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 В начале XX века под влиянием кризисных явлений, таких как война в Корее, а затем во Вьетнаме, безрабо-
тица, расовые столкновения, экономический спад и другие, в мировом обществе начинают формироваться чувства 
беспокойства и эмоциональной нестабильности, что привело к появлению и развитию идей экзистенциализма.  

 

 Человек – это сложное природное существо, которое, с одной стороны, воспринимается нами, как 
совершенно естественное и понятное создание, хотя бы потому, что: какого человека ни возьми в пример, 
каждый живёт на планете Земля, каждый является чьим-то ребёнком, каждый живёт в какой-то стране и 
занимается каким-то своим делом, о чём-то думает и мечтает, чего-то хочет и достигает, – хотя бы поэто-
му общая оболочка образа существования человека оказывается ясной и сам человек в какой-то степени 
определён. Но с другой стороны, главенствующее место в данной ситуации совершенно справедливо от-
ходит к неприметным местоимениям в словосочетаниях: «какая-тострана», «какое-то дело», «о чём-то 
думает», «чего-то хочет» и т.д., а значит человек, помимо общих, поверхностных качеств и свойств, хра-
нит в себе множество индивидуальных тайн и вопросов, на которые только конкретно взятый человек спо-
собен дать ответ. Исходя из вышесказанного, можно согласиться с тем, что люди являются очень разными 
и непохожими друг на друга как по своей внешности, так и по своей судьбе. Непосредственно эта индиви-
дуальность, непохожесть, абсолютная субъективность человеческого существования и взята философами 
экзистенциализма на глубокое рассмотрение.  

 Как говорил один из основоположников экзистенциализма, датский теолог и философ С. Кьер-
кегор, «следует забыть мир, являющийся иллюзией, и глубоко погрузиться в «подлинную» действитель-
ность, которой является наше Я»[1, c.366]. Иными словами, каждый человек создаёт в мыслях свою соб-
ственную вселенную, является уникальным художником, распоряжаясь красками и кистями без чьих-либо 
советов и поправок. Создавая свой, сугубо личный, обособленный, не физический, внутренний мир, чело-
век предстаёт перед нами как чувствующий, наполненный эмоциями и переживаниями субъект, который 
рождён именно для того, чтобы чувствовать, ощущать себя и мир вокруг. Само ощущение и переживание 
мира и себя в том числе есть экзистенция, обрекающая человека на непрерывно испытываемые эмоции 
по отношению ко всему, что связано с ним. Вещи же внешнего мира сами по себе, без субъекта, не имеют 
смысла, так как они не вовлечены ни в чьи переживания, а, следовательно, лишены какой-то строгой 
определённости. Получается, что базой для человеческого бытия становятся чувства тревоги, заботы, 
страха, любови, отчаяния и др. Причём они не являются отражением реальности, нашим субъективным 
отношением к ней, а наоборот в философии экзистенциализма человеческие эмоции наделяются первич-
ностью, априорным свойством, и выступают в роли основы существования в мире.  

 Поскольку экзистенциалисты признают сугубо индивидуальное, отвлечённое от влияния внешнего 
мира, субъективное саморазвитие личности человека, постольку общество выступает в качестве оков, 
клетки, которая сдерживает многослойный внутренний потенциал человека, смывает границы между уни-
кальностью каждой личности, диктует правила и законы, нормы и порядки поведения, тем самым превра-
щая человека в одного из многих, одного из всех. По мысли Ж.П. Сартра, представителя французского 
экзистенциализма, человек находится в отчужденной форме существования, в которой индивидуальность 
подчинена вездесущим стандартам и не играет никакой роли в плане исторической самостоятельности, 
подчинена массовым, коллективным формам быта, организаций, государства, экономики, неотъемлемо 
связана с ними своим рабским сознанием, где место самостоятельного критического мышления занимают 
общественно- принудительные стандарты и иллюзии, требования общественного мнения и где даже объ-
ективный разум науки представляется отделенной от человека и враждебной ему силой. Поэтому обще-
ство с его нормами и бесчисленными манипуляциями людьми играет негативную роль в самореализации 
личности и проявления её сокровенных возможностей, которые в своём истинном варианте возможны 
только в полном одиночестве, где человек в своих мыслях и поступках не играет никаких ролей и не наде-
вает масок, абсолютно чист и правдив перед самим собой, демонстрируя исключительно свою подлинную 
сущность. 

 Существует ли подчиненность человека каким-либо законам развития? Нет. От самой первой се-
кунды своего появления на свет каждый человек наполнен безграничной свободой, которая предоставля-
ет ему колоссальные вариации возможностей, а их реализация, в свою очередь, зависит ни от чего друго-
го, как от свободного выбора самого человека. И именно поэтому существование человека в мире пред-
шествует его сущности, ибо свою сущность человек в праве выбирать сам, реализовывать себя самостоя-
тельно по собственному, личному решению, и эта бесконечная нужда выбирать и принимать решения, 
будто бы проклятие, висит над людьми, порождая страх перед неизвестностью результата. «Переход из 
сферы возможного опыта в сферу, лежащую по ту сторону его, выход за его пределы субъекта к объекту 
выражается в чувстве страха, предметом же страха является мир как таковой», - говорил М. Хайдеггер [1, 
c.369]. Неизвестность, случайность, непредсказуемость, заполняющие наш мир, естественным образом 
пробуждают в человеке страх, который экзистенциалисты понимают, как главный принцип существования 
человека в мире, абсолютизируют его и называют «вечным свойством каждого человека». Страх в данном 
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аспекте выступает не как конкретная боязнь чего-либо, а, скорее, как постоянно присутствующая в чело-
веке сила, размытая, неопределённая, но в то же время очень действенная и мощная. Некоторые пред-
ставители экзистенциализма, в их числе С. Кьеркегор, отдавали страху главную роль в вопросах религии, 
считая, что именно он, касаясь неясности и непредсказуемости будущего, одиночества в мире и обыкно-
венной незащищённости, приводит человека к Богу и вере.  

 Учение экзистенциализма имеет в своём содержании очень мощный, этически направленный по-
сыл на пересмотр ценностей и ориентиров человека в современном мире, выявляя его главные проблемы 
существования и предоставляя пути их разрешения. Вчитываясь в изречения авторов данного учения, 
несложно обнаружить позитивное побуждение человека к обретению, восстановлению данной ему свобо-
ды и отказу от диктаторства общественного мнения, тем самым обеспечивая себе истинный путь к само-
развитию.  
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В средневековой философии под влиянием развивающихся научных знаний и рационализации теологического 

учения возникает проблема веры и разума. Своё представление на этот счёт имеет Фома Аквинский, концепция которо-
го актуальна и в нынешнее время. 

  
Средневековая философия – одна из самых ярких эпох формирования философской мысли. Логи-

ка, онтология, философия человека, философия языка и другие философские дисциплины получили осо-
бое развитие в этот период. Так же система понятий, которую создала схоластика, никогда не была 
настолько содержательной и законченной. Средневековая философия развивалась в два этапа: патристи-
ка и схоластика. Если в первом этапе разрабатывается и оформляется основное содержание христиан-
ской теологии, в основе которой лежит религиозное учение Иисуса Христа и философское учение Плато-
на, то во втором этапе Фома Аквинский, главный представитель схоластики, систематизирует и разраба-
тывает основные понятия христианской философии под влиянием Аристотеля.  

Во второй период теологическое учение получает рационализированную форму. Попытки богосло-
вов адаптировать античную философию к христианскому вероучению стали причиной возникновения про-
блемы веры и разума, религии и науки, сравнения значения истин, которые принимались верой, и истин, 
полученных при помощи разума, логическим путём. Проблема веры и разума начала развиваться уже в 
период патристики, но наиболее полно она реализовалась позже, во время схоластики.  

Философы, придерживающиеся христианского учения, утверждали: чтобы познать Бога и мир, ко-
торый Он создал, достаточно истин, основанных на вере, Библии и других священных текстах. Научные 
доказательства бесполезны, т.к. разум может только ввести в сомнения, заблуждения, а что ещё хуже – в 
ереси. Аврелий Августин утверждал так: «Но мы чувствуем не разумом, а зрением, или слухом, или 
обонянием, или вкусом, или осязанием... Все же, что мы знаем, знаем разумом; поэтому никакое чувство 
не есть знание. Итак, что я разумею, тому и верю; но не все, чему верю, то я и разумею. Все, что я разу-
мею, то я знаю; но не все то знаю, чему верю. Я знаю, как полезно верить многому и такому, чего не 
знаю»[ 4 ].  

Однако с течением времени рост научных знаний увеличивался, появлялось всё больше сомнений 
в истинность церковных догм, происходил процесс рационализации средневековой философии. В соот-
ветствии с этим теология вынуждена была принять более гибкую точку зрения в отношении истин, осно-
ванных на вере, и истин, полученных путём разума. 

Проблемой веры и разума занялся Фома Аквинский. Он утверждал, что разум – это всего лишь ин-
струмент человека для познания, который далёк от своего совершенства, это «естественный свет», а не 
«свет божественный». Воплощением «света божественного» Фома считал веру и Библию. В соответствии 
с этим разум может быть лишь «слугой» теологии. Фома Аквинский писал: «Необходимо, чтобы философ-
ские дисциплины, которые получают свои знания от разума, были дополнены наукой священной и осно-
ванной на откровении... Теология может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, что испы-
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