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В статье рассматриваются основные труды поэта и  переводчика Софьи 
Александровны Свиридовой (1882 — не ранее 1928, псевдонимы С. Свириден-
ко, Г. Свиридова), в  первую очередь история создания и  публикации первого 
полного перевода на русский язык «Старшей Эдды» (1910, 1-й том опубликован 
в  1917), в  рукописи удостоенного академической премии им. М. Н. Ахматова. 
Архивные материалы, обнаруженные автором публикации, проливают свет на 
некоторые эпизоды из биографии Свиридовой, в том числе на годы ее учебы на 
Санкт-Петербургских высших женских (Бестужевских) курсах. В статье рассма-
триваются эпизоды, повлиявшие на жизнь и творческую судьбу С. А. Свиридо-
вой, например знакомство с профессором Ф. А. Брауном, ставшим ее учителем, 
а  затем главным рецензентом, сотрудничество с  А. А. Блоком, систематически 
дававшим переводчице работу в издательстве «Всемирная литература». Особое 
внимание уделено описанию второго тома полного перевода древнескандинав-
ского эпоса «Старшая Эдда», который по сей день остается в рукописи и хранит-
ся в архиве издателя М. В. Сабашникова. Данное исследование может послужить 
теоретической основой для издания второго тома перевода «Старшей Эдды», 
выполненного С. Свириденко (Свиридовой), или издания всего произведения 
в одной книге — именно так это представлялось логичным и правильным самой 
переводчице. Остается надеяться, что и другие произведения из богатого лите-
ратурного наследия С. А. Свиридовой будут опубликованы в будущем.
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Софья Александровна Свиридова (1882 — не ранее 1928, псев-
донимы С. Свириденко, Г. Свиридова)  — поэт, прозаик, перевод-
чик-эквиритмист, филолог и музыкальный критик — яркая и тра-
гическая фигура в истории русской культуры начала XX в. Жизнь 
ее была полна лишений и  мытарств, обстоятельства и  время ее 
смерти доподлинно неизвестны (судя по косвенным источни-
кам, не ранее 1928  г.1), и  даже точная дата рождения до сих пор 
не установлена. Значительная часть наследия Софьи Свиридовой 
утрачена, а многие важнейшие труды до сих пор не опубликова-
ны. Но даже изданные работы практически неизвестны совре-
менному читателю. Хотя при жизни Свиридова довольно много 
публиковалась: вышло более десяти книг, несколько десятков ста-
тей, рецензий, переводов. Ее главными трудами принято считать 
первый полный стихотворный перевод на русский язык «Старшей 
Эдды» [Эдда, 1917], полный перевод либретто тетралогии Вагне-
ра «Кольцо Нибелунга» (остался неопубликованным), переводы 
песен Р. Шумана, И. Брамса, Э. Грига и  работы, посвященные их 
творчеству, перевод известной немецкой колыбельной «Спи, моя 
радость, усни»2.

Исследованием жизни и творчества С. А. Свиридовой занима-
лись в  той или иной мере О. А. Смирницкая, автор статьи «Со-
фья Свириденко и  ее “Эдда”» [Смирницкая, 2001], и  музыковед 
Г. И. Ганзбург, написавший несколько статей, биографический 
очерк и впервые опубликовавший рассказ «Колдун» и отдельные 
письма [Ганзбург, 2022]. Автору данной статьи также довелось по-
знакомиться с  хранителем библиотеки Бестужевских курсов НБ 
СПбГУ А. В. Востриковым, занимающимся в  числе прочего изу- 
чением биографии Свиридовой в период ее обучения на Высших 
женских курсах. Некоторые сведения использованы в данной пу-
бликации.

Целью данной статьи является освещение истории перево-
да и публикации в 1917 г. 1-го тома «Старшей Эдды», переписки 

1 Эта дата устанавливается на основании записки Б. Шпаро к П. С. Когану от 
25.05.1928. — РГАЛИ, ф. 237, оп. 1, № 145. Л. 1.

2 «Спи, моя радость, усни» (нем. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein)  — ко-
лыбельная песня на текст Вильгельма Готтера (1746–1797) из пьесы «Эсфирь» 
(1795). Долгое время музыку приписывали Моцарту, но потом мнения исследо-
вателей разделились. 
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С. А. Свиридовой с  издателем М. В. Сабашниковым и  неопубли-
кованного 2-го тома произведения, вне всякого сомнения, также 
достойного внимания исследователей скандинавской литературы. 
Кроме того, необходимо отметить и важные моменты биографии 
уникальной переводчицы, чья жизнь была полна загадок, недо-
молвок и противоречий. 

Человеком она была весьма необычным. В  одном из  писем 
отмечала свои украинские и еврейские корни, а кроме того, осо-
бенную связь с немецкой культурой: «Третье чувство племенной 
принадлежности — и самое сильное, ибо тут еще и связь с наибо-
лее мне близкою культурою, поэзией, музыкой — это, конечно, — 
немецкое»3, — а далее писала: «Но это все относится к чувству на-
циональному; а на первом плане для меня просто человеческое». 
Часто намеренно создавала себе мужской имидж (этому служил 
и  псевдоним С. Свириденко, не обозначающий пола), глубоко 
знала мистические учения и, по некоторым свидетельствам, ув-
лекалась оккультизмом. Крещеная при рождении в православие, 
в  1917  г. она приняла католичество и  взяла имя Гилберта (или 
Жильберта), которым также часто подписывалась.

О биографии С. А. Свиридовой известно очень мало. Она ро-
дилась в  1882  г. в  Петербурге, в  семье Александра Ивановича 
Свиридова (1840-е — 1912), с  1886  г. действительного статского 
советника. О матери нет практически никаких сведений за исклю-
чением ее имени: Екатерина Алексеевна. Свиридовы жили в боль-
шом доходном доме на углу Большой Московской улицы и Влади-
мирского проспекта. Жили, вероятно, в достатке: путешествовали 
по Италии, училась девочка в лучшей дорогой частной гимназии 
Л. С. Таганцевой, известной первоклассными педагогами и свобо-
долюбивым духом [см.: Глухова, Востриков, 2022]. 

Окончив гимназию, С. А. Свиридова поступила на Санкт-
Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы, дававшие 
девушкам возможность получить высшее образование. Лекции 
читали в  основном университетские преподаватели. На истори-
ко-филологическом отделении в  первые годы XX  в. преподава-
ли А. И. Введенский (логика, психология, история философии), 
С. Ф. Платонов (русская история), М. И. Ростовцев, И. М. Гревс 

3 Письмо к И. В. Егорову (1920 г.). ОР РНБ. Ф. 273. № 130. Л. 13 об.–14.



414                     Скандинавская филология. 2022. Т. 20. Вып. 2

и  Э. Д. Гримм (всеобщая история), Е. В. Аничков, Ф. Д. Батюшков, 
Ф. А. Браун (всеобщая литература) и другие. П. И. Вейнберг читал 
специальный курс по Шекспиру.

На курсах было принято делать литографированные издания, 
которые печатались курсистками на основе конспектов лекций, 
а затем издавались небольшими тиражами и использовались для 
подготовки к  экзаменам. Свиридова составила такое издание по 
лекциям одного из самых известных профессоров курсов — Ива-
на Михайловича Гревса (1860–1941) — «История происхождения, 
развития и  разложения феодализма в  Западной Европе» (1902–
1903). Подготовка этого издания (объемом в 500 страниц!) требо-
вала глубоких знаний, навыков машинописи и скорописи и огром-
ной работоспособности [Гревс, 1902–1903].

Человеком, всерьез повлиявшим на жизнь и творческую судь-
бу Софьи Свиридовой, стал другой преподаватель  — профессор 
Федор Александрович Браун (1862–1942)  — филолог-германист, 
ведущий специалист того времени в области германской и сканди-
навской филологии. В 1890-х гг. он начал проводить для студентов 
университета семинары по древнеисландским текстам, по чтению 
и объяснению песен «Старшей» и «Младшей Эдды». Кроме того, 
Браун был автором основополагающих статей по исследованию 
скандинавских источников в  истории Древней Руси4. На Бесту-
жевских курсах он читал лекции по истории всеобщей литера-
туры, в первую очередь германскую часть курса. Вероятно, тогда 
окончательно сформировалось увлечение Свиридовой древнегер-
манской и  скандинавской культурой и  литературой. Профессор 
Браун заметил талантливую ученицу, и  по окончании обучения, 
в 1906 г., по его рекомендации она была оставлена при курсах по 
кафедре романо-германской филологии. В  те годы женщины не 
имели права защищать магистерскую диссертацию, поэтому это 
давало Свиридовой только право продолжать посещать лекции 
и семинары, пользоваться библиотекой курсов. 

В 1904 г. Свиридова дебютировала в качестве рецензента в по-
пулярном петербургском журнале «Мир Божий», где за полтора 

4 См.: Браун Ф. А. Шведская руническая надпись, найденная на о. Березани 
// Известия Императорской археологической комиссии. 1907. Вып. 23. С. 66–75; 
Браун Ф. А. Кто был Ингвар-путешественник? // Записки неофилологического 
общества. 1910. Вып. IV. С. 131–153. 
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года было опубликовано семь ее рецензий на русские переводы 
западноевропейской литературы, в  том числе на перевод Анны 
Ганзен поэмы «Ярл Гакон» датского романтика Адама Эленшле-
гера. Тексты Свиридовой отличались живым, образным языком, 
вниманием к  деталям, глубоким и  подробным анализом текста, 
тонкими суждениями о поэтических достоинствах перевода. От-
давая должное переводческому мастерству А. Ганзен, Свиридова 
сожалеет, что комментарии переводчицы относительно мифоло-
гических понятий и  малознакомых русскому читателю названий 
иногда слишком кратки и неполны [Мир божий, 1905]5. В библио-
графическом отделе журнала тексты рецензий традиционно под-
писывались лишь инициалом, но в № 12 за 1905 г. впервые появи-
лась подпись, ставшая впоследствии постоянным псевдонимом 
Свиридовой: «С. Свириденко». В литературных кругах, связанных 
в послереволюционные годы с издательством «Всемирная литера-
тура», она была также известна как Жильберта (или Гильберта) 
Свиридова (это имя было взято ею после перехода в католичество 
в 1917 г.).

В 1907 г. вышли в свет книга С. Свиридовой «На Север. Из да-
лекого прошлого северных германских племен», отмеченная поло-
жительной рецензией Ф. А. Брауна [Браун, 1908], и очерк «Трило-
гия “Кольцо Нибелунга” Рихарда Вагнера» (1907, второе издание 
1908). В эти годы Свиридова была увлечена театром, музыкой Ваг-
нера и других немецких композиторов. Она написала целый ряд 
работ на эту тему, среди них «Вагнеровские типы трилогии “Коль-
цо Нибелунга” и артисты петербургской оперы» (1908), «“Тристан 
и Изольда” Рихарда Вагнера» (1909), очерки «Шуман и его песни» 
(1911), «Лист и Вагнер» и др. С. Свиридову связывали дружеские 
отношения с Иваном Васильевичем Ершовым (1867–1943) — соли-
стом Мариинского театра, выдающимся исполнителем теноровых 
партий вагнеровского репертуара. Она хотела улучшить качество 
переводов, исполнявшихся на сцене, некоторые фрагменты пере-
водила совместно с Ершовым [Гозенпуд, 1999]. Помимо литератур-
ного творчества Свиридова занималась исследованиями в области 
истории, филологии и  оккультизма, владела в  общей сложности 

5 Информация о  рецензиях и  их тексты были любезно предоставлены 
А. В. Востриковым.
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пятнадцатью языками6. Сотрудничала с редакцией «Большого эн-
циклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», литературными 
и  музыковедческими журналами «Нива», «Современный мир», 
«Русская музыкальная газета» и др.

Важнейшие труды С. А. Свиридовой — это полный стихотвор-
ный перевод «Старшей Эдды» (1910), в  рукописи удостоенный 
академической премии им. М. Н. Ахматова 1911 г., и поэма «Песнь 
о  Сигурде» (1912)  — оригинальный текст, сочиненный автором 
вместо утраченного фрагмента «Эдды» и удостоенный академиче-
ской Пушкинской премии 1915 г. 

Полный перевод «Старшей Эдды» стал большим событием 
в истории отечественной скандинавистики. Свиридовой удалось 
в этой работе соединить свое страстное романтическое увлечение 
древней Скандинавией с широким научным кругозором и поэти-
ческим мастерством. В отчете о соискании премии им. М. Н. Ах-
матова было указано следующее: «Полная премия в  1000  рублей 
была присуждена С. Свириденко за сочинение “Эдда. Первый пол-
ный русский перевод песен Эдды (с  древнескандинавского язы-
ка) в стихах при сохранении стихотворных приемов подлинника, 
с историко-литературным введением и предисловием, с коммента-
рием, подстрочными примечаниями на основании новейших на-
учных исследований и с указателем собственных имен”» [Сборник 
отчетов… 1916]. В этом же издании был опубликован подробный 
отзыв на перевод профессора Ф. А. Брауна. Он отметил высочай-
шее мастерство переводчицы в построении строф и применении 
аллитерации, к которой, по всеобщему убеждению, русский язык 
не способен: «В проведении этого принципа (аллитерации. — Е. Д.) 
Свириденко является в полном смысле слова новатором в русской 
литературе, и  нужно отдать ей справедливость: несмотря на все 
трудности, кажущиеся со стороны иногда непреодолимыми, зада-
ча блестяще выполнена» [Браун, 1916].

6 В 1920 г. Свиридова так охарактеризовала в письме И. В. Егорову свои позна-
ния в языках: «Языки знаю: вполне (как родной): немецк<ий>, франц<узский>, 
итальян<ский>, украинск<ий>; довольно хорошо: испанск<ий>, латинск<ий>, 
древн<е->скандинавск<ий>; читать и  переводить со словарем могу 
с: шведск<ого>, норвежск<ого>, датск<ого>, польского, португальск<ого>» [ОР 
РНБ, Ф. 273, № 236, Л. 2].
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Ф. А. Браун отмечал и  некоторые недочеты, такие как, напри-
мер, идеализация древнескандинавской мифологии, подчас засло-
няющая исторический, научный подход к ее изучению, что нашло 
свое отражение в ряде комментариев и послесловии. Однако это 
нисколько не снижает ценности данной работы: «Я должен повто-
рить, что считаю появление этого перевода крупным литератур-
ным событием. <…> Это своего рода литературный подвиг по мас-
се затраченного труда, мастерству, трактовке формы и глубокому 
художественному пониманию» [Браун, 1916]. Браун настоятельно 
рекомендовал данный перевод к печати: сначала Академии наук, 
а  затем М. В. Сабашникову — владельцу знаменитого московско-
го издательства. Предполагал написать вступительную статью для 
этого издания, но этого почему-то не случилось.

История публикации перевода складывалась драматичным об-
разом. В письме к М. В. Сабашникову от 9 марта 1912 г. Свиридова 
пишет: «Милостивый Государь! Получив от проф. Брауна сообще-
ние о выраженном Вами согласии взять на себя издание моего пе-
ревода “Эдды”, если мои условия окажутся подходящими, спешу 
обратиться к Вам с сообщением тех — предполагаемых пока — ус-
ловий, которые я имею в виду»7. Первоначально предполагалось, 
что все песни «Эдды», и мифологические, и героические, выйдут 
в одном томе и не позднее конца 1912 г. Но работа над изданием 
затягивалась, отчасти из-за затруднений, создаваемых самой пере-
водчицей. Она настаивала на необходимости соблюдения многих 
моментов: особых литер для транслитерации древнескандинав-
ских собственных имен, системы отступов при печати стихотвор-
ного текста и  расположения на странице подстрочных примеча-
ний («выносок»), согласования обложки и прочего. Детально и не-
однократно обсуждались и вопросы гонорара, аванса, авторских 
экземпляров. Переводчица хотела получить гонорар в  размере 
600 рублей и 50 авторских экземпляров.

Работа над книгой сильно затянулась. Так, в  письме от 7  мая 
1913  г. Свиридова, ссылаясь на «крайнюю необходимость 
в деньгах»8, просит Сабашникова выслать телеграфом часть при-
читающегося ей гонорара, что, как видно из ее благодарного пись-

7 ОР РГБ. Ф. 261. Картон 6. № 20.
8 Там же.
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ма от 25 мая того же года, было сделано. Это были тяжелые годы 
в жизни С. А. Свиридовой: умерли родители, состояние ее здоро-
вья временами сильно ухудшалось, она ездила на лечение в Крым. 

В конце концов текст был разделен на два тома, хотя Свиридо-
ва была категорически против разделения, о  чем писала Сабаш-
никову 8 мая 1912 г., когда отправила ему полный текст рукописи: 
«Считаю уместным напомнить, что хотя книга разделена на две 
части, но выпускать ее в двух томах нельзя (подчеркивание авт. — 
Е. Д.) — так как примечания, введение, ссылки и проч. рассчитано 
на издание в одном томе (иначе половину пришлось бы целиком 
повторить)»9. Но судьба сложилась иначе: первый том — «Песни 
о богах» — вышел в свет в 1917 г. Однако в письме от 3 мая 1919 г. 
Свиридова сетует, что по досадному недоразумению она так и не 
получила ни одного из авторских экземпляров, ввиду дороговиз-
ны издания предлагает сократить их количество вполовину и про-
сит срочно выслать ей хотя бы два. Получила ли она книги, понра-
вилось ли ей издание, — это остается пока для нас неизвестным. 

Но известна печальная участь, постигшая издательство Са-
башниковых в ноябре 1917 г.: и издательство, и квартира самого 
М. В. Сабашникова, находившаяся в том же доме на Тверском буль-
варе, сгорели во время уличных боев в Москве. О судьбе второго 
тома в литературной среде ходили разные слухи, долгие годы его 
считали безвозвратно пропавшим. Во второй половине 1980-х гг. 
трудами дочери М. В. Сабашникова, писательницы Н. М. Артюхо-
вой, и внучки Т. Г. Переслегиной вышла в свет книга его «Воспо-
минаний» (1988). Из нее стало известно, что «…в архиве Сабаш-
никовых хранится экземпляр перевода С. А. Свириденко второй 
книги “Эдды” — “Песни о героях”» [Сабашников, 1988]. Об этом 
писали в  своих исследованиях и  О. А. Смирницкая (вышеупомя-
нутая статья 1999  г.), и  Г. И. Ганзбург в  журнале «Музыкальная 
академия» [Ганзбург, 1998]. Одна из песен 2-го тома была опубли-
кована О. А. Смирницкой в 1993 г. в сборнике «Слово в контексте 
литературной эволюции: проблемы жанров» [Смирницкая, 1993], 
но целиком он так и не был опубликован.

Дальнейшая судьба С. А. Свиридовой складывалась драматич-
но: она постоянно находилась на грани срыва, болела, голодала, 

9 ОР РГБ. Ф. 261. Картон 6. № 20.
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жила случайными заработками, а  часто и  подаянием. Выживать 
помогали знакомые и друзья — И. В. Ершов, М. С. Иоффе, А. А. Блок 
и другие сотрудники издательства «Всемирная литература», а по-
том Госиздата. Осенью 1920 г. в письме «На случай моей смерти», 
адресованном Ершову, она просит друга о помощи — чтобы после 
ее смерти была отслужена заупокойная месса с пением и органом 
в церкви св. Екатерины на Невском проспекте10. Однако ей сужде-
но было прожить как минимум до мая 1928 г. 

А. Блок принимал живое участие в  судьбе С. Свиридовой: си-
стематически давал работу в издательстве, в начале 1921 г. готовил 
к публикации ее перевод либретто «Кольца Нибелунга» (под ре-
дакцией М. Шагинян). Однако весной того же года Свиридова по-
падает в  психиатрическую лечебницу «на Удельной»11. Сохрани-
лись и были опубликованы письма Свиридовой к Блоку от апреля-
мая 1921 г., где она сетует на свое тяжелое состояние, усугубляемое 
скудным питанием и постоянным чувством голода. Просит при-
слать ей немного хлеба, папирос и Buch der Lieder («Книгу песен» 
Гейне): «Верьте, что я сознаю, что значит такая просьба в наше вре-
мя, отлично сознаю, но… голод пересиливает совесть. Простите 
и помогите» [Ганзбург, 2022].

В дальнейшем С. А. Свиридова продолжила литературную ра-
боту. Автору данной публикации удалось найти анкету, заполнен-
ную ей 5  марта 1926  г. по случаю вступления во Всероссийский 
союз писателей12. Называя себя Гильбертой Александровной Сви-
ридовой, она пишет, что работала в издательстве «Всемирная ли-
тература» (1919–1920 гг.) как переводчик и редактор, в политотде-
ле Балтфлота (1920), далее случайные заработки (преподавание, 
переводы). Последнее упоминание о С. А. Свиридовой датировано 
маем 1928  г.: В. А. Пяст обратился в  Центральную комиссию по 
улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) с  просьбой помочь Свири-
довой, рассказав, что ее «встречали несколько месяцев назад на 
улицах Ленинграда в  полунищенском состоянии (уличная певи-
ца, или что-то вроде). Затем она заболела и ее подобрали в одну 

10 ОР РНБ. Ф. 273. № 130.
11 Речь идет о  лечебнице, основанной в  1870  г., которая впоследствии по-

лучила название городской психиатрической лечебницы им. И. И. Скворцова-
Степанова. 

12 РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 1. № 447.
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из больниц…» [Цит. по: Глухова, Востриков, 2022]. Более поздних 
сведений о судьбе С. А. Свиридовой обнаружить не удалось.

Неопубликованная рукопись второго тома полного перево-
да «Эдды» и сегодня находится в целости и сохранности в архиве 
М. В. Сабашникова в Отделе рукописей РГБ13. На папке рядом с ав-
тографом М. В. Сабашникова имеется приписка Н. М. Артюховой: 
«Надпись сделана в  начале войны. Михаил Васильевич особенно 
берег эту рукопись и осенью 1941 г. сдавал ее на хранение — в биб- 
лиотеку или в музей». Это толстая папка с 496 листами увеличен-
ного формата (частью машинописными, частью с постраничными 
рукописными комментариями), содержащая 22 песни о героях. Не-
которые циклы песен снабжены отдельными комментариями, вы-
несенными в  небольшие главы, названные переводчицей «Общие 
замечания». Завершает этот труд многостраничный именной ука-
затель богов и героев, относящийся и к первому, и ко второму тому. 

Рукопись была полностью подготовлена к печати самой С. Сви-
ридовой. Сегодня издание данного текста, безусловно, потребует 
серьезного комментирования и  научной редактуры. Возможно, 
было бы оправдано сократить некоторые слишком пространные 
комментарии переводчицы, связанные с романтизацией образов 
скандинавской мифологии. Так, Одину и Локи посвящено непро-
порционально много места в  именном указателе по сравнению 
с другими богами. Отдельные комментарии переводчицы, относя-
щиеся непосредственно к тексту «Эдды», представляют большой 
интерес для исследователей, однако также требуют определенной 
редактуры: иногда они слишком объемны и занимают на странице 
больше места, чем сам текст песни, а некоторые из них, отражая 
своеобразие трактовок Свиридовой, широту ее научного и лите-
ратурного кругозора, потребовали бы тем не менее определенных 
пояснений для современного читателя. Таким образом, издание 
полного перевода «Эдды» С. Свиридовой с  ее комментариями 
представляет целый ряд сложностей, но  хочется надеяться, что 
этот проект все же осуществим14. 

13 ОР РГБ. Ф. 261.
14 Автор данной статьи ведет переговоры с  издательством и  надеется на 

успех. Возможно, эта статья привлечет внимание к богатому литературному на-
следию С. А. Свиридовой и поможет издать и другие неопубликованные произ-
ведения в будущем.
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