
собственной жизни. В поиске находятся не несколько человек, а 
миллионы, и не только в России, но и во всем мире. По мнению П. 
Рассела, «мы переживаем новый духовный ренессанс, ... впервые мы 
заново переживаем истину коллективно»1.

Сформировать духовность невозможно, ее можно только 
пережить, и пережить индивидуально, ощущая единство со всем 
человечеством.

ТВОРЧЕСТВО КАКСУБЬЕКПЮЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ
Т.Л. Логиновских

Философское постижение человека всегда было одной из самых 
сложных и интересных проблем. Тем не менее, человек остается 
«загадкой», «тайной». Притяжение к феномену человека разумного не 
ослабевает, скорее, наоборот, усиливается по мере проникновения в 
глубины сущностных сил человека. Прежде чем мы обозначим 
некоторые аспекты творческой личности, поразмышляем о творчестве 
как субъектном качестве человека, отметим некоторые модели 
человека как целостного человека.

В истории философии были разработаны натуралистическая, 
идеалистическая, духовная, социологические модели человека.2 
Натуралистическое направление ярко представлено Вольтером, 
который отстаивал идею об особом, трагическом положении человека 
в мире, человек -  это животное, он имеет естественную природу, «во 
Вселенной существует только одна субстанция различным видом 
видоизменяющаяся» и человек является ее самым совершенным 
проявлением, заявляет также Ламетри.3

В XIX в. натуралистическом направлении (Л. Фейербах, А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше) усиливается антропологический принцип. 
Фейербах приписывал человеку и животному общность основных 
функций, в том числе и трудовой деятельности. Отличие их только в

1 Гроф С., Ласло Э., Рассел П. Революция сознания. Трансатлантический диалог, М., 
2004. С.74.
2 Филатов В.И. Социально-онтологические основания целостности человека. Москва- 
Омск, 2001. С.5.
3 Ламетри Ж. Сочинения. М., 1983. С.57.



том, что у человека все функции одухотворены. Фактором 
целостности человека у Фейербаха является его природная основа1. 
Считая сущностью человека волю, Шопенгауэр рассматривает в 
качестве ее объективации инстинкты и влечения. Основу человека, по 
мнению Ницше, составляют инстинкты, физиологические требования, 
мир вожделения и страстей, главной из которых воля к власти.

В XX в. натуралистическое понимание человека продолжает 
существовать как естественнонаучное (3. Фрейд, бихевиоризм, 
физикализм, социобиология); при этом абсолютизируется 
биологическая основа целостности человека.

Идеалистическое направление представлено Платоном. 
Понимание Платоном природы человека основывается на признании 
существовании мира идей. Душа у Платона является безличностным 
выражением абсолютного начала бытия, в котором господствует 
разумное начало. Это разумное начало также определяет природу 
души, а вместе с тем и гармонию души и тела.

Модель человека как разумного нравственного существа была 
проложена в Новое время. Целостность человека у Гегеля связана с 
самосознанием человека.

Наиболее полно суть духовного направления в понимании 
целостности человека выразила русская философия «серебряного 
века». По словам С.Л. Франка, -  «Для русской философии и всего 
русского мышления характерно то, что его выдающиеся 
представители рассматривали духовную жизнь человека не просто 
как особую форму мира, явлений, область субъективного или как 
придаток, эпифеномен высшего мира. Напротив, они всегда видели в 
нем особый мир, своеобразную реальность, которая в своей глубине 
связана с космическим и божественным бытием»2. С точки зрения 
H.A. Бердяева библейско-христианская антропология является 
учением о целостности человека, его происхождении и назначении. 
Истинное бытие заключается в абсолютной свободе, которая является

1 Филатов В. И. Социально-онтологические основания целостности человека... С.31.
2 Франк С.Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Философские науки. 
1990. №5. С.83.



основанием творчества, а само творчество делает человека 
богоподобным т.к. человек является божественным атрибутом. 
Творчество определяет человеческую уникальность и 
неповторимость, утверждает H.A. Бердяев.

На основе принципа целостности B.C. Соловьев отмечает 
наличие в человеке трех составных элемента: божественный, 
материальный и собственно человеческий. И.А. Ильин полагал, что 
«внутренняя свобода есть не что иное, как живая духовность 
человека. И тот, кто это продумает и прочувствует, поймет сразу, в 
чем значение долга и дисциплины, ибо долг и дисциплина, верно и 
глубоко понятые, суть лишь видоизмененной внутренней свободы, 
которая добровольно приемлет эти внешние связи и свободно 
определяет себя к внутренней и внешней связанности»1.

Социологическое направление, представленное такими 
мыслителями как К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Дюркгейм и др. К. Маркс 
развивал концепцию человека как универсального целостного 
общественного существа.

Перечисленные выше модели отвечают традиционным
представлениям о человеке, выделяя наиболее значимую, 
сущностную сторону человека. В современной философии 
значительно расширен спектр вопросов, раскрывающих сущностные 
характеристики человека, в том числе творчество как субъектное 
качество личности. Попытка проанализировать природу творческой 
личности, предпринята некоторыми современными исследователями, 
обозначившими целостность личности категорией «персона».

Персона есть человек в его целостной, социально
индивидуальной природе. Персона выражает свойства человека 
интегрально, «позволяет выразить самобытную взаимосвязь
природного и социального в развитии отдельного человека на 
протяжении всего его антропогенеза»2. Методологическая значимость 
понятия «персона» состоит, в частности, в том, что оно дает

1 Ильин И.А. Путь к очевидности. М., 1991. С. 17.
2 Пырин А. Г. Персона как категория философии и антропологии // Вестник российского 
философскою общества. 2003. №4. С. 107-109.



возможность более точно понять многообразие проявлений 
субъективных прав [8.С.109].1

Мы хотели бы отметить, что в категории «персона» 
сущностным основанием является акцент на субъективно-субъектные 
качества человека, позволяющие определить творческие способности, 
творческие возможности и творческий потенциал человека. 
Соглашаясь с автором статьи2 в том, что понятие «персона» шире, 
масштабнее понятия «личность», мы считаем, что творческая 
личность есть интеграция как духовно -  деятельных, так и 
индивидуальных свойств человека. В понятии «персона» абсолютно 
отчетливо обозначен генезис творчества, его начало и развитие, как 
субъектного качества личности.

Творчество как субъектное качество личности исследовал 
выдающийся русский мыслитель H.A. Бердяев. В работе «О рабстве и 
свободе человека» H.A. Бердяев отмечает, что культура и культурные 
ценности создаются творческим актом человека, и что в этом 
обнаруживается гениальная природа человека. Исследуя природу 
творчества, H.A. Бердяев отмечал, что «творчество есть величайшая 
тайна жизни, тайна явления нового небывшего, ни из чего не 
рождающегося. Тайна творчества и есть тайна свободы. Творчество 
есть прорыв из небытия, из свободы в бытие и мир. Творчество 
человека предполагает три элемента: элемент свободы, благодаря 
которой только и возможно творчество нового и небывшего; элемент 
дара и связанного с ним назначения и элемент сотворенного уже 
мира, в котором и совершается творческий акт, и в котором он берет 
себе материалы»3.

Важным является рассмотрение H.A. Бердяевым двух сторон 
творчества, «двух актов» -  внутреннего и внешнего. Есть сторона, 
которая определяет собственно творческий акт человека; это 
творческий акт, где человек стоит перед Богом. И есть вторичный 
творческий акт, в котором человек стоит перед миром, другими

1 Пырин А.Г. Персона как категория философии и антропологии... С. 109.
2 Там же. С. 107.
3 Бердяев H.A. О назначение человека. М., 2006. С.421-423.



людьми. Первична творческая ситуация, «внутреннее, не выраженное 
еще открытие и изобретение, внутренний творческий акт любви к 
человеку ... это есть прежде всего мое внутреннее познание, 
сокровенное. Творчество всегда есть самоопределение, выход из 
пределов своего замкнутого личного бытия»1. На наш взгляд, 
размышляя о внутренней стороне творческого акта, Бердяев 
обозначает проблему субъектности и духовности личности, исследует 
ценностные, социокультурные основания творческой личности. К 
такого рода основаниям он относит экзистенциальные принципы 
человеческой жизни, такие как свобода, любовь, добро, зло, благо.

Творческая личность, по мнению H.A. Бердяева, трагична. 
Трагичность состоит в том, что существует несоответствие между 
творческим горением, огнем, в котором зарождается творческая 
интуиция, образ, и реализацией творчества, которая погружена в 
холодность объективированного мира. Продукты этого мира -  книги, 
картины, скульптура, архитектура, социальные учреждения, по всей 
видимости, содержат элементы, не реализованные творческой 
личностью.

Как отмечает Д.И. Дубровский, бросаются в глаза мизерные 
результаты самопознания и самопреобразования личности по 
сравнению с познанием внешнего мира. Налицо вопиющая 
ассиметрия. Следствием этого была и пока еще остается колоссальная 
трата жизненной энергии на неподдинные цели, темнота 
смысложизненных ориентиров человечества, нарастание абсурда в 
личной и общественной жизни, разрыв между знанием и волей («знаю 
лучшее, но следую худшему»)2. Ключ к преодолению такой 
ассиметрии, по мнению Дубровского Д.И., в упрочении веры, в 
достижении цели и укреплении воли, которые питают «творческую 
изобретательность».

В этом плане можно говорить о творчестве веры и воли. 
Исторический опыт многократно демонстрировал, что именно вера и 
воля, творческая находка были решающими факторами победы,

1 Бердяев H.A. О назначение человека... С.424.
2 Дубровский Д.И. Природа человека и социальные процессы // Полигнозис. 2002. №2. 
С.102-103.



достижения желанной цели в казалось бы безнадежных ситуациях. 
Эти факторы всегда служили предпосылкой возможного успеха в 
условиях непредсказуемого развития событий.1

К мировоззренческим основаниям самоутверждения, 
самотворчества относится идеал как аксиологическая универсалия 
культуры.2 «Идеал жизни, -  утверждает И.Я. Лойфман, -  призван 
ответить на фундаментальные вопросы бытия человека в мире: зачем 
жить, для чего жить, как жить. Он призван служить образом образов, 
целью целей и мотивом мотивов деятельности. Не случайно идеал, 
которому человек следует в своей жизни, сравнивают с компасом, 
маяком, рычагом изменения мира и самого человека. Подобно 
компасу, идеал указывает возможное общее направление и позволяет, 
насколько мы от этого направления отклоняемся. Идеал освещает и 
освящевает возможный оптимальный путь, ведущий к цели, к 
желаемому результату деятельности. Конкретизация идеала в 
программах и планах деятельности актуализирует возможные условия 
и способы поэтапного достижения цели»3.

Идеал представляет собой не только универсальный элемент 
культуры, некую « максиму», но, что важно отметить, 
мировоззренческий принцип, отражающий субъект-объектное 
взаимодействие, а также субъектные качества личности как личности 
творческой, креативной, духовно-созидательной. Субъектные 
характеристики, такие как самопознание, самоутверждение, 
самореализация, самовыражение и другие, составляют важнейшие 
элементы творческой личности.

Можно отметить наличие в творческой личности два основных 
уровня: внутренний и внешний. Внутренний уровень направлен на 
формирование мировоззренческих оснований. К ним относятся 
воображение, воля, вера, идеал. В своей книге «Археология ума» Дж. 
Франкл исследует психологические феномены человека в создании 
культуры и цивилизации, в том числе и воображение. Созданные 
человеком факты цивилизации, подчеркивает Дж. Франкл, -  это

1 Дубровский Д. И Природа человека и социальные процессы... С. 103.
2 Лойфман И.Я. Мировоззренческие штудии. Екатеринбург, 2002. С.58.
3Там же. С.59.



плоды воображения и фантазии человеческого сознания. «И. Кант 
показал, что люди не воспринимают реальность такой, какова она в 
действительности, и что она как бы является вещью в себе, а 
восприятие объектов определено априорными понятиями, 
категориями времени и места, причины, массы протяженности и 
другими. Психоанализ добавил к кантовским категориям понимание 
нового измерения, показав влияние таких бессознательных факторов, 
как комплексы, навязчивые идеи и фантазии, на восприятие людьми 
реальности, на их суждение о ней. На социокультурном уровне мы 
должны признать влияние мифов на восприятие людьми реальности, 
на их суждение и поведение. Можно сказать, что культура -  это 
публичное выражение личных фантазий людей»1. Важно заметить, 
что Дж. Франки, с нашей точки зрения, очень тонко и верно 
подчеркивает роль творческого начала в самоизменении и в 
самопреобразовании человека, начиная с доисторической эпохи, 
когда постепенно формируются основные признаки человека, такие 
как прямохождение, охота на мелкую дичь, использование орудий 
труда и т.д. Фундаментальной характеристикой человека служит то, 
что он экстернализирует свои мыслительные процессы.

Воображение, воля, вера, идеал являются теми основаниями, 
которые формируют творческую личность. Можно говорить о 
творчестве веры, воли, идеала. Мы уже отмечали, что, по мнению 
некоторых авторов «исторический опыт многократно 
демонстрировал, что именно вера и воля, творческая находка были 
решающими факторами победы, достижения желанной цели. Эти 
факторы всегда служили необходимой предпосылкой возможного 
успеха в условиях непредсказуемого развития событий»2. Творчество, 
объективированное в артефактах, выражает степень свободы человека 
в той социально -  исторической, политической, экономической 
сферах общества, которые выражают целостность социума. По словам 
H.A. Бердяева, рабом быть легко, свободным трудно. Рабское 
сознание не имеет творческого порыва, интуиции, находки. Человек,

1 ФранклДж. Археология ума. М., 2007. С.78.
2 Дубровский Д. И. Природа человека и социальные процессы... С. 103.



обладающий рабским сознанием, обречен на бездействие, 
бездеятельность, пассивное восприятие и познание мира.

Интересным было бы проанализировать в контексте дихотомии 
«рабское сознание -  творческое сознание» период социализма в 
России. Творчество, долго таившееся в человеке и не востребованное 
политическим режимом тоталитаризма, стало своего рода бомбой 
замедленного действия на этапе крушения советской системы, и как 
следствие этого процесса назрела необходимость качественно новых 
преобразований во всех сферах российской действительности. 
Творчество как субъектное качество личности получает мощный 
заряд интенсивного развития как в своей -  внутренней, так и во 
внешней структуре в период крушения тоталитаризма. Кардинальные 
изменения в России, происходящие в последние годы, явно 
демонстрируют приоритет свободы творчества.

Тем не менее, пассивность, исполнительство, покорность, 
традиционализм составляют весомую часть русской ментальности. 
Примером может быть положение человека в системе российского 
права.

Уже с первых лет существования Советской власти были 
запущены разнообразные механизмы подавления личности: 
использование новых символов веры в полуграмотной стране, 
монополизация идейной трибуны одной лишь идеологии, укрощение 
стихии индивидуализма посредством механизмов доведенного до 
абсурда -  бюрократизм, поощрение доносительства под знаком 
борьбы с «врагами народа», эксплуатация недоверия ко всему 
иностранному.1 Помимо разветвленной системы карательных 
органов, выполняющих функции прямого подавления, 
отклоняющееся поведение и инакомыслие подавлялись с помощью 
«альтернативных процедур»: товарищеские суды на производстве и 
по месту жительства, партийные и комсомольские собрания, суды 
офицерской чести специализировались на так называемых 
«персональных делах»2.

1 КовлерА.И. Антропология права. М., 2002. С.42.
2 Там же. С.342.



В качестве вывода необходимо отметить, что творчество как 
субъектное качество личности формируется в процессе 
социокультурного становления человека. Источниками развития 
творческой личности являются как природно-биологические 
способности человека, так и духовно-мировоззренческие модусы 
бытия человека. К ним относятся свобода, воображение, вера, воля, 
идеал. Творческая личность объективирует в мир свои фантазии, 
желания, интересы, идеи, создавая мир, конструируя его. Вот только 
последствия творческого труда бывают далеко не творческие.

ДОМ КАК ДУШЕВНО-ДУХОВНОЕ УБЕЖИЩЕ ЧЕЛОВЕКА
Е.В. Шутова

Категория Я характеризует самость, идентичность человека- 
индивида. В истории философии существовали различные 
представления о Я. Одни отождествляли его с телом (телесное Я), 
другие -  с душой (душевное Я), третьи -  с духом (духовное Я), 
четвертые -  с социальностью (социальное Я). Но человек является 
многомерным существом, и в нем присутствует индивидуальный 
ансамбль Я. Человек не голый король из сказки Андерсена. Для 
осуществления всех его Я человеку нужны одежда, жилье, профессия, 
семья, дети, этическая принадлежность и т.д. Каждое из них 
представляет собой второе Я человека, так что по ним можно понять, 
что собой представляет человек. Особенно это относится к дому 
человека. Каждое Я человека задает соответствующую ценностную 
характеристику дома: как физического жилища; как пространства 
душевного комфорта; как формы жизни человека в границах свободы 
и судьбы, жизни и смерти; как способа социальной укорененности 
человека в мире. В статье эта логическая модель (Дом как мое второе 
Я) находит свою конкретизацию.

Дом -  это территория привычного, укорененного, родного, ибо 
тот, кто находится в доме, чувствует себя уверенно и не боится 
чужого. Бездомность современного человека заключается в 
безродности, увеличении числа мигрантов. Однако безродность -


