
Весці БДПУ. Серыя 1. 2017. № 4. С. 128–131.

УДК 82.02

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ЛИТЕРАТУРНОГО ВАРИАНТА 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА

А. А. Шикуть,
аспирант кафедры русской 

и зарубежной литературы БГПУ
Поступила в редакцию 09.10.17.

UDC 82.02

HISTORICAL PERSPECTIVE 
OF LITERARY EXISTENTIALISM 

A. Shikut,
post-graduate student of the department 
of Russian and foreign literature, BSPU

Received on 09.10.17.

В статье изучается история литературного варианта экзистенциализма. Рассматривается соотношение 
и взаимосвязь феноменологии и художественной литературы, историческая перспектива экзистенциалист-
ской литературы, предпосылки ее возникновения, различные точки зрения на формирование и развитие 
ее канона, его состояние в начале XXI в., а также связь и влияние на последующие литературные течения 
и тенденции. Выявляются характеристики, которые отличают экзистенциализм как ответвление модерниз-
ма от самого модернизма как эстетической и художественной системы и парадигмы. 
Ключевые слова: экзистенциализм, историческая перспектива, художественная литература.

The results of the analysis show that the background to the emergence of existentialist fiction is presented by: 
deantropologization, the form of acknowledging experience (or similar existential pattern) of the classic tragic 
literature of extreme situations, and the culture-historical situation of the so-called “death of God”. The tendency is 
that at the beginning of the XXI century the canon of existentialism was still getting broader, but on the whole it is 
determined at the crossroads of romanticism, modernism and post-modernism. 
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Вопрос о том, как соотносится философия 
и литература экзистенциализма, имеют 

ли они кровное родство или все-таки находят как 
точки живого взаимопроникновения, так и суще-
ственные различия, можно рассматривать с раз-
ных сторон. Одни могут радикально заявлять 
в русле размышлений приверженца философии 
языка Р. Рорти, что и то и другое лишь жанровая 
модификация. Не менее радикальной подчас 
представляется позиция и тех литературоведов, 
которые пишут о том, что экзистенциалистская 
литература абстрактна, схематична и является 
просто иллюстрацией философских построений.

Отметим, однако, что как литература, так 
и философия экзистенциализма, естественно, не 
возникала в вакууме и определенным образом 
связана с предшествующими тенденциями и тра-
дицией. В философии это ориентация на фено-
менологию. Именно у этого философского на-
правления экзистенциализм во многом почерп-
нул свой дискурс и метод (интенциональность 
и редукцию), который принято называть экзи-
стенциально-феноменологическим. Как и неко-
торые другие течения первой половины ХХ в., 
экзистенциализм является «философией подо-
зрения». Одни его представители полагали, что 
подлинная философия берет свое начало в ску-
ке (А. Камю), страхе и отчаянии (С. Кьеркегор) 
или ужасе (М. Хайдеггер). Собственно, с этого 
и начинается повторное, но уже «внимательное» 
освоение своего жизненного мира. Этот мир под-

вергается жесткой и бескомпромиссной критике 
на предмет подлинности или же ее отсутствия. 
Все внимание уделяется исключительно жизнен-
но важным «вещам», которые раскрываются при 
рассмотрении в определенной экзистенциаль-
ной настроенности (англ. Mood). Редукция, из-
вестная еще как принцип «эпохе», характеризу-
ется вынесением всего наносного за скобки 
и особой описательностью непосредственного 
опыта. Все это коренным образом обусловлива-
ет порой необходимую литературность фило-
софского экзистенциализма, как и явную фено-
менологичность его литературного варианта. 
Тем не менее, было бы неправомерным в полной 
мере утверждать, что экзистенциализм – это 
просто философичная литература или олитера-
туренная философия. Несмотря на описанное 
естественное взаимодействие, есть и весьма 
важные точки отталкивания, которые, согласно 
А. Камю, также следует держать в уме. 

Историческая перспектива экзистенциализ-
ма как художественной литературы весьма об-
ширна. Как и в философии, несправедливо гово-
рить о том, что она берет свое начало в «сокра-
тическом повороте», книге книг – Библии или 
У. Шекспире. Очевидно, что до С. Кьеркегора не 
было С. Кьеркегора, как и не было Ж.-П. Сартра 
до Ж.-П. Сартра. На исторической арене каждо-
му смыслу выпадает свое время и социально-
культурная обстановка. Все же нет сомнений 
и в том, что эти вершинные завоевания челове-
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ческого духа отмечены созвучностью тем и моти-
вов, схожестью экзистенциального поиска. Неу-
дивительно, что С. Кьеркегор, Л. Шестов, Н. Бер-
дяев и многие другие обращались к этим 
важнейшим достижениям культуры, находя в них 
весьма питательную почву уже для собственного 
творчества.

Можно выделить несколько исторических 
предпосылок возникновения литературного ва-
рианта экзистенциализма.

В своем знаковом труде «Иррациональный 
человек» У. Баррет разработал историческую 
перспективу философского экзистенциализма, 
в том числе уделяя внимание и некоторым лите-
ратурным аспектам. Он указывает на то, что в со-
временной литературе произошло «выравнива-
ние» всех уровней, кульминаций и ценностей [1]. 
Сама же она занимается разрушением традици-
онного образа человека и показывает столкнове-
ние уже нового его типа с всеобъемлющей ре-
альностью Ничто [1]. Помимо этого, философ 
отмечает, что западноевропейская культура зиж-
дется на двух противоборствующих началах – 
эллинизме и гебраизме, иудейском предельном 
субъективизме и таком же греческом объекти-
визме [1]. Последнее явилось основной рацио-
нальности и научного мышления. Обозначив-
шийся Сократом в истории борьбы ума антропо-
логический поворот, мышление о человеке 
и через человека, сразу же отметился и своей 
антитезой, постепенной деантропологизацией. 
Уже в начале ХХ в. М. Вебер в своей работе «На-
ука как призвание и профессия» напишет, что 
«она (наука – А. Ш.) лишена смысла, потому что 
не дает никакого ответа на единственно важные 
для нас вопросы: «Что нам делать?», «Как нам 
жить?» [2, с. 718]. Почти за три века до этого при-
знания другой великий ученый Б. Паскаль про-
рочески отмечал: «Тщета наук. В минуты скорби 
знание вещей внешних не сможет меня утешить 
в незнании морали, но знание нравов всегда уте-
шит меня в невежестве относительно наук 
о внешнем мире» [3, с. 83]. Усиливая мотивы 
протеста против редукции и забвения человека, 
утверждая художественный тип мышления в но-
вой литературной и философской ситуации, 
А. Камю запишет в своем дневнике: «Хочешь 
быть философом – пиши романы» [4, с. 626]. 
Данное утверждение можно подкрепить не толь-
ко неудовлетворительностью «науки о челове-
ке», но и сосредоточенностью романа на лично-
сти и ее проблемах, претензии литературы на 
одновременное познание человека и мира изну-
три и снаружи, а также созвучности экзистенци-
ально-феноменологического подхода и художе-
ственного типа мышления. Не только для попу-
ляризации своих идей, но, в первую очередь, 
и по вышеуказанным причинам экзистенциали-
сты пытались ответить на «проклятые» вопросы 
в прозаической форме, чтобы на живых приме-
рах показать человеку, как ему быть, а также убе-

дить в том, что философия – это образ жизни, 
а не отвлеченное умствование. 

Художественную литературу, проникнутую 
экзистенциалистской проблематикой и отлича-
ющуюся подчеркнуто личным, моралистическим 
тоном, литературу, говорящую о самом важном 
и сокровенном в человеке, также можно считать 
одним из стимулов последующего возникнове-
ния экзистенциалистской прозы уже ХХ в. Есте-
ственно, это не означает, что все великие поэты, 
драматурги или прозаики – экзистенциалисты. 
Напротив, мы, вслед за В. Кауфманном, придер-
живаемся мнения, что новая, экзистенциалист-
ская озабоченность, явилась только «после 
Кьеркегора… отъединившись от предшество-
вавшего религиозного контекста» и «проявилась 
в философии, а также в поэзии и литературе» [5, 
с. 49–50]. «Эти люди – прозаики или поэты – не 
были особенным образом заняты проблемой 
подходящего начала (экзистенции – А. Ш.) для 
философии» [6]. «Они были глубоко озабочены 
пограничными ситуациями», но то же самое 
можно сказать и о древнегреческих трагиках, 
Г. Клейсте, Будде, Г. Бюхнере и пророках [6]. 
«Такой опыт всегда был ближе религии и траги-
ческой литературе, но называть десятки поэтов 
и религиозных деятелей всех времен экзистен-
циалистами – весьма бесполезно» [6]. Можно 
было бы сказать о них, как бы это сделал П. Тил-
лих, как о творцах с вовлеченной экзистенциаль-
ной позицией.

Последняя, третья причина появления этого 
феномена – культурно-историческая ситуация, 
связанная с так называемой «смертью Бога». 
Постепенный крах трансценденции или потусто-
роннего мира, по Г. Дрейфусу, как и по П. Тилли-
ху, намечался в творчестве Августина («кто я?»), 
Данте (своеволие грешника), Декарта (радикаль-
ное сомнение как метод) и Шекспира (крушение 
божественного порядка под натиском индивиду-
альной воли) [7; 8]. Условно говоря, до XVII в., 
начала раннего модерна, в рамках западноевро-
пейской культурной практики все в мире еще вос-
принималось как созданное и наделенное смыс-
лом самим вседержителем. Соответственно, ми-
ровоззрение человека оказывалось заведомо 
определенным, поэтому сами по себе экзистен-
циальные вопросы, как и проблема выбора, не 
возникали либо не имели того значения и остро-
ты, какую они получили уже в последующей эпо-
хе утраты смысла.

Со всей силой и очевидностью бремя экзи-
стенциального выбора в отсутствии отчетливого 
и ясного божественного замысла проявилось во 
второй половине XIX в. Волюнтаризм А. Шопен-
гауэра, перспективизм Ф. Ницше, «полифония» 
Ф. М. Достоевского, политеизм и героический ни-
гилизм Г. Мелвилла, антропологическая интер-
претация религии Л. Фейербаха, экономический 
детерминизм К. Маркса, открытие подсознатель-
ного З. Фрейдом – все эти идеи в начале ХХ в. 
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кардинально изменили представление о челове-
ке и его земном уделе [7; 9]. Особому усилению 
десакрализации, переживания абсурдности, по-
терянности и бессмысленности, «стихийности» 
экзистенциалистских мотивов способствовал 
и сам богатый войнами ХХ в. [10, с. 4]. Немецкий 
экзистенциализм появляется между Первой 
и Второй мировыми войнами, русский – при рас-
паде Российской империи, французская волна – 
во время «странной войны», а представители его 
испанской ветви принадлежат к так называемому 
поколению 1898 г. При коллективных бедствиях 
и распаде цивилизации может произойти как 
сплочение, так и пронзительная индивидуализа-
ция, создающая щель в человеке и во всей куль-
туре. Тем самым и человек, и цивилизация уже 
находятся под вопросом. Именно поэтому 
Ж.-П. Сартр называет экзистенциалистскую про-
зу литературой «великих обстоятельств», «край-
них ситуаций», «действия», ориентированной на 
моральные дилеммы литературой «войны». 
А самих писателей-экзистенциалистов – мета-
физиками или моралистами, которые создают 
призму субъективности и представляют пережи-
вание философии, свой конкретный опыт, в фор-
ме романа. 

В целом, существует значительный пласт ху-
дожественной литературы, который сами экзи-
стенциалисты или уже занимающиеся этой про-
блемой литературоведы расценивают как пред-
шественников или родственников. В. Яценко, 
помимо Ф. М. Достоевского и У. Шекспира, до-
бавляет в этот список еще А. Чехова и Г. Клейста 
[11, с. 8]. С. Финкелстайн, как и В. Кауфманн, так-
же находит схожие экзистенциализму умона-
строения у некоторых героев Л. Толстого 
и М. Пруста. С. Фэйсон, напротив, считает экзи-
стенциализм общим мировоззрением, которое 
старо, как древнегреческие драмы. «Авторы 
сборника статей о творчестве Э. По находят эк-
зистенциализм в его представлении о человеке 
как о страдающей индивидуальности; а Л. П. Руо-
толо, сосредоточивший свое внимание на явле-
ниях англо-американской литературы, первую 
героиню экзистенциализма находит у Вирджинии 
Вулф» [12, с. 42]. В свою книгу «Экзистенциализм 
от Достоевского до Сартра» В. Кауфманн спра-
ведливо включает еще Ф. Кафку и Р. М. Рильке 
[5]. О. Больнов относит к ним также Э. Юнгера 
и А. Сент-Экзюпери. В. Толмачев добавляет 
А. Мальро, Э. Хемингуэя и А. Монтерлана. Г. Ма-
рино вносит в сборник «Основные труды экзи-
стенциализма» рассказ М. Унамуно «Святой Ма-
нуэль Добрый, мученик» и отрывки из «Невиди-
мого человека» Р. Эллисона. Р. Соломон 
включает в антологию «Экзистенциализм», одну 
из последних попыток расширения его канона, 
отрывки из произведений И. Тургенева, А. Жида, 
Н. Мейлера, Дж. Барта, П. Вайса, Р. Лэйнга, 
Г. Гессе, К. Уилсона, К. Нишитани, Г. Маркеса, 
С. Беккета, Х. Борхеса, Г. Пинтера, Дж. Хеллера, 

Ф. Рота и А. Миллера. У. Барнес в своей моно-
графии «Философия и литература экзистенциа-
лизма» приводит наибольший список писателей, 
драматургов, философов и теологов, которых он 
относит к этому направлению. Исследователь 
находит множество соответствий в современной 
литературе Франции, Бельгии, Румынии, Испа-
нии, Германии, Италии, Англии и США и причис-
ляет к имевшим влияние и У. Бетти, и М. Фриша, 
и Ф. Мориака. К литературным периодам, имев-
шим непосредственное воздействие на экзистен-
циализм, У. Барнес относит натурализм и роман-
тизм. Очевидно, что, как и в философии, литера-
турный экзистенциализм определяется на 
пересечении романтизма, модернизма и постмо-
дернизма. М. Киссель, кроме натуралистических 
нот, говорит и о несомненной связи экзистенциа-
лизма с сюрреализмом и некоторыми другими 
модернистскими течениями. Важно подчеркнуть 
тот факт, что модернизм, имевший установку на 
разрыв с традиционными формами литературы 
и выработку революционных принципов художе-
ственного произведения и его языка, по мнению 
А. Зверева, по сути, провел дегуманизацию поэ-
тики, поскольку был заряжен антигуманистиче-
ским пафосом. Экзистенциализм же, наоборот, 
имел целью не герметичность творения, элитар-
ность читающей публики или сухую работу с тех-
никами повествования, но желал доходчиво об-
ратиться к миллионам, взывая к их чувству от-
ветственности и творческим переменам в своей 
жизни. Именно поэтому, несмотря на вызыва-
юще антибуржуазную позицию экзистенциали-
стов, В. Луков считает, что для них все-таки важ-
нее первоэлементы жизни. А Л. Андреев придер-
живается мнения, что заслуга экзистенциализма 
как раз в том, что идею абсолютной свободы че-
ловека он увязывает с его вовлеченностью 
в исторический процесс. И добавляет, что это 
«не столько система понятий, сколько выраже-
ние определенного настроения, переживание 
бытия в мире, где «все позволено», и выбор со-
ответствующего поведения» [13, с. 127].

С. Кьеркегор, М. Унамуно, С. Бовуар, 
Ж.-П. Сартр и А. Камю были писателями – 
Ж.-П. Сартр (1964) и А. Камю (1957) стали лауре-
атами Нобелевской премии по литературе. Кро-
ме Ж.-П. Сартра и А. Камю, к так называемому 
экзистенциальному театру относятся еще и пи-
савшие драмы Г. Марсель и В. Франкл.

Философские идеи экзистенциализма «яви-
лись мировоззренческой основой всех модер-
нистских направлений вплоть до раннего постмо-
дерна» [11, с. 5]. А сам он оказался катастрофи-
ческим выражением умонастроения целой эпохи, 
стал самым широким и значительным течением, 
которое оказало колоссальное влияние как на за-
падноевропейскую и американскую литературу 
абсурдизма, неоавангарда и другие направления 
второй половины ХХ в., так и на последующую 
многоликую философию постмодернизма. Экзи-
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стенциалистские мотивы выходили за рамки ли-
тературы, проникая, в живопись (Р. Магритт), 
скульптуру (А. Джакометти) и кинематограф 
(М. Антониони, И. Бергман) [14; 15]. Вместе 
с этим в истории философии и литературы он за-

крепил за собой статус не просто временного, 
хотя и влиятельного явления, но классики, ярко 
отразившей ряд проблем, с которыми сталкива-
ется каждый, и оттого имеющей непреходящую 
ценность и значение.
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