначение его не СОСТОЯnОСЬ. А. Иохер (<<Znicz~. 

1835. s. 169) 11 Ю. Белииский (Uniwersytet Wilerisk.i, (. II 1, 5, ЗБЗ) ошибаются, говоря, 

что Жуковский начал преподавать еврейский язык в 1808 г. Источником· ошибки, ве
роятно, послужило ТО, что лекuнн Жуковского по древнееврейскому языку были объяв

,1<НЫ В "Ргаеlесtiолеs iл Uлivегsitаtе dосtгiлагum Caesarea Уilлелsi а kаlелdis septem· 
bris аллi MDCCCYIH ad pГldie Kal. Julii апп; MDCCC1X - Уilлае" . 

•• Pocz~lk, j~zyka hebrajskiego przez SеЬаsliала Zukowskiego z przydalkiem 
czytania i llumaclenia tego j~zyka, w Wilлiе, 1809. 

65 Wypisy hebrajskie podlug ukladu J. Sev. Уа!ег, l przydatkiem zпасzлеj CZ~5C' 

przypowieSci Salomonowyth i z pomnoionym, stоsоwлiе do przyda!ku, slownikiem 
hebrajsko·lacioisko·polskim, wydane przez S. Zukowskiego Т, М. Adi. Uniw. Wil., 
w Wilnie, 1811 . 

.. Подпнсь под преДИСЛОDием гласит: "Seb, Syтon Felix Zukowski". Указание в 
заглавии имени Севастьян свидетельствует о ТОМ, ЧТО В 1811 г. Жуковский еще СЧИ
тался формально принадлс:жащим к ордену василиан, однако уже в перенздании гре

ческой хрестоматии в 1817 Г. имя Севастьян больше не упоминается, ЧТО говорит о 

возвращении его к тому времени в светское состояние. 

67 Вряд ли Жуковский получил разрешение читать ее раньше, чем приступил к 
заНЯТИЯМ по древнееврейскому языку. 

68 Жуковский воспитал нескольких знатоков еврейского языка, среди которых 

наиболее известным стал, впоследствии ДостигшиА звания прелата, Мамертнй Гер6урт 

(Kalendarz rzymsko·katolick,ego Towarzyslwa DОЬ"осzулпоsсi w Petersburgu, 1899, 
з. 163-167) . 

•• "Znicz", 1835, з. 185. 
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(стр. 389-395) была опубликована «Попытка перевода почти слово в 
слово псалма VII, прямо с подлинника, согласно еврейской параллели, 
рядом с текстом, с необходимыми литературными примечаниями Симона 

Жуковского:>. Кроме того, в рукописи остались (не сохранились) перево
ды богословско-филологических работ на латинском языке знаменитого 
венского востоковеда И. Яна, которыми Жуковский пользовался при 

составлении конспектов для своих лекциЙ7О. Сохранились также сведе· 

иия о том, что Жуковский одновременно с еврейской грамматикой со· 

бирался издать на древнееврейском языке с параллельным польским 

переводом т. н. Пятикнижие Моисея71 . Это издание не было осущест

влено. 

Как мы видим, деятельность Жуковского в области преподавания 

древнееврейского языка и издания пособий к его изучению была до

вольно обширная. Вот почему, когда в 1822 г. возникла мысль, чтобы 

один из членов Вильнюсского комитета цензуры знал еврейский язык, 

выбор пал на Жуковског072• Жуковский не хотел сначала давать своего 

согласия, однако в конце концов уступил, склоненный просьбами лиц, 
заинтересованных в том «чтобы иметь более снисходительного или, вер

нее, r.teHee внимательного цензора»7З. Обязанности цензора Жуковский 
исправлял в течение трех лет, начиная с 28 нюля 1824 г.74 

В свое время, еще в самом начале научного пути Жуковского, под

нимался вопрос о высылке его за границу для усовершенствования в 

восточных языках. Намечалось, что с этой целью Жуковский посетит 

Рнм75. Когда этот проект не прошел, Жуковский пытался получить ко

мандировку в Крым78. Несмотря на неуспех всех этих проектов, Жу· 
ковский самостоятельно (с помощью какого,то турка)17 изучил араб· 

ский язык, не говоря уже об истории Востока и арабской литературе, 

произведе'!ия которой он читал в подлиннике, в особенности Коран78. Не· 
сомненно, 'что в этом своем стремлении он встречал поддержку Гродде

ка, который знал еврейский и арабский языки78 . В конце концов Жуков
ский стал видным специалистом по восточным языкам и весьма успеш-

7. Jana Jзhп Archaco1ogia bibIiczna 10 jesl nauka slarozytnosci hebrajskich w 
Xi~gach Slarego Przymierza zawieraj~cych si~ z 1aciliskiego j~zyka па po1ski przet1u
maczona. Cz~sc 1 i 2. arkuszy 103; Wsl~p а1Ьо wprowadzenie do xi~g Slarego Przy
mierza z 1aciftskiego jtzyka Jana Jahn. Cz~sc 1 i 2, arkuszy 107 ( .. Znicz", 1835. 
з. 185). 

71 MLO, t. 1, з. 9. 
72 .. Rocznik Towarzystwa Przyjaci61 Nauk Poznaliskiego", 1. XXVI, 1900, з. 222. 

Вторым кандидатом в цензоры был профессор на кафедре священного пнсания М. Боб

ровский, однако А. Чарторийский отклонил его кандидатуру, не желая «отрывать ОТ 
его многих и полезиых дел» (там же, стр. 240). 
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7з Там же, стр. 266. 
" ВГУ, КС, 145. сТр. 511-517. 
7. ВГУ, КС, 21, стр. 257. 
7G MLO, 1. 1, slr. 26-27. 
77 М. Balitiskl. Pami~lniki о Janie $niadeckim, 1. 1. s. 495. 
78 .. Znicz", 1835, з. 172-173. 
7. Pami~lnik biblioleki K6rnickiej, 1. VI, K6rnik, 1958, s. 310-311. 



но преподавал их в университете. Можно предположить, что известный 
впоследствии востоковед О. Сенковский (впрочем, известный более под 

псевдонимом барона Брамбеуса), а также Я. Верниковский, научную 

деятельность которого в Казанском уннверситете прервал арест и ссыл

ка в Вятскую губернию, именно Жуковскому обязаны своими первыми 

познаниями в восточных языках. Наконец, его влияние могло сказаться 

в какой-то мере и на решении посвятить себя востоковедению таких бу

дущих светил в этой области, как Осип Ковалевский и А,1ександр Ходь

ко, в свое время бывших студентами Жуковского. 

Следует еще сказать об ОДНОй весьма интересной инициативе Жу

ковского, которую следовало бы подхватить и продолжить нынешним 

филологам и историкам. В данном случае мы имеем в виду предприня

тое им изучение вильнюсской кладбищенской глиптики. По собствен

ному почину, он переписал все надгробные надписи на евангелическом 

кладбище по ул. ТатарскоЙ8О . Если бы когда-либо эта рукопись отыска

лась, она принесла бы ценные сведения по истории нашего города81 . 

Для полной картины разносторонней деятельности Жуковского оста

ется прибаврть несколько подробностей об его участии в различного 

рода комиссиях, или комитетах, и выполнении им некоторых специаль

ных поручений в области начального образования. 

Так, в 1808 г. он являлся председателем комитета по составлению 

проекта открытия в Вильнюсе школы для еврейских детеЙ82. В 1815 г. 

он вошел в состав созданного по предложению Гроддека комитета, ве

давшего изданием древних авторов8З, а также в состав комитета для 
рассмотрения всех прочих «элементарных книг» (т. е. учебников)84. В 

1817 г. он был назначен членом (присутствующим) т. н. училищного ко

митета под председательством ректора85. В работе училищного комитета 
Жуковский принимал участие вплоть до его преобразования в 1823 г.8О 

80 Encyklopedia Pow5zechna Orgelbranda, War5zawa, 1868, t. 28, 5. 1079. От 
него не осталось ныне никаких следов. 

" После смерти Жуковского она хранилась в частном собрании графа Евстафия 
Тышкевича, а затем в Вильнюсском музее древностей. Когда в 1864 г. музей был рас· 

формирован, рукопись была передана Виленекой пуБЛИЧIIОЙ библиотеке (открыта в 

1867 г.), однако в описании рукописей этой библиотеки она не значится. (Описание ру

кописного отделения Виленекой публичной библиотеки, вып. IУ, Вильна, 1903, стр. XIII; 
ер. L. V/adiтirovt1S. Vilniaus univer5iteto biblioteka, У., 1958, 42 Р51.) 

" ,,znicz", 1835, 5. 182. Такая школа действительно была открыта 1 марта 1808 г. 
(MLO, '. 1, 5.9), однако еше в 18'17-1822 гг. Жуковский, как член училишного коми
тета, «занимался С представителями от вильнюсского кагала относительно основания 

светской школы для евреев и представил соответственный с ЭТИМ проект» (Централь· 

ный государственный исторический архив МВД Литовской ССР - в дальнейшем 

ЦГИА, - ф. 567, оп. 2, д. 674, стр. 89). Возможно, ранее основанная школа имела рели· 
гиозный характер. • 

8' ЦГИА, ф. 567, оп. 2, д. 674 . 
.. Там же, д. 622. 
85 Этот училишный комитет был создан 16.УII.1817 г. (ЦГИА, ф. 567, оп. 2, д. 701, 

с'р. 1), наЗllачение же Жуковского состоялось 29.VIl.1817 г. (ВГУ, КС, 135). Сведения 
А. Иохера ( .. Znicz", 1835, s. 182) о том, что Жуко~ский стал членом училищного коми-
1ета уже в 1807 г., lIе подтверждаются документами. Возможно, А. Иохер ошибся. 

" ЦГИЛ, ф. 567, оп. 2, д. 674, стр. 91-92. 
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в 1823 г. он по заданию университетского начальства трудился иад со· 
ставлением таблиц для т. н. ланкастерских школ, или школ взаимногС> 

обучения, в Вильнюсе87, а с 1827 по 1829 г. участвовал в коллективной 
работе по описанию привезенной в Вильнюс нумизматической коллек, 

ции Кременецкого лицея, за что 11 января 1830 г. в числе других был 
награжден 500 рублями88• 

J-Iельзя обойти молчанием и работу )Куковского в университетской 
библиотеке, где он с 24 мая 1806 г. занимал должность помошника биб
лиот~каря88. К этой работе привлек его опять же Гроддек, который, как 

директор библиотеки, нуждался в образованных и любящих книги со

трудниках. )Куковский посвятил много времени и сил библиотеке. Преж

де всего, он взял на себя труд включения Гродненской иезуитской биб

лиотеки в состав Вильнюсской университетской библиотеки и, кроме 
того, отдельно описал имевшиеся в последней инкунабулы и прочие 

древние книги8О. Затем совместно с двумя другими помощниками биб

лиотекаря под общим руководством Гроддека он на протяжении ряда 

лет активно работал над составлением каталога и, иаконец, в 1818 г. 

руководил перенесением и размещением библиотечных книг в новом, 

специально оборудованном для библиотеки помещении, состоявшем из 

нынешнего университетского колонного зала и примыкающих к нему 

трех аудиториЙ01 . 

J-Iесмотря на свою загруженность преподавательской работой, )Ку. 

ковский, по-видимому, неплохо справлялся со своимн обязанно€Тямн в 

библиотеке. Он по своей натуре нуждался в твердом руководстве, кото

рое и осуществлял Гроддек, чей авторитет был для )Куковского непре

рекаем. По смерти Гроддека все переменилось. Самостоятельно рабо
тать на посту директора библиотеки оказалось )Куковскому не под 

силу02, оставаться же на прежией подчиненной должности ему, вероят

ио, было неудобно. В 1826 г. он, ссылаясь на плохое состояиие здо· 

ровья, уходит из библиотеки и на должность директора иазначается 

Людвик СоболевскиЙ83. 

При столь разнообразных и миогочисленных обязанностях )Куков
ский не· мог сосредоточиться на научной работе н достиг лишь звания 

адъюнкта, которое ему было присвоено 23 марта 1809 г. 84 Правда, пос
ле смерти проф. В. Мюнниха85, )Куковского избирают профессором (ве

роятнее всего, заместителем профессора) 08 и поручают ему читать гр е-

87 "Znicz", 1835. s. 182. 
88 М. Brp-nsztejn. BibIioteka uniwersytecka w Wilnie do roku 1832, s. 79; ер. 

ЦГИА. ф. 567. оп. 2. д. 1729. стр. 234. . 
.. ВГУ. КС, 135, стр. 557-559. Библиотекарь-директор библиотеки. 
00 ЦГИА, ф. 567, оп. 2, д. 1976 . 
• , М. Brensz/ejn. BibIioleka uniwersytecka, s. 43--45, 58. 
в. Там же, стр. 74 . 
.. ЦГИА, ф. 567, оп. 2, д. 1976 . 
.. ВГУ, КС, 135, стр. 557-559 . 
.. В. Мюнних, В прошлом про4>ессор Краковского университета, по смертн Град· 

дека получил его кафедры в Вильнюсском университете; умер в 1830 г. в Ви .. ьнюсе. 
" Pami~lniki Ks. Slao. Jundzilla, Krak6w, 1905, з. 129. 
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ческую литературу97, о.днако., по. всей веро.ятно.сти, о.н в это.м звании не 

был утвержден, так как А. Ио.хер в био.графии, написанно.Й неПDсредст

венно. по.сле смерти Жуко.вско.го., называет его. адъюнктом98. 

Признанием заслуг Жуко.вско.го. в деле по.дго.то.вки специалисто.в 

по. во.сто.чным языкам и неуто.МИМDЙ деятеЛЬНDСТИ в Dбласти классиче

ско.Й и по.льско.Й фило.ло.гии было. избрание его. в 1827 г. члеНDМ ко.ррес

по.нденто.м Ло.НДDНСКо.го. ко.ро.левско.го. азиатско.го. о.бщества и в 1829 г. 

члено.м ко.рреспо.нденто.м ВаршаВСКDГо. Dбшества друзей наук99 . Кро.ме 

то.го., о.н нео.дно.кратно. награждался по. службе с присво.ением званий 

сначала, в связи с о.КDнчанием университета и по.лучением степени ма

гистра, титулярно.го. со.ветника, затем, 31 декабря 1817 г., - надво.рно.го. 

со.ветника со. старшинство.м с 31 декабря 1815 r. и, нако.нец, 26 но.ября 
1822 г. - ко.ллеЖСКDГо. со.ветника. В 1828 r. о.н был представлен к знач

ку о.тличия беспо.ро.чно.Й службыlОО . 

Беспо.ро.чиая с то.чки зрения по.печителя Н. Но.во.СИЛЬЦDва, по.дписав

шего. представление, служба в наших глазах мо.гла бы стать о.дним из 

пункто.в о.бвинения Жуко.вско.ГD в индифферентно.м о.тно.шении к про.ис

хо.дившеЙ в erD время БDрьБе про.грессивных сил с реакцией. К счастью, 
мы знаем, что. так не было.. Ко.нечно., ЖУКDВСКИЙ не про.являл тако.Й 

аКТИВНDСТИ, как И. Лелевель и неко.то.рые другие про.фессо.ра, в ко.ице 

ко.нцо.в по.страдавшие во. время центрально.го. со.бытия тех лет - ПРD

цесса филарето.в, о.днако. ero. смело. МDЖНо. назвать в числе людей, при
деРЖИRавшихся либеральных взглядо.в. Об это.м свидетельствуют как 

его. связи с передо.во.Й частью то.гдашнего. о.бщества, так и со.деЙствие 

различным меРDПРИЯТИЯМ, направленным на распро.странение про.свеще

ния в наро.де. Го.то.вя про.ект DТКРЫТИЯ в Ви.~ьнюсе начаЛЬНDЙ евреЙско.Й 

шко.лы, рабо.тая над со.зданием УСЛDВИЙ дЛЯ о.бучения детей по. системе 

Белла-Ланкастера, о.н тем самым практически служил делу про.гресса, 

деЙство.вал в духе го.СПDдство.вавших в университете идей либерализма. 

Общие по.литические взгляды, а ие то.лько. издательские интересы. 

связывали, по.-видимо.му, Жуко.вско.го. с про.свещенным вильнюсским изо. 

дателем Ю. Завадским. Через него. о.н знако.мится и с про.грессивным 

русским библио.графо.м, перево.дчико.м и издателем В. Анастасевичем. 

Обсто.ятельства это.го. знако.мства весьма любо.пытны. В. Анастасевич 

перевел на русский язык со.чинение Валериана Стро.Йно.вско.го. «О усло.

виях по.мещико.в с крестьянами» и издал его. у Ю. Завадско.го. в 1809 r. 
Книга имела антикрепо.стническиЙ характер, и перево.д ее, расширенный 

выписко.Й из «Древней ро.ссиЙско.Й бибЛИDтеки», вызвал неудо.во.льствие 

правительства. Ю. Завадско.му угро.жал судlОI. Лишь о.бъединенными 

усилиями издателя и перево.дчика о.пасно.сть была устранена. Жуко.в-

'" Praelectlones за 1830/1831 у •. г. 
'8 Ср. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda, 1868, t. 28. s. 1078, где гово

рится, ЧТО Жуковский по собствеиной иниuиативе открыл курс греческой литературы, 
Gольшей Ч3СТI,Ю не получая за ЭТО никакого вознаграждения . 

• 0 .. Znict", 1835. s. 1~3. 

'00 ВГУ, КС, 135, сТр. 557-559; ВГУ, КС, 145. 
,., MLO, t. " s. 62. 
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ский - друг Ю. Завадского, близко сошелся с В. Аиастасевичем. При 

посещеиии в 1810 г. Петербурга он у него останавливается, получает 
через него запрещенные кннгиl02. Все это говорит в пользу Жуковского, 

характеризует его как единомышленника В. Анастасевича. 

Близок был Жуковский и к К. Коитриму, который до 1825 г. был 
одним из наиболее деятельных людей в Вильнюсе. Совместно с Ю. За

вадским, И. Лелевелем и другими он выдвигал проект организации 

журналов в Вильнюсе, Варшаве и ЛьвовеlO3 • Он редактировал журиал 

«Dzieje dobroczynnosci», в котором печатался Жуковскийl04 ; он был 
одним из основателей прогрессивного «Общества шубравцов»105, входил 

в масонскую ложуlОО. Дружба Жуковского с К. Контримом началась 
еще в первые годы их общей работы в университете, где они оба были 

помощниками Гроддека по библиотеке. Как и Жуковский, К. Контрим 

искреине был расположен к Ю. Завадскому. Когда последний готовил 

второе издание своего учебника географииl07 , К. Контрим и Жуковский 
для ускорения выхода в свет книги оба правили корректурыlO8 • 

В 1804-1808 гг. в уииверситетской среде Вильнюса возникло -иа
учное общество «Towaп:ystwo nauk i umiej~tnosci», более, впрочем, из
вестное под названием «Towarzystwo filomatyczne», в которое входили, 
наряду со студентами, ряд профессоров'и преподавателей университета. 

Как Жуковский, так и К. Контрим деятельно участвовали в его созда

нии и работе. К. Контрим являлся сотрудником издаваемого обществом 

журнала «Tygodnik»109, Жуковский в 1807 г. был преэидентом общест

BaIlO. Общество определенно носило прогрессивный характер, хотя бы

ло лишено политической окраски и ставило перед собой лишь научные 

цели. Возникшее спустя десятилетие тайное студенческое «Общество фи
.чоматов», заимствовав название, расширило программу деятельности. 

Наряду с наукой были выдвинуты лозунги нравственного совершенст

вования и служения родине. Последние два лозунга остались вне поля 

зрения молодежи 1805-1808 гг.111 

Душой первого на вильнюсской почве обшества филоматов стал 

И. Лелевель, письма которого являются основным источником иаших 

сведений об его организа'ции и работе1l2 • 

Таким образом, Жуковский, во всяком случае в рамках общества, 
сотрудничал с И. Лелевелем и несомненно должен был ощущать на се-

'02 MLO. t. 1. s. 217. 
'02 Там же. стр. 82-88. 
, •• 1. Bielinski. Uniwersyte! Wilenski. t. 111. s. 420. 
, •• 1. Bie/inski. Szubrawcy w Wilnie. Wilno. 1910, s. 76-78. 
, •• Там же. стр. 26. 
, •• Первое издание в 1810 Г •• второе - в 1812. 
108 MLO. t. 1. s. 247. 
'09 Z. labI"nska-Егdmаnоwа. Oswiecenie i romantyzm w stowarzyszeniach mlo-

dziei:y wilenskiej па pocz~tku XIX w .• Wilno. 1931. s. 167. 
110 Lisly Joachima Lelewela. Poznan. t. 1. 1878. s. 109. 
'11 ер. Z. JabIonska-Егdmаnоwа, Oswiecenie ...• s. 31. 
11' Lis!y Joachima Lelewela, t. 1. s. 50-51, 57-58, 69-71. 76-79, 82-83, 

108-109. 
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бе влияние последнего. Кстати, общество много дало Жуковскому и с 
формальной стороны. Его первые две работы - «Начала греческого 

языка» и «Греческая хрестоматия» - были изданы по программе и, на

до полагать, на средства обществаl13. 

В конце ХУН! и начале XIX в. представители либерально настроен
ного литовского дворянства, а также духовенства и профессуры охотно 

входили в масонские ложи, видя в масонстве организацию просветитель

ного и благотворительного характера'Н. Особенно оживилась деятель

ность масонских лож с вступлением на престол Александра 1, носив
шего поначалу маску либерального монарха. В этот период ложи, по 

природе своей космополитические, приобретают характер национально

патриотических обществl15. Кастовость масонства выражалась в том, 

что В ложи не принимались выходцы из крестьянства и ремесленни

ков·!6. Несмотря на это, в то время масонство представляло собой про

грессивное явление и принадлежность к ложам свидетельствовала о пе

редовых взглядах человека. Жуковский и его учитель Гроддек были 

масонами и входили в состав лож «Добрый пастырь» (Гроддек) и «Рев

ностный литовец» (Жуковский) !17, что является доказательством их ак· 
тивной позиции, во всяком случае, в национальном вопросе, в вопросе 

о независимости Литвы и Польши. После роспуска лож в 1821 г. Жу· 

ковский официально отказался от членства118, однако из-за бывшей при

надлежности к масонам ему еще в 1823 г. грозили неприятности, вплоть 

до возможности неутверждения в должности цензораl19 . Как мы знаем, 

все обошлось благополучно. 

После закрытия университета в 1832 г. Жуковский вышел на пен

сию!2". Чем он занимался в этот период, достоверно неизвестно, однако 

можно предположить, что именно в эти годы он штудировал «Опыты» 

Монтеня, перевод большей части которых был найден среди его бумаг 
после смерти!2!, наступившей 9 февраля 1834 г. 

Жуковский был одним из наиболее эрудированных вильнюсских 

филологов начала XIX в. Его педагогическая и научиая деЯ,тельность 

не выходила за рамки господствовавшей в Вильнюсском университете 

либеральной идеологии, однако она во многом способствовала формиро

ванию демократических взглядов передовой университетской молоде-

113 Lisly Joachima Lelewela. t. '. 5. 109; ср. Z. labIoriska-Егdmаnоwа. Oswiecenie .... 
166. 

11' 1. Bie/iJiski. SZUbrD\VCY w Wilnie. 5. 26. 
'15 S. Za!,ski. О mascnii w Polsce. Krakow. 1889. s. 197. 
116 J. Вielirisl,i. Szubrawc} \V Wilnie. '5. 33. 
117 Жуковский даже имел звание мастера. (s. Za{~skj. О шаsопН w Polsce, doda

tek. s. VI.) 
118 В сентябре 1822 г. в Литве государственным служащим было предложено под· 

писать фо.рмулярные заявления о выходе из масонства. В Вильнюсе первым подписал 

такое заявление Гроддек (S. Za{rski. О masoni, w Polsce. s. 277). 
'19 "Rocznik Towarzyslwa Przyjaciol Nauk Poznar.skiego". t. XXVI. s. 266. 
120 "Znicz". 1835. s. 167. В то время Жуковский уже имел звание статского совет· 

lIика (UГИА. ф. 567. оп. 2. д. 2921. л. 3 и 95). 
121 "Znicz". 1835. s. 185-186. 
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lKH. 9TO ero BKna.!t B .!teno paSBHTHH 06Jl.leCTSeHHoli MblcnH s JIHTse. 4TO 
lKe KacaeTCH KnaCCH'IeCKOIi !jlHnonorHH, TO ero ponb S.!teCb onpe.!ten!leTC!I 
noJtJteplKKoli BeeK Ha'lHHaHHIi fpoJtJteKa, HanpasneHHblx Ha c03.!taHHe Kpen· 
Koli !jlHno,lOrH'IeCKOIi wKonbl, KOTOPYJO npHHHTo HaSblsaTb ero HMeHeM. 

SIMONAS 2UKOVSKIS - XIX a. PRADZIOS VILNIAUS HELENISTAS 

E. FROLOVAS 

Reziumė 

Vilniaus universitete, neohumanizmo veikiama, XIX a. pradžioje susi
kūrė profesoriaus G. E. Grodeko vadovaujama klasikinės filologijos mo
kykla, turėjusi reikšmės sparčiais tempais besivy.stančiai ano meto lietuvių 
ir lenkų nacionalinei kultūrai. 

Vienas labiausiai išsilavinusių šios mokyklos filologų buvo Simonas 
Zukovskis, 25 metus be pertraukos dirbęs graikų ir senosios žydų kalbos 
dėstytoju universitete ir iki G. E. Grodeko mirties buvęs jo padėjėju biblio
tekoje. 

Prisidėdamas prie G. E. Grodeko organizuojamos klasikinės filologijos 
studijų sistemos igyvendinimo, Zukovskis parengė kelis graikų kalbos va
dovėlius, iš kurių mokėsi moksleiviai bei studentai, jų tarpe S. Daukantas. 
S. Stanevičius, A. Mickevičius ir kiti žymiausi tuometinės lietuvių ir lenkų 
pažangiosios inteligentijos atstovai. Taip pat jis sėkmingai dirbo orienta
listikoje ir čia sulaukė apčiuopiamų darbo rezultatų. Zymūs rusų orienta
listai O. Kovalevskis, O. Senkovskis ir kiti buvo jo mokiniai. Be to, Zukov
skis ypač· domėjosi bibliografiniais tyrinėjimais. Jis paskelbė spaudoje 
nemaža senosios lenkų kalbos paminklų, rūpinosi senų leidinių perspaus
dinimu. Si jo veikla, žadinanti meilę gimtajai kalbai, ypač buvo progresyvi 
carinės priespatIdos sąlygomis ir, be abejo, turėjo reikšmės panaši1) 
problemų iškėlimui lituanistikoje. 

Zukovskis turėjo nuopelnų ir Vilniaus universiteto bibliotekai. Jis daug 
pasidarbavo, sudarant katalogus ir perkeliant knygas i naujas patalpas. 

Be to, Zukovskis dirbo pedagogini, visuomenini darbą, išleido nemaža 
veikalų. Savo ivairiapusiška veikla Zukovskis suvaidino tam tikrą vaidmeni. 
formuojant demokratines akademinio jaunimo pažiūras, kuriant progresy
vią klasikinės fiiologijos mokyklą Vilniuje. 

146 


