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Аннотация. В статье рассматривается проблема значимости игры в достиже-
нии человеком счастья. Автор ставит вопрос о том, в какой степени счастье является
результатом рациональной деятельности или спонтанного творчества. Философская
проблема счастья заключается в вопросе о том, предопределено ли оно духовной либо
материальной удовлетворенностью человека. В теоретическом отношении данная про-
блема предстает как альтернатива между объективной предопределенностью и твор-
ческим характером счастья.

Счастье как удовлетворение духовных потребностей делает жизнь человека на-
полненной смыслом и нравственно ориентированной, но зачастую заставляет человека
вступать в конфликт со своей материальной природой. Счастье как удовлетворение
материальных потребностей делает жизнь человека более предсказуемой, эмоционально
насыщенной, но за потребляемыми вещами теряется целостный образ человеческого
бытия – то, ради чего, собственно, человек сохраняет себя в мире через потребление.
Возникает необходимость в гармонизации духовной и материальной удовлетвореннос-
ти. Именно игра является важнейшим элементом, благодаря которому это становится
возможным. Во-первых, она придает предметам новое, неутилитарное значение, и обыч-
ные вещи в игре становятся символами и знаками, через которые человек выражает
свой духовный мир. Во-вторых, игра, благодаря свободному воображению, рождает
новое понимание счастья, которое посредством рациональной деятельности остается
только воплотить в реальности. В-третьих, игровое воображение делает человека сча-
стливым непосредственно в игре. В таком случае счастье полностью становится пред-
метом свободного творчества, не нуждаясь в дополнительной рациональной деятель-
ности для его воплощения.

Ключевые слова: счастье, игра, творчество, воображение, деятельность, ду-
ховное и материальное, свобода и предопределенность.

Связь между игрой и счастьем видится
недостаточно прочной. Игра легковесна, сча-
стье – вещь серьезная и даже сакральная.
Однако есть мыслители, настаивающие на су-
щественности этой связи. Например, по убеж-
дению Ф. Шиллера, счастье человек может
обрести только в игре, так как в ней противо-

положные моральное и материальное принуж-
дения, которые каждое в отдельности дела-
ют его несчастным, оказываются согласован-
ными и компенсируют друг друга [15, с. 355].
Э. Финк утверждает, что «игра – не ради бу-
дущего блаженства, она уже сама по себе
есть “счастье”» [11, с. 364]. Так или иначе, в
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силу принципиальной неопределенности воп-
роса счастья, его сопротивления попыткам
ясных рациональных формулировок игровой
контекст исследования может оказаться удоб-
ным и органичным для его понимания.

В философии выделяют три основных
подхода к решению проблемы счастья. Ге-
донический подход, берущий начало с Эпи-
кура, определяет счастье как чувственное
наслаждение, удовольствие [9]. Второй, ас-
кетический подход наиболее ярко выражен в
стоицизме и христианской религии. Желае-
мое для человека здесь видится в духовных
ценностях, реализации идеалов добродетели,
а счастье как результат достойной жизни и
исполнения нравственного долга [7, с. 1012].
Если духовные устремления виделись бес-
конечно глубокими, то материальные потреб-
ности не имели отношения к счастью, поэто-
му должны были ограничиваться, играть
обеспечивающую роль. Умеренность мате-
риального потребления была добродетелью.
Средневековая философия сохраняет пред-
ставление о том, что умеренность и доволь-
ствование малым являются необходимым
условием счастливой жизни. Третий подход –
эвдемонизм, одним из видных сторонников
которого был Аристотель, представляет со-
бой гармонизацию двух предыдущих. Счас-
тье здесь является единственным основным
смыслом жизни человека и критерием его
нравственности, но при этом оно тесно увя-
зывается с материальной человеческой де-
ятельностью. Счастье понимается как ду-
ховное совершенство, но достигаемое в том
числе и через разумное удовлетворение чув-
ственных потребностей [4, с. 4].

Впоследствии деятельностный подход в
силу своего среднего положения стал наибо-
лее распространенным. Человек фиксирует
несоответствие между желаемым образом
себя и реальным состоянием, а затем преоб-
разует реальность до ее соответствия желае-
мому. Это и является счастьем. М.А. Можей-
ко определяет это соответствие как «субъек-
тивно переживаемое состояние единства сущ-
ности и существования личности» [7, с. 1012].
Сущность здесь – это желаемое, а существо-
вание – это реальная жизнь человека.

В эпоху Ренессанса, в Новое время роль
труда и удовлетворения материальных по-

требностей в достижении счастья стала воз-
растать. Счастье в духовном понимании опи-
рается на знание о сущности человека, о его
предназначении, однако европейская мысль
конца ХХ в. пришла к выводу, что такое зна-
ние невозможно. Наиболее ярко эту идею
впервые выразил Ф. Ницше, анализируя та-
кой феномен европейской культуры, как ни-
гилизм [12]. Распространенное современное
понимание счастья связывает его с беско-
нечным процессом удовлетворения неутоли-
мой потребности в материальных благах,
несущим человеку бесконечное множество
ощущений. Понимание счастья как удовлет-
ворения материальных потребностей дела-
ет жизнь человека более предсказуемой,
эмоционально богатой, но за потребляемы-
ми вещами теряется целостный образ чело-
веческого бытия – то, ради чего, собствен-
но, человек сохраняет себя в мире через по-
требление. Возникает необходимость в идее
счастья, гармонизирующей духовную и ма-
териальную удовлетворенность.

Именно такая идея разрабатывалась
Ф. Шиллером, который видел согласие меж-
ду двумя противоположными сторонами жиз-
ни человека в игре. По убеждению философа,
игра призвана разрешать противоречие меж-
ду сверхчувственным, моральным долгом и
материальным принуждением человека в по-
требностях. Игра оказывается способной на
это благодаря тому, что в ее основе лежит
стремление к красоте, которая объединяет в
себе материальное и идеальное: «красота…
не может быть исключительно только жиз-
нью… но красота не может быть и исключи-
тельно образом» [15, с. 299–300]. Другими
словами, искусство как наивысшая форма
игры создает реальные материальные пред-
меты, но подчиненные не утилитарной логике
удовлетворения потребностей, а в соответ-
ствии с идеалами разума, и таким образом
устанавливает согласие между духовной и
материальной жизнью человека.

Важнейшим условием достижения сча-
стья является понимание того, в чем оно со-
стоит. Чтобы добиться счастья, нужно иметь
его проект. И здесь мы снова фиксируем два
противоположных подхода: либо счастье че-
ловека предопределено заранее как платонов-
ская объективная сущность, и тогда наша за-
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дача – его познать; либо оно непредопреде-
лено, в этом случае мы должны его сами со-
творить. Если даже мы признаем объектив-
ную предопределенность своего счастья, то
возникает еще одно расхождение: или мы спо-
собны его познать, или принципиально не спо-
собны, и тогда на первую роль снова выходит
творчество счастья. А.И. Комаров, рассмат-
ривая историю европейской мысли, отмеча-
ет, что на всем ее протяжении шла борьба
между объективными законами и творче-
ством, названная им одним из основных про-
тиворечий человеческой деятельности [5,
с. 33]. Например, познание истины в антич-
ной философии выше творчества. В познании
раскрывается сущность природы и человечес-
кого бытия, в том числе и творчества. Но
творчество по определению должно быть сво-
бодным, должно создавать нечто новое. Дан-
ное противоречие остается неразрешенным в
античной мысли. В эпоху Возрождения чело-
век приобретает самостоятельность в твор-
честве, мыслит себя творцом самого себя и
своей культуры. В эпоху Нового времени воз-
растает интерес к познанию объективной ре-
альности (но уже материальной), а творчество
снова приобретает подчиненный познанию ха-
рактер. В философии Канта творчество опять
выходит на первую роль по отношению к по-
знанию. Познание – это не пассивное созер-
цание объективности, а активное формирова-
ние картины мира исходя из субъективных ап-
риорных установок. Классическая философия
видела основания творчества в сверхчув-
ственном мире, поэтому оно предстает вещью
принципиально непознаваемой, но при этом
может проявиться только в материальном
мире. В итоге творчество здесь представля-
ет собой постоянное противоречие между ма-
териальным и сверхчувственным мирами.

Похожее противоречие, связанное с воп-
росом о предопределенности счастья, раскры-
вает В. Татаркевич в своей книге «О счастье
и совершенстве человека», при этом напря-
мую связывая категории счастья и игры. Опи-
сывая типы личности в зависимости от их
отношения к счастью, он делит людей на две
категории: «люди хорошо воспитанные», чья
молодость прошла под преобладающим вли-
янием воспитателей, и «люди игры», которые
в молодости значительную часть времени

проводили без контроля со стороны старших
и на которых наиболее сильное влияние име-
ли ровесники, товарищи по играм [10, с. 181].
«Воспитанные» люди верят в то, что если они
будут соблюдать правила, то их счастье пре-
допределено. Однако если вдруг такой чело-
век делает все как надо, но не добивается же-
лаемого – это становится для него непопра-
вимой бедой. «Люди игры» «трактуют… как
игру всякую деятельность. …Человек игры
скорее сам создает хорошие условия для сча-
стья. Если обстоятельства лишают его одной
работы, он принимается за другую и точно так
же будет ей радоваться… любые жизненные
правила он воспринимает как условные: это-
му его научила игра» [10, с. 182].

В этой типологии мы видим прямую за-
висимость между игрой как формой органи-
зации своей жизни и доступностью счастья.

Близкую позицию занимает и Э. Финк.
Он полагает, что в случае, когда человек вос-
принимает образ своего счастья объективно
предзаданным, творчество и игра не будут
иметь важного значения в его жизни, основ-
ным будет рациональная деятельность. Но
если он считает, что образ желаемого счас-
тья он формирует сам, то игра становится
формой его жизни и местом его счастья.
Э. Финк полагает, что способность игры не-
сти человеку счастье основана на воображе-
нии: «Фантазия открывает нам возможность
освободиться от фактичности, от непреклон-
ного долженствования так-бытия… забыть на
время невзгоды и бежать в более счастли-
вый мир грез» [11, с. 360]. Обратив внимание
на историю формирования понятия «вообра-
жение», мы и здесь обнаруживаем сопостав-
ление с рациональной интеллектуальной дея-
тельностью. Ю.В. Борисова, исследуя кате-
горию воображения, выяснила, что в антич-
ности и Средневековье оно мыслится как де-
ятельность рассудка (мышления), связанная
с созданием образов из чувственно воспри-
нимаемой действительности. То есть вообра-
жение и логика сотрудничают: первое созда-
ет чувственный материал, вторая использует
его в рациональном построении. В Новое вре-
мя воображение и разум стали пониматься как
противоположные понятия: разум открывает
нам истину, а воображение создает неистин-
ный мир грез [3, с. 41–42].
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А.С. Шаров, изучая вопрос воображе-
ния, приходит к выводу, что в реальности до-
стижение желаемого затруднено и происхо-
дит через время и усилия. Воображение по-
зволяет человеку мгновенно создать образ
желаемого так, как будто оно уже получено.
Так оно выступает фактором надежды и тер-
пения. Органы чувств поставляют в созна-
ние лишь «кирпичики», «кубики», а сложные
образы из них создает произвольно (свобод-
но от внешнего воздействия) воображение.
«Именно продуктивное воображение как при-
родный и социокультурный механизм соеди-
няет нас с миром, конструирует для нас мир,
с которым мы взаимодействуем на границе
и уточняем уже сконструированное для нас
воображением в процессе реального взаимо-
действия с окружающим миром [14, с. 121].
Идеальный и материальный миры существу-
ют до и независимо от человека. Но через
человека, а именно через его воображение,
эти два мира могут соприкасаться и взаимо-
влиять друг на друга.

Подводя итоги, можно сказать, что игра
принимает важное участие в достижении че-
ловеческого счастья с помощью воображения
и творчества. Счастье – это определенное
желаемое для человека состояние. Но откуда
берется образ этого состояния? В ответе на
этот вопрос в истории мысли происходит борьба
между двумя подходами. Один из них состоит
в том, что желаемое для человека состояние
уже объективно существует, человек же дол-
жен его открыть для себя, познать истину бы-
тия и реализовать ее своей жизнью. В этой ра-
боте определяющая роль принадлежит рацио-
нальному, логическому познанию. Воображе-
ние и творчество здесь могут иметь только
вспомогательную роль подготовки исходного
чувственного материала для дальнейшей ин-
теллектуальной деятельности или роль смяг-
чителя насилия объективности. Есть и другой
вариант функции игры при господстве рацио-
нальности. Рациональная деятельность ведет
человека к счастью через преобразование ок-
ружающей действительности, но это долгий,
трудный процесс, требующий усилий, усидчи-
вости, многое не получается, что часто созда-
ет в человеке разочарование, чувство безна-
дежности и уныние. В этом случае игра стано-
вится средством отдыха, релаксации и поддер-

жания надежды: «Человек играет тогда, когда
он празднует бытие. “Праздник” прерывает
череду отягченных заботами дней, он отгра-
ничен от серого однообразия будней, отделен
и возвышен как нечто необычное, особенное,
редкое» [11, с. 400].

Другой подход состоит в том, что объек-
тивная истина не существует или, если и су-
ществует, недоступна пониманию человека.
В таком случае воображение начинает иг-
рать определяющую роль создания образа
счастья человека на основе интуиции. Игра
является пространством и временем, в ко-
торых происходит эта работа воображения.
В таком случае рациональной деятельности
отводится роль воплощения образа счастья
созданного воображением на практике, в ма-
териале: «Иной раз сделанные в игре изоб-
ретения внезапно получают реальное значе-
ние. Человеческое общество многообразно
экспериментирует на игровом поле прежде,
чем испробованные там возможности ста-
нут твердыми нормами и обычаями, обяза-
тельными правилами и предписаниями. Игра
как испытание возможностей занимает в си-
стеме экономии социальной практики громад-
ное место» [11, с. 370]. Ортега-и-Гассет под-
держивает эту идею: «...первозданная реаль-
ность вовсе не торопится открывать свои
секреты, у человека нет иного выхода, кро-
ме как мобилизовать весь интеллект, глав-
ным органом которого… является воображе-
ние» [8, с. 486]. Таким образом, история от-
дельного человека или человечества – это
история игр-экспериментов, в основном окан-
чивающихся неудачей. Но удача, хоть и ред-
ко, все же достигается. Только важно не за-
бывать ошибок, чтобы не ходить по кругу, а
двигаться вперед.

И первый, и второй подходы придают
игре определенную функцию в жизни челове-
ка, в достижении им счастья. Но это проти-
воречит сущности игры как феномена абсо-
лютной свободы. Игра существует сама ради
себя, а не для чего-то. На это указывают по-
чти все наиболее известные исследователи
игры. Ж. Бодрийяр говорит об «унижении игры
до статуса функции» [2, с. 273]. Э. Финк от-
мечает, что «игровому действию присущи
лишь имманентные ему цели. Если мы игра-
ем ради того, чтобы за счет игры достичь
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какой-то иной цели, если мы играем ради за-
калки тела, ради здоровья, приобретения во-
енных навыков, играем, чтобы избавиться от
скуки и провести пустое, бессмысленное вре-
мя, – тогда мы упускаем из виду собствен-
ное значение игры» [11, с. 365]. «Игра похи-
щает нас из-под власти привычной и буднич-
ной “серьезности жизни”… это похищение по-
рой возвращает нас к еще более глубокой се-
рьезности, к бездонно-радостной, трагикоми-
ческой серьезности, в которой мы созерцаем
бытие, словно в зеркале» [11, с. 380–381].
Игра в отличие от рационального, опосредо-
ванного познания непосредственно демонст-
рирует нам бытие и в отличие от деятельнос-
ти, которая возможно в результате усилий при-
несет счастье, представляет собой непосред-
ственное счастье здесь и сейчас.

Но Э. Финк, утверждая автономность
игры от рациональной деятельности, в итоге
все же сам придает игре определенную функ-
цию в жизни человека, а именно функцию праз-
дника. И действительно, сложно рассуждать
о деятельности и игре как независимых друг
от друга сферах жизни человека, одна из них
почти неизбежно попадает в подчинение дру-
гой. Э. Финк, так же как и Й. Хейзинга [13] и
многие другие исследователи, все же сделал
выбор в пользу деятельности, определив ее
как основной путь к счастью человека, а игру
как вспомогательную функцию.

Но есть третий подход, который был
сформулирован в основном в рамках пост-
модернистской философской традиции. Он
именно игру определяет как место счастья
человека: «труд перестал быть радостью, ра-
дость переместилась в сферу досуга» [4, с. 6].
Родоначальником нового взгляда можно счи-
тать Ф. Ницше. Он впервые заявил о необхо-
димости избавиться от власти сверхчувствен-
ных идей. Но это не означало переход от доб-
ра к злу, от истины к неопределенности, от
порядка к хаосу. Так, Т.Н. Воронцова утверж-
дает, что «моральные качества индивида мо-
дерна, такие как обязательность, ответствен-
ность, долг, в постмодерне отменяются, ус-
тупая место произволу, ничем не ограничен-
ной свободе, отсутствию каких-либо ограни-
чений и правил человеческой жизни» [4, с. 6].
Наоборот, «ницшевский или постмодернистс-
кий «сверхчеловек» взял себе большую сво-

боду, чтобы возложить на себя и большую
ответственность» [1, с. 23]. Ф. Ницше «выде-
ляет свободу как высшую человеческую цен-
ность, достигнув которой человек встает пе-
ред сложнейшим выбором принятия решений,
требующим высокой степени ответственнос-
ти» [6, с. 125]. Эта ответственность состоит
в том, что теперь не бог, не святое предписа-
ние из прошлого, а он сам обязан решать, в
чем смысл, истина и счастье. Это и есть об-
раз мира, который можно назвать игровым,
«мировой игрой»: не поступательное станов-
ление порядка из хаоса, а игра в порядок, бес-
конечные, несвязанные между собой циклы
сотворения и уничтожения порядка из ниче-
го. Радикальная игровая интерпретация образа
счастья констатирует, что человеку вообще
не нужна деятельность, нет необходимости
преобразовывать окружающий мир и себя в
соответствии с идеальным образом желаемо-
го. Образы, смыслы, эффекты, создаваемые
творчеством, воображением в игре из ничего
и без всякого плана и объективного руковод-
ства, уже сразу являются и образом счастья
человека, и самим этим счастьем.
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Abstract. The article discusses the importance of game in achieving human happiness,
and to what extent, happiness is the result of rational activity or spontaneous creativity.

The main philosophical problem of happiness is the understanding – how happiness is
predetermined by spiritual or material satisfaction of a man. From the point of view of knowledge,
this problem is converted to an alternative between the objective determinism and the creative
nature of happiness.

Happiness, as an objective spiritual being, makes human life meaningful and morally
oriented, but remains fundamentally unknowable and forces the person to conflict with its
material nature. Happiness, as the satisfaction of material needs, makes human life more
obvious, emotionally rich, but behind this consumption, the holistic image of human being is
lost, and for it a man save himself in the world through the consumption. There is the need for
the harmonization of the spiritual and material satisfaction. The game is the most important
element, whereby it becomes possible. Firstly, it creates real material objects, which are not
obeyed to utilitarian logic, but the ideals. So the usual things in the game become symbols and
signs by which the man describes his spiritual world. Secondly, the game, thanks to free
imagination, creates a new understanding of happiness, which can be realized just by means
of rational activity. Thirdly, the gaming imagination makes a man happy in game. In this case,
happiness becomes the subject of free creativity without regard to its nature and without any
additional rational activity for its realization.

Key words: happiness, game, creativity, imagination, activity, spiritual and material,
freedom and predetermination.


