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Неизвестный перевод Вяч. Иванова из Ницше1 
 
Аннотация. Впервые анализируется черновой перевод отдельных фрагментов из книги Фридри-

ха Ницше «Так говорил Заратустра», выполненный русским поэтом-символистом, теоретиком 

символизма и мыслителем Вячеславом Ивановичем Ивановым (1866–1949). Особое внимание 

уделяется истории этого перевода: Ницше был важной фигурой для Иванова и оказал значитель-

ное влияние на его исследования в области греческой трагедии и дионисийской религии, так что 

желание взяться за перевод его трудов у Иванова было давно, но публикуемые черновики отно-

сятся к 1919 г., когда Ф.Ф. Зелинский, антиковед и филолог-классик, предложил Иванову по-

участвовать в проекте издательства «Всемирная литература», где он выступил в качестве редак-

тора «Избранных сочинений» Ницше. Этот проект не был осуществлен, поэтому Иванов не до-

вел работу над переводом до конца. Стиль рассматриваемого сочинения Ницше представляет 

особую трудность для переводчика: для сравнительного анализа перевода Иванова привлекаются 

некоторые другие русские переводы (Ю. Антоновского, Д. Борзаковского, Я. Голосовкера). Де-

лается вывод о том, что только интерпретацию Иванова можно рассматривать как стилистически 

близкий и конгениальный перевод, в силу того, что он отказывается от идеи буквалистского пе-

ревода, не допуская, впрочем, очевидных смысловых вольностей, и стремится выработать осо-

бую манеру, для которой характерно обращение к книжной лексике, отказ от просторечий и 

неологизмов, сохранение риторических фигур и прием ритмизации. В приложении к настоящей 

статье публикуется сам перевод с вариантами, позволяющими проследить работу над текстом. 
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Vyach. Ivanov’s Unknown Translation from Nietzsche 
 
Absrtact. This article for the first time analyzes a draft translation of selected chapters from Friedrich 

Nietzsche’s work “Thus Spoke Zarathustra” made by the Russian poet and intellectual Vyacheslav 

Ivanovich Ivanov (1866–1949). Special attention is paid to the history of the translation: Nietzsche was 
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an important figure for Ivanov and had a significant influence on his studies, so the desire to translate 

his works was longstanding, but the draft published here dates back to 1919, when F.F. Zelinsky invited 

Ivanov to participate in a project at the «World Literature» publishing house. The project of publishing 

Nietzsche’s “Selected Works” was not accomplished, and Ivanov’s translation remained incomplete. 

Nietzsche’s style is especially difficult for any translator of his work: some other Russian translations 

(by Y. Antonovsky, D. Borzakovsky, and J. Golosovker) are used for a comparative analysis of 

Ivanov’s translation. It is concluded that only Ivanov’s interpretation can be regarded as a translation 

from style to style, since he refuses to translate word by word and attempts to develop a special style: 

this style is characterized by using bookish vocabulary and archaisms, rejection of colloquialisms and 

neologisms, retention of rhetorical figures and rhythm. At the end of the article, the translation is 

published with variants that allow us to follow Ivanov’s work on the text. 
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Влияние Фридриха Ницше на поэта-символиста и мыслителя Вячеслава 

Ивановича Иванова (1866–1949) невозможно переоценить: хотя Иванов 

преодолел ницшеанство, как это предсказал Владимир Соловьев 2 , Ницше 

оставался для него значимой фигурой и в поздние годы3. 

Ранее не публиковавшиеся переводы Вяч. Иванова из книги Ницше 

«Так говорил Заратустра» (1883–1885 гг.) представлены в публикации «Пе-

ревод Вяч. Иванова из книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» настояще-

го выпуска журнала «Соловьёвские исследования4. Первое свидетельство о 

желании Иванова взяться за перевод Ницше находим в его переписке  

с В.Я. Брюсовым: в 1903 г. Брюсов прислал Иванову свой новый сборник 

стихов «Urbi et Orbi», на одной из последних страниц которого размещен 

рекламный анонс собрания сочинений Ницше. В этом анонсе среди пере-

водчиков значатся Вяч. Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов, 

А. Белый, Д.В. Викторов, С.А. Полякова и М.Н. Семенова 5 . «Свое имя 

неожиданно нахожу в числе переводчиков Ницше. Принципиально – очень 

рад участвовать», – пишет он Брюсову в письме от 6/19 ноября 1903 г.  

[6, с. 441]. 

                                                      
2 См.: Иванов Вяч. Автобиографическое письмо С.А. Венгерову // Иванов В.И. Собрание сочи-

нений. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1974. Т. 2. С. 20 [1]. 
3 См.: Stammler H. Vyacheslav Ivanov and Nietzsche // Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philoso-

pher / еd. by R.L. Jackson and L. Nelson, Jr. New Haven: Yale Center for International and Area Stud-

ies, 1986. P. 297–312 [2]; Deppermann M. Die grosse Loslösung: Nietzsches Denkmodell als Kontext 

für die Erfahrung der Krise bei Vjačeslav I. Ivanov // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungari-

cae. Budapest, 1998. T. 43. P. 115–134 [3]; Магомедова Д.М., Тамарченко Н.Д. Проблема границ 

искусства и жизни у Вяч. Иванова и Ницше // Диалог культур – культура диалога. М.: РГГУ, 

2002. С. 59–77 [4].  
4 Перевод Вяч. Иванова из книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» / подгот. текста и коммент. 

Л.Л. Ермаковой // Соловьёвские исследования. 2025, вып 2(86). С. 170–177. 
5 См.: Брюсов В. Urbi et Orbi. Стихи 1900–1903 г. М.: Скорпион, 1903. С. 200 [5]. 
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Брюсов предложил перевести работу Ницше «Рождение трагедии из духа 

музыки» (1872 г.), на что Иванов откликнулся с большим энтузиазмом: в одном 

из писем он выдвигает требование своей независимости как переводчика  

(«не хочу дать своего имени, если перевод – все равно, этой ли книги Ницше, 

или всех произведений вообще – будет означен в заглавии сделанным под 

редакцией другого лица» [6, с. 441]) и надеется закончить перевод к концу лета, а 

в другом сообщает, что готов перевести что-нибудь еще и даже «взять на себя 

ведение всего издания»6. Этот проект, однако, не только не был осуществлен, но, 

по-видимому, даже не начался. 

В 1909–1912 гг. выходило «Полное собрание сочинений» Ницше под 

редакцией Ф.Ф. Зелинского, Г.А. Рачинского, С.Л. Франка и Я.А. Бермана7, но 

выпустить удалось только четыре тома: «Рождение трагедии» для первого тома 

перевел Рачинский. Имя Вяч. Иванова указано на титуле среди других видных 

литераторов и философов, которых планировалось задействовать, и, возможно, 

именно ему предполагалось поручить перевод «Заратустры». 

Трудно сказать, связан ли как-то с этим проектом перевод фрагмента из 

«Ночной песни» Заратустры, включенный в речь Вяч. Иванова «О лиризме 

Бальмонта», произнесенной 11 марта 1912 г. на заседании Неофилологического 

общества при Петербургском университете и опубликованной в том же году в 

«Аполлоне». Вот этот “фрагмент: 
 

«“Свет – я; когда б я был ночь! Но вот мое одиночество: я опоясан светом. 

Когда бы я темным был и ночным! Как желал бы я прильнуть к сосцам света! 

Но я живу в моем собственном свете, и опять впиваю в себя пламя, вырвавшееся 

из меня... 

Вы, темные и ночные, вы добываете себе тепло из светящего! Млеко и усладу 

пьете вы из вымени света. 

Ночь... Громче говорят все прядающие ключи. И моя душа прядающий ключ. 

Ночь... и ключом вырывает из меня желание – желание речи”. 

Так пел Заратустра...» [8, с. 39]. 
 

В действительности это не один цельный фрагмент, но перевод нескольких 

абзацев из «Ночной песни», расположенных в прихотливом порядке: первые два 

абзаца – это четвертый и пятый абзацы немецкого оригинала, третий абзац – это 

седьмой абзац оригинала, четвертый абзац – это перевод 23-го абзаца, пятый 

абзац – перевод 27-го абзаца, шестой абзац – 26-го абзаца, седьмой – 29-го, то 

есть последнего абзаца главы8. 

                                                      
6  См.: [Брюсов В.] Переписка с Вячеславом Ивановым. 1903–1923 / предисл. и публ.  

С.С. Гречишкина, Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова // Литературное наследство. Т. 85. М.: Наука, 

1976. С. 445  [6]. 
7 См.: Ницше Ф. Полное собрание сочинений / пер. под общ. ред. проф. Ф. Зелинского, С. Франка 

и др. Т. 1–2, 3, 9. [М.:] Моск. кн-во, 1909–1912 [7]. 
8 См.: Nietzsche F. Also sprach Zarathustra I–IV: Kritische Studienausgabe / Hsg. von G. Colli und  
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В личном фонде Вяч. Иванова в ОР РГБ имеется единица хранения, 

озаглавленная «О трех превращениях»9, в которой собраны черновые переводы 

нескольких фрагментов из «Заратустры». На тех же листах есть несколько 

черновых набросков стихотворений (л. 6 об., 10 об.), вошедших позднее в цикл 

«Серебряный бор», и наброски двух строф стихотворения «Деревья» (л. 6). Цикл 

создавался в августе–сентябре 1919 г., когда Иванов жил в санатории «Габай»10. 

Тем же временем нужно датировать и переводы из «Заратустры». В 1919 г.  

Ф.Ф. Зелинский, вновь выступивший в роли редактора сочинений Ницше (на 

этот раз в издательстве «Всемирная литература»), в письме от 3 апреля 1919 г. 

предлагает Иванову перевести «Заратустру»: 

 
«Отказались Вы от мысли перевести «Заратустру» Ницше? Если нет, то позвольте 

Вас уведомить, что в нашей «Всемирной литературе» редактирование «Избранных 

сочинений Ницше» поручено мне. Сопоставление этих двух далеких довольно чревато, 

но… у меня возникает вопрос: а Эсхил уже готов? И помните о том, как коварная Гера 

задержала роды Алкмены и ускорила появление на свет Еврисфея… Параллель хромает 

относительно Еврисфея, как и, вероятно, он сам, но все же я не хотел бы подражать Гере. 

Но если рождение Геракла уже обеспечено, тогда, пожалуйста, – Заратустру мне, только 

мне, никому как мне!» [12]. 

 

Перевод трагедий Эсхила Вяч. Иванов готовил для издательства  

М.В. Сабашникова, а Зелинскому в предыдущем письме (не сохранилось) послал 

три фрагмента для его пособия «Древнегреческая литература эпохи 

независимости», вторая часть которой была хрестоматией11. 

Дальнейшие события не способствовали работе над «Избранными 

сочинениями» Ницше: по-видимому, и издательство отказалось от этой идеи. 

Осенью 1920 г. Иванов оказался в Баку (где, между прочим, вел семинарий о 

Ницше12), а в 1924 г. уехал в Рим; Зелинский же в 1922 г. перебрался в Польшу – 

его участие как редактора в проекте «Всемирной литературы» ограничилось 

подготовкой сборника пьес австрийского драматурга Ф. Грильпарцера. 

Перевод книги Ницше «Так говорил Заратустра» – крайне сложная задача. 

Так, перевод Ю.М. Антоновского, который на сегодняшний день наиболее 

известен благодаря современному изданию под редакцией К.А. Свасьяна  

(1990 г.)13, в начале XX в. выходил четыре раза (1900, 1903, 1907, 1911 гг.) – и 

                                                                                                                                          
M. Montinari. 2. Auflage. München–Berlin/New York: de Gruyter, 1988. S. 136–138 [9]. 
9 См.: Иванов Вяч. О трех превращениях // РО РГБ. Ф. 109 (Вяч. Иванов). Карт. 7. Ед. хр. 8. 11 лл. [10]. 
10 См.: Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце / подгот. текста и коммент. Д. Мальмстада. 

Paris: Atheneum, 1990. С. 82 [11]. 
11  См.: Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая литература эпохи независимости. Ч. 2: Образцы.  

Пг.: Огни, 1920 [13]. 
12 См.: Котрелев Н.В. Вяч. Иванов – профессор Бакинского университета // Ученые записки Тар-

туского государственного университета. 1968. Вып. 209. С. 326–327 [14]. 
13 См.:  Ницше Ф. Собрание сочинений в 2 т. / сост., ред. и автор примеч. К.А. Свасьян. Т. 2. М.: 

Мысль, 1990 [15]. 
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каждый раз переработанный. Но даже после всех исправлений об этом переводе 

нельзя сказать, что он адекватно передает стиль Ницше, который 

характеризуется афористичностью, обилием тропов и риторических фигур, 

библейских аллюзий и цитат, авторских неологизмов, наличием аллитерации и 

ритмизации. Особое место занимают библейские элементы, к которым можно 

отнести членение текста на небольшие абзацы по типу библейских стихов, 

употребление наречия «истинно» (wahrlich) в эмфатической функции, 

обращение «братья» (Brüder), использование партитивного родительного 

падежа, архаизмы и устаревшие модели словообразования, восходящие к 

лютеровской Библии14. 

Если очертить основные моменты переводческой стратегии Вяч. Иванова, 

то, прежде всего, очевидно его стремление к лаконизму: при сравнении числа 

слогов в одном абзаце у разных переводчиков можно увидеть, что у Иванова 

абзац короче. Например, ради лаконизма он меняет «каждое утро» на «поутру», 

«когда бы не было» на «не будь», «но под конец» – на «но вот», «с горных высот» – 

на «с высот», «дабы над мудростью своею насмеяться» – на «мудрости насмех и 

назло». Там, где русский синтаксис позволяет, Иванов сохраняет порядок слов 

оригинала, но в целом его перевод нельзя назвать буквалистским, так как он 

опускает некоторые слова: например, в главе «О трех превращениях» он 

единственный из переводчиков «Заратустры» не переводит «zuletzt» в первом 

абзаце («наконец»: und zum Kinde zuletzt der Löwe 15  – букв. «и, наконец, лев 

[станет] ребенком»), очевидно посчитав его избыточным и нарушающим ритм 

фразы. Еще один пример: конец третьего абзаца той же главы (und will gut beladen 

sein16 – букв. «и хочет быть хорошо нагружен») Иванов передает как «на́ спину 

груз берет»17 – это не вполне точный перевод, но и не слишком вольный, так как 

неизбежность действия проистекает из общего контекста. Ритмически он звучит 

лучше, чем буквалистские варианты, которые можно найти у других: «и хочет 

быть хорошо нагруженным» (Д. Борзаковский) 18 , «и хочет, чтоб хорошенько 

навьючили его» (Ю.М. Антоновский)19. Только Я.Э. Голосовкер отказывается от 

синтаксического буквализма и ритмизует фразу: «и потребует доброго вьюка 

себе»20 . Ради краткости Иванов устраняет также избыточные притяжательные 

местоимения, если их повтор не имеет явного стилистического значения. 

                                                      
14 См.: Grätz K. Kommentar zu Nietsches «Also sprach Zarathustra» I und II. Berlin; Boston: Walter de 

Gruyter, 2023. S. 26–30 [16]. Ницше Ф. Собрание сочинений в 2 т. С. 771–773 (примечания).  
15 См.: Nietzsche F. Also sprach Zarathustra I–IV: Kritische Studienausgabe. S. 29. 
16 Там же. S. 29. 
17 См.: Иванов Вяч. О трех превращениях // РО РГБ. Ф. 109 (Вяч. Иванов). Карт. 7. Ед. хр. 8. Л. 1 [10]. 
18 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Символическая поэма // Ницше Ф. Собр. соч. Т. I / пер. 

с нем. Д. Борзаковского; под ред. А. Введенского. М.: Издание М.В. Клюкина, [1900]. С. 22 [17]. 
19 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого / пер. с нем. Ю.М. Анто-

новского. 4-е изд. СПб.: Прометей, 1911. С. 17 [18]. 
20 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра / пер. с нем. Я.Э. Голосовкера и В.Б. Микушевича, под-

гот. текста, коммент., предисл. А.В. Михайлова. М.: Прогресс, 1994. С. 47 [19]. 
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Вяч. Иванов обращается к книжной и устаревшей лексике, включая ту, что 

имеет библейское звучание (вроде «горние надежды»); от разговорных слов и 

просторечий он отказывается (перевод gut как «хорошенько» у него представить 

невозможно). Об архаизации как излюбленном стилистическом приеме Иванова 

исследователи писали не раз 21 , но по степени архаизации этот перевод 

приближается к стилю Синодального перевода: совсем уж непонятных для 

культурного читателя слов в нем нет. В то же время Иванов явно избегает 

использовать неологизмы, в отличие от Голосовкера, для которого это было 

частью переводческой стратегии.  

С ориентацией на высокий стиль связаны также синтаксические инверсии, 

среди которых постпозитивное употребление предлогов и частиц, что иногда 

буквально передает синтаксис оригинала: «того ради», «истины ради», 

«верблюду подобно». К этому примыкает постановка притяжательных 

местоимений и определений после определяемого слова. 

Вяч. Иванов по возможности сохраняет риторические фигуры. Так, при 

переводе предложения Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werthe, den Brecher, den 

Verbrecher22, в котором в трех словах есть корень brech- («ломать»), Иванов со-

храняет повтор, и черновик позволяет проследить его работу: первый вариант 

«Того, кто разбивает их скрижали ценностей, отступника, преступника» был из-

менен на «Того, кто расколет их скрижали ценностей, раскольника, крамольни-

ка» ради сохранения трех повторов, хотя и разного типа – последний за счет 

рифмы. Кроме Иванова, только Голосовкер передает этот повтор: «Того, кто 

крушит их скрижали ценностей – крушителя, нарушителя»23. В то же время кое-

где Иванов вводит дополнительные риторические фигуры. Так, в речи  

«О трех превращениях» абзацы с шестого по десятый начинаются с анафоры 

Oder ist es das..., и во всех переводах она передается буквально: «Или вот что...» 

(Борзаковский)24, «Или это значит...» (Антоновский)25, «Или в том оно...» (Голо-

совкер)26 Иванов же обращается к синонимичному ряду («Или вот тягчайшее...», 

«Или вот бремя...», «Не это ли ноша и бремя...», «Не это ли труд...», «Не это ли 

тягота...»), что на смысл не влияет, но позволяет устранить стилистически не-

удачную для русского языка конструкцию. Отметим, впрочем, что в целом Ива-

нов стремится близко следовать оригиналу – другие его переводы более вольные. 
Перевод Иванова выгодно выделяется на фоне других переводов благодаря 

кропотливой работе над ритмизацией фразы (у Голосовкера она заметна, но не 

                                                      
21 См.: Эткинд Е.Г. Вьючное животное культуры (Об архаическом стиле Вячеслава Иванова) // Эт-

кинд Е.Г. Там, внутри: О русской поэзии XX века. Очерки. СПб.: Максима, 1997. С. 135–148 [20]. 
22  См.: Nietzsche F. Also sprach Zarathustra I–IV: Kritische Studienausgabe / Hsg. von G. Colli  

und M. Montinari. 2. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch; Berlin; New York: W. de Gruyter, 

988. S. 26. 
23 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 44. 
24 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Символическая поэма. С. 22–23. 
25 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого. С. 17–18. 
26 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 47. 
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всегда выдержана во всей фразе). В варианте «желудями и травою познанья 
питаться и голод душевный терпеть истины ради?» Иванов исправляет «травою» 
на странное «мохом» (не «мхом»! – Л.Е.), хотя в оригинале читаем Gras 
(«трава»), что вместе с желудями составляет пищу скота27, – это исправление 
можно объяснить только стремлением устранить сбой метра, чтобы от 
«желудями» до «терпеть» был чистый анапест. Ту же цель он преследует в 
работе над следующей фразой, добиваясь анапестического ритма: «любить 
презирающих нас и руку [протянуть] протягивать призраку, [пришедшему] 
мнящему нас напугать». Отметим, что анапест в сочетании с ямбом в целом 
характерен и для оригинала. 

При переводе книги Ницше «Так говорил Заратустра» нужно учитывать, 
что это не только философский текст, но и поэтический: из русских 
переводчиков лишь Вяч. Иванов и Я.Э. Голосовкер ставили перед собой задачу 
перевода «со стиля на стиль». Перевод Голосовкера, известного, напомним, и 
переводами из античной поэзии, местами слишком вольный и слишком смелый, 
а вводимые им неологизмы затрудняют понимание текста, но он все же обладал 
опытом перевода поэзии. Ю.М. Антоновский не был ни поэтом, ни 
переводчиком поэзии – впрочем, переводы других его современников настолько 
слабые, что мы не стали приводить из них примеры. Остается сожалеть, что Вяч. 
Иванов не завершил работу, и надеяться, что это произведение еще найдет 
своего переводчика, который сумеет выполнить очень непростую задачу. 
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