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АННОТАЦИЯ: Многие видные богословы и священнослужители говорили о не-

обходимости преодолеть исторически возникший разрыв «религиозной» 

и «светской» культуры и отмечали взаимную заинтересованность сторон в 

таком преодолении. В данной статье делается попытка обосновать возмож-

ность решения этой задачи на примере понимания феномена творчества и 

человека как творца — проблемы, значимой и для религиозного сознания, и 

для психологической науки. Выдвигается тезис, что любое «строгое» психо-

логическое исследование покоится на том или ином аксиоматическом, при-

нятом на веру, представлении о сущности человека. В данном случае таким 

основанием является понимание человека как творца по природе, которого 

Творец мира призвал к бытию для сотворчества с Ним в седьмом дне творе-

ния. Это не заменяет психологических исследований процессов творческого 

развития человека в условиях его земной жизни, но придает им «вертикаль-

ное измерение»: позволяет увидеть, что на самом деле проявляется в изучае-

мых явлениях. С этих позиций в статье рассматриваются некоторые научные 

исследования, значимые для общего понимания творческой природы чело-

века и путей ее актуализации (В. В. Зеньковский, А. А. Ухтомский), а также 

специально посвященные изучению и описанию психологических характе-

ристик людей, ярко одаренных в различных областях деятельности (Ф. Галь-

тон, А. Маслоу и др.) Особое значение придается анализу самоотчетов и вы-

сказываний больших ученых, педагогов, деятелей искусства. Сопоставление 

этих источников показывает, что в психологическом облике и жизненном 
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поведении выдающихся творцов проявляются аскетические черты. В сопри-

косновении со «сверхличным» преодолеваются эгоцентрические качества, 

свойственные многим из этих людей в повседневной жизни. В своем служе-

нии сверхличным ценностям они разными путями подходят к порогу осоз-

нанного религиозного опыта, а нередко и переступают этот порог. Их творче-

ство в многообразных формах «светских» наук и искусств может становиться 

свидетельством присутствия Бога, «производящего всё во всех».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, одаренность, психология творчества, свобо-

да, детерминация, религиозная культура, светская культура, сверхлич-

ные ценности
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ABSTRACT: Many prominent theologians and clergymen spoke about the need to 

overcome the historically arisen gap between “religious” and “secular” culture and 

noted the mutual interest of the parties in such overcoming. This article attempts 

to substantiate the possibility of solving this problem by the example of under-

standing the phenomenon of creativity and man as a creator — a problem signifi-

cant both for religious consciousness and for psychological science.

 A provision is put forward that any “strict” psychological research is based on 

one or another axiomatic, accepted belief about the essence of man. In this case, 

such a basis is the understanding of man as a creator by nature, whom the Cre-

ator of the world called into being to co-create with Him on the seventh Day of 

Creation. This does not replace psychological studies of the processes of creative 

development of a person in the conditions of his earthly life, but gives them a “ver-

tical dimension”: it allows you to see what is actually manifested in the phenome-

na under study. From these positions, the article discusses some scientific studies 

that are significant for a general understanding of the creative nature of a person 

and the ways of its actualization (V. V. Zenkovsky, A. A. Ukhtomsky), as well as 
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specially devoted to the study and description of the psychological cha racteristics 

of people who are brightly gifted in various areas of activity (F. Galton, A. Maslow, 

etc.). Special importance is attached to the analysis of self-reports and statements 

of great scientists, teachers, artists.

 A comparison of these sources shows that ascetic features are manifested in the 

psychological appearance and life behavior of outstanding creators. In contact with 

the “superpersonal”, the egocentric qualities inherent in many of these people in 

everyday life are overcome. In their service to suprapersonal values, they approach 

the threshold of conscious religious experience in different ways, and often even 

cross this threshold. Their creativity in various forms of “secular” sciences and arts 

can become evidence of the presence of God, “producing everything in everyone”.

KEYWORDS: Creativity, giftedness, psychology of creativity, freedom, 

determination, religious culture. secular culture, superpersonal values
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Дары различны, но Дух один и тот же;

и служения различны, а Господь один и тот же;

и действия различны, а Бог один и тот же,

производящий всё во всех.

1-е Коринфянам 12:4–6
Я хотел стать теологом, 

но сейчас я вижу, как Бог прославляется 

через мой труд в астрономии, 

так как небеса возвещают славу Божью.

Иоганн Кеплер. Письмо к Михаэлю Мёстлину 
от 3 октября 1595 года

Введение

Необходимость преодолеть исторически возникший разрыв, даже 
противостояние двух культур, которые можно, с долей условно-
сти, назвать «религиозной» и «светской», считали важнейшей 
задачей своего времени такие русские религиозные философы и 
богословы, как о. Сергий Булгаков [Булгаков], о. Василий Зень-
ковский [Зеньковский 2008], о. Александр Шмеман [Шмеман], 
митрополит Сурожский Антоний [Антоний (Блум)].  Греческий 
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богослов Демосфен Саврамис утверждал, что силы христиан 
должны быть направлены на христианизацию всех ценностей 
цивилизации и на расширение христианского мировоззрения 
и мироощущения. О первом и о втором автор писал как о двух 
взаимосвязанных задачах или как о двух измерениях единого 
процесса: «вертикальном» и «горизонтальном», возвышающем 
и расширяющем [Саврамис, 26]. Священник Георгий Кочетков 
говорит о взаимной заинтересованности в преодолении возник-
шего раскола, так как без светской культуры ученый монашеско-
аскетический мир может редуцироваться — точно так же, как без 
духовной культуры редуцируется светский мир [Кочетков, 16].

Данная статья не претендует на решение масштабной задачи 
преодоления этого разрыва, но представляет собой скромную по-
пытку обосновать самую возможность ее решения на примере 
проблематики, значимой и для религиозного сознания, и для пси-
хологической науки — проблематики творчества и человека как 
творца 1. Предложенный подход может быть востребован и в рам-
ках гуманитарной психологии, и в сфере христианской антропо-
логии, а также в творчески ориентированной педагогике. 

Аксиоматические основания гуманитарной психологии

Одним из серьезных препятствий для устранения отчуждения, 
возникшего между светской наукой и духовной культурой, оста-
ется преобладающее в научном сообществе убеждение, чтобы не 
сказать — вера, что знание должно основываться исключитель-
но на каузальной логике, на объективной детерминации изу-
чаемых явлений (что предполагает их несвободу), и не зависеть 
от личного, «субъективного» опыта человека. Такие нормативы 
научности делают наиболее существенные содержания нашей 
внутренней жизни, в том числе то, что связано с творчеством и 
с религиозным опытом, принципиально недоступными для пси-
хологии, трансцендентными ей и даже ставят под вопрос право 
гуманитарной психологии называться наукой 2.

1. Отдельно нужно говорить о взаимопонимании 
двух культур в области искусства. В качестве по-
ложительного примера приведу книгу А. М. Копи-
ровского [Копировский], который исходит из того, 
что сущность любого искусства не в его тематике 
или стилистике, а, по выражению автора предисло-
вия В. В. Бычкова, в его духовности и эстетическом 
качестве.

2. О гуманитарном знании как инонаучном см.: 
[Бахтин]. См. также работу В. Дильтея, поставив-
шего вопрос о принципиальном отличии гумани-
тарного, «понимающего» познания от естественно-
научного, «объясняющего» [Дильтей].
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3. «Quod nati sumus, unde et quo pergimus» (лат.) 
(Франческо Петрарка «О невежестве собственном 
и многих иных» (1368)).

4. Он может поверить, например, что внутрен-
ний мир человека — это продукт высокоразвитой 
материи мозга, или принять противоположное, 

столь же недоказуемое основание: человек — это 
совокупность всех общественных отношений. И то, 
и другое станет прокрустовым ложем для всего, 
что не получает объяснения в рамках данной пара-
дигмы.

Во многом по этой причине отношения психологии и религии 
в вопросах познания человека складываются, за редким исклю-
чением, более как корректное сосуществование в разных измере-
ниях, чем как плодотворное синергийное взаимодействие. 

Многие позитивистски настроенные ученые искренне счита-
ют, что наука не занимается, да и не должна заниматься, «на-
чалами и концами» изучаемых ею явлений и процессов. Дей-
ствительно, явление, которое не находится в актуальном поле 
зрения исследователя, не может быть представлено как объект 
и воспроизведено в эксперименте, не может стать предметом 
научного исследования в строгом его понимании независимо от 
личного мировоззрения самого ученого. Но парадокс заключа-
ется в том, что любое, самое строгое и доказательное психоло-
гическое исследование строится на основании какого-либо не-
доказуемого, принятого на веру представления о главном — о 
сущности человека, о том, «для чего мы рождены, откуда и куда 
идем» 3. То есть о тех самых началах и концах, которыми наука 
«не занимается». 

Это основание не выводится в качестве необходимого след-
ствия из чего-либо установленного прежде, а ответственно пола-
гается автором, чем предопределяются направление, границы, 
а в определенном смысле и результаты работы ученого 4. Что же 
касается истинности избранного основания, то ее меру определя-
ет то, какому кругу доступных изучению явлений оно позволяет 
дать разумное объяснение. Значит, взаимодействие «доказуемо-
го и недоказуемого» в познании человека не только в принципе 
возможно, но неустранимо и de facto всегда присутствует.

На каком же исходном, аксиоматическом представлении будут 
основаны дальнейшие размышления? Я буду исходить из того, 
что человек — это творец по природе, которого Творец мира при-
звал к бытию для сотворчества с Ним в седьмом дне творения; 
что способность творить — это «свойство человека, яснее всего 
делающее его родным Богу» (курсив мой. — А. М.-П.) [Антоний 
(Блум), 9]; что, следовательно, дар творчества и неотъемлемая от 
него свобода — это и норма, и призвание человека, как бы печать 
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принадлежности каждого из нас к роду человеческому, и в то же 
время знак нашего сыновства Творцу.

Разумеется, такой общий взгляд «сверху» не отменяет и не за-
меняет того, чем занимается психология творчества: изучение 
условий, этапов, противоречий, признаков, индивидуальных осо-
бенностей того, как осуществляется потенциал человека-творца 
в пространстве и времени земной жизни, в ее «полумраке», как 
любил говорить митрополит Сурожский Антоний. Но этот взгляд, 
с одной стороны, придает таким исследованиям «вертикальное 
измерение»: позволяет ученому увидеть, понять, соприкоснуться 
с тем в человеке, что на самом деле ищет осуществления в из-
учаемых им явлениях. С другой — высвечивает в самих изучае-
мых феноменах и процессах многое, что, по слову Д. Саврамиса, 
и ожидает христианизации, и сулит «расширение христианского 
мировоззрения и мироощущения» [Саврамис, 26].

Творческая природа человека и пути ее актуализации 
(В. В. Зеньковский, А. А. Ухтомский)

В подтверждение сказанного приведем несколько примеров. 
Ранняя работа В. В. Зеньковского «Проблема психической при-
чинности» [Зеньковский 1914] была посвящена проблематике 
творчества и одаренности. Она ясно показывает, что исходное по-
нимание человека как творца может не просто сосуществовать с 
научным анализом психологических данных, но и подтверждать-
ся этим анализом. 

Известный богослов, философ, педагог и священник В. В. Зень-
ковский начинал свой путь как академический психолог. Будучи 
уже в те годы верующим человеком, он обосновывал свои науч-
ные идеи не авторитетом Писания, а добросовестным анализом 
данных науки, что не приходило в противоречие с его христиан-
ским мировоззрением, но скорее помогало осмыслить эмпири-
ческие данные, обрамляя их понимающим видением все тех же 
«начал и концов». 

Анализируя обширные данные исследований психических 
процессов, В. В. Зеньковский увидел в них свидетельство того, 
что человеку изначально свойственна внутренняя энергия (или 
внутренняя активность) души. Энергия, которая проявляется не 
в реакции на внешние стимулы, не в приспособлении к объектив-
ным условиям существования, а действует по внутренней необхо-
димости, а, значит, свободно. Она избирательно, телеологически 
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5. О доминанте см. также: [Мелик-Пашаев].

преобразует в соответствующем направлении всю совокупность 
объективных воздействий и ограничений, которым подвергается 
человек. Так, не занимаясь проблематикой творчества, В. В. Зень-
ковский дал убедительное общее определение того, что харак-
теризует каждого приходящего в мир человека как творческое 
 существо.

Описанная В. В. Зеньковским энергия души сама по себе не 
имеет какой-либо специальной направленности: это универсаль-
ная способность/потребность человека в творчестве как тако-
вом. Можно представить, как по совокупности причин, обсужде-
ние которых увело бы нас далеко от темы статьи, она в каждом 
конкретном случае дифференцируется, выбирает приоритетное 
для себя русло и актуализируется в том или ином виде творче-
ства, представленном в наличной культуре. По мере актуализа-
ции эта энергия все более полно и осознанно определяет строй 
жизни человека, отстраняя или трансформируя все, что препят-
ствует ее максимально возможному осуществлению в науке, в ис-
кусстве, в общественном служении и т. д.

Очень важно, что при таком подходе творческий потенциал, 
сам по себе трансцендентный научным методам познания, реа-
лизуется, объективируется не «явочным порядком», не извне, как 
deus ex mahina позднего античного театра, а благодаря внутрен-
нему преобразованию конкретных и доступных изучению психо-
логических качеств человека.

Такое понимание «энергии души» находит поддержку в учении 
о доминанте, разработанном русским религиозным мыслителем 
и великим физиологом А. А. Ухтомским [Ухтомский] 5. В интере-
сующем нас аспекте доминанта представляет собой некий орган 
творческой реализации того, что В. В. Зеньковский назвал вну-
тренней энергией души. Доминанта «отменяет» наши обычные 
реакции на те или иные впечатления, модифицирует их в опре-
деленном направлении, преобразует психику человека в целом и 
позволяет ему видеть в бесконечном окружающем мире именно 
то, что станет материалом его творчества, что идет навстречу его 
запросу. Она создает картину мира живописца, математика или 
творца в иной сфере жизни и культуры — такого мира, который 
как бы ожидает его творчества и предоставляет для этого мате-
риал. Тогда оказывается, что композитор живет в мире, где все 
«хочет стать музыкой» [Кирнарская, 253]; что « математическая 
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направленность ума», отличающая одаренного математика, по-
зволяет ему видеть тот же самый мир под углом зрения математи-
ческих отношений [Крутецкий] и т. д. 

Психология творчества и одаренности (Ф. Гальтон, А. Маслоу)

Историю психологических исследований, непосредственно по-
священных проблематике творчества и одаренности, т. е. «спо-
собности/потребности» человека в творчестве, принято вести 
от трудов разностороннего ученого ХIХ в. Ф. Гальтона. Сопостав-
ляя биографии и психологические характеристики множества 
людей, ярко проявивших себя в разных областях деятельности, 
Ф. Гальтон пришел к выводу, что главное и общее в них — это по-
стоянная, преодолевающая все трудности приверженность свое-
му делу. Он характеризует одаренного человека как 

такую натуру, которая, побуждаемая внутренне присущим ей стимулом, 

будет взбираться по тропе, ведущей вверх, и у которой достанет силы до-

стичь вершины. Такую, которая, столкнувшись с чем-либо, что ей мешает 

или противится, будет мучиться и бороться, пока не преодолеет препят-

ствие и не сможет снова свободно следовать своему инстинкту трудолю-

бия [Galton, 37–38]. 

(Замечу попутно, что наш современник, известный психолог 
Дж. Рен зулли, подчеркивая значимость аналогичного качества 
одаренных людей, определил его в принципе так же — вовлечен-
ность в задачу — task commitment [Renzulli, 75].)

Сегодня вывод Ф. Гальтона воспринимается как внешняя кон-
статация существования «чего-то», требующего более глубокого 
понимания. Что это за «внутренне присущий стимул», который 
побуждает человека трудиться и преодолевать препятствия? (Мы 
можем сказать: внутренняя энергия души, присущая человеку 
как творцу по природе, стремящемуся умножить дарованный ему 
талант). Каким образом приверженность делу музыканта или 
врача, математика или педагога приводит к значимым объектив-
ным достижениям в соответствующей области? (Мы можем ска-
зать — благодаря действию доминанты, которая превращает всю 
психику устремленного к цели человека в совокупность способ-
ностей к тому или иному виду творчества).

Но странно было бы ожидать ответа на все эти вопросы от 
пионера исследований одаренности, положившего начало тому, 
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6. Заметим, что тот же Ф. Гальтон оказался 
основателем и альтернативного, измерительного 
направления в психологии одаренности, и логика 
науки ХIХ в. надолго сделала преобладающим это 
второе направление.

что мы сейчас могли бы назвать целостно-личностным подходом 
к проблеме одаренности 6. Важнее другое — он привлек внимание 
к внутреннему источнику творческих достижений, к их зависи-
мости от произволения самого человека. Поэтому позволительно 
сказать, что все последующие исследования, в которых подчерки-
вается ведущая роль мотивации в творческом развитии и кото-
рые посвящены феномену инициативы как критерия творческого 
потенциала человека [Богоявленская; Новлянская; Цукерман и 
др.; Чудинова], состоят в более или менее отдаленном родстве с 
трудом Ф. Гальтона.

Что касается самого метода «понимающего» анализа и обоб-
щения данных о выдающихся людях, то он, при всей его «неточ-
ности», представляется более адекватным для постижения при-
роды творчества, чем какой-либо искусственный эксперимент. 
Этим путем после Ф. Гальтона и независимо от него шли и другие 
ученые разных направлений и получали по существу тот же ре-
зультат, хотя по-разному его интерпретировали. 

Так, выдающийся генетик В. П. Эфроимсон, анализируя об-
ширный биографический материал, подобно Ф. Гальтону, пришел 
к выводу, что творцов отличает не сверхвысокий коэффициент 
интеллекта, не особые специальные способности, а прежде все-
го — «фантастическая целеустремленность», «величайший непре-
кращающийся труд», «неизбежность напряжения всех своих сил» 
и т. п. Он справедливо подчеркивает ценность и уникальность 
творческого потенциала, с которым человек вступает в жизнь, но 
объясняет его действием генетических факторов, т. е. видит в по-
следних не условие и средство материального воплощения творче-
ской сущности человека (что означало бы выход в «вертикальное 
измерение»), а порождающую ее причину [ Эфроимсон].

Гораздо ближе к пониманию духовных истоков творчества 
подходит основатель гуманистической психологии А. Маслоу, 
проявивший обостренную чуткость к тому в человеке, что важ-
нее «приверженности делу», «инстинкта трудолюбия» или «фан-
тастической целеустремленности»; к тому, что порождает эти 
качества, в них проявляется, но к ним не сводится. Несомненно, 
этому способствовало и мировоззрение, и личный внутренний 
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опыт А. Маслоу, и сам метод исследования: он общался с живыми 
собеседниками, а не работал с биографическим материалом. 

А. Маслоу ищет определение тому, как относятся к своему делу 
люди, достигшие «самоактуализации», т. е. те, кто свободно и пол-
но раскрывает в жизни и деятельности творческие возможности 
своего истинного «я», актуально становятся тем, кем они являют-
ся потенциально. Он считает слабыми для описания их отноше-
ния к делу даже такие слова, как «служение» или «призвание». 

Мне кажется — пишет он, что уместнее говорить… о «жертвоприношении» 

в религиозном смысле… о возложении себя на алтарь служения… некой 

первопричине… которая больше человека и величественнее человеческо-

го, ради чего-то неэгоистичного, внеличностного (курсив мой. — А. М.-П.) 

[Маслоу, 315]. 

При этом ученый подчеркивает, что такой человек «прино-
сит себя в жертву» не работе как таковой, а той высшей, «бытий-
ной» ценности, которую она для него олицетворяет. Таковыми, 
по Маслоу, являются Истина, Благо, Красота, Справедливость и 
ряд других [Maslow]. Например, для «самоактуализирующегося» 
адвоката профессиональная сторона адвокатской практики не 
самоцель, а инструмент служения одной из этих высших ценно-
стей, а именно — Справедливости [Маслоу, 327].

Рефлексия творческого опыта

Исключительный интерес представляют не только обобщения 
исследователей творчества, но также необработанные материа-
лы «из первых рук»: самоотчеты, признания, высказывания, сде-
ланные по разным поводам выдающимися деятелями искусства и 
науки. Подтверждая выводы исследователей, творцы обогащают 
их многообразием и неповторимостью своего личного опыта. 

И. П. Павлов отмечал: «…Я непрестанно думаю о своем пред-
мете, целиком сосредоточен на нем, поэтому и получаю положи-
тельные результаты» (здесь и далее курсив мой. — А. М.-П.) [Гус-
ляров]. С предметом изучения «не должно расставаться ни на 
минуту, с ним надо засыпать и пробуждаться» [Поставнев, 228]. 

М. Вебер пишет: «Кто не способен… проникнуться мыслью, 
что вся его судьба зависит от того, правильно ли он делает это 
предположение в этом вот месте рукописи, тот пусть не касает-
ся науки. <…> Мы не знаем ни одного большого художника, 
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 который делал бы что-либо другое, кроме как служил делу и 
только ему» [Вебер, 708, 710]. 

«Отшельник из Экса», великий труженик и реформатор жи-
вописи Поль Сезанн в зрелые годы писал: «Я добился некоторых 
успехов. Почему так поздно и с таким трудом? Неужели искус-
ство — это действительно жречество, требующее чистых душ, 
отдавшихся ему целиком?» [Сезанн, 147].

Другой замечательный французский художник, пейзажист Тео-
дор Руссо признался в частной беседе, что, если бы он был пригово-
рен к смертной казни и при этом имел листок бумаги и карандаш, 
он бы думал «только о том, как изобразить деревья в свете, небо 
в его сиянии, природу в ее красоте» [Руссо, 210].

Крупнейший палеоархеолог ХХ в. О. Н. Бадер говорил: «Если 
бы машина времени действительно существовала, я бы, не заду-
мываясь, отдал всю свою жизнь за трехдневную командировку 
в каменный век с фотоаппаратом и записной книжкой. <…> И, 
поверьте, это никакая не жертвенность, это просто смысл моей 
жизни» [Бадер, 8].

В. И. Вернадский пишет в личном письме: «Ищешь правды, и я 
вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне 
важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее…» [Вернад-
ский, 39].

С драматизмом этих максималистских высказываний контра-
стирует спокойная интонация М. М. Пришвина, который записы-
вает в дневнике, что тайна писательского труда — «обращать все-
рьез жизнь свою в слово» [Пришвин, 49]. Но, по сути, он говорит о 
том же: кто «всерьез» принимает свое творческое служение, тот 
обменивает на него обычную человеческую жизнь — почти всег-
да в переносном, но вполне реальном смысле. 

Когда вживаешься в эти признания, уже не кажутся неожи-
данными слова одного из оптинских старцев, который обмол-
вился, что «у художников в душе всегда есть жилка аскетизма, и 
чем выше художник, тем ярче горит в нем огонек религиозного 
мистицизма» (прп. Варсонофий, 20)[Искусство, 293]. Эти слова 
можно отнести не только к художнику, но ко всякому творцу, ко-
торый «привержен делу» и готов в случае выбора «отвергнуться 
себя», лишиться всего, чтобы приобрести ту жемчужину, которая 
воплощает для него смысл его жизни. Такой человек на самом 
деле соприкасается — неосознанно, а лучше сказать сверхсозна-
тельно — с «художеством из художеств и наукой из наук» [Варна-
ва (Беляев), 29]. 
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Крупнейший русский философ и психолог-теоретик Н. О. Лос-
ский, вероятно, первым в истории психологии обратил внимание 
на «самодовлеющие стремления», которыми руководствуются 
люди [Лосский Н. О.]. То есть на то, что важно для каждого из нас 
само по себе, а не в качестве средства достижения чего-либо дру-
гого; на то, «чем жив человек». С этой точки зрения он описал, 
в частности, людей «сверхличного» типа, для которых наиболее 
ценно и значимо нечто такое, что не имеет отношения ни к их 
житейскому благополучию, ни к признанию и самоутверждению 
в обществе (вспомним о высших ценностях А. Маслоу). 

К этому человеческому типу Н. О. Лосский отнес всех истинных 
творцов в сфере религии, искусства, науки, общественной жизни. 
Трезвый наблюдатель, он видел, что многим из них в повседнев-
ности присущи эгоцентрические черты, но в момент творчества 
они исчезают, «стушевываются» при соприкосновении со сверх-
личным. Добавим, именно встреча со «сверхличным» дает твор-
цу возможность создавать нечто такое, что очевидным для него 
самого образом превосходит его личные возможности и перерас-
тает его замыслы.

Создается впечатление, что творческие люди стоят у поро-
га религиозного опыта. Переступают ли они этот порог, можно 
судить лишь на основании их признаний, но существует немало 
причин, по которым человек не станет делиться таким опытом 
ни с собеседником, ни с будущим читателем. Возможно, полное 
самоотождествление с делом жизни мешает кому-то из творцов 
занять «позицию вненаходимости» (М. М. Бахтин) и увидеть свою 
область творчества не как конечную ценность «в себе», а как один 
из путей сотворческого служения, осуществления Божьего за-
мысла о мире, даже если фактически они делают именно это.

Известно, тем не менее, что многие великие люди ясно осоз-
навали, с какой Реальностью они соприкасаются в творчестве 
и каков Источник их достижений. Почти хрестоматийными 
стали примеры И. Кеплера, которому небеса возвещали Славу 
Божью, Л. Пастера, молившегося в своей лаборатории, компози-
тора И. Гайдна и многих других. Можно также привести менее 
известные примеры оперного певца и философа вокального ис-
кусства Дж. Лаури-Вольпи, пережившего опыт единения с Богом 
через пение [Лаури-Вольпи, 8, 247], и художника П. П. Чистяко-
ва, который , объясняя причину своих необыкновенных успехов 
в преподавании, говорил: «Бога-то я сильней всего чувствую, 
когда урок даю» [Форш, 63].
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Заключение

Вернемся к поставленной в начале задаче сближения «религиоз-
ного» и «светского» (научного) подходов к проблематике творче-
ства. Скажем еще раз: статья не претендует на «решение» этой 
проблемы! Однако представляется, что сказанное свидетель-
ствует о принципиальной возможности встречного движения 
«сверху» — от религиозного понимания вневременного истока и 
целей творчества — и «снизу» — от изучения общих закономер-
ностей и индивидуальных путей его реализации в пространстве-
времени земной жизни. Мы видим, что на периферии культуры 
педагог и врач, математик и астроном, адвокат и живописец 
существуют как бы в разных отсеках действительности. Но, воз-
вышаясь до служения сверхличным ценностям, они вступают в 
некую зону конвергенции, приближаются к единой вершине 
многогранной пирамиды, невидимым стержнем которой являет-
ся высший вид творчества, «художество из художеств» — аскети-
ка. Они идут различными путями, поначалу не сознавая этого, ко 
встрече с «Производящим всё во всех».

Но сказанное не нужно понимать лишь как «оправдание» свет-
ской культуры перед лицом веры, как основание для ее «христиа-
низации». Есть и ценный прибыток, способствующий расшире-
нию христианского мировоззрения и мироощущения. Прибыток, 
позволяющий предугадать образ культуры, отличный от того, о 
котором с большим драматизмом писал В. Н. Лосский — культу-
ры как томительной и безнадежной попытки человека заменить 
своими усилиями утраченное со-бытие и со-творчество с Богом 
[Лосский В. Н., 310].

Угадывается возможность иного образа культуры — фонаря 
с множеством разноцветных граней, которые светятся благо-
даря единому источнику и в то же время являют многообразие 
возможностей, таящихся в первоначальном белом свете. Тогда 
каждый творец сможет сказать, подобно Кеплеру: «Через мой 
труд прославляется Бог!». Тогда все мы, подобно Дж. Руми, на-
учимся видеть, что все в мире денно и нощно являет собою Бога. 
К словам же апостола «Дары различны, но Дух один и тот же» *1 
позволительно будет добавить: «Дух один и тот же, а дары раз-
личны».

*1 1 Кор 12:4
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