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Не вызывает сомнений, что творческий процесс позволяет че-

ловеку выходить за границы существующего миропорядка и самого 
себя, осуществляя трансцендентальный прорыв к новому. Творче-
ство имманентно абсолютно всем уровням бытийной иерархии, 
способствуя порождению человеком качественно нового личност-
ного и социокультурного бытия. Действительно, онтологическую 
сущность творчества подчёркивает тот факт, что «детерминанты 
творчества находятся одновременно и вне, и внутри субъекта, что 
уравновешивает их влияние на субъект творчества и составляет не-
обходимое условие онтологической свободы творчества, создавая 
предпосылки для спонтанности» [6, с. 54]. 

Так, в философии А. Шопенгауэра центральным постулатом, 
иллюстрирующим онтологическую природу творчества, является 
мировая воля, создающая абсолютно все вещи и явления. Сам твор-
ческий процесс мыслится философом как «творческая воля, жизнь, 
не сводимая к какому-либо роду сообщённого движения» и прояв-
ляющаяся «в каждой манифестации жизни» [8, с. 24]. Более того, 
само бытие человека предстаёт как «его собственный творческий 
акт, развивающийся и распространяющийся во времени, но обна-
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руживающий определённую раз и навсегда природу этого существа, 
которая, однако, есть его собственное дело, и ответственность за 
все проявления которой лежит поэтому на нём самом» [7, с. 50]. 

Для С. Кьеркегора человеческая экзистенция является неким 
промежуточным состоянием между сферами бытия и небытия, пре-
бывающими в напряжённо-неутомимом творческом становлении в 
каждый момент своего существования. В этом смысле творчество 
человека раскрывается не столько в произведении художественных 
творений, сколько в творчестве человеком собственного бытия. 
Подлинным условием онтологии человеческого творчества в кон-
цепции Кьеркегора предстаёт категория повода, трактуемая мысли-
телем как некое случайное, незначительное обстоятельство внешне-
го порядка, скрывающее в себе революционную потенцию подлин-
ного внутреннего творчества. Именно влюблённость творца в по-
вод, превращающая мимолётную случайность в истинную необхо-
димость, позволяет осуществляться творчеству в его глубинной он-
тологичности: «Творчество – это сотворение из ничего, между тем 
повод – это такое ничто, из которого вдруг появляется всё» [3, с. 
265]. 

С точки зрения А. Бергсона, жизнь предстаёт как выходящая 
за границы всякой целесообразности творческая эволюция, как не-
прекращающийся творческий процесс, онтологическая сущность 
которого раскрывается как в экзистенциально-личностном про-
странстве, так и в пространстве наличествующего бытия. Если в 
первом случае речь идёт о самосозидании, поскольку человек явля-
ется творцом собственной жизни в каждый момент своего бытия, то 
втором Бергсон говорит о некоем творческом усилии человека, ко-
торое преображает существующее и «позволяет «вибрировать в 
унисон с природой», почувствовать напряжение, биение, дыхание 
жизни» [1, с. 241]. 

Центральным постулатом в отношении онтологической при-
роды творческого процесса в концепции Бергсона предстаёт поня-
тие жизненного порыва, развёртывающегося как фундаментальный 
принцип творческого развития, обуславливающий порождение мно-
гообразных форм сущего. Жизненный порыв, представляющий со-
бой потребность творчества, встречает на своём пути необходимое 
препятствие в виде материи и овладевает ей посредством свободы и 
неопределённости. Иными словами, лишь посредством жизненного 
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творчества, понятого в русле нескончаемой борьбы и потребности в 
порождении нового, человек способен осуществлять процесс эво-
люционного восхождения по иерархии духовных состояний. 

Одним из ключевых понятий, иллюстрирующих онтологиче-
скую сущность творческого процесса, в философии Бергсона также 
предстаёт спонтанность, которая является одним из проявлений ис-
тинной свободы, «присущей человеку именно как уникальной и це-
лостной личности, находящей в себе самой, в глубоких слоях своей 
души силы для существования в мире» [1, с. 129]. Ключевым поня-
тием философа в этом отношении предстаёт и творческая эмоция, 
имеющая онтологический характер по причине того, что следстви-
ем её развёртывания является как возникновение бесчисленного 
множества разнообразных живых существ, так и создание гранди-
озного мира материальной субстанции, в которых эта эмоция до-
полняет свою сущность.  

Онтологический аспект феномена творчества не менее ярко 
раскрывается в философии Ж.-П. Сартра, полагающего, что творче-
ский акт непрерывно осуществляется во всех областях человече-
ской жизни. Однако до тех пор, пока творческий процесс не завер-
шён, творец онтологически слит со своим творением, но после того, 
как обладающее независимым существованием произведение будет 
явлено бытию, творцу не остаётся ничего, кроме созерцания своего 
творения. Этим пассажем мыслитель фиксирует онтологический 
разрыв между творчеством и объективной действительностью, ведь 
если «в творческом акте причина, породившая следствие, то есть 
бесконечный и неисчерпаемый дух, остаётся такой же, какой и бы-
ла» [4, с. 71], то сотворённый объект не обладает абсолютно ника-
ким бытием, т.к. неодушевлён и подвержен гибели. 

При этом творца, пытающегося представить бытию новую ре-
альность, на каждом шагу подстерегают такие экзистенциальные 
опасности, как случайность, неоправданность и безосновность, ко-
торые вкупе составляют фундамент тотального одиночества созда-
теля: «Если эта реальность и вправду совершенно нова, если она 
никем не была востребована, и ни один человек на земле не ожидал 
её появления, то, значит, она излишня, как, впрочем, и её творец» 
[4, с. 29].  

Согласно философским воззрениям А. Камю, творчество яв-
ляется наивысшей формой и радостью абсурдности мира, а произ-
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ведение искусства предстаёт единственной возможностью творче-
ского забытья сознания в потоке бесконечно сменяющихся напря-
жённо-лихорадочных состояний человека в его неустанном проти-
востоянии бытию. Оправдание абсурдного по своей природе твор-
чества мыслитель выстраивает на утверждении о том, что «оно 
впервые выводит дух вовне и помещает его перед другими людьми 
– не для того, чтобы повергнуть его в растерянность, а чтобы точно 
указать тот безысходный путь, по которому все мы движемся» [2, с. 
81]. Иными словами, творческий акт фиксирует исходную онтоло-
гическую точку, из которой произрастают абсурдные страсти и в 
которой прекращается всякое рассуждение. Абсурдность самого 
творческого акта состоит в том, чтобы трудиться абсолютно бес-
цельно, вопреки пониманию того, что у любого творения нет ника-
кого будущего по причине его разрушаемости. 

По мысли М. Хайдеггера, развёртывающего понимание твор-
чества сквозь призму своей «фундаментальной онтологии» человек 
наличествует в неразрывном соприкосновении с миром, в состоя-
нии присутствия («Dasein»), способствующего постоянному пони-
манию бытия и расположенности к миру. Помимо этого, человек 
проявляет заботу о бытии, раскрывающуюся посредством его за-
брошенности в пучину обстоятельств, в бытие-при (das Man), вы-
браться из которого человек способен лишь посредством активной 
творческой деятельности, позволяющей субъекту проектировать 
самого себя.  

Именно творческий процесс, учреждающий бытие, позволяет 
человеку сбросить с себя экзистенциальные оковы неподлинного 
бытия-в-неистине, устремляясь в подлинное бытие-в-истине. Чело-
век может обрести подлинное существование лишь посредством 
бессознательных переживаний и творческого постижения собствен-
ной самости, ведь «всё «созидающее» должно быть «дома» в своей 
основе, из которой возникает» [5, с. 193]. В этом отношении фунда-
ментальная задача человека состоит в том, чтобы вырваться из по-
вседневного мира, постоянно прислушиваясь к творческому зову 
бытия, открывающему истину не как конкретное знание, а, скорее, 
как экзистенциально-онтологическое пространство личности самого 
человека. 

Таким образом, европейская философия XIX – XX столетий 
фиксирует пограничное существование человека, наличествующего 
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на рубеже своего текущего и потенциального состояний и осущест-
вляющего трансцендентальный переход из одного в другое лишь 
посредством творческого акта, прорывающего оковы наличного 
бытия и устремляющего человека к истинному существованию. 
Творчество предстаёт здесь как драматическое единство свободы и 
абсурдности, спонтанности и обречённости, и в этом смысле онто-
логия творчества занимает нишу между уникальностью личного 
бытия творческого субъекта и механизмами осуществления социо-
культурной действительности.  
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