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В. В. Трещев (Курск) 

АКСИОЛОГИКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ XX в. (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ) 

Работа представлена кафедрой теории и истории культуры 
Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор Л. М. Мосолова 

Травматическое состояние европейско
го социума первой половины XX в., вы
званное переживанием последствий миро
вых войн и перепадов в экономике, обус
ловило аксиологический кризис, ставший 
одним из основных идейных компонентов 
мировоззерния Модернизма как культурно-
исторического типа. Экзистенциализм 
предпринял попытку разрешения этого 
кризиса, выдвинув собственную систему 
ценностей, обосновав этику социального 
взаимодействия. 

Феномен экзистенциализма мы тракту
ем через категорию культурной формы 
вследствие его представленности в культу
ре в виде множества артефактов и вслед
ствие наличия в его развитии всех фаз фор-
могенеза по А. Я. Флиеру

1
 (возникновение 

новой потребности в результате конфлик

та с действительностью, ее воплощение в 
виде творческой новации; соответствие ин
новации социальным потребностям, появ
ление социального «заказа» на закрепле
ние новых идей в культуре; реализация но
вого социального «заказа» в нескольких ва
риантах; «конкурс» вариантов культурной 
формы и выбор лучшего из них; интегра
ция новой культурной формы в соци
альную практику с последующим выпол
нением идентификационной функции, пре
вращение культурной формы в культур
ную норму). 

Художественная культура выступает 
как ареал, в котором проходили основные 
фазы генезиса экзистенциализма. На тре
тьем этапе происходит одновременное воз
никновение экзистенциалистских мотивов 
в художественной и духовной культуре, ис-
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кусство оказывает влияние на формирова
ние основных вариантов. Это объясняется 
тем, что экзистенциализм, в принципе, по
является как реакция на потребность ос
мысления проблемы «бытия человека в 
его отношении к миру», которая, соглас
но М. С. Кагану, является предметом ис
кусства

2
. На четвертом этапе в конкурс 

включаются варианты, созданные в худо
жественной среде. На пятой стадии на
блюдаются процессы непосредственного 
влияния экзистенциализма на художествен
ное творчество в многообразии видов и 
жанров, пиковый период деятельности эк
зистенциалистской критики; искусство спо
собствует закреплению новой формы в 
культуре, переходу новации в норму. 

Специфика конкурса на экзистенциа
лизм, анализ взаимоотношений между 
различными вариантами в диахронном и 
синхронном срезах обнаруживает победи
телем конкурса вариант Ж.-П. Сартра. Од
нако экзистенциализм как культурная фор
ма представлен в художественной культу
ре не только через прямой, но и через вари-
антивный способ воспроизводства. К сегод
няшнему моменту основные стандарты 
смысловой интерпретации экзистенциализ
ма уже сформированы. Его духовное насле
дие представляет собой совокупность смыс
ловых спектров, в наполнении содержания 
которых участвовали представители сферы 
мысли и художественного творчества. Ак
сиологика является одним из таких спект
ров. Репрезентация аксиологического спек
тра экзистенциализма в художественной 
культуре осуществляется по следующим 
направлениям: предшествующее и последу
ющее влияние, содержание варианта куль
турной формы. Мы обращаемся к художе
ственным культурам Германии и Франции, 
как к принявшим наиболее активное учас
тие в конкурсе на экзистенциализм и содер
жащим примеры репрезентации всех видов. 
Такое обращение ориентировано не на ком
паративный анализ, а на синтез националь
ного наследия. Хронологически, мы не на
целены на весь XX в. до 2000 г.: конкурс на 

экзистенциализм закончился в начале 50-х, 
пятая фаза генезиса продолжалась еще око
ло 20 лет, все основные виды и очаги реп
резентации конкретизировались уже в 70-х, 
что и будет хронологическим концом про
блемного поля нашей работы. 

Совокупность смыслов, которые мож
но извлечь из экзистенциалистского дис
курса, всегда сводима к человеку. Челове
ческое существование само по себе явля
ется ценностью, так как посредством него 
осуществляется связь с фундаментальным 
бытием. Однако здесь экзистенциализм 
вносит свои коррективы: антропологиче
ское бытие может быть подлинным и не
подлинным, ценностью считается лишь 
первое, а последнее становится объектом 
критического осуждения. 

Проблематика подлинного и неподлин
ного существования просто пронизывает 
сюжетные линии в немецкой и французской 
художественной культуре. Обращение к 
данному вопросу служит основным марке
ром этической позиции автора, позволяет 
выяснить его отношение к созданным пер
сонажам. Так, Рильке

3
 приступает к реше

нию проблемы подлинного существования 
в цикле «Из бумаг графа К. В.», сочинен
ном с ноября 1920 г. по апрель 1921 г.

4
 С 

помощью фигуры Графа поэт размышляет 
о возможности реального осуществления 
аутентичного бытия, в частности, через его 
творение посредством искусства

5
. Особое 

внимание уделяется в искустсве процессу 
обретения подлинности, моменту осозна
ния, что настоящее «Я» находилось в заб
вении. В пьесе Габриэля Марселя «Человек 
праведный» (написана в 1922 г., действие 
происходите 1920 г.) оковы неаутентично
го бытия спадают с пастора Клода Лемуа-
на. Всю жизнь он был образцом церковной 
добродетели, любил единственную дочь 
Осмонду, прямое свидетельство давней из
мены его жены с Мишелем Сандье, смог 
простить эту измену и оградить жену от 
собственных упреков. И вот привычный 
мир начинается распадаться: из глубин про
шлого возникает смертельно больной Ми-
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шель Сандье и просит супругу Клода Эдме 
скрасить его последние деньки, подросшая 
Осмонда бунтует против родителей и все 
дни проводит с детьми соседа, месье Мега-
ля, намного старшего ее по возрасту. Клод 
вдруг осознает, что не может больше бла
гопристойно сносить такие выходки близ
ких, маска пастора больше не подходит ему, 
конец пьесы застает его за решением, вы
несенным в эпиграф, - продолжать жить и 
найти подлинного себя или покончить с 
собой («явиться людям тем, кто ты есть, 
или... уснуть вечным сном»)

6
. 

Театр абсурда и новый роман демонст
рируют ситуации поиска спасительного на
стоящего образа жизни, показывают, какие 
сложности возникают перед человеком в 
разграничении реального от самообмана. 
Своеобразные суждения приводит предста
витель нового романа Мишель Бютор в 
своем принесшим ему известность и пре
мию Ренодо произведении «Изменение» 
(1957). Безымянный буржуа-семьянин, пе
реданный автором через «ты», едет на по
езде из Парижа к любовнице в Рим. Он по
лон решимости порвать с неаутентичным 
существованием ради свободы - бросить 
жену и детей, перевезти любовницу в Па
риж. Однако путь долог, и сквозь сплош
ной поток сознания (восприятие вещей и 
людей, воспоминания разных временных 
планов, мечты, сны) мы замечаем постепен
ную модификацию в его существовании. 
Персонаж признает, что на самом деле лю
бовница для него хороша, когда она в Риме, 
а не в Париже, да и сами города, символи
зировавшие в начале книги полюса аутен
тичности (Рим) и неподлинности (Париж), 
дороги ему именно этой поездкой, дистан
цией между ними, которую необходимо со
хранить. Семья как оплот обыденной не
подлинности обретает новый, полный сво
ей ценности смысл для Жана из пьесы 
Ионеско «Жажда и голод» (1966). Покив-
нувший свой «обычный дом с обычной жен
щиной» Жан ищет земной рай и красоток. 
Внезапно его охватывают неутолимые чув
ства жажды и голода, справиться с которы

ми можно лишь в некой ночлежке. В фина
ле Жан становится рабом своих собратьев 
по жажде и голоду, они отрекаются от сво
ей свободы взамен на божественный суп. 
Теперь в мечтах о рае герой переносится к 
своей супруге в ветхий домишко. 

В популярном варианте тема освобож
дения от неподлинного существования пе
реходит в романы Франсуазы Саган. Геро
иня первого романа «Здравствуй, грусть» 
(1954) Сессиль еще способна бунтовать про
тив повседневности, в отличие от ее черес
чур увлеченного сменой любовниц отца. 
Однажды в их доме появляется подруга 
матери Анна, которая хочет стать новой его 
женой. Девушка всячески препятствует бра
ку, в результате чего расстроенная Анна 
разбивается на машине. Сессиль осознает, 
что толкнула на самоубийство женщину, у 
которой были настоящие чувства. Теперь 
каждый день она встречает вынесенными в 
заглавие книги словами, чувствует «нич
тожность своего существования» по срав
нению с «хоть в какой-то мере подлинным» 
бытием Анны

7
. 

Подлинное бытие характеризуется выс
шей ценностью экзистенциализма - такой 
человек свободен. Свобода проявляется в 
возможности выбора. Свобода и выбор со
ставляют ядро аксиологики экзистенциа
лизма, взаимосвязь этих понятий отраже
на в двух тезисах из «Бытия и ничто» Сарт
ра: свобода - это свобода выбирать, хотя 
не выбирать - тоже выбор

8
. 

Ситуация свободного выбора является 
еще одним часто встречающимся компо
нентом сюжета, позволяющим раскрыть 
характер персонажа. В уже рассмотренных 
нами действиях главного героя «Измене
ния» Бютора экзистенциалист прежде все
го оценит двойной выбор: в начале реше
ние оставить семью и уйти к любовнице, 
потом выбор в пользу сохранения дистан
ции Париж - Рим. В первом романе Симо
ны де Бовуар «Гостья» (1943) складывает
ся любовный треугольник. Пара Пьера и 
Франсуазы распадается, Пьер уходит к 
Ксавье. Франсуазе удается его вернуть, но 
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дальше она выбирает убийство бывшей 
соперницы. 

В кинематографе экзистенциалистский 
выбор можно вычленить не только на уров
не сюжета, но и на уровне сценарных со
ставляющих. В «Кабинете доктора Калига-
ри» Роберт Вине и Карла Майера (1919) есть 
сцена, предваряющаяся титром «Искуше
ние». Будущий доктор Калигари, а пока ди
ректор психиатрической лечебницы, силь
но интересовался легендой 1039 г. о монахе 
Калигари и его сомнамбуле Чезаре, кото
рый убивал по приказу монаха. И вот в 
больницу привезли сомнабулиста. Доктор 
трагикомично мечется в кадре, выбирая 
между врачебной и человеческой этикой. 
Между желанием проверить легенду, дей
ствительно ли сомнабула способна сделать 
то, что человеку противно в осознанном 
состоянии (убить), и клятвой Гиппократа 
«не навреди». Жан-Люк Годар в «На пос
леднем дыхании» (1960) решает сцену вы
бора менее театрально. Патриция в сомне
нии - уехать с Мишелем в Италию или сдать 
его полиции. В первом случае она идет в 
разрез со своим желаемым проектом (писа
тельство как финансовая независимость от 
мужчин) и теряет работу журналистки. Во 
втором - лишается возлюбленного, от ко
торого беременна. Выбор Патриции дает
ся режиссером через акцент на действиях ге
роини: девушка приходит в кафе с целью 
позвонить в полицию, заказывает виски 
«для храбрости», подают только кофе; Пат
риция водит ложкой в чашке, набирает но
мер, почти бросает трубку, разговаривает 
с инспектором, возвращается к Мишелю и 
во всем ему признается. Однако зрителей 
ошеломляет реакция Мишеля, стопроцен
тно соответствующая канонам экзистенци
алистского выбора. У молодого человека 
еще есть шанс убежать вместе с деньгами и 
приятелем до приезда полиции, однако он 
решает остаться и ждать слуг закона. 

Экзистенциализм Сартра не только от
носился к свободе как к высшей ценности, 
но и разрабатывал механизмы ее «ограни
чения», с целью предотвращения господ

ства анархической вседозволенности в 
мире. Лекция «Экзистенциализм - это гу
манизм» пересматривает некоторые поло
жения «Бытия и ничто», комплекс идей о 
свободе и выборе получает новую трактов
ку. Теперь свободный выбор у Сартра свя
зан с ответственностью: выбирая себя, свои 
действия по реализации собственного про
екта, мы, тем самым, выбираем поведение 
всех людей, всегда только добро. Сартр по
казывает, что в ситуации без Бога человек 
сам является гарантом, эталоном и законо
дателем своих моральных ценностей, он 
«осужден быть свободным»

9
. Так Сартр вы

водит на арену культуры новый тип чело
века - экзистенциалиста-гуманиста. 

Примеры гуманистического выбора, ут
верждающего свободу других, также мож
но обнаружить в наследии французской ху
дожественной культуры. В снятом по сце
нарию Сартра фильме «Ставки сделаны» 
(реж. Ж. Деллануа, 1947) Пьер является ос
нователем Лиги Свободы, подпольной 
организации, семь лет ведущей борьбу с 
полицией. После смерти герой получает 
шанс вернуться на землю всего на сутки, 
чтобы устроить свое счастье с предназна
ченной ему женщиной. Но он выбирает спа
сение Лиги от полицейской засады, о кото
рой узнал будучи призраком. Гуманистичен 
и выбор Рамбера в «Чуме» Камю. Моло
дой журналист случайно оказался закры
тым в Оране, он «не здешний» и всеми си
лами пытается вырваться за ворота к своей 
семье. Рамбер не хочет принимать пробле
му эпидемии как свою, потому что он не 
оранец, и идет на контакт с контрабандис
тами. Несколько попыток бегства заканчи
ваются неудачей, и вот наконец Рамберу 
остается лишь переночевать в палатке ча
сового, и утром он будет уже за пределами 
Орана. В этот момент герой Камю решает 
остаться и помогать команде доктора Риэ 
бороться с чумой. Гуманистическому пафо
су послевоенного экзистенциализма соот
ветствуют Творческие задачи Андре Френо. 
В возрасте 31 года он берется за перо, что
бы разобраться, как жить человеку, когда 
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«Бог умер». По Френо, из безнадежности 
жизни всегда можно извлечь «не-надежду» 
и жить, основываясь на «любви к людям»

10
. 

Именно с «гуманизацией» связаны эпи
зодические случаи репрезентации экзистен
циализма в архитектуре. Мэтр французской 
архитектуры XX в. Ле Корбюзье, совмещая 
размеры «золотого сечения» с размерами 
человеческой фигуры, создает свою систе
му Модулора как «собственную концепцию 
человека»

11
. Эмблема Модулора - человек 

с поднятой вверх рукой, могла бы стать эм
блемой всего гуманистического экзистенци
ализма. Одним из первых проектов, пост
роенных по системе Модулора, стала жи
лая единица в Марселе 1947-1952 гг. Сле
дующий период господства гуманистиче
ских идей в архитектуре приходится на 70-е. 
В качестве антитезы «новой архитектуре» 
(антиархитектуре) популярность набирают 
идеи «человечной» архитектуры, основан
ные, по выражению А. В. Иконникова, на 
учении экзистенциалистов «второго поко
ления»

12
. Скорее всего, подразумеваются 

следующие труды: «Человек и простран

ство» О. Ф. Болльнова и «Экзистенция, про
странство и архитектура» Норберг-Шуль-
ца

13
. Идеи О. Ф. Болльнова «дом как инди

видуальное убежище» вылились в теорети
ческий манифест английского историка ар
хитектуры Брюса Олсопа «К человечной 
архитектуре» (1974). Автор призывает рас
селить британцев в одноэтажные дома, а за
дачей архитектуры видит решение проблем 
людей, а не навязывание им реализации сво
их творческих амбиций

14
. 

Смысловое ядро аксиологики экзистен
циализма репрезентировано в различных 
видах искусства: от словесного творчества 
до кинематографа и архитектуры. Такие 
«вечные» ценности, как гуманизм, челове
колюбие, свобода, смогли стать основани
ем системы морали в эпоху сталинских 
концлагерей и едва закончившихся зверств 
фашизма. Безусловно, экзистенциализм не 
выступил панацеей для культуры XX в., но 
его идейное содержание обладает уникаль
ным потенциалом для решения различных 
идентификационных и аксиологических 
кризисов даже в наши дни. 
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A.M. Четырипа 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ КОНЦА XVIII-

СЕРЕДИНЫ ХГХ ВЕКА 

Работа представлена кафедрой русского языка. 
Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Е. В. Сергеева 

В русском литературном языке конца 
XVIII-серединыXIXв. религиозная лек
сика занимает особое место, поскольку в 
это время православие составляло основу 
русской культуры. Вся жизнь человека 
была связана с религией и церковью. 
Понятия вероисповедания, евангельские 
сюжеты, знания об устройстве православ
ного храма и особенностях православно
го богослужения были неотъемлемой ча
стью языкового сознания человека, фор
мировали его нравственные ориентиры, а 
следование церковным канонам упорядо
чивало жизнь. Создавшаяся на основе 
этих факторов языковая картина мира 
нашла широкое отражение в толковых 
словарях конца XVIII - середины XIX в.: 
в Словаре Академии Российской (САР) и 
в Словаре церковнославянского и рус
ского языка (Словарь 1847 г.). 

Филологические установки Российской 
академии и концепция созданного ею 
словаря в значительной степени опреде
лялись влиянием Православной церкви

1
. 

Обозначенные в этом словаре языковые 
единицы, относящиеся к религиозной лек
сике, неоднородны по своему происхож
дению и стилистической окраске. Здесь 
представлены слова, принадлежащие «сла-
венскому» языку (в словаре они имеют 
специальную помету сл. или слав.), слова, 
принадлежащие к «славенороссшскому» 

языку, а также незначительная группа 
слов греческого, еврейского и сирского 
происхождения. Большинство из рассмат
риваемых лексических единиц не сопро
вождается пометами и относится к 
«славенороссшскому» языку, что обуслов
лено объектом описания. Составители 
Словаря Академии Российской опреде
лили его как язык «славенороссшский», ко
торый «большею частно состоитъ изъ сла-
венскаго или, яснЪе сказать, основу свою 
на немъ имЪетъ...»

2
. 

В САР слова, относящиеся к религи
озной лексике и входящие в одно слово
образовательное гнездо, часто являются 
стилистически неоднородными. Например, 
благовЪствовати, благовЪствоватися, бла-
говЪхцати, благовЪститися, благовЪст\е, 
благовЪщеше помечены как «славенские», 
а слова, образованные от тех же корней: 
благовЪстъ, благовЪстителъ, благовЪсти-
тельница, благовЪстникъ, благовЪщенскш-
даны без помет. 

Дефиниции рассматриваемых лекси
ческих единиц, как правило, сопровожда
ются в САР цитатами из книг Священ
ного Писания, творений Отцов Церкви, 
богослужебных книг. Часто примеры от
сутствуют у слов греческого происхожде
ния (антиминсъ, БиблЫ, антидоръ, артосъ 
и др.), наименований церковных празд
ников и обрядов (БдЪте всенощное, 
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