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Проблема смысла жизни в городе

СыргакбаеваАС., к.филос.н., 
доц. каф. философии и 

методологии сод. познания 
КазНУ им. аль-Фараби

Когда Мартину Хайдеггеру в 1934 году предложшіи престижную 
должность профессора в Берлинском университете, он отказался. Для 
философа, получившего мировую известность, столица, центр 
философской жизни страны, должна была бы быгь гораздо 
привлекательнее провивдиального Фрейбурга. Однако Хайдеггер был 
непреклонен, а свой отказ объяснил т^м, что просто не желает жить, в 
большом городе.

Болыной город таит в себе опасность отрыва от подлинной 
реальности, от простых земных вещей, полагал Хайдеггер. Горожанин 
оторван от природы, не чувствует жгони и потому «разорван», расколот 
внутри себя. Природа превратилась для него в ландшафт, а с ландшафтом 
не живут одной жизнью, им наслаждаются, любуются. Житель села, 
напротив, «не видит» красоты горы или леса, потому что он с ними 
идентичен; для него, пишет Хайдеггер, природа не «деградировала» до 
ландшафта, он живет в гармонии с окружаюпщм миром. Но самое главное, 
крестьянин далек от рефлексии, и именно это отличает его от городского 
человека [1, с. 101-102].

По мнению Хайдеггера, человеческий разум, разрушив единство с 
природой и с самим собой, привел современную культуру и человеческую 
личность к краху. Позтому он выступает, прежде всего, против 
рационализма. Выходом из кризиса, по Хайдеггеру, является не 
перестройка общества на основе познания необходимости его развития, 
т.к. разум можег только усугубить этот кризис, который им же и 
порожден, а возвращение к бытию, восстановление связи с ним, 
разрушенной некогда рефлексией. Человек должен «прислушаться к 
бытию», к голосу «земли и крови», к «зову судьбы», заглушенному 
разумом и наиболее метафизическим ее порождением -  наукой.

Продолжая мысли Хайдегтера, Жан Поль Сартр в своих 
художественных ттродаведениях рассматривает проблему духовной 
«зрелости» городского интеллигента, требующей вернуться в реальный 
мир, занять в нем свое место, Герои произведений Сартра — Антуан 
Рокантен («Тоіпнота»), молодой человек, лихорадочно-болезненно 
пишущий свой дневник, Матью Деларю («Пути к свободе»), 
замкнувшийся в скорпупе своей свободы и др. Мучаясь от абсурдности 
своего существования, не зная, как распорядитъся своей бессмысленной
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свободой, эти люди ошущают глубокий разлад с миром - это харакгерно 
дяя современного городского человека.

Рокантен -  тгагачный городской интеллигент, который уверен в 
абсурдности своего существования в мире. Он считает, что мир лшпен 
какого-либо божеспгвенвого, предначертанного оправдания и состоит не 
столько из вещей, сколько из аморфных, «болотно-зыбких», «прилипчиво- 
клейких» субстанций. Он ощущает их как страшную угрозу. Городской 
туман кажется Рокантену плотным, вязким и пугающим, так как под его 
прикрытием может произойти нечто ужасное. Ему всегда мерещигся, чго 
колышущаяся юда скрьшает от глаз какое-то чудовшце, копошащееся в 
тше. Мягкое сиденъе трамвая внушает ему отвращение, ассохшируясь со 
вздутым брюхом дохлого животного [2, с. 30].

Окружающий маггериальный мир и природа в целом Рокантену 
омерзительны и агрессивны. Он дает природе самые негахивные 
харакгеристики: «Природа поглощает, обволакивает влажной, грязной 
поверхностью предметов, не оставляет ни малейшего просвета, норових 
без остатка растворить в своей холодной утробе» [2, с. 31]. От нее 
человека не защшцает «мягко-податливая оболочка тела», т.к. она тоже 
природного происхождения. «Тело предательски открыто, проницаемо дпя 
природных обмешіых процессов; об этом говорят навязчивые 
фгоиологаческие процессы, происходящие в человеческом организме». 
Вполне логично, что следсгвием такого восприятия природного, 

¿материального и телееного мира становшх;я тошнота. Рокантена то и дело 
тошнит то от морской качки, то от еды, то от перепоя, а в конечном игоге 
от всего [2, с. 32-39].

Из омерзительного состояния тошноты Саргр делает совершенно 
неожиданный вывод: сопротивляясь своему телу, городской человек 

етстаивает свою духовную независимость от него. Потому городской 
ингеллигент не бошся смерти, физического уничтожения: ему просто не 
до этого. Гораздо страшнее для него -  подчинение телу, растворение в 
бесформенной и безличной стихни природно-биологического 
существования. Человека пугает не столько смеріъ, сколько плотская, 
природная жизнь. Сартр четко выразил антиприродную, 

s', антинатуралистическую сущность горожашіна, его отвращение ко всему, 
телесному, плотскому, природному. 

ш  Тшшчным городеким интеллигентом является и Матью Деларю, 
героіі «Путей к свободе», для которого все природное, в данном случае 

Р  процесс деторождения, также является отвратигтельньм. Здесь уместно 
вспомнигь Шпенглера, который называл бесплодие характерным явлением 
городской жюни. Городской интеллигент просго не видит никакого 
смысла в продолжении рода, в многочисленном потомстве.
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