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СЛОВО «символ» происходит

от греческого συµβάλλω, что

значит «составляю»,

«соединяю».

В Древней Греции

существовал обычай: друзья,

расставаясь, брали

какой-нибудь предмет

(глиняную лампадку,

статуэтку или навощенную

дощечку с какой-нибудь

надписью) и разламывали

его пополам.

По прошествии многих лет

они или же их потомки

узнавали друг друга

убедившись, что обе части

соединяются и образуют

единое целое – СИМВОЛ.
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В прошедшее десятилетие казалось, что проблема, обозначен-
ная вопросом «одна или две русские литературы?» близка 

к разрешению; что русское зарубежье и метрополия сольются в 
новом синтезе; что восстановление русской литературной, фило-
софской, богословской культуры в ее полноте — дело недалекого 
будущего. Но этого не случилось.

В особой мере вышесказанное касается наследия поэта, уче-
ного и мыслителя Вяч. Иванова, которому посвящен очередной 
выпуск журнала «Символ». Найденная им в 1930 г. формула «ды-
шать обоими легкими» — указывающая на то, как неестественно 
и недолжно для христианской Европы ограничиваться исклю-
чительно латинской или исключительно византийско-славянс-
кой традицией — в настоящее время получила всемирную извес-
тность. Но большая часть прозы, написанной Вяч. Ивановым в 
последние 25 лет его жизни в эмиграции, практически недоступ-
на, не переведена на русский язык, не прочитана и не осмысле-
на. К примеру, его статья «Историософия Вергилия», равно как 
и «Гуманизм и религия. О религиозно-историческом наследии 
Виламовица» — неожиданная критика самого авторитетного гер-
манского классического филолога ХХ в. — не упоминаются даже 
в серьезнейших академических исследованиях. 

В некотором смысле то же можно сказать и о последних ми-
фопоэтических произведениях Вяч. Иванова, о его незакончен-
ной «Повести о Светомире», о его лирических произведениях. 
Примечательно, что сам поэт уже в 1930-е гг. сознавал, что его 
читателей в Советской России не осталось: «творчество мое в 
моем отечестве находится под запретом — хотя, даже если б этого 
запрета и не было, оно звучало бы странно и непонятно поколе-
ниям, которые утратили муз и память» (письмо к А. Пеллегрини 
от 19 апреля 1934, оригинал по-итальянски).
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В эмиграции в Италии с 1926 по 1934 г. поэт занимал мес-
то преподавателя в Колледжо Борромео в Павии и в Павийском 
университете. Ренессансные стены Колледжо, по словам поэ-
та, были «гостеприимными и блистательными». Каковы бы ни 
были политические взгляды членов его ученого сообщества, они 
прежде всего оставались гуманистами. В Павию, чтобы встре-
титься с поэтом, приезжали старые и новые друзья и единомыш-
ленники — эллинист Ф.Ф. Зелинский, германист и романист 
Ш. Дю Бос, философ М. Бубер, собиратель рукописей, издатель 
и меценат М. Бодмер, журналист Г. Штейнер, литератор герцог 
Т. Галларати-Скотти, католик-антифашист и издатель К. Мут, 
социалист-революционер Р. Кюфферле. Иной раз наряду с еди-
номышленниками оказывались и антагонисты, как, например, 
влиятельный итальянский литературный критик и либеральный 
мыслитель Б. Кроче. Перу ученика Кроче — А. Пеллегрини — мы 
обязаны замечательным словесным портретом Вяч. Иванова:

Он обитал в Павии как гость Колледжо Борромео, там я и 
повстречался с ним. Величественная фигура этого старца с бело-
снежными волосами, необыкновенная живость его разговора, в 
коем он припоминал слова древних философов и голоса великих 
поэтов, как если бы они, дружественные тени, были среди нас; 
полнота культуры, богатой тысячелетней традицией и вкладом 
многочисленных современных течений, которая жила и пульси-
ровала в человеке, говорившем со мной без всякой вычурности, 
в выражениях естественно совершенных, и загорался страстью к 
идеям; лицо этого человека, отнюдь не торжественное или пред-
намеренно сдержанное, лазурные глаза, излучающие свет; явная 
свобода в поведении, отсутствие манерности, но и постоянное 
достоинство в стиле держать себя, — последнее напоминало мне 
портрет мастера в эпоху гуманизма с картин наших художни-
ков XV века; наконец прозрачность его взгляда, смотрящего на 
жизнь и на вещи с простосердечием, как если бы он созерцал их 
впервые; добродушие то улыбающееся, то шутливое, а то и иро-
ническое, обращенное к другим и прежде всего к самому себе; 
бурная жизненная сила, какой-то деспотизм инстинктивный и 
как бы не управляемый, порыв брать верх на каждой встрече или 
в каждом споре, порыв как бы случайный, как бы выход все той 
же жизненной мощи, что свойственна великому духу и яркой 
личности: все эти различные явления человека возбуждали во 
мне восхищение, подобно тому как возбуждает восхищение вся-
кое совершенное выражение природы.

В Павии Вяч. Ивановым были написаны эссе о Вергилии и о Ви-
ламовице, здесь продолжалось сочинение «Повести о Светоми-
ре», отсюда шла оживленная переписка с Бубером, составлялась 
своеобразная хроника повседневной жизни в письмах к сыну 
Димитрию и дочери Лидии — все это впервые публикуется (ка-
сательно двух эссе — впервые на русском языке) в настоящем из-
дании.

В конце 1934 г. поэт окончательно вернулся в Рим. Вечный 
Город стоял в начале и в конце духовного становления Вяч. Ива-
нова; здесь он прожил в целом почти 30 лет. «Родине верен я, Рим 
/ родиной новою чту», — писал он в стихотворном послании дале-
кого 1892 г. Но последний римский период его жизни до нынеш-
него времени был наименее известен и оброс легендами. Ходили 
слухи, что поэт стал префектом Ватиканской библиотеки, даже 
кардиналом. Самый день смерти поэта в большинстве современ-
ных авторитетных изданий приводится с ошибкой.

С 1936 г. Вяч. Иванов стал преподавать в Папской коллегии 
«Руссикум» и Папском Восточном институте. Восточный инсти-
тут был исследовательским академическим центром и церковным 
учебным заведением для изучения восточнохристианской, сла-
вянской и русской церковной истории, литургики, богословия 
и философии; в его стенах в 1930-е гг. писались диссертации о 
В. Соловьеве, Л. Карсавине, С. Булгакове, Н. Бердяеве, Г. Фло-
ровском и А. Хомякове. Здесь работали испанцы, австрийцы, 
французы, бельгийцы, поляки, итальянцы, русские, немцы, в час-
тности, иезуит Ф. Муккерманн, автор серьезного отзыва на «Рус-
скую идею» Вяч. Иванова (Тюбинген, 1930). Став полноправным 
членом ученой космополитической корпорации, поэт в последнее 
десятилетие своей жизни оказался в какой-то мере огражден от 
страшных событий, в которые вверг Италию фашистский режим. 
Деятельности Вяч. Иванова в Руссикуме и Восточном институте в 
нашем журнале посвящен отдельный раздел, содержащий статьи 
В. Поджи, А. Юдина, А. Коваля и М. Седано. 

Необходимо сказать несколько слов о композиции насто-
ящего издания. Его открывает полный вариант статьи о Вяч. 
Иванове С. Аверинцева, сохранившийся в архиве Католической 
энциклопедии, для которой эта статья была написана. Затем, в 
соответствии с общим подзаголовком издания — «Несобранное 
и неизданное» — следует раздел с оригинальными сочинениями 
Вяч. Иванова, либо впервые выходящими на русском языке (по-
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эма «Ars Mystica», эссе о Виргилии и о Виламовице), либо в пер-
вый раз издаваемые в России и оснащенные теперь подробными 
комментариями («Эхо», «Мысли о поэзии»), либо представлен-
ные в новом текстологическом прочтении («Евангельский смысл 
слова “земля”», «Послание Иоанна Пресвитера», «Из последних 
стихотворений»). В следующем разделе печатается избранная пе-
реписка 1920-х — 1940-х гг.; как единый корпус она представлена 
читателю здесь в первый раз. В последнем разделе собраны ста-
тьи, авторы которых ставят своей задачей определить место Вяч. 
Иванова в современной мысли (статьи С. Аверинцева, А. Добро-
хотова, Дж. Пазини, В. Троицкого).

И последнее. Посвящение Вяч. Иванову отдельного номера 
журнала «Символ» неслучайно. Известны слова Михаила Бахти-
на о Вяч. Иванове: «Теория символизма сложилась так или иначе 
под его влиянием… Если бы его не было как мыслителя, то, ве-
роятно, русский символизм пошел бы по другому пути». Теория 
иконы у отца Павла Флоренского в значительной мере сформи-
ровалась в развитии ивановских идей о символе. Иезуит Андрей 
Веттер, ученик Иванова в Восточном институте, впоследствии 
крупнейший историк философии ХХ века, говорил автору этих 
строк, что ивановская интерпретация символа раскрыла ему гла-
за на восточное христианство, в частности, на таинство евхарис-
тии. Но не менее значительно и иное. Вяч. Иванов в своей дол-
гой жизни пытался осуществить соединение двух разорванных 
и несамодостаточных частей, половинок одного целого. В этом 
смысле восстановление целостности его творчества знаменатель-
но соответствует как потребностям актуального момента, так и 
программе журнала «Символ».

Все ссылки на произведения Вяч. Иванова, кроме специаль-
ных случаев, приводятся по Собранию сочинений (Брюссель, 
тт. I–IV, 1971–1987).

Принятые сокращения:
РАИ — Римский архив Вяч. Иванова.
РО ИРЛИ РАН — Рукописный отдел института русской литера-

туры (Пушкинский дом) Российской Академии наук.
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