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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Летом 2000 года через сто лет после смерти Владимира Сергеевича 
Соловьева (1853—1900) общими усилиями сотрудников Института фи
лософии Российской академии наук и Международного общества В. С. 
Соловьева (во главе с Клинтоном К. Гарднером, США, Вермонт) в Мо
скве была проведена конференция, посвященная памяти философа. 
Участники конференции, исследователи из Бразилии, Германии, Израи
ля, Италии, Мексики, Нидерландов, Польши, России, США, Франции и 
Украины, в течение трех дней 28, 29 и 30 августа могли обсудить 
исторические и теоретические проблемы, поставленные философией, 
общественной позицией и наследием В. С. Соловьева. 

На пленарных заседаниях 28 и 30 августа выступили С. С. Хоружий 
(с докладом «Наследие В. С. Соловьева сто лет спустя»), Э. Ю. Соловь
ев («Гуманитарно-правовая проблематика в философской публицистике 
В. С. Соловьева»), А. Л. Доброхотов («Своеобразие философии права 
В. С. Соловьева») и Н. В. Котрелев («Текстология В. С. Соловьева). В 
заседаниях четырех секций (отделы этой книги повторяют их темы) вы
ступили А. И. Абрамов, X . Бар-Йозеф, Т. Благова, К. Бурмистров, Г. Ф. 
Гараева, Е. А. Гнатенко, М. Н. Громов, А. Н. Красильщиков, М. В. Мак
симов, Ю. Мелих, Е. Митина, В. И. Моисеев, А. А. Носов, В. Л. Райков, 
В. В. Сербиненко, о. Р. Слесинский, Е. П. Сугатова, Е. Тонкова и авторы 
этой книги. В качестве участников конференции были зарегистрирова
ны также В. ван ден Беркен, М. Л. Клименко, Р. Макмастер, К. Эмерсон, 
И. И. Виноградов. Материалы, публикуемые в книге, представляют со
бой тексты сообщений или статьи, написанные на их основе, и поэтому 
позволяют составить представление о научной стороне конференции. 
Редакторы сборника отказались от помещения тезисов и сокращения 
текстов. 

Вспоминая о событиях на жизненном пути В. С. Соловьева, участ
ники конференции совершили поездку по соловьевским местам Мо
сквы, о которых рассказали А. П. Козырев, А. А. Носов и М. Н. Громов, 
побывали в Московской Духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре. 
Завершилась конференция ужином в Узком, бывшем имении князей 
Трубецких, где В. С. Соловьев скончался 31 июля 1900 г. 

Редакторы 



Символизм ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА И 
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 

С. П. Пургин 

Постановка рядом с Соловьевым Иванова сразу означает выход за 
рамки сопоставления индивидуальностей к разбору самой русской фи
лософской и поэтической традиции. 

Несмотря на очевидную духовную близость обоих поэтов-мыслите
лей, вопрос о зависимости Иванова от Соловьева не является простым. 
(Так, нельзя игнорировать, что Соловьев в своей философии искусства 
обходится без понятия «символ», а Иванов — по словам Н. В. Котре-
лева, «самый близкий преемник и бережный наследник» Соловьева, — в 
начале 1920-х годов говорит М.Альтману: «Он <Соловьев>, конечно, 
влиял на меня, но мало; больше влиял ... Эрн».) 

Не исключено, что Иванов существенно меняет характер духовного 
импульса, полученного от Соловьева, и этот последний через голову 
символистов имеет наследников хотя и менее близких, но более верных. 

Тема требует детального изучения, мы же последуем кратчайшим 
путем, сравнивая поэтические тексты. Стихотворение «Красота» (с 
посвящением Соловьеву), вошедшее в первый поэтический сборник 
Иванова, открывается строфой: 

Вижу вас, божественные дали, 
Умбрских гор синеющий кристалл! 
Ах! там сон мой боги оправдали: 
Въяве там он путнику предстал... 
«Дочь ли ты земли 
Иль небес — внемли: 
Твой я! Вечно мне твой лик блистал. 

Это стихотворение, помимо поэмы «Три свидания», соотносится с 
другим — небольшим — стихотворением Соловьева, также описываю
щим встречу с «вечной Подругой» (датировано 1875 г. с указанием мес
т а — «Каир»): 

Вся в лазури сегодня явилась 
Предо мною царица моя, — 
Сердце сладким восторгом забилось, 
И в лучах восходящего дня 



Тихим светом душа засветилась, 
А вдали, догорая, дымилось 
Злое пламя земного огня. 

То и другое стихотворения вдохновлены опытом духовной встречи 
(в полном согласии со словами Соловьева, что чистая лирика должна 
выражать «глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с 
подлинною сущностью вещей и нездешним миром»). 

Но у Иванова изображение мистического состояния решено симво
лически, что значит здесь: 

1) не выражает состояния непосредственно; бесконечно удалено — 
временем (воспоминание) и в пространстве (видение не только отнесено 
в Италию, но и связано с дальней чертой горизонта); 

2) состояние тонет в смысловых опосредованиях и культурных ал
люзиях (Умбрия — живопись Возрождения или Св. Франциск? Гете и 
Бодлер, Адрастея, etc.). 

Символическое, в соответствии с пониманием символа как беско
нечной системы связей («символ прорезывает все планы бытия и все 
сферы сознания»), означает отрицание автономности поэтического об
раза и, следовательно, его собственной — поэтической — действитель
ности. 

Поэтике Соловьева, наряду с иронией (в полной мере присутствую
щей в «Трех свиданиях»), присуща своя трезвость и сдержанность. 
Эти черты его творчества (и не только поэтического) настолько важны, 
что как принцип могут быть противопоставлены символизму Иванова. 
За ними стоит: 1) верность переживанию как таковому; стремление вы
разить его точно и «вблизи», т. е. поскольку оно находится в пределах 
сознания; 2) сознательное ограничение эмоционально емким, но про
стым словом; 3) сохранение дистанции между «настоящим» и «выра
женным» опытом. 

Несмотря на то, что Соловьев, как и Иванов, считает источником по
этического творчества экстатическое переживание, сдержанность его 
позиции сохраняет образу его собственную действительность. Поэтиче
ский образ, в кругу своей условности, не растворяясь в мистическом со
стоянии, способен быть органом его «различения» и его художествен
ной передачи. 

В этом смысле Соловьев оказывается близок Тютчеву, Полонскому, 
Фету, а его традиция наследуется, например, О. Мандельштамом, пи
савшим как об «уплотненной реальности» искусства, так и о ненужно
сти «сугубого, нарочитого символизма». 




