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Ментона, 4 марта 1874.
Вилла Parc Tranquille

Любезнейший де Губернатис [1],
Постоянно  страдая  невралгией  головы  и

удушьями,  которые  лишь  изредка  дают  мне
передышку,  я  до  сих  пор  не  имел  возможно-
сти  поблагодарить  Вас  за  присылку  Вашей
драмы  и  за  Ваше  дружеское  намерение  гово-
рить  обо  мне  в  публичной  лекции[2].  Мы  с
женой  вместе  прочли  «Romolo»  и  пришли  в
восторг  от  оригинальности,  с  которой  Вы  об-
работали  этот  сюжет,  от  добросовестной  эру-
диции, которую Вы проявили в этом произве-
дении,  и  от  поэтической  формы,  в  которую
Вы  его  облекли.  Добавлю  от  себя  лично,  что,
не  являясь  вообще  приверженцем  символиз-
ма в поэзии, я делаю исключение для Вашего
«Romolo»,  вследствие  глубокой  искренности
высказанных  Вами  мыслей  и  оригинально-
сти  колорита,  который  Вам  удалось  им  при-
дать[3].  В  письме  к  моей  жене  Вы  просите  у
нее  биографических  подробностей,  касаю-
щихся моей литературной деятельности. Она
уже кое-что сообщила Вам, но и я сам, со сво-
ей стороны, постараюсь представить Вам воз-



можно более  полную исповедь,  ибо это  един-
ственный  способ,  которым  я  могу  показать,
насколько я признателен Вам за Ваше внима-
ние  ко  мне  и  как  ценно  для  меня,  чтобы  обо
мне знал такой человек, как Вы. Не будьте же
в  претензии,  если  это  желание  сделает  меня
многословным.  Вы  выберете  подходящее  для
Вас  из  всего,  что  я  Вам  сообщу,  и  простите
мне остальное ради моего величайшего к Вам
доверия. Итак, я начинаю:

Я  родился  в  С.-Петербурге  в  1817  году,  но
уже шести недель от роду был увезен в Мало-
россию своей матерью и дядей с материнской
стороны  г-ном  Алексеем  Перовским,  впослед-
ствии  попечителем  Харьковского  универси-
тета,  известным  в  русской  литературе  под
псевдонимом Антоний Погорельский. Он вос-
питал  меня,  первые  годы  мои  прошли  в  его
имении, поэтому я и считаю Малороссию сво-
ей  настоящей  родиной.  Мое  детство  было
очень  счастливо  и  оставило  во  мне  одни
только  светлые  воспоминания.  Единствен-
ный  сын,  не  имевший  никаких  товарищей
для игр и наделенный весьма живым вообра-
жением, я очень рано привык к мечтательно-



сти,  вскоре превратившейся в ярко выражен-
ную склонность к поэзии. Много содействова-
ла  этому  природа,  среди  которой  я  жил;  воз-
дух и вид наших больших лесов, страстно лю-
бимых  мною,  произвели  на  меня  глубокое
впечатление,  наложившее  отпечаток  на  мой
характер  и  на  всю  мою  жизнь  и  оставшееся
во мне и поныне. Воспитание мое по-прежне-
му продолжалось дома. В возрасте 8 или 9 лет
я отправился вместе со своими родными в Пе-
тербург, где был представлен цесаревичу, ны-
не  императору  всероссийскому,  и  допущен  в
круг  детей,  с  которыми  он  проводил  воскрес-
ные  дни.  С  этого  времени  благосклонность
его ко мне никогда не покидала меня. В следу-
ющем году мать и дядя взяли меня с собою в
Германию.  Во  время  нашего  пребывания  в
Веймаре дядя повел меня к Гёте, к которому я
инстинктивно  был  проникнут  глубочайшим
уважением,  ибо слышал,  как о  нем говорили
все окружающие. От этого посещения в памя-
ти  моей  остались  величественные  черты  ли-
ца Гёте и то, что я сидел у него на коленях. С
тех пор и до семнадцатилетнего возраста,  ко-
гда я выдержал выпускной экзамен в Москов-



ском университете[4], я беспрестанно путеше-
ствовал  с  родными  как  по  России,  так  и  за
границей,  но  постоянно  возвращался  в  име-
ние,  где  протекли мои первые годы,  и  всегда
испытывал  особое  волнение  при  виде  этих
мест.  После  смерти  дяди,  сделавшего  меня
своим  наследником,  я  в  1836  году[5]  был,  по
желанию  матери,  причислен  к  русской  мис-
сии  при  Германском  сейме  во  Франкфур-
те-на-Майне; затем я поступил на службу во II
Отделение  собственной  е.  и.  в.  канцелярии,
редактирующее  законы.  В  1855  году  я  пошел
добровольцем  в  новообразованный  стрелко-
вый  полк  императорской  фамилии,  чтобы
принять  участие  в  Крымской  кампании;  но
нашему  полку  не  пришлось  быть  в  деле,  он
дошел только до Одессы, где мы потеряли бо-
лее тысячи человек от тифа, которым заболел
и я. Во время коронации в Москве император
Александр  II  изволил  назначить  меня  фли-
гель-адъютантом. Но так как я никогда не го-
товился  быть  военным  и  намеревался  оста-
вить службу тотчас  же после  окончания вой-
ны,  я  вскоре  представил  мои  сомнения  на
усмотрение  е.  в.,  и  государь  император,  при-



няв  мою  отставку  с  обычной  для  него  благо-
склонностью,  назначил  меня  егермейстером
своего двора; это звание я сохраняю до насто-
ящего  времени.  Вот  летопись  внешних  собы-
тий  моей  жизни.  Что  же  касается  до  жизни
внутренней,  то  постараюсь  поведать  Вам  о
ней, как сумею.

С  шестилетнего  возраста  я  начал  марать
бумагу  и  писать  стихи –  настолько  поразили
мое  воображение  некоторые  произведения
наших лучших поэтов, найденные мною в ка-
ком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо
сброшюрованном  сборнике  в  обложке  гряз-
но-красного  цвета.  Внешний  вид  этой  книги
врезался мне в память, и мое сердце забилось
бы сильнее, если бы я увидел ее вновь. Я тас-
кал ее за собою повсюду, прятался в саду или
в роще, лежа под деревьями, и изучал ее часа-
ми. Вскоре я уже знал ее наизусть, я упивался
музыкой  разнообразных  ритмов  и  старался
усвоить их технику. Мои первые опыты были,
без  сомнения,  нелепы,  но  в  метрическом  от-
ношении  они  отличались  безупречностью.  Я
продолжал  упражняться  в  течение  многих
лет, совершенствуясь насколько мог, но печа-



таться  начал  лишь  в  1842  году[6],  причем  де-
бютировал  не  стихами,  а  несколькими  рас-
сказами в прозе. В 1855 году я напечатал впер-
вые  в  разных  журналах  несколько  лириче-
ских  и  эпических  стихотворений[7],  позднее
же помещал свои стихи ежегодно в «Вестнике
Европы» и в «Русском вестнике».

Так как Вы желали иметь характеристику
моей духовной жизни, то скажу Вам, что, кро-
ме  поэзии,  я  всегда  испытывал  неодолимое
влечение к искусству вообще, во всех его про-
явлениях.  Та  или  иная  картина  или  статуя,
равно как и хорошая музыка, производили на
меня такое сильное впечатление, что волосы
мои  буквально  поднимались  на  голове.  Три-
надцати лет от роду[8] я совершил с родными
первое  путешествие  в  Италию.  Невозможно
было  бы  передать  всю  силу  моих  впечатле-
ний  и  тот  переворот,  который  произошел  во
мне,  когда  сокровища  искусства  открылись
моей душе,  предчувствовавшей их еще до то-
го,  как  я  их  увидел  воочию.  Мы  начали  с  Ве-
неции,  где  дядя  мой  сделал  значительные
приобретения  в  старинном  дворце  Гримани.
В  их  числе  был  приписываемый  Микелан-



джело  бюст  молодого  фавна,  одна  из  велико-
лепнейших вещей, какие я только знаю; в на-
стоящее время он находится в С.-Петербурге и
принадлежит  графу  Павлу  Строганову.  Когда
его перенесли в отель, где мы жили, я не отхо-
дил  от  него.  Ночью  я  вставал  посмотреть  на
него,  и нелепейшие страхи терзали мое вооб-
ражение.  Я  задавал  себе  вопрос,  что  я  смогу
сделать для спасения этого бюста,  если в  оте-
ле  вспыхнет  пожар,  и  пробовал  поднять  его,
чтобы убедиться, смогу ли я унести его на ру-
ках. Из Венеции мы отправились в Милан, во
Флоренцию, в Рим и в Неаполь, и в каждом из
этих  городов  увеличивались  во  мне  энтузи-
азм  и  любовь  к  искусству,  так  что  по  возвра-
щении в Россию я впал в настоящую тоску по
родине– по Италии, в какое-то отчаянье, отка-
зываясь от пищи и рыдая по ночам, когда сны
уносили меня в  мой потерянный рай.  К  этой
страсти  к  Италии  вскоре  присоединилась
другая,  составлявшая  с  нею  странный  кон-
траст,  на первый взгляд могущий показаться
противоречием:  это  была  страсть  к  охоте.  С
двадцатого года моей жизни она стала во мне
так сильна и я предавался ей с таким жаром,



что отдавал ей все время, которым мог распо-
лагать. В ту пору я состоял при дворе импера-
тора  Николая[9]  и  вел  весьма  светскую
жизнь,  имевшую  для  меня  известное  обая-
ние;  тем не менее я  часто убегал от нее и це-
лые  недели  проводил  в  лесу,  часто  с  товари-
щами,  но  обычно  один.  Среди  наших  запис-
ных охотников на медведей и лосей я  с  голо-
вой  погрузился  в  стихию,  так  же  мало  согла-
совавшуюся  с  моими  артистическими  на-
клонностями, как и с моим официальным по-
ложением; это увлечение не осталось без вли-
яния  на  колорит  моих  стихотворений.  Мне
кажется,  что ему я  обязан тем,  что почти все
они  написаны  в  мажорном  тоне,  тогда  как
мои  соотечественники  творили  большею  ча-
стью  в  минорном.  В  старости  я  намерен  опи-
сать многие захватывающие эпизоды из этой
жизни  в  лесу,  которую  я  вел  в  лучшие  свои
годы  и  от  которой  теперешняя  моя  болезнь
оторвала меня,  быть может,  навсегда.  Теперь
же могу только сказать, что любовь моя к на-
шей  дикой  природе  проявлялась  в  моих  сти-
хотворениях так же,  по-видимому,  часто,  как
и  свойственное  мне  чувство  пластической



красоты.
Что  касается  нравственного  направления

моих  произведений,  то  могу  охарактеризо-
вать  его,  с  одной  стороны,  как  отвращение  к
произволу, с другой – как ненависть к ложно-
му либерализму, стремящемуся не возвысить
то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я
полагаю,  что  оба  эти  отвращения  сводятся  к
одному:  ненависти  к  деспотизму,  в  какой  бы
форме он ни проявлялся. Могу прибавить еще
к  этому  ненависть  к  педантической  пошло-
сти  наших  так  называемых  прогрессистов  с
их  проповедью  утилитаризма  в  поэзии.  Я
один  из  двух  или  трех  писателей,  которые
держат  у  нас  знамя  искусства  для  искусства,
ибо  убеждение  мое  состоит  в  том,  что  назна-
чение поэта – не приносить людям какую-ни-
будь  непосредственную  выгоду  или  пользу,
но  возвышать  их  моральный  уровень,  вну-
шая  им  любовь  к  прекрасному,  которая  сама
найдет  себе  применение  безо  всякой  пропа-
ганды.

Эта точка зрения прямо противоречит док-
трине, царящей в наших журналах, и потому,
делая  мне честь  считать меня главным пред-



ставителем враждебных им идей,  они осыпа-
ют  меня  бранью  с  пылом,  достойным  лучше-
го  применения.  Наша  печать  почти  целиком
находится  в  руках  террористов-социалистов,
поэтому  я  являюсь  мишенью  для  грубых  на-
падок  со  стороны  многочисленной  клики,  у
которой  свои  лозунги  и  свой  заранее  состав-
ленный  проскрипционный  список.  Читаю-
щая  же  публика,  наоборот,  высказывает  мне
несомненное расположение.

Моим  первым  крупным  произведением
был  исторический  роман,  озаглавленный
«Князь  Серебряный».  Он  выдержал  три  изда-
ния, его очень любят в России, особенно пред-
ставители  низших  классов.  Имеются  перево-
ды  его  на  французский,  немецкий,  англий-
ский, польский и итальянский языки. Послед-
ний,  сделанный  три  года  назад  веронским
профессором  Патуцци  в  сотрудничестве  с  од-
ним русским, г-ном Задлером, появился в ми-
ланской  газете  «La  perseveranza».  Он  очень
хорош  и  выполнен  весьма  добросовестно.  За-
тем мною была написана трилогия «Борис Го-
дунов»  в  трех  самостоятельных  драмах,  пер-
вая  из  которых,  «Смерть  Иоанна  Грозного»,



часто шла на сцене в С.-Петербурге, а также в
провинции,  где  она,  впрочем,  запрещена  в
настоящее время циркуляром министра внут-
ренних дел.  Шла она  с  большим успехом и  в
Веймаре  в  прекрасном  немецком  переводе  г-
жи  Павловой.  Существуют  ее  переводы  на
французский,  английский и  польский языки.
Вторая часть трилогии, «Царь Федор» (переве-
денная на немецкий и на польский), была за-
прещена  для  постановки,  как  только  появи-
лась  в  печати.  Это –  самое  лучшее  из  моих
стихотворных и прозаических произведений,
и в то же время оно вызвало больше всего на-
падок в печати.  В связи с  этим я должен упо-
мянуть  выпущенную  мною  брошюру,  где  да-
ны  указания  к  ее  постановке  и  где,  между
прочим, опровергнуты доводы, на основании
которых она была запрещена для сцены. Тре-
тья часть трилогии называется «Царь Борис»;
на сцену она тоже не была принята[10].

Есть  также  собрание  моих  лирических  и
эпических  стихотворений,  к  которым  присо-
единена  драматическая  поэма  «Дон  Жуан»,
переведенная  на  немецкий  язык  г-жою  Пав-
ловой.  Со  времени  издания  этого  сборника  я



написал  много  баллад  и  лирических  стихо-
творений,  рассеянных,  главным  образом,  в
«Вестнике  Европы»  и  в  «Русском  вестнике»;
из них я намерен в скором времени составить
новый сборник. Лучшею из своих баллад счи-
таю  я  ту,  которая  называется  «Легенда»:  она
напечатана  в  «Вестнике  Европы»  за  1869  год
[11].  Среди  стихотворений,  не  вошедших  в
сборник,  есть  одно  под  заглавием  «Поток-бо-
гатырь»,  в котором в сатирической форме из-
ложены  мои  социально-политические  взгля-
ды.  Оно  имело  огромный  успех  по  всей  Рос-
сии  и  навлекло  на  меня  целую  лавину
оскорблений  со  стороны  журналов.  Три  года
назад  оно  было  упомянуто  в  Вашей  «Rivista
Europea».

Резюмируя  свое  положение  в  нашей  лите-
ратуре, могу сказать не без удовольствия, что
представляю  собою  пугало  для  наших  демо-
кратов-социалистов и в то же время являюсь
любимцем  народа,  покровителями  которого
они  себя  считают.  Любопытен,  кроме  всего
прочего,  тот факт,  что,  в  то время как журна-
лы клеймят меня именем ретрограда,  власти
считают меня революционером.



Вот, любезнейший мой де Губернатис, моя
история,  как  внешняя,  так  и  внутренняя.  Бо-
юсь,  что  она  показалась  Вам  чересчур  длин-
ной,  но,  во  всяком  случае,  я  избавил  Вас  от
своих  сердечных  дел,  которые,  принимая  во
внимание,  как  напряженно  переживаются
мною  и  страдания  и  радости,  сыграли  нема-
ловажную роль в  моей жизни и  не  могли не
отразиться в произведениях. Впрочем, думаю,
что в этом я разделяю судьбу всех вообще по-
этов.  Итак,  я  заканчиваю  свое  бесконечное
письмо,  крепко  пожимая  Вам  руку,  с  прось-
бой  напомнить  обо  мне  Вашей  супруге  и  по-
целовать от меня Корделию и нового спутни-
ка,  которого  Вы  ей  дали.  Господь  да  хранит
всех вас!

Всем сердцем Ваш
Алексей Толстой



Примечания 



1 
Губернатис  Анджело  (1840–1913) –  итальян-
ский  историк  литературы,  литературный
критик.
 

[^^^]



2 
Эта лекция была прочитана Губернатисом во
Флоренции  28  марта  1874 г.  Напечатана  в
журнале «La Rivista Europea»,  1874,  vol.  2,  fasc.
3, maggio, «Il conte Alessio Tolstoi».
 

[^^^]



3 
Стихотворная  драма  Губернатиса  «Romolo»
помещена в его журнале «La Rivista Europea»,
1873, vol. 1, fasc. 1, dicembre.
 

[^^^]



4 
В декабре 1835 г. Это были экзамены «из пред-
метов,  составляющих  курс  наук  словесного
факультета  для  получения  ученого  аттестата
на право чиновников первого  разряда»  («Рус-
ская старина», 1900, № 12, стр. 686).
 

[^^^]



5 
В начале 1837 г.
 

[^^^]



6 
В мае 1841 г., когда вышел «Упырь».
 

[^^^]



7 
В 1854 г.,  а  первое стихотворение («Бор сосно-
вый  в  стране  одинокой  стоит…»)  было  напе-
чатано еще в 1843 г.
 

[^^^]



8 
В 1831 г.
 

[^^^]



9 
Речь  идет  о  придворном  звании  камер-юн-
кера,  которое  Толстой  получил  в  1843 г.  С
1851 г. – церемониймейстер.
 

[^^^]



10 
В  отличие  от  «Царя  Федора  Иоанновича»,
«Царь  Борис»  был  разрешен  цензурой,  но  не
был принят к постановке дирекцией импера-
торских театров.
 

[^^^]



11 
Толстой  имеет  в  виду  «Былину»  (первона-
чальное  заглавие  «Змея  Тугарина»),  напеча-
танную в 1868 г. в ВЕ.
 

[^^^]


