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Аннотация. Цель статьи — выявление диалектики любви и искусства, их взаимной 
детерминации. Появление и развитие самосознания дистанцировало homo sapiens от «братьев 
меньших» — и там, где было лишь половое влечение, заложенное природой, человек сотворил 
любовь как смысложизненную ценность, которая в искусстве, особенно в художественной 
литературе и музыке, является доминирующей темой. Отношения мужчины и женщины, 
названные любовью, становятся таковой во взаимном стремлении сделать друг друга 
счастливыми. Сложность их интеллектуального и чувственного миров реализацию этого 
стремления превращает в творческий процесс. Так создаётся «жизненное произведение», 
имеющее эстетическую ценность. В подобных случаях напряжённость чувств для художника 
становится той «музой», которая вдохновляет его браться за перо и создавать произведение 
искусства. Художественное произведение, показывая уникальность и красоту человеческих 
чувств, транслирует их в мир и превращает в достояние культуры. Так как любовь —  
не дар природы, а результат образования и воспитания человека, искусство является фактором, 
формирующим эмоциональную сферу сознания читателя, слушателя через погружение его 
в переживания героев. Так любовь и искусство, воздействуя друг на друга, увеличивают 
потенциал добра и красоты в мире.
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Abstract. The aim of the article is to identify the dialectics of love and art, their mutual determination. 
The emergence and development of self-consciousness has paved a distance of the homo sapiens 
from his “lesser brothers” — and where once, long ago there was only sexual attraction inherent in 
nature, man created love as a life-meaning value, which in art, especially in artistic literature and 
music, presents the dominant theme. The relationship between man and woman, termed as love, 
becomes such in their mutual desire to make each other happy. The complexity of the intellectual 
and sensual worlds that is love turns the realization of this aspiration into a creative process. This is 
how a “work of life” that possesses aesthetic value is created. In such cases, the intensity of feelings 
becomes for the artist the “muse” that inspires him to take up the pen and create a work of art. An 
artistic work reproduces the uniqueness and beauty of human feelings, transmits them into the world 
and transforms them into the heritage of culture. Since love is not a gift of nature, but the result of 
human education and upbringing, art is a factor that forms the emotional sphere of the reader’s and 
the listener’s consciousness by immersing them into the experiences of the protagonists. Thereby, 
love and art, impacting each other, increase the potential of goodness and beauty in the world.
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Введение
Любовь наряду со смыслом жизни и 

смертью является вечной человеческой 
и философской проблемой. В искусстве 
же, особенно в художественной литера-
туре и музыке, теме любви принадлежит 
ведущая роль. Актуальность настоящего 
исследования определяется следующими 
основными факторами. Во-первых, иде-
ология «цивилизованного потребителя», 
насаждаемая в постперестроечный пери-

од, вытесняет нравственные начала в че-
ловеческих взаимоотношениях, что при-
водит к увеличению количества разводов, 
свидетельствующему о кризисе любви. 
Во-вторых, проведённая реформа обра-
зования существенно снизила его твор-
ческий и нравственный потенциал, что 
требует сегодня пересмотра содержания 
художественной литературы и всей куль-
турологической составляющей в школь-
ных и вузовских программах. В-третьих, 
сложность отношений любви наиболее 
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релевантно раскрывается в художествен-
ных произведениях, что актуализирует 
рассмотрение диалектики любви и искус-
ства через теоретическую призму. 

Задачами исследования являлись: 
1) рассмотрение особенностей челове-
ческого сознания, детерминирующих  
в отношениях мужчины и женщины лю-
бовь как духовный феномен; 2) исследо-
вание чувственного потенциала любви 
как источника творческого вдохновения 
художника; 3) раскрытие роли художе-
ственных произведений в формирова-
нии, развитии, усложнении интеллекту-
альной, эмоциональной и нравственной 
сфер сознания, определяющих возмож-
ность любви в отношениях мужчины и 
женщины. Основными методами при 
решении задач стали диалектический, 
сравнительный, герменевтический, ста-
тистический, метод контент-анализа и 
др. Практическое значение исследования 
состоит в выявлении роли искусства как 
фактора гуманизации и эстетизации че-
ловеческих отношений.

Ответами на вопросы «Что есть лю-
бовь?» и «Что есть искусство?» во все 
времена в той или иной степени интере-
совались многие видные мыслители. На-
учная разработанность той и другой ка-
тегорий позиционирует различные точки 
зрения на их сущностные характеристи-
ки и роль в жизни человека. Уже в древ-
ности Конфуций, Платон, Аристотель 
провозглашали поэзию и музыку как не-
заменимые средства формирования души 
человека. Необходимо заметить, что 

темы любви и искусства, являясь перма-
нентно открытыми, всегда вдохновляли 
философов и писателей отвечать на воз-
никающие вопросы. Например, Л. Тол-
стой проанализировал концепции своих 
предшественников (Баумгартена, Канта, 
Шиллера, Фишера и др.) об искусстве и 
обосновал свой взгляд на его предназна-
чение1. Вслед за В. Соловьёвым в XX 
веке в контексте развития культуры через 
призму нравственности рассматривали 
темы любви и искусства отечественные 
учёные Н. Бердяев, М. Бахтин, А. Лосев 
и др. Заметный след на данном тематиче-
ском поле оставили корифеи современ-
ной западной философии Ж.-П. Сартр,  
Х. Ортега-и-Гассет, Э. Фромм, А. Камю.  
В конце минувшего века советские авторы 
(Ю. Рюриков, А. Чанышев, И. Нарский, 
А. Ивин и др.) в двухтомнике «Филосо-
фия любви» представили ретроспективу 
исследования проблемы2. 

В современных условиях с измене-
нием социально-экономических отно-
шений в стране в публикациях, касаю-
щихся темы настоящего исследования, 
актуализируются темы любви и искус-
ства, связанные с духовной ситуацией в 
обществе. Так, М. Дягилева анализирует 
феномен любви в контексте цивилизаци-
онного кризиса [1]. В ряде публикаций 
обращается внимание на роль искусства 
и творчества в преодолении отчуждения 
в человеческих взаимоотношениях [2], 
исследуются гендерные трансформации 
и их влияние на полоролевые модели по-
ведения3. Заметные новые направления  

1 Толстой Л. Н. Что такое искусство? Статьи, письма, дневники / сост., вступ. ст. и коммент.  
В. Основина. М.: Современник, 1985. 592 с.

2 Философия любви: в 2 ч. / сост. А. Ивин; предисл. Д. Горского, А. Ивина. М.: Политиздат, 1990. 
Ч. 1. 508 с.; Ч. 2. 605 с.

3 Высочина Ю. Л. Причины гендерной конвергенции и её влияние на изменение полоролевой 
модели поведения в современном обществе // Евразийский юридический журнал. 2020. № 5. С. 484–485.
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в искусстве естественно стимулируют ис-
следовательский интерес к ним. Е. Вдо-
виченко и Г. Лушникова рассмотрели 
особенности отражения дискурса любви 
в современной художественной литера-
туре постмодернистского направления 
[3]. По-прежнему на публикационном 
поле заметно выделяются исследования 
различных аспектов любви в произведе-
ниях классиков литературы. Например, 
Л. Бабенко и А. Эльстон-Бирон стати-
стически репрезентировали типичные 
ситуации объяснения в любви на мате-
риале произведений А. Чехова [4]. Со-
временные представления о любви тех 
или иных социальных групп выявляются 
проводимыми в регионах социологиче-
скими исследованиями, результаты ко-
торых отражаются в публикациях и, как 
правило, могут быть экстраполированы 
на соответствующий социум в стране4. 
Хотя темы любви и искусства были и 
остаются открытыми, философский дис-
курс релевантно отвечает на возникаю-
щие вопросы в связи с их сущностными 
и содержательными характеристиками. 
Научная же новизна настоящего исследо-
вания заключается в том, что диалектика 
любви и искусства, любви и творчества, 
рассмотренная в настоящей работе, ещё 
не становилась объектом того философ-
ского внимания, которого заслуживает.

Самосознание человека  
как фактор творчества

Любое исследование любви не мо-
гут не предварять следующие аксиома-
тические тезисы: 1) природа (или Все-
вышний) предусмотрели сохранение и 

продолжение жизни на земле; 2) для это-
го люди разделены по половому признаку 
на мужчин и женщин (по аналогичному 
признаку разделены животные); 3) раз-
нополые существа испытывают взаимное 
влечение друг к другу и последующее 
удовольствие от соответствующего фи-
зиологического процесса, благодаря чему 
жизнь продолжается.

Нам неведомо, каким образом сотво-
рилась эта природная программа, но, как 
свидетельствует история, она оказалась 
достаточно мудрой и надёжно функцио-
нирует уже миллионы лет. Эта мудрость 
распространяется и на все другие жиз-
ненные процессы, задаёт оптимальные 
алгоритмы поведения в типичных ситу-
ациях, названные инстинктами, благода-
ря которым поддерживается выживание 
видов и некое их равновесие в природе. 
Если рассматривать только физиологиче-
ские аспекты этого чуда жизни на земле, 
то можно констатировать, что взаимное 
влечение полов находится в одном ряду  
с необходимостью утоления голода, 
жажды и других биологических потреб-
ностей. Такую ситуацию мы наблюдаем у 
животных. Человек же сотворил ещё одно 
чудо — он это самое влечение полов выде-
лил из всех других потребностей, одухо-
творил его до такой степени, что оно стало 
центральной темой искусства. Появилось 
понятие любви, которое уже заявляло не 
только и даже не столько о своём биоло-
гическом первоисточнике. Именно здесь, 
на поприще любви, homo sapiens дистан-
цировался от «братьев наших меньших» и 
громогласно заявил о своей особенной че-
ловеческой сути. Поэтому вести разговор 

4 Красова Е. Ю. Представления Воронежской молодёжи о любви как жизненной ценности 
(социологический анализ) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. 
Политология. Социология. 2020. № 4. С. 57–64.
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о любви и искусстве, которое стало её до-
мом, можно только в неразрывной связи  
с исследованием человека и особенностей 
его духовного мира. 

Животное превратилось в человека, 
когда сознания в нём стало больше, чем 
требуется для поддержания жизни в её 
биологических рамках. И это «лишнее», 
свободное сознание (в философии оно 
названо самосознанием), естественно, 
направляется на самый ценный и ин-
тересный для него объект — на своего 
носителя. Человек увидел самого себя 
и таким образом отделился от природы.  
И первый вопрос, который не мог не 
возникнуть в этой ситуации, это «Кто 
я?». И дальше можно моделировать по-
явление массы вопросов как по отноше-
нию к самому себе, так и по отношению  
к природе и окружающему миру, которые 
стали объектами познания. Это «лиш-
нее» сознание (самосознание) сподвигло 
человека на творчество, так как готовых 
ответов на возникающие вопросы ещё 
не было. Он отвечал на них впервые, то 
есть делал открытия, процесс и результат 
совершения которых приносили радость, 
как это происходит при удовлетворении 
любой актуальной потребности. У челове-
ка, в отличие от животного, в дополнение  
к биологическим удовольствиям, кото-
рые лимитированы природой, появились 
неограниченные возможности испыты-
вать положительные эмоции от удовлет-
ворения духовных потребностей.

В результате этой творческой деятель-
ности человечество получило науку, фи-
лософию и искусство. Всё, что можно 
было измерить и проверить, наука взяла 

под своё крыло. Вечные проблемы, не-
посильные науке (смысл жизни, смерть, 
вера, любовь и др.), исследовала филосо-
фия. Но если при рассмотрении проблем, 
требующих рационального осмысления, 
философы в состоянии определить, о чём 
идёт разговор, то на поприще любви во 
все времена наблюдались «разброд и ша-
тания». Несмотря на её вездесущность, 
диалектическое философское око с ра-
зочарованием в самом себе фиксирует 
лишь появляющиеся и исчезающие обра-
зы. Вместе с тем нельзя утверждать, что 
философия недооценивает роль любви  
в человеческом бытии. Остроумно об 
этом ещё в XVII веке высказался Блез Па-
скаль: «Чтобы до конца уяснить себе всю 
суетность человеческой натуры, довольно 
вдуматься в причины и следствия любви. 
Причина её — “неведомо что” (Корнель), 
а следствия ужасны. Это “неведомо что”, 
эта малость, которую и определить-то 
невозможно, сотрясает землю, движет 
монархами, армиями, всем миром. Нос 
Клеопатры: будь он чуть покороче, весь 
облик земли был бы сегодня иным»5. 
Позднее с его замечанием перекликает-
ся рассуждение Стефана Цвейга в исто-
рическом романе «Мария Антуанетта»: 
«Следствий, получивших своё начало  
в альковах и за пологами королевских 
постелей и наложивших отпечаток на 
события мировой истории, существенно 
больше, чем обычно считают»6. Но влия-
ние любви на историю и на облик нашей 
планеты, в отличие от природных про-
цессов, происходит не глобально, а яв-
ляется результатом поступков, действий,  
вызванных уникальными эмоциональ-

5 Паскаль Б. Мысли / пер. с фр. СПб.: Азбука, 1999. С. 65.
6 Цвейг С. Мария Антуанетта. Портрет ординарного характера / пер. с нем. и примеч. Л. Миримова; 

авт. предисл. П. Черкасов. М.: Мысль, 1989. С. 30.
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ными переживаниями «его» и «её», коих 
на земле миллиарды. История, претен-
дуя на строгую фактичность своих ис-
следований, работает со следствиями,  
с масштабными результатами, не пытаясь 
углубляться в бесконечную сложность 
предшествующих духовных причин, 
дабы не утратить легитимность сво-
их претензий. А эти духовные причины 
рождаются страданиями и восторгами во 
взаимоотношениях чувственных миров 
конкретных мужчин и женщин. Что пред-
ставляют эти страдания и восторги, пока-
зывало и показывает искусство.

Началом, истоком искусства, по мне-
нию современных исследователей, явил-
ся качественный скачок в развитии созна-
ния. 35 тысяч лет назад доисторический 
человек начал создавать наскальную жи-
вопись. На рисунках животных и людей, 
обнаруженных в пещерах Альтамира, 
изображалось то, чего не было и не могло 
быть в действительности. Например, ло-
шади покрывались точками, человек имел 
копыта и т. д. Люди «…буквально прое-
цировали на свои доисторические полот-
на те видения, что порождал их мозг»7. 
Это было уже искусство, будущее разви-
тие которого заставляло человека вообра-
жать, мечтать — и превратило его жизнь 
в созидательную. Именно искусство  
в дальнейшем, благодаря использованию 
художественных образов, стало удовлет-
ворять потребность в воспроизводстве и 
передаче человеческой чувственности. 
Наиболее репрезентативно это осущест-
вляет художественная литература, так как 
язык является самым доступным сред-

ством для передачи мыслей и чувств от 
одного человека другому. А так как слова 
являются важнейшими атрибутами мыс-
лительного процесса, уровень интеллек-
та индивида диалектически коррелирует 
с уровнем владения им языком. В каждом 
индивидуальном сознании рациональная 
и эмоциональная сферы не являются ав-
тономными, независимыми друг от друга. 
Это ситуация двух бегунов на дистанции, 
когда ни тот, ни другой не может суще-
ственно оторваться от напарника. Блез 
Паскаль по этому поводу писал: «Чем 
больше людям отпущено ума, тем силь-
нее их страсти. Ведь страсти — это чув-
ства и мысли, всецело принадлежащие 
уму, хотя их внешней причиной служит 
тело; значит, в них нет ничего, что выхо-
дило бы за пределы ума, и, следователь-
но, они ему соразмерны <...> Величие 
души проявляется во всём»8.

И если посмотреть «с высокой коло-
кольни» на всю ретроспективу философ-
ских размышлений о любви и её отраже-
ния в произведениях искусства, то можно 
констатировать, что эти размышления 
и употребление термина «любовь» на-
чались, когда кроме полового влечения 
появилось «человеческое, слишком чело-
веческое» (Ницше) отношение мужчины 
к женщине и женщины к мужчине. Это 
«слишком человеческое» подразумевает 
и слишком большую дистанцию, кото-
рую преодолело, оторвавшись от живот-
ного, избыточное сознание (самосозна-
ние) со своими претензиями на смысл 
жизни и бессмертие. А так как история  
демонстрирует неуклонный рост духов-

7 Мальнева Е. Ю. «Новое возрождение», «когнитивный поворот» и конструкты человеческого 
разума: как искусство создает реальность, или как иллюзия порождает искусство // Социальные и 
гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2014. № 1. С. 209.

8 Паскаль Б. Рассуждения о любовной страсти // Философия любви… Ч. 2. С. 230.
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ной культуры населения, то, моделируя на 
её давнем старте доминирование в боль-
шинстве случаев биологических начал  
в отношениях мужчины и женщины, мож-
но говорить, что в древности любви не 
было. В сюжетах древнегреческих мифов 
боги очень часто весьма бесцеремонно 
относятся к объекту своего полового вле-
чения. Например, Зевс преображается в 
облик мужа Алкмены, чтобы с помощью 
такого обмана овладеть ею. В Антично-
сти отношение к женщине в большинстве 
случаев детерминировалось её мизерной 
ролью в социокультурном пространстве 
того времени, что позволило Аристоте-
лю заявлять, что женщина «существо 
низшее»9. Необходимо заметить, что 
эта оценка женщины Аристотелем дана  
в «Поэтике» — аналитическом произ-
ведении, посвящённом поэтическому 
искусству. Естественно, что о любви, 
которая является стержневой темой со-
временной поэзии, у Аристотеля речи не 
идёт. Гегель, рассуждая в этом контексте, 
в своё время писал: «У народов, где жен-
щины не пользуются особым уважением, 
родители устраивают браки по своему 
произволу, не спрашивая вступающих в 
брак индивидов, и они повинуются это-
му, поскольку особенность чувства ещё 
не предъявляет здесь своих притязаний. 
Девушке нужен лишь муж вообще, муж-
чине — жена вообще»10.

Точка зрения философов, что в древ-
ности в странах, «где женщины не поль-
зуются особым уважением», любви не 

существовало, является справедливой 
при условии экстраполяции её на боль-
шую часть социума, но не на всё насе-
ление. Исключения из правила наблю-
даются чаще всего не у философов (они 
склонны к обобщениям), а в произве-
дениях искусства, отражающих чело-
веческие чувства, которые, как извест-
но, реально находятся в духовном мире 
(душе) индивида. И эти произведения 
свидетельствуют, что во все времена — 
даже в эстетических пустынях социумов 
— существовали оазисы уникальных 
чувств и соответствующих им отноше-
ний, которые являлись любовью и в ка-
честве таковой обрели себе бессмертие  
в этих самых произведениях, прежде 
всего в художественной литературе. Го-
мер (IX–VIII века до н. э.) в «Илиаде» 
причиной военного похода ахейцев на 
Трою считает похищение супруги спар-
танского царя Елены троянцами. И по-
истине безбрежной любовью наполнены 
слова Андромахи к своему мужу Гектору 
перед битвой: «Никакой уж мне больше 
не будет радости в жизни, когда тебя ги-
бель постигнет. Удел мой — горести»11. 
«И сжалось у Гектора сердце. Гладил её 
он рукою и слова говорил…»12. И это 
написано почти за тысячу лет до нашей 
эры. Да и в античной мифологии наря-
ду с описаниями бесцеремонности богов  
в ублажении своих желаний присут-
ствуют сюжеты с такими чувствами и 
поступками влюблённых, которые позд-
нее в разные времена неоднократно 

9 Аристотель. Поэтика. Риторика / вступ. ст. и коммент. С. Трохачёва; пер. с греч. В. Аппельрота, 
Н. Платоновой. СПб.: Азбука, 2000. С. 44.

10 Гегель Г. В. Философия права / авт. вступ. ст. и примеч. В. Нерсесянц. М.: Мысль, 1990. С. 211.
11 Гомер. Илиада // Илиада; Одиссея / пер. с древнегреч. В. Вересаева; сост., вступ. ст., коммент.  

А. Тахо-Годи. М.: Просвещение, 1987. С. 69.
12 Там же. С. 71.
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вдохновляли художников на создание 
посвящённых им произведений. Так, ду-
шевные муки богини Афродиты после 
смерти её возлюбленного Адониса были 
столь велики, что громовержец Зевс из 
сострадания к ней повелел царю под-
земного царства на полгода возвращать 
к ней погибшего. И природа эти полгода 
радовалась и расцветала.

Когда мы говорим о чувственных пе-
реживаниях героев художественных про-
изведений, то должны иметь в виду, что, 
в отличие от фантастических сюжетов, 
связанных с материальными объектами, 
нельзя придумать и описать эмоции, ко-
торых нет и не может быть в духовном 
мире человека. Более того, изображение 
их даже гениальным автором не может 
конкурировать с их реальными силой, 
яркостью, звучанием в живом человеке. 
То, что из него перекочевало в произве-
дение, является лишь отголоском, отбле-
ском страдания или счастья. Именно об 
этом крылатая фраза Гёте: «Теория, мой 
друг, суха, / Но древо жизни вечно зеле-
неет»13.

Приведённые примеры показывают, 
что любовь как особенные человеческие 
чувства и детерминированные ими нрав-
ственно окрашенные взаимоотношения 
мужчины и женщины впервые появилась 
отнюдь не во времена всеобщей высо-
кой образованности социума. Речь шла  
о конкретных влюблённых, которые на-
ходились и в обществах, характеризуе-
мых Гегелем как народы, «где женщи-
ны не пользуются особым уважением».  
Но в подобных обществах, как свидетель-
ствуют литературные источники, любовь 

оказывалась достоянием и наградой для 
немногих избранных, преодолевших путь 
от животного не только к человеку (су-
ществу, обладающему самосознанием), 
но и поднявшихся на уровень развития 
интеллекта, эмоций и нравственности, 
позволявших превратить жизнь и любовь 
как одну из её смысловых ценностей  
в творческий процесс [5, с. 180]. Без него, 
как было отмечено выше, удовлетворение 
полового влечения представляет собой 
физиологическое явление, аналогичное 
утолению жажды, голода, потребности  
в сне и т. д.

Любовь и искусство  
как взаимные детерминанты

После времён Античности, когда, 
по Аристотелю, среднестатистическая 
женщина являла собой «существо низ-
шее», современные индустриальные и 
постиндустриальные общества прошли 
длительный путь культурной эволюции, 
итогом которой явилась эмансипация 
женщин на всех жизненных поприщах. 
Параллельная этой эволюции ретро-
спектива развития искусства однозначно 
свидетельствует, что на всех его этапах 
любовь являлась как доминирующей те-
мой, так и вдохновляющей силой творче-
ства. Ещё в XIII веке эту детерминацию 
в «Божественной комедии» зафиксиро-
вал Данте Алигьери: «…Когда любовью 
я дышу, / То я внимателен, ей только 
надо / Мне подсказать слова, и я пишу»14.  
С неизменной исторической тенденцией 
повышения уровня образования насе-
ления естественно коррелировало уве-
личение количества тех, кому любовь  

13 Гёте И. В. Фауст. Лирика / вступ. ст. и примеч. А. Михайлова. М.: Художественная литература, 
1986. С. 72.

14 Данте Алигьери. Божественная комедия / пер. Д. Минаева. М.: АСТ, 2022. С. 68.
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подсказывала слова или мелодии и за-
ставляла браться за перо. Так, почти 200 
лет назад Гёте полушутливо писал по это-
му поводу: «Как много их! Поют, ревут! / 
Не по душе мне это! / Боюсь, что со свету 
сживут / Поэзию — поэты!»15

Установленная корреляция любви и 
творчества позволяет констатировать, 
что увеличение количества пишущих 
свидетельствует о превращении люб-
ви из достояния избранных в достояние 
многих, благодаря тенденции прогрес-
сивного развития духовной культуры 
общества. И этими многими являются 
не только те, кого любовь вдохновила на 
создание художественных произведений, 
но и творческие люди, реализующие 
себя в других сферах жизни. И то, что 
не они запечатлели, например, в стихах 
помыслы и чувства, достойные поэзии, 
отнюдь не девальвирует ценность их 
любви. Главное, что эти чувства были, 
переживались — и не столь важно, под 
чьей фамилией опубликованы на лите-
ратурных страницах. В этом контексте, 
утрируя, можно сказать, что автору вы-
пала честь быть вывеской человеческих 
переживаний. Талант рассказать о них 
вторичен по отношению к таланту пе-
реживать. Тем более что у искусства не 
существует средств для передачи невы-
разимого. Об этом строки Фета: «О, если 
б без слова / Сказаться душой было мож-
но!»16 Поэты, используя звучание сло-
ва, ритм и рифму, пытаются совместить  
в стихотворении возможности прозы и 
музыки, рациональный и эмоциональный 
аспекты феномена любви. Композиторы 

с этой целью сочиняют мелодии к сти-
хам. Но даже гениальные произведения 
представляют собой лишь неартикули-
рованное эхо того, что звучит в сознании  
(«в душе человеческой»).

И то, что именно любовные перипе-
тии, как внутренние (духовные), так и 
внешние (отношения, действия), стано-
вятся предметом художественного про-
изведения, вполне закономерно. Они 
создают напряжение чувств, называе-
мое вдохновением, которое заставля-
ет «браться за перо» и без которого не 
могут возникнуть эмоционально нагру-
женные художественные образы. Для 
того чтобы между двумя электрически-
ми проводами проскочила искра, необ-
ходимо напряжение. И чем оно выше, 
тем больше вероятность её появления. 
Эта закономерность как метафора впол-
не уместно экстраполируется на художе-
ственное творчество.

Язык философии и науки вербализи-
рует рационально-логические дискурсы. 
Художественный образ несёт в себе и 
ретранслирует чувства, которые нельзя 
придумать, — их надо испытать. И то, что 
перипетии любви неоспоримо доминиру-
ют на тематическом поле искусства (пре-
жде всего в литературе и музыке), сви-
детельствует о наличии иерархии чувств  
в эмоциональном мире человека. В этом 
иерархическом контексте художник не 
отличается от своих собратьев вида homo 
sapiens. Сложность отношений мужчины 
и женщины оказалась для человеческо-
го сознания неиссякаемым источником 
творческой энергии, обеспечившей ему 

15 Гёте И. В. Горе от избытка // Лирика / вступит. ст., примеч. Н. Вильмонта. Хабаровск: Кн. изд-во, 
1981. С. 135.

16 Фет А. А. «Как мошки зарёю…» // Стихотворения. Проза. Письма / вступ. ст. А. Тархова, сост. и 
примеч. Г. Аслановой и др. М.: Советская Россия, 1988. С. 40.
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максимальную самореализацию. А. Блок 
одно из стихотворений завершает слова-
ми: «...только влюблённый имеет право 
на звание человека»17. Равнодушие, от-
сутствие любви — это смерть человека 
как существа творческого. Потребность  
в любви заставляет мечтать, созидать 
образ любимой (любимого), сочинять и 
приписывать ему даже несуществующие 
качества. У художников этот образ ожи-
вает в тексте, в нотах, на холсте. Так уто-
ляется жажда прекрасного, стремление  
к совершенству. 

Несовпадение желаемого и действи-
тельного в реальной жизни, обрушение 
надежд, муки безответной любви по-
рождают такую силу эмоций, которая 
одних превращает в несчастных на пе-
пелище жизни, а других вдохновляет 
на свершения у пределов возможного. 
Здесь необходимо ещё раз вспомнить  
о вышеназванной иерархии чувств, но 
уже внутри самого любовного диапазо-
на. Как он доминирует над другими эмо-
циями, так в нём самом сила и «весовая 
категория» страданий преобладает над 
наслаждением, гармонией и комфортом.  
А. Шопенгауэр по этому поводу писал: 
«Кто хочет вкратце поверить утвержде-
нию, что наслаждение превышает стра-
дание или по крайней мере равносильно 
с ним, — пусть сравнит ощущения двух 
животных, пожирающего и пожираемо-
го»18. А так как эмоциональное напряже-
ние является источником вдохновения, в 
художественной литературе очень мало 

тихих заводей умиротворения — она 
бросает читателя в духовные бури и 
сражения. С их исчезновением писать 
уже не о чем. Великий отечественный 
романтик А. Грин, завершая испытания 
своих влюблённых героев созданием се-
мьи, всю их будущую счастливую жизнь 
умещает в одну строку: «Они жили дол-
го и умерли в один день»19.

Эмоции влюблённого человека застав-
ляют его быть деятельным, активным, 
творческим. Любить — значит одновре-
менно желать быть любимым. А желать 
— значит действовать. Праздномыслие, 
каким бы прекрасным оно ни было, без-
результатно и оценивает человека ско-
рее отрицательно, чем положительно.  
На это обращал внимание Ж.-П. Сартр: 
«Человек существует лишь настолько, 
насколько себя осуществляет. Он пред-
ставляет собой, следовательно, не что 
иное, как совокупность своих поступ-
ков…»20 Встречных чувств нельзя вымо-
лить или вытребовать. Они нужны и цен-
ны только как искренние и свободные.  
И человек творит себя, чтобы быть до-
стойным любви. А результативность жиз-
недеятельности уже сама по себе прино-
сит радость, удовольствие. Причём эти 
положительные эмоции испытываются 
независимо от реакций объекта любви, 
так как самореализация человека имеет 
автономную ценность, придающую его 
жизни смысл. Процесс творчества и от-
крытий дарит человеку ощущение силы, 
значимости, победы. В связи с этим  

17 Блок А. А. «Когда вы стоите на моём пути…» // Избранное. М.: Детская литература, 1974. С. 39. 
18 Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. С. 198.
19 Грин А. С. Позорный столб // Бегущая по волнам: Роман. Рассказы. М.: Художественная 

литература, 1989. С. 190.
20 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов / сост., общ. ред. и предисл.  

А. Яковлева. М.: Политиздат, 1990. С. 333.
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удачным примером вписалась в историю 
легенда об Архимеде, который, погружа-
ясь в ванну, открыл закон, определяющий 
объём вытесненной жидкости. Он ощу-
тил такой восторг, что, забыв одеться, вы-
бежал на площадь с воплями: «Эврика!  
Я открыл!»21 Легенда это или нет, неваж-
но — она правдиво показывает корреля-
цию творчества и человеческого счастья.

В художнике любые переживания 
любви в какой-то мере оправдываются 
радостью от подсказанного ими удачного 
образа, который, в свою очередь, может 
стать очередным вдохновителем и суф-
лёром в дальнейшей творческой работе 
над произведением. Как художественный 
образ, так и последующие находки бу-
дут не плодом логических размышлений. 
Они рождаются интуитивно: не прогно-
зируемо, метафорически заявляют о себе, 
сцепляются — и рисуют текстовую или 
звуковую картину любви, без чего рацио-
нальное её объяснение было бы не более 
информативным, чем напряжённое мол-
чание или мычание. То есть искусство 
проясняет любовь и множество её ипо-
стасей, превращает её в реально ощути-
мые и переживаемые читателем, слуша-
телем чувства.

Этот тезис приводит к пониманию ме-
ханизма влияния произведений искусства 
на формирование в человеке способно-
сти любить. Общеизвестный биологиче-
ский принцип гласит: «Функция создаёт 
орган». То есть соответствующий харак-
тер тренировок формирует нужные фи-
зические качества. Данная детерминация 
аналогично действует в человеческом со-

знании. Погружаясь в произведение ис-
кусства, человек становится соучастни-
ком размышлений и переживаний героев. 
Автор заставляет его сострадать, ненави-
деть, радоваться, испытывать множество 
оттенков чувств. Систематичность по-
добных погружений является тренажом, 
в процессе которого сознание усложняет-
ся — в нём вырабатывается способность 
представлять и прогнозировать духовный 
мир другого. В этом контексте необходи-
мо отметить нравственное неравнодушие 
отечественной классики, что обоснованно 
подчёркивают большинство исследовате-
лей: «…философия любви, выраженная в 
русской литературе, обращает внимание 
на метафизический смысл любви как ис-
тинной экзистенции человека» [6, с. 29].

Познающему сложное понятно равное 
ему и интересно более сложное. Так, ис-
кусство, не абстрагируясь от природного 
полового влечения, поднимает отноше-
ния мужчины и женщины от телесности 
до духовности, превращает их в «челове-
ческие, слишком человеческие», то есть 
в любовь. «Хотеть — это дело тел, а мы 
друг для друга — души…», — констати-
рует талантливейшая поэтесса Марина 
Цветаева22. И все перипетии любви, её 
радости и горести, достойные романов, 
стихов и песен, это не только и не столь-
ко о «хотении» тел, сколько об устрем-
лениях и звучаниях душ, пытающихся 
временность жизни превратить в безгра-
нично ценную. Такое отношение к любви 
не является подарком природы — это ре-
зультат образования и особенно участия в 
нём эстетической составляющей, то есть  

21 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / пер. с итал.  
С. Мальцевой, науч. ред. Э. Соколова. СПб.: Петрополис, 1994. С. 213. 

22 Цветаева М. И. Поэма Конца // Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М.: 
Художественная литература, 1990. С. 200.
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приобщения человека к искусству. Нар-
ративное исследование, проведённое  
А. Сокол, показало, что даже первая ро-
мантическая любовь опирается на уже 
существующий культурный образец [7]. 
Поэтому чтение художественной лите-
ратуры и занятия музыкой являются не 
столько приятным заполнением досу-
га, сколько движением к человеческому 
совершенству, при котором и возможна 
любовь. И если Аристотель характери-
зовал типичную женщину того времени 
как «существо низшее», то речи о любви 
быть не могло. Женщина была, по мне-
нию ряда авторов, средством для удовлет-
ворения полового влечения и орудием де-
топроизводства. Подобные отношения на 
определённом историческом этапе могут 
преобладать, быть типичными, но экстра-
полировать их на весь социум некоррек-
тно. Здесь более уместна дифференциа-
ция: «количество любви» в конкретном 
обществе в конкретное время (прибегнем 
к математическому термину) пропорци-
онально уровню культуры, образованно-
сти людей. Как показывает история, «низ-
шие существа» обоих полов были, есть и, 
видимо, будут всегда в любом социуме. 
Поэтому философия и искусство стано-
вятся свидетелями широкого диапазона 
отношений мужчины и женщины, начиная  
с «хотения тел» и заканчивая уровнем, на 
котором эти отношения и искусство ста-
новятся достойными друг друга.

Движение от одного полюса к дру-
гому в этом диапазоне показывает ре-
троспективу становления и развития 
человека как творческого существа. Лю-
бовь и искусство, подпитывая друг дру-
га, усложняли сознание, вносили в него  

неуспокоенность, которая детерминиро-
вала жизненную активность. Мигель де 
Унамуно, акцентируя внимание на про-
блемах, порождённых сознанием, писал: 
«Человек, именно потому, что он чело-
век, то есть существо, обладающее со-
знанием в отличие от любого животного, 
есть больное животное. Сознание — это 
болезнь»23. Этой «болезнью» является 
желание самосознания, большего, чем 
необходимо для физического выживания 
и существования. Кроме жизни челове-
ку нужен смысл жизни, кроме биологи-
ческих удовольствий, предусмотренных 
природой, он жаждет любви, а кроме 
временности бытия, неосознаваемого 
животным, он хочет бессмертия. Детер-
минированные этими потребностями 
результаты деятельности человека, до-
стойные бессмертия, искусство приобща-
ет к вечности. В том числе к вечности и 
бессмертию приобщается любовь. Одна-
ко в отличие от материальных объектов, 
которые охраняются ЮНЕСКО как за-
вершённые творения, любовь предстаёт 
в искусстве живым чудом человеческих 
взаимоотношений, в которых чувства, 
интеллект и нравственность, интегриру-
ясь, заявляют о беспредельности своих 
возможностей. В любви реализуется их 
высший потенциал. Но, как отмечалось 
выше, понимание и восприятие любви, 
а значит, её созидание, творение кон-
кретными представителями homo sapiens 
находится в диапазоне от «пошли зани-
маться любовью» до вершин творческой 
самореализации индивида. 

Можно говорить о множестве внутрен-
них и внешних факторов, снижающих 
смысловую ценность жизни. Ими могут 

23 Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов // Человек. 1990. № 6. С. 137.
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быть генетическая программа, система 
обучения и воспитания, формирующая 
«цивилизованного потребителя», факто-
ры микро- и макросреды. Эрих Фромм, 
хорошо знающий западный образ жизни, 
писал, что любовь «...стала у нас доволь-
но редким явлением, а её место заняли 
многочисленные формы псевдолюбви, 
которые в действительности являются 
формами её разложения»24. Причину это-
го мыслитель видит в том, что рыночные 
отношения из экономической сферы пе-
рекочевали в духовную — и индивид 
вместо любви довольствуется обменом 
«набора качеств». Нельзя отрицать роли 
общественных отношений в формирова-
нии человека, но и нельзя абсолютизиро-
вать их влияние. При любом обществен-
ном строе у индивида есть возможность 
выбирать разумное и нравственное отно-
шение к себе, к любимому человеку и к 
окружающему миру; бороться за это от-
ношение, чтобы иметь смысл и оправда-
ние случайно доставшейся доли времен-
ного пребывания на земле.

Заключение
Таким образом, исследование диалек-

тики любви и искусства позволяет сде-
лать следующие выводы.

1.  Человеческое самосознание дис-
танцировало своего носителя от «братьев 
меньших» и из полового влечения, зало-
женного природой, сотворило любовь, 
в которой чувственный фактор находит-
ся в диалектическом единстве с доста-
точно высоким уровнем интеллекта и 
нравственности конкретных мужчины 
и женщины. Стремление любить и быть 
любимым (достойным любви) превраща-

ет человека в активного деятеля, творца 
на разных жизненных поприщах. Любовь 
предстаёт как духовное творение, в кото-
ром совершаемые поступки и проявлен-
ные качества являют сюжет, заслуженно 
претендующий на смысложизненную 
ценность.

2.  Доминирование и активность чув-
ственного фактора в любви, ощущение 
человеком своей силы, красоты, значи-
мости естественно требует трансляции 
этого состояния не только любимой (лю-
бимому), но и миру, что и происходит  
в искусстве через художественные обра-
зы — в единственном виде духовной дея-
тельности, способном в какой-то степени 
ретранслировать эмоциональные пережи-
вания человека. Их напряжение в худож-
нике и является той музой, которая сти-
мулирует творчество. Поэтому любовь по 
праву утвердилась в искусстве (особенно 
в литературе и музыке) как центральная 
тема и одновременно стала фактором его 
развития.

3.  Так как любовь, в отличие от биоло-
гических потребностей, является не дан-
ностью природы, а итогом образования 
человека, искусство превращается в фак-
тор, погружающий сознание читателя, 
слушателя, зрителя в любовные пережи-
вания героев, в результате чего развива-
ется, усложняется, оттачивается эмоци-
ональная сфера сознания. Талантливые 
произведения искусства не только сохра-
няют атрибуты и перипетии любви, но и 
экстраполируют, транслируют их в весь-
ма несовершенный мир, а это вселяет на-
дежду, что движение в «будущее, которое 
светло и прекрасно» (Н. Чернышевский), 
будет продолжаться.

24 Фромм Э. Искусство любить // Душа человека / общ. ред., сост. и предисл. П. Гуревича. М.: 
Знание, 1992. С. 153.
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