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Аннотация. В статье анализируются генезис и трансформация понятия «религиозный опыт» в философ-
ско-теологическом наследии В. С. Соловьева. Предлагается реконструкция содержания и значения понятия 
«религиозный опыт», изначально воспринятого В. С. Соловьевым, позднее переработанного им в контексте 
общей логики истории отечественного религиоведения. В ходе исследования авторы ставят вопрос о том, 
возможно ли понятие «религиозный опыт» в работах В. С. Соловьева осмысливать в теоретическом про-
странстве выявленного противоречия двух позиций: как историко-философский феномен и как семантически 
организованное понятие, имеющее принципиальное значение для русской религиозной философии. В результате 
показано: влияние экзистенциального опыта мыслителя на формирование семантического разнообразия поня-
тия «религиозный опыт»; наличие полемического потенциала в генезисе этого понятия, так как В. С. Соловьев 
уникально перерабатывает идеи Ю. Ф. Самарина и П. Д. Юркевича. Представлено принципиальное значение 
идей Ю. Ф. Самарина и П. Д. Юркевича для понимания истоков происхождения спектра значений понятия «ре-
лигиозный опыт» в идейном наследии В. С. Соловьева. С этой целью выявляются характеристики, присущие 
сугубо личностному началу, в виде «личного откровения», заложенному в основу принятия религиозного опыта 
как наиболее достоверного. В поздний период своего творчества философ применяет способ описания рели-
гиозного опыта как переживания чувств, авторами статьи высказано предположение о том, что это, само-
бытный подход в трансформации системы и идейного наследия известного мыслителя Ф. Шлейермахера, ко-
торый имеет теологическое значение. В рамках предлагаемой методологии высказывается тезис о том, что 
идейное наполнение понятия «религиозный опыт» является не только основанием для определения смежных 
с  ним понятий, таких как мистический опыт, но и обладает в своем содержательном значении познаватель-
ным потенциалом в отношении индивидуального религиозного опыта. Таким образом, уникально представлен 
факт преобразования идей Ф. Шлейермахера в отечественном религиоведении, а именно заявляется возмож-
ность понимания природы «религиозного опыта» исходя из смыслов, придаваемых самим автором (в нашем 
случае Соловьевым) тому переживанию опыта, которое меняет мировоззрение человека. В этом проявляется 
ценностный аспект «религиозного опыта».  

Ключевые слова: философско-теологическое наследие В. С. Соловьева, религиозный опыт, философия ре-
лигии, философская теология.
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Abstract. The article analyzes the genesis and transformation of the concept of “religious experience” in the 
philosophical and theological heritage of V. S. Solovyov. It is proposed to reconstruct the content and meaning of 
the concept of “religious experience”, initially perceived by V. S. Solovyov, later reworked by him in the context of 
the general logic of the history of Russian religious studies. In the course of the study, the authors raise the question 
of whether the concept of “religious experience” is possible in the works of V. S. To comprehend Solovyov in the 
theoretical space of the revealed contradiction of two positions: as a historical and philosophical phenomenon and as 
a semantically organized concept of fundamental importance for Russian religious philosophy. As a result, it is shown: 
the influence of the existential experience of the thinker on the formation of the semantic diversity of the concept of 
“religious experience”; the presence of polemical potential in the genesis of this concept, since V. S. Solovyov uniquely 
reworks the ideas of Yu. F. Samarin and P. D. Yurkevich. The fundamental importance of the ideas of Yu. F. Samarin and 
P. D. is shown. To understand the origins of the spectrum of meanings of the concept of “religious experience” in the 
ideological heritage of V. S. Solovyov. To this end, the characteristics inherent in a purely personal principle in the form 
of a “personal revelation” are revealed, which is the basis for accepting religious experience as the most reliable. In the 
late period of his work, the philosopher uses a method of describing religious experience as an experience of feelings, 
the authors of the article suggest that this is an original approach to the transformation of the system and the ideological 
heritage of the famous thinker F. Schleiermacher, which has a theological significance. Within the framework of the 
proposed methodology, the thesis is expressed that the ideological content of the concept of “religious experience” is 
not only the basis for defining related concepts such as mystical experience, but also has a cognitive potential in its 
meaningful meaning in relation to individual religious experience. Thus, the fact of the transformation of F.’s ideas is 
uniquely presented. Schleiermacher in Russian religious studies, namely, the possibility of understanding the nature 
of “religious experience” is stated based on the meanings given by the author himself (in our case, Solovyov) to the 
experience of experience that changes a person’s worldview. This shows the value aspect of the “religious experience”.
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Понятие «религиозный опыт» представляло особый 
интерес в исследованиях отечественных философов. 
В работах известного отечественного философа и ре-
лигиоведа Д. В. Пивоварова предложена значительная 
классификация видов религиозного опыта. Это идей-
ное наследие послужило поводом для исследования 
и создания еще одного направления в сфере изучения 
особенностей религиозного опыта, инициированного 
отечественной традицией. В таких работах Д. В. Пиво-
варова как «Наука и религия: гносеологические очер-
ки» [9] предложен тезис об универсальности дефини-
ции религии в изложении В. С. Соловьева; развивая 
который уже в работе «Социоцентрические религии» 
[10] утверждается, что на основе определения рели-
гии, предложенного В. С. Соловьевым, можно заявлять 
«множество корректных и научно полезных классифи-
каций религии». Формулировка дефиниции религии, 
предложенная В. С. Соловьевым, «годится для описа-
ния всех типов религии – космоцентрических, социо-
центрических и эгоцентрических» [9, с. 223]. 

Актуальность обращения к наследию Вл. Соловье-

ва и выявлению в его работах представлений филосо-
фа о «религиозном опыте», его становлении и разви-
тии позволило не только заявить о недостаточном вни-
мании к этому вопросу в творчестве Вл. Соловьева, но 
и предложить новый ракурс понимания его творчест-
ва. А именно, определить этот вид опыта как постоян-
ный поиск и напряженный интеллектуальный диалог 
с идейными умонастроениями того времени, в основе 
которых «логическая переменная» – «категория Абсо-
лют, снимающая в себе архетипические представления 
религий и философских систем» [10, с. 21]. 

Акцент на отдельно взятом понятии «религиозный 
опыт» теоретически обусловлен событиями из жизни 
философа, которые позволяют выявить истоки миро-
воззренческих исканий Вл. Соловьева не только в об-
ласти панмонголизма, но и относительно убеждения 
в системообразующем характере мистического опы-
та, то есть таких вариантов опыта и его осмысления, 
которые связаны непосредственно с жизнью конкрет-
ного человека. Цель написания статьи – осуществить 
реконструкцию опыта в жизни мыслителя и показать 
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дилеммы и внутреннюю борьбу уникального по мас-
штабу мировоззрения мыслителя. 

Методический инструментарий был определен ис-
ходя из заявленной цели. Поэтому значительное вни-
мание уделено работам, нацеленным на выявление 
условий становления личности В. С. Соловьева. Сис-
темообразующим для нас стало понятие религиозный 
опыт, претендующее на универсальный характер, од-
нако обращение к суждениям самого философа пред-
полагает определенную роль феноменологического 
подхода, где для каждого мировоззрения характер-
на своя конститутивная максима. Выявляя сходства 
и различия в интерпретациях (В. С. Соловьевым) ин-
дивидуального опыта и типизированного, нами пред-
принята попытка обнаружить биографически детер-
минированные ситуации, включающие возможности 
будущих практических действий.  

Внимание к тому, как понимался «религиозный 
опыт» наиболее интересно оформлялось в ходе взаим-
ного обогащения идейного наследия Ж. Кальвина (на-
ставления о необходимости внутренней работы веру-
ющего над своими переживаниями) и гносеологиче-
ских построений Дж. Локка. На стыке дидактических 
целей и потребности в распространении убеждений 
в истинности своей веры складывалось семантиче-
ское значение понятия религиозный опыт. Осмысле-
ние религиозных доктрин в терминологии индивиду-
ального опыта восходит к творчеству испанских ми-
стиков XVI века и к эпохе Реформации. Детализация 
изучения религиозного опыта вошла в предметную 
область философских и теологических концепций, на-
чиная с работ Д. Эдвардса и Ф. Д. Шлейермахера [25].

В творческом наследии В. С. Соловьева есть не-
сколько интересных, с точки зрения противоречий, 
утверждений, связанных с применением понятия 
«религиозный опыт» в указанных контекстах. Законо-
мерно возникает вопрос о генезисе и оригинальности 
этого понятия для творчества философа. Имеет смысл 
предположить, что гипотетически в философии рели-
гии В. С. Соловьева это понятие было воспринято из 
работ Ф. Шлейермахера, однако развивалось в иных 
коннотативных значениях. 

С целью детального анализа генезиса значений по-
нятия «религиозный опыт», была поставлена задача – 
охарактеризовать роль религиозного контекста в жиз-
ни мыслителя. Для этого была проведена историческая 
реконструкция содержания и значений употребления 
понятия «религиозный опыт». При изучении фило-
софско-теологических работ философа применялся 
принцип историзма. Помимо терминологического ана-
лиза применялся синхронно-диахронический анализ. 
При указанном анализе рассматривались ключевые 
работы философа и те сочинения, которые В. С. Со-

ловьев писал в исследованный нами период времени 
(например, «Теоретическая философия» и «Понятие 
о Боге»). Итогом реконструкции является история по-
нятия «религиозный опыт» в работах В. С. Соловьева, 
представленная в данной статье. 

Следует отметить, что исследованию именно по-
нятия «религиозный опыт» в русской философии уде-
лялось эпизодическое внимание, по этой причине ра-
бот относительно заявленного периода не так много. 
Подробный анализ понятия был произведен в одной 
из немногочисленных работ, а именно в монографии 
«Философия религии в русской метафизике XIX – на-
чала XX в.» К. М. Антонова [1, с. 84-130] и А. Кожева 
в переводе А. П. Козырева [5]. Достоинством нашего 
исследовательского интереса является то, что история 
понятия «религиозный опыт» рассматривается сквозь 
призму ключевых философско-теологических работ 
В. С. Соловьева. Есть еще одна немаловажная осо-
бенность, специфика восприятия идей европейских 
мыслителей в отечественной философии представ-
ляет собой самостоятельный феномен, необходимый 
для изучения. Неоднородность и противоречивость 
связана с двумя важнейшими тенденциями русской 
философии: уход в самобытность и чувствительность 
к идеям европейских мыслителей. Негласная полеми-
ка между ними, выразительно присутствующая в пе-
риоды кризиса духовного состояния общества. Это, 
по сути, отражает императив русского самосознания – 
заинтересованность в собственной уникальности.

  
Религиозная жизнь В. С. Соловьева

Понимание религиозного опыта, которое 
В. С. Соловьев сформулировал в своих трудах, было 
тесным образом связано с его биографией и тем 
окружением, в котором он находился. В. С. Соловьев 
рос и воспитывался в религиозной семье, где дедуш-
ка был священнослужителем, а его отец и воспита-
тельница регулярно участвовали в отправлении пра-
вославного культа. В девять лет на воскресном слу-
жении у В. С. Соловьева было религиозное видение, 
в котором ему «явилась София» [6, с. 466]. 

Однако под влиянием модного в то время матери-
ализма Бюхнера и идей свободомыслия, получивших 
распространение у отечественных философов 1860-х 
гг., его религиозное мировоззрение постепенно, начи-
ная с тринадцати лет, сменяется на атеистическое [7, 
с. 13]. 

В девятнадцать лет В. С. Соловьев вновь испы-
тывает потребность в религиозном мировоззрении, 
а несколько позднее ставит себе реформистскую за-
дачу «указать религии то, чем она должна быть» [20, 
с. 37–50]. Реализации этой задачи будут посвящены 
его ранние произведения («Чтения о Богочеловечест-
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ве», «Вера, разум и опыт»). В этот же период философ 
увлекся распространёнными в то время эзотерически-
ми практиками спиритизма, «столоверчения» и др. 
Эти увлечения поддерживались не только в салоне 
Лапшиных, но и в среде преподавателей духовной 
академии. Например, практикой «вызова медиума» 
занимался П. Д. Юркевич [18, с. 427]. Нами была 
предпринята попытка обосновать тезис о том, что это 
отразилось и на понимании (характеристиках) рели-
гиозного опыта в творчестве В. С. Соловьева.

Исследователь жизненного пути В. С. Соловьева, 
В. Л. Величко сообщает, что в зрелом возрасте фи-
лософ редко занимался религиозными практиками 
[3, с. 36-37]. Однако есть основания полагать, что он 
воспринимал себя как человека, который выявляет 
«основную идею христианства» и борется с его «под-
делками» и «антихристианскими реакциями» [14, 
с. 339]. Именно в этот период складываются установки 
В. С. Соловьева в отношении самого себя как лично-
сти в религии. Философ поставил себе задачу «ввести 
вечное содержание христианства в новую соответст-
вующую ему, т. е. разумную безусловно, форму» [11, 
III, с. 89]. Указанные сведения позволили нам сделать 
предположение о том, что в этом могли обнаруживать 
себя пророческие устремления В. С. Соловьева.

Ближе к концу жизни философ отказывается от 
многих своих крайних мистических воззрений и те-
ократических утопий [23, с. 134]. Современники от-
мечали серьёзные эмоционально-волевые изменения 
в личности мыслителя в этот период [22]. 

Таким образом, если в детстве философ воспиты-
вался в православной среде, то в более поздние годы 
его мировоззрение испытало влияние со стороны эзо-
терических, католических и других, распространен-
ных в это время представлений. 

Возможно, именно такое смешение религиозных 
и эзотерических представлений как раз и являлось 
тем основанием, на котором В. С. Соловьев сформи-
ровал свое понимание религиозного опыта. Об этом 
наиболее подробно идет речь в таких работах как: 
«Чтения о Богочеловечестве», «Оправдание добра» 
и «Теоретическая философия». Этот тезис подкре-
плен фактом о том, что в работах В. С. Соловьева сло-
восочетание «религиозный опыт» является понятием, 
которое в основе своей содержит представление, ха-
рактерное для языковой картины мира интеллигенции 
конца XIX века [12, с. 46–47].

Понятие «религиозный опыт» в цикле 
публичных лекций «Чтения о Богочеловечестве»

Данное произведение представляет собой цикл из 
двенадцати лекций на тему философии религии, кото-
рый традиционно относят к раннему периоду творче-

ства мыслителя (1877 – январь 1878 гг.). Лекции были 
прочитаны автором с января по март 1878 г. в Соля-
ном городке и на Высших женских курсах при под-
держке Общества любителей духовного просвещения 
[2, с. 465–471].

В эти годы многие протестантские конфессии по-
лучили широкое распространение среди населения 
Москвы и Санкт-Петербурга. В это время богослов-
ский центр Русской православной церкви утратил 
часть своего авторитета для большинства интеллиген-
ции [2, с. 465–471], что создавало затруднительные 
и напряженные условия для апологетической деятель-
ности В. С. Соловьева. 

Текст лекций создавался на основе салонных бе-
сед В. С. Соловьева с С. А. Толстой и А. А. Киреевым. 
Первоначально он был озаглавлен как «Чтения по фи-
лософии религии» [11, II, с. 185]. В этих «чтениях» ав-
тор поставил себе задачу «указать религии то, чем она 
должна быть» [20, с. 37–50], тем самым указав путь 
к преодолению кризисного состояния Русской пра-
вославной церкви. Февральские публичные «Чтения 
о Богочеловечестве» предназначались для проведения 
миссионерской и апологетической работы. Данные 
«лекции» имели проповеднический характер и были 
опубликованы в «Православном обозрении» в 1878–
1881 гг. для широкой аудитории, в том числе для ин-
теллигенции. В них философ обращается к понятию 
«религиозный опыт», с целью утверждения «действи-
тельности божества» и выявления «должного состоя-
ния религии» [17; 20, с. 37–50].

Интерес вызывает то, как в данном сочинении 
В. С. Соловьев рассматривает религию: как «связь 
человека и мира с безусловным началом» и как окон-
чательное «воссоединение» человека с Абсолютом 
[20, с. 37–49]. В указанной формулировке филосо-
фом устанавливаются два основных значения рели-
гии: религия как мировоззрение и религия как соци-
ально-исторический феномен [12, с. 86–87]. Эти два 
значения религии позволили Соловьеву использовать 
принцип надисторизма при изложении истории рели-
гии в указанном сочинении. 

Содержание опыта сводится к состояниям субъек-
та, и сам опыт может производить знание посредст-
вом акта веры. Знания, полученные с помощью опы-
та, считаются объективными после совершения акта 
веры [20, с. 70–73]. Когда единство опыта сообщается 
субъекту «в его истине», тогда происходит, по словам 
философа, «физический» опыт познания [13, с. 259–
260]. Когда субъект постигает полученный опыт, 
формируется «психический» опыт. В случае, когда 
субъект и объект являются «внеположенными в одной 
плоскости более глубокою и центральною… сущест-
венностью иною», тогда происходит «мистический 
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опыт» [15, с. 199–200]. При этом мистический опыт 
философ никак не отождествляет с религиозным опы-
том. В. С. Соловьев описывает мистический опыт как 
компонент религиозного опыта, который осуществля-
ет творческий акт религии как «воссоединения» чело-
века и абсолюта [13, с. 296; 15, с. 153–154].

В религиозном опыте устанавливаются две логиче-
ские однозначности. Когда осуществляется однознач-
ность между явлениями посредством «откровения», то 
происходит передача опыта от объекта к субъекту. Этот 
процесс В. С. Соловьев называет «испытыванием». 
Когда осуществляется однозначность между явления-
ми через соответствие предметов познания, тогда про-
исходит передача опыта между субъектами. Данный 
процесс философ именует «узнаванием». Указанные 
логические однозначности осуществляются при усло-
вии «всеобщего содержания» высших сил внутри рели-
гиозного сознания [20, с. 74]. Религиозный опыт дей-
ствует частично по законам «психического» опытного 
познания, что соответствует процессу «испытывания». 
Единичные ощущения философ называет «психиче-
скими фактами». Сумму состояний сознания В. С. Со-
ловьев называет «фактами сознания». По словам фило-
софа, когда «внутренний религиозный опыт» [20, с. 76] 
производит «психические факты» и «факты сознания», 
то указанные процессы также требуют «объектива-
ции верой». Без этой «объективации» произведенные 
«факты» превращаются в «фантазии, галлюцинации». 
В этой философеме видно заимствование В. С. Соловь-
евым идеи из сочинений Ю. Ф. Самарина [1, с. 80–81]. 
Вместе с верой «психические факты» и «факты созна-
ния» обретают значимость, и в таком случае раскры-
вается взаимосвязь однозначностей «испытывания» 
и «узнавания» [20, с. 76]. 

Идея «внутреннего религиозного опыта», выража-
ющего «связь с абсолютом», является заимствованием 
из философем П. Д. Юркевича об «узнавании», воз-
можности познания «идеи божества» [1, с. 64]. Другой 
вид религиозного опыта, описывающий «воссоедине-
ние с абсолютом», производит движение к «состоя-
нию всеединства» [20, с. 74–75]. Таким образом, поня-
тие религиозного опыта, включающее в себя значение 
«связи с абсолютом», «испытывания и узнавания сущ-
ности абсолюта», обозначает мистический опыт.

Терминология религиозного опыта 
в «Оправдании добра»

 Данный труд был задуман автором приблизитель-
но в 1893–1894 гг. В письме к Ф. Б. Гецу от 21 февраля 
1895 г. это сочинение помечено В. С. Соловьевым как 
«более зрелая и обстоятельная книга» [11, II, с. 182]. 
В отличие от «Чтений о Богочеловечестве», которые 
были потом переделаны в статьи, «Оправдание добра» 

представляет собой неоконченный сборник (1897, 
1899 гг.) опубликованных ранее статей (с 1894 по 1896 
гг.) на религиозно-политические темы, объединенных 
целью «оправдать и показать Добро» [19, с. 79]. Частое 
употребление в этом сочинении понятия «религиоз-
ный опыт» служит аргументацией для тезиса В. С. Со-
ловьева, что «понятие человека как существа религи-
озного» предполагает «определение высшего нравст-
венного идеала» [15, с. 593]. Указание на интенсивный 
религиозный опыт, чувства и ощущения, в которых 
философ описывает «религиозную радость», в такой 
серии статей свидетельствует о профетических амби-
циях В. С. Соловьева. В данной работе понятие рели-
гии в значении мировоззрения контекстуально связы-
вается с нравственной природой человека. «Естест-
венная религия» определяется «верой в нравственный 
порядок, в Провидение, в Бога» [15, с. 82] и, скорее 
всего, описывает личностный минимум религии. Мы-
слитель считает, что высшую степень «естественной 
религии» представляет «истинную религию». Этот но-
вый вид религии философ связывает с существовани-
ем императивной морали [15, с. 129–130]. 

В статьях Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона (далее – ЭСБЕ) В. С. Соловьев определяет 
опыт как «отдельные состояния сознания, испытыва-
емые или испытанные субъектом… и совокупность 
таких состояний у... людей и... человечества». «Испы-
танные состояния сознания» не могут образовывать 
непосредственного опыта. «Внешний опыт» содержит 
в себе единичные состояния, а внутренний опыт состо-
ит из обобщения единичных состояний [16, с. 251–252]. 

В. С. Соловьев постулирует, что «внутренняя осно-
ва религии» не основывается только на состоянии «за-
висимости от высших сил», к ней добавляется также 
и «радостное ощущение зависимости от... Добра» [15, 
с. 251–253]. Возможно, что именно в этом отрывке фи-
лософ описывает свой религиозный опыт. При этом 
В. С. Соловьев фиксирует данность объекта «религиоз-
ного чувства» как абсолютной добродетели. Он пишет 
об априорности «религиозного чувства» по отношению 
к религии «естественной». Само «религиозное чувст-
во» он определял как проводник этических ценностей 
«до безусловного и всеобъемлющего начала жизни» 
[15, с. 543–544]. Его содержание наполняется «религи-
озными ощущениями», внутри которых либо находит-
ся действительность высших сил, либо продуцируется 
контакт с ними посредством «сыновней солидарности 
зависимости» [15, с. 248, 251–253]. В данном пассаже 
религиозный опыт представлен как описание религи-
озных чувств. Указанный способ описания религиоз-
ного опыта был предложен в работах Ф. Д. Шлейер-
махера [21, с. 91, 221]. При защите диссертации [11, II, 
с. 100] В. С. Соловьев признавался, что заимствовал 
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такой способ описания религиозного опыта из сочине-
ний Ф. Д. Шлейермахера. Описание «сыновней соли-
дарности», возможно, также заимствовано философом 
из трудов Э. Дюркгейма [4, с. 62]. 

В. С. Соловьев указывает на врождённость религи-
озного сознания человека, однако не поясняет, каким 
образом религиозное сознание работает. Религиоз-
ный опыт, по мысли философа, работает по принципу 
двух «взаимных испытываний» [15, с. 274], которые 
выражаются в терминах ощущений. Так, религиозный 
опыт становится отдельным видом опытного позна-
ния, и по своим функциям не выходит за его пределы. 
В уже ограниченном религиозном опыте даются лишь 
ощущения «действительности божества», поскольку 
само оно выводится «посредством разума». 

Таким образом, религиозный опыт в данной работе 
можно определить как вид опытного познания, бази-
рующийся на испытываемом религиозном состоянии 
и приводящий к ощущению действительности боже-
ства и контакту с ним посредством «осознания зави-
симости». Религиозный опыт рассматривается в тер-
минологии «религиозных ощущений» без знакомства 
с высшими силами. В значении религиозного опыта 
содержится религиозное чувство «зависимости».

Понятие религиозного опыта 
в «Теоретической философии»

Под названием «Теоретическая философия» 
М. С. Соловьев объединил статьи 1897–1899 гг. «Первое 
начало теоретической философии», «Достоверность 
разума» и «Форма разумности и разум истины». Эта не-
оконченная серия статей была посвящена В. С. Соловь-
евым вопросам феноменологии. История создания тек-
ста, вероятно, восходит к салонным беседам мыслителя 
с семейством Трубецких (1889–1891 гг.).

Внутри этого сборника статей есть краткие резю-
ме из полемики с А. И. Введенским о номинальности 
и реальности «понятия о Боге», где применялось по-
нятие религиозного опыта в апологетических целях.

В данном сочинении религия понимается как со-
циальный институт, который «контролирует фило-
софское мышление» [15, с. 759]. В. С. Соловьев рас-
сматривает религию и как мировоззрение, в котором 
выражается «живое отношение к предмету, в отличие 
от абстрактных рассуждений» [16, с. 18].

Поскольку в автобиографическом пространстве 
«Теоретической философии» находится статья фило-
софа в ЭСБЕ «Опыт», созданная в 1897 г., то иссле-
дователь предполагает, что и в дальнейших работах 
В. С. Соловьев отталкивался от указанного в энцикло-
педической статье понимания опыта как отдельных 
состояний сознания.

Философ постулирует, что существует два уровня 

религиозного опыта как единичного состояния и как 
обобщаемого переживания. Религиозный опыт под-
чинён «философскому мышлению» [15, с. 762–764], 
которое призвано преобразовывать религиозный опыт 
и уточнять «понятия о данных в действительной рели-
гии фактах» [16, с. 12–15].

В самом религиозном опыте В. С. Соловьев под-
черкивает значимость воздействия высших сил на 
субъект для «уверенности в действительном сущест-
вовании божества» [16, с. 14]. Также философ выде-
ляет и косвенный религиозный опыт, суть которого 
представляют «доверие к другим», «жизнь традиции» 
и «родовая и духовная солидарность» [16, с. 14]. 

Таким образом, религиозный опыт определяется 
мыслителем как «воздействие божества», т. е. зна-
комство с высшими силами без участия чувственного 
восприятия. При этом, как и в случае с предыдущей 
работой, религиозный опыт ещё больше детермини-
руется схемой опытного познания и у него нет при-
вязки к особого рода «религиозному сознанию». Само 
понятие религиозного опыта не соотнесено с терми-
нологией «узнавания» и «испытывания», как это было 
в его ранних работах.

Выводы
Итак, генезис и применение понятия религиозного 

опыта в работах В. С. Соловьева относятся к дискуссии 
о кризисе Русской православной церкви в последней 
четверти XIX века [8, с. 490–491]. В это время славя-
нофилы и представители Русской православной цер-
кви вели полемику с теми кругами интеллигенции, 
которые распространяли идеи атеизма и материализма. 
Основой для данного понятия служило апологетиче-
ское представление об уникальности и нравственности 
религиозной жизни, которое подкреплялось теологиче-
ской аргументацией о «непосредственной связи с бо-
жеством», что мы увидели в работах В. С. Соловьева.

Понятие «религиозный опыт» в «Чтениях о Бо-
гочеловечестве» основывается на представлении 
о «должном состоянии религии». В значении этого 
понятия представлен синтез идей П. Д. Юркевича 
и Ю. Ф. Самарина об «испытывании и узнавании». Ре-
лигиозный опыт понимается мыслителем как способ 
«соединения с абсолютом» и как способ окончатель-
ного «воссоединения» человека и абсолюта. В указан-
ных определениях религиозного опыта встречаются 
осознание абсолюта и единство опыта, которые явля-
ются главными элементами мистического опыта. 

В «Оправдании добра» в значение понятия религи-
озного опыта вложено описание религиозных ощуще-
ний без знакомства с высшими силами и религиозного 
«чувства зависимости»: так представлено религиоз-
ное чувство, один из аспектов религиозного опыта. 
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В тексте «Теоретической философии» понятие ре-
лигиозного опыта раскрывается как процесс «воздей-
ствия божества» во время определенных состояний 
сознания. Такая трактовка религиозного опыта свиде-
тельствует, что философ рассматривал религиозный 
опыт без мистического опыта. 

В. С. Соловьев в своём философско-теологическом 
творчестве дал несколько формулировок понятия ре-
лигиозного опыта. Первые формулировки понятия 
«религиозный опыт» В. С. Соловьев заимствовал из 
философских построений П. Д. Юркевича и Ю. Ф. Са-
марина. В этих формулировках религиозный опыт 
имел больше сходств с мистическим опытом. В содер-
жании поздних формулировок больше не упоминался 
мистический опыт, в них преобладали описания рели-
гиозных чувств. Эти описания указывают на то, что 
В. С. Соловьев при описании религиозного опыта уже 
опирался на идеи Ф. Д. Шлейермахера [25]. Поэтому 
сложно утверждать, что понятие «религиозный опыт» 
в творчестве В. С. Соловьева представляет собой 

только «мистические интуиции» [5, с. 107, 130], по-
скольку позднее понятие «религиозный опыт» опре-
делялось не через единство опыта, а через описания 
религиозных чувств. Эти формулировки затем были 
восприняты в экзистенциальной философии Серебря-
ного века. Реципиентами этих формулировок можно 
назвать И. А. Ильина, Г. И. Чулкова и др. 

Завершая, отметим, что исследования, посвящен-
ные изучению наследия В. С. Соловьева, находятся 
в некотором локальном «забвении». Несмотря на то, 
что есть специализированный журнал «Соловьевские 
исследования», проводятся семинары, конференции. 
Однако для дальнейшего теоретического внимания 
к творчеству и жизни В. С. Соловьева возможно по-
дойти, суммируя уже состоявшийся опыт осмысления 
и возникающие новые версии прочтения его работ. 
Именно в феноменологическом опыте присутствия 
становятся ясны различные аспекты религии и рели-
гиозного опыта с этим связанные, которые всесторон-
не проанализировал В. С. Соловьев. 
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