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Цель: раскрыть концепцию работы Ф. Ницше «Воля к власти», основные его философские 
понятия: власть, воля, жизнь, переоценка ценностей.
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Введение

Сегодня мы поговорим о книге Ф. Ницше «Воля к власти». Но прежде, чем мы приступим к 
обсуждению центральных идей книги, хотелось бы рассказать об ее истории.

Эту книгу Ницше писал и вынашивал в течение последних 5 лет жизни перед наступлением 
психического заболевания, пока сознание философа не погрузилось в помрачение в 1889 году. 
Ницше чувствовал, что времени у него совсем мало. Ритм его работы в это время становится 
бешеным. Он лихорадочно работает над книгой. Он сообщает, своим корреспондентам, что 
планирует «напечатать ее в ближайшие годы». В письме к другу есть даже строчка: ««Иногда 
я не понимаю, почему я все больше ускоряю трагическую катастрофу своей жизни». Но, к 
сожалению, Ницше не успевает ее завершить. Грандиозный труд, остался неоконченным. 
Благодаря наследнице философа, его сестре Элизабет и сотрудников Архива Ницше фрагменты 
книги были собраны в отдельную книгу «Воля к власти». Эта книга стала его главной и самой 
известной работой. Это самое цитируемое и интерпретируемое произведение философа.

Основная часть

Именно потому, что аутентичной «Воли к власти» не существует, потому что своей версии 
этой книги Ницше не оставил, название дано также не автором. Оно дано сотрудниками Архива 
Ницше, которые тщательно изучили все записи философа. Это более 2000 страниц. И надо 
сказать, что у Ницше было около 10 версий названия этой книги, в том числе, «Руководство по 
освобождению от морали», «Об иерархии» и т. д.

Этой философской работе обязаны своим появлением почти все главные течения 
современной мысли: философия жизни и экзистенциализм, герменевтика и структурализм, 
современная эпистемология и лингвистика. Она становится родоначальником целого спектра 
современных философских методов: структурализма, деконструкции. Более того, мысль Ницше 
дает мощный импульс авангардным течениям в мировом искусстве ХХ века: сюрреализму, 
дадаизму, футуризму, абстракционизму.

Концепция власти в работе Ницше

Обратимся к заглавию работы «Воля к власти». Какой смысл вкладывается в него? Ницше 
как-то высказал опасение, что «немцам будет трудно понять «Воля к власти». Он высказывал 
опасение, что «Macht» будет понято как воля к власти политической, социальной». Как власти 
одного существа над другими. Поскольку слово «macht» в немецком языке имеет это значение. 
Но у этого слова в немецком языке были и более ранние смыслы, «Macht» не как «власть», 
а как «мощь». Ницше вкладывает именно это значение, «macht» как «мощь», «могущество» 
жизни. Это понятие является главным в работе Ницше. Понятие воли к власти как всеобщего 
принципа мироустройства и миропонимания закономерно порождает в Ницше заключение, 
что человечество движимо волей к власти. Когда он пришел к этой философской концепции?

В становлении Ницше как философа были три периода. Первый, так называемый 
романтический, период (1870-1876) Ницше находится под большим влиянием А. Шопенгауэра, 
его идей, которые молодой профессор классической филологии переосмысляет по отношению 
как к античной, так и к современной ему философии.
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Второй, так называемый «позитивистский» период (1876-1882), отражает долгий и подчас 
мучительный процесс разрыва философии Ницше с господствующими философскими 
направлениями того времени и попытку разработать собственные мировоззренческие 
установки.

И наконец, третий период (1882-1888) – период «абсолютного утверждения». Это – 
«проповедь» новой, «вечной», «вневременной» философии». В этот период он создает свои 
главные философские труды, в которых производит переоценку ценностей, чтобы заменить 
традиционную мораль и ценности христианства, нравственности. И «воля к власти» является 
основной категорией его философии. К этому третьему периоду относится и поэма «Так говорил 
Заратустра», и трактаты: «По ту сторону добра и зла», «Генеалогии морали», «Антихрист». «Ессе 
homo». Этот третий период должен был завершить основной труд, подытоживающий духовные 
поиски мыслителя, – «Воля к власти».

Ницше в своей работе вступает в полемику со всей предыдущей сократовско-христианской 
эпохой.

Открытие воли к власти явилось крупнейшим достижением Ницше. Он резко разрывает 
с метафизикой воли Шопенгауэра («Мир как воля и представление»). Он решительно 
радикализирует, то есть решительно пересматривает сам концепт воли, увязывает его с 
властью, господством и очищает от пессимизма. В работе Ницше нет формулировки этого 
понятия. Ницше нигде не дает определения этому загадочному термину. Да в лаконичной 
формуле этого и нельзя было выразить. Обратимся к его сути, так как практически во многих 
главах своей работы он обращается к этому концепту.

В трудах Ницше «Воля к власти» выступает с другими главными его образами-концептами. 
Это Вечное возвращение и «Сверхчеловек». Вот эта триада «Вечное возвращение» – «Воля к 
власти» – «Сверхчеловек» составляет единый каркас философии позднего Ницше.

Концепция «Воля к власти» в трудах Ницше

Основополагающим импульсом всех наших действий следует признать волю, стремление 
к власти. Слово «власть» используется Ницше не в значении «господствовать», «властвовать». 
Воля к власти у Ницше вовсе не сводится к «власти» социальной, власти одного живого 
существа над другим, или власти политической.

Но что же имеет в виду Ницше под этими интригующими словами? Смысл, который 
философ вкладывает в это слово ближе к значению «мощь» (второе значение). Мощь – это 
конструктивная идея философа. По Ницше, воля к власти есть неотъемлемая часть всех 
жизненных явлений. Воли к власти – это общемировой закон. Это фундаментальная движущая 
сила жизни. Ницше находит, что там, где есть жизнь, всегда также есть и воля к власти.

Понятие «жизнь» в философии Ницше

Сущность жизни, по Ницше, – это «воля к власти», т.е. некая сила, ненасытно стремящаяся 
к господству. Сама жизнь является вечной борьбой этой воли за власть, за господство — как 
внутри человека, так и в обществе.

Мы поймем, что означает в аксиологии Ницше понятие «воля к власти», если рассмотрим 
его в единстве с ницшевским понятием «жизнь». Вы помните, что Ницше является одним из 
родоначальников направления, которое называется «Философией жизни». Центральная идея у 
сторонников этого направления – идея жизни.

Согласно Ницше, «жизнь – это деятельное первоеестество Вселенной. Жизнь – это то, что 
объединяет мир в целостность. Она – субстанция, притом субстанция деятельная. Источником 
(механизмом) активности жизни является воля к жизни, инстинкт, завоевание, преодоление 
препятствия, господства. Она действует как подсознательная воля к могуществу, к власти. 
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Воля к власти составляет сущность жизни и прорывается в каждом человеке (Ницше «Воля к 
власти»).

«Жизнь космична и биологична. Она воля к власти как принцип мирового бытия и 
вечного возвращения». Во всем мире нет ничего более элементарного <...> чем эта воля и ее 
разновидности» (Ф. Ницше «Воля к власти»).

Это свойство (воля к жизни) присуще всего роду живых существ. Воля к жизни, согласно 
Ницше, это иррациональное, имманентное, естественное начало всего того, что есть в мире. 
Воля к власти – это постоянное утверждение жизни и реализация творческого потенциала. Сама 
жизнь для Ницше – это безостановочный процесс столкновения множества индивидуальных 
воль, которые хотят стать еще сильнее, то есть получить больше власти. Волю нельзя постичь 
через логику. Как жизненно стихийное явление она не поддается рациональному объяснению, 
выходит за пределы познавательных возможностей человека.

Это не воля к жизни, а самое жизнь. Во всем мироздании нет ничего более элементарного 
и вообще нет ничего иного, чем это стремление и его разновидности.

Ницше говорит, что воля к власти, хотя всегда однородна, но в своем роде не единственна. 
Она выражается многообразно и всегда по-разному. Следствиями воли к власти являются, 
например, воля к творчеству, воля к познанию, альтруистические побуждения и т. д. Половой 
инстинкт, утоление голода – это входящие в понятие «воля к власти» явления.

Считая жизнь конечной целью всех человеческих стремлений, Ницше отождествляет ее 
с ростом, подъемом, увеличением мощи, борьбой и т. п. Хотя он не приемлет дарвиновской 
идеи. Ницше отрицает прогресс, особенно применительно к человеческому обществу, считая, 
что человечество, наоборот, быстрым и решительным шагом идет в направлении вырождения.

Нигилизм Ницше

По мнению Ницше, то состояние ума, которое порождает нигилизм негативности и 
пустоты, – это продукт определённой культуры, которая формирует тип личности, постоянно 
пытающейся навязать порядок и структуру Вселенной, лишенной порядка, дабы сохранить 
чувство собственного достоинства и значимость (Ф. Ницше «Воля к власти»).

На самом же деле не существует никакой подлинной рациональной и милосердной 
Вселенной, никакого истинного бытия. Мир есть постоянное «становление» и бесцельность. В 
этот процесс вечного возвращения включен и человек.

Поэтому то состояние ума, которое навязывает этой неподлинной реальности, лишенной 
ценности, порядок, структуру и цель, должно быть преодолено.

Только тогда исчезают основания для разочарования, пессимизма и отчаяния, и нигилизм, 
связанный с изменением прежнего отношения к ведущим ценностям, достигает полноты, 
становится свободной и чистой задачей установления новых ценностей. Для Ницше нигилизм 
– это прежде всего психологическое состояние предшествующей ему европейской мысли, 
причем как «паталогическое» промежуточное состояние» (Ницше «Воля к власти»)

Концепт «Воля» у Ницше

Обратимся к вопросу, что означает в аксиологии Ницше понятие «воля».
Второй частью философского конструкта «Воля к власти» у Ницше является понятие 

«свобода». В бытовом, обиходном значении синонимом слова «воля» является «свобода». Эти 
понятия стоят рядом, в едином контексте. Это отправная точка для размышления.

«Свобода» – многозначное понятие. Часто свобода у нас отождествляется с состоянием 
сознания, возможностью принимать независимые решения и их реализовать. Итак, мы имеем 
дело со сферой внутренней свободы (свобода совести и мыслей) и внешняя свобода (свобода 
действий). Можно также различать свободу в значении отрицательном, что означает «свобода 
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от» любого внешнего принуждения и в положительном смысле – «свобода», понимаемая как 
вариант саморазвития, преследуя свои стремления.

Ницше развивает идею созидательной воле или, что тоже верно, как основание говорить о 
созидающей воле в его амбивалентном понимании:

 Джулия Ривкин и Майкл Райан пишут в своем предисловии: «Ницше умер, прежде чем смог 
завершить то, что должно было стать его главной работой, Воля к власти (1885-86). В нем он 
утверждает, что основой, сущностью всей жизни является стремление к господству (власти). 
Ницше связывает эту жажду со стремлением к истине. В то время, когда мы уверены, что 
мы главные в этом мире, флюиды времени и пространственно разнообразной реальности 
устанавливают тождества со словами. Философское мужество Ницше состоит в том, что он 
способен быть толерантным к неидентичному и бессмысленному характеру Бытия, не прибегая 
к словам, которые определяют тождества или значение вещей».

Опыт переоценки всех ценностей» в «Воле к власти»

«Мое произведение должно содержать общий приговор над нашим столетием, над всей 
современностью, над достигнутой «цивилизацией», писал Ницше (Ф. Ницше «Воля к власти»).

Ницшевская триада: «воля к власти» –  «вечное возвращение» –  «сверхчеловек» –  это 
духовный Путь человека, имеющего волю к власти над собой, вставшего на Путь вечного 
возвращения к самому себе и достигшего состояния Сверхчеловека –  богоподобного существа. 
Учение Ницше – для всех, ибо в каждом человеке есть «искра Божья». В «Воле к власти» Ницше 
развивает учение о возвращении к себе, о просветлении, ведущем к трансформации сознания 
и психики человека.

Цитата из Ф. Ницше «Воля к власти»: «Мир, как он должен существовать; этот мир, в 
котором мы живем, является ошибкой – этот мир не должен существовать. Вера в то, что 
существует, является лишь следствием: реальная мобильность – это неверие в становление, 
недоверие к становлению, низкая оценка всего, что становится» (Ницше «Воля к власти»). Он 
пишет о человеке современной цивилизации, каким он видит его. Цитата из Ф. Ницше «Воля к 
власти»: «Что это за человек? Непродуктивный, страдающий вид, изнуренный жизнью. Если мы 
представим себе противоположного человека, ему не нужно будет верить в то, что существует; 
более того, он презирал бы его как мертвого, утомительного, равнодушного».

«Вера в то, что мир, какой он должен быть, действительно существует, является верой 
в непродуктивных людей, которые не хотят создавать мир, каким он должен быть. Они 
утверждают, что они уже доступны, они ищут пути и способы достижения этого. «Будет ли 
правдой» – как провал воли к созданию.

Тот, кто неспособен возложить свою волю на вещи, лишенную воли и силы, по крайней 
мере, вносит в них какой-то смысл, то есть веру в то, что в них уже есть воля».

Современному человеку присуща рабская зависимость от абсолютов, им же самим 
выдуманных и на протяжении тысячелетий удерживавших свою власть над ним в виде ценностей. 
Это могут быть ценности религиозно-христианские, либо отвлеченно метафизические.

Цитата Ницше «Воля к власти»: «С точки зрения морали мир является ложным. Но в той 
мере, в которой сама мораль является частью этого мира, мораль является ложной».

Воля к истине – это создание фирмы, становление истинной и долговременной, отмена 
ложного характера вещей, переосмысление ее в существах. Следовательно, «Истина» не 
является чем-то, что может быть найдено или обнаружено, но что-то, что должно быть создано, 
и которое дает название процессу, или, скорее, желание победить, что само по себе не имеет 
конца – введение истины, как processus in infinitum, (бесконечности) активное определение – 
не осознание того, что само по себе является твердым и решительным. Это слово для «воли к 
власти».

Это не означает, будто ценности сами по себе – зло. Плохо другое. Наполнение ценностей 
может меняться (и изменяются). Добро, благо (точнее, блага) нуждаются не только в том, 
чтобы их утверждали и сохраняли, но и в том, чтобы их развивали. Идея же развития ценностей 



Книга:
Лекция:

Теория литературы: Антология, том ІІ
17. Ф. Ницше «Воля к власти» (1885-1886)

6

органически связана с потребностью преодоления тех из них, эволюция которых достигла 
собственного внутреннего предела.

Цитата Ф. Ницше «Воли к власти»: «Известный вид морали, известный образ жизни, 
проверенный и оправданный путём долгого опыта и искуса, принимают, в конце концов, в 
нашем сознании форму закона, форму известного веления. И, тем самым <…> она становится 
почтенной, неприкосновенной, священной, истинной; то, что её происхождение забывается, это 
— свойство её развития...».

То есть развивается человеческая цивилизация – развиваются оральные ценности. Ницше 
говорит о необходимости преодоления устаревших ценностей естественное выдвижение все 
новых ценностей. Таким образом, по Ницше, в мире ценностей возможна гибель старых «звезд» 
и рождение новых.

Мир человеческих ценностей зависит от такого естественного (с точки зрения Ницше) 
явления, как воля к власти. «Ницше говорит о том особом благородстве, которое доступно 
лишь современному человеку (и то, разумеется, не каждому). Свое понимание сущности 
современного Ницше предпочитает выражать в подчеркнуто нефилософском понятии, 
например, благородство. Ахиллесова пята Ницше – образное мышление.

 Это есть не что иное, как мужественный отказ от веры в онтологическое единство 
мироздания, «когда во всем совершающемся и подо всем совершающимся предполагается 
некая цельность, система, даже организация: так что душа, жаждущая восхищения, 
благоговения, упивается общим представлением некоторой высшей формы власти и управления» 
(Ницше «Воля к власти»).

Заключение

Как мыслитель Ницше оказался велик для своего времени. Будучи по натуре своей 
художником, Ницше наполнил собственную философию множеством идей и образов. Согласно 
Ницше, «Воля к власти – это не то, чем располагаем, а то, что мы есть. Воля к власти может 
быть в мире одушевлённом и материальном, в человеческом и животном. Во всем мироздании 
нет ничего более элементарного и вообще нет ничего иного, чем это стремление и его 
разновидности.

Составители антологии Джулия Ривкин и Майкл Райан отмечают, что «согласно Ницше, мир 
существует просто (то, что он называет «вечным возвращением» того же самого), и нет никакого 
богословского происхождения мира и истории. Этот скептицизм относительно вероятности 
существования отдельного духовного царства переносится в постструктурализм, который также 
ставит под сомнение более светские версии идеала трансцендентности, особенно понятие 
о том, что означаемое существенно отличается от означающего. Когда постструктуралисты 
заявляют, что нет «трансцендентально обозначенных», они вторят утверждению Ницше о том, 
что существует телелогия, небогословского происхождения или цель для мира».

Вопросы:

1. Каково содержание понятия «власть»?
2. Какой смысл вкладывает Ницше в понятие «Воля»?
3. Отрицает ли Ницше мораль?
4. Каковы особенности современного человека, согласно Ницше?
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