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О поэзии В. Иванова: мотив гарантий 

1. П е р е д н а м и н е с б о р н и к стихов , а « п о э т и ч е с к а я система» (одна из 
5—6 н а ш е й з а м е ч а т е л ь н о й э п о х и ) , т. е. м и р , к о т о р ы й с и л е н п р и з в а т ь 
ж и т ь собою, потому что о н о р г а н и з о в а л в о д н о м н а п р а в л е н и и г р о м а д н у ю 
с е м ь ю к о н ц е п т о в ; п о в т о р и т ь о т р а ж е н н о это м е д л е н н о е и х д в и ж е н и е в од
н о м т р у д н о м и в а ж н о м н а п р а в л е н и и — вот ч т о п р и в л е к а е т к «поэтиче
с к о й системе» с т р е м я щ и е с я умы. « П о э т и ч е с к а я система» и н о г д а м о ж е т 
б ы т ь о ч е н ь н е в е л и к а п о массе (Тютчев , Ките , К. Ф. М е й е р ) и н е м н о г о с о 
ставна ; и н о г д а г р о м а д н а п о массе; и н о г д а ж е п о р а з н о о б р а з и ю и н о р о д 
н ы х п о э з и и э л е м е н т о в : В. И в а н о в . Я себе п р е д с т а в л я ю б у д у щ и е р а б о т ы о 
В. И в а н о в е н а ч и н а ю щ и м и с я с п о д р о б н о г о и з у ч е н и я э т о г о ч у ж е р о д н о г о : 
К е Н ^ ю п з м з з е п з с Ь а Й 1 , г р е ч е с к а я а н т и ч н о с т ь , г е р м а н с к а я ф и л о с о ф и я , сим
в о л и з м , и т а л о - а н г л и й с к а я культура сонета и п р . З а т е м о б щ и й в о п р о с : по
чему с т о л ь к о з н а н и я слилось с п о э з и е й ? А уж затем о п р е д е л е н и е главно
го н а п р а в л е н и я е го п о э з и и . Т о л ь к о тогда стало б ы я с н о , к т о б л и з о к 
В. И в а н о в у : т и п с о е д и н е н и я н а у ч н о г о з н а н и я с п о э з и е й всегда т о ч н о обу
с л о в л е н т и п о м п о э з и и самой , а потому и есть в е р н ы й п у т ь . . . Т у т сразу: не 
Б р ю с о в , х о т я о б а в русском Ренессансе е д и н с т в е н н ы е в о о р у ж е н н ы е гро
м а д н ы м т о ч н ы м н а у ч н ы м з н а н и е м . Б р ю с о в у н у ж е н б ы л п р е ж д е совре
м е н н ы й с в е р х ч е л о в е к , н у ж н о в ы п и т ь все, на что д а е т п р а в о сила ; е го эру
д и ц и я — т о г о ж е п о р я д к а , что ф и з и о л о г и ч е с к и й х а р а к т е р его п о э т и ч е 
с к о й системы. Н о ч т о б ы п о н я т ь В. И в а н о в а , н у ж н о ч е р е з о б л е г ч а ю щ и й 
п р и м е р Ж у к о в с к о г о в з о й т и к Д а н т у . 

« Н е у з н а в а й , куда я путь склонила . . . » К к а ж д о м у слову м о ж н о — ком
м е н т и р у ю щ и е стихи из В. И в а н о в а , э т о та ж е система ж и з н и , в к о т о р о й 
п р е о б л а д а ю щ и й ф а к т — с м е р т ь в о з л ю б л е н н о й . З д е с ь с л е д у ю щ и е э л е м е н 
т ы : 1) л ю б о в ь к а к в с е м и р н ы й з а м ы с е л ; 2) р а з н ы е пути: б о л е е д о с т о й н о 
м у — с м е р т ь , с п у т н и к у — п е с к и («над ж а ж д у щ и м , в л а ч а щ и м с я в п е с к а х » 2 ) ; 
3) д е р е в о : ч т о б ы с о е д и н и т ь с я с н е ю — к о р н и в Ад, листву в н е б о . П о д ы 
мается г р о м а д н о е в с е м и р н о е д е р е в о , ц е л ь роста к о т о р о г о — с о х р а н и т ь 
б ы в ш и й в с е м и р н ы й з а м ы с е л . О т с ю д а я с н о , ч т о о с т р а я с в я з ь н а у ч н о й 
к у л ь т у р ы с п о э з и е й у В. И в а н о в а п р о и с х о д и т из п р и н ц и п о в р о м а н т и з м а , 

* Жуковский В. А. Сочинения / Под ред. П. А. Ефремова. 7-е изд. СПб. , 1878. Т. I. 
С. 467. 



о 

от п р е в р а щ е н и я н е и с п о л н е н н о й л ю б в и в Д р е в о . О ч е в и д н о , н а д о иссле
д о в а т ь з а м ы с е л . 

2. Э п и г р а ф к «Сог агйепз»: о г н е н н а я с м е р т ь у Гёте есть р а з р е ш е н и е уз 
(«Бог и б а я д е р а » ) : «шсЬс т е Ь г ЫенэезС ё и и т Г а п § е п / 1п с1ег ПпзСегшз 
В е з с Ь а и и п § » 4 . Гёте у л о в и л м г н о в е н и е в т о р о г о р о ж д е н и я . У Гёте ж е есть 
и г а р а н т и я : « й Ь е г Ш к сИсЬ Г г е т й е Р й Ы и п § » 5 — э т о у ж е п о ч т и т е м а 
С о л н ц а - с е р д ц а , Гёте у ж е п р и с л у ш и в а е т с я к стуку о с в о б о д и т е л я в г р у д и . 
Я п о м н ю д а в н е е : на т о р ж е с т в е н н о м , м а л о п о н я т н о м я з ы к е здесь в о з в е щ а 
л а с ь в о з м о ж н о с т ь в ы х о д а и з круга р о ж д е н и й . О к а з ы в а л о с ь , ч т о п о д в и г 
о с в о б о ж д е н и я т в о р и т с я и с о л н ц е м , о б н и м а ю щ и м все в р а с п я т ь е , и тем
н ы м у з н и к о м в узкой к е л ь е : поз ЬаЪкае. . . Ша Гаек 6 . Это повесть о п о д в и 
гах с о л н ц а и с е р д ц а . И т а к , г а р а н т и я о с в о б о ж д е н и я есть: с о л н ц е н а з в а н о 
в о ж а т ы м , п а с т ы р е м , о р а т а е м , и эта часть стихов — н а с т о я щ и е в т о ч н о м 
с м ы с л е слова с т о и ч е с к и е г и м н ы о р а с п я т о м с т р а с т о т е р п ц е — С о л н ц е . Во
о б щ е о т н о ш е н и е к С о л н ц у . . . Т р и в о з м о ж н ы х т и п а : 

1) ч а с т н ы й с и м в о л , в к л а с с и ц и з м е ( . . .цш реиС-ёСге гои§15. . . ); э т о свобо
д а и ц а р с т в о ; 

2) р е а к ц и я ж и в о п и с н о с т и , з р е л и щ а : «Ье §1оЬе с1и 5о1еП, ргёс а зе р1оп-
§ег с1ап5 1ез ЯоСз, арраго15зок егиге 1ез согс1а§е5 с1и п а у к е а и т Ш е и йез езра-
сез запз Ьогпез . О п ейс с1к, р а г 1ез Ьа1апсетепС5 с1е 1а р о и р е , 9 и е ГазСге гаск-
е и х с Ь а г § е о к а с к а 9 и е т з е а п е с Г Ь о т о п » * 8 . 

3) М о р а л и з а ц и я п р и р о д ы , н р а в с т в е н н ы е с т р а д а н и я с о л н ц а ( М и ш л е : 
п е п п 'а р е п еС 1а паШге езС е п п ё г е . В ё ш 5015-П1, 8о1еП, с1е п о ш й о п п е г е п -
соге и п ] о и г 9 ) . Э т о с о л н ц е — б л а г о , и о с н о в а л е го п о э т и к у Руссо. В л у ч ш е й 
руссоистской т р а д и ц и и и 11пс1 йаз 5е1Ь5С5Сап(11§е С е м з з е п . . . 1 0 

Н а п е р в ы й в з г л я д , В. И в а н о в — к т р е т ь е м у типу , потому ч т о о н с л а в и т 
г е р о и ч е с к у ю славу с о л н ц а . Н о с м ы с л э т о й с л а в ы о б н а р у ж и в а е т с я : с е р д ц е 
б л и ж е и с т о ч н и к у чудес , с о п р и р о д н е е ему: уже р е д е ю т з а в е с ы (один и з 
т и с к о в е г о я з ы к а ) , и с к о р о н е з р и м ы й о с в о б о д и т е л ь о з а р и т т е м н ы й л е с 
о ж и д а н и я . О ч е в и д н о , э т о н е есть а в т о н о м н а я совесть , а к у з н е ц б у д у щ е г о 
с п а с е н и я , з н а к н е л о ж н о с т и н а д е ж д : м ы я в н о в о р ф и ч е с к о м кругу и 
с п р а в л я е м м и с т е р и ю г а р а н т и й . Э т и м г и м н о л о г и я В. И в а н о в а в х о д и т в 
л и н и ю . . . о б щ е е : 1) о ж и д а н и е р е а л ь н о г о чуда; 2) о ж и д а н и е е го в к о н е ч 
н о м , и п р и т о м б л и з к о м , б у д у щ е м ; 3) о з н а ч е н и е о ж и д а е м о г о э м б л е м о й , 
к о т о р а я с в я з ы в а е т е го с г а р а н т и е й . К а к р о с л и э м б л е м ы , к а к X V I I I в. стал 
т и п и ч н ы м м и р о м и е р о г л и ф о в с в о б о д ы , к а к с л о ж и л а с ь ц а р и ц а э м б л е м : 
крест , о п л е т е н н ы й р о з а м и . . . 

* СЬасеаиЪпапс! Г.-Я. С е т е с1и е п п з с а т з т е . Рагие I. Ыуге V, СЬар. 12. 



und leichte Silberhimmelswölken schweben, 
mit Kreuz und Rosen sich emporzuschwingen, 
und aus der Mitte quillt ein heilig Leben 
dreifacher Strahlen, die aus einem Punkte d r ingen 1 1 . 

Э т о к р е с т н е Ц е р к в и , а р о з е н к р е й ц е р с т в а ; э т о о р ф и ч е с к о е о т н о ш е н и е 
с п а с и т е л я к с п а с а е м ы м . Н а З а п а д е о н о п о н я т н о , п о т о м у ч т о З а п а д з н а л 
р ы ц а р с т в о , н о ч т о о з н а ч а е т р ы ц а р с к и й р е л и г и о з н ы й г е н и й в России? Ко
н е ч н о , э т о а л ь б и г о й с к а я ересь , х о т я б ы б ы л о л о к а л и з о в а н о в п о э з и и . 
К р у г ж е у с л ы ш а в ш и х я всегда себе п р е д с т а в л я л к а к н е в и д и м ы й союз а л ь 
б и г о й с к о г о т и п а . 

3. И с к а ж е н и е , п р е в р а т и в ш е е С о л н ц е в в о ж а т о г о , р а з в е р н у л о с ь в п о 
э т и к у п р и р о д ы , к о т о р а я н е и м е е т п о д о б и я в и с т о р и и п о э з и и : п р и р о д а 
стала р я д о м в и д е н и й и п р е д в е с т и й (как будто вся эта п о э з и я в ы ш л а и з 
ф а к т а б и о г р а ф и и В. Соловьева ) . « Т в о я л ь г о л у б а я завеса . . .» 

Е щ е в а ж н е е н о в а я п о э т и к а эроса : д в о е с о е д и н я ю т с я , ч т о б ы стать семе
н е м в с е л е н с к о г о п о ж а р а . З д е с ь у ч е н и е и о к о н ц е м и р а , и г е р а к л и т о в с к и е 
в о с п о м и н а н и я , и р а д о с т ь о г и б е л и м и р а ч р е з д е л о П е т р а В е л и к о г о , и П е 
т е р б у р г к а к н а ч а л о п о ж а р а . Т а й н а эта н е й е ж н а , о н и х о т я т б ы т ь к о с т р о м 
в сухом лесу, сигналом . Это т и п л ю б в и , к о т о р ы й усилен с о з н а н и е м , что о н 
в к а н у н е катастроф; д в о е з н а ю т т а й н у и х о т я т своей л ю б о в ь ю с п а л и т ь м и р . 

П о с л е Э р о с а всё б о л ь ш е о р ф и ч е с к и й Х р и с т о с з а м е н я е т с я г н о с т и ч е -
с к о й И з и д о й («братья , н е д о л г о . . . » 1 2 ) , а русская з е м л я всё б о л ь ш е стано
в и т с я И з и д и н ы м Е г и п т о м . 

В « Н е ж н о й тайне» д о с т и г а е т с о в е р ш е н с т в а и т и п п р е в р а щ е н и я ф е н о 
м е н а п р и р о д ы в с и м п т о м , в з а с т ы в ш и й н а м е к . « Д ы м я т с я т у ч и тускло-го
л у б ы е . . . » 

4. А. Б е л ы й . С. 230—231 1 3 . 

5. В и с т о р и ч е с к о й с в я з и р у с с к о й п о э з и и это д а е т м и р без л и т е р а 
т у р н о г о б у д у щ е г о . Р е л и г и о з н о е и л и т е р а т у р н о е здесь с о в е р ш е н н о н е 
п а р а л л е л ь н ы ; и если д а ж е допустить , что в и с т о р и и русской р е л и г и о з н о 
сти В. И в а н о в з а й м е т особое в а ж н о е место , в и с т о р и и русской л и т е р а т у 
р ы будет и н а ч е . О б в и н е н и е А. Б е л о г о м о ж н о и с т о р и к о - л и т е р а т у р н о ф о р 
м у л и р о в а т ь так : отсутствие в ы м ы с л а , сюжета . Д е р ж а в и н 1 4 . 

* Иванов В. Cor ardens. М., 1911. Ч. I. С. 77: «Покров». 
** Иванов В. Нежная тайна. СПб. , 1912. С. 16: «Завесы». 



О поэзии В. Иванова: мотив гарантий 

Публикуется впервые. Написано 3 апреля 1925 г. Статья о поэзии Вяч. Иванова 
вместе со статьями о Блоке образует цикл работ Л. В. П. о творчестве крупнейших 
представителей русского символизма, которые были написаны весной 1925 г. и тогда 
же прочитаны в виде докладов в домашнем кружке у М. В. Юдиной. Во время второ
го допроса 28 декабря 1928 г. М. М. Б. сообщил, что «на квартире Юдиной (...) был 
прочитан цикл лекций о современной поэзии (о Блоке, Иванове, Клюеве и других). 
Докладчиками были Пумпянский, Медведев и я» (Конкин, Конкина 1993: 183). Д а н 
ный в статье анализ тематических доминант стихотворного сборника В. Иванова «Сог 
аг<1еп8» (Иванов 1911) Л. В. П. продолжил в заметке «К работе о Вяч. Иванове», поме
ченной декабрем 1925 г.: 

1. На сто ладов, сто ладов... Выберем тютчевский. «Сог агс1еп8». Ч. 2. С. 175: «Ро
за ночей». Сначала усиленное повторение тютчевской темы, усиленное всем, что 
сто лет научили нас об имени, о своем земном имени. Всеобщая покинутость, миро
вая ночь. Но вдруг чуть слышный «шепот»: мировая роза. Здесь роза—гарантия 
того, что есть объемлющие миры. 

2. Атлантида висгории—Ч. 2. С. 123: «Атлантида»*. 
3. Солнце и восход солнца. 
4. \Уег па1 с1ет Кгеихе Козеп гидезеШ?** 
5. На небесах Слово уже на престоле. На земле это вечная надежда—Ч. 2. С. 174: 

«Взыскующие града». 
6. Античность—ревность Кифериных рощ о розе—Ч. 2. С. 87: «Ас1 гозат». 
7. Роза соединяет живых и мертвых—Ч. 2. С. 153: «Розалии». 
8. Роза существенно является п о с л е смерти жены. Но уже услада брачной 

любви понята—Ч. 2. С. 53: «Покорствуя благим определеньям»—как услада роз, 
а—Ч. 2. С. 57: «И вновь Конь Бледный зрим, и Всадник Бледный...»—грандиоз
ное видение жены, убирающей гриву... розами. Итак, нет сомнения: в личном со
знании В. Иванова о н а насадила розу мира. 

Поэтическое творчество и теоретические построения Вяч. Иванова оказали опре
деляющее влияние почти на всех представителей Невельской школы. В невельском 
докладе «Достоевский как трагический поэт» (1919 г.) Л. В. П. восклицал: «И В. Ива
нов не встающее ли солнце?..» (С. 561). Однако к сер. 1920-х гг. в Невельской школе 
произошла ревизия прежнего отношения к Вяч. Иванову, выразившаяся в статье 
Л. В. П. о Вяч. Иванове и в начале его работы «Русская история 1905—1917 гг. в по-

* Ап§е1ш 3, 9, 27, 55, 185, 186, 188, 189, 229, 244; 20, 108, 110, 128, 168, 190, 192, 196, 200, 244 
(прим. Л. В. П. к пунктам 2—4). 

«Кто к кресту присоединил розы?» (нем.). 



эзии Блока» в утверждении о бесперспективности и неисторичности его поэтической 
и теоретической систем. В кон. 1920-х гг. вЛСЗА в своих рассуждениях о символизме 
С. Георге и издаваемых им «Листках для искусства» Л. В. П. повторил этот свой вы
вод с не меньшей очевидностью: «Современная „Листкам для искусства" попытка 
Вяч. Иванова создать жреческую культуру (1906—1912) напрашивается на сравнение 
с деятельностью Георге; но последнему чужд энциклопедический эклектизм В. Ива
нова (создавшего Пантеон отраженных эпох и воспринятых литературных форм), 
равно как и типично ивановский пафос воспроизведения уже бывшего (благодаря 
которому идеал „высокой культуры" совпал в конце концов с идеалом универсально
го образования и пассивного всепризнания)». М. М. Б. в сер. 1920-х гг. в лекции о 
Вяч. Иванове в записи Р. М. Миркиной формулирует сходные особенности поэтиче
ской системы В. Иванова и при этом, подобно А В. /7., признает отсутствие у нее ли
тературного будущего: «Творчество Вяч. Иванова не может идти по новым путям. 
Ни одной новой формы он не создал. Вся его поэзия есть гениальная реставрация всех 
существовавших д о него форм (...) подражать ему нельзя» (Бахтин 1979: 377). Сход
ным образом Л. В. П. и М. М. Б. выделяют в поэзии Вяч. Иванова ведущие тематиче
ские комплексы: «солнце-сердце», «любовь-смерть», «роза мира» (Там ж е : 379—380, 
382, 383). Отмеченную и М. М. Б. связь между любовью и смертью и основными сим
волами культуры ( Т а м ж е : 382) Л. В. П. истолковывает как реализацию романтиче
ской мифологемы превращения возлюбленной в Музу после смерти. Строгий и выве
ренный подбор символических гарантий у Вяч. Иванова обусловил, по определению 
Л. В. /7., замкнутость и обособленность его поэтического мира. 

1 «религиоведение» (нем.). 
2 Источник цитаты не установлен. 
3 В лекциях «Курса» (25 ноября 1921 г.) о творчестве Жуковского Л. В. П. показал, 

что мотив смерти возлюбленной и превращения ее в музу является основной темати
ческой доминантой романтической поэзии (см. прим. 110 к «Гоголь»). 

4 И з стихотворения Гёте «Блаженное томление», первая строфа которого постав
лена эпиграфом к книге стихов Вяч. Иванова «Сог агс1еш». 

Вот уже не полонен ты 
Тенн вдруг сгустившим мраком. 

Пер. С. Шервинекого 
5 «чуждым чувством осаждаем» (Там ж е . Пер. С. Шервинского). 
6 «в нас пребывает. . . она совершает» (лат.). 
7 «которое может быть покрасневшим» (франц.). 
8 «Шар солнца, готовый погрузиться в волны, возникал среди корабельных сна

стей в безграничном пространстве. Казалось, что из-за колебания кормы лучистая 
звезда то и дело уходила за горизонт» (франц.). 

9 «ничто не погибло, и природа неизменна. Будь благословенно, Солнце, за то, 
что еще даешь нам свет» (франц.). 

1 0 «И самостоятельная совесть...» (нем.). 
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1 1 «И легкие серебряно-небесные облака парят, чтобы с крестом и розами взмыть 
вверх, и из середины бьет ключом святая жизнь трех лучей, которые пробиваются из 
одной точки» (нем.). 

1 2 Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова «При дверях» («Братья, недол
го...») из сб. «Нежная тайна». 

1 3 Источник ссылки Л. И. П. не установлен. 
1 4 Вслед за журнальной критикой нач. X X в., называвшей Вяч. Иванова «Тредиа-

ковским наших дней» (Котрелев 1992: 373), и вслед за А. Белым, уподобившим его 
Державину («Я только знаю, что он не Тредиаковский им созданного русла поэзии; 
о н — Д е р ж а в и н этого русла, а где возник Державин, там есть уже и П у ш к и н — в по
тенции»— Белый 1911: 472), и Л. В. П. также именует Вяч. Иванова «Державиным 
наших дней». Однако при этом он дает этому сопоставлению конкретное историко-
литературное истолкование. В работах «К истории» и «Поэзия Ф. И. Тютчева» (С. 85, 
87, 242) он отмечает точки сближения Вяч. Иванова с Державиным: колористиче
ский стиль, новая русско-греческая мифология и бессюжетность поэтического дара. 




