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РАЗВИТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается и анализируется проблема развития экзистенциальной мысли, 

способная коренным образом отразиться на социальной жизни индивида. При этом жизненное кредо 

самого человека, будучи экзистенциальным элементом - является его уникальным достижением, 

сопряжённым с обладанием субъективных чувств, способных влиять на мировоззрение и естественный 

процесс жизнедеятельности личности. 

Ключевые слова: бытие; духовность; жизнь; личность; общество; разум; сущность; трансценденция; 

экзистенция; экзистенциализм; человек. 

 

Введение 

Начало XX столетия обусловлено 

переживанием в мире радикальных 

социокультурных перемен. При этом именно 

«экзистенциализм» или по иному - «философия 

существования» возникает на пороге первой 

мировой войны в качестве отчаянного стремления 

человека «обрести свой истинный смысл жизни в 

эпоху безверия. И, если романтизм, пытавшийся 

возродить элементы старого духа, был 

оптимистическим ответом на наступление 

рационализма, то экзистенциализм стал уже 

ответом пессимистическим. Не веря в Бога, но 

сознавая, что без Бога мир абсурден, 

экзистенциалисты стали искать выход в 

собственном внутреннем мире - в утверждении 

абсолютной (для индивидуума) ценности самого 

бытия, что может ощущаться в экстремальных 

«пограничных ситуациях», особенно перед лицом 

смерти. Этот протест против абсурдности мира 

без Бога мог вести либо к обретению веры, либо к 

гордому индивидуалистическому философскому 

самоудовлетворению» [13, c. 364]. Таким образом, 

экзистенциализм являлся особой философской 

реакцией в период кризиса военных и социально-

политических действий в европейском обществе.  

 

Методы и методология.  

Проблема социальной жизнедеятельности 

человека в экзистенциальной мысли была широко 

раскрыта европейскими философами 

(Н.Аббаньяно, О.Ф.Бóльнов, М.Бубер, А.Камю, 
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С.Кьеркегор, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр, 

М.Хайдеггер, К.Ясперс и др.), и выдающимися 

русскими представителями экзистенциализма 

(Л.И.Шестов, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк и др.). 

При этом становится очевидным и тот факт, 

что с позиций современного состояния развития 

социокультурных отношений, всё более 

актуальным становится именно то, что 

существующие взгляды на проблему 

жизнедеятельности человека требует интенсивной 

исследовательской и аналитической работы. 

Опираясь на историко-научную 

методологию, экзистенциализм выделяет особые 

проблемы философствования, рассматривает их 

соотношения и анализирует особенности 

индивидуальной деятельности человека. В эпоху 

активизации различных форм глобализации, 

экзистенциальная мысль способна раскрывать 

многообразие мировых культур, заботясь о 

самобытности духовно-нравственной 

составляющей личности, благодаря чему 

сохраняется её универсальность. 

 

Результаты и обсуждение. 

Изначально необходимо подчеркнуть что, 

во-первых, происходящие революционные 

события, в купе с обезличиванием и 

стандартизацией человеческой жизни в 

создаваемом техногенном обществе – постепенно 

разрушали в человеке веру в развитие общества, 

которая основывалась на идеях прогресса разума 

и гуманизма; во-вторых – происходила 

разорванность социального и индивидуального 

бытия, в результате чего в философское сознание 

европейцев начинает постепенно проникать 

осознание некоего кризиса имеющихся ценностей. 

Соответственно, не случайно экзистенциализм 

часто именуют философией кризиса, что в 

достаточной степени согласовывалось со 

сложившейся ситуацией.  

Обращаясь непосредственно к понятию 

«экзистенция», важно отметить, что «само 

понятие «экзистенции», «наличного 

существования» («Existents», «Tilværelse») было 

введено в философский оборот  Кьеркегором. Это 

он первым стал говорить об особых, крайних 

точках эмоциональной жизни, — равно как и о 

том, что именно раскрывается нам в моменты 

страха, тревоги, мучительного надрыва. Он 

первым явственно поставил проблему выбора как 

конституирующего элемента человеческой 

личности» [5, c. 5]. В произведениях Сёрена 

Кьеркегора изначально были поставлены 

основные проблемы экзистенциализма, а сами 

труды оказали сильнейшее влияние на всех 

последующих философов-экзистенциалистов. 

Однако мы можем полагать о том, что сам 

Кьеркегор, будучи на наш взгляд 

родоначальником экзистенциализма, во-первых, 

не смог полноценно изложить своих взглядов в 

виде какого-либо связного философского учения; 

во-вторых, Кьеркегор не смог разработать своего 

собственного, особого философского метода с 

целью полноценного изложения 

экзистенциалистских идей. Тем не менее, 

экзистенциализм, является одним из наиболее 

популярных (как, например, психоанализ) 

философских течений XX века. При этом все 

жизненные драмы, сочетаемые с различными 

ежедневными обстоятельствами, как полагали 

экзистенциалисты, происходят именно в душе 

самого человека - в его сознании, которое - как 

живая сущность, постоянно изменчива и 

постоянно ускользающая от какого-то 

схватывания её в определённых понятиях. В итоге, 

экзистенциалист полностью сконцентрирован 

именно на «внутреннем мире» самого человека, на 

тех ситуациях, которые постоянно переживаются 

им, благодаря чему, его внутренний мир является 

оригинальным воплощением его же истинного, 

земного существования.  

Согласно мнению Е.Л.Скворцовой, уже 

«начиная с 1910-x гг., экзистенциалистские идеи 

получают философское развитие, и к середине ХХ 

в. экзистенциализм оформляется в одно из 

ведущих направлений мировой философской 

мысли. Особенностью экзистенциализма является 

близость к художественной литературе, где 

размышления о смысле человеческого 

существования нашли своё наиболее яркое 

выражение» [10, c. 276], что, безусловно, 

подтверждает особенности развития социально-

философской мысли. 

Необходимо схематически отобразить 

онтологически-категориальную структуру 

экзистенциализма (Рис. 1). Отталкиваясь от 

данной схемы, мы хотели бы отметить, что 

различается «подлинное» и «неподлинное» 

существование. Для «подлинного» существования 

свойственно то, что действия индивида являются 

самостоятельными, для «неподлинного» – 

действия детерминированы какими-либо 

внешними 

обстоятельствами. 
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Рис. 1. Онтологически-категориальная структура экзистенциализма 

 

Карл Ясперс в своём философском 

понимании исходит из тесной взаимосвязи 

экзистенции и трансценденции, ведь «без 

экзистенции исчез бы всякий смысл 

трансценденции. Осталось бы только 

безразличное непознаваемое, нечто мыслимое как 

лежащее в основании, нечто создаваемое мыслью, 

или же нечто беспокоящее и страшное для 

сознательного существования…» [14, c. 54], и в 

результате «без трансценденции экзистенция есть 

бесплодное и безлюбовное демоническое 

упрямство» [14, c. 61]. Следовательно, 

экзистенция у Карла Ясперса является 

единственным представителем трансцендентного 

мира в мире существования, благодаря чему, 

только при помощи экзистенции в наш мир 

приходит свобода и жизненная энергия. Важно 

отметить, что «эволюцию претерпевает 

творчество К. Ясперса, который с самого начала 

ставит в центр внимания проблему 

экзистенциальной коммуникации, видя в ней 

возможность прорыва к трансценденции, который 

только и может быть условием человеческой 

свободы» [2, c. 9]. Таким образом, трансценденция 

является всеобъемлющим нас бытием, которое на 

наш взгляд, никогда не станет сущим миром, но в 

то же самое время, есть нечто совершенное, к 

которому мы все относимся в надежде обрести 

мир и спокойствие.  

Согласно философам Ж.-П.Сартру и 

А.Камю, «трансценденция есть ничто, 

выступающее как глубочайшая тайна 

экзистенции» [9, c. 420]. Однако «онтологической 

предпосылкой трансцендирования является 

конечность экзистенции, её смертность» [9, c. 

420], которая в учении многих экзистенциалистов 

является достигаемой человеком свободой и 

мирским упокоением. В результате мы понимаем, 

что «трансценденция, раскрывающаяся в опыте 

экзистенции, выступает как возможность свободы 

и изменения как человека, так и эмпирической 

действительности…» [4, c. 253-254]. 

Следовательно, трансценденция обнаруживается 

на границах подлинного существования человека 

в поиске его истинной жизни.  

Однако имеется также мнение о том, что 

«единого экзистенциализма не существовало 

изначально. Если не доходить до персоналий (что 

опять привело бы нас к исходной точке), а 

попытаться в рамках общего термина наметить 

некоторые артикуляции, то в экзистенциализме 

можно будет выделить два крыла — 

атеистическое и религиозное. Критерием 

разделения здесь будет то, принимают ли те или 

иные представители философии существование 

Бога в качестве высшей ценности, с которой 

должна соотносить себя экзистенция…» [1, c. 5-6]. 

Таким образом, как мы полагаем, существует две 

категории экзистенциалистов (характерные для 

Европы), представители которых являются 

истинными верующими или же атеистами.  

Снова обращаясь к философской мысли 

Карла Ясперса, который был глубоко верующим 

христианином, важно подчеркнуть, что философ 

актуализирует наше внимание на том, что «без 

экзистенции всё становится как бы пустым, как бы 

выхолощенным, как бы беспочвенным, всё 

утрачивает свою подлинность, потому что 

делается нескончаемым рядом масок и всего лишь 

возможным бытием, или сугубым 

существованием» [14, c. 56], тем самым, по 

нашему мнению, лишённым всякого интереса в 

жизни.  

Карл Ясперс большое внимание уделяет силе 

и воле человеческого разума, ведь, как поясняет 

сам философ, «без разума экзистенция 

бездеятельна, спит и словно не существует» [14, c. 

61]. В таком случае, «разум и экзистенция - это не 

две противостоящие друг другу силы, борющиеся 

между собою за решающее первенство. Каждая из 

сил существует только благодаря другой. Они 

взаимно вызывают друг друга к жизни, находят 

друг в друге ясность и действительность для себя» 

[14, c. 61]. В результате, для самого Ясперса, 

«экзистенция является самой себе как сознание 

вообще, существование, дух, способы бытия 

которых она может противопоставлять себе. Но 

сама она не может поставить себя вне себя самой, 

не может знать себя и в то же время быть тем, что 

она знает» [14, c. 202]. Следовательно, как мы 

полагаем, именно благодаря экзистенциализму 

человек начинает задумываться о смысле своей 

жизни и наполненном её содержании. 

Мир неподлинного существования 

Собственно экзистенция 

Трансценденция 
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Как известно, исходным тезисом 

экзистенциализма является то, что существование 

предшествует сущности, т.е. человек сначала 

существует, а только в последствие он должен 

определяться в своей жизни. Габриэль Марсель в 

своём фундаментальном труде «Быть и иметь» 

рассуждает о том, что «проблема приоритета 

сущности по отношению к существованию 

продолжает его занимать… что в основе её лежит 

чистая иллюзия, поскольку мы 

противопоставляем то, что нами не познано (и что, 

как мы полагаем, нам позволено рассматривать 

как несуществующее) тому, что мы знаем. В 

действительности это лишь две различные 

экзистенциальные формы. Мышление не может 

выйти за рамки существования; оно может лишь в 

известной степени от него абстрагироваться, и 

самое главное - чтобы оно не обманулось в этом 

акте абстрагирования. Выход из существования 

является чем-то совершенно немыслимым и даже 

вовсе лишённым смысла. То, что мы так называем, 

на самом деле есть лишь внутри-экзистенциальная 

трансформация. И только так можно избавиться от 

идеализма. Однако нужно сказать, что мысль 

находится внутри экзистенции, что она является 

некой её привилегированной модальностью, 

способной абстрагироваться от самого 

существования, которое, в конечном счёте, её 

определяет» [6, c. 24]. Всё это означает, как мы 

полагаем, что человек не может обладать какой-

либо заданной природой, а определяется 

непосредственно его собственным 

существованием. В дальнейшем Г.Марсель 

уточняет, что «человеческое существование, 

напряжённо вопрошающее о своём смысле и 

подлинности — вот что такое экзистенция. 

Поэтому экзистенциальное философствование по 

сути своей представляет собой антропологически 

и персонологически ориентированную мысль» [7, 

c. 372], т.е., сориентированную именно на самого 

человека.  

Важно отметить, что сам Г.Марсель 

признавался в том, что «его собственная 

философия является экзистенциальной в той мере, 

в какой она является драмой, и для вящей 

убедительности этих слов параллельно с 

философскими трактатами создавал пьесы, 

персонифицирующие философские идеи, которые 

легче выразить и понять именно на языке 

универсального общения» [3, c. 171]. Хотелось бы 

отметить, что философский конгресс, 

проходивший в 1946 Риме (Италия), философию 

Г.Марселя определил как «христианский 

экзистенциализм». 

В понимании М.Хайдеггера, «люди есть 

экзистенциал и принадлежат как исходный 

феномен к позитивному устройству присутствия. 

Они имеют сами опять же разные возможности 

своей размерной конкретизации. Настойчивость и 

выраженность их господства могут исторически 

меняться» [12, c. 129]. И если экзистенция 

соотносится только с человеческим бытием, то по 

нашему мнению, человек — является существом 

экзистирующим, а именно способным овладеть 

судьбой данной экзистенции. М.Хайдеггер также 

полагал, что «бессмертная душа, разум, 

персональность — недостаточные определения 

человеческой сущности. Сущность человека 

заключается в его экзистенции, соответствии 

своей персональной идее, осуществлении своего 

проекта, отыскании своей единственной ниши в 

бытии» [3, c. 520], а значит, как мы полагаем, – 

верного жизненного пути и соответствующего 

счастья. Таким образом, М.Хайдеггер определял в 

своём учении некие экзистенциалы, под которыми 

философ понимал такие составляющие, 

способные конструировать его философскую 

систему, с упорядочиванием и ориентированием 

её на понимание истинной природы человека и 

всего общества. В качестве же экзистенциалов 

выступают, к примеру, забота или же 

временность. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что экзистенциалы являются некими 

центрами, вокруг которых могут 

концентрироваться особые проявления 

человеческой жизни,  где происходят значимые 

события в судьбе человека.  

Французский философ Ж.-П.Сартр 

утверждает, что «для экзистенциалиста человек 

потому не поддаётся определению, что 

первоначально ничего собой не представляет. 

Человеком он становится лишь впоследствии, 

причём таким человеком, каким он сделает себя 

сам. Таким образом, нет никакой природы 

человека, как нет и бога, который бы её задумал. 

Человек просто существует, и он не только такой, 

каким себя представляет, но такой, каким он хочет 

стать. И поскольку он представляет себя уже 

после того, как начинает существовать, и 

проявляет волю уже после того, как начинает 

существовать, и после этого порыва к 

существованию, то он есть лишь то, что сам из 

себя делает... Но если существование 

действительно предшествует сущности, то 

человек ответствен за то, что он есть» [11, c. 323], 

следовательно, экзистенциализм предоставляет 

каждому человеку в его владение бытие, попутно 

возлагая на него полную ответственность за его же 

существование.  

При этом важным аспектом является 

убеждённость Ж.-П. Сартра в том, что 

«экзистенциалист никогда не рассматривает 

человека как цель, так как человек всегда 

незавершён» [11, c. 343]. И констатирует тем, что 

«пребывание в экзистенции и есть реальная жизнь 

человека. Экзистенциализм гуманен, потому что 

правдив. Экзистенциализм — это правда о 

человеке» [3, c. 550], которая, как мы можем 
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понимать, не всегда может быть по душе самому 

человеку. 

И, как мы могли убедиться, отправной 

точкой философии экзистенциализма должна 

всегда быть «глубочайшая уверенность, 

убеждённость в том, что философия должна быть 

прежде всего философией человека, должна быть 

ориентирована на человека, должна стать 

действенным способом решения проблем 

человеческого существования» [3, c. 519],  ведь, 

как известно, «человек радикально изменил среду 

обитания. Теперь для того, чтобы существовать в 

ней, он должен изменить себя» [8, c. 232]. Таким 

образом, экзистенция оказывается особым 

способом деятельного существования личности, 

где именно благодаря творческой активности 

человек способен свободно реализовать свои 

потенции, а именно то, что надо всегда стремиться 

к своему высшему благу.  

 

Заключение 

Сущностная характеристика человека – его 

духовно-нравственная основа, благодаря чему 

создаётся общество, нацеленное на взаимную 

интеллектуально-творческую реализацию 

каждого индивида. Таким образом, духовность и 

мораль никогда не могут устареть, т.к. 

представляют собой естественное человеческое 

состояние для формирования личности. При этом 

в развертывании социального потенциала 

заключены возможности как внешнего, 

формального перехода к единому союзу людей, 

где равенство может трактоваться как совместное 

решение социокультурных проблем, так и переход 

к внутренней среде с целью постоянной 

личностной самореализации. Только в данном 

случае будут осуществляться идеалы 

социокультурного равенства, а значит – и 

естественное благополучие всего общества в 

процессе полноценного существования. 
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