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Г. Гегель и С. Кьеркегор: соотношение общего и единичного, рационального знания 
и индивидуального отношения

Г. Гегель (1770-1831) С. Кьеркегор (1813-1855)

Общее предшествует индивидуальному, 
поступки отдельных людей определены 

общей логикой развития абсолютной идеи.

Индивидуальное предшествует общему, 
ибо только оно обладает подлинным 
существованием, поэтому, конечном 

счете, значение имеет только 
индивидуальный выбор отдельных людей.

Мир рационален и как таковой отражается 
в рациональном же его познании. 

Значение имеет не рациональное знание, 
а индивидуальное отношение к 

существованию и вытекающие из него 
поступки.



Учение С. Кьеркегора о стадиях человеческого существования и типах людей
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Обыватель

Обыватель живёт так, как окружающие: старается работать, создать семью, хорошо одеваться и говорить 
хорошо. Он следует стадному инстинкту. Он плывёт по течению и смиряется с обстоятельствами, не думая о 

том, что он может что-то изменить в своей жизни. Он просто не знает, что у него есть выбор.



Эстетик

Эстетик знает, что у него есть выбор. Он знает, что ему не нужно следовать за всеми. Он выбирает сам свой 
путь. Он выбирает жизнь, которая полна удовольствий. Ему нравится хорошая еда, стакан вина, красивые 
женщины. Он не думает о чувстве долга и ответственности и вовсе не думает, что такое хорошо и что такое 
плохо. Он просто живёт сегодняшним днём и наслаждается жизнью. Если нет ничего интересного, то ему 

становится скучно. Он чувствует, что его жизнь пуста.



Этик

Этик не чувствует, что его жизнь пуста. У него развито чувство долга и ответственности. Он разбирается, где 
добро и где зло, что такое хорошо и что такое плохо. Он считает, что нужно жить с женщиной, любить её и быть 
ей верным. Ему хочется совершать только хорошие поступки и не совершать ничего плохого. На этической 
стадии эстетическая не исчезает бесследно, а происходит постоянно колебание между эстетическим и 

этическим.



Религиозный человек

Религиозным человеком руководит сердце, вера, которая не подвластна ни чувственности, ни разуму. 
Религиозный человек понимает, что он не совершенен. Он знает, что он грешен и нуждается в боге. Он верит 

всем сердцем, что бог его простит. Бог — совершенен, человек — нет.



С. Кьеркегор: возможные истолкования поступка Авраама

1. Очернить себя в глазах Исаака, чтоб оправдать требование бога.

2. Воспользоваться случаем, чтобы увернуться от выполнение 
требования.

3. Предпочесть родительский долг вере, не понять 
требование.

4. Проявить сомнение перед Исааком.

5. Смиренно принять предначертанное свыше без сомнений и колебаний с 
уверенностью, что бог предложит только самое лучшее.



С. Кьеркегор: концепция отчаяния

Человеческая жизнь суть отчаяние, вызванное несовершенством человеческой 
природы, но именно отчаяние позволяет человеку найти путь к богу.

В зависимости от стадий развития возможны три типа отчаяния.

Отчаяние эстетического 
человека: оно связано с 
несоответствием фактов 
ожиданиям человека. 

Человек сравнивает себя с 
другими людьми и не хочет 
быть самим собой. Ведет к 
распаду Я на мгновения.

Отчаяние этического 
человека: оно связано с 
неспособностью человека 
посредством собственных 
сил воплотить собственное 

Я, с неспособностью 
преодолеть собственную 

конечность и возвысится до 
бога.

Отчаяние религиозного 
человека: оно возникает 

от осознания 
богооставленности 
мира и собственного 
одиночества перед 

богом. 



К. Ясперс: экзистенциальная ситуация

Карл Ясперс
(1883-1969)

«Духовная ситуация человека возникает лишь там, где он 
ощущает себя в пограничных ситуациях. Там он 

пребывает в качестве самого себя в существовании, 
когда оно не замыкается, а все время вновь распадается 

на антиномии».



К. Ясперс: концепция «осевого времени»

Доосевые 
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мифологическо
е 

мировоззрение.
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мифологически
м 
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Современность
.

Второе 
«осевое 
время».

Единая 
человеческая 
цивилизация.

Человек 
мыслится 
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собственной 
цивилизации
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представления 
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вообще.

Стирание 
границ между 
цивилизациям
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К. Ясперс обосновывает единство 
человечества «осевым 

временем», а его в свою очередь – 
аналогичностью, 

одновременностью и 
независимостью изменений, 
происходивших в этот период.В ЧЕМ УЯЗВИМОСТЬ КОНЦЕПЦИИ 

«ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ»?



М. Хайдеггер: Dasein и das Man 

Мартин Хайдеггер 
(1889-1976)

Человек – это Dasein, сознающее себя здесь и сейчас бытие, 
экзистенция.

Но человеческое бытие не сводится к Dasein, в нем присутствует и das Man, 
бытие с другими. Это das Man «засасывает» человека, усредняет его. 

В результате человек становится обезличенным, таким, как все.

В das Man человек испытывает тревогу, которая свидетельствует о 
сохранившейся у него идентичности. Человеку необходимо постоянно 
отстаивать свою идентичность от усредняющего воздействия das Man. 

Только так он может сохранить свободу.

Человеческое бытие, существующее здесь и сейчас это всегда прожитое им 
время, а потому оно не завершено. Отсюда вытекает, что бытие человека – 

это бытие к смерти.

Главной характеристикой человеческого бытия в мире является 
«заброшенность». «Забота», «страх», «вина» - выражают духовный опыт 

заброшенной в мир личности.



А. Камю: бунтующий человек  

Альбер Камю (1913-1960)

Сам факт бунта говорит нам о наличии некоторой границы, переход 
которой для человека неприемлем. Таким образом в бунте 
присутствует одновременно и отрицание и утверждение, утверждение 
собственной сущности.

Бунтующий человек перерастает первоначальный повод бунта, бунт 
раба – это не только борьба за его личную свободу, но и его 
отвержение рабства как такового.

Границы человеческой свободы определяются противопоставлением 
человека и чуждого ему окружающего мира, который постоянно 
ограничивает его. 

Результатом этого осознания является метафизический бунт, 
«восстание человека против своего удела и против всего мироздания».

В конечном счете человек приходит к пониманию того, что одолеть 
внешний мир невозможно, и в этом абсурдность человеческого 
существования.

В противостоянии этому абсурду и заключен смысл человеческой 
жизни.















Жан-Поль Сартр 
(1905-1980)

Философия Ж.-П. Сартра   





М. Бубер: экзистенциальный диалог  

Мартин Бубер
(1878-1965)

Мир двойствен для человека в силу двойственности его соотнесения с 
ним. 
Соотнесенность человека двойственна в силу двойственности основных 
слов, которые он может сказать. 
Основные слова суть не отдельные слова, но пары слов. 
Одно основное слово - это сочетание Я-Ты. 
Другое основное слово - это сочетание Я-Оно; причем, не меняя основного 
слова, на место Оно может встать одно из слов Он и Она. 
Таким образом, двойственно также и Я человека. 
Ибо Я основного слова Я-Ты отлично от Я основного слова Я-Оно. 

* * * 
Основные слова не выражают нечто такое, что могло бы быть вне их, но, 
будучи сказанными, они полагают существование. 
Основные слова исходят от существа человека. 
Когда говорится Ты, говорится и Я сочетания Я-Ты. 
Когда говорится Оно, говорится и Я сочетания Я-Оно. 
Основное слово Я-Ты может быть сказано только всем существом. 
Основное слово Я-Оно никогда не может быть сказано всем существом. 



Спасибо за внимание!


