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Вся история становления человеческого общества характери
зуется бесчисленными попытками индивида сделать свою жизнь 
максимально упрощенной, предсказуемой. Оправданием тому слу
жит великая и неизменная цель обретения счастья, идентифици



руемого в виде образа блага как абсолютного покоя. Это отмечал 
еще Платон, указавший, однако, на разрыв в бытии между двумя 
мирами, в котором вынужден пребывать каждый из нас. Являясь 
существом материальным, антропос в то же время выступает но
сителем идеальных представлений, опыта странствий своей души 
в мире вечных истин. Данное противоречие не дает человеку покоя 
и превращается в основу личностного развития.

С течением времени такой онтологический дуализм закрепил
ся в европейской философской традиции в форме категориальной 
оппозиции необходимость/свобода, нередко интерпретировав
шейся в терминах соотношения историчности и вечности. Декарт, 
Спиноза, Лейбниц полагали, что стремление к непреходящему вы
свобождает Я из-под давления наличных обстоятельств. Причем 
в подавляющем большинстве случаев подобные концептуальные 
проекты имели ярко выраженный оптимистический подтекст. Их 
авторы сохраняли веру в широкие возможности человеческой при
роды, способной подчинять условия внешней среды существова
ния действию нашей воли.

Но к началу XX столетия сама история ставит под сомнения 
столь радужные перспективы устоявшейся картины мира. В связи 
с чередой глубоких культурных кризисов в интеллектуальном про
странстве Старого Света формируются обновленные представле
ния о сущности человека, специфике его жизни и месте, занимае
мом им в мире. Приобретают широкую популярность декадансные 
воззрения, одним из наиболее ярких выразителей которых являет
ся Франц Кафка (1883-1924).

Будучи сам лишь маленьким чиновничьим звеном в цепи ма
шины капиталистического общества, Кафка делает героями своих 
произведений самых обычных людей. В соответствии с собствен
ным интересом к психоаналитическим практикам и литературной 
модой того времени он рассматривает индивида с наблюдательно
стью искушенного экспериментатора-есгествоиспытателя. А под
линная проверка человеческих сил, очевидно, происходит в про
цессе преодоления жизненных барьеров. Само понятие процесса 
становится важным для автора, и Кафка рисует картину монотон
ного повседневного существования маленького человека, задав
ленного властью самых разных обстоятельств.

Что характерно для творчества австрийского писателя, он не 
дает читателю образ разворачивающейся на его глазах личной 
трагедии отдельного персонажа. Мир последнего настолько рути
нен, что в нем не происходит разрыва привычного хода событий, 
так называемого порядка вещей. Данный порядок установлен 
«сверху» кем-то очень могущественным, грозным и не подлежит 
деструкции. Герои -  если здесь их позволительно именовать этим



словом -  концентрируют всю свою экзистенциальную энергию на 
инерции неизбежной обыденности.

Хотя, оставаясь все же людьми, а не бессмысленными автома
тами, они вынужденно попадают в сферу духовных противоречий, 
вызванных несоответствием своих настоящих влечений, интересов 
и потребностей избранному, а зачастую -  навязанному им образу 
существования. Коммивояжер Грегор Замза начинает новый день 
с восклицания: «Ах ты, господи... какую я выбрал хлопотную про
фессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда боль
ше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть 
тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, не
регулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми 
недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы 
побрал все это!» [і].

Однако изображаемые Кафкой лица не рвутся производить ко
ренной переворот сложившейся ситуации. Более того, они не мыс
лят в качестве реальной возможность каких-либо изменений, не чув
ствуют в себе творческой силы, трансцендирующей за грань норма
тивного. Их родовой чертой является, выражаясь языком Фридриха 
Ницше, «болезнь воли» [3, с. 331]. Как читателей нас больше всего 
удивляет в них полное смирение с конкретными историческими об
стоятельствами. Если они осознанно и позиционируют себя неким 
«бунтующим человеком», то протест этот реализуется в структуре 
уже сложившейся системы мировосприятия, когда надежда совер
шить поступок, действие рискованного самоопределения отсутству
ет. Ярким примером здесь может стать отрывок из рассказа «Экза
мен»: «Я слуга, но для меня не находится работы. Я боязлив и не 
суюсь вперед, не суюсь даже в один ряд с другими...» [2].

И персонажи Кафки выглядят существами, изначально обре
ченными на муки бесполезного, ничтожного существования. Не
случайно австрийский писатель при создании этих одновременно 
красочных и столь похожих друг на друга художественных типов 
неоднократно употребляет сравнения с мелкими и внушающими 
отвращение животными -  насекомыми, кротами...

Таким образом, абсурдность индивидуальной жизни, по Фран
цу Кафке, заключается в том, что мы -  призванные для воплоще
ния высоких идеалов люди, обладающие свободой выбора пути 
личностной идентификации, -  подчиняемся ситуации, мимикри
руем под нее, превращая свою экзистенцию в инструмент (!) кон
формистского отношения к реальности. Социальные, биофизи
ческие обстоятельства, в этом смысле, парадоксально первичны 
в сравнении с человеческим духом. Следовательно, внутренний 
мир антропоса всегда детерминирован внешним. И из такого зам
кнутого круга автор не видит выхода.



То есть абсурд присутствует в индивидуальном существова
нии на двух онтологических витках. С одной стороны, он задает
ся имеющейся еще до нашего прихода в мир определенностью 
конкретно-исторических условий, отнюдь не оправдывающей по
иск смысла бытия сущего. С другой стороны, человек, постигая 
в опыте собственное бессилие что-то менять, отказывается даже от 
борьбы против такой вселенской несправедливости.

Но все-таки нас не удовлетворяет простая констатация про
блемы. Так устроен человек, что он всегда суть нечто большее, чем 
является здесь и сейчас. Значит, ему свойственно привносить до
полнительные идеальные значения в любой жизненный контекст. 
И Кафка устами одного своего героя дает ответ на мучительный во
прос о том, что же должен делать индивид в ситуации тотальной 
абсурдности бытия: «Тот, кто не может ответить на вопросы, экза
мен выдержал» [2].

Итак, проблематика сочинений Франца Кафки центрируется, 
на мой взгляд, вокруг вопроса об абсурдности человеческого суще
ствования, проистекающей из конфликта экзистенции и ее ситуа
ции. При этом австрийский мыслитель призывает нас не протесто
вать против данной несправедливости, как позже сделал Альбер 
Камю, но смириться с ней в болезненном переживании драмы на
шего бытия.
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