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В.В. Зеньковский — богослов, педагог и философ русской эмиграции, представитель
христианского персонализма, известный, прежде всего, своим фундаментальным трудом
«История русской философии». Однако Зеньковский являлся не только историком фило-
софии, но и самостоятельным мыслителем, стремившемся к созданию системы христиан-
ской философии. Его наиболее значимыми работами в этом отношении являются «Пробле-
ма психической причинности» (1914) и «Основы христианской философии» (1961, 1964).
За последние 25 лет вышло более 10 диссертационных исследований, посвященных твор-
честву Зеньковского, но почти все они ограничиваются изложением персонологии мыс-
лителя. Попытка рассмотреть философские основы его взглядов сделана только в работе
О.В. Поповой, однако и там не нашлось места для подробного анализа того, что сам Зень-
ковский называл «сердцевиной метафизики» — идеи причинности.

Основой концепции причинности у Зеньковского, безусловно, следует назвать идеи
Л.М. Лопатина, изложенные во втором томе «Положительных задач философии», однако
мыслитель творчески развивает концепцию Лопатина, интегрируя в нее идеи А. Бергсо-
на, В. Вундта и других философов своего времени. К сожалению, первая часть «Пробле-
мы психической причинности», ключевая для понимания общих взглядов Зеньковского
на причинность, чрезвычайно трудна для восприятия в силу особенностей композиции.
Возможно, поэтому концепция причинности Зеньковского игнорировалась в предыдущих
исследованиях: для ее изложения требуются трудоемкий анализ и реконструкция.

«Ядро» концепции причинности В.В. Зеньковского — момент реального или творческо-
го созидания одного явления другим. Под «явлениями» мыслитель понимает процессы,
которые происходят в вещах. Если онтологически реальная вещь есть источник своих
явлений-процессов, то логически она образуется как точка «сгущения» этих процессов, и
именно причинность выполняет здесь роль «связывающего материала». Поэтому гнесеоло-
гическая функция понятия причины — «реализирование». Благодаря своей причинности
вещь мыслится как реальная, как объективное бытие. Явление в аспекте своего творче-
ского созидания есть сила. Процесс, непрерывно продолжаясь из причины в следствие,
осуществляет «переход силы», и это составляет момент реальной необходимости в поня-
тии причины. Вопреки Канту и Юму Зеньковский считает, что причинность как таковая
дана в опыте. Во внешнем опыте дается понятие реального созидания, а понятие силы —
во внутреннем опыте.

Причинность у Зеньковского оказывается точкой соединения реального и идеального,
иррационального и рационального. Первая часть этой антитезы выступает под именем
времени, а вторая — под именем логической необходимости. Время практически неотде-
лимо от «ядра» понятия причинности. Рассмотрение времени как чисто иррационального
приводит к антиномиям, в попытке решить которые Зеньковский приходит к принципу
инерции: следствие должно существовать одновременно с причиной, но может продолжать
бытие и после ее устранения. Но инерция не значит беспричинность, это особый род при-
чинности. Обращает на себя внимание чисто позитивная оценка времени у Зеньковского:
оно «истинная жизнь вещей», «основная реальность», «творчество» — здесь мыслитель
цитирует Бергсона. Тогда как для Вл. Соловьева и Н. Бердяева время — атрибут пад-
шести и греховности нашего мира. Зеньковский также считает, что в эсхатологической
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перспективе необратимость времени должна упраздниться, однако отказывается считать
наше время «падшим».

Момент логической необходимости или математической однозначности в понятии при-
чины, напротив, воспринимается как нечто вспомогательное, искусственно привносимое
разумом — здесь чувствуется сильное влияние трансцендентализма на Зеньковского. Он
не может входить в «ядро» понятия причинности, так как причинность может быть слу-
чайна. Впрочем, случайность не следует понимать как «абсолютную», ведь у Зеньковского
она «слепая», но обусловленная реальным творчеством в явлениях. Теория Юма, которая
сводит причинность к постоянству связи между явлениями, категорически отвергается
Зеньковским, поскольку она не дает место индивидуальной причинности. Однако момент
логической необходимости он готов принять. Но если этот «математический» момент, как
и всё «математическое бытие» целиком есть «идея нашего разума», то как возможно его
плодотворное использование в науке? На этот вопрос мыслитель отвечает своей ориги-
нальной, хотя и недостаточно проработанной концепцией идеального, которое появляется
у Зеньковского одновременно в трех «ипостасях»: как идеи разума (universalia post rem),
как «нижний этаж» в иерархии форм бытия (universalia in re) и как вечные идеи Бога
(universalia ante rem), Премудрость Божья, воплощенная в тварной Премудрости. Именно
последняя есть субъект реального творчества в природной причинности.

И тем не менее, «математизацию» бытия Зеньковский воспринимает как его «разве-
ществление», отнятие самостоятельной творческой активности у тварной природы, по-
этому современное естествознание страдает «окказионализмом». Корень этого окказиона-
лизма — в принципе количественного равенства причины и следствия, который находит
наиболее полное выражение в законе сохранения энергии. Причинность, которая подчиня-
ется этому принципу, есть механическая причинность. Зеньковский утверждает, что она
имеет место лишь на нижних «этажах» иерархии бытия, но в живых существах действу-
ет творческая причинность, которая нарушает принцип равенства. Поэтому в биологии
и психологии не только возможно, но и необходимо телеологическое объяснение. Но рас-
смотрение телеологии как существенного элемента реальной причинности подводит нас
вплотную к понятию личности, которую Зеньковский определяет по В. Штерну: как бы-
тие «автотелическое», бытие для себя. Таким образом, концепция творческой причинности
является метафизической основой таких центральных тем религиозной философии Зень-
ковского как софиология и персонология.
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