
 "Посторонний" Альбера Камю: суд над человеком, который осмелился 

быть собой 

 Пролог: человек без прошлого и будущего 

Мерсо, главный герой знаменитого романа Альбера Камю, существует вне 

привычных временных координат. У него нет биографии в традиционном 

понимании - его прошлое размыто, будущее его не интересует. Он живёт в 

непрерывном "настоящем", и это качество делает его одновременно самым 

свободным и самым опасным человеком в мире Камю. 

 "Сегодня умерла мама. Или, может быть, вчера — не знаю" — эта фраза, 

открывающая роман, сразу задаёт тон всему повествованию. Мерсо не просто 

констатирует факт — он демонстрирует своё отношение к смерти как к 

обыденному событию. 

 Первое преступление: отказ скорбеть 

Похороны матери становятся первым испытанием для Мерсо. В то время как 

общество ожидает от него определённого набора эмоций и действий: 

- Демонстрации горя 

- Ритуального прощания с умершей 

- Соответствующего траурного поведения 

...он ведёт себя так, как чувствует: 

"Я не стал смотреть на мать, не захотел прощаться с ней. Мне было жарко, и я 

думал только о том, когда же это закончится." 

 

Это становится его первым "преступлением" против общества — отказом 

играть по установленным правилам. Примечательно, что именно это 

поведение, а не последующее убийство, станет главным аргументом 

обвинения на суде. 

 Философия момента: жизнь без иллюзий 

Мерсо воплощает экзистенциальный идеал жизни в настоящем. Его 

философию можно выразить несколькими тезисами: 

 



1. Отрицание абстрактных ценностей — для него не существует таких 

понятий как "любовь", "справедливость" или "раскаяние" в их общепринятом 

смысле. 

2. Культ физических ощущений — единственная реальность для него — это 

жар солнца, прохлада моря, усталость тела. 

3. Отказ от социальных игр — он не понимает, зачем притворяться, если не 

испытываешь ожидаемых эмоций. 

"Мне было всё равно жениться или нет. Когда она спросила, люблю ли я её, я 

ответил, что это не имеет значения, но, наверное, нет." 

 Суд: ритуал наказания за правду 

Судебный процесс над Мерсо — это не просто разбирательство убийства, а 

настоящий спектакль, где: 

- Факты значения не имеют 

- Важны только демонстрация эмоций 

- Искренность приравнивается к преступлению 

Прокурор строит обвинение не на деталях преступления, а на 

"аморальности" подсудимого: 

"Он не плакал на похоронах матери! На следующий день он ходил в кино и 

смеялся! Разве такой человек может раскаиваться?" 

 

Ирония в том, что Мерсо действительно не раскаивается — но не потому, что 

он монстр, а потому что не понимает смысла этого ритуала. 

 Эпилог: прозрение перед лицом смерти 

В последних главах романа происходит удивительная метаморфоза. Казалось 

бы, абсолютно бесчувственный Мерсо вдруг осознаёт ценность жизни — 

именно тогда, когда её у него отнимают. 

 

Отказавшись от встречи со священником (последней возможности "спасти 

душу"), он приходит к экзистенциальному прозрению: 

 



 "Я открыл для себя, что ветер тёплый, и понял, что в этом мире мне всё 

безразлично... Но как же я раньше не замечал, как прекрасно небо?"  

 

Этот парадокс — осознание ценности жизни в момент её потери — 

становится кульминацией философского послания Камю. 

Заключение: почему Мерсо так пугает нас? 

"Посторонний" остаётся актуальным именно потому, что ставит перед нами 

неудобные вопросы: 

- Не слишком ли часто мы сами играем роли, ожидаемые обществом? 

- Что страшнее — убийство или отказ участвовать в социальных ритуалах? 

- Возможна ли абсолютная искренность в мире, построенном на 

условностях? 

Роман Камю — это зеркало, в котором мы видим не только Мерсо, но и самих 

себя — наших страхов, компромиссов и внутренней несвободы. 

 

"Никто не имеет права плакать над матерью. Она умерла, и это всё." — эта 

фраза Мерсо продолжает звучать как вызов всем нашим представлениям о 

том, каким "должен" быть человек.  


