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ЭХО 

Константин Лаппо-Данилевский, 
Светлана Титаренко 

ОТКЛИК ВЯЧ. ИВАНОВА 
НА КНИГУ ТЕОДОРА ХЕККЕРА 
«КРАСОТА. ЭТЮД» (1936) 

Публикация немецкого перевода «Переписки из двух углов» в 
журнале «Die Kreatur» в 1926 г.1 сделала Вяч. Иванова хорошо 

известным в интеллектуальных кругах Европы и способствовала 
в дальнейшем его интенсивным контактам с редакциями двух ве
дущих журналов немецкой интеллектуальной элиты — «Согопа» 
и «Hochland». Уцелевшая часть переписки поэта с издателями вто
рого из этих изданий, не так давно опубликованная М. Вахтелем2, 
проливает свет на историю участия Вяч. Иванова в ежемесячнике 
«Hochland», на обстоятельства знакомства поэта с его основателем 
и бессменным главным редактором Карлом Мутом (Carl Borromäus 
Johann Baptist Muth, 1867-1944)3, а также на судьбу ивановского эссе 
«Эхо» («Ein Echo»), предназначавшегося первоначально для сборника 
к 60-летию близкого Муту философа и публициста Теодора Хеккера 
(Theodor Haecker, 1879-1945). Из-за противодействия национал-со
циалистических властей это издание не смогло выйти в свет, поэтому 
эссе Вяч. Иванова было напечатано лишь в 1946 г., в нью-йоркском 
журнале Герберта Штейнера «Mesa»4. М. Вахтелем был уже очерчен 
ряд проблем, связанных с историей текста. Достаточно указать на то, 
что неизвестен текст «Эха», отправленный Муту в 1939 г., и соответс
твенно неясно, насколько вариант, посланный позднее Штейнеру, 
отличался от предназначавшегося поначалу к печати. Ранние редак
ции эссе содержат пространные отрывки, существенные в контексте 
творчества поэта 1930-х гг., однако пока неясен их статус5. 

Обмен письмами летом 1939 г. в связи со сборником в честь Хек
кера, планировавшимся как «интернациональный хор голосов» («ш-

Эхо 

ternationaler Stimmenchor»), — заключительный эпизод в почти вось
милетней истории эпистолярных контактов Вяч. Иванова и Карла 
Мута6: впервые они вступили в переписку летом 1931 г., а в апреле 
1933 г. Мут посетил поэта в Павии. Во время этой встречи обсужда
лась в первую очередь неоконченная статья Вяч. Иванова «Гуманизм 
и религия. О религиозно-историческом наследии Виламовица», 
ставшая его крупнейшей публикаций в журнале «Hochland»7. В этом 
печатном органе были опубликованы еще две статьи поэта8, а также 
два отклика на его творчество9. 

Как явствует из письма Карла Мута Вяч. Иванову от 21 июня 
1933 г., он способствовал первому знакомству поэта с творчеством 
Теодора Хеккера, выслав ему сборник со статьей своего друга10. Не
задолго до этого Мут передал Хеккеру оттиск статьи Вяч. Иванова 
о Вергилии с дарственной надписью11. Из того же письма узнаём, 
что Хеккер выслал в Рим экземпляр своей книги о Вергилии, так
же с автографом12. Думается, впрочем, что этот сборник устных вы
ступлений, сделанных в 1930 г. в связи с двухтысячным юбилеем со 
дня рождения римского поэта, был Вяч. Иванову уже хорошо знаком 
ранее13. 

Обращение Карла Мута к Вяч. Иванову летом 1939 г. в связи 
со сборником в честь Хеккера имело таким образом уже некоторую 
предысторию, поэтому неудивительно, что Мут просил не о научной 
статье, а о личном отклике, по объему не превышающем тысячи слов, 
«либо в афористической форме, либо в форме письма». Заручившись 
согласием Вяч. Иванова, Мут выслал ему две книги Хеккера14, из ко
торых этюд о красоте произвел желанное действие на русского поэ
та — 14 сентября Мут благодарил за присланное ему «Эхо». 

Что же увлекло Вяч. Иванова в этюде Хеккера о красоте? В пер
вую очередь, конечно, ему была близка платоническая традиция в 
католицизме, к которой принадлежал и немецкий философ. Уже в 
«Предварительных замечаниях» («Vorläufi ge Bemerkungen»), откры
вающих книгу Хеккера, отстаивается единство истины, добра и 
красоты — один из наиболее влиятельных заветов эстетики Плато
на. Прекрасное объявляется при этом непременной составляющей 
как посюстороннего, так и потустороннего мира, возводится в ранг 
«характерного свойства бытия» («Eigenheit des Seins»). Подобные 
исходные постулаты размышлений Хеккера свидетельствовали об 
их глубинной родственности эстетике Вяч. Иванова и уже сами по 
себе предполагали возможность дальнейших совпадений. Одно из 
них побудило поэта высказаться, ибо связано с его индивидуальным 
мистическим опытом, с латинским речением «Quod non est debet esse; 
quod est debet fieri; quod fit erit», «подслушанным», по его собственному 
утверждению, из потустороннего мира15. Что этот глубоко личный 
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эпизод имел место летом 1908 г., известно из беседы Вяч. Иванова с 
М.С. Альтманом от 17 сентября 1921 г. Здесь же содержится религи
озная интерпретация «ниспосланной свыше» формулы: 

Я помню, как в 1908 г. в Крыму я вдруг как бы извне услы
шал отчетливо три формулы, как бы для большей математичнос-
ти на латинском языке выраженные: 1) Quod non est debet esse; 
2) Quod est debet fieri; 3) Quod fit erit. После, думая над этими 
формулами, [я пришел к выводу], что они представляют собой 
совершенную Троицу: первое — Отца — Вечное Бытие, второе — 
страстного (а всякое становление есть претерпевание, страсть) 
Сына, а третье — вечное возвращение от того, что было, к тому, 
что будет, — Духа Святаго16. 

Приведенная латинская фраза касается в первую очередь взаимоот
ношений бытия и становления, на которые поэт решается взглянуть 
через призму догмата Троицы. Убеждение Хеккера в том, что пре
красное присуще не только инобытию, но и бытию, позволяет Вяч. 
Иванову вовлечь и собственно эстетическую проблематику в круг 
собственных размышлений. При этом следует подчеркнуть, что со
отнесение догмата Троицы с тремя видами красоты, различаемыми 
Хеккером, производится именно Вяч. Ивановым. В духе формулы 
1908 г. поэт связывает красоту как «splendor» (блеск) с Богом Отцом, 
красоту как «via» (путь) с крестным путем Сына, а красоту как «gloria» 
(слава) — с Духом Святым. Как отнесся сам Хеккер к подобному, до
вольно смелому развитию собственных идей, остается только догады
ваться (неизданный сборник был подарен ему в виде машинописи). 

Избранное Вяч. Ивановым метафорическое название эссе нужно 
признать в высшей степени удачным именно в силу его многознач
ности, а потому и символичности. «Эхо» — это прежде всего, конеч
но, отклик на книгу Хеккера, но не бесцветный и вторичный, а яркий 
и самоценный; в то же время это и обогащение новыми смыслами 
«откровения» 1908 г., и поздний отзвук эстетической проблематики 
собственных дореволюционных статей (в первую очередь «Символи
ки эстетических начал», 1905; «О границах искусства», 1913 и др.), и 
продолжение центральных в творчестве поэта тем — таких, как темы 
двоемирия, анамнесиса, отзвуков инобытия и т.п.17 В то же время 
«Эхо» теснейшим образом связано именно с поздними работами. 
В частности, в тексте дополнительного абзаца содержится объясне
ние понятий «forma formans» и «forma formata», нашедшее свое более 
полное развитие в других статьях этого времени18, а также высказы
вание о гуманизме, продолжающее тему «Гуманизма и религии»19. 

Перепечатывая ниже перевод «Эха», исполненный Ольгой Шор 
и впервые напечатанный в 1979 г. (III, 645–649)20, мы ставили пе-
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ред собой не только задачу очертить проблематику эссе в контексте 
сближения Вяч. Иванова с немецкой католической мыслью, но и 
прежде всего критически оценить перевод О. Шор, до сих пор ос
тающийся единственным на русском языке. Его нужно признать 
достаточно вольным, ибо переводчица в силу биографической бли
зости к поэту позволяла себе корректировать немецкий оригинал в 
духе Вяч. Иванова так, как она этот «дух» понимала. Сущность кор
ректировки нужно определить как «платонизацию», т.е. как прибли
жение переводимого текста к Платону и удаление его от Хеккера, а 
также как усиление собственно ивановских коннотаций и аллюзий 
к раннему творчеству поэта. Приведем несколько наиболее ярких 
тому примеров. 

В третьей фразе своего эссе Вяч. Иванов пишет, что услышан
ная им латинская формула придала «светлую очевидность» («lichte 
Augenscheinlichkeit») тому, что казалось уже ранее продуманным. О. 
Шор переводит это словосочетание как «прозрачная очевидность», 
отсылая тем самым к «Прозрачности» (1904), второму сборни
ку лирики поэта, и к собственному предисловию в первом томе 
брюссельского собрания, где она толкует это понятие (I, 62–64). 

Далее Вяч. Иванов утверждает, что для «созерцания Красо
ты как «gloria» необходим «мистический или пророческий подъем» 
(«mystischer oder prophetischer Aufschwung»). «Подъем» — слово в дан
ном контексте весьма важное, ибо активизирует этимологию слова 
«анагогический» (от греч. аναγογή — подъем, восхождение). Все же 
О. Шор избирает для перевода «восхищение», одно из центральных 
понятий платоновской теории поэтического творчества21, имеюще
го, как известно, многочисленные аналогии и дериваты. И хотя Вяч. 
Иванов к этому понятию неоднократно обращался, а также опирался 
на него в собственных эстетических и философских построениях22, в 
русском тексте «Эха» оно порождает ассоциации, автором не пред
полагавшиеся. 

Вводя в предпоследнюю фразу своего перевода словосочетание 
«Pilgrim’s Progress», О. Шор отсылает к знаменитому в английской 
литературе роману «Путешествие пилигрима» (1678) Джона Беньяна. 
Подобной аллюзии в немецком тексте нет; в нем употреблено вы
ражение Хеккерта «Äon des Pilgerns» («вечность паломничества») из 
пассажа о трех видах красоты, цитируемого выше. Предпринимая 
подобное вторжение в перелагаемый текст, О. Шор опиралась на 
упоминания «Pilgrim’s Progress» в статьях Вяч. Иванова «О Шиллере» 
(1905; IV, 173) и «Предчувствия и предвестия» (1906; II, 88), и тем 
ослабляла связь «Эха» с книгой Хеккера. 

Хотя перевод О. Шор в целом дает верное представление о ходе 
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мысли Вяч. Иванова, отмеченные неточности позволяют поставить 
вопрос о необходимости нового перевода эссе, более адекватно пе
редающего мысли поэта. 
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