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Аннотация
В статье рассматриваются два важнейших концепта немецкой культуры: 
Angst (метафизический страх) и Abgrund (пропасть, бездна). Показыва-
ется связь этих концептов, обусловленная присущим немецкой культуре 
обостренным ощущением хаоса как бездны, грозящей поглотить человека. 
Влечение к пропасти связано с вертикальной направленностью немецкой 
культуры, неоднократно в своей истории испытывавшей взлеты и падения 
духа. Указывается на амбивалентность концепта Abgrund, который, с одной 
стороны, таит в себе опасность и внушает страх, а с другой стороны – по-
буждает человека к творческой активности, к духовным исканиям.
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Введение

Базисной единицей описания на-
циональной культуры является концепт, 
который Ю.С. Степанов определяет как 

микромодель культуры, порождающий 
ее и порождаемый ею. «Концепт – это 
как бы сгусток культуры в сознании 
человека; то, в виде чего культура вхо-
дит в ментальный мир человека. И, с 
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другой стороны, концепт – это то, по-
средством чего человек – обычный, ря-
довой человек, не «творец культурных 
ценностей» – сам входит в культуру, а 
в некоторых случаях и влияет на нее»1. 
По точному замечанию Л.В. Альмяшо-
вой, «Обыденное сознание выделяет 
те наглядно-чувственные представле-
ния …, с которыми человек встреча-
ется на протяжении жизни чаще, чем 
с другими, в качестве своеобразной 
когнитивной основы своей адаптации 
к миру, как прагматический ответ, спо-
собный служить объяснением»2.

Анализ концептов является од-
ним из наиболее актуальных направ-
лений современных гуманитарных 
исследований. В каждой культуре 
существуют ключевые слова, в ин-
терпретации которых раскрываются 
особенности мышления и менталитет 
того или иного народа.

Angst как основной концепт 
немецкой культуры

Angst (метафизический страх) – 
центральный концепт немецкой куль-

1 Степанов Ю.С. Константы: Словарь 
русской культуры. – М., 2004. – С. 43.

2 Альмяшова Л.В. Признаки живой при-
роды концепта крови как составляющая 
фрагмент языковой картины (на мате-
риале немецкого языка) // Язык. Словес-
ность. Культура. – 2012. – № 5-6. – С. 76.

туры, содержание которого сформули-
ровано носителями языка и отражает 
специфику немецкой картины мира. 
По словам А. Вежбицкой, он очень 
приблизительно соответствует словам 
со значением «страх» в других языках, 
«поскольку в концепте «Angst» содер-
жится нечто от состояния депрессии, 
тревоги, неприкрытости, незащищен-
ности, неуверенности»3.

Тема страха является «культо-
вой» для европейской культуры XX 
века и основополагающей для немец-
кой культуры. Иностранные наблюда-
тели считают Angst настолько немец-
ким чувством, что оно превратилось в 
нарицательное понятие и без перевода 
дается, например, в английских сло-
варях. Как отмечает М. Шрайбер, что 
«хотя немцы и думают, что их страхи 
соответствуют боязни всего окружаю-
щего мира, кажется, что весь осталь-
ной мир полагает, что немецкий страх 
(Angst) – это особенно сильное чув-
ство, которое отдает глубиной (Tiefe), 
смертью (Tod) и бездной (Abgrund)».4

Одной из наиболее значимых 
культурных ценностей в Германии яв-

3 Вежбицкая А. Семантические универса-
лии и описание языков. – М.: Яз. Русс. 
Культуры, 1999. – С. 601-602.

4 Schreiber M. Welt aus Schmerz und 
Stille // Der Spiegel. – 2006. – N 35. – 
S. 152.
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ляются уверенность в будущем и чув-
ство защищенности. А. Вежбицкая упо-
минает в этом смысле слово Sicherheit, 
которое означает «полную УВЕРЕН-
НОСТЬ в том, что ничего плохого не 
МОЖЕТ произойти (в этом смысле оно 
создает большее чувство защищенно-
сти, нежели, скажем, английское safety, 
просто обещающее, что ничего плохого 
не произойдет, и даже security, обещаю-
щее сверх того, что ничего плохого и 
не МОЖЕТ произойти»5. И, напротив, 
сознание неопределенности, неуверен-
ности в будущем порождает даже боль-
ший страх, чем реальная опасность.

Конечно, такой важный аспект 
сознания и культуры нашел свое отра-
жение в немецкой философии, особен-
но в экзистенциализме. Можно даже 
предполагать, что экзистенциальная 
философия выросла из обращения к 
этой теме в XX веке, в эпоху между дву-
мя мировыми войнами, когда вера в раз-
ум, гуманизм, прогресс как основные 
принципы европейской цивилизации, 
оказалась утрачена. Экзистенциализм 
обращается к конкретному человеку 

5 Цит. по: Шмелев А.Д. Некоторые тен-
денции семантического развития рус-
ских дискурсивных слов (на всякий слу-
чай, если что, вдруг) // Зализняк А.А., 
Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключе-
вые идеи русской языковой картины 
мира. – М.: Языки славянской культуры, 
2005. – С. 445-446.

как к личности, с ее трагическим ми-
роощущением, чувством одиночества и 
заброшенности, отчаяния и тоски.

Страх в экзистенциальном 
смысле – это не физический страх, а 
метафизический ужас – потрясающее 
человека прозрение. Здесь важно не 
его психологическое содержание, а 
онтологический смысл, который за-
ключается в том, что человеку откры-
вается зияющая бездна небытия, кото-
рую он раньше не замечал, спокойно 
прозябая в суете повседневных дел.

Примечательно, что проблема 
страха не теряет своей актуальности и 
для современных немцев, живущих в 
экономически благополучном государ-
стве. Несмотря на высокие зарплаты 
и совершенную систему социальной 
защиты, при малейшем признаке кри-
зиса в обществе появляются самые ка-
тастрофические сценарии. Вероятно, 
причины подобной боязни кроются в 
том, что представители немецкой куль-
туры обостренно чувствуют то, на-
сколько тонок слой почвы под ногами, 
готовой в любой момент разверзнуться 
и сбросить нас в пропасть, в которой бу-
шуют силы хаоса. Наиболее отчетливо 
это мироощущение выразил Ф. Ниц-
ше, сформулировав, что человеческая 
культура – «это лишь тонкая яблочная 
кожура над раскаленным хаосом».

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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Слово «хаос» (в первоначальном 
значении «зияющая бездна») проис-
ходит от греческого χάσκω, χαίνω – зи-
ять, зевать, разевать рот, быть пустым 
и голодным). То есть это нечто вроде 
мрачного бездонного колодца, способ-
ного поглотить любого, рискнувшего 
слишком близко подойти к нему.

Хаос, иррациональное начало 
одновременно пугает и завораживает, 
вызывает отвращение и влечет к себе. 
Как отмечает В. Шубарт, чувству про-
метеевского или фаустовского человека, 
т.е. западноевропейца в качестве пре-
обладающего душевного настроения 
свойственен изначальный страх. Буду-
чи метафизическим пессимистом, он не 
доверяет изначальной сущности вещей, 
осмысленной организации бытия. «Он 
переживает мир как хаос, который толь-
ко благодаря человеку получает свой 
смысл и оправдание. Его постоянно му-
чает страх, что мир затрещит по швам, 
едва он снимет с него свою без отдыха 
творящую руку».6 Прометеевский че-
ловек боится, что мир сорвется в про-
пасть, как только он перестанет при-
водить его в порядок. Поэтому он так 
озабочен, тревожен, несчастен. Он все 
время борется с судьбой, что-то плани-
рует, боится импровизации, в которой 

6 Шубарт В. Европа и душа Востока. – 
М.: Эксмо, 2003. – С. 111-112.

видит хаос. Все это является результа-
том изначально присущего ему метафи-
зического страха, недоверия к миру.

Вертикальная направленность 
немецкой культуры – Tiefe 

(глубина)

Если наиболее ценными духов-
ными и интеллектуальными качествами 
для представителей английской куль-
туры являются великодушие, здравый 
смысл и практичность, а французы, в 
соответствии с картезианскими тради-
циями, требуют от интеллектуального 
творчества логичности и четкости, при-
правленной блеском остроумия, то нем-
цы в наибольшей степени ценят в своих 
гениях духа истинность, содержатель-
ность и глубину, пусть даже сочетаю-
щейся с известной тяжеловесностью из-
ложения и сложностью для восприятия. 
Вспомним ироничную пушкинскую 
формулировку, характеризующую не-
мецкую культуру, к которой приобщил-
ся Ленский в одном из германских уни-
верситетов: «и нечто, и туманну даль».

«Поэт и Мыслитель (Dichter 
und Denker) – главные действующие 
лица немецкой культуры. Идеи важ-
нее средств их выражения. Пусть они 
будут трудноперевариваемы, но глу-
боки. Все дело в сути, а не во внешней 
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оболочке»7. Поэтому Гегель в ответ на 
запрос из Франции изложить им кратко 
и популярно свою систему, сказал, что 
его система не может быть изложена ни 
кратко, ни популярно, ни по-французски.

Тяга в глубину издавна присут-
ствует в немецкой мистике и филосо-
фии. Как отмечает Г.-Д. Гельферт, уже 
в позднем средневековье Германия 
была центром европейской мистики. 
«С Якобом Беме эта традиция продол-
жилась во времена барокко. В 18 веке 
уже Иоганн Георг Гаманн, «маг севе-
ра» стал представителем немецкого 
глубокомыслия, а со времен спекуля-
тивного идеализма Фихте, Шеллинга 
и Гегеля глубина стала отличитель-
ным признаком немецкого мышления 
как такового»8. Своей кульминации 
это стремление к глубине достигло в 
философии Хайдеггера, который не 
удовлетворился бытием, а хотел про-
никнуть в самые основы бытия.

Можно предположить, что по-
добная любовь к глубине – нечто боль-
шее, чем простое предпочтение. Это 
выражение вертикального мировоз-
зрения присущего немецкой культуре, 

7 Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти стран-
ные немцы. – М.: Эгмонт Россия Лтд, 
2001. – С. 41.

8 Gelfert H.-D. Was ist deutsch? Wie 
die Deutschen wurden, was sie sind. – 
München, 2005. – S. 61.

выбравшей путь к высотам и падениям 
духа. По словам Г. Д. Гачева, в Космо-
Психо-Логосе Германства вертикальное 
измерение преобладает над горизон-
тальным. Причем это «вертикаль, исхо-
дящая из Глуби (Tiefe) в Высь (Höhe)».9

Если романские народы их 
savoire vivre (искусством жить) спо-
койно и одобрительно относятся к су-
ществующему земному миру и теле-
сности, а русским есть где разгуляться 
на своих бескрайних просторах, то не-
мец, чувствуя себя зажатым в центре 
Европы, стремится вырваться за дан-
ные ему пределы, что возможно толь-
ко по вертикали – вверх или вниз.

Напротив, основной вектор рус-
ской культуры – это горизонталь. В от-
личие от европейского обостренного 
чувства формы, жесткой структуриро-
ванности здесь присутствует бесфор-
менность, горизонтально растянутая 
картина мира, равнинное мышление.

Величина русского пространства 
отчетливо контрастирует с малыми раз-
мерами и территориальной разделен-
ностью Западной Европы. По словам 
Ф. Ингольда, «для русских ощущение 
родных просторов прежде всего свя-
зывается с чувством большей свободы, 
«воли», которая искушает его забыть 

9 Гачев Г.Д. Ментальности народов 
мира. – М.: Эксмо, 2008. – С. 118.

http://publishing-vak.ru/culture.htm
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самого себя, странствовать, оставив все, 
что связывает его с прошлым и с буду-
щим, с его работой, семьей, домом»10. 
Напротив, в пространственной тесноте 
Европы взгляд все время натыкается на 
какие-то границы (горы, моря, озера…); 
человек здесь не может и шагу ступить, 
чтобы не столкнуться с каким-то за-
коном – в противоположность «воле», 
ощущению русского простора.

Положительной характеристи-
кой русского человека считается ши-
рота души – отсутствие мелочности и 
расчетливости. «Широкая душа» пред-
полагает доброту и великодушие, од-
нако также и отсутствие внутренней 
дисциплины, эмоциональную несдер-
жанность. «Широк русский человек, 
слишком даже широк, я бы сузил», – гово-
рит Дмитрий Карамазов Достоевского.

Германия же зажата в центре Ев-
ропы. Мир слишком тесен, здесь нет 
простора, дали, дефицит которых пы-
тались компенсировать за счет расши-
рения жизненного пространства, откуда 
взялся пресловутый Drang nach Osten. 
«Из измерений же бытия родны не даль, 
не ширь, но вертикаль: высота (Höhe) и 
глубина (Tiefe), а особенно глубина, низ, 
где корни, так что даже о сердце говорят 

10 Ingold F.P. Russische Wege. Geschichte – 
Kultur – Weltbild. – München: Fink, 
2007. – S. 88-89.

не как о центре души, а как о глубине 
души. Там, в глубоком чувстве (tiefes 
Gefühl) – корень жизни, источник всего»11.

Примечательно, что в том слу-
чае, когда в русском языке говорится о 
широкой душе (которой есть где раз-
вернуться на бескрайнем просторе), в 
немецком языке в качестве эпитетов ис-
пользуется глубина («tiefe Seele» – «глу-
бокая душа») и высота («hohe Seele» – 
«высокая душа»). Поэтому немецкой 
амплитуде культуры присуще движение 
вверх-вниз: высочайшие творения духа 
и глубочайшие падения, шпили готиче-
ских соборов, рвущиеся в небо и глуби-
на философских исканий.

Г. Д. Гачев на языке стихий объ-
ясняет вертикальный вектор германства 
следующим образом: «Стремление, 
восстание, превосхождение мер – это 
действие стихии огня, которая побуж-
дает душу восходить ввысь, в Höhe. 
Инерция же, статика – производятся 
гравитацией земли, которая притягива-
ет континентальную, материковую гер-
манскую душу с равной силой в глубь 
(Tiefe). Немец распялен между этими 
двумя полюсами вертикали Бытия12».

11 Гачев Г.Д. Национальные образы мира. 
Эллада, Германия, Франция: опыт 
экзистенциальной культурологии. – М.: 
Логос, 2008. – С. 241.

12 Гачев Г.Д. Ментальности народов 
мира. – М.: Эксмо, 2008. – С. 116.
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Для немецкой готики характерна 
особая вертикальная устремленность, 
башни немецких соборов рвутся ввысь, 
в отличие от более уравновешенных об-
разцов романской готической архитекту-
ры. Но существует и другой вектор – это 
тяга к Tiefe, к глубинам земли. Герман-
ской культуре свойственно противоре-
чие между этими двумя вертикальными 
устремлениями: вверх – к вершинам 
духа, стремящемуся превзойти чело-
веческие пределы и вниз – к призем-
ленной косности, мещанству, тяжелой 
педантичности, пресловутой любви к 
порядку, за что часто упрекают немцев.

Глубины земли издавна влекут 
к себе этот народ горняков и метал-
лургов, ощущающего свое интимное 
родство с ее недрами, тягу в глубину, 
подобно стремлению к глубине в гер-
манской музыке и философии. Из всех 
стихий здесь преобладает стихия зем-
ли с ее таинственными пропастями и 
шахтами. «Там – огонь низовой, горн-
кузня, из недр земли полыхающий, 
черного солнца завет, геенский жар… 
При недостатке солнца верхнего, от 
солнца, они должны прибегать за по-
мощью к черному солнцу, огню недр, 
кузни, индустрии ископаемых».13

13 Гачев Г.Д. Образы Индии (Опыт экзи-
стенциальной культурологии). – М.: 
Наука, 1993. – С. 151.

Таинственные подземелья всег-
да интересовали немецких исследо-
вателей (средневековых алхимиков, 
позднее – ученых и промышленни-
ков), готовых, подобно Фаусту, про-
дать душу черту за их постижение. 
Труд горняков неоднократно описы-
вался в литературе (Э. Т. А. Гофман, 
Новалис), где горный мастер предста-
ет перед читателями как некий посвя-
щенный в тайны природы, знающий 
секретные пути, ведущие в недра зем-
ли, таящие в себе неисчислимые бо-
гатства.

Этим объясняются многочис-
ленные предания о кладах, сюжеты 
о том, как в горах обнаруживают зо-
лотую жилу или, вспахивая поле, на-
ходят горшок с золотыми монетами. 
Интересно, что и возлюбленного/воз-
любленную по-немецки ласково зовут 
«mein Schatz», т.е. «мое сокровище», 
«мой клад». В этом отражается тяга 
немецкого сознания в таинственные 
глубины земли. Недаром такое место 
в немецком фольклоре занимают духи 
земли – гномы.

Опасности Abgrund (пропасти)

Но того, кто так любит глуби-
ну (Tiefe), должно тянуть и в пропасть 
(Abgrund). Тяга к пропасти – одна из 

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 115

Wandering over the abysm: concepts of existential fear (Angst)...

наиболее примечательных черт не-
мецкой культуры. Бездна одновре-
менно притягивает к себе и внушает 
страх. Как отмечает философ, острее 
всех чувствовавший ее дыхание, 
«если долго вглядываться в бездну, 
бездна начинает вглядываться в тебя». 
В стихотворении «Меж коршунов» из 
«Дифирамбов Дионису», одном из по-
следних произведений, написанных 
Ницше незадолго до того, как погру-
зиться в пучину безумия, некая хищ-
ная птица насмехается над повисшим 
над пропастью Заратустрой:

Кто захочет здесь вниз,
как мгновенно
канет он в бездну!
– Но ты, Заратустра,
бездны всё ещё любишь,
как вон та сосна? –
Она-то пустит корни,
где содрогнётся от страха
даже утёс;
она-то медлит над бездной,
где всё окрест
рвётся вниз:
меж нетерпеньем
водопадов буйных и камнепа-

дов
ждёт она терпеливо, сурово,

безмолвно,
одиноко...
Одиноко!

Да и кто решится
гостем здесь быть,
твоим гостем?..
Коршун разве –
налетит и злорадно
вцепится в волосы
стойкому терпеливцу –
с хохотом диким,
с хохотом хищным...
« К чему эта стойкость? –
глумится жестокий. –
Любишь бездны – имей крылья!
Что ж ты повис тут,
висельник жалкий?» <…>

(Пер. А. В. Карельский).
«Бог умер и мы его убили!», – 

провозгласил Ф. Ницше. Теперь чело-
век остался наедине с бездной Ничто, 
но, будучи духовно слабым, пытается 
не замечать ее, создавая себе иллю-
зии в виде религии, морали, гуманиз-
ма, демократии… Но все это – лишь 
паллиативы, помогающие заглушить 
первозданный ужас от столкновения 
с бездной. Высшие люди – аристо-
краты духа – отвергают эти иллюзии, 
не боясь взглянуть в лицо хаоса. «Че-
ловек – это канат, натянутый между 
животным и сверхчеловеком, – канат 
над пропастью. Опасно прохожде-
ние, опасно быть в пути, опасен взор, 
обращенный назад, опасны страх и 
остановка. В человеке важно то, что 
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он мост, а не цель: в человеке можно 
любить только то, что он переход и ги-
бель. Я люблю тех, кто не умеет жить 
иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут 
они по мосту»14.

Другой выдающийся немецкий 
философ, М. Хайдеггер, также иссле-
дует пропасти бытия и мышления. 
Пропасть Ничто может поглотить 
рискнувшего слишком близко подой-
ти к ней. Но истинное философское 
вопрошание заглядывает в пропасть, 
отказывается от привычной обыден-
ности, усыпляющей человека, даря-
щей иллюзию безопасности.

Хайдеггер осуждает филосо-
фию, которая ищет последние осно-
вания, надеясь тем самым «закрепить 
крюки альпинистской страховки (та-
кие как идеи добра, истины и красо-
ты) над пропастью. Философ должен 
выдерживать головокружения, кото-
рые охватывают его, когда он узнает, 
что в мире не существует никакого на-
дежного основания» 15.

Он обращается к сидящему глу-
боко внутри страху, который человек 
прячет за своей повседневной рути-
ной: ужас перед тем, что кажущийся 
14 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Кни-

га для всех и не для кого. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2002. – С. 10.

15 Dorn T., Wagner R. Die deutsche Seele. – 
München: Knaus, 2011. – S. 14.

стабильным мир, включая его соб-
ственную экзистенцию, может рух-
нуть в любой момент. Человек не спо-
собен найти ответ на вопрос, почему 
почва уходит у него из под ног, так как 
на него нет ответа. Поэтому следует 
учиться жить с чувством беспочвен-
ности перед лицом бездны. Хайдеггер 
считает, что философ не должен более 
пытаться бежать от страха перед про-
пастью Ничто, а исследовать глубины 
бытия и сознания.

Сюжет об искушении силами 
зла в немецкой культуре

Еще Освальд Шпенглер раз-
личает греческий (аполлоновский) 
принцип Меры и Гармонии от герман-
ской Фаустовой души с ее беспокой-
ством, стремлением превзойти норму, 
вырваться за границы, установленные 
человеку природой или Богом. «Для 
Фаустовой характерна эстетика Без-
мерного, Возвышенного (вместо кате-
гории Прекрасного), в ней действует 
огонь-жар (а не свет созерцания, как в 
Элладе средиземноморской), порыв и 
стремление (Streben, Drang)»16.

И действительно, немецкая 
история, как и российская, показы-

16 Гачев Г.Д. Ментальности народов 
мира. – М.: Эксмо, 2008. – С. 115.
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вает тягу к крайностям. Немцы одно-
временно агрессивные завоеватели и 
жертвы господства других народов, 
это народ, которому свойственны бес-
примерная духовная свобода и тяже-
лый мелочный педантизм, это страна 
мыслителей и поэтов и бездушных во-
енных преступников, немец – это не-
практичный прекраснодушный мечта-
тель и холодный расчетливый делец.

Несомненно, такой вектор 
культуры не может не таить в себе се-
рьезную духовную опасность, так как 
эта вертикаль может вести как вверх, 
так и вниз. Тот, кого влечет в глубину, 
рискует упасть в пропасть – недаром в 
немецкой культуре издавна существу-
ют истории о духовных искушениях 
человека, заключившего договор со 
злом.

Томас Манн интуитивно чув-
ствует, что в немецкой культуре есть 
что-то демоническое: даже величай-
шее поэтическое произведение Герма-
нии, «Фауст» Гете, в качестве своего 
героя берет человека, который из дерз-
кого стремления к познанию, продает 
свою душу дьяволу. «Дьвол Лютера, 
дьявол Фауста кажется мне очень не-
мецким персонажем. Договор с ним, 
передающий спасение души в обмен 
на то, чтобы на определенный срок 
получить все сокровища и власть над 

миром, – это нечто, очень свойствен-
ное немецкому существу»17.

Немцам в истории неоднократ-
но доводилось поддаваться искуше-
нию сил зла. «Почему талантливей-
ший, одареннейший народ оказался 
скручен этой хворью? – задается во-
просом Аннинский, имея в виду на-
цизм. – Тут есть какая-то загадка, 
какая-то глубинная тайна немецкого 
духа. Какая-то смутная связь между 
«землей» и «небом» – в чисто не-
мецком очарованно-сумеречном ва-
рианте… Немец – «человек земли», 
именно человек и именно земли; от-
сюда несторианские корни немецкой 
классической философии, как бы при-
меряющей человека на место Бога. 
Но немец одновременно – и «человек 
неба», прямо соединяющий звезды с 
нравственным законом»18.

По мнению многих авторов, 
никакой другой литературный персо-
наж не воплощает немецкую менталь-
ность в большей степени, чем Фауст 
с его беспокойной душой, раздирае-
мой сомнениями и поиском смысла, 

17 Mann T. Deutschland und die Deutschen // 
Das Buch der Deutschen: alles, was 
man kennen muss (hrsg. von Johannes 
Thiele). – Bergisch Gladbach, 2004. –  
S. 606.

18 Аннинский Л.А. Русские плюс... – М.: 
Эксмо, 2003. – С. 78.
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стремящийся к всеобщему благу и 
соглашающийся на уговоры дьявола. 
В этом литературном герое заклю-
чены такие противоречия немецкого 
национального характера, как упор-
ство, гордое стремление к вершинам 
и падения в пропасть, разорванность 
между поиском смысла и склонность 
идти на поводу у сил зла. В трагиче-
ских событиях истории 20 века мно-
гие исследователи видят фаустовский 
сюжет, когда немецкий народ подда-
ется искушению силам зла – нацизму. 
По словам А. В. Гулыги, путями Фа-
уста шла вся немецкая культура, «то 
наклоняясь к пропастям и безднам, то 
благополучно минуя их, ведомая по-
иском истины»19.

Тяга к крайностям, стремле-
ние раздвинуть человеческие преде-
лы присутствует в немецкой истории. 
Германия – родина протестантизма, 
требующего от каждого приложить 
личные усилия, не доверять связь с 
Богом только клирикам. Автором бо-
гоборческой идеи Сверхчеловека тоже 
стал немец – Ницше, бросивший в 
культуру клич «Человек убил Бога!» 
Ницше писал о превосхождении меры 
человека: «Человек должен быть прео-

19 Гулыга А.В. Путями Фауста: этюды 
германиста. – М.: Советский писатель, 
1987. – С. 5.

долен» и «Если Бог существует, то как 
я могу вытерпеть не быть Богом?».

Гордыня, по мнению Г. Д. Га-
чева, является главным пороком в 
германстве (она, как известно, – сата-
нинский грех), тогда как французский 
грех – тщеславие – более легкий, про-
стительный, ибо ориентирован не на 
само бытие и его глубины, а опосредо-
ван через общество. «Так что сатанин-
ское начало у этого народа в крови и 
плоти. У французов, напротив, всякое 
сатанинство и инфернальность – наи-
гранные, заемные, поверхностные, не 
чувствуют они геену нутром, интимно 
и искренне. И появляется все это во 
Франции лишь в начале 19 века после 
знакомства через м-м де Сталь с Гер-
манией и английским готическим ро-
маном ужасов. Тогда и пошли уроды, 
Квазимоды, а потом цветы зла и всякое 
мелким бесом сатанинство в розницу 
(«опт» же поставляет германство)»20.

Примечательно, что зло в гер-
манской культуре часто выглядит даже 
привлекательно. В своем благосклон-
ном отношении к «духу отрицанья и со-
мненья» признается сам Всевышний в 
прологе к «Фаусту» Гете. Это «частица 
силы, желавшей вечно зла, творившей 

20 Гачев Г.Д. Образы Индии (Опыт экзи-
стенциальной культурологии). – М.: 
Наука, 1993. – С. 150.
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лишь благое», остроумный собесед-
ник, заключивший пари с Богом на то, 
что сумеет соблазнить добродетельно-
го доктора. Примечательно, что Лютер 
видел его настолько реальным, что од-
нажды швырнул чернильницей в угол 
комнаты, где тот якобы скрывался.

Это германский вариант разре-
шения проблемы теодицеи – оправда-
ния Бога за существование зла в мире. 
Оно нужно «как подстрекатель к дея-
тельности, к труду, к ургии, – чтобы 
мог Фауст, переводя Евангелие от Ио-
анна, заменить «В начале было Сло-
во» – на «В начале было Дело» («Im 
Anfang war die Tat»)»21.

Заключение

Таким образом, Angst (метафи-
зический страх) и Abgrund (пропасть, 
бездна) являются важнейшими кон-
цептами немецкой философии куль-
туры. Тема экзистенциального страха 
нашла свою глубокую проработку во 
многих областях немецкой культуры, в 
языке и философии, особенно в фило-
софии экзистенциализма. Концепт эк-
зистенциального страха тесно связан с 
присутствующим в немецкой культуре 
ощущением бездны (Abgrund), которая 

21 Гачев Г.Д. Ментальности народов 
мира. – М.: Эксмо, 2008. – С. 113.

в любой момент может разверзнуться. 
Этот концепт амбивалентен: с одной 
стороны, пропасть внушает страх, а с 
другой – притягивает к себе. В немец-
кой культуре традиционно присутству-
ет стремление к глубине – как в пере-
носном смысле – к глубине творческих 
исканий, так и в прямом – к глубинам 
земли, проявляющийся в мифологии и 
религии, литературе и искусстве, нау-
ке и промышленности. Это связано с 
вертикальной моделью немецкой куль-
туры, отразившейся в высотах и паде-
ниях духа. Издавна в немецкой культу-
ре присутствует сюжет об искушении 
человека силами зла, наиболее извест-
ный из вариантов – легенда о докторе 
Фаусте. Зло с одной стороны губит его 
душу, а с другой – стимулирует актив-
ность, побуждает к деятельности.
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Abstract
The article considers two key concepts in the German culture: the concept of 
existential fear (Angst) and the concept of abysm (Abgrund). The connection of 
these concepts, which is conditioned by such characteristic of the German culture 
as keen feeling of chaos as chasm, which threatens to gulp down a human be-
ing, shall be regarded. An attraction to the abysm is conditioned by the vertical 
orientation of the German culture, which experienced spiritual ups and downs. 
A particular attention is paid to the interpretation of this ideas in the existential 
philosophy, in which is reflected a human fear in front of abyss of nonexistence. 
Indicated the ambivalence of the concepts of existential fear (Angst) and abysm 
(Abgrund), which, on the one hand, contain a danger, but on the other hand impel 
to activity, spiritual searching. Such duality is reflected in a great number of Ger-
man legends about the human temptations of evil powers, the most known is a 
story about doctor Faustus.

Keywords
Cultural concept, German culture, existentialism, existential fear (Angst), pro-
foundness (Tiefe), abysm (Abgrund).
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