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Памяти Вячеслава Иванова

I

Одни за другим уходят из жизни корифеи старой эмиграции: 
16-го июля на 83-м году жизни тихо скончался в Риме Вячеслав 
Иванович Иванов. Тех, кто ближе знал его и не терял с ним связи, 
это известие глубоко потрясло. Умер отнюдь не отживший, а еще 
полный духовной жизни человек: все еще блестящий собеседник, 
неутомимый ученый и горящий творческими замыслами худож-
ник, имевший во всех странах мира небольшие, но сплоченные 
общины своих горячих почитателей. Всего только две недели тому 
назад я получил от совершенно незнакомого мне человека из Брази-
лии1 запрос, как поживает и что делает Вяч. Иванов «один из самых 
замечательных людей не только России и не только 20-го века».

Социология славы еще мало изученная область. Ответить 
на вопрос, почему непереводимого на немецкий язык Александра 
Блока коверкают десятки переводчиков, а гораздо более удобо-
переводимого Вяч. Иванова никто не переводит, очень нелегко. 
Ясно кажется лишь то, что знаменитыми при жизни становятся 
лишь люди, живущие ритмами своей эпохи. Вячеслав Иванов 
ритмами своей эпохи не жил: эпоха безумно неслась вперед, 
он же, как подлинный аристократ духа, не спешил, а в медлен-
ной задумчивости шел своею стезею. Войдя в литературу вполне 
зрелым человеком и законченным мастером, он за два десятка 
лет до своей кончины ушел на покой своей медитативно созерца-
тельной жизни в любимом им Риме, где вскоре после эмиграции 
перешел в католичество.

Если верно, что верховная идея России состоит, как учил До-
стоевский2, в примирении всех идей, то Вячеслав Иванов был 
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типичным русским мыслителем. К широкому, культурно-фило-
софскому синтезу его влекли как природные дарования (Вяч. 
Иванов родился поэтом, мыслителем и настоящим ученым ис-
следователем), так и то, что он долго жил заграницей, постоянно 
расширяя круг своих социальных занятий и усовершенствуя 
знание иностранных языков.

Лирика Вяч. Иванова занимает совершенно особое место 
в истории русской поэзии. Своею философичностью она отдален-
но напоминает Тютчева3, но как поэт Иванов, с одной стороны, 
гораздо отвлеченнее и риторичнее, а, с другой, — перегруженнее 
и пышнее Тютчева. Пристрастие к церковно-славянским словам 
и оборотам и к сложным стихотворным формам, заимствованным 
из греческой и романской поэзии, придает лирике Иванова иной 
раз характер некоторой витиеватости и ученой тяжеловесности. 
Несмотря на это глубоко неправы те, что не видят в Вяч. Иванове 
большого, подлинного и вдохновенного поэта, которым он бес-
спорно был.

Свое эстетическое кредо и свою историософскую концепцию 
старший вождь русского символизма изложил в трех сборниках 
своих кратких, но глубокомысленных статей: «По звездам», 
«Борозды и межи», «Родное и вселенское».

Наиболее глубокой мыслью эстетики Иванова является 
противоположение религиозного символизма символизму иде-
алистическому.

Философская стихия идеализма есть, по Иванову, стихия во-
левого насильничества. Художник-идеалист «изобретает» истину 
и во имя ее перекраивает мир. Таков художник-тиран в концепции 
Фридриха Ницше. Совершенно иное начало представляет собою 
исповедующий религиозный символизм художник-теург. Он 
не «изобретает» истины, а «обретает» ее; он не преобразует мира 
на свой лад, а преображает его согласно Божьему замыслу о нем. Его 
стихия не милитантный педагогизм4, а религиозная покорность.

Глубокомысленная теория религиозного символизма Вяч. Ива-
нова оказала решающее влияние как на гносеологию Н. А. Бер-
дяева, так и на философские построения психоаналитики Юнга, 
на что интересно указывает Э. К. Метнер5.

Уверен, что будущие историки русской литературы выяснят 
большое подпочвенное влияние Вяч. Иванова на его современни-
ков: гениальный собеседник, он был щедрым оплодотворителем 
умов и сердец своих друзей и поклонников.
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Усматривая в истории человеческих культур неустанную борь-
бу религиозного символизма с идеалистическим — на эту тему 
Вяч. Ивановым написаны совершенно замечательные страницы, 
он уже в 1905-м году произносит свой строгий приговор над иде-
алистическим 19-м веком, последним словом которого является 
кризис индивидуализма, и свое уповающее пророчество о насту-
пающей органической эпохе, осуществление которой произойдет 
в России, но не на путях возврата к ее прошлому: Вяч. Иванов 
не хочет быть последышем славянофильского романтизма. Для 
романтики, подчеркивает Иванов, золотой век лежит в прошлом, 
для религиозного символизма — в будущем, господствующими 
силами которого ему представляются: соборность, хоровое на-
чало в творчестве и первенствующее значение народной души 
в культуре и жизни.

Нет сомнения, что в концепции Вяч. Иванова есть элементы 
утопизма, которым страдали все его современники, но который 
он за последние годы жизни преодолел.

И все же нельзя отрицать, что он во многом оказался прав. 
Кризис западно-европейского индивидуализма, искание новых 
форм органической эпохи, возрождение религиозного взгляда 
на судьбы человечества, выдвижение России на первый план 
исторических событий — все это характерные черты нашей эпо-
хи. Ошибся Вячеслав Иванов только в одном: недооценил то зло, 
которое до сих пор продолжает искажать все его пророчества 
в дьявольском зеркале наших странных дней…

Остается лишь чаяние

…Железным поколеньям
Взойдет на смену кроткий сев,
Уступит и титана гнев
Младенческим богоявленьям…
(Вяч. Иванов) 6
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