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И. В. Кожухов 

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА В.С.СОЛОВЬЕВА 

Работа представлена кафедрой философской и психологической антропологии. 
Научный руководитель - доктор философских наук, профессор А. А. Корольков 

В статье анализируется взгляд В. С. Соловьева на проблему творчества, которая занимает 

важное место в его философской системе. Согласно Соловьеву, человек должен стремиться к во

площению всеединства, в этом состоит задача его творчества. В решении проблемы творчества 

философ опирается на учение христианской антропологии и выдвигает оригинальную концепцию 

«свободной теургии». Его идеи оказали влияние на философию Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова , 

П. А . Флоренского . 

The author of the article ana lyses the view of Vladimir So lovyov on the problem of creativity, which 

takes an important place in his philosophical system. The philosopher was guided by the doctrine of Christian 

anthropology and put forward an original concept of «frce thcurgie». His ideas influenced the religious 

phi losophy of N ico la s Berdyaev, Sergey Bulgakov and Pavel Florensky. 

Прослеживая становление философии 

положительного всеединства, мы можем 

выявить истоки формирования принципов 

эстетики В. Соловьева и его концепции 

творчества. 

Анализ работ «Философские начала 

цельного знания», «Критика отвлеченных 

начал» , «Кр а с о т а природы» , «Общий 

смысл искусства» позволяег установить вза

имосвязь категории Красоты с такими ка

тегориями философии Соловьева, как Все

единство, Абсолютно сущее, бытие, сущ

ность, а также с категориями Истины и Бла

га (исходя из целостности постижения че

ловеком Всеединства как явленной идеи) и 

тем самым выявить полноту смысла, вкла

дываемого философом в этот концепт. Вла

димир Соловьев связывает учение о Красо

те с субстанциальным единством всех эле

ментов Абсолютного как Всеединого и с 
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теургией, воссозданием целостности мира. 

Теургический акт есть процессуальное са

моосуществление Абсолютно сущего, пола

гающего мир природный и человеческий 

как свое, другое и соединяющееся с ним, 

объединяя при этом противоположные на

чала высшей любовью. Такое осмысление 

Абсолюта Вл. Соловьевым, в котором на

мечается стремление расширить субстанци

альный подход, дополняя его подходом, 

который можно было бы назвать энергий-

ным, стало впоследствии характерным и 

для других русских религиозных филосо

фов, прежде всего П. А. Флоренского. 

Рассматривая Красоту как Всеединство 

осуществленное, как софийность мира, фи

лософ выстраивает и эстетику как учение о 

сфере отношения творческого чувства к 

Абсолютно сущему. Положительная эсте

тика Вл. Соловьева, расставив смысловые 

акценты, дистанцируется от субъективной 

концепции красоты, зафиксированной по

нятием прекрасного, утверждая Красоту 

как реальную силу, преобразующую и пре

ображающую мир. 

Определяя эстетику в предтагасмой им 

классификации наук как философию искус

ства
1
, русский философ задает ей, по сути, 

статус философии творчества, в которой 

основными становятся проблемы соотно

шения искусства и творчества, художества 

и теургии, а, в конечном счете, человека и 

Абсолюта. 

В. Соловьев онтологически обосновы

вает теургическую природу творчества, 

определяет место и роль, отводимые искус

ству в бытии мира и человека. В связи с этим 

им выдвигается концепция развития всече

ловеческого организма, изложенная в «Фи

лософских началах цельного знания». Ее 

рассмотрение, позволяет нам выявить осо

бенности трактовки философом корреля

ции понятий «искусство» и «теургия» (за

частую отождествляемые впоследствии), а 

также понятий «теургия» и «свободная те

ургия», «искусство» и «художество», «худо

жество» и «мистика», «художество изящ

ное» и «художество техническое». Художе

ство есть один из способов взаимодействия 

с трансцендентным человека, приобщенно

го к реализации принципа Всеединства, оно 

рассматривается Соловьевым как составная 

часть действа теургического. Им вводится 

понятие «свободная теургия» как обозна

чающее такой этап в развитии творческой 

сферы, когда изящное художество (наряду 

с техническим художеством и мистикой) 

выполняет присущими ему средствами 

свою собственную миссию в деле преобра

жения действительности
2
. Прояснение он

тологического обоснования русским фило

софом феномена творчества, его теургиче

ской природы утверждает постулат о быт ий-

ственной значимости творческого отноше

ния человека к действительности. 

Владимир Соловьев вскрывает «меха

низм» преображения действительности си

лами творчества, теургическая роль кото

рого имеет две составляющие. Преодоление 

косности материала приводит к изменению 

качества бытия материального: материя 

становится носительницей смыслового, 

идеального содержания. Растождествлени-

см человеческой души с негативными состо

яниями достигается изменение качества 

бытия душевного. Душа человека, откры

тая восприятию мирового смысла, стано

вится способной к трансляции духовного 

начала в материальный мир. Художество 

выполняет , подготовительную работу , 

предваряя мистическое преображение, тог

да как Абсо.иотная Красота мыслится фи

лософом как неподвластное времени во

площение идеального, как нерасторжимая 

связь материального и духовного. 

Сопоставление результатов анализа 

онто-гносеологического обоснования фе

номена творчества в философии Соловье

ва с материалом его литературно-критиче

ских статей позволяет уточнить понимание 

философом категории художественного, а 

по сути творческого. Обозначая особое ка

чество бытия, Боплощснность явленной че

ловеку идеи, категория художественного 
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фиксирует и специфику способа воплоще

ния; художественность есть красота, вопло

щаемая человеком в системе взаимосвязан

ных формальных средств. Можно утверж

дать, что художественное - это категория, 

обозначающая особое качество бытия -

воплощенность в системе взаимосвязанных 

формальных средств человеческого пред

ставления о должном, встречи человеческо

го чувства с Красотой и воплощения се в 

красоте художественного произведения. 

Опыт приобщения к Красоте позволяет 

человеку стать личностью, сочетающей в 

себе уникальное и универсальное. Но путь 

трансцендендирования, а затем воплоще

ния постигнутого смысла мира есть путь 

индивидуальный, путь единственный и 

единственного. Анализ концепции творче

ства Владимира Соловьева выявляет про

блему субъекта творческого акта, творца. 

Реконструируя учение о субъекте твор

чества в контексте философии положитель

ного всеединства, утверждающей свободу 

частного бытия в пространстве всеобщего, 

мы тем самым обосновываем роль и место 

человека в космическом универсуме. Здесь 

конкретизируется поставленная философом 

проблема соотнесенности человека, «еди

ничного» с Абсолютом, рассматривается 

одигг из способов реализации метафизичес

кой потребности человека - творчество 

(и.ли художество). 

Представляя художественную красоту в 

виде реально значимой силы, преобража

ющей действительность присущими ей 

средствами и предваряющей будущее совер

шенство мира, русский философ подчерки

вает и обосновывает значимость позиции 

художника как провидческой и пророче

ской. Тема человека, субъекта, созидающе

го мир и самого себя, базируется на пред

ставлении о человеческой душе как части 

мировой души, атрибут которой есть сво

бода. Владимир Соловьев актуализирует 

тему свободы человека по отношению к 

Божественному началу, определяющему 

человека только идеально: становление, 

реализация идеа.)гьного начала имеет свое 

основание в себе самом. Человек сам вы

ступает основанием своего бытия. Акцент на 

волевой аспект души, противопоставление 

софийного начала души началам антибо

жественным, является онтологическим обо

снованием разграничения двух «моделей» 

творчества: «Бог очеловеческой» и «челове-

кобожеской», что непосредственно связано 

с актуализацией проблемы личной ответ

ственности художника за проецируемые им 

в мир духовньге состояния. 

Вл. Соловьев связывает свободу с при

ятием божественного принципа, свобода 

творчества мыслится им как свобода души 

художника от всего чуждого и противного 

воздействию идеально-духовного начала, 

обусловливающего особый подъем души 

над обыкновенным состоянием ее пребыва

ния в посюсторонности. Таким образом, 

способ решения проблемы свободы твор

чества проецируется и в ответе на вопрос 

об источнике вдохновения. 

Русский философ связывает вопрос о 

природе вдохновения, об особенностях эк

статического состояния художника с мис

тическим познанием. Только открытие в 

единстве акта веры и воображения взаимо

связанности себя и всего мира, укорененно

сти бытия своего собственного и бытия по

знаваемых предметов и явлений в одном, 

едином, первоначальном, порождает и осо

бую форму взаимодействия взаимодей

ствие нашей собственной метафизической 

сути и метафизической сути других предме

тов. Постигнутая таким образом идея во

площается в материаче ощущений благода

ря творческому акту сознания. Концепция 

мистического познания проясняет и пред

ставление Соловьева о задачах критики, 

призванной вскрывать «корни» творчества 

того или иного автора. 

Соприкосновение с высшими смыслами 

бытия, а через это постижение мира сво

ей собственной души, порождает особую 

форму видения, в котором сочетается спо

собность узреть в единичном универсаль-

143 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

ное и стремление «навеки идеально закре

пить единичное явление»
3
. Тогда индиви

дуальность художника проявит себя как 

способ связи, соединения идеального с ма

териальным, способ воплощения средства

ми искусства существенной красоты миро

вых явлений. Владимир Соловьев называ

ет поэзию откровением внутренней красо

ты души человеческой. Воплощенное им 

предвидение будущего совершенства, ста

новясь художественным произведением, 

становится зримым, постигаемым и дру

гими. Художественное произведение, цель 

и результат творческого действа его со

здателя, обретает собственную действи

тельность. 

Произведение искусства предстает как 

единичное воплощение в отдельно взятом 

сегменте пространства-времени и на уров

не формальном результата личностного 

постижения трансцендентной идеи, при 

этом как решенная здесь и сейчас - теурги

ческая задача. Таким образом, тезис о том, 

что Владимир Соловьев отводит особую 

роль художественной красоте как сущнос

ти, преобразующей материал действитель

ной жизни, получает дополнительное под

тверждение. Идея соединенности миров 

конкретизируется философом в литератур

но-критических статьях как соединение ре

ального и мистического. 

Учитывая роль индивидуальности авто

ра в решении теургической задачи, Соло

вьев соотносит осуществление художествен

ной красоты, предваряющей будущее совер

шенство всего мира, с особенностями раз

личных видов искусства. Виды искусства 

рассматриваются им, исходя из двух кри

териев. Во-первых, он выявляет различение 

художественного, исходя из способа осуще

ствления предварения. Во-вторых, виды 

искусства различаются исходя из степени 

соотношения идеального и материально

го элемента. Но , рассматривая художе

ственное произведение как «место встре

чи» трансцендентного с имманентным, 

философ показывает, что различие в ко

личественном соотношении материально

го и идеального элемента предполагает, 

соответственно , и р а з личную степень 

«участия» человека и Бога в совместном 

теургическом действе . Следовательно , 

можно выделить и критерии оценки худо

жественного произведения: общеидеаль

ный (фиксирующий степень проявленно

сти высшего смысла мирового бытия) , 

специально-эстетический (фиксирующий 

характеристику воплощениости идеи в 

данном материале). 

Изложенное выше позволяет утверж

дать, что Владимиром Соловьевым была 

создана концепция творчества как свобод

ной теургии, целью которой является воп

лощение Всеединства; художественное про

изведение есть сопряжение Всеединства 

Абсолюта и всеединства человека. Цель, не 

достигнутая пока средствами природы, 

должна быть реализована на путях челове

ческого творчества. Это означает реальное 

превращение физической жизни в духов

ную, т. е. в такую, которая обладает спо

собностью одухотворять, преображать ма

терию или воплощаться в ней. 

Теорию теургии В. Соловьева в дальней

шем активно разовьют русские религиоз

ные мыслители и символисты уже нового 

поколения в начале XX в., и особенно энер

гично Николай Бердяев и Андрей Белый. 
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