
XX век. Экзистенциализм. 



Темы для докладов
•Новая хронология (Фоменко)

•Телегония
•Татаро-монгольского ига не было
•«Мозговая» сортировка (Савельев, ВРАЛ)

•Доклады по 5-10 минут, презентации желательны, можно 
парами.



Хайдеггер vs Кассирер 

•Заброшенность, забота, тревога как постоянная атмосфера 
мыслящего человека



Экзистенциалисты

•Христианские (Ясперс, Кьеркегор) 

•Атеисты (Хайдеггер, Сартр) 



Жан-Поль Сартр

•Существование предшествует сущности (экзистенциализм 
вместо эссенциализма)

•«Экзистенциализм это гуманизм» (1946)



…даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого 
существование предшествует сущности, бытие, которое 
существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь 
понятием, и этим бытием является человек, или, по Хайдеггеру, 
человеческая реальность. Что это означает «существование 
предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала 
существует, встречается, появляется в мире, и только потом он 
определяется. 

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.



Субъективизм означает, с одной стороны, что индивидуальный 
субъект сам себя выбирает, а с другой стороны — что человек не 
может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно 
второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы 
говорим, что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый 
из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, 
выбирая себя, мы выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного 
нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели 
бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по 
нашим представлениям, должен быть. Выбрать себя так или иначе 
означает одновременно утверждать ценность того, что мы выбираем, 
так как мы ни в коем случае не можем выбирать зло. То, что мы 
выбираем, — всегда благо. Но ничто не может быть благом для нас, не 
являясь благом для всех.

Если бога нет, то все дозволено (Достоевский)

Человек обречен быть свободным. 



Война или забота о матери? 



Учение, которое я излагаю, прямо противоположно квиетизму, 
ибо оно утверждает, что реальность — в действии. Оно даже 
идёт дальше и заявляет, что человек есть не что иное, как его 
проект самого себя. Человек существует лишь настолько, 
насколько себя осуществляет. Он представляет собой, 
следовательно, не что иное, как совокупность своих 
поступков, не что иное, как собственную жизнь. Отсюда 
понятно, почему наше учение внушает ужас некоторым 
людям. Ведь у них зачастую нет… способа переносить 
собственную несостоятельность…



Альбер Камю

•Абсурд – поиск ответов в мире без ответов.

•«Миф о Сизифе» (1942)



Самоубийство всегда рассматривалось 
исключительно в качестве социального 
феномена. Мы же, напротив, с самого начала 
ставим вопрос о связи самоубийства с 
мышлением индивида. Самоубийство 
подготавливается в безмолвии сердца, подобно 
Великому Деянию алхимиков. Сам человек 
ничего о нем не знает, но в один прекрасный день 
стреляется или топится. Об одном самоубийце-
домоправителе мне говорили, что он сильно 
изменился, потеряв пять лет назад дочь, что эта 
история его " подточила" . Трудно найти более 
точное слово. Стоит мышлению начаться, и оно 
уже подтачивает. Поначалу роль общества здесь 
не велика. Червь сидит в сердце человека, там 
его и нужно искать. Необходимо понять ту 
смертельную игру, которая ведет от ясности в 
отношении собственного существования к 
бегству с этого света. 



Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для 
жизни грез? Мир, который поддается объяснению, пусть самому 
дурному, - этот мир нам знаком. По если вселенная внезапно 
лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней 
посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об 
утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. 
Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между 
человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо 
помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие 
прямой связи между этим чувством и тягой к небытию. 

Предметом моего эссе является как раз эта связь между абсурдом и 
самоубийством, выяснение того, в какой мере самоубийство есть 
исход абсурда. В принципе для человека, который не жульничает с 
самим собой, действия регулируются тем, что он считает истинным. 
В таком случае вера в абсурдность существования должна быть 
руководством к действию. 



Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня 
смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я 
сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, 
которому ныне противостою всем моим сознанием, моим 
требованием вольности. Ничтожный разум противопоставил 
меня всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его 
росчерком пера. Я должен удержать то, что считаю истинным, 
что кажется мне очевидным, даже вопреки собственному 
желанию. Что иное лежит в основе этого конфликта, этого 
разлада между миром и сознанием, как не само сознание 
конфликта?



Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не 
устремление, ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в 
подавляющей силе судьбы, но без смирения, обычно ее 
сопровождающего. 

Мы видим теперь, насколько опыт абсурда далек от самоубийства. 
Ошибочно мнение, будто самоубийство следует за бунтом, является 
его логическим завершением. Самоубийство есть полная 
противоположность бунта, так как предполагает согласие. Подобно 
скачку, самоубийство - это согласие с собственными пределами. Все 
закончено, человек отдается предписанной ему истории; видя впереди 
ужасное будущее, он низвергается в него. На свой лад самоубийство 
тоже разрешение абсурда, оно делает абсурдной даже саму смерть. 
Но я знаю, что условием существования абсурда является его 
неразрешимость. Будучи одновременно сознанием смерти и отказом 
от нее, абсурд ускользает от самоубийства. 
Этот бунт придает жизни цену.

При чем здесь Сизиф? 



Пьеса «За закрытыми дверями» (1943)


