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ДИАЛЕКТИКА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ ИНДИВИДА 

Статья посвящена выявлению и анализу основных детерминантов порождения экзистенциального 
мира индивида. Обосновывается положение, что экзистенция является объективным и всеобщим 
феноменом человеческой души, составной частью сущности человека как биосоциального существа. 
Исходя из произведений таких классиков экзистенциализма, как Ж.П. Сартр, К. Ясперс, А. Камю, корифеев 
психологической науки − К. Юнга, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, экзистенциальных писателей − Ф.М. До-
стоевского, Дж. Сэлинджера, С. Беккета, А. Платонова, Ч. Айтматова и других, экзистенция определяется 
как осознанный внутренний мир переживаний индивида в основном отрицательного содержания, т. е. его 
страх, осознание своей никчемности, невостребованности, отрицательного отношения других к нему, 
игнорирования его, не понимания окружающими его переживаний и т. п. Но, согласно мнению автора, имеется 
и позитивная экзистенция, заключающаяся в готовности экзистенциальной личности бороться за свою 
самореализацию, за самоутверждение, быть подобным Сизифу. Исследователь придерживается точки зрения, 
согласно которой экзистенция индивида является результатом противоречия между его индивидуальностью, 
естественным эгоизмом и требованиями социальной среды, с которыми человек сталкивается в ходе каждого 
этапа социализации. В статье аргументированно проводится мысль, что, в отличие от бессознательного  
З. Фрейда, иррационального слоя психики человека, экзистенция выступает фактором сознания индивида, 
понимания противоречивого отношения среды к нему. Другой задачей является выявление способов и форм 
диалектического «снятия» экзистенциальной напряженности. Автор считает, что в этом процессе социальная 
среда, атмосфера безразличия к индивидам или же внимательное отношение к каждому, дружественная или 
враждебная обстановка в коллективе играют определяющую роль в рождении экзистенции негативного 
или позитивного характера. Потому и в коллективах целесообразно регулярно проводить социологические 
исследования по проблемам экзистенции, стремиться устанавливать дружественную атмосферу и т. п.

Ключевые слова: биосоциальность индивида, экзистенциальная сущность, экзистенция как 
самосознание, экзистенция в искусстве, диалектика «снятия» экзистенции, религия в «снятии» 
экзистенции.
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Введение
Сущность человека многогранна. Хотя, по 

словам К. Маркса, она определяется системой 
общественных отношений, т. е. является обще-
ственно-исторической, но отношения эти про-
ходят через призму телесного, биологического 
бытия человека. То, что он является «субъект-
объектом культуры, культурным существом»  
[1, с. 61], не исключает, как считает Г.П. Мень-
чиков, биосоциального аспекта человеческой 
сущности. Следующее рассуждение данного ав-
тора подтверждает биосоциальность человека: 
«Проблема смысла жизни, своеобразной нехват-
ки-неполноты-нецелостности, возникает только 
у человека и вытекает из того, что человек, как 
ни одно из живых существ, заранее знает о сво-
ей конечности (биологической смерти) и в этом 
плане – о каком-то неисправимом “несовершен-
стве” мира. Знание об этом подчас настолько по-
трясает человека, что он живет в растерянности» 
[1, с. 65]. Именно своим биосоциальным быти-
ем индивид осмысливает и переживает остроту 
глубоких социально-экономических, военно-по-
литических и нравственно-этических противо-
речий социальной реальности, порождаемых 
процессом перехода от однополярной глобали-
зации к многополярной [2]. В результате такой 
противоречивой динамики бытия современно-
го общества, о чем пишут О.В. Овчинников и  
А.Г. Деменев, у человека любой национально-
сти, пола, профессии и вероисповедания усили-
ваются чувства одиночества, страха, тревоги за 
свое будущее, т. е. усугубляется экзистенциаль-
ное напряжение [3]. 

Экзистенция является, как известно, фено-
меном напряженного внутреннего мира чело-
века [4], оказавшегося в безвыходном положе-
нии, перед тяжелым выбором совершения или 
не совершения действия, связанным с возмож-
ной гибелью, как у солдата на фронте, который 
толкает его на неожиданные, порой бессмыс-
ленные или героические действия. Конкрет-
ные проявления экзистенции индивида не 
всегда возможно рационально объяснить. По-
этому особенности проявлений и динамика эк-
зистенциальной сущности человека наиболее 

четко раскрываются в художественной литера-
туре (Ф. Достоевский, Н. Гоголь, А. Платонов,  
Дж. Сэлинджер, К. Гамсун, С. Беккет и др.), 
скульптуре и живописи (Микеланджело Бу-
онарроти, М. Врубель, В. Ван Гог, Э. Мунк, 
Д. Волл), психоанализе (З. Фрейд, К. Юнг,  
Э. Фромм и др.).

Однако следует отметить, что формы экзи-
стенциальной сущности человека в произве-
дениях искусства имеют образное выражение 
и, следовательно, лишены понятийного рас-
крытия и нуждаются в философском анализе. 
Философия, исследуя изобразительные, лите-
ратурные и психологические произведения эк-
зистенциального содержания методами герме-
невтики, феноменологии, а также психологии 
[5−9], более четко выявляет объективную уни-
версальную сущность экзистенции и ее внеш-
ние проявления. 

К сожалению, в имеющихся современных 
философских исследованиях экзистенциализ-
ма, несмотря на их глубину и разносторон-
ность, в основном анализируются уже обра-
зовавшиеся формы вне их динамики. Так как 
экзистенция человека есть, прежде всего, 
его внутреннее напряжение, душевная боль, 
то, естественно, человек ищет способы вы-
хода из данного состояния. Но диалектика 
преодоления индивидом своей экзистенции 
в современной философии экзистенциализ-
ма также недостаточно изучена. В настоящей 
работе осуществляется попытка устранения 
этих недоработок посредством выделения и 
исследования факторов в бытии индивида, 
детерминирующих генезис его экзистенции и 
оказывающих помощь в «снятии» экзистенци-
ального напряжения. 

Экзистенция как аспект самосознания
Экзистенция человека является, как отме-

чали классики экзистенциализма, осознавае-
мым миром негативных переживаний и стра-
даний, особой чувственно-психологической 
частью его самосознания. Еще К. Ясперс пи-
сал, что экзистенция «становится доступной в 
понимаемости (Verstehbarkeit), <…> она сама 
есть процесс самопонимания (Sichverstehen),  
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а именно так, что только на границе понимаемо-
го она вновь с изначальностью выходит навстре-
чу себе самой» [10, с. 14, 28–30]. Только таким 
образом индивид осознает внутреннюю форму 
своего существования, своего одиночества.

Согласно Ж.П. Сартру, именно в самосозна-
нии заключается исходный пункт человеческой 
экзистенции: «В исходной точке не может быть 
никакой другой истины, кроме: “Я мыслю, сле-
довательно, существую”. Это абсолютная истина 
сознания, постигающего себя» [11, с. 335]. Сле-
довательно, экзистенция не относится к сфере 
«давления темных материй существования-тре-
воги», т. е. иррационального, бессознательного, 
как, например, считает М. Гордон [12, с. 122]. 

Как бы человек ни был существом обще-
ственным и его существование ни было связано 
со способностью мыслить и общаться с други-
ми, его сознание с неизбежностью остается во 
власти внутреннего мира одиночества. Он бо-
лее четко осознает себя через собственные по-
стоянно воспроизводимые негативные эмоции, 
переживания и страдания, т. е. благодаря экзи-
стенции. К. Ясперс писал: «Из возможности 
экзистенции я живу; лишь в ее осуществлении 
я бываю самим собой» [10, с. 4]. Следователь-
но, можно утверждать, что не бывает индивида 
без экзистенции. К.Г. Юнг также отмечал, что 
от одиночества «не избавит никакое успешное 
приспособление и никакое беспрепятственное 
прилаживание к существующему окружению, 
а также ни семья, ни общество, ни положение» 
[8, с. 193]. Именно в минуты неудач, несчастья 
мысли человека направляются во внутрь, он 
более отчетливо обнаруживает себя в себе, т. е. 
собственную экзистенцию. 

Экзистенция имеет различные динамично 
изменяющиеся содержание, структуру и на-
правленность, определяемые как внешними, так 
и внутренними морально-этическими и цен-
ностными осознанными человеком факторами. 
Мысль индивида о бессмысленности и беспер-
спективности того, чем он занимается, понима-
ние своих отношений с внешним окружением 
как абсурд усиливают экзистенцию. Ее динамика 
определяется нерешенными проблемами между 

индивидом и социальной средой, которые по-
стоянно преследуют человека. Поэтому, как 
писал К.Г. Юнг: «человеческий же дух кругом 
увяз в диковинных противоречиях» [8, с. 192]. 
В таких ситуациях в душе индивида усиливает-
ся давление темных материй подсознательного, 
проявляющееся в иррациональных тревогах, 
депрессиях, отчаянии и страхе. Эти феноме-
ны человеческой психологии суть лишь пред-
посылки рождения человеческой экзистенции, 
которое обусловлено осознанием им своих не-
гативных психологических состояний, стрем-
лением индивида найти связь иррационально-
го с сознанием. Сартр утверждает: «именно в 
моем субъекте я беспокоюсь, и, однако, это бес-
покойство “для-меня” открывает мне бытие, 
которое есть мое бытие, не являясь для меня» 
[13, с.246]. Как пишет С. Ханскомб: «экзистен-
циальные проблемы могут всегда осмысленно 
восприниматься как факторы, влияющие на по-
ведение, несмотря на наш возраст или опыт» 
[14, с. 171]. 

Действительно, экзистенция заключается в 
мыслях индивида об абсурдности его жизни,  
нигилистическом отношении к самому себе и 
давящему на него внешнему миру, она есть ре-
зультат глубоких противоречий в человеческом 
сознании, вызывающих душевно-психологиче-
ское угнетение, страдание и дискомфорт. Экзи-
стенция, будучи психологическим состоянием, 
отнюдь не является психической болезнью, 
однако ее усиление может привести к нару-
шению психики экзистенциального человека  
[8; 9; 15]. Экзистенцию индивида, в поведении 
и мышлении которого отсутствует воля к поис-
ку выхода из экзистенциального напряжения, 
способную привести его к психической болез-
ни или толкнуть на путь поиска смерти, мы 
предлагаем обозначать как пессимистическую, 
негативную экзистенцию. 

В душе человека, как свидетельствуют рабо-
ты классиков психоанализа и экзистенциализма, 
имеет место такое экзистенциальное содержа-
ние, которое следует определять как позитив-
ное. Например, еще до четкого оформления 
экзистенциализма как самостоятельного фило-
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софского направления, К.Г. Юнг, раскрывая 
особенности психологических переживаний че-
ловека, отмечает, что психологический процесс 
поиска преодоления душевно-психологических 
противоречий «в себе-для-себя» может способ-
ствовать эволюции мышления индивида и его 
социальному развитию [9, с. 193–194]. 

Позитивная экзистенция получает свое кон-
кретное философское раскрытие в работе А. Ка- 
мю «Миф о Сизифе. Эссе о абсурде». В ней автор 
выявляет и анализирует такие оптимистические 
оттенки в экзистенции индивида, как страстное 
желание и практическое стремление перебороть 
абсурдность жизни. «Итак, я вывожу из абсурда 
три следствия, каковыми являются мой бунт, моя 
свобода и моя страсть. Одной лишь игрой созна-
ния я превращаю в правило жизни то, что было 
приглашением к смерти, и отвергаю самоубий-
ство» [16, с. 267]. Людей умеющих и способных 
бороться с абсурдом жизни Камю уподобляет 
Эдипу и Сизифу. Называя последнего «проле-
тарием богов», он пишет: «Ясность видения, 
которая должна быть его мукой, обращается в 
его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло 
бы презрение» [16, с. 306]. Из рассуждений вы-
текает, что позитивная экзистенция есть умение 
вытерпеть душевную и физическую боль ради 
сохранения жизни и достижения цели, которая 
может быть очень трудной и отдаленной, как у 
Иисуса или воина, идущего в атаку.

Ж.П. Сартр в работе «Экзистенциализм – 
это гуманизм» (1946), не обозначая как пози-
тивную, показывает положительные тенденции 
как в экзистенции, так и в экзистенциализме. 
Согласно философу, экзистенциалистский гу-
манизм напоминает человеку, «что нет другого 
законодателя кроме него самого, в заброшенно-
сти он будет решать свою судьбу; ...что реали-
зовать себя по-человечески человек может не 
путем погружения в самого себя, но в поиске 
цели вовне, которой может быть освобождение 
или еще какое-нибудь конкретное самоосу-
ществление» [11, с. 343]. 
Диалектика генезиса и динамики экзистенции

И негативная, и позитивная экзистенция 
человека как его самооценка, переживаемая 

через отношение других к его персоне, имеет 
свои порождающие основания, этапы станов-
ления и эволюции. В литературе по экзистен-
циализму эти аспекты экзистенции, на наш 
взгляд, мало исследованы, имеющиеся мысли 
по этому вопросу требуют систематизации. 
Но, как справедливо отмечает Г.П. Меньчиков, 
«не единственным, но доминирующим видом 
детерминации у любого человеческого суще-
ства являются так называемые экзистенциаль-
ные детерминации» [1, с. 64].

Что представляют собой детерминанты эк-
зистенции? Прежде всего, это – совокупность 
отношений, взаимодействий индивида с близ-
кими и неблизкими ему людьми, т. е. социаль-
ные коммуникации. К. Ясперс писал: «Ком-
муникация есть исток экзистенции; <…> Я не 
могу стать собой, не вступая в коммуникацию, 
и не могу вступить в коммуникацию, не будучи 
одинок» [10, с. 64, 65].

Но коммуникация имеет поступательные 
этапы формирования и разные содержание и 
направленности, определяемые нравственны-
ми, эстетическими, религиозными и иными 
мировоззренческими ценностями и материаль-
ными интересами агентов взаимоотношений. 
Позитивный или негативных характер, уровень 
коммуникации индивида и направленности его 
активности от себя или в себя определяют осо-
бенности экзистенции, ее содержание и струк-
туру. На основании изучения и анализа трудов 
классиков философии экзистенциализма и ис-
следований психологического развития ребен-
ка К.Г. Юнга, Ж. Пиаже, Л. Выгодского и дру-
гих видных ученых психологов мы приходим 
к выводу о социально-психологической природе 
генезиса и сущности экзистенции человека. Та-
кая природа экзистенции проявляется на исход-
ном этапе рождения экзистенции.

1. Начальный этап экзистенции определяет-
ся непосредственным социальным окружением 
подрастающего и начинающего осознавать свое 
«Я» ребенка. Как показало психоаналитиче-
ское исследование появления конфликта души 
ребенка, проведенное Карлом Юнгом, он на 
первоначальном этапе формирования комму-
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никации начинает входить в мир «взрослых» и 
сталкивается со страхом быть покинутым свои-
ми родителями, с пугающей его неизвестностью, 
с неведением и вопросами, на которых взрослые 
почему-то не дают удовлетворительного ответа. 
В нем появляется экзистенция эгоизма, ревность 
к только что родившемуся братику или сестрен-
ке, мысль о том, что он больше не любим. В ре- 
бенке формируется сопротивление к изменени-
ям ситуации в семье, возникают экзистенция 
одиночества, недоверие к взрослым и внутрен-
ний протест. Экзистенциальное обостряется в 
противопоставлении себя как индивида другому, 
усугубляется при столкновении с неоднозначно-
стью окружающего его мира [8, с. 11–40; 17].

2. Эволюция экзистенции продолжается с 
выходом ребенка за рамки привычного роди-
тельского пространства, когда независимо 
от его воли и желаний и по не понятной ему 
причине происходит расширение его комму-
никационного пространства. Особенности 
динамики экзистенции данного этапа можно 
встретить в рассказе русского экзистенциаль-
ного писателя А. Платонова «Еще мама» [18]. 
В нем автор показывает, как при выходе за 
рамки своей семьи у ребенка происходит рас-
ширение и углубление начального этапа эк-
зистенции. Для героя, оказавшегося вне поля 
зрения своих родителей, неопределенность 
наступающего будущего как «чуждого» ему 
мира вызывает страх, вынуждает его на 
самостоятельное принятие решения как по-
ступать, в нем рождается неуверенность. Его 
страх и неуверенность соединяются с мыслью 
о заброшенности. Ребенку кажется, что он ни-
кому не нужен, не имеет никакой поддержки и 
помощи. 

3. Следующий этап эволюции и усложне-
ния экзистенции индивида определяется про-
тиворечиями между ребенком и «другими», 
такими как взаимное непонимание, неприятие, 
которые постоянно возникают в процессе всего 
периода расширения и усложнения его взаимо-
отношений с изменяющимся внешним миром. 
Человек начинает понимать, что другая лич-
ность, какой бы она ни было близкой, всегда 

остается не полностью понятой им. Как писал 
А. Камю: «судя по всему, другой человек всег-
да остается для нас непознанным, в нем всегда 
есть нечто не сводимое к нашему познанию, 
ускользающее от него» [19, с. 228]. 

4. Одним из важных факторов динамики 
экзистенции является свобода выбора, свобода 
воли, требующая от индивида смелости, само-
стоятельности и готовности нести ответствен-
ность за свое решение. Именно в процессе 
дальнейшего расширения и усложнения соци-
альных связей и отношений перед человеком 
возникает необходимость сделать выбор, проя-
вить самостоятельность, т. е. свою волю. Дина-
мика социальных связей приводит подрастаю-
щего индивида к столкновению со все новыми 
чужими ему людьми, что порождает перед ним 
нескончаемые проблемы и неожиданные про-
тиворечия. Необходимость проявлять в таких 
случаях самостоятельность пробуждает в чело-
веке страх, неуверенность в себе и побуждает 
к «бегству от свободы» (Э. Фромм). Поэтому 
Ж.П. Сартр считал, что столкновение с необ-
ходимостью выбора является одним из осно-
ваний генерации экзистенции индивида [11,  
с. 334–335].

5. В качестве следующего детерминанта 
формирования экзистенции можно рассматри-
вать несоответствие внешней формирующейся 
системы коммуникации, в которую включается 
индивид, его ожиданиям и духовным ценно-
стям. В этом случае экзистенция в человеке 
возрождается как нигилистическое отношение 
к своему окружению, внутренний протест, не-
нависть к существующей и противной ему ре-
альности. Она предстает как уход в себя, как 
падение индивида в пропасть при отсутствии в 
нем желания и стремления изменить эту реаль-
ность, что проявляется в поступках и действиях 
экзистенциального человека. Такую экзистен-
цию в душе Холдена Колфилда, героя романа 
«Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджер очень 
тонко раскрывает словами другого персона-
жа мистера Антолини: «Пропасть, в которую 
ты летишь, – ужасная пропасть, опасная. Тот, 
кто в нее падает, никогда не почувствует дна.  
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Он падает, падает без конца. Это бывает с 
людьми, которые в какой-то момент своей жиз-
ни стали искать то, чего им не может дать их 
привычное окружение. Вернее, они думали, 
что в привычном окружении они ничего для 
себя найти не могут. И они перестали искать. 
Перестали искать, даже не делая попытки что-
нибудь найти…» [20, с. 176]. 

6. В пробуждении экзистенции человека 
особую роль играет онтология времени. Чело-
век изменяется во времени, в трудные момен-
ты жизни к нему приходят мысли, что она бес-
цельно и бессмысленно утекает как вода между 
пальцами. В этом стремительном потоке време-
ни происходит накопление груза памяти больше 
о неприятных случаях в прошлом, чем о поло-
жительных. Как пишет Сартр: «сознание проти-
вопоставлено своему прошлому и будущему как 
находящееся перед собой, которое существует в 
способе небытия; это отсылает нас к ничтожа-
щей структуре временности» [13, с. 71]. Чувство 
и мысль индивида о невозможности избавиться 
от неприятных воспоминаний, остановить или 
замедлить время, которое стремительно ведет к 
неминуемой смерти, также способствуют посто-
янному возрождению экзистенции.

Время как экзистенциальная причина, давя-
щая на душу человека и вызывающая внутрен-
нее беспокойство, как показатель быстротеч-
ности жизни по сравнению с механистичной 
неизменностью окружающего мира вещей и 
немой свидетель прошлых ошибок и грехов, 
получило яркое отражение в упомянутом выше 
романе Дж. Сэлинджера. Его главный герой, 
юноша Холден не может избавиться от непри-
ятных и угнетающих эпизодов своего прошло-
го. В наступившем настоящем происходит не 
то, чего он ожидал и на что он надеялся.

Однако время для сформировавшегося экзи-
стенциального человека выступает как ничто, 
небытие Сартра [13, с. 43–43]. Такое время под-
черкивает абсурдность жизни «лишнего челове-
ка», как Евгений Онегин А.С. Пушкина, Печо-
рин М.Ю. Лермонтова, или людей, отверженных 
обществом, как персонажи пьесы С. Беккета  
«В ожидании Годо» [21]. Ее герои Владимир 

(Диди) и Эстрагон (Гого) ждут некоего Годо, 
которого никогда не видели, но надеются, что 
встреча с ним принесет им что-то хорошее. Они 
замечают только день и наступление вечера, но 
не знают, сколько дней или месяцев ждут этого 
Годо. Персонажи рассуждают о самоубийстве 
как об обыденном действии.

Проблемы преодоления экзистенции
Преодоление экзистенции не означает избав-

ление от нее, ибо это невозможно, т. к. она есть 
осознаваемый внутренний мир индивида, его 
бурлящая душа, ищущая себя, достойного места 
среди других. Диалектическое «снятие», или 
преодоление, экзистенции является лишь смяг-
чением ее воздействия на поведение человека.

Общеизвестно, что в своих исследованиях 
А. Камю выделяет два альтернативных способа 
преодоления индивидом своей экзистенции –  
или смерть, или Сизифов труд. Естественно, 
что любой человек пытается преодолеть, пере-
бороть или смягчить свою экзистенциальную 
напряженность. 

Согласно А. Камю, поиск смерти как спа-
сение от экзистенции, объективной абсурдно-
сти жизни является результатом безразличия 
окружающих людей к судьбе индивида, как 
показано в его повести «Посторонний» и пьесе  
«В ожидании Годо» С. Беккета. Этот путь 
можно обозначить как негативный-пессими-
стический.

Другой способ диалектического снятия эк-
зистенциального напряжения – это активный 
поиск индивидом смысла в своем, казалось бы, 
бессмысленном положении, который сравним 
с Сизифовым трудом – как сочетание тяжелого 
труда с надеждой на победу над безнадежно-
стью. «Одной борьбы за вершину достаточно, 
чтобы заполнить сердце человека. Сизифа сле-
дует представлять себе счастливым» [16, с. 308]. 
Согласно Камю, образы Сизифа и Эдипа дока-
зывают, что индивид сможет «преодолеть», т. е. 
смягчить, свою экзистенцию лишь тогда, когда 
он борется с бессмысленностью жизни, свою 
судьбу превращает в дело рук своих. Однако 
такое преодоление носит индивидуалистиче-
ский характер, в котором отсутствует роль со-
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циума, да и не у всех бывает такой сильный  
характер, внутренняя воля, как у вышеназван-
ных образов. 

Другим путем преодоления экзистенци-
ального напряжения является религия. В ней 
верующий человек экзистенциальную боль, 
страдания связывает со своей греховностью 
перед Богом. В молитве, в исповеди перед 
священником он признает грехи, принимает 
страдания как божье испытание и искренне 
верит, что Всевышний простит его грехи, не 
оставит его в одиночестве перед испытани-
ями судьбы и его жизнь приобретет смысл 
в Боге. Таким образом, человек в вере осоз-
нанно принимает путь страдания как способ 
преодоления своей экзистенциальной на-
пряженности. Верующий экзистенциальный 
человек в отличие от Сизифа и Эдипа, при-
нимая страдание, надеется не только на свое 
терпение и силу воли, но, прежде всего, –  
на Господа. Верующий человек, опираясь 
на основные принципы своей религии, экзи-
стенциальные напряжения души направляет 
в позитивное русло [22]. 

Диалектическое «снятие» экзистенции ста-
новится проблемой не только индивида, но и 
коллектива, в котором экзистенциальное напря-
жение как социально-психологический феномен 
выступает причиной возможных конфликтов. 
Экзистенция образуется и усиливается в душе 
любого человека, если в коллективе, социальной 
среде, где он находится, господствуют безразли-
чие, скрытая конкуренция и враждебность. Ком-
муникации скрытого или явного негативного 
характера, возрождая и усиливая экзистенцию 
в самосознании членов коллектива, создают в 
нем напряженную психологическую атмосферу.  
В подобных случаях гуманизация социально-
психологических отношений в обществе высту-
пает наиболее эффективным способом преодо-
ления экзистенциальной напряженности. 

Проявление любви, заботы и уважения в со-
циуме разного уровня восстанавливает духов-
ную связь индивидов друг с другом, порождая 
в каждом из них понимание своей востребо-
ванности близкими и коллективом. В качестве 

примера может служить случай с Холденом, ге-
роем ранее упомянутого романа Дж. Сэлиндже-
ра. Неподдельное проявление искренней привя-
занности и сестринской любви Фиби к Холдену 
оказывает на него сильное психологическое воз-
действие. Он «вдруг стал такой счастливый, от-
того что Фиби кружилась на карусели. Чуть не 
ревел от счастия, если уж говорить всю правду» 
[20, с. 196]. Благодаря психологическому воз-
действию поступка сестры у Холдена исчезают 
весь нигилизм, сознание своей никчемности, 
неприязнь к другим, в нем происходит «снятие» 
экзистенциальной напряженности. Другим при-
мером могут служить взаимоотношения Диди 
и Гого из пьесы «В ожидании Годо» С. Беккета. 
Они в какой-то мере поддерживают друг друга, 
нуждаются друг в друге.

Этот и другие примеры свидетельствуют, 
что человеколюбие во взаимоотношениях в лю-
бом социуме, оказание психоаналитической 
помощи индивиду помогают ему снижать эк-
зистенциальную напряженность, преодолевать 
одиночество и способствуют поиску выхода из 
экзистенции. 

Заключение
Несмотря на большое количество глубоких 

и разносторонних современных философских 
исследований экзистенциализма почти на всех 
континентах, еще остается множество вопро-
сов о природе, поступательной динамике и фор-
мах проявления экзистенции. Задачи по опре-
делению негативных и позитивных сущностей 
экзистенции и более конкретное раскрытие ее 
социально-психологической природы остают-
ся недостаточно изученными темами фило-
софии экзистенции. В представленной работе 
на основе биосоциальной природы человека, 
психоаналитических исследований К.Г. Юнга, 
концепции К. Ясперса об определяющей роли 
коммуникации в образовании экзистенциаль-
ного мира человека и современных публикаций 
мы пришли к выводу о социально-психологи-
ческой сущности экзистенции индивида, ее 
всеобщности и объективности возникновения. 

Следующим достижением данного иссле-
дования, на наш взгляд, является выявление 
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основных детерминантов экзистенциального 
мира личности. Но мы считаем, что объем об-
разующих экзистенцию факторов не исчерпы-
вается теми, что были выделены. Представлен-
ную работу следует рассматривать как начало 
философского исследования в этом направлении. 
Важным и актуальным результатом следует счи-
тать также постановку вопроса о возможных спо-
собах и диалектике преодоления, или «снятия», 
экзистенциального напряжения индивида. 

Под влиянием цифровизации жизненного 
мира человека, социально-политических, во-
енных, техногенных и иных катаклизмов, как 
СOVID-19, обостряются и позитивный, и не-
гативный типы экзистенции человека [23; 24]. 
Однако в современной экзистенциальной фило-
софии до сих пор остается малоисследованной 
проблемой выявление и анализ форм, типов эк-

зистенции, способов «диалектического снятия» 
индивидом своего экзистенциального напряже-
ния и роль социальной среды в этом процессе. 

Общеизвестно, что, как раскрыли класси-
ки экзистенциализма, экзистенция является 
неотъемлемой частью человеческого бытия, 
способом обнаружения человеком своих инди-
видуальности и способностей через душевную 
боль и страдания, через борьбу с внутренними 
противоречиями и проблемами, с внешней сре-
дой. В современном цивилизованном и демо-
кратическом обществе любой индивид имеет 
неповторимую ценность по принципу: «каж-
дый человек незаменим». По этой причине ис-
следование по выявлению и анализу факторов 
и способов «снятия» экзистенциального напря-
жения имеет огромное гуманистическое и ци-
вилизационное значение. 
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DIALECTICS OF THE EXISTENTIAL ESSENCE OF AN INDIVIDUAL

This article identifies and analyses key determinants of the creation of an individual’s existential 
world. It substantiates the proposition that existence is an objective and universal phenomenon of 
the human soul, an integral part of the essence of humans as biosocial beings. Based on the works 
of such classical existentialists as J.-P. Sartre, K. Jaspers and A. Camus, luminaries of psychology  
C. Jung, J. Piaget and L.S. Vygotsky as well as existential writers F.M. Dostoevsky, J. Salinger,  
S. Becket, A. Platonov and Ch. Aitmatov and others, the paper defines existence as a conscious inner 
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world of an individual’s experiences, primarily negative, i.e. one’s fear, awareness of one’s worthlessness, 
feeling of being unwanted, negative attitude of others, being ignored and not understood by others, etc. 
However, according to the author, there is also a positive existence, which consists in the willingness 
of an existential person to fight for his/her self-realization and self-affirmation, to be like Sisyphus. The 
author holds the viewpoint that an individual’s existence is a result of a contradiction between his/
her individuality, natural egoism and the requirements of the social environment, facing a person at 
every stage of socialization. The paper argues that, unlike S. Freud’s unconscious, the irrational layer 
of the human psyche, existence is a factor of an individual’s consciousness, an understanding of the 
contradictory attitude of the environment towards him/her. Another task of this article was to identify 
ways and forms of dialectical “overcoming” of existential tension. The author believes that the social 
environment, an atmosphere of indifference towards individuals or consideration for each person, a 
friendly or hostile atmosphere in a group of people play a decisive role in producing either a negative or 
a positive existence. Therefore, it is advisable to regularly conduct sociological surveys on the issues of 
existence within groups of people, strive to establish a friendly atmosphere, etc. 

Keywords: biosociality of an individual, existential essence, existence as self-consciousness, existence 
in art, dialectics of “overcoming” existence, religion in “overcoming” existence.
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