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о 2-ой пол. XIX в. «нигилизм» как слово и явление по своей зна-
чимости и идеологической напряженности ни в чем не уступал 
понятиям «коммунизм» и «социализм». Вместе они составляли 
своеобразную идеологическую «троицу» главных терминов, оп-

ределяющих революционно-демократическое движение. 
 Как сообщают исследователи П.Я. Черных и М.П. Алексеев «слово ni-
hiliste появилось во Франции в сер. 90-х гг. XVIII в. (1796-97 гг.), тогда как 
родиной слова «нигилизм» можно считать Германию, где это слово в фор-
ме nihilismus и с весьма туманным содержанием вроде «крайний идеа-
лизм» встречается в немецких философских сочинениях с к. XVIII в. Во 
Франции слово nihilisme — довольно позднее, известно с 1842 г.1 
 Со 2-ой пол. XIX в. нигилизм и нигилисты и в Германии, и во Франции 
осознавались как понятия революционного движения в России [См.: 38]. 
Само слово нигилизм существует очень давно. В средние века было ерети-
                                                           
© А.Н. Соколов, 2001. 
1 См.: Bloch O., Wartburg W. Dictionnaire etymologique de la langue française. 2-e ed. Paris, 1950. 
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ческое учение нигилизм (или нигилианизм), преданное анафеме папою 
Александром III в 1179 г. Это учение, ложно приписанное схоластику Пье-
ру Абеляру (по словарям XIX в. — Абелард или Ломбард), отрицало в 
Иисусе Христе человеческое естество [см.: 22, 26, 31, 34, 38]. Первоисточ-
ник понятия — латин. nihil — «ничто», «ничего», которое из ni-hilum (ср.: 
hilum — «нечто ничтожное, заслуживающее презрения», преимуществен-
но с отрицательными частицами и словами). 
 В русском языке слова «нигилист», «нигилизм» известны с к. 20-х гг. 
XIX в. Большинство исследователей указывают статью Н. Надеждина «Сон-
мище нигилистов»1 [П.Я. Черных, Н.М. Шанский, М.П. Алексеев, Б.П. 
Козьмин, В.В. Возилов], где к числу нигилистов (с очень неясным значе-
нием «отрицатели классической поэзии», «циники») отнесен даже Пушкин 
как автор поэмы «Граф Нулин». Для сравнения можно привести третью 
<…> [текст поврежден. — Ред.] на как первофиксатора понятия «ниги-
лизм» указывают затем и словари его времени [Ф. Толль, 1863; И.Н. Бере-
зин, 1873]. Правда, они отмечают, что его статья была опубликована в 
«Телескопе», а не в «Вестнике Европы», что не соответствует действи-
тельности, т.к. «Телескоп» начал издаваться Н.И. Надеждиным в 1831 г., а 
статья уже была опубликована в 1829 г. в «Вестнике Европы». 
 В 30-х, 40-х и 50-х годах слово «нигилизм» встречалось в русской ли-
тературе, но, как указывает М.П. Алексеев, «без определения смысловой 
окраски, менявшейся в зависимости от случайных причин»2. Так, сам На-
деждин употреблял слово «нигилизм» в смысле «ничтожество». В 1881 г. 
это понятие использовал П.С. Билярский в письме к В.Г. Белинскому, ха-
рактеризуя им мещанский быт и обозначая им крайний скептицизм, отсут-
ствие определенного взгляда3. 
 Понимая слово «нигилизм» в значении «ничтожество» и уже противо-
поставляя его «идеализму», использовал его и В.Г. Белинский в напеча-
танной им в 1836 г. в «Молве» рецензии на книгу «Провинциальные бред-
ни и записки Дормедона Васильевича Прутикова»4. 
 В 1835 году С.П. Шевырев употребил термин философски, совсем в 
другом смысле — уже как синоним крайней формы идеализма5. 

                                                           
1 Вестник Европы, 1829, № 2. 
2 М.П. Алексеев, 1928. 
3 См.: Нечаева В.С. Белинский В.Г. Начало жизненного пути и литературной деятельности. 
М., 1949, с. 263; и «Сборник Отделения русского языка и словесности АН СССР», т. 101, 
1928, № 3, с. 415-417. 
4 Белинский В.Г. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1953, с. 30. 
5 Шевырев С.П. История поэзии. Т. 1, СПб., 1835, с. 91. 
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 Как синоним скептицизма понятие использовал В. Берви в 1858 г.1 П.Я. 
Чаадаев в заметке о нигилизме Фихте понимал его как «логическое уп-
разднение внешнего мира»2. 
 Но, как справедливо отмечают исследователи М.П. Алексеев, Б.П. 
Козьмин, после появления в 1862 г. в печати романа И.С. Тургенева «От-
цы и дети», все разнообразные значения, в которых ранее употреблялось 
это слово, подверглись забвению (или — лучше — «приглушились», 
отодвинулись на второй план), «как только Тургенев дал слову новый 
смысл». После выхода романа понятие очень широко распространилось 
как обозначение революционной молодежи и И.С. Тургенев стал 
практически автором нового термина (Ср. в гл. 5 [о Базарове]: «Он 
нигилист» [СС, III, 186], в гл. 10: «И это называется нигилизм?» [там же, с. 
216]).  На то, что в оборот слово было пущено Тургеневым, указывают сами 
словари того времени [12; 15; 23; 25; 29; 31; 34]. 
 В середине XX века между Б.П. Козьминым и А.И. Батюто прошла 
дискуссия о том, кто первым употребил слово «нигилизм» в современном 
значении. Б.П. Козьмин считал, что это был М.Н. Катков, а А.И. Батюто 
отстаивал первенство И.С. Тургенева3. 
 Б.П. Козьмин представил очень убедительные доказательства своей 
версии. Издатель «Русского вестника» М.Н. Катков, который и напечатал 
«Отцы и дети», задолго до получения рукописи этого романа использовал 
в т.н. «тургеневском» понимании термин «нигилизм» в своих статьях 
«Старые боги и новые боги» и «Кое-что о прогрессе», направляя его про-
тив «конкретных материалистов-разночинцев и демократов 60-х гг.» — 
Антоновича и Чернышевского (соответственно в февральском и октябрь-
ском номере «Русского вестника» за 1861 г.). В этом новом значении ре-
волюционно-материалистического движения в России понятие «ниги-
лизм» и было обратно заимствовано западными языками. 
 В свое время Б. Тирген пытался доказать, что слово «нигилизм» Турге-
нев заимствовал из немецкой философии и литературы 50-х годов XIX ве-
ка и оно было использовано автором «Отцов и детей» для того, чтобы в 
крушении Базарова дать наглядное опровержение вульгарного материа-

                                                           
1 Берви В. Физиологическо-психологический сравнительный взгляд на начало и конец жизни. 
Казань, 1858, с. 14. 
2 Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. Т. 1, М., 1991, с. 483. 
3 См.: Козьмин Б.П. Два слова о слове «нигилизм» // Известия АН СССР. Отделение литера-
туры и языка. М.-Л., 1951, т. 10. Вып. 4. с. 378-385; Батюто А.И. К вопросу о происхождении 
слова «нигилизм» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» (По поводу статьи Б.П. Козьмина 
«Два слова о слове «нигилизм») // Там же. 1953. Т. 12, вып. 6. с. 520-525; Козьмин Б.П. Еще о 
слове «нигилизм» (По поводу статьи Батюто А.И.) // Там же, с. 526-528. 
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лизма (прежде всего Бюхнера), что еще нуждается в дальнейшем исследо-
вании. Основные работы по нигилизму во 2 пол. XIX в.: Нигилизм в Рос-
сии (Москов. Вед. 1866. № 265); Краткая история нигилизма (Рус. Вест. 
1868. № 81); Страхов Н. Из истории литературного нигилизма (СПб., 
1890); Карлович Развитие нигилизма (Берлин, 1880); Тун. История рево-
люционных движений (Лейпциг, 1883); Ольденберг. Русский нигилизм 
(Лейпциг, 1883). Уже в XX в. наиболее значимой и первостепенной счита-
ется работа Алексеева М.П. К истории слова нигилизм (Сборник статей в 
честь академика А.И. Соболевского. М., 1928. с. 413-417). 
 Исследователи Ю.А. Бельчиков, Б.П. Козьмин отмечали, что понятие 
«нигилизм» подхватилось в первую очередь консервативными кругами и 
использовалось в качестве уничижительной клички в отношении револю-
ционных демократов, помещаясь в отрицательные контексты. То же самое 
говорилось и в энциклопедии Брокгауза-Ефрона: «тургеневской клички не 
усвоила себе и та многочисленная часть молодежи, которая в Базарове и 
вообще в «Отцах и детях» усмотрела карикатуру на новое движение. С тем 
большей цепкостью ухватились за него противники новых идей» [26]. 
 Словари иностранных слов, толковые словари и энциклопедии XIX в., 
с их охранительной функцией, руководствовались точкой зрения консер-
вативных кругов. (Печальную судьбу понятия отмечали уже словари н. XX 
в.: «Кличка «нигилист» сделалась бранной в русском обществе и скоро 
вышла из употребления [31]»; «Кличка эта, пущенная в ход Тургеневым, 
вскоре потеряла свой первоначальный смысл и опошлилась» [34].) 
 В словарях оба понятия (нигилизм, нигилисты) присутствуют с 60-х 
гг.: «Нигилизм — учение скептиков, не допускающих существование чего 
бы то ни было» [Полный словарь иностранных слов, составленный по об-
разцу словаря Гейзе. СПб., 1861 г.]; «Нигилизм. Учение, отвергающее су-
ществование чего бы то ни было. Нигилист- последователь нигилизма» 
[Михельсон А.Д., 1861]. 
 Как видно, эти дефиниции не включают в термины политического со-
держания, а отражают те самые «дотургеневские» значения «скептицизма» 
и «отрицания». Подобные дефиниции будут фиксироваться на протяжении 
всего исследуемого периода, обозначая одно из основных, параллельных 
«тургеневскому», значений «нигилизма» — «философское отрицание», «уче-
ние о ничтожестве (т. е. бренности) всего сущего» [см.: 10, 11, 12, 15, 16, 
17. 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32]. Ср.: в 1904 г. (!) И.К. Ган дает нигилизму все-
го лишь следующее определение: «Ничтожество; учение о ничтожестве 
всего сущего» [28]. То есть, подобные значения отнюдь не забылись, как 
отмечал М.П. Алексеев, хотя, безусловно, и отодвинулись на второй план. 
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 Первым на новое значение, практически вслед за выходом романа «От-
цы и дети» (1862), обратил внимание словарь Ф. Толля (1863 г.), хотя и без 
упоминания о Тургеневе: «Ныне слово нигилизм стало употребляться в 
смысле материализма, необдуманного поборничества прогресса, хвастли-
вого либеральничанья, отрицания современной действительности и проч. 
и проч.» [10]. Видно, что слово описывается именно как элемент бранной 
лексики, кличка. 
 Осознавал изменения семантики термина в своем словаре и И.Н. Бере-
зин (1873): «В новейшее время это слово получило новое значение <...> В 
последнее время Тургенев и другие писатели дали название нигилистов 
отрицательной школе русской молодежи» [12]. 
 Как свежее и актуальное данное значение отмечают словари Фонефа 
Р.К. (1875), Клюшникова В. (1878), киевский словарь 1881 года. 
 Далее, по причине определенных изменений, понятие все более и более 
осознается как историзм. Ср.: Брокгауз (том XXI за 1897 г.): «Нигилизм — 
полемический термин для обозначения крайностей движения 60-х гг.» 
[26]. То есть термин уже включается в определенные временные рамки. С 
исчезновением «движения 60-х»теряет свою актуальность и термин. «К 
концу 60-х и началу 70-х гг. слово нигилист почти исчезает из русской по-
литической литературы, но воскресает в западноевропейской литературе 
как обозначение русского революционного движения» [там же]. 
 То же отмечают и последующие словари [А.Д. Михельсон, 1898; МЭС, 
1907]. Как историзм данное понятие отмечается словарем Попова М. 
(1904 г.): «Нигилизм — пущенное в оборот И.С. Тургеневым слово, кото-
рым он хотел определить новое для него мировоззрение современной ему 
молодежи...» [29]. 
 В отдельных довольно-таки крупных изданиях «нигилизм» вообще пе-
рестает фиксироваться [В.В. Жуков, 1893; С.Н. Южаков, 1903]. 
Опорными понятиями в дефинициях «нигилизма» становятся следующие 
словокомплексы: 

• учение [8, 11, 15, 17, 18, 19, 20]; 
• философское учение [10, 12, 24]; 
• русская отрицательная школа [15]; 
• отрицательная школа русской молодежи [12]; 
• отрицательное направление [25]; 
• отрицательное учение [23]; 

все <…> [текст поврежден. — Ред.] уходит в дальнюю этимологию поня-
тия, дает этимологический перевод, кальку (лат. hilum — «нечто ничтож-
ное, безделица, малость , пустяк», одного корня с nihil). 
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«Нигилизм. Ничтожество; учение о ничтожестве всего сущего» [28], — та-
кая дефиниция в 1904 г. говорит либо о некомпетентности лексикографа, 
либо о цензурном давлении на него. 
 Как видно, опорные понятия выделяют главный семантический компо-
нент термина — «отрицание». Этот компонент и «задает тон» на уровне 
политико-экономических терминов учения, выделенных в ходе анализа 
дефиниций рассмотренных словарей. 
 
 1. Политико-экономические термины учения: 

• Отрицание: 
 отрицание современной действительности [10]; 
 отрицание начал общественного порядка [13]; 
 отвержение авторитетов [13]; 
 отвержение жизни духа [11]; 
 отрицание всех исторических основ современной жизни (рели-
гия, семья) [23]; 
 отрицание всех наиболее дорогих обществу принципов [29]; 
 отрицание существования всего вышечувственного [20];  
 отвержение всего, чего нельзя ощупать [18]; 
 всеотрицание [16]; 
 уничтожение всего сущего [10, 12, 15, 24]; 
 постулат о ничтожестве сущего [10, 12, 24, 28]; 
 критика ранее неопровержимых фактов [13]; 

• материализм [10, 11, 13, 20, 12, 18]; 
• коренное преобразование в обществе, экономические реформы [12]; 
• прогресс [10]; 
• скептицизм [17]; 
• анархизм [25, 33]; 
• социализм [22]; 
• коммунизм [13]; 
• атеизм [13, 15, 23]; 
• политический переворот [22]; 
• революционное движение [26]; 
• низвержение существующего строя [22]; 
• создание нового мира из ничего [22]. 

 «Постулат о ничтожестве сущего», «скептицизм» — это еще «дотурге-
невские» компоненты термина, которые благодаря своей семантике орга-
нично вошли в структуру нового значения слова. Главными его семанти-
ческими компонентами, наряду с общей категорией «отрицание», являют-
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ся «материализм» (который и поглотил «постулат о ничтожестве [т.е. 
бренности] сущего»), «атеизм», «уничтожение» (вкупе с «политическим 
переворотом»и «низвержением существующего строя»). 
 Некоторые смежные понятия выступают как синонимы слова «ниги-
лизм». «Анархизм» иногда рассматривается как синоним «нигилизма» в 
отношении русского революционного движения в эмиграции [см. 25]. 
«Атеизм» тоже мог рассматриваться как синоним исследуемого термина: 
«теологический нигилизм, то же, что атеизм» [15]. Здесь подразумевается 
абсолютное отрицание нигилизмом религии. «Коммунизм» тоже опосре-
дованно вступает синонимом исследуемому слову в одной из дефиниций, 
где к «нигилисту» выстраивается определенный синонимический ряд: 
«материалист; пролетариат, коммунист; атеист» [13]. 
 Некоторые словари дают категоричное определение «нигилизма», со-
относя его практически с теорией абсолютного зла и разрушения: «учение, 
не допускающее существования чего бы то ни было» [8, 17, 19, 22]. Это 
уже какое-то «учение о пустоте» получается. Будучи средствами массовой 
информации XIX в., подконтрольными «центру», словари своими спосо-
бами воздействовали на обывателей. В данном случае это выражалось в 
погружении термина в крайне негативную семантику контекстов. 
 Сами политико-экономические термины учения негативно осмысляются 
авторами, которые часто не скупятся в своих оценочных характеристиках: 
 В. Даль: «Нигилизм — безобразное и безнравственное ученье» [18]. 
 Р.К. Фонеф: «Нигилист — невежа, материалист, пролетарий, комму-
нист; атеист; (во множественном числе): развратный подлый народ, мни-
мые патриоты» [13]. 
 Последний пример представляет своеобразный синонимический ряд, 
где социальные термины напрямую соотносятся с бранной лексикой. В 
том же духе выдержан и следующий контекст: «Ныне слово нигилизм ста-
ло употребляться в смысле материализма, необдуманного поборничества 
прогресса, хвастливого либеральничанья, отрицания современной дейст-
вительности» [10]. 
 Только энциклопедия Брокгауза-Ефрона попыталась объективно ска-
зать некое защитное слово, посетовав на некомпетенцию «противонигили-
стической» литературы, которая, якобы, смешивала лучших его [нигилиз-
ма] представителей с теми подонками, которые примешиваются ко всяко-
му массовому движению [26]. 
 Во всяком случае, «нигилизм» был именно «полемическим термином» 
[26], воплощавшим для консервативных кругов все негативное в новых 
политических учениях (социализм, коммунизм) своим главным семанти-
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ческим компонентом «отрицание». Нигилизм — это то, что казалось наи-
более опасным, в том числе в учениях социализма и коммунизма: атеизм, 
материализм, революция, уничтожение (террор), абсолютное отрицание 
старых принципов. Нигилизм стал учением, «отрицающим существование 
и вечное значение правды, добра и доблести» [20], «уничтожающим про-
тиворечие между добром и злом» [10, 15]. 
 Исключение из семантики слова таких мировоззренческих ориентиров, 
как «добро» и «правда», сразу же ставит термин вне закона. С «коммуниз-
мом» и «социализмом» в данном случае была более сложная ситуация, т.к. 
эти учения хотя бы заявляли о своем стремлении к будущему идеалу, где 
«добро» и «правда» были на 1-ом месте. Нигилизм же, как уничтожение 
старого, становился аморальным средством достижения этого идеала. Не 
случайно «нигилизм» в конечном счете отошел в сферу бранной лексики, 
в большинстве случаев считаясь только кличкой, а не номинальным опре-
делением революционных демократов, социалистов и коммунистов. 
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