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предназначению: обретению универсальной сущности в практике вселен-

ского преобразования природы в единое с человеком гармоническое целое. 
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Автор анализирует изменения литературного героя экзистен-

циальной литературы, приходит к выводу о том, что литератур-

ный экзистенциализм существует в двух версиях: чистая экзи-

стенциальная литература и симулированная экзистенциальная 

литература, действия героя которой и его картина мира могут 

быть прочитаны с позиций ницшеанства. 
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Одним из философских направлений, привлекающих внимание широ-

кой аудитории, является экзистенциализм во всех его проявлениях. Снова 

и снова появляются фильмы и книги, содержащие, по крайней мере, в опи-

сании «обращение автора к экзистенциальным проблемам», переиздаются 
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ставшие классикой экзистенциализма «Маленький принц», «Фиеста» 

и «На Западном фронте без перемен», актуализируются вечные смысло-

жизненные проблемы – и в этом смысле экзистенциализм оказывается ак-

туален. Следует отметить, что в плане академической философии экзи-

стенциализм практически не обновляется, редкие научные статьи упоми-

нают поздних представителей экзистенциализма, таких, как О.Ф. Болль-

нов, Н. Аббаньяно, И. Ялома, гораздо чаще всего цитируются работы  

Ж.-П. Сартра, К. Ясперса и А. Камю. И это заставляет задуматься, является 

ли экзистенциализм «живой» философией, или он уже образовал собст-

венный канон, за пределы которого ему выйти не суждено, обозначил про-

блемы одного «потерянного» поколения и остается только пустышкой для 

всех последующих? 

В свое время подобную судьбу предрекали марксизму – с падением 

СССР и переходом стран Варшавского договора от коммунистической 

идеологии к капиталистической – однако, время от времени появляются 

исследователи, которые, подобно Ленину, начинают полемику об учении 

Маркса, пытаются приспособить его взгляды к требованиям текущего по-

литического момента и марксизм «...снова становится живой динамичной 

системой, где идут споры не очень вежливые, идут реальные дискуссии» 

[3]. В философии экзистенциализма подобных оживляющих дискуссий не 

наблюдается – ожесточенные дискуссии ведутся, главным образом, по 

трем вопросам: 1) является ли экзистенциализм философским направлени-

ем или литературным; 2) была ли создана экзистенциалистами своеобраз-

ная философия или они «…занимались полным надувательством» [1]; 

3) был ли экзистенциализм искренним выражением свободного мятущего-

ся духа или всего лишь попыткой «пощекотать нервы» себе и окружаю-

щим обращением к эмоционально сильным темам? Из-за отсутствия новых 

тем для дискуссий, на взгляд автора, можно констатировать упадок экзи-

стенциальной философии, не случайно еще в 1955 г. О.Ф. Болльнов гово-

рил о необходимости преодоления экзистенциализма и намечал пути вы-

хода из него через поэзию (в частности, Р.-М. Рильке), и, возможно, это 

преодоление оказалось удачным. 

Мы говорим лишь об упадке экзистенциальной философии, но не экзи-

стенциальной проблематики в целом. Возможно, именно лакуны теорети-

ческого осмысления экзистенциальных проблем современности в филосо-

фии заставляет обращаться к ним искусство и прикладные науки, напри-

мер, психотерапию, и это выводит экзистенциализм за пределы собственно 

философии в художественную, научную и жизненную практику, хотя и не-

обязательно обогащает экзистенциалистскую теорию. 

Одной из сфер практического приложения экзистенциальной филосо-

фии с самого ее возникновения была литература. В мировой литературе 

сложилась богатая традиция, основы которой были заложены Э. Хемин-
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гуэем, Э.-М. Ремарком, А. Камю, Ж.-П. Сартром, А. де Сент-Экзюпери, 

получившая развитие и после Второй Мировой войны в американской и 

европейской литературе, правда, проблематика литературы экзистенциа-

лизма постепенно утрачивает значимость, которую она имела для «разби-

того поколения». Уместно привести цитату, характеризующую роль экзи-

стенциализма в литературе: «В конечном итоге французский экзистенциа-

лизм, родившийся в условиях войны и национальной катастрофы, стал той 

питательной средой, на почве которой выросло и воспитывалось целое по-

коление французских интеллектуалов, ставшее позднее участником проте-

стных акций в мае 1968 г. Впоследствии влияние экзистенциализма как 

философского движения постепенно пошло на убыль, уступив место но-

вым тенденциям, но вместе с тем экзистенциалистская проблематика, ко-

торая поставила в центр своих размышлений проблему внутреннего мира 

человека, его надежд и страхов перед лицом внешних вызовов, всегда бу-

дет созвучна массовой психологии современного общества с его ощущени-

ем “перманентного кризиса” и иррационализма современной политики» [5]. 

В отечественной литературе роль экзистенциализма исследована недос-

таточно, но в настоящий момент ясно, что сам факт существования экзи-

стенциализма в русской литературе проблематичен. Существует точка зре-

ния о том, что экзистенциализм в русской литературе не сложился как 

цельное направление, но отдельные черты экзистенциализма присутствуют 

в творчестве писателей, переживавших экзистенциальные ситуации – на-

пример, войну, тяжелую болезнь, заключение в тюрьмах и лагерях [11]. 

Следствием принятия такой позиции является соблазн записать в экзи-

стенциалисты всех, кто писал о войне – если при этом объектом осмысле-

ния являлась жизнь человека, ее смысл, зависимость от случайных факто-

ров, хотя сложно представить себе, что к экзистенциалистам могут быть 

отнесены такие произведения, как «Жизнь и судьба» В. Гроссмана или 

«Судьба человека» М. Шолохова. Вероятно, все же следует разделять соб-

ственно экзистенциалистскую литературу и литературу, обращающуюся к 

экзистенциальной тематике. Если к первой группе стоит относить именно 

корпус философских и художественных сочинений собственно экзистен-

циалистов, то для второй могут быть характерны «мотивы одиночества, 

отчуждения, духовного развития личности, как подлинного существова-

ния, а также мотивы обреченности, безнадежности, борьбы противоречий, 

тревоги и духовной тошноты» [10], но сами они не принадлежат к экзи-

стенциалистам, и даже вышеприведенные мотивы могут рассматриваться в 

полемическом ключе, либо с принципиально иных позиций. 

Безусловно, вторая группа произведений имеет лишь косвенное отно-

шение к экзистенциалистам. При переносе академической философии на 

литературную почву неизбежно возникают искажения, упрощения и абст-

ракции, характерные для самого метода художественного творчества, но в 
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нашем случае имеет место еще и опрощение проблематики, возникшее 

вследствие адаптации экзистенциализма к современным техническим 

средствам и интересам массовой аудитории. В результате мы имеем дело с 

симулированной версией экзистенциализма, представляющей интерес хотя 

бы тем, что в ней не в полной мере проявляются свойства симулякра, опи-

санные Ж. Бодрийяром. Безусловно, в современной литературе, обращаю-

щейся к экзистенциальной тематике, имеют место «серийное производст-

во» и «бесконечная репродуктивность» симулируемых сильных чувств в 

обстановке безнадежной борьбы, но в том же время эти произведения не 

могут быть признаны в полной мере эквивалентными, а также для них мо-

жет быть характерна определенная аура, исчезновение которой при массо-

вом копировании характерно для эпохи симулякров. 

Симуляцию экзистенциализма облегчает и тот факт, что мы перемеща-

емся от крупных литературных жанров к малым. Конечно, чтобы изобра-

зить весь массив экзистенциальных переживаний человека, потребуется не 

менее чем создание эпического романа. Но подобный эпический роман 

может быть образован не одним текстом, но совокупностью текстов, а ино-

гда вдобавок к ним еще и авторским жизненным проектом. В конце кон-

цов, действительно, экзистенциальная проза А. Камю или театр Ж.-П. Сар-

тра позволяли себе наметить глубину переживаний, не описывая их цели-

ком, а для подобных наметок вполне достаточно малых литературных 

форм. Так, Н. Елисеев напоминает, что «экзистенциализм был с самого на-

чала связан, сцеплен с бульварщиной… В его [А. Меринова] рассказах эк-

зистенциальная проза возвращается к одному из своих “истоков”  –  к га-

зетным, бульварным “ужастикам” начала века, к низкопробному грубому 

гиньолю» [2]. 

Ориентация на вкусы и интересы массовой аудитории играет злую 

шутку с самим принципом отнесения произведения к определенному жан-

ру. Так, основанием для определения тематики произведения как экзи-

стенциальной является не в последнюю очередь восприятие ее аудитории в 

качестве таковой. Массовая аудитория относит к экзистенциальным произ-

ведениям прозу В.С. Маканина и В.В. Ерофеева («Москва – Петушки»), 

авторскую песню Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого, рок-поэзию В. Цоя и 

Шнура, практически любые фильмы на военную тематику, рок-музыку во 

всех ее проявлениях, политический акционизм в визуальных искусствах и 

так далее. Например, приводятся следующие основания для отнесения в 

сферу экзистенциализма рок-музыки: «Момент выбора миссии рок-

музыканта всегда неразрывно связан с экзистенциальным поступком – 

с отказом от определённой жизненной перспективы: от полученной про-

фессии, от стабильного места работы, от размеренного образа жизни, даже 

от своего привычного внешнего облика. Характерно, что выбор творчества 

осознавался рок-музыкантами как жизненное призвание, судьба, рок, от 
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которого невозможно уйти» [9]. Хотя все сказанное безусловно верно для 

отдельных случаев – действительно находились люди, рискнувшие рабо-

той, хорошими жизненными перспективами, разорвавшие привычный круг 

общения – генерализация указанного выбора позволяет любого рок-

музыканта воспринимать как борца с некой абстрактной системой, даже 

если он элементарно не владеет навыками музыкального исполнительства 

и не нашел себя в других музыкальных жанрах. 

Взяв для исследования русский литературный экзистенциализм в симу-

лированной форме, зададимся вопросом: «Каков он?» Для ответа на него 

надо уделить внимание не столько текстам самих произведений, сколько 

восприятию и интерпретации этих текстов аудиторией. Среди авторов, от-

носимых к экзистенциализму, но в то же время не высказывавших явно эк-

зистенциалистских взглядов, по поводу текстов которых существует зна-

чительное количество интерпретаций, позволяющих сформулировать су-

щественные черты симулякра, нами был выбран для исследования кейс 

В. Цоя. Лирический герой его текстов практически единогласно – с по-

правкой на обыденную терминологию массовой аудитории – признается 

экзистирующим, но в то же время, как это будет показано в выводе нашей 

работы, эта интерпретация имеет шанс оказаться как истинной, так и лож-

ной. Итак, на указанном примере выделим существенные черты «экзи-

стенциализма»: 

 Герой находится в состоянии романтизируемого одиночества (воз-

можно, искусственно созданного), проживает в воображаемом мире, про-

тивостоящем реальности окружающих («В. Цой и «Кино» уже не развора-

чивают линию социального противостояния, поэтика их ряда –  это скорее 

портрет внутреннего ощущения и определенного поколенческого воспри-

ятия действительности… Хотя следует заметить, что на этом фоне, так или 

иначе, разворачивается энергия действия. Да, пожалуй, это и придавало 

романтизм происходящему: во всем этом была Энергетика Поступка. Кон-

туры его были не ясны: конкретного рецепта тогда получить было невоз-

можно, но интенция – импульс движения, если хотите, ответственность за-

давалась» [6]). 

 Поступки и решения героя иррациональны и не могут быть интер-

претированы рациональным образом («Истинное, искреннее творчество 

никогда не может быть проанализировано, «понято» умом. Скорее всего, 

оно должно быть прочувствовано» [8]). 

 Амбивалентность сюжета, героев, мира, в котором они действуют 

(«Более того, поражает лаконичность и в то же время многоплановость 

Цоевских текстов. Одну строку можно переосмысливать несколько раз, и в 

каждый раз по-новому» [8]). 

 Окружающий мир является предметом аксиологической оценки, как 

правило, в полярных терминах без промежуточной стадии («В его воспри-
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ятии мир был плох по сути своей, потому что “между землей и небом вой-

на”, а отдельные люди, режимы или эпохи лишь отражали этот изначаль-

ный дефект мироздания. В цоевском экзистенциализме крылась и грусть 

его последних вещей – нельзя быть счастливым в пространстве, где так 

много страданий. “И вроде жить – не тужить” можно, когда все хорошо у 

тебя лично, но если ты как творческая личность ощущаешь миллионы дру-

гих судеб, то печаль не уйдет никогда» [12]). 

 Ощущение смутного беспокойства, не находящее разрешения в дей-

ствии («Можно считать примитивными строчки: “И вроде жив и здоров, и 

вроде жить – не тужить, так откуда взялась печаль?” – но не найти лучшего 

определения экзистенциализма, ключевого понятия русской культуры со 

времён Достоевского» [7]). 

 Требование изменения мира – не обязательно своими силами, но для 

всех («Мы жаждали сами не зная чего, перемен не важно каких, хотели по-

ходить на Виктора Цоя, искали в себе героев, способных вскочить в седло 

и пришпорить время…» [4]). 

 Необычность любых проявлений автора и лирического героя с точки 

массовой аудитории («Изображать Виктора Цоя просто человеком кажется 

даже кощунственным. Разве мог обычный смертный добиться столь не-

обычайной популярности?» [13]). 

В итоге мы видим, что от экзистенциализма в его симулированном ва-

рианте остается только внешняя сторона – при возможно полной замене 

императива действия. Герой чистого экзистенциализма требователен, пре-

жде всего, к себе, его установка – удержаться от скатывания в абсурд и 

быть в ответе за свои решения (а также за «тех, кого он приручил»). Симу-

лированный экзистенциализм обходит проблему ответственности сторо-

ной, он желает решить проблемы неопределенности существования, но не 

обязательно готов сделать это своими силами, либо требуя этого от других, 

либо оставаясь в том же неопределенном состоянии и делая его предметом 

особого культа. Его императив может быть определен как «пожелай мне 

удачи» (или «попробуй спеть вместе со мной, шагай рядом со мной»), что 

означает острое переживание риска существования с одновременной уве-

ренностью, что желающий удачи уже сделал выбор и оказался на нужной 

стороне; те же, кто оказался на противоположной, особого внимания не за-

служивают, их экзистенциальный выбор, возможно, еще впереди, а до тех 

пор «всем, кто ложится спать – спокойного сна». 

И здесь мы наблюдаем особый парадокс симуляции экзистенциализма. 

Его герой, требующий прочтения с позиций экзистенциализма, с той же 

степенью вероятности может быть прочитан и как ницшеанский герой. Ко-

гда дело дойдет до действия, он не ограничится описанием своего неопре-

деленного состояния и поисками смыслов собственной жизни, но распро-

странит свои экзистенциальные поиски до масштабов общества или всего 
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человечества и потребует всеобщего участия в них, а отказавшихся опре-

делит в ранг обычных людей, «тех, кто ложится спать». Он ощущает себя 

не ответственным за собственную жизнь или жизнь тех, «кого он приру-

чил», но носителем интуитивного откровения, явленного ему в погранич-

ной ситуации. Общество, в котором он оказался, виновно – тем, что ос-

тальным такого откровения явлено не было, а поэтому у героя оказывается 

равно возможными два пути – отказ от явленного ему пути или мессианст-

во и представление на «суд откровения» всех окружающих, как правило, 

этого суда не выдерживающих. В любом случае, можно говорить, что для 

такого героя все философские вопросы уже решены, и это тоже не должно 

представляться удивительным – поиски смысла слишком мучительны, 

чтобы выставлять их напоказ в массовой литературе. 

Таким образом, можно утверждать, что русский литературный экзи-

стенциализм существует в двух вариантах – чистая экзистенциальная ли-

тература и симулякр экзистенциализма, который в итоге закономерно вы-

рождается в чистое ницшеанство, и причиной этого вырождения становит-

ся неравенство героя окружающим. С того момента, как попавший в по-

граничную ситуацию герой вернулся к жизни и осознал, что другие еще и 

не приступали к осознанию смысла жизни, его действия становятся близки 

действиям Сверхчеловека, очищающего мир от устаревших ценностей и их 

носителей. 
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ФОТОГРАФИЯ: ОТ КАМЕРЫ-ОБСКУРЫ  

ДО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

 

И.Л. Куличков  

 
В статье рассматривается художественная фотография как 

особый вид искусства, его специфика и особенности функциони-

рования в современной культуре. 

Ключевые слова: культура, искусство, фотография, медиа-

пространство, творчество.         

 

В изобретение и усовершенствование фотографии вложен труд учёных 

и конструкторов многих стран и поколений. Ещё Аристотелю было из-

вестно, что луч Солнца, проходя сквозь небольшое отверстие в тёмное по-

мещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего 

мира. В эпоху Возрождения идея прибора, с помощью которого можно 

было бы получать изображения, привлекала внимание Леонардо да Винчи. 

Современная техника расширила изобразительные возможности фото-

графии. Фотоаппаратуре подвластны огромные скорости: полёт самолёта, 

гонки «Формулы 1», стремительные спуски горнолыжников и т.д. Нынеш-

нему фотографу удаётся увидеть самому и удачно донести до зрителей эс-
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