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Введение
Экзистенциализм или философия существования – направление современной
философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы,
трудности существования в окружающем мире. Впервые об экзистенциализме
заговорили в конце 20-х годов XX века. Многие считали это направление
философии бесперспективным, но вскоре оно выросло в крупное идейное
движение.

Принято различать атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) и религиозный
(Бердяев, Ясперс, Бубер) экзистенциализм. Градация эта весьма условна.
Атеистический экзистенциализм говорит о "заброшенности" человека, фактически -
о его "богооставленности". Экзистенциальная личность полностью отрывается от
обстоятельств и следует своему "проекту", подчиняясь лишь свободно избранному
пути. Но, отвечая за себя, индивид чувствует за своими плечами всё человечество:
"Выбирая себя, я выбираю человечество" (Сартр). Ответственность, которую в
христианстве берёт на себя Бог , искупая вину людей, в экзистенциализме целиком
и полностью взваливает на свои плечи каждый человек. Экзистенциализм говорит
о "страшном бремени" свободы, "кошмаре свободы". Атеистический
экзистенциализм тем самым утверждает необходимость богоподобия человека как
основы его подлинного бытия. В атеистическом экзистенциализме появляется идея
"ожидания Бога", но Бога, не сводимого к ритуально-магическому объекту,
отношения с которым вполне предсказуемы.

Но и в религиозном экзистенциализме Бог менее всего похож на антропоморфное
божество. Он абсолютно запределен человеческому миру, это скорее "шифр"
идеального человеческого универсума, "миф Богочеловечества Христа", соотносясь
с которым человек решает, что он есть; сверхреальность символа, который
"высвечивает путь человека к творчеству" (Бердяев, Шестов). Порой "Бог"
становится своего рода философемой философской конструкцией, сопряжение с
которой позволит когда-либо человечеству стать "коллективным Богом", частью
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мирового целого (Бубер). Библейский сюжет о грехопадении, искуплении и
спасении человека, его возвращении к Богу в религиозном экзистенциализме
трансформируется в мысль о необходимости героического подвига, свершаемого
каждым человеком - платы за свободу; В противном случае человек пребывает в
иллюзорно-магическом, несвободном отношении к Богу.

Экзистенциализм – философское выражение глубоких потрясений, постигших
общество во время кризисов 20-х, 40-х гг. Экзистенциалисты пытались постигнуть
человека в критических, кризисных ситуациях. Они сосредоточились на проблеме
духовной выдержки людей, заброшенных в иррациональный, вышедший из под
контроля поток событий.

Кризисный период истории, т.е. XX век, экзистенциализм рассматривает как кризис
разума и гуманизма, как выражение «мировой катастрофы». Сознание человека XX
века отличается апокалиптическим страхом, ощущением покинутости,
одиночества. В задачу экзистенциализма входит создание новых определений
предмета философии, её задач и возможностей новых постулатов.

Тип их философствования отличался от академической мысли. Экзистенциалисты
не предлагали новых философских конструкций. Они ставили в центр внимания
индивидуальные смысложизненные вопросы и проявляли интерес к проблематике
морали, науки, религии, философии истории в той мере, в которой они
соприкасались с этими вопросами.

Основы экзистенциализма были заложены еще в XIX в. датским теологом и
философом С. Кьеркегором, а сложилось это направление в XX в. Теоретическими
источниками и своими предшественниками экзистенциалисты считают
феноменологию Э. Гуссерля и «философию жизни» В. Дильтея, Ф. Ницше, а также
Ф.М. Достоевского. Идеи экзистенциализма возникали в разных странах в
различные годы.

Так, в России, накануне первой мировой войны, теория экзистенциализма
проповедовалась Л. Шестовым и H.A. Бердяевым, которые в 20-х годах в эмиграции
распространяли свои взгляды за границей, главным образом во Франции. В
Германии экзистенциализм начал складываться после первой мировой войны и
связан с именами К. Ясперса, М. Хайдеггера и О.Ф. Больнова; в период второй
мировой войны и после нее он чрезвычайно быстро распространился во Франции Г.
Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю - и других европейских странах - Испании (Ортега-и-
Гассет), Италии (Э. Пачи, Н. Аббаньяно и др.).



В конце 50-х гг. экзистенциализм стал распространяться в США. В 1962 г. в Нью-
Йорке была опубликована книга Брейсаха «Введение в современный
экзистенциализм», в которой автор говорит об экзистенциализме как отражении в
философии «века гибели иллюзий». «Настроение кризиса пришло как нежеланный,
но постоянный гость. И нет от него спасения». Настроение кризиса и крах иллюзий
были связаны с войной в Корее, расовыми столкновениями, политическими
убийствами, разгулом преступности, экономическим спадом и ростом безработицы,
затем войной, которую США вели во Вьетнаме. Эти факторы вызвали у
американцев чувства беспокойства и неуверенности. В таких условиях оптимизм
философии прагматизма, на которой воспитывались американцы, стал уступать
место идеям экзистенциализма, с которыми выступили У. Лоури, У. Баррет, П.
Тиллих, Р. Нибур и др.

Экзистенциалистская философия распространилась в ответ на эти явления. Можно
выделить следующие проблемы, которым уделяли внимание философы –
экзистенциалисты: уникальность человеческой личности, глубина его чувств,
переживаний, тревог, надежд, жизни в целом; разительное противоречие между
человеческим внутренним миром и окружающей жизнью; проблема отчуждения
человека (общество, государство стали для человека абсолютно чужими,
реальностью, которая полностью пренебрегает человеком, подавляет его «Я»);
проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в окружающем
мире, у него нет «системы координат», где он чувствовал бы себя нужным);
проблема бессмысленности жизни; проблема внутреннего выбора; проблема
поиска человеком своего как внутреннего «Я», так и внешнего – места в жизни.

В экзистенциализме, как и других направлениях философии, проявляется
национальная специфика. Так, можно говорить о немецком, французском,
итальянском экзистенциализме. Одни экзистенциалисты называют свое учение
«фундаментальной онтологией» (немецкий философ Хайдеггер), другие -
«позитивным экзистенциализмом» (Н. Аббаньяно), третьи считают себя
христианскими экзистенциалистами (К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Бердяев, Л. Шестов),
четвертые проповедуют атеистический экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, С. де
Бовуар, А. Камю).

Экзистенциалистской философии придерживаются люди, различающиеся по своим
политическим убеждениям. Так, Хайдеггер в Германии в 30 - 40 гг. не прекращал
сотрудничества с нацистами, а либерал К. Ясперс, не принявший фашизма, был
лишен возможности преподавать и печатать свои труды; Сартр, Камю и Бовуар



были участниками французского Сопротивления, боролись с немецким фашизмом,
выступали за мир и демократию.

Каким образом объединяет этих людей экзистенциализм? При всех разночтениях
экзистенциализм имеет общие исходные принципы. Центральным положением
этой философии является одинокий человек с его крайним индивидуализмом и
раздвоенным сознанием. Экзистенциалистская философия выражает настроения
определенных кругов интеллигенции, которая увидела в ней озабоченность
проблемами культуры, путями ее развития в наш технократический век, увидела
стремление объяснить причины неустроенности человеческой жизни,
неустойчивого положения «простого человека» в обществе, выявила протест
против нивелирования личности, невнимательности к ее страданиям, массовой
гибели людей в войнах. Интерес к этой философии связан с тем, что она выступила
защитницей гуманизма, что она привлекла внимание к «вечной» проблеме -
человека, его места и роли в мире, выступила глашатаем эмансипации личности - и
это создало ей широкую популярность.

Наш век философы противопоставляют предшествующему столетию, которое
называют «веком уверенности», когда, несмотря на социальные бури в умах,
господствовала вера в триумф человеческой мысли, в прогресс науки и техники. В
XX в. произошла переоценка ценностей, эта вера надломилась. Он характеризуется
как век «кризиса» и «тревоги». Когда разум бессилен, а возвышаются
подсознательные моменты в поведении человека, господствует иррационализм.
Французский экзистенциалист А. Камю считал, что мир, в котором мы живем,
абсурден.

Исторические катаклизмы приводят к выводу о бессмысленности традиционных
взглядов на историческое развитие и неустранимом трагизме человеческого
существования. Философия экзистенциализма отвечает запросам выбитого из
колеи человека, смятенного перед лицом прогресса науки и великих исторических
сдвигов современного мира. Один из представителей экзистенциализма
характеризует это состояние так: безопасность исчезла. Поэтому эту философию
часто называют «философией отчаяния», или «философией кризиса». Социальный
пессимизм получил в экзистенциализме свое дальнейшее развитие. Следует
отметить также, что регламентация общественной жизни различными нормами и
правилами, усиление бюрократизации и стандартизации производственной,
общественной и личной жизни человека сковывают многообразные возможности
внутреннего мира человека; рядовая личность не может проявить в полной мере
свои способности. Возникает иллюзия, что подлинный смысл человеческого



существования коренится в отклонении от стандартизированной жизни и
устойчивых общественных норм.

Объективный процесс обезличивания, «деперсонизация» общества вызывает
сопротивление в индивидуальном сознании. Это сопротивление по-разному
выражается в зависимости от мировоззрения и среды, в которой живет человек в
обществе. Одни люди не ограничиваются субъективным чувством внутреннего
протеста и становятся участниками демократического движения. Другие
колеблются, и их протест выражается в уходе от всякой общественной
деятельности. Такого рода люди пытаются найти успокоение в узком кругу друзей,
стараясь отличить себя в сознании от своего реального положения в обществе. Они
утверждают, что таким образом возможно обрести «внутреннюю свободу», свободу
в мышлении. Экзистенциализм предлагает мысленно возвыситься над своим
положением путем «религиозного или философского порыва». Ставя в центр
внимания человека, он утверждает, что может научить людей, стоящих на краю
бездны, сохранить свободу и независимость в обстановке одиночества и страха и
тем самым выступает не только как «философия отчаяния», но и как «философия
утешения».

Экзистенциализм использует разнообразные и новые средства для пропаганды
своих идей. Дело в том, что он более чем другие философские течения, обладает
способностью влиять на искусство, а через него и на так называемого «массового
человека». Пропаганда идей экзистенциализма вышла за рамки философских
трактатов и лекционных курсов, рассчитанных на специалистов, и широко
проникла в различные жанры художественной литературы: прозу, поэзию,
драматургию, публицистику, а также кинематографию, изобразительное искусство
и т. д. Философия, и экзистенциализм в особенности, в значительной мере
воздействует на современное западное искусство, видит в нем средство
собственного самоутверждения. Пропаганду своих идей посредством
художественных образов экзистенциализм использует как более действенную и
широковещательную, по сравнению с научными трактатами. Философы-
экзистенциалисты часто обращаются к художественному творчеству. Среди них
много писателей, особенно во Франции. С другой стороны, основная проблематика
экзистенциализма - человек и смысл его жизни - не может быть безразличной
писателям и художникам. Поэтому близкие к экзистенциализму настроения
проявлялись у таких писателей нашего века, как А. Сент-Экзюпери, Э. Хемингуэй,
Э.М. Ремарк, Ж. Ануй и др.



Истоки Экзистенциализма в философии
Кьеркегора

Сёрен Кьеркегор родился в Копенгагене 15 мая 1813 года. Мрачность, набожность
и богатое воображение его отца, который был богатым купцом и строгим
лютеранином, оказали большое влияние на Кьеркегора. Он изучал теологию и
философию в Копенгагенском университете, где познакомился с философией
Гегеля и активно выступил против неё. Будучи в университете, он перестал
заниматься лютеранством и некоторое время вёл экстравагантный образ жизни,
стал завсегдатаем копенгагенских театров и кафе. Однако после смерти отца он
решил возобновить изучение теологии. В 1840 он обручился с Региной Ольсен, но
почти сразу понял, что брак не совместим с его задумчивой, сложной натурой и
растущим чувством философского призвания. Он разорвал помолвку в 1841 году,
но этот эпизод имел для Кьеркегора большое значение, и намёки на него
постоянно проскальзывают в его книгах. Но в то же время, он чувствовал, что не
хочет становиться лютеранским пастором. Наследство отца позволило ему всецело
посвятить себя писательской деятельности и в оставшиеся 14 лет жизни он создал
более 20 книг: «Или–или», «Страх и трепет», «Философские крохи», «Стадии
жизненного пути» и др., в которых противопоставил «объективизму» диалектики Г.
Гегеля субъективную («экзистенциальную») диалектику личности, проходящей, по
Кьеркегору, три стадии на пути к богу: эстетическую, этическую и религиозную.
Полемизируя с официальной теологией, Сёрен Кьеркегор защищал тезис о
реальности христианства лишь для избранных, которые смогут реализовать свою
экзистенциальную свободу. Он оказал большое влияние на развитие датской
литературы, а в XX в.– на экзистенциализм и диалектическую теологию. Сёрен
Кьеркегор скончался во время эпидемии гриппа на сорок третьем году жизни, 11
ноября 1855 года, в Копенгагене.

В учении датского религиозного философа Сёрена Кьеркегора содержатся истоки
экзистенциализма как особого учения. Именно он впервые сформулировал
антитезу «экзистенции» и «системы», разумея под последней систему Гегеля. В
противовес панлогизму, растворяющему бытие в мышлении, т.е. уверенному, что
бытие до мельчайших подробностей проницаемо для мысли, без остатка
укладывается в понятие, Кьеркегор утверждал, что экзистенция есть то, что всегда
ускользает от понимания посредством абстракций. Отсюда вытекает тезис о
неприменимости научного метода в самопознании человека. Экзистенция есть



«внутреннее», которое постоянно переходит во внешнее предметное бытие.
Поскольку предметное бытие выражает собой «неподлинное существование»
человека, обретение экзистенции предполагает решающий выбор, посредством
которого человек переходит от созерцательно-чувственного способа бытия,
детерминированного внешними факторами среды, к «самому себе», единственному
и неповторимому. Этот путь Кьеркегор, в противоположность спекулятивной
диалектике Гегеля, назвал «экзистенциальной диалектикой». Он выделил три
основных, стадии восходящего движения к «подлинному существованию», т.е. к
экзистенции: эстетическую, этическую и религиозную. Принцип эстетической
стадии – детерминация внешним, т.е. ориентация на «наслаждение». Здесь выбор
осуществляется лишь в самой примитивной форме, ибо выбирается лишь объект, а
само влечение задано заранее непосредственно-чувственной стихией человеческой
жизни. Принцип этической стадии – долг . Это уже самоопределение субъекта, но
пока еще чисто рассудочным способом, согласно предписаниям морального закона.
Абстрактность морального закона вполне преодолевается только на религиозной
стадии существования, когда человек невероятным усилием воли отказывается от
привычек существования, всем существом своим принимает страдание как
принцип существования и тем самым приобщается к доле распятого Христа.
Взгляды Кьеркегора долгое время существовали как изолированный феномен
духовной жизни Скандинавских стран. Философским течением экзистенциализм
стал только после первой мировой войны.

Он поставил вопрос: почему философия занимается таким большим количеством
всевозможных вопросов – сущностью бытия, материей, Богом, духом и
механизмами познания – и почти не уделяет внимания человеку, боле того,
растворяет конкретного человека с его внутренним миром, переживаниями во
всеобщих, абстрактных не отнесенных к нему вопросах? Кьеркегор считал, что
философия должна повернуться к человеку, его маленьким проблемам, помочь
найти ему истину, понятную ему, ради которой он мог бы жить, помочь человеку
сделать его внутренний выбор, осознать собственное я.

Экзистенциализм прежде всего это онтология, учение о бытии , а не о том, что
«надо» или «следует» делать человеку. Экзистенциальное мышление развивается
исключительно в сфере бытия, а все остальные традиционные философские
проблемы приобретают второстепенное значение как частные следствия из
решения основной онтологической проблемы. Эта основная проблема –
определение экзистенции в общей структуре сущего , т.е. конкретизация
онтологической природы человеческой реальности в соотношении с остальными



началами мироздания. Основное онтологическое определение экзистенции –
«бытие-между» – принадлежит Кьеркегору и разделяется всеми представителями
экзистенциализма. Этим с самого начала подчеркивается промежуточный характер
человеческой реальности, ее принципиальная несамостоятельность, зависимость
от чего-то иного, что уже не есть человек. Природу этого «иного» Кьеркегор, как и
другие религиозные экзистенциалисты (Бердяев, Ясперс, Марсель, Тиллих),
определяет как трансценденцию , открывающуюся в акте веры. Божественное
реально существует лишь в акте веры, и одновременно с его появлением в
горизонте человеческого бытия возможно достичь «подлинного существования».
Напротив, вне устремления к трансценденции происходит деградация
человеческой реальности, ее обезличивание и растворение в рутине
повседневности.

Важнейшую роль в религиозных построениях Кьеркегора играла категория
«парадокс» . Поскольку, согласно Кьеркегору, человеческое и божественное
несоизмеримы, поскольку их взаимоприкосновение приобретает парадоксальный
характер, недоступный для логических средств и лежащий по ту сторону морали. В
экстатическом творчестве Кьеркегора прежде всего проявилось религиозное
начало экзистенциализма . Во многом оно сродни мистерии трансцендентной
бесконечности, засвидетельствованной ранее отцами церкви, пророками и
святыми. Экзистенциализм Кьеркегора возник «в недрах истосковавшейся веры,
лишённой своего интеллигибельного и надинтеллектуального содержания,
безнадёжно ожидающей чуда и отказывающейся от мистического обладания,
которого она жаждет. Он был порождён радикально иррационалистической
мыслью, которая отвергает сущности и жертвует ими, опускаясь в ночь
субъективности».

Именно христианство обратило смертность человека в творческое начало, научив
измерять земное по меркам небесного. Бездну отчаяния христианство
преобразовало в стремление к совершенству, открытость к свободе. Отчаяние
свойственно человеку . Сознаёт его человек или нет, счастлив он или несчастлив,
здоров или болен, благополучен или неблагополучен как существо духовное, он
пребывает в критическом состоянии духа, страха перед «ничто». На дне самого
безмятежного счастья гнездится тревога, на вершине блаженства человек
неосознанно ждёт удара безжалостной судьбы. Помимо житейских опасностей
каждого человека подстерегает возможность утратить самого себя, собственное
личное начало. Большинство людей не выдерживают тяжести испытаний и с
лёгкостью утрачивают самих себя. Единственная сила, противостоящая злу и



опасностям мира, – глубочайшая вера, огромная воля к вере, прорыв к вере из
бездны отчаяния.

Вера Кьеркегора не иррациональна – она, как и отчаяние, рассматривается высшим
итогом сознательного осмысления бытия. Сознание человека определяет и его
понимание отчаяния, и его веру. Больше сознания – больше личности, больше воли.
Чем сильнее воля, тем глубже самосознание. Отчаяние является мерой
самосознания: чем глубже сознание, тем сильнее отчаяние. Противоположностью
отчаянию может быть только вера: отчаиваться – утрачивать вечность, обретать
веру – обретать вечность.

Кьеркегор исходил из идеи, что все экзистенциальные категории – абсурд, страх,
тревога, отчаяние, ничто, вера, дух, смерть – тесно связаны с человеческим
существованием и направлены на формирование самосознания личности.
Собственную феноменология духа Кьеркегор творил как феноменологию отчаяния,
фактически отождествляя отчаяние и активное состояние духа.

Человек как дух постоянно находится в состоянии отчаяния. Такие
фундаментальные категории как бесконечность и конечность, вечность и
бренность, возможность и необходимость, – все они концентрируются вокруг
категории отчаяния и вопрошают об отчаянии. Страх человека перед «ничто»
заставляет его сознание лихорадочно и напряжённо искать выход. Отчаяние у
Кьеркегора носит в высшей степени сознательный характер – это высшая ступень
сознания и самосознания. Чем выше сознание, тем выше, глубже, разностороннее и
содержательнее личность, и, наоборот, чем содержательнее, глубже и
разностороннее личность, тем выше её сознание и самосознание.

Кьеркегор яростно отрицал «дух научности» в философии, ибо «подлинное
существование», «экзистенция» не могут подчиняться необходимости, закону,
всеемству, они всегда – неповторимость персонального человеческого бытия.
Главный лейтмотив экзистенциального философствования – противостояние
Личности – Системе, бунт единичного против всеобщего, право человека быть
собой. Не историческая мишура мировых события, не героика исторических
личностей или «веселие-беснование толпы» но приватная жизнь, драма «души
страдающей и бурной».

Экзистенциальное, или «лирическое», по словам Кьеркегора, мироощущение
призвано, снимая слой за слоем предметное инобытие человека, добраться до
сердцевины, ядра существования, где отсутствует деление бытия на субъекты и



объекты, а истина перестаёт быть мыслью о бытии и становится тождественной
бытью как подлинному существованию.

Экзистенциальное мировидение импрессионистично: «выглаженности»
классического стиля противополагается пуантилизм, вспышки интуиции,
мгновенная озарённость, непосредственная фиксация гениальных «очевидностей»,
в которых высвечивается сокрытый смысл бытия.

Категорический императив экзистенциализма можно сформулировать примерно
так: «решайся и выбирай своё Я, единственное и неповторимое», но выбирать надо
не с помощью рационального перебора возможностей, но как раз полностью
освободившись от каких-либо «соображений», со всей силой непосредственной
внутренней уверенности, не забывая только одного: чем субъективнее и
безогляднее твоё решение, тем оно вернее. Мы видим, что экзистенциалистская
философия определяет лишь, «как» следует выбирать, но не «что» выбирать.
Следовательно, мы вправе сделать вывод, что с точки зрения экзистенциализма не
важно, что мы выбираем, лишь бы выбирали всем существом, а не голым разумом.


