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Предисловие

 
Моей жене Наталье посвящается

Sie spielten am Meere,  – da kam die Welle und
riss ihnen ihr Spielwerk in die Tiefe: nun weinen sie.
Aber dieselbe Welle soll ihnen neue Spielwerke bringen
und neue bunte Muscheln vor sie hin ausschütten! So
werden sie getröstet sein; und gleich ihnen sollt auch ihr,
meine Freunde, eure Tröstungen haben – und neue bunte
Muscheln! –
Nietzsche F. Also sprach Zarathustra

И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный.
И ясные, как радость, небеса?
Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?

А. С. Пушкин. Кто видел край, где роскошью природы…

Пушкин – не просто гениальный поэт, создавший рус-
скую литературу и русский литературный язык. Пушкин –
это судьба, путь, по которому еще предстоит долго идти впе-
ред. Как отмечает, например, В. В. Розанов: «Путь, пройден-
ный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сло-



 
 
 

жен, утомительно длинен. Наше общество – до сих пор Бог
весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуков-
ского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из по-
следующих больших русских умов каждый, проходя еще в
юности школу Пушкина, не созревал к своим 20-ти годам
его 36-летнею, и гениальною 36-летнею, опытностью. И так
совершилось, что в его единичном, личном духе Россия со-
зрела, как бы прожив и проработав целое поколение». 1 Но
путь Пушкина является судьбоносным не только для России.
Пушкин – это судьба для всего человечества. Уже в конце
ХХ столетия А. Шнитке скажет: «Пушкин – в центре челове-
ческой души. Как в многомерном кресте встречаются полю-
са и нет замкнутости – так и в фигурах запредельных, подоб-
ных Пушкину, выражено все идущее от человека и все иду-
щее к человеку. Конфликтующие душевные миры примиря-
ются под лучами этого нравственного солнца, все их разно-
гласия меркнут».2

Как и Пушкин, Ницше по своей значимости превосходит
отдельную, в данном случае, европейскую культуру. Осмыс-
ление этого факта мы находим не в самой Европе, где в ли-
це М. Хайдеггера философия Ницше была представлена как
всего лишь завершение западной метафизики. Значимость

1 Розанов В. В. А.С. Пушкин [Электронный ресурс]: Литература и жизнь. URL:
http://dugward.ru/library/pushkin/rozanov_pushin.html

2 Ивашкин А. В. Беседы с Альфредом Шнитке / А. В. Ивашкин. – М.: Классика
XXI века, 2003. – С. 207.



 
 
 

Ницше была понята более глубоко как раз на родине Пуш-
кина: «И Кант, и Гете, и Шопенгауэр, и Вагнер создали ге-
ниальные творения. Ницше воссоздал новую породу гения,
которую не видывала еще европейская цивилизация. Вот по-
чему своей личностью он открывает новую эру. Анализируя
произведения Ницше, мы усматриваем в них все черты ге-
ния старого типа; но сквозь эти черты, как сквозь маску, в
нем просвечивает и еще что-то, неведомое европейцам. Это
«что-то» и есть загадка, которую он предлагает передовым
фалангам европейской культуры. И над нашей культурой об-
раз его растет, как образ крылатого Сфинкса. Смерть или
воскресение: вот пароль Ницше. Его нельзя миновать: он –
это мы в будущем, еще не осознавшие себя».3 29 июня 2017
года в Самаре на конференции «Диагностика современно-
сти: глобальные вызовы – индивидуальные ответы» профес-
сор В. А. Конев отметил: «Ницше – первый шаг к той куль-
туре, которая грядет в XXI веке».

Важным жизненным обстоятельством, повлиявшим на
становление как русского поэта, так и немецкого мыслите-
ля, является обучение в элитарных заведениях закрытого ти-
па. Пушкин получил свое образование в Лицее в Царском
Селе, Ницше – в знаменитой Пфорташуле. Оба заведения
отличались казарменными порядками: «Лицеисты просыпа-
лись в шесть утра под звук колокола, в спешке умывались и,

3 Белый А. Фридрих Ницше / Ю. В. Синеокая // Ницше: pro et contra. – СПб.:
РХГИ, 2001. – С. 879.



 
 
 

облачившись в учебную форму, состоявшую из синих пан-
талон и синего же редингота с красным воротничком, спус-
кались на общую молитву в зал. Классы начинались в семь
утра и продолжались до девяти, затем лицеисты пили чай и
отправлялись на прогулку. С десяти часов классы возобнов-
лялись; в полдень лицеисты снова шли на прогулку, в час –
на обед. С двух до трех давался урок либо каллиграфии, ли-
бо рисования; с трех до пяти – вновь различные занятия. В
пять часов чай, в шесть – прогулка, потом – повторение уро-
ков или вспомогательный класс».4 А вот распорядок Пфор-
ташуле: «Учеников поднимали в четыре часа утра, к пяти
им следовало привести себя в порядок; занятия начинались
в шесть и продолжались в той или иной форме до полудня.
Они возобновлялись в 1.15 пополудни и длились до 15.50.
Вечером проводились еще какие-либо занятия; отбой давал-
ся в 21.00».5 В обоих учебных заведения приоритет отдавал-
ся гуманитарному знанию и нравственному воспитанию. В
Лицее: «Образование предусматривалось общее, без специ-
ализации, но с преобладанием гуманитарных наук. «Нрав-
ственные науки» должны были стать в Лицее основными».6

В Пфорте: «Основной интерес Пфорташуле лежал в области
греческого языка и латыни и несколько в меньшей степени в

4 Труайя А. Александр Пушкин / А. Труайя. – СПб.: Амфора, 2015. – С. 64–65.
5 Холлингдейл Р. Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души / Р.Дж.

Холлингдейл. – М.: Центрполиграф, 2004. – С. 36.
6 Труайя А. Александр Пушкин / А. Труайя. – СПб.: Амфора, 2015. – С. 67.



 
 
 

сфере немецкой классики. По свидетельству Рихарда Блун-
ка, школа была поистине миром книг: ученики вдыхали воз-
дух не современной Европы, а Древней Греции и Рима, а
также Германии времен Гете и Шиллера».7

И Пушкин и Ницше будут до последних своих дней об-
ращаться к школьным годам как истоку их жизненного пу-
ти. Дальнейшая судьба окажется не столь благоприятной
для двух величайших гениев человечества. Оба будут вести
жизнь «изгнанников, скитальцев и поэтов» (М. Волошин).
Значительную часть жизни Пушкин проведет во всевозмож-
ных ссылках. Лишь под конец он достигнет берега: женит-
ся, получит покровительство императора и перспективы ка-
рьерного роста. Но это и будет началом конца, за которым
последует гибель. Ницше двадцати четырех лет от роду по-
лучит место профессора в Базеле, но через семь лет оставит
преподавание и до умопомрачения в 1889 году будет ски-
таться по различным городам Германии, Италии и Швейца-
рии – без дома, без семьи. И Пушкин и Ницше погибают
трагически, не дожив до старости и не воплотив всех сво-
их замыслов. Оба уходят, не сказав своего последнего сло-
ва, оставив множество планов, черновиков и набросков. Но
и сделанного было достаточно, чтобы поставить задачу на
несколько столетий вперед. Русская литература и филосо-
фия будут разрабатывать и осмыслять различные грани пуш-

7 Холлингдейл Р. Дж. Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души / Р. Дж.
Холлингдейл. – М.: Центрполиграф, 2004. – С. 37.



 
 
 

кинского наследия. В европейской, а также русской филосо-
фии и литературе на базе ницшевских идей будут возникать
целые направления и течения. И на сегодняшний день про-
цесс осмысления и проживания наследий Пушкина и Ницше
отнюдь не приблизился к своему завершению. Скорее, на-
против, мы стоим только в начале этого пути. И дело здесь не
только в преждевременном обрыве творческой жизни двух
гениев. Задачи, которые ставили перед собой как Пушкин,
так и Ницше не могли быть решены в течение одной, хотя бы
и весьма продолжительной жизни: требуется работа несколь-
ких поколений, чтобы довести до полного воплощения нача-
тое гениями и пророками.

Следует также напомнить, что Ницше читал Пушкина и
даже написал романсы на два его стихотворения («Закли-
нание» и «Зимний вечер» в  немецком переводе). Правда,
знакомство Ницше с Пушкиным, по имеющимся сведени-
ям, ограничивалось сборником стихов в немецком перево-
де.8 Ницше был знаком и, по-видимому, солидарен с оцен-
кой поэзии Пушкина, данной П. Мериме: «О некоторых ли-
рических стихотворениях Пушкина Мериме говорит, что
они «эллинистичны благодаря правдивости и простоте, très
supérieurs pour la précision et la netteté (весьма превосходны
по точности и четкости)».9

8 Азадовский К. М. Русские в «Архиве Ницше» // Фридрих Ницше и философия
в России. – СПб.: РХГИ, 1999. С. 109–129.

9 Ницше Ф. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 11 / Ф. Ницше. – М.:



 
 
 

Как поэт Пушкин стоит в одном ряду с Гомером, Софок-
лом, Данте, Шекспиром и Гете. Но Пушкин также и мысли-
тель, философ, причем этот титул подобает ему ничуть не в
меньшей степени, чем Толстому и Достоевскому: «Пушкин
– великий мыслитель, мудрец, – с этим, кажется, согласились
бы немногие даже из самых пламенных и суеверных его по-
клонников. Все говорят о народности, о простоте и ясности
Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не де-
лал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миро-
созерцание, великую мысль».10 Поэт не писал философских
трактатов и не включал в свои художественные произведе-
ния длинные философские рассуждения на манер Л. Н. Тол-
стого. Но его философское воззрение органично воплощено
в стихах, поэмах, драматических и прозаических произведе-
ниях. Пушкин философствует посредством художественных
образов. И причина того, что эта (собственно пушкинская)
философия часто оставалась вообще не замеченной, кроется
в том, что в данном случае речь идет никак не о художествен-
ном перепеве каких-либо уже известных идей. Можно, ко-
нечно, найти в пушкинских произведениях воззрения и ан-
тичных скептиков, стоиков и эпикурейцев, взгляды атеистов
и деистов эпохи Просвещения. Но у Пушкина есть своя фи-
лософия, которая не сводится к каким-либо известным в те

Культурная революция, 2012. – С. 244.
10 Мережковский Д. С. Вечные спутники / Д. С. Мережковский. – СПб.: Наука,

2007. – С. 230.



 
 
 

времена течениям и направлениям. Это философия творче-
ского утверждения жизни во всех ее проявлениях, филосо-
фия созидающей воли, воли, открывающей новые горизон-
ты существования человека, создающая совершенно новый
тип (образ) человека. Именно об этой философии уже после
Пушкина заговорит на немецком языке Ницше и так же, как
и Пушкин, не будет услышан современниками: «Последний
[К. Шпиттелер. – В. Ф.] трактовал, например, моего Зарату-
стру как «высшего рода упражнение в слоге» и желал, чтобы
впредь я все-таки заботился и о содержании». 11 Следует ли
напоминать, сколь часто и в адрес Пушкина делались заме-
чания подобного рода?

Ницше в качестве философа брался за решение наибо-
лее «спекулятивных» проблем бытия и становления, бытия
и мышления. В этом плане он стоит в одном ряду с такими
мыслителями, как И. Кант и Г. В. Ф. Гегель. И одновременно
Ницше – философ жизни— причем не только в узком смыс-
ле направления, возникшего, в том числе, под его влиянием.
Для Ницше жизнь и философия не были разделены: его фи-
лософия была не родом профессиональной деятельности, но
экспериментом над самим собой и своей жизнью.

Ницше не только философ, но и поэт. Его перу принад-
лежат стихотворения, часть из которых издавалась в соста-

11 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 6: Сумерки идолов.
Антихрист. Ecce homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер / Ф. Ниц-
ше. – М.: Культурная революция, 2009. – С. 224.



 
 
 

ве его философских сочинений, часть – предназначалась для
печати отдельным сборником. В сохранившихся и опубли-
кованных посмертно черновиках и набросках представле-
но большое количество стихотворных текстов, по-видимо-
му, не предназначавшихся для издания или не изданных по
каким-либо причинам.

Вот одно из поэтических произведений Ницше:

В юности, в светлую ночь
раз на мосту я стоял.
Издали слышалось пенье;
словно по влаге дрожащей
капли златые текли.
Гондолы, факелы, музыка —
В сумерках все расплывалось…

Звуками теми втайне задеты, струны души зазвенели, ото-
звалась гондольеру, дрогнув от яркого счастья, душа.

– Услышал ли кто ее песнь?12

А вот стихотворение Пушкина, близкое по тематике и по
духу:

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один, ночной гребец, гондолой управляя,

12 Там же. С. 217.



 
 
 

При свете Веспера по взморию плывет,
Ринальда, Годфреда, Эрминию поет.
Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальных умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

Но Ницше не только философ и поэт, он еще и фило-
соф-поэт. И дело не только в том, что центральное произве-
дение философа – «Так говорил Заратустра» – представля-
ет собой шедевр немецкой поэзии (шедевр, практически не
поддающийся адекватному переводу на другие языки – по-
добно поэтическим текстам Пушкина). Для Ницше поэзия,
как и философия, – не род занятий, но способ бытия, точ-
нее говоря, – поэзия (как и искусство в целом) и есть воля к
власти как воля к созиданию жизненных перспектив, к орга-
низации хаоса и творческому утверждению существования.
«Мы же хотим быть поэтами нашей жизни, и прежде всего
в самом мелком и обыденном!» – такой завет дает нам Ниц-
ше.13 И в этом плане Ницше родственен Пушкину с его по-

13 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 3: Утренняя заря.
Мессинские идиллии. Веселая наука / Ф. Ницше. – М.: Культурная революция,
2014. – С. 494.



 
 
 

ниманием значения поэзии и поэта.
Пушкину и Ницше суждено будет встретиться уже после

своей физической смерти в начале XX столетия. И местом
этой встречи будет Россия. Поэты Серебряного века, вырос-
шие на Пушкине, с детских лет впитавшие его в свою плоть
и кровь, прошедшие его школу, станут впоследствии одними
из первых русских учеников и последователей Ницше. Их
творчество положит начало длительному процессу взаимно-
го усвоения и синтеза мудрости русского поэта и немецкого
философа. Результатом этого пути станет новое Возрожде-
ние, которое состоится в русской культуре.

Пушкин и Ницше встречаются и на страницах этой книги,
посвященной идее вечного возвращения в русской поэзии
«золотого» и «серебряного» веков.

Вечное возвращение – не просто идея, но продукт пере-
живания, опыта. «Я шел в этот день поверху лесом вдоль озе-
ра Сильваплана; у могучего, пирамидально нагроможденно-
го блока камней, недалеко от Сурляя, я остановился. Там-
то и пришла мне эта мысль».14 Многое в этом опыте есть иг-
ра возобновления – возобновления того, что было раньше.
Установка, воля к тому, чтобы повторилось то, что было, а
именно – опыт, переживание, впечатление. Повторяется уже
сам опыт возобновления, воспоминания. Это уже возобнов-

14 Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 6: Сумерки идолов.
Антихрист. Ecce homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер / Ф. Ниц-
ше. – М.: Культурная революция, 2009. – С. 251.



 
 
 

ление возобновления, воспоминание воспоминания. Но сю-
да неизбежно добавляется и различие – новый опыт как ре-
зультат (и условие) «возобновления возобновления». Повто-
рение и различие. Или – память и воображение, творческая
память. Этот опыт конституируется двойным горизонтом. С
одной стороны, это горизонт воспоминания, возобновления:
«снова здесь», «всё, как когда-то». С другой стороны – это
ускользание, неизбежная конечность. Ощущение, что рано
или поздно пребывание здесь закончится. Чтобы потом вер-
нуться снова – и всё вспомнить, пережить то же самое, но
заново, ещё раз. Оба горизонта предполагают друг друга, это
двойной горизонт ускользания-возобновления. Если бы не
было горизонта ускользания, не было бы возможно и возоб-
новление, «снова». Вместо этого было бы одинаковое «те-
перь», которое и не ускользает и не возобновляется, но все-
гда длится и пребывает.

 
* * *

 
У солнца научился я этому, когда закатывается оно, бога-

тейшее светило: золото сыплет оно в море из неистощимых
сокровищниц своих, –

– так что даже беднейший рыбак гребет золотым веслом!
Ибо это видел я однажды, и, пока я смотрел, слезы, не пере-
ставая, текли из моих глаз. (Ницше Ф. Так говорил Зарату-
стра).



 
 
 

 
* * *

 
Часть материала, входящего в состав данного исследова-

ния, была предварительно опубликована в виде отдельных
статей. Для настоящей книги все тексты исправлены, уточ-
нены, дополнены и переработаны. Автор выражает благодар-
ность своей жене Наталье за помощь в вычитке и корректуре
работы.



 
 
 

 
Введение

Идея вечного возвращения в
поэзии: от Ницше к Пушкину

 
Фридрих Ницше придавал чрезвычайную значимость

идее вечного возвращения (die ewige Wiederkunft). Однако
если посмотреть, какой объем изложение данной идеи зани-
мает в опубликованных самим философом текстах, то мож-
но обнаружить парадоксальную вещь. Идея вечного возвра-
щения заявлена в одном (только в одном!) фрагменте из
«Веселой науки» и представлена на нескольких страницах
«Так говорил Заратустра». И больше нигде. Мысль, с по-
мощь которой Ницше рассчитывал изменить судьбу челове-
чества, разработана самим философом в катастрофически
малом объеме (так что дошедшие до нас фрагменты сочине-
ний Гераклита в совокупности превосходят то, что было са-
мим Ницше опубликовано по проблеме вечного возвраще-
ния). На этом фоне разительный контраст составляет коли-
чество исследований по данной теме, принадлежащих перу
наиболее авторитетных мыслителей ХХ столетия, таких как
М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. Делёз, А. Данто, Ф. Юнгер, К.
Лёвит. Такой объем исследований и интерпретаций не может
быть основан на тех нескольких страницах, которые Ницше
выделил под данную идею в своих основных сочинениях. На-



 
 
 

стоящим источником рецепции учения о вечном возвраще-
нии служат материалы чернового наследия философа. Здесь
этой идее посвящено большое количество фрагментов раз-
ных лет. Именно в черновиках Ницше обстоятельно разра-
батывает онтологический, аксиологический, этический и эс-
тетический аспекты названного учения.



 
 
 

 
1. Философские аспекты

идеи вечного возвращения
 

Основная особенность идеи вечного возвращения состо-
ит в ее амбивалентном, внутренне противоречивом харак-
тере. Эта идея содержит противоположные и взаимоисклю-
чающие установки. Причем соединение этих антиномичных
аспектов не носит диалектического характера: снятия и син-
теза противоречий не происходит. Для стиля философство-
вания Ницше характерно сознательное утверждение нераз-
решенных противоречий. В учении о вечном возвращении
эта специфическая черта ницшевского мышления прояви-
лась в полной мере.

 
1) Космологический и

антропологический аспекты учения
 

Идея вечного возвращения одновременно является по-
пыткой осмыслить бытие мира во времени и поиском но-
вых ориентиров существования человека в мире. Как тако-
вое ницшевское учение относится сразу к области онтологии
и этики, космологии и философии человека. Данный момент
был выявлен К. Лёвитом: «притчу о вечном возвращении
можно уподобить чему-то двойственному: с одной стороны,



 
 
 

некоему «этическому центру тяжести», благодаря которому
ставшее бесцельным человеческое существование снова по-
лучает цель за своими собственными пределами, а с другой
– естественнонаучному «факту» в бесцельной самодостаточ-
ности мира сил».15

В одном случае речь идет о выявлении фундаментальных
законов мироздания: в  бесконечном времени в этом мире
все повторяется бесконечное число раз. В другом случае ак-
центы смещаются с онтологии и космологии на человече-
скую экзистенцию: Ницше дает человеку новый императив,
который будет определять не знание о бытии мира как тако-
вого, но его способ существования в мире. К. Лёвит пока-
зал, что в каждом из этих аспектов учение о вечном возвра-
щении приобретает противоположный смысл. Космологиче-
ский аспект утверждает фундаментальную бессмысленность
существования: если в конечном итоге все повторяется и не
происходит никаких изменений, то бытие не имеет смысла.
В существовании ничего не достигается, ничего не искупа-
ется, в вечности времени все остается так, как есть. Напро-
тив, антропологический аспект дает человеческой экзистен-
ции «новый центр тяжести», получающий свое выражение в
императиве: поступай каждый раз так, чтобы ты мог желать
бесконечного повторения каждого момента своей жизни. Ес-
ли в первом случае постулируется абсолютная бессмыслен-

15 Лёвит К. Ницшевская философия вечного возвращения того же / К. Лёвит. –
М.: Культурная революция, 2016. – С. 98.



 
 
 

ность и бесцельность бытия, то здесь, наоборот, существова-
ние наделяется новым всеобъемлющим смыслом: «Ницше-
анские высшие типы, как мы уже видели, должны пройти че-
рез периоды величайших личных подъемов и мучений для
того, чтобы исполнить свой возвышенный потенциал. Одна-
ко решающая фаза в этих страданиях наступает только по-
сле того, как они осмеливаются встретиться лицом к лицу
с устрашающим гипотетическим выбором: будь у них воз-
можность заново прожить жизнь вновь и вновь бесконечное
число раз, сделали бы они то же самое без колебаний и с
радостью, зная, что все, что было в прошлом, повторится
вновь и вновь в неизменности? Иными словами, хватило бы
у них силы духа полюбить перспективу постоянного повто-
рения горестей, унижений и поражений прошлого наряду с
моментами радости и победы? Если они смогут вынести та-
кую перспективу, то становятся истинно любящими судьбу –
в ницшевском смысле amor fati – и обретают «высшую фор-
му утверждения». А тем самым они присоединяются к ран-
гу немногих, кто способен к тому, что Заратустра называет
«огромное, безграничное Да и Аминь».16

Для автора приведенного выше фрагмента учение о веч-
ном возвращении является лишь «мысленным эксперимен-
том». Однако и онтологический аспект нельзя сбрасывать со
счетов, поскольку сам Ницше разрабатывал его в черновых

16 Аппель Ф. Ницше против демократии / Ф. Аппель. – СПб.: Наука, 2016. –
С. 151.



 
 
 

набросках.
Онтологический аспект идеи вечного возвращения, в

свою очередь, распадается на два антиномичных момента.
Ницше стремится избежать спекулятивного, метафизиче-
ского истолкования данной идеи. Он пытается представить
свое учение в качестве естественнонаучного факта, апелли-
рует к достижениям современной ему физики и математи-
ки, хочет научно доказать положение о вечном возврате то
же самого. Но доказать подобное учение методами физики и
математики невозможно – и Ницше в конце концов это осо-
знал. Физика терпит поражение, и идея вечного возвраще-
ния вновь оказывается в сфере спекулятивной метафизики.

Нетрудно увидеть в этих аспектах ницшевского учения
основную дилемму кантовской философии. Невозможность
научного разрешения метафизических вопросов приводит к
переводу онтологии в этику: «Критика чистого разума» раз-
решается «Критикой практического разума». Мысль Ницше
проходит аналогичный путь: физика и метафизика растворя-
ются в этике. Вместе с тем космологический аспект ницшев-
ской идеи не нейтрализуется полностью, но сохраняет свою
значимость наряду с антропологическим. Учение о вечном
возвращении существует в напряжении, образуемом этими
двумя полюсами философской мысли.



 
 
 

 
2) Метафизический и

постметафизический характер учения
 

Споры о преодолении в философии Ницше метафизи-
ки не утихают до сих пор. М. Хайдеггер определяет уче-
ние Ницше в качестве сугубо метафизического: как завер-
шение европейской метафизики.17 Вместе с тем следует при-
знать, что, несмотря на все колоссальные усилия, направ-
ленные на преодоление метафизики, сам Хайдеггер все же
остается в рамках метафизического способа философство-
вания. По-другому не могло и быть, поскольку в своей фун-
даментальной онтологии он исходит из возобновления древ-
него вопроса о бытии. Экзистенциальную аналитику Хайдег-
гер разрабатывает только в качестве вспомогательного раз-
дела для получения доступа к бытию как таковому. Бы-
тие как таковое, бытие как «простое многообразного» все-
гда будет оставаться сугубо метафизическим концептом –
даже при условии осуществленного Хайдеггером «понима-
ния» бытия из горизонта временности Dasein. Само Dasein
является метафизическим концептом, поскольку представ-
ляет собой способ «разомкнутости» Sein (бытия). Действи-
тельный выход за пределы метафизики возможен при усло-
вии радикальной деонтологизации Dasein и «бытия как тако-

17 Хайдеггер М. Ницше. Т. 2 / М. Хайдеггер. – СПб.: Владимир Даль, 2007. –
440 с.



 
 
 

вого». Пути подлинного преодоления метафизического спо-
соба философствования намечены Ф. Ницше, в учении ко-
торого осуществляется попытка вывода философии за пре-
делы метафизического по существу круга вопросов о бытии
как таковом.

Тем не менее, проблема отношения философии Ницше
к метафизике не имеет однозначного решения. И идея веч-
ного возвращения является одновременно метафизической
и постметафизической. С одной стороны, Ницше ставит во-
прос о бытии сущего в целом, он говорит о таких вещах,
которые заведомо превосходят возможности человеческого
опыта (в кантовском смысле данного термина). В этом отно-
шении следует признать, по крайней мере, частичную спра-
ведливость позиции Хайдеггера и его многочисленных по-
следователей. Но, с другой стороны, именно в идее вечно-
го возвращения трансцендентное (как исконная и неотъем-
лемая сфера метафизики) терпит радикальное поражение.
Именно в этом учении Ницше осуществляет перенос онто-
логического и экзистенциального «центра тяжести» с поту-
стороннего и сверхчувственного на имманентное. При этом
имманентное не остается в прежнем своем статусе «негати-
ва» трансцендентного. В учении о вечном возвращении им-
манентное преобразуется, оно перестает мыслиться как сфе-
ра лишь конечного, ограниченного и кажущегося, неистин-
ного бытия. Вечность начинает раскрываться в самом им-
манентном, которое при этом не утрачивает и своего ко-



 
 
 

нечного, временного характера. Поэтому в корне неверно
трактовать учение Ницше как «перевернутый платонизм». У
Ницше стираются границы между конечным и бесконечным,
временным и вневременным, имманентным и трансцендент-
ным.

Таким образом, выдвигая идею вечного возвращения,
Ницше одновременно и остается в рамках метафизического
способа постановки вопросов и совершает прорыв к постме-
тафизической философии, открывая принципиально новые
горизонты философской мысли. По этой причине филосо-
фия Ницше в ХХ столетии могла привлекать сразу и остаю-
щегося верным метафизике и трансценденции К. Ясперса, и
бескомпромиссного борца со всякой метафизикой Ж. Делё-
за.

 
3) Тождество и различие как

двойной горизонт учения
 

На одном уровне идея вечного возвращения актуализиру-
ет тождество, на другом – полагает различие.

Первый уровень может быть назван экзотерическим.
Большинству читателей и интерпретаторов идея ницшевская
вечного возвращения известна именно как утверждение бес-
конечного повторения того же самого. В значительной части
высказываний самого Ницше на эту тему (особенно в «Весе-
лой науке» и «Заратустре») говорится именно о возвраще-



 
 
 

нии того же самого.
Однако в черновых заметках мы встречаемся и с прин-

ципиально иным понимаем учения: «Нужно хотеть исчез-
нуть, чтобы снова возникнуть – перейти из одного дня в
другой. Превращение через тысячи душ – вот что должно
быть твоей жизнью, твоей судьбой. И в конце концов – сно-
ва пожелать пройти все это!».18 Перевод последнего пред-
ложения не точен. В оригинале: «Man muß vergehen wollen,
um wieder entstehen zu können – von einem Tage zum anderen.
Verwandlung durch hundert Seelen – das sei dein Leben, dein
Schicksal. Und dann zuletzt: diese ganze Reihe noch einmal
wollen!».19 У Ницше написано не «все это», но «diese ganze
Reihe» – весь этот ряд. Ряд образуется превращением через
тысячи душ (Verwandlung durch hundert Seelen), представля-
ет собой процесс саморазличения, утраты собственной иден-
тичности, отказа от тождества и утверждения различия. Веч-
ному возобновлению подлежит именно ряд, образованный
различием, а вовсе не тождество собственной личности и по-
родивших ее обстоятельств. Данный аспект учения о вечном
возвращении является наиболее сложным и малоизвестным.
Эта эзотерическая сторона ницшевской идеи получит позд-

18 Ницше Ф. Черновики и наброски 1882–1884 гг. / Ф. Ницше // Полное собра-
ние сочинений: В 13 томах. Т. 10. – М.: Культурная революция, 2010. – С. 181.

19 Nietzsche F. Posthumous Fragments [5 = Z I 2a. Mp XV 3a. November 1882
– Februar 1883] // Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe [Электрон-
ный ресурс]: Nietzsche Source. URL: http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/
NF-1882,5.



 
 
 

нее разработку в книге Ж. Делёза «Различие и повторение».
Идея прохождения сквозь тысячи душ неоднократно вы-

сказывалась Ницше и в опубликованных им работах. Одна-
ко ее связь с учением о вечном возвращении не всегда была
представлена эксплицитно. Так, в «Веселой науке» говорит-
ся о тех, «чья душа жаждет пережить во всем объеме преж-
ние ценности и устремления и обогнуть все берега этого иде-
ального «средиземноморья», кто ищет из приключений со-
кровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и
первопроходца идеала, равным образом у художника, у свя-
того, у законодателя, у мудреца, у ученого, у благочестиво-
го, у предсказателя, у пустынножителя старого стиля». 20 По-
иск и желание всего этого, стремление к утверждению ряда
различных состояний и есть воля к вечному возвращению.
Такая воля далека от упрямого хотения во что бы то ни ста-
ло сохранить свою ограниченную личность, которая являет-
ся лишь искусственным и фиктивным образованием. Пози-
ция Ницше ближе к евангельскому высказыванию: «Любя-
щий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в ми-
ре сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин 12:25). Ницше го-
ворит: «Man muß vergehen wollen». Тем не менее, повторение
того же самого также присутствует в учении о вечном воз-
вращении и составляет, по крайней мере, его поверхностный

20 Ницше Ф. Веселая наука («la gaya scienza») / Ф. Ницше // Полное собрание
сочинений: В 13 томах. Т. 3: Утренняя заря. Мессинские идиллии. Веселая нау-
ка. – М.: Культурная революция, 2014. – С. 581.



 
 
 

момент.
 

4) Возобновление античного
учения и «новое слово» Ницше

 
Истоки ницшевского учения о вечном возвращении, как

правило, находят в античности. На этом основании ориги-
нальность высказываемых Ницше идей может быть подверг-
нута сомнению или полному отрицанию. Философ не сказал
ничего нового, но лишь повторил и возобновил то, что было
известно за несколько столетий до него. Существует и пря-
мо противоположный взгляд на проблему, согласно которо-
му идея вечного возвращения для античного мировоззрения
в принципе не характерна. Грекам и римлянам была близ-
ка идея циклического устройства времени и истории, но это
совсем не аналог ницшевского учения о повторении того же
самого. В циклической модели времени утверждается повто-
рение некоего универсального порядка бытия сущего, прин-
ципов его организации. Ницше же говорит о повторении не
сущности, но именно сущего. Сам термин «вечное возвра-
щение того же» принадлежит Ницше.21

Как и в рассмотренных выше случаях, вопрос о степе-
ни укорененности ницшевской идеи вечного возвращения

21 Бакусев В. М. «Вечное возвращение» и античность / К. Лёвит // Ницшевская
философия вечного возвращения того же. – М.: Культурная революция, 2016. –
С. 302.



 
 
 

в античных представлениях не имеет однозначного реше-
ния. Представления о повторяемости, цикличности време-
ни и истории, безусловно, носят архетипический характер. 22

Как филолог-классик Ницше был знаком со многими антич-
ными источниками, дух греческой культуры был им глубоко
прочувствован и осмыслен. Опыт античности сыграл значи-
мую роль в формировании учения Ницше. Вместе с тем не
следует забывать, что для философа не менее значимым был
и опыт христианского мировосприятия. Идея вечного воз-
вращения не является в данном случае простой антитезой к
христианскому эсхатологическому и линейному пониманию
времени: если бы все ограничивалось только этим, Ницше
действительно не сказал бы ничего нового. Но в ницшевском
учении есть достаточно сильный евангельский элемент: мо-
тив принятия судьбы, утверждение существования во всех
его проявлениях, отказ от осуждения и возмездия. Подоб-
ное понимание «благой вести» было изложено Ницше в его
«Антихристе», направленном, главным образом, против ис-
толкования христианского учения апостолом Павлом.

В общем и целом, можно сказать, что в ницшевском
учении о вечном возвращении мы имеем достаточно слож-
ное переплетение древних мифических, христианских, фи-
лософских и научных воззрений. Сам Ницше в своих чер-
новиках разрабатывает различные, нередко взаимоисключа-

22 См.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении / М. Элиаде. – М.: Ладомир,
2000. – 414 с.



 
 
 

ющие аспекты идеи вечного возвращения. Отсюда следует,
что нет возможности ни редуцировать эту идею к античным
источникам, ни осуществить ее полное дистанцирование от
древней мысли, не допустив при этом существенных иска-
жений.

 
5) Мифический и философский аспекты учения

 
В учении о вечном возвращении Ницше выступает одно-

временно и как философ и как творец мифов. В «Так го-
ворил Заратустра» вечное возвращение – это миф, который
должен изменить сознание и экзистенцию тех, кто найдет
в себе силы и решимость положить его в основу своего су-
ществования. Онтология и гносеология здесь не имеют ре-
шающего значения: вопросам бытия и познания Заратустра
не уделяет особого внимания. Он не доказывает, он созда-
ет новые ценности. Однако утверждение, что идея вечного
возвращения есть только миф, будет в корне ошибочным.
В черновых заметках Ницше выступает именно как фило-
соф, учение о вечном возвращении он связывает с сугубо
философскими проблемами бытия и становления, ценности
и морали. Например, в заметках 1883–1884 годов мы чита-
ем: «обе великие (найденные немцами) философские точ-
ки зрения становления, развития ценности бытия (однако
нужно сначала преодолеть жалкую форму немецкого песси-
мизма!)



 
 
 

соединены мной решающим образом
все становится и вечно возвращается
– ускользнуть невозможно!».23

Из приведенного фрагмента видно, что Ницше мыс-
лит идею вечного возвращения в контексте проблемати-
ки немецкой философии. Попытки резко противопоставить
Ницше Канту и Гегелю и рассматривать его исключительно в
качестве создателя мифов являются следствием плохого зна-
ния текстов наследия философа и отсутствия навыков вни-
мательного чтения. Более адекватным будет положение, что
в учении о вечном возвращении миф и философия перепле-
таются самым тесным образом.

 
6) Новая надежда и «величайшая тяжесть»

 
Идея вечного возвращения является одновременно бла-

гословением и проклятием, радостной вестью и смертонос-
ным учением. Эта идея представляет собой высшее утвер-
ждение существования, величайшее «Да» жизни; и одновре-
менно она содержит в себе нигилистический аспект, лишаю-
щий существование всякого смысла. Только поверхностные
умы и чуждые рефлексии гедонисты могут не задумываясь
«принять» идею вечного возвращения. Для них эта идея бу-
дет обеспечивать возможность предаваться своим мелким и

23 Ницше Ф. Черновики и наброски 1882–1884 гг. / Ф. Ницше // Полное собра-
ние сочинений: В 13 томах. Т. 10. – М.: Культурная революция, 2010. – С. 549.



 
 
 

пошлым развлечениям с чистой совестью. Но Ницше неод-
нократно предупреждал подобные искажения своей фило-
софии: «однако я хочу огородить свои мысли и даже свои
слова, чтобы не вторглись в мои сады свиньи и гуляки!».24

Вечное возвращение означает волю к утверждению всех мо-
ментов существования: возобновлению подлежат и радость
и страдание, и счастье и боль: «Говорили вы Да какой-нибудь
радости? О друзья мои, тогда вы говорили Да и всякой скор-
би. Все сцеплено, нанизано, влюблено одно в другое».25 Но
не это больше всего страшит Заратустру в вечном возвраще-
нии. «Вечно он возвращается, человек, маленький человек,
от которого устал ты» – так зевала моя печаль, и волочила
ноги, и не могла заснуть».26 Возвращается все, в том числе и
ничтожество «последнего человека». По этой причине уче-
ние о вечном возвращении способно вызвать не только ра-
дость, но и величайшее отвращение к жизни. Вечное возвра-
щение отрицает телеологический характер существования и
утверждает игру случая.

24 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше //
Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга
для всех и ни для кого. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 194.

25 Там же. С. 326.
26 Там же. С. 223.



 
 
 

 
7) Wiederkunft и Wiederkehr

 
Фридрих Юнгер разграничивает в качестве двух аспек-

тов идеи вечного возвращения Wiederkunft и Wiederkehr.27

Wiederkunft представляет собой воспроизведение царящей
в существовании закономерности, повторение самого суще-
ствования. Возвращение здесь носит характер некой при-
нудительной силы, фундаментального закона мироздания,
которого никто и ничто не в силах избежать. Напротив,
Wiederkehr есть праздник (das Fest). «Im Wesen dieses Festes
liegt, daß nicht ein Geschehen gefeiert wird, sondern das
Wiederkehren dieses Geschehens; die Wiederkehr selbst ist das
Fest».28 («В сущности этого праздника заложено, что торже-
ствуется не само событие, но возвращение этого события;
возвращение само есть праздник».) Вечное возвращение как
праздник, Wiederkehr, в отличие от Wiederkunft, избавляет
существование от его принудительного характера. Праздник
– это дионисийские мистерии, это карнавал, это трансгрес-
сия. Здесь мы сталкиваемся с фундаментальным для неклас-
сической философии различием между субстанцией и функ-
цией. Как отмечает М. М. Бахтин: «Карнавал торжествует са-
мую смену, самый процесс сменяемости, а не то, чту именно

27  Jünger F. G. Gedächtnis und Erinnerung / F. G. Jünger.  – Frankfurt a. M.:
Klostermann, 1957. – S. 111–113.

28 Ibid. S. 113.



 
 
 

сменяется. Карнавал, так сказать, функционален, а не суб-
станционален. Он ничего не абсолютизирует, а провозглаша-
ет веселую относительность всего».29 Wiederkehr представ-
ляет собой именно утверждение возвращения и повторения
в качестве функции, а не в качестве субстанции. Это также
утверждение становления и понимания бытия в качестве
становления. «Придать становлению характер бытия – вот
в чем проявляется высочайшая воля к власти (Dem Werden
den Charakter des Seins aufzuprägen – das ist der höchste Wille
zur Macht).30 Что все возвращается – это наиболее тесное
приближение мира становления к миру бытия: вершина со-
зерцания».31

Таким образом, идея вечного возвращения внутренне ам-
бивалентна: она содержит и жизнеутверждающий и отрица-
ющий, нигилистический аспекты. Отделить одно от друго-
го нет возможности: только тот, кто пережил весь ужас этой
«бездонной мысли», тот, кто смог преодолеть отвращение,
ей вызываемое, может достичь высочайшего утверждения
жизни.

Учение о вечном возвращении может быть адекватно вос-

29 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского / М. Бахтин. – М.: Советская
Россия, 1979. – С. 144.

30 Nietzsche F. [7 = Mp XVII 3b. Ende 1886 – Frühjahr 1887] // Digitale Kritische
Gesamtausgabe Werke und Briefe [Электронный ресурс]: Nietzsche Source. URL:
http://www.nietzschesource.org/#eKGWB/NF-1886,7.

31 Ницше Ф. Черновики и наброски 1885–1887 гг. / Ф. Ницше // Полное собра-
ние сочинений: В 13 томах. Т. 12. – М.: Культурная революция, 2005. – С. 287.



 
 
 

принято только при условии удержания противоречивого со-
четания различных аспектов. Изолирование и абсолютиза-
ция одного из моментов приводит к ошибке догматизации
или релятивизации. Так, сведение учения к космологическо-
му аспекту порождает догматическую онтологию, претенду-
ющую на вынесение окончательных суждений об устройстве
мироздания. Вместе с тем абсолютизация экзистенциально-
го аспекта приводит к релятивизации учения.

Идея вечного возвращения не высказывает ничего о мире,
а все содержание учения сводится к проблеме поиска ори-
ентиров в существовании человека. В этом случае нам при-
шлось бы выбросить все те многочисленные фрагменты, в
которых философ разрабатывает онтологические и космоло-
гические аспекты идеи. Подобное избирательное прочтение
наследия Ницше не является перспективным, как показал
опыт с изданием «Воли к власти».



 
 
 

 
2. Идея вечного возвращения

в художественной прозе
 

Как было показано выше, идея, которой Ницше придавал
столь большое значение, является одновременно и старой и
новой. Она архетипична – и в этом плане ее следы могут быть
обнаружены не только в мифах, но и в литературе. Мы при-
ведем несколько примеров присутствия идеи вечного воз-
вращения в художественной прозе.

1) Генрих Гейне
В. В. Петров указывает на отрывок из Дополнений к «Пу-

тевым картинам» Г. Гейне как на один из источников идеи
вечного возвращения Ницше: «Ибо время бесконечно, но
вещи во времени, конкретные тела, – конечны. Они, в самом
деле, могут распадаться на мельчайшие частицы, но число
этих частиц, атомов, ограничено, как ограничено число ком-
бинаций, которые сами собой из них образуются. Так что,
сколь бы долгое время ни минуло, согласно вечным законам,
управляющим комбинациями этой вечной игры в повторе-
ние, все конфигурации уже существовавшие на этой земле
должны будут снова встретить, привлечь, оттолкнуть, поце-
ловать и разложить друг друга… А потому настанет день,
и снова родится мужчина точь-в-точь как я, и родится жен-
щина точь-в-точь как Мария, – надеюсь, правда, что в голо-
ве у мужчины будет меньше глупостей, – они встретятся в



 
 
 

лучшей стране и будут долго смотреть друг на друга, а жен-
щина наконец подаст руку мужчине и нежно скажет: Так бу-
дем же добрыми друзьями».32 В. В. Петров отмечает, что со-
ответствующая книга находилась в библиотеке Ницше. Из
данного отрывка видно, что, как минимум, космологический
аспект идеи вечного возвращения был известен в немецкой
литературе до Ницше.

2) Ф. М. Достоевский
Космологический аспект идеи вечного возвращения пред-

ставлен также в знаменитой сцене беседы Ивана Карамазова
с чертом: «Да ведь теперешняя земля, может, сама-то билли-
он раз повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рас-
сыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже
бе над твердию, потом опять комета, опять солнце, опять из
солнца земля – ведь это развитие, может, уже бесконечно раз
повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки. Ску-
чища неприличнейшая…».33 Черт Ивана Карамазова утвер-
ждает, что повторение будет точь-в-точь «до черточки». То-
мас Манн даже высказывал предположение, что идея вечно-
го возвращения у Ницше есть результат чтения им Достоев-
ского.34 Однако здесь же немецкий писатель говорит о воз-

32 Петров В. В. Фридрих Ницше и вечное возвращение // Мера вещей. Человек
в истории европейской мысли / ред. Г. В. Вдовина. – М.: Аквилон, 2015. – С. 789.

33 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы / Ф. М. Достоевский.  – М.: АСТ;
Харьков: Фолио, 1998. – С. 661.

34 Манн Т. Путь на Волшебную гору / Т. Манн. – М.: Вагриус, 2008. – С. 250.



 
 
 

можной ошибочности своего предположения и настаивает
только на параллелизме идей двух авторов. Ницше познако-
мился с творчеством Достоевского лишь в 1887 году, при-
чем «Братьев Карамазовых» философ, скорее всего, вооб-
ще не читал. Так что в данном случае, действительно, мож-
но говорить только о «конгениальности братьев по духу», но
не о прямом влиянии Достоевского на Ницше. Анализ идеи
вечного возвращения у Достоевского и Ницше представлен
в работе Д. И. Чижевского, к которой мы и отсылаем чита-
теля.35

3) Л. Н. Толстой
В «Войне и мире» идея вечного возвращения представ-

лена уже в антропологическом, экзистенциальном аспекте:
«Говорят: несчастия, страдания, – сказал Пьер. – Да ежели
бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем
ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога,
ещё раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выки-
нут из привычной дорожки, что все пропало; а тут только
начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье.
Впереди много, много. Это я вам говорю, – сказал он, обра-
щаясь к Наташе. – Да, да, – сказала она, отвечая на совсем
другое, – и я ничего бы не желала, как только пережить все

35 Чижевский Д. И. Достоевский и Ницше. Учение о вечном возвращении / Д.И.
Чижевский // Вестник русской христианской гуманитарной академии. – 2012.–
Том 13. Выпуск 2. – С. 132–145.



 
 
 

сначала».36 Пьер и Наташа здесь фактически отвечают на ос-
новной экзистенциальный вопрос, сформулированный Ниц-
ше: «willst du dies noch einmal und noch unzählige Male?».37

Оба героя дают утвердительный ответ: они хотят пережить
все еще раз, всю жизнь со всеми ее страданиями.

Примеры можно было бы умножить. Так, в «Книге джун-
глей» Каа говорит: «Что есть, уже было. Все, что будет, толь-
ко возвращение забытого года».38 В «Повести о Ходже На-
среддине» представлена идея вечного круговорота: «Он жил
в родстве со всем огромным миром вокруг, всегда чувствуя
свою с ним нераздельность, как будто бы сознавая, что эфир,
из которого состоит все в мире, – един, и беспрерывно пе-
реливается, и никакая частица его не принадлежит никому
постоянно: от солнца переходит она ко шмелю, от шмеля—
к облаку, от облака – к ветру или воде, от воды – к птице,
от птицы— к человеку, с тем чтобы от человека устремиться
дальше, в свое вечное круговращение. Вот почему так легко

36 Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 4 / Л. Н. Толстой. – М.: Просвещение, 1981. –
С. 170. На связь данного фрагмента с ницшевской идей вечного возвращения
указывает Н. А. Балаклеец: Балаклеец Н. А. Время войны в романе Л. Толстого
«Война и мир» / Н. А. Балаклеец // РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ: мировое значе-
ние русской литературы. Философские, идейно-эстетические традиции, нацио-
нальное своеобразие. Вып. 4: сборник научных трудов. – Ульяновск: Печатный
двор, 2016. – С. 52.

37 Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft / F. Nietzsche. – Köln: Anaconda Verlag
GmbH, 2012. – S. 237.

38 Киплинг Р. Книга джунглей. Свет погас. Рассказы / Р. Киплинг. – М.: АСТ,
2004. – С. 264.



 
 
 

было маленькому Насреддину понимать и шмеля, и ветер, и
солнце, и ласточку: он сам был ими всеми понемногу. То ве-
ликое благо слитности с миром, которое дается только муд-
рецам, да и то лишь под старость, как высший венец их тру-
дов и усилий, – ему, избранному сыну Жизни, было дано от
рождения».39

Идея вечного возвращения в различных своих аспектах
представлена в художественной литературе. Ницше, однако,
не просто воспроизводит уже существующую мысль, но осу-
ществляет философскую разработку данной идеи. Создание
философии вечного возвращения, осмысление идеи на он-
тологическом, этическом и экзистенциальном уровнях – за-
слуга Ницше, который с полным правом может быть назван
философом вечного возвращения. Но Ницше не только фи-
лософ, но еще и поэт. И идея вечного возвращения является
не только философской и не только мифической, но также
и поэтической.

39 Соловьев Л. В. Повесть о Ходже Насреддине / Л. В. Соловьев. – СПб.; М.:
Речь, 2017. – С. 424–425.



 
 
 

 
3. Идея вечного

возвращения в поэзии
 

В художественной прозе вечное возвращение представ-
лено преимущественно в качестве темы, идеи, высказыва-
емой персонажем или автором-повествователем. В поэзии
вечное возвращение охватывает не только идейно-содержа-
тельный пласт, но распространяется на ритмический и фо-
нический уровень организации поэтического текста. Более
того: вечное возвращение составляет самый нерв поэтиче-
ского. Представления о вечном возвращении первоначально
возникают не в философских учениях, но в мифах. А лири-
ческая поэзия, как отмечает Ю. М. Лотман, является «наи-
более «мифологичным» из жанров современного словесно-
го искусства».40 Поэтому наряду с мифом поэзия является
одним из источников философской рефлексии идеи вечного
возвращения. Перед философией поэзия имеет то преиму-
щество, что она не ориентирована на дискурсивное мыш-
ление, не направлена на высказывание суждений, отвечаю-
щих критериям логики. Хотя Ницше и в своих философских
текстах преодолевает ограничения формальной логики, тем
не менее, одновременное утверждение двух и более проти-

40 Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров / Ю. М. Лотман. – СПб.: Азбука,
2014. – С. 230.



 
 
 

воположных позиций неизбежно воспринимается как проти-
воречие, как антиномия. Поэзия освобождена от проблемы
истинности и непротиворечивости суждений. Она порожда-
ет синтетические, многомерные и подвижные образы, в ко-
торых коннотация преобладает над денотативным пластом
высказывания.

Фридрих Юнгер, мыслитель и поэт, на которого ницшев-
ская идея вечного возвращения оказала неизгладимое влия-
ние,41 пишет: «Всякая периодичность, всякий ритм, всякий
метр предполагает возвращение».42 Он же указывает на зако-
номерность и неизбежность возникновения идеи возвраще-
ния в философии Ницше: «Если утверждать волю без огово-
рок, ограничений и скидок, если она становится единствен-
но действенным мировым процессом, то учение о вечном
возвращении оказывается высшей формой утверждения, ко-
торую только можно придать становлению».43 Утверждение
становления, стремление придать становлению характер бы-
тия, характер вечности – вот что составляет корень ницшев-
ского учения. И этот же мотив составляет главную тайну по-
эзии. В духовном становлении человечества поэзия выступа-
ет в качестве среднего термина по отношению к мифическо-
му сознанию и философской рефлексии. Она есть ступень

41 См.: Михайловский А. В. Поэт возвращения / Ф. Юнгер // Ницше. – М.: Прак-
сис, 2001. – С. 7–54.

42 Там же. С. 174.
43 Там же. С. 175.



 
 
 

в переходе от одного к другому, и она есть синкретическая
форма, в которой оба феномена – миф и философия – еще не
расчленены, еще не противопоставлены друг другу, но пре-
бывают в единстве.

Осознание идеи вечного возвращения вызывает у Ницше
всплеск поэтического творчества. Появляется «Так говорил
Заратустра», книга, в которой поэзия и философия вновь
оказываются в неразрывном единстве. Появляется венок из
стихотворений, обрамляющих «Веселую науку». Утвержде-
ние становления как вечности и вечности как становления
представлено в «Nach neuen Meeren»:

Dorthin – will ich; und ich traue
Mir fortan und meinem Griff.

Offen liegt das Meer, ins Blaue
Treibt mein Genueser Schiff.

Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit —:
Nur dein Auge – ungeheuer
Blickt michs an, Unendlichkeit!44

Вдаль – хочу я: и отныне
Только выбор мой со мной.

44 Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft / F. Nietzsche. – Köln: Anaconda Verlag
GmbH, 2012. – S. 315.



 
 
 

Мчится в пагубные сини
Генуэзский парус мой.

Все блестит мне быстротечно,
Полдень спит в объятьях дня —
Только глаз твой, бесконечность,
Жутко смотрит на меня!45

В качестве философского учения идея вечного возвраще-
ния является одной из самых сложных. М. Хайдеггер и Ж.
Делёз приложили все усилия, чтобы сделать ее еще сложнее.
Однако в качестве поэтического мотива эта идея проста – в
том смысле, в каком простота является свойством хорошей
поэзии. Квинтэссенция этой идеи представлена в стихотво-
рении «Sils-Maria». Здесь говорится не о самом вечном воз-
вращении, но о том состоянии, которое является одновре-
менно и источником возникновения этой идеи и результатом
ее осознания и принятия. Достигается круг: начало стано-
вится итогом, змея кусает свой собственный хвост. Вот этот
текст:

Hier saß ich, wartend, wartend, – doch auf nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.

45 Ницше Ф. Веселая наука («la gaya scienza») / Ф. Ницше // Полное собрание
сочинений: В 13 томах. Т. 3: Утренняя заря. Мессинские идиллии. Веселая
наука. – М.: Культурная революция, 2014. – С. 594.



 
 
 

Da, plötzlich, Freundin! wurde eins zu zwei —
– Und Zarathustra ging an mir vorbei…46

Я сидел в ожидании, и я не ждал ничего.
Я не думал ни о добре, ни о зле, но я радовался
Игре света и тени; я сидел под обаянием
Дня, озера, яркого солнца, жизни без цели.
И в этот миг внезапно нас стало двое —
Мимо меня прошел Заратустра.47

Идея вечного возвращения не просто получает свое во-
площение в поэтическом творчестве Ницше. Как мы уже от-
мечали выше, она составляет ключевой момент структур-
ного уровня поэтических текстов как таковых. Многочислен-
ные указания на этот счет даны в фундаментальных трудах
Ю. М. Лотмана. Так, принцип возвращения является орга-
низующим моментом такого феномена, как рифма: «Меха-
низм воздействия рифмы можно разложить на следующие
процессы. Во-первых, рифма – повтор. Как уже неоднократ-
но отмечалось в науке, рифма возвращает читателя к пред-
шествующему тексту. Причем надо подчеркнуть, что подоб-
ное «возвращение» оживляет в сознании не только созву-
чие, но и значение первого из рифмующихся слов. Происхо-

46 Nietzsche F. Die fröhliche Wissenschaft / F. Nietzsche. – Köln: Anaconda Verlag
GmbH, 2012. – S. 315–316.

47 Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше / Д. Галеви, Е. Трубецкой // Фридрих
Ницше. – М.: Эксмо, 2003. – С. 206.



 
 
 

дит нечто глубоко отличное от обычного языкового процес-
са передачи значений: вместо последовательной во време-
ни цепочки сигналов, служащих цели определенной инфор-
мации, – сложно построенный сигнал, имеющий простран-
ственную природу – возвращение к уже воспринятому».48

Лотман не просто показывает, что возвращение составляет
базисный принцип рифмы в поэтическом тексте. Он выяв-
ляет и еще более значимый момент, а именно, что возвра-
щение в поэзии утверждает не только повтор и тождество,
но и различие: «При этом оказывается, что уже раз воспри-
нятые по общим законам языковых значений ряды словес-
ных сигналов и отдельные слова (в данном случае – риф-
мы) при втором (не линейно-речевом, а структурно-художе-
ственном восприятии) получают новый смысл».49 Это прин-
ципиально важный момент. Возвращение как структурный
принцип поэтического текста не есть монотонное повторе-
ние того же самого, но способ генерации новых смыслов. Ка-
ким бы парадоксальным ни выглядело это утверждение на
первый взгляд, однако, согласно Лотману, повтор в поэзии
актуализирует не тождество, но различие: «Одинаковые (то
есть «повторяющиеся») элементы функционально не одина-
ковы, если занимают различные в структурном отношении
позиции. Более того: поскольку именно одинаковые элемен-

48 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Анализ поэтического тек-
ста / Ю. М. Лотман. – СПб.: Азбука, 2016. – С. 161.

49 Там же.



 
 
 

ты обнажают структурное различие частей поэтического тек-
ста, делают его более явным, постольку бесспорно, что уве-
личение повторов приводит к увеличению семантического
разнообразия, а не однообразия текста. Чем больше сход-
ство, тем больше и разница. Повторение одинаковых частей
обнажает структуру».50

Функцию артикуляции различия через повторение в поэ-
зии выполняет не только рифма, но и ритм. «Ритмичность
стиха – цикличное повторение разных элементов в одинако-
вых позициях, с тем чтобы приравнять неравное и раскрыть
сходство в различном, или повторение одинакового, с тем
чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, уста-
новить отличие в сходном».51

Эти и другие положения позволяют Лотману сделать вы-
вод, имеющий особую значимость для нашего исследова-
ния: «Универсальным структурным принципом поэтическо-
го произведения является принцип возвращения». 52

50 Там же. С. 171.
51 Там же. С. 431.
52 Там же. С. 422.



 
 
 

 
4. Идея вечного возвращения

в русской поэзии
 

В русской поэзии идея вечного возвращения представ-
лена в двух вариантах. Во-первых, в качестве универсаль-
ного и сквозного мотива, связанного с феноменами памя-
ти и воспоминания, времени и становления. В данном слу-
чае идея вечного возвращения может быть раскрыта в твор-
честве А. С. Пушкина и других поэтов XIX столетия. Фи-
лософские разработки Ницше здесь могут быть использо-
ваны в качестве концептуального горизонта, необходимого
для экспликации в русской лирике идеи вечного возвраще-
ния как таковой. Учение Ницше позволяет посредством фи-
лософской рефлексии проникнуть внутрь «стихов россий-
ских механизма», углубить понимание ряда основных моти-
вов отечественной поэзии.

Во-вторых, вечное возвращение представлено в качестве
непосредственной отсылки к наследию Ницше – в стихах тех
поэтов, которые знали произведения немецкого философа
и испытали мощное влияние его идей. Речь идет о поэзии
«серебряного века», прежде всего, о русском символизме.53

53 О влиянии Ницше на поэзию «серебряного века» и атмосферу русской куль-
туры данного периода см., например: Философия жизни в русской литературе
ХХXXI веков: от жизнестроения к витальности: монография / Ю. М. Брюхано-
ва [и др.]; под. ред. И. И. Плехановой. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. – 485 с.;



 
 
 

Так, следующее стихотворение М. Волошина демонстри-
рует глубокий и нетривиальный уровень понимания и пере-
живания ницшевской идеи вечного возвращения:

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
Вдаль по земле, таинственной и строгой,
Лучатся тысячи тропинок и дорог.

СинеокаяЮ.В. Восприятие идей Ницше в России: основные этапы, тенденции,
значение // Фридрих Ницше и философия в России: Сборник статей. – СПб.:
РХГИ, 1999. – С. 7–34.; Paperno I. Nietzscheanism and the return of Pushkin in
twentieth century Russian culture / I. Paperno // Nietzsche and Soviet Culture: Ally
and Adversary. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994.– pp. 211–232.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/vyacheslav-faritov/ideya-vechnogo-vozvrascheniya-v-russkoy-poezii-xix-nach/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/vyacheslav-faritov/ideya-vechnogo-vozvrascheniya-v-russkoy-poezii-xix-nach/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Введение
	1. Философские аспекты идеи вечного возвращения
	2. Идея вечного возвращения в художественной прозе
	3. Идея вечного возвращения в поэзии
	4. Идея вечного возвращения в русской поэзии

	Конец ознакомительного фрагмента.

