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К 1930-м годам ницшеанские идеи, точнее идеи, извлеченные из текстов Ницше 
русскими популяризаторами, достаточно прочно утвердились в советской куль
туре1, Они помогли сформировать не только теорию соцреализма, но и его образ
ность и тематику. Не будем утверждать, что ницшеанство было единственным 
источником и составной частью соцреализма. Ни в коей мере нельзя отрицать 
важность как марксизма-ленинизма, так и интеллигентской традиции. Моя цель 
состоит, во-первых, в восстановлении ускользавшего от внимания исследовате
лей, но крайне существенного — ницшеанского измерения этой доктрины, назы
ваемой «художественным методом», а во-вторых, в осознании ее яркой политичес
кой природы.

I. Теория

Ницшеанские идеи мифотворчества, его концепция искусства как одновремен
но и лжи, и правды, представление об искусстве как о функции власти, его взгля
ды на язык легли в основание соцреалистической теории.

Соцреализм был сталинской версией мифотворчества. Сама же идея мифотвор
чества распространялась, например, Вяч, Ивановым, одним из лидеров символиз
ма, между 1904 и 1907 годами в качестве религиозно-эстетически-психологическо- 
го разрешения политического и социального кризиса. Вдохновленный Ницше и 
Вагнером, Иванов провидел театр-храм, воскрешенный Театр Диониса, в котором 
символистский поэт выступает в роли верховного жреца, корифея хора (народа) в 
процессе коллективного творения нового мифа, или, точнее, новой версии вечно
го мифа. Происходя из внутреннего «религиозного» или «мистического» опыта, 
этот миф породит новый культ, новую культуру и новое общество (именно в таком 
порядке). Частично отвечая Иванову, частично символизму в целом, футуристы и 
акмеисты выдвинули свои собственные версии мифотворчества. Массовые празд
ники и политические театры эпохи гражданской войны казались реализацией ива
новских идей в условиях острой классовой борьбы. В период НЭПа художники и 
писатели, принимая как само собой разумеющееся мифотворчество в качестве 
цели, бурно спорили о методах и формах его осуществления.

Иванов использовал слово «миф» в ницшеанском смысле — как ведущую идею, 
которая артикулирует, кодифицирует и освящает общественные ценности и уч
реждения. Такой «миф» не обязательно противоположен «правде». Иванов принял 
утверждение Ницше («Рождение трагедии», часть 23) о том, что миф важен для 
здоровья культуры, но в отличие от Ницше, который воспринимал искусство как 
иллюзию, прикрывающую ужас реальности, Иванов считал, что окончательная 
правда существовала за пределами Дионисийского течения. Для Иванова, как и 
для большинства символистов, искусство было не ложью, а откровением, хотя и 
частичным, высшей правды. Они рассматривали искусство как теургическую дея
тельность, средствами которой можно на самом деле изменить мир.

В других своих работах Ницше сам ставил под вопрос ценность правды. Он 
провозгласил, что «воля к истине нуждается в критике — определим этим нашу 
собственную задачу, — ценность истины должна быть однажды эксперименталь


