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Аннотация. Введение. В современном мире проблема предназначения искусства сохраняет свою актуальность из-за возникновения 
различных форм неклассического искусства. Модернизм и постмодернизм отличаются от классического искусства, поэтому неправо-
мерно без глубокого анализа перенести предназначение классического искусства на данные направления. Представляется целесо-
образным для анализа неклассического искусства рассмотреть его через оптику русской религиозной философии. Теоретический 
анализ. Представители философии всеединства и представитель религиозного экзистенциализма Н. А. Бердяев писали о предназна-
чении классического искусства. Возникает вопрос: в чем заключается предназначение неклассического искусства – модернизма и 
постмодернизма? Сами философы В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев анализировали произведения классического искусства 
и модернистские произведения. Осуществлен анализ артефактов искусства постмодернизма сквозь оптику русской религиозной фило-
софии. Заключение. Для глубокого анализа произведений неклассического искусства следует использовать критерии, разработанные 
в философии всеединства, поскольку любое произведение искусства может быть оценено на предмет стремления автора к осуществле-
нию всеединства и с точки зрения актуализации вечных идей. Также возможно использование концепции творчества Н. А. Бердяева 
для анализа модернизма, но для оценки искусства постмодернизма данная концепция неприменима.
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Abstract. Introduction. In the modern world, the problem of the purpose of art remains relevant due to the emergence of various forms of 
non-classical art. Modernism and postmodernism diff er from classical art, therefore it is inappropriate to transfer the purpose of classical art 
to these movements without a deep analysis. It seems reasonable for the analysis of non-classical art to consider it through the spectacles of 
Russian religious philosophy. Theoretical analysis. Representatives of the philosophy of unity and the representative of religious existentialism 
N. A. Berdyaev wrote about the purpose of classical art. The question arises:  what is the purpose of non-classical art – modernism and postmo-
dernism? The philosophers themselves – V. S. Solovyov, S. N. Bulgakov, N. A. Berdyaev analyzed works of classical art and modernist works. The 
author analyzes the artifacts of postmodern art through the spectacles of Russian religious philosophy. Conclusion. For a deep analysis of works of 
non-classical art, the criteria developed in the philosophy of unity should be used, since any work of art can be evaluated for the author’s desire 
to realize unity and from the point of view of actualization of eternal ideas. It is also possible to use the concept of Berdyaev’s creativity for the 
analysis of modernism, but this concept is not applicable for evaluating the art of postmodernism.
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О. В. Щекалева. Предназначение неклассического искусства как философская проблема 

Введение

В наше время сохраняет свою актуальность 
проблема предназначения искусства из-за кажу-
щегося отсутствия идеальной цели в искусстве 
модернизма и постмодернизма. Русские рели-
гиозные философы построили оригинальные 
концепции творчества, поэтому представляется 
целесообразным обратиться к их философии для 
решения проблемы предназначения искусства. 

Теоретический анализ 

Согласно религиозной философии всеедин-
ства В. С. Соловьева и С. Н. Булгакова творцом 
всего мира является Бог, а человек в творчестве 
выступает соработником Бога. Говоря о предна-
значении искусства, В. С. Соловьев критикует 
утилитарную концепцию, согласно которой ис-
кусство является полезным [1, c. 35]. Ярким при-
мером применения этой концепции служит «Го-
сударство» Платона, где поэзия и музыка должны 
быть направлены на патриотическое воспитание 
граждан [2]. В. С. Соловьев полагает, что искус-
ство приносит пользу в религиозном смысле, 
потому что в нем воплощается божественный дух 
[1, с. 90]. Он также выступает против концепции 
«искусства для искусства», которая говорит о 
«сепаратизме» искусства и не решает вопрос о 
его предназначении [1, с. 93]. В. С. Соловьев, 
напротив, утверждал глубинную связанность 
искусства с другими видами человеческой де-
ятельности и сравнивал искусство с дыханием, 
которое также необходимо для человека, как 
искусство для человечества. Философ провоз-
глашает всеобщую связанность частей целого 
мира. При этом каждая часть подчинена целому и 
обладает относительной самостоятельностью, в 
связи с этим искусство подчинено окончательной 
цели исторического развития, а история движет-
ся от «разобщения частных групп к всеобщей 
солидарности» [1, с. 93], т. е. к всеединству. 
Человек способен осуществить всеединство, 
потому что Бог наделил его бессмертной душой. 
Цель искусства – осуществление всеединства, 
потому что «художественная деятельность не 
имеет…какого-то особого высшего предмета, 
а лишь по-своему, своими средствами служит 
общей жизненной цели человечества» [1, с. 95]. 
Выражение красоты в искусстве как раз является 
средством достижения всеединства, но пока не 
наступил конец мира, у нас есть только «про-
блески» абсолютной красоты [3, с. 73].

Относительно сущности произведения 
искусства В. С. Соловьев пишет: «Всякое ощу-

тительное изображение какого бы то ни было 
предмета и явления с точки зрения его оконча-
тельного состояния, или в свете будущего мира, 
есть художественное произведение» [3, с. 74]. 
Он считал, что автор произведения искусства 
обязательно должен знать цели искусства, его 
предназначение [1, с. 95], однако, на наш взгляд, 
человек может написать шедевр по наитию, не 
задумываясь, чему служит его произведение. 

В. С. Соловьев подвергал анализу не только 
произведения классического искусства, но и 
модернистские. В модернизме он усматривал 
две тенденции – позитивную и негативную. По-
зитивная тенденция проявляется в стремлении 
преобразовать, улучшить мир, а негативная – 
в намерении нового искусства разорвать связь 
с добром и истиной [1, с. 345]. В. С. Соловьев 
подробно иллюстрирует, как именно прояв-
ляется негативная сторона: «Если художник 
в каком-нибудь телесном образе то, что выше, 
он поставит ниже, и то, что назади, переставит 
вперед…то, погрешая прежде всего против ис-
тины, он, вместе с тем и тем самым, погрешит 
против красоты, произведя нечто безобразное» 
[1, с. 348]. Можно заметить, что этим выска-
зыванием философ предвосхищает появление 
кубизма. 

В. С. Соловьев считал, что искусство посто-
янно находится в процессе развития и писал о 
появлении нового искусства: «Новоевропейские 
народы уже исчерпали все прочие известные 
нам роды искусства, и если это последнее име-
ет будущность, то в совершенно новой сфере 
действия» [3, с. 83]. Стоит отметить, что не-
классическое искусство включает в себя новые 
виды и направления – кино, компьютерные 
виды творчества, дадаизм, поп-арт, ассамбляж, 
перформанс. Про этом в традиционных видах 
искусства (в театре, в живописи, в музыке) 
происходят качественные изменения, суще-
ственные преобразования формы и содержания. 
Значит, критику В. С. Соловьевым модернизма 
нельзя распространять на все произведения 
неклассического искусства. Таким образом, 
цель искусства, предложенная философом, от-
носится не только к классическому искусству, 
но и к неклассическому. 

В. С. Соловьев также предлагал критерии 
оценки художественного произведения, которые, 
на наш взгляд, можно применить не только к 
классическому искусству, но и к модернизму и 
постмодернизму. Таких критериев два – обще-
идеальный и специально-эстетический. Обще-
идеальный критерий ведет к вопрошанию – какая 
идея лежит в основе конкретного произведения 
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(высшего или низшего порядка), а специально-
эстетический побуждает проанализировать, 
удалось ли автору должным образом воплотить 
эту конкретную идею в материале [1, с. 43]. 

Другой представитель философии всее-
динства С. Н. Булгаков анализирует искусство, 
исходя из центрального понятия своей фило-
софии – Софии. София – это мировая душа, 
посредник между Богом и миром, вместилище 
вечных идей, идеальный план тварного бытия. 
Софию как единство божественных первообра-
зов можно назвать всеединством. Следуя этим 
онтологическим положениям, главную цель 
классического искусства С. Н. Булгаков видел 
в актуализации софийных идей, т. е. человек не 
создает идеи и красоту, а проявляет софийные 
идеи и красоту. Как уже отмечалось, единствен-
ным творцом в мире является Бог. Искусство как 
голос горнего мира служит наиболее религиоз-
ным элементом секуляризованной культуры и 
приближает человека к божественному бытию. 
Конечное предназначение искусства состоит в 
изменении мира, но оно не способно кардиналь-
но изменить мир. Для полного преображения 
необходимо вмешательство Бога, которое про-
изойдет в конце времен [4, c. 350–358]. 

 Модернистское искусство актуализирует 
софийные идеи, о чем свидетельствует анализ 
С. Н. Булгаковым картин Пикассо [5, c. 38], из 
которого можно заключить, что постмодернист-
ское искусство тоже способно актуализировать 
вечные идеи и привносить в их осмысление не-
что новое. Например, в работе Джонсона Цанга 
«Партнер на всю жизнь», очевидно, нашла вопло-
щение вечная идея любви и данную идею автор 
выразил в виде блюдца и чашки [6]. 

Представитель религиозного экзистенциа-
лизма Н. А. Бердяев анализировал преимуще-
ственно работы художников эпохи Возрожде-
ния – Донателло, Паллайоло, Вероккио, Ботти-
челли, Леонардо да Винчи. Особенно высоко он 
ставил картины Боттичелли и Леонардо да Вин-
чи, отмечая, что их творения вошли в вечность 
как в наибольшей мере воплощающие духовное 
начало [7, с. 226]. Н. А. Бердяев полагал, что 
искаженное, демоническое творчество невоз-
можно, поскольку зло «сгорает» в творческом 
экстазе. Так, в картине «Джоконда» Леонардо 
да Винчи демонизм превратился в вечную 
красоту [8, с. 386–388]. Можно согласиться с 
М. И. Панфиловой в том, что многие мыслители 
Серебряного века видели в эпохе Возрождения 
истоки современности, так как в начале XX в. 
в России был свой «ренессанс», и философы не 
могли не проводить параллели [9, с. 99]. 

Исходя из философии творчества Н. А. Бер-
дяева, можно сделать вывод, согласно которому 
цель классического искусства состоит в во-
площении духовного начала в материальное, 
для такого воплощения необходимо соприкос-
новение автора произведения с мистической 
реальностью [10, c. 32]. В глобальном смысле 
предназначение искусства заключается в том, 
что через него человек продолжает творение 
мира, которое не завершено Богом, а также 
подготавливает конец мира, создавая «новое 
бытие», преображает мир [11, с. 354–357]. Для 
философа важно не только предназначение ис-
кусства для всего мира, но и смысл искусства 
для человека, потому что исходный постулат ре-
лигиозного экзистенциализма Н. А. Бердяева – 
конкретная эмпирическая личность [12, c. 402]. 
Применительно к творчеству главным является 
воспарение человека к трансцендентной об-
ласти, а не объективация воспринятых идей 
в материальном мире. В этих восхождениях к 
трансцендентному человек поистине свободен, 
а свободу Н. А. Бердяев полагает первичной. 
Творчество – это переход от небытия к бытию 
через акт свободы [13, с. 4]. Смысл искусства 
для человека заключается еще и в возмож-
ности личного спасения, искупления грехов 
[8, с. 339]. Образ автора чаще всего не совпадает 
с моральным идеалом христианства – «творец 
и великий творец может быть гулякой празд-
ным» [11, c. 85]. 

Из произведений неклассического искус-
ства Н. А. Бердяевым были проанализированы 
пьесы Мориса Метерлинка [14], картины Пабло 
Пикассо [10], произведения Андрея Белого [15]. 
Пикассо «разложил» образ человека на элемен-
ты, в его картинах материя потеряла оформлен-
ность [10, с. 30]. Философ видел в романе Андрея 
Белого «Петербург» такой же процесс распла-
стования, что и в картинах Пикассо. Однако в 
романе Андрея Белого распыляются кристаллы 
слова, а не материя [15, с. 434]. Н. А. Бердяев 
пришел к выводу о том, что в данных произ-
ведениях дух не воплощается в материю, и 
человек не достигает трансцендентной реаль-
ности. Н. А. Бердяев выделял в искусстве два 
направления – классическое и теургическое 
[16, c. 25]. Теургическое искусство появится по-
сле смерти культуры и будет направлено на пре-
ображение бытия и создание нового человека 
[8, с. 457]. Такое искусство является религиоз-
ной деятельностью. 

Поскольку предназначение искусства со-
стоит в воплощении духа в материю, то вполне 
возможно в модернистских произведениях 
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найти такое воплощение. Философ считал, что 
первая стадия модернизма – декадентство, в 
некоторых произведениях содержавшее в себе 
мистические прозрения [16, с. 15–27]. Значит, 
предназначение классического искусства, пред-
ложенное Н. А. Бердяевым, можно распростра-
нить на модернизм. 

Постмодернизм не является теургическим 
искусством, так как не имеет отношения к ре-
лигиозной деятельности и не ставит себе целью 
полное изменение мира. Классическим искус-
ством постмодернизм тоже не является. Значит, 
постмодернизм выпадает из поля исследования 
как не-искусство, и мы не сможем определить 
его предназначение, исходя из религиозного 
экзистенциализма Н. А. Бердяева. 

Заключение

Итак , мы выяснили, что философская 
концепция Н. А. Бердяева не подходит для 
определения предназначения искусства постмо-
дернизма, но она дает возможность определить 
цель классического искусства и модернизма как 
воплощение духа в материю. Иначе обстоит дело 
с философскими концепциями В. С. Соловьева 
и С. Н. Булгакова, позволяющими определить 
предназначение не только классического ис-
кусства, но и неклассического. В философии 
В. С. Соловьева предназначение искусства со-
стоит в осуществлении всеединства, а в фило-
софии С. Н. Булгакова – в изменении мира через 
актуализацию вечных софийных идей. Также 
общеидеальный и специально-эстетический кри-
терии В. С. Соловьева могут помочь при анализе 
любого произведения искусства. 

Стоит отметить, что в философии всее-
динства нет негативного отношения к материи, 
которая может быть преобразована в искусстве. 
Так, В. С. Соловьев писал, что материя в конце 
времен будет искуплена и превратится в «Бого-
материю» [1, с. 253]. У Н. А. Бердяева просле-
живается отрицательное отношение к материи. 
Он как представитель религиозного экзистен-
циализма ставит на первый план духовную 
составляющую личности и поэтому для него 
важно не только общемировое предназначение 
искусства, но и то, что дает искусство автору 
произведения. 

Таким образом, преимуществом рассмо-
тренных концепций является утверждение 
неутилитарного, идеального предназначения 
искусства. Русские философы обозначили мета-
физическую основу искусства.
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