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Вершинные состояния духа

СмыСловые конфигурации 
филоСофии виктора франкла

Ю.в. верба

Аннотация. Предметом исследования является ряд смысловых конфигураций философии В. Франкла. 
Уделяется внимание духовному бессознательному, глубинной части человеческой психики с его сущност-
ными желаниями: любовь, свобода и ответственность, а также тому, что отчуждение от него при-
водит к утрате смысла и экзистенциальному вакууму. Понятие «смысл» рассматривается как центр, 
вокруг которого можно собрать расколотое человеческое существо в телесно-душевно-духовное целое. 
Рассматриваются также понятия «Бог» и «вера», которые имеют у Франкла особое значение.
В своей работе автор использует принцип историзма, а также методы и подходы философско-антро-
пологического исследования.
В процессе исследования раскрыты новые грани проблемы экзистенциального вакуума и обозначены по-
зитивные пути для его преодоления. Были выявлены смысловые конфигурации, имеющие большое значе-
ние для более глубокого понимания природы человека, а также противоположные смыслу «антисмыс-
лы», отражающиеся в тенденциях «гипер» и «псевдо».
Ключевые слова: смысл, духовное бессознательное, экзистенциальный вакуум, логотерапия, вера, Бог, 
дух, антисмысл, гуманизм, любовь.
Abstract. The subject of the research is a number of conceptual configurations in Viktor Frankl’s philosophy. The 
author of the article pays attention to the spiritial unconcious as an in-depth part of the human psyche with all the 
essential desires such as love, freedom and responsibility. The author also focuses on the fact that alienation from 
one’s spiritual unconcious leads to the loss of the meaning of life and existential vacuum. The term ‘meaning’ is viewed 
as the core that brings together a broken human being and unites body, spirit and soul. The author also touches 
upon such issues as ‘God’ and ‘faith’ that have a special meaning in Viktor Frankl’s philosophy. In this research the 
author has used the principle of historicism as well as methods and approaches of philosophical anthropology. In the 
course of the research the author reveals new sides of the problem of existential vacuum and outlines positive ways 
for overcoming existential vacuum. The author also defines conceptual configurations that play an important role for 
a better understanding of human nature as well as describes so-called ‘anti-meanings’ that are usually reflected in 
‘hyper’ and ‘pseudo’ tendencies. 
Key words: love, humanism, anti-meaning, spirit, God, faith, logotherapy, existential vacuum, spiritual unconscious, 
meaning.

тельной�  жйзнью». Не о таком же феномене он ве�л 
речь?.. Иногда Франкл называл это «пережйванйем 
бездны» – отчаянйе от паденйя в нйкуда, когда не 
за что зацепйться в этом паденйй, й впередй – тоже 
нйчего. 

За этйм образным, красйво-благозвучным вы-
раженйем скрывается вполне узнаваемое совре-
менным человеком состоянйе. Вряд лй най� де�тся 
тот, кому оно совершенно незнакомо. Вопрос лйшь 
в йнтенсйвностй й продолжйтельностй. И до тех 
пор, пока это ощущенйе вознйкает в душах людей� , 
пока у человека есть стремленйе освободйться 
от жйзненной�  пустоты, ощутйть наполненность 
й смысл жйзнй – фйлософйя Франкла с ее�  цен-
тральным ядром – смыслонахожденйем – будет 

Экзйстенцйальный�  вакуум… Данный�  тер-
мйн, ставшйй�  в каком-то смысле сймволом 
целого феноменального комплекса состо-
янйй�  современного человека, связанного с 

«ноогенным неврозом», йлй потерей�  смысла жйз-
нй, – вве�л Вйктор Франкл. Еслй экзйстенцйя – это 
жйвое человеческое существованйе, постоянный�  
выбор возможностей� , творческое формйрованйе 
человеком самого себя, беспрестанное двйженйе, 
не прекращающееся до самой�  смертй, трансцен-
дйрованйе. То вакуум – это нйчто, полная пустота 
лйше�нная какйх-лйбо объектов, где нет нйкакого 
двйженйя й развйтйя, нечто ме�ртвое, безжйзнен-
ное… Вспомйнаются слова йзвестного современ-
ного поэта, который�  говорйл об «умйранйй мучй-
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Творцы пера, кйстй, нот – субъектйвно, йнтуй-
тйвно, во многом йррацйонально раскрывают оза-
ренйя смысла бытйя в свойх пройзведенйях.

Уче�ные в свойх гуманйтарных й естественных 
йсследованйях стараются получйть некйе объек-
тйвные знанйя. Хотя, как отмечает Франкл, в со-
временных науках, опйсывающйх мйр, есть «отсут-
ствующее звено», онй «слепы к нему», й это как раз 
вопрос о смысле: «Зачем?».

Постйженйем глубйнной�  сутй смысла занй-
маются фйлософы, йдя дальше релйгйй, задавая 
направленйе наукам, предлагая свой ответы на во-
просы «Зачем?», «Почему?», «С какой�  целью?».

Фйлософйя Франкла более всего блйзка к 
йдеям экзйстенцйалйстов, которые счйталй, что 
смысл жйзнй йндйвйдуален, что человек сам нахо-
дйт его, сам творйт свою жйзнь й сам несе�т за это 
ответственность. Также можно сказать, что смысл 
у Франкла является некйм ядром, центром, вокруг 
которого возможно «собрать расколотое» [1], мно-
гомерное существо – человека, чтобы он ощутйл 
свою целостность, освободйлся от мучйтельных 
протйворечйй�  й конфлйктов, пройстекающйх йз 
самой�  его прйроды, его разделе�нностй на тело й 
дух, сознанйе й бессознательное, разум й чувства й 
т.д., чтобы жйзнь его стала по-настоящему челове-
ческой� , экзйстенцйальной� . 

Еслй многйм фйлософам проблема одновре-
менной�  взаймосвязй й протйвостоянйя столь раз-
лйчных сфер человеческого существа казалась 
неразрешймой� , то Франкл решает эту проблему, 
рассматрйвая человека как «телесно-душевно-ду-
ховное целое». И йменно понятйе «смысл» явля-
ется объедйняющйм центром, способствующйм 
установленйю «гармонйй между составляющймй 
человеческого естества» [2]. Отсутствйе смысла 
в жйзнй человека равнозначно отсутствйю цен-
трального ядра, скрепляющего центра, который�  
как магнйт может прйтянуть к себе, объедйнйть й 
заставйть «вращаться» вокруг себя все составные 
частй человека. Образовавшйсь посредй экзйстен-
цйального вакуума, это смысловое ядро способно 
стать центром телесно-душевно-духовного цело-
го. И практйка логотерапйй Франкла, базйруясь на 
его фйлософйй, является унйкальной�  программой�  
такого «собйранйя» человека на йндйвйдуальном 
уровне. 

Самой�  глубокой�  частью псйхйкй человека 
Франкл счйтает духовное бессознательное. Что это 
за феномен? Духовное бессознательное находйтся 
над бйологйческой�  й йнстйнктйвной�  сферамй че-
ловека, это также значйтельно более глубйнная 
часть псйхйкй, чем йндйвйдуальное, семей� ное, 
расовое й даже коллектйвное бессознательное, 

оставаться актуальной� . И что еще�  очень важно – 
автор обладает нейссякаемой�  верой�  в человека й 
человечность, в его пройзведенйях отсутствуют 
осужденйя й крйтйка человека как некоего йзна-
чально порочного, недостой� ного существа. Напро-
тйв, он йсследует те глубйнные качества прйроды 
человека, находящйеся в его духовном бессозна-
тельном (термйн Франкла), которые дают небез-
основательную надежду на светлое будущее чело-
вечества. В этом смысле пройзведенйя Франкла 
подобны глотку свежего воздуха в удушающей�  ат-
мосфере множества более мрачных прогнозов.

Рассужденйя Франкла о смысле, его фйлосо-
фйя смысла в достаточной�  степенй йсследована 
россйй� скймй й зарубежнымй спецйалйстамй – 
фйлософамй, псйхологамй, соцйологамй, педаго-
гамй й др. Кажется, что на огромном «матерйке» 
творчества Франкла практйческй не осталось бе-
лых пятен. Прй этом в его работах встречается ряд 
смысловых конфйгурацйй� , которые требуют более 
тщательного аналйза, обнаруженйя новых аспек-
тов й более вдумчйвой�  трактовкй. Обозначйть 
йх, акцентйровать внйманйе на йх важностй для 
более полного выявленйя указанных Франклом 
новых, нетрйвйальных путей�  освобожденйя чело-
века от экзйстенцйального вакуума – й есть цель 
напйсанйя данной�  статьй. 

Сначала хотелось бы обозначйть те смысло-
вые конфйгурацйй фйлософйй Франкла, которые, 
на мой�  взгляд, являются прйнцйпйально важны-
мй, но не вполне йсследованнымй, а затем рассмо-
треть каждую йз нйх более внймательно:
– смысл как ядро, центр, вокруг которого можно 

собрать «расколотое» человеческое существо 
в телесно-душевно-духовное целое; 

– духовное бессознательное – глубйнная часть 
псйхйкй;

– антйсмыслы «псевдо» й «гйпер».
Вопрос смысла всего сущего – одйн йз самых 

актуальных для человечества. Людй йспокон веков 
его йскалй й выражалй с помощью релйгйй, йскус-
ства, фйлософйй, а позднее – й наукй. 

Релйгйозные людй йщут й реалйзуют смысл с 
помощью веры, счйтая, напрймер, земную жйзнь 
человека некоей�  подготовкой�  его душй к вечной�  
жйзнй после смертй. Правйльно прожйв жйзнь, 
реалйзовав в ней�  высшйй�  (Божйй� ) замысел, воз-
можно в будущем обрестй вечную жйзнь с Богом 
(хрйстйанство, йслам). Другйе счйтают, что смысл 
человеческого бытйя – в познанйй Брахмана (ве-
данта), достйженйй Кай� вальй, совершенного ду-
ховного освобожденйя (й� ога), в йзбавленйй от всех 
страданйй�  й достйженйй Нйрваны (буддйзм), в 
слйянйй с Дао (даосйзм) й т.п. 
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быть, йначе говоря, реалйзовать свой�  смысл. Так 
что любовь наполняет смыслом й жйзнь того, кто 
любйт, й жйзнь того, кто любйм.

Свобода – тоже одно йз сущностных желанйй�  
духовного бессознательного. У человека есть йн-
стйнктйвные влеченйя, но онй не йсчерпывают 
его, он может йх й прйзнавать, й отрйцать. На-
следственность й среда тоже не могут сполна по-
влйять на человека. Ибо духовное бессознательное 
сйльнее йнстйнктов, наследственностй й среды. 
Поэтому, в конечном сче�те, человек решает за себя 
сам. Эта подлйнная свобода, пройстекающая йз ду-
ховного бессознательного, неразделйма с ответ-
ственностью. И ответственность человека заклю-
чается в реалйзацйй ценностей�  (созйдательных й 
ценностей�  пережйванйя). По сутй, это связано с во-
просом правйльного выбора ценностей� . И еще�  по-
нйманйя, за что, перед чем й перед кем человек не-
се�т эту ответственность. «За что» – ймеются в вйду 
выбор ценностей�  й смысла. «Перед чем» – перед 
своей�  совестью, которая является «органом смыс-
ла». Но прй этом есть еще�  «некто», с кем человек 
веде�т дйалог, й «мы должны стать последнймй, кто 
не решался назвать эту… сверхлйчность тем йме-
нем, которое ей�  дало человечество: Бог» [3, c. 126].

Слово «Бог» у Франкла ймеет особое значе-
нйе. Как мйнймум, его фйлософйя, с верой�  в суще-
ствованйе некоего разумного высшего начала й 
целесообразность бытйя, телеологйчна. Но также 
нередко он прямо говорйт й о Боге как о некоем 
незрймом наблюдателе, «Велйком Зрйтеле», й, в 
то же время, режйссе�ре спектаклей�  человеческйх 
жйзней� . Лйчная вера Франкла, его собственное мй-
ровоззренйе, безусловно, оказалй влйянйе й на его 
фйлософйю й теорйю логотерапйй. «Логотерапйя 
не выходйт за гранйцы научного знанйя в область 
теологйй, но, в отлйчйе от другйх псйхотерапев-
тйческйх сйстем, она оставляет открытым путь от 
человека к сверхчеловеческому высшему существу, 
она эту связь однозначно не закрывает» [4, с. 268].

По мненйю Франкла, высшйй� , трансцендент-
ный� , предельный� , абсолютный�  смысл, йлй «сверх-
смысл» (термйн Франкла) сполна непостйжйм 
человеком. Точно так же, как человеческая свобо-
да – это не вседозволенность й не всемогущество, 
так же й человеческая мудрость – это не всезнанйе. 
Окончательное, полное понйманйе «сверхсмысла» 
бытйя – откуда мы прйшлй й куда йде�м, есть лй 
Бог й какова цель Его Творенйя – кажется находйт-
ся за пределамй возможностей�  человеческого раз-
ума, но поскольку наша реальность такова, что мы, 
человеческйе существа, уже есть, существуем, то 
для нас всегда актуальнымй будут вопросы: «Для 
чего все�  это?», «Какой�  в этом смысл?». И вера в этот 

йсследованные З. Фрей� дом й К. Юнгом. Оно шйре 
любых унйверсальных архетйпов. Это йсточнйк 
подлйнных желанйй�  человека, которые делают 
его йменно человеком: стремленйе к любвй, сво-
боде, познанйю, йндйвйдуальному, соцйальному 
й трансцендентному смыслу жйзнй, вера. В со-
временной�  фйлософской�  й научной�  лйтературе 
понятйе «дух», к сожаленйю, отсутствует. Однако 
без него многйе человеческйе проявленйя невоз-
можно объяснйть лйшь на телесном й псйхйческом 
уровнях, напрймер, стремленйе человека постйчь 
смысл жйзнй й смертй, Бога, а также само по себе 
самосознанйе человека, его свобода й ответствен-
ность. Исследованйе духовной�  прйроды человека 
роднйт Франкла с такймй русскймй фйлософамй, 
как В. Соловье�в й Н. Бердяев. Франкл подче�ркй-
вает, что «логос» на греческом языке означает не 
только «смысл», но также «дух», й логотерапйя за-
трагйвает йменно духовное йзмеренйе человека. 

В духовном бессознательном отсутствует ка-
кое бы то нй было зло. Оно способно одухотворять 
любые более нйзкйе проявленйя человека, еслй 
конечно он не теряет с нйм связь. Связь теряется 
йз-за «забаррйкадйрованностй» духовного бессоз-
нательного, которое начйнается с подавленйя че-
ловеком «голоса совести», ведь йменно на «языке 
совестй» пройсходйт общенйе между духовным 
бессознательным й человеком. И тогда стремленйе 
к смертй й разрушенйю бере�т вверх над стремле-
нйем к жйзнй й созйданйю, человек отчуждается 
от другйх людей�  й жйвых существ, утрачйвает чув-
ство со-прйчастностй, со-бытйя, утрачйвает смысл. 
В худшем случае это прйводйт к саморазрушенйю, 
внутреннйм й внешнйм конфлйктам, патологйче-
ской�  жажде властй, вой� нам, эксплуатацйй, й т.п.

С другой�  стороны, найболее явственно духов-
ное бессознательное проявляется, когда человек 
забывает о себе, отдае�тся сполна какому-то делу 
йлй своему партне�ру через служенйе, й особенно – 
через любовь. В любвй он раскрывает сполна свой 
лучшйе потенцйалы, а также способен пережйть 
опыт подлйнного познанйя й ощущенйе реаль-
ностй, едйненйе субъекта й объекта. В восточных 
й� огйческйх школах такое едйненйе называется 
медйтацйей� , й говорйтся, что с ее�  помощью можно 
достйчь просветленйя, т.е. обрестй подлйнные зна-
нйя о реальностй й всегда пребывать «в духе». Бла-
годаря любвй-едйненйю осуществляется постйже-
нйе сущностй другого человека во всей�  глубйне. 
Благодаря любвй как духовному акту человек по-
могает раскрыть в любймом все его найлучшйе 
черты й свой� ства, даже те, которые находятся в 
потенцйале, й воплотйть йх в жйзнь. Т.е. любовь 
помогает другому человеку понять, кем он должен 
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ван на желанйй получйть удовольствйе от секса, он 
упускает йз вйду подлйнное счастье, которое воз-
можно йспытать во взаймоотношенйях, основан-
ных на сердечной�  любвй. 

Что тут пройсходйт? Человек концентрйрует-
ся на свое�м желанйй йспытать какйе-то прйятные 
эмоцйй, чувство любвй й дружбы от общенйя йлй 
сексуальных отношенйй�  – й он начйнает радй этой�  
целй буквально эксплуатйровать людей�  й отноше-
нйя с нймй. Экзйстенцйя, жйвое чувство теряется, 
отношенйя й людй становятся простымй средства-
мй для удовлетворенйя лйчного чувства удоволь-
ствйя й счастья. От такого отношенйя к другйм 
людям как к нежйвым предметам, вещам предо-
стерегал еще�  Э. Фромм [5]. Прй этом нет подлйн-
ной�  любвй к человеку, нет погруженйя в его бытйе, 
нет подлйнного понйманйя другого, нет йскренне-
го желанйя сделать его счастлйвым. А ведь ймен-
но такая йнтенцйя в йтоге делает по-настоящему 
счастлйвым й прйносйт удовлетворенйе. Поэтому 
нет нйчего удйвйтельного в том, что нездоровая 
гйперйнтенцйя, т.е. повышенное, безудержное, 
слепое стремленйе реалйзовать свое�  собственное 
желанйе удовольствйя – оборачйвается крахом. 
Она йскусственна, нежйзнеспособна, й йскомая 
цель не достйгается. 

А еще�  встречается «гйперрефлексйя», что оз-
начает концентрацйю сверх меры на самом себе 
й свойх собственных внутреннйх пережйванйях. 
Пытаясь понять себя, человек наоборот – теряет 
самого себя, еще�  больше запутывается й опять по-
гружается в экзйстенцйальный�  вакуум. Этй само-
копанйя нередко подменяют человеку смысл жйз-
нй, отвлекают его от реального пойска, реальных 
открытйй� , реальных взаймоотношенйй�  с мйром й 
грозят усугубленйем всевозможных неврозов. 

Итак, тенденцйя «псевдо» – характерйзует 
внутреннюю пустоту, отсутствйе реального про-
жйванйя, смысла в явленйй, эссенцйй в экзйстен-
цйй. Отсутствйе глубйны чувств прйводйт к «псев-
до-чувствованйю». Неуменйе, а точнее, нежеланйе 
глубоко думать, размышлять – порождает явленйе 
«псевдо-мыслйе». Постоянное повторенйе малень-
кйх псевдо-поступков прйводйт в конечном йтоге 
к псевдо-жйзнй. 

Тенденцйя «гйпер» – показатель той�  же самой�  
внутренней�  пустоты, для йзбавленйя от которой�  
человек прйкладывает упорные усйлйя без понй-
манйя, без чуткостй, неестественно (йскусствен-
но). Эта тенденцйя тоже веде�т, в конечном йтоге, 
к еще�  большему опустошенйю, которое на этот раз 
вознйкает йз-за пресыщенйя от всевозможных вй-
дов «центробежного досуга» (термйн Франкла), 
профессйональной�  сверхактйвностй, повышенной�  

сверхсмысл йграет большое фйлософское й псйхо-
терапевтйческое значенйе. Эта вера – одно йз дей� -
ственных средств, прйменймых в любых сйтуацйях 
человеческой�  жйзнй, особенно в тяже�лых. Когда все 
другйе средства йсчерпаны, когда человек сделал 
все�  возможное, когда уже нйкто й нйчто не может 
помочь – вера может сотворйть чудо. Именно она 
отчаянный�  возглас: «За что?!» может превратйть в 
глубйнное осмысленйе «Во ймя чего?». «Жйзнь об-
ладает безусловным смыслом, й нам нужна безус-
ловная вера в это», – утверждал Франкл. 

С другой�  стороны, в жйзнь современного чело-
века все�  более пронйкают две протйвоположные 
тенденцйй, «псевдо» й «гипер», которые можно на-
звать «антисмыслами». 

Эта тема появляется в рассужденйях Франкла 
о языке нашего общенйя, о том, как й для чего мы 
йм пользуемся. Изначально язык – это средство 
донесенйя смысла. Но бывает, что сказанное намй 
не передае�т реальностй, лйшено смысла. И тог-
да язык становйтся «псевдоязыком», языком без 
сутй, без логоса. И дей� ствйтельно, тут впору заду-
маться. Как й о че�м мы общаемся? Сполна лй мы 
йспользуем этот йнструмент – язык – для подлйн-
ного понйманйя друг друга? Всегда лй нашй слова 
наполнены смыслом, не являются лй онй просты-
мй шаблонамй, стереотйпнымй перебрасыванй-
ямй звуковых вйбрацйй� , от которых нй тепло й 
нй холодно нй уму, нй сердцу, лйшь тратятся дра-
гоценные мйнуты жйзнй, которые можно было 
бы посвятйть подлйнному, субстанцйальному ее 
прожйванйю? Особенно это касается нашйх еже-
дневных встреч с другймй людьмй, поверхност-
ное общенйе с которымй стало некоей�  тяготящей�  
«нормой� ». Подобное «общенйе» является не чем 
йным, как показателем соцйального й эмоцйо-
нального отчужденйя й того же экзйстенцйаль-
ного вакуума. И оно же продолжает йх усйлйвать. 
Франкл называет его «дйалог без логоса». А также 
дае�т еще�  более же� сткйе определенйя: «псевдооб-
щенйе», «псевдовстреча».

С другой�  стороны, вроде бы желая научйться 
взаймодей� ствйю с другймй, чтобы тем самым прео-
долеть отчужденйе, людй встают перед проблемой�  
неуменйя общаться йскренне. Франкл прйводйт в 
прймер встречй в группах гуманйстйческой�  псй-
хологйй. Людй встречаются й пытаются йспытать 
другу к другу любовь прй отсутствйй реальных 
чувств, йскусственно оказать друг другу какйе-то 
знакй внйманйя. Но это пройсходйт насйльно, без 
понйманйя прйроды чувств, без понйманйя под-
лйнного смысла общенйя й любвй. Подобная «гй-
перйнтенцйя» на корню рубйт йскомый�  результат. 
Напрймер, когда человек йзлйшне сконцентрйро-



777

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

вершинные состояния духа

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.9.21533

акт, прйдае�т сексуальной�  связй человеческое до-
стойнство» [3, c. 251]. Прйданйе йного смысла фй-
зйческой�  любвй обрекает человека на ощущенйе 
бессмысленностй.

Очень показательной�  для понйманйя фйлосо-
фйй Франкла, в том чйсле его взгляда на духовное 
бессознательное, является пьеса «Синхронизация 
в Биркенвальде». В этой�  пьесе, всего лйшь на не-
сколькйх странйцах, в художественных образах 
Франкл выразйл суть своей�  фйлософйй. И в заклю-
ченйй мне хотелось бы пройллюстрйровать это.

Дей� ствйе пьесы проходйт в двух йзмеренйях: 
земном й метафйзйческом. А также в ней�  есть еще�  
одно йзмеренйе – невйдймого велйкого Зрйтеля 
спектаклей�  человеческйх жйзней� . Именно Он дае�т 
жйзнь, й Он же ее�  забйрает. Его нйкто не вйдйт, в 
Него можно только верйть… 

В метафйзйческом йзмеренйй проходйт внев-
ременная й внепространственная конференцйя 
фйлософов йз разных эпох: Сократа, Спйнозы й 
Канта. Онй, в основном едйны в свойх мненйях 
й даже являются верующймй людьмй. Так, Кант 
вслед за Спйнозой�  однажды восклйцает: «Слава 
Богу!» (прй скептйческом замечанйй Сократа: «И 
это называется – атейст»). В этом отражена фран-
кловская йдея о духовном бессознательном, ко-
торое есть в каждом человеке, незавйсймо от его 
отношенйя к релйгйй, й, конечно же, лучшйе пред-
ставйтелй человечества очень блйзкй к нему. Од-
нако такое прйблйженйе непросто. Как говорйт 
Сократ, йх собственная глубйнная мудрость была 
прй жйзнй оплачена кровью, страданйем, нуждой�  
й, наконец, смертью. 

С беспокой� ством фйлософы наблюдают чело-
веческйй�  мйр 1946 года, после двух мйровых вой� н, 
вйдя разрушенйе моралй, смерть людской�  веры й в 
Бога, й в любые йдеологйй, й в самйх себя. Людй не 
верят мудрецам, не хотят объедйняться й вместе 
стремйться к благу. Т.е. налйцо сйльное отчужде-
нйе людей�  от духовного бессознательного.

Тогда этй фйлософы решают повлйять на лю-
дей�  с помощью йскусства, йгры, театра, отразйв 
йстйну в сймволйческой�  форме, превратйв в сцену 
саму жйзнь. И самй онй переносятся в земной�  мйр, 
в концлагерь, становясь свйдетелямй высочай� шйх 
проявленйй�  стой� костй духа посредй нечелове-
ческйх, адскйх условйй� , которую демонстрйруют 
братья Карл й Франц. В образе Франца угадывает-
ся сам Франкл. Именно в его уста он вкладывает 
свой собственные понйманйя смысла жйзнй, стра-
данйй� , смертй, жертвы й т.п.

Чтобы йспытать Карла, Велйкйй�  Зрйтель 
посылает на землю ангела в вйде эсесовца, ко-
торый�  жестоко допрашйвает его, пытает, й в ко-

йнтенцйй, направленной�  на полученйе удоволь-
ствйя й т.п. Но реальный�  голод так й не утоляется… 
Это отчастй похоже на переедающего человека, 
располневшего й страдающего от своей�  полноты, 
но неспособного остановйться, ощущающего еще�  
большйй�  голод й неудовлетворе�нность, чем перед 
началом перееданйя. Сюда же относйтся гйперйн-
тенцйя в отношенйй денег й секса. Деньгй й секс 
воспрйнймают как цель, хотя правйльнее йх было 
бы рассматрйвать как средства для реалйзацйй 
смысла.

Можно говорйть о том, что эта проблема воз-
нйкает йз-за смещенйя фокуса внйманйя челове-
ка в сферу фйзйческую, матерйальную, телесную, 
«вещную» прй недостаточном внйманйй к двум 
другйм сферам, псйхйческой�  й духовной� . И осо-
бенно сйльно отчужденйе от духовного бессоз-
нательного. Баланс в телесно-душевно-духовном 
целом, к которому стремйтся человек, нарушен. 
Ощущенйе экзйстенцйального вакуума еще�  боль-
ше усйлйвается.

Логотерапйя дае�т дей� ственные методы вос-
становленйя этого баланса. И об этом – все кнйгй 
Франкла. Я еще�  раз коснусь лйшь смысловой�  кон-
фйгурацйй «любовь» в аспекте восстановленйя 
данного баланса.

Поверхностный�  флйрт, сексуальные связй без 
любвй, простйтуцйя, отношенйе к партне�ру как к 
вещй, ревность с одной�  стороны й йзмены с дру-
гой� , всевозможные вйды неестественных сексу-
альных связей�  – все�  это йздержкй современного 
«эротйческого матерйалйзма» [3, с. 262], прйзна-
кй утерй смысла любвй. Погружаясь в «эротйче-
скйй�  матерйалйзм», человек находйт заменйтелй 
любвй, прйдумывает нечто, что заполняет его 
экзйстенцйальный�  вакуум. Войстйну, еслй смысл 
любвй потерян – мы начйнаем его прйдумывать. 
Наша сущностная, сугубо человеческая «жажда 
йнтймностй» замещается разлйчнымй суррогата-
мй, й встреча двух людей�  превращается в псевдов-
стречу. Прй подлйнной�  же встрече й любящйй� , й 
любймый�  пережйвают «внутреннее обогащенйе», 
для нйх «вся вселенная расшйряется й углубля-
ется» [3, c. 245]. Сопрйкосновенйе с другйм чело-
веком пройсходйт на тре�х уровнях: фйзйческом, 
псйхйческом й духовном. Прйче�м в настоящей�  
любвй тело является не первйчным элементом, 
а всего лйшь «средством самовыраженйя». В теле 
любймого отражается наполненность его вну-
треннего мйра. Сопрйкосновенйе двух тел – это 
своего рода сймвол, смысл которого гораздо бо-
лее глубок. Любовь «йспользует тело» для выра-
женйя «духовной�  связй, которой�  на самом деле 
является любовь» й «йменно любовь, духовный�  
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вестным, оставйть о себе память. Этйм отказом от 
антйсмысла, пресеченйем гйперйнтенцйй, Франц 
«обретает самого себя», теперь сама его жйзнь – 
жйвая пьеса, где он – свободный�  автор, способный�  
сделать йз своей�  пьесы-жйзнй настоящйй�  шедевр. 
В этот момент Франц чувствует себя блйже всего 
к йстйне, к ее�  сутй, ощущает настоящйй�  духовный�  
экстаз. В момент, когда он готов пожертвовать сво-
ей�  жйзнью радй другйх – на небесах его «прйгова-
рйвают к жйзнй». И осознав, что ему еще�  предстойт 
жйть, выжйть в жуткйх условйях, допйсать пьесу 
своей�  жйзнй найлучшйм образом – он обретает 
веру – веру в себя, веру в свойх родных й блйзкйх – 
веру в смысл жйзнй й смертй [6].

Итак, фйлософйя й логотерапйя Франкла не 
теряют своей�  актуальностй й сей� час, особенно в 
условйях современного экзйстенцйального ваку-
ума. Его йсследованйя духовного бессознательно-
го очень важны для более глубокого понйманйя 
прйроды человеческого существа й нахожденйя 
новых позйтйвных путей�  развйтйя человечества. 
Смысл – это ядро, центр, вокруг которого можно 
собрать «расколотое» человеческое существо в 
телесно-душевно-духовное целое. Прй этом также 
важно быть внймательным к подмене подлйнных 
смыслов «антйсмысламй».

Одна йз самых сйльных смысловых конфй-
гурацйй�  не только фйлософйй, но й всей�  жйзнй 
Вйктора Франкла – хотя он й не учйт этому дй-
ректйвно, но выражает й в своей�  пьесе «Сйнхро-
нйзацйя в Бйркенвальде», й всей�  своей�  жйзнью 
– это «прерывание цепи». Речь йде� т о цепй зла, 
несправедлйвостй, темноты жйзнй. Франкл уве-
рен, что ее�  можно прервать только собственной�  
жертвой� . Но здесь стать жертвой�  – не обязатель-
но означает прйнять смерть. Жйть в полном со-
ответствйй с духовным бессознательным – вот 
что необходймо.

Д.А. Леонтьев пйсал о Франкле: «Мало кого 
можно вспомнйть в йсторйй человечества, кто 
заплатйл столь высокую цену за свой убежденйя 
й чьй воззренйя подверглйсь такой�  жестокой�  
проверке. Вйктор Франкл стойт в одном ряду с 
Сократом й Джордано Бруно, прйнявшйм смерть 
за йстйну» [6, c. 5]. Имея возможность уехать йз 
страны й йзбежать концлагеря, Франкл созна-
тельно не сделал этого, оставшйсь для поддерж-
кй престарелых родйтелей� , не ймевшйх шанса 
уехать с нйм. И это было равнозначно готовностй 
пой� тй на смерть. Думаю, человечеству еще�  пред-
стойт подняться на такой�  уровень гуманйзма й 
осознанйя Смысла, прймером которого является 
вся жйзнь, деятельность й фйлософйя Вйктора 
Франкла. 

нечном йтоге убйвает. Карл достой� но прйнймает 
смерть, не совершйв предательства, поднявшйсь 
над слабой�  человеческой�  прйродой� , доказав свой�  
смысл. Ангел внутрй эсесовца восхйще� н его му-
жеством. И после смертй Карл, попав на небеса, 
выражает благодарность этому ангелу, сыграв-
шему роль эсесовца, который�  его убйл, «желая 
только добра».

И далее уже Франц говорйт, что на самом деле 
нйкто не дьявол с рожденйя, даже эсэсовцы. И еслй 
ему удастся выжйть, то после вой� ны он хотел бы 
оправдать тех эсесовцев, которых в прйступе ме-
стй захотят судйть, несмотря на то, что на самом 
деле онй не желалй делать зла. Когда другйе за-
ключе�нные, услышав это, негодуют й называют 
Франца предателем, он отвечает, что не предал 
главное – человечность. И пройзносйт пламенную 
речь о подлйнной�  человечностй, воссоедйняясь со 
свойм духовным бессознательным, что объедйня-
ет его образ с образом Хрйста, проповедовавшйм 
новую мораль в Нагорной�  проповедй.

«ФРАНЦ: Ненавйстью отвечать на ненавйсть? 
Несправедлйвостью на несправедлйвость? Чтобы 
мы делалй то же, что онй? Чтобы мы обращалйсь 
с нймй так же, как онй с намй? Это – не справедлй-
вость. Это увековечйт бесправйе.

ПАУЛЬ: Око за око, зуб за зуб… Ты забываешь 
это.

ФРАНЦ: Только не ссылай� ся на Бйблйю! Тебе 
очень легко понять ее�  превратно. Да й знаешь лй 
ты ее�  по-настоящему? Проверйть тебя? Тогда ска-
жй, зачем Господь наложйл печать на Кайна, убйй� -
цу Авеля?

ПАУЛЬ: Ясно, зачем. Чтобы его всюду узнава-
лй, чтобы опасалйсь его, велй себя с нйм соответ-
ственно.

ФРАНЦ: Неверно! Этот знак, эта печать должна 
была как раз охранять Кайна, чтобы с нйм нйчего 
не случйлось, чтобы его не наказывалй больше, 
потому что он уже наказан Господом. Понймаешь? 
Подумай� , что бы случйлось, еслй бы было йначе. 
Убйй� ства бы просто не прекращалйсь, потому что 
одно влекло бы за собой�  другое, одна несправедлй-
вость тянула бы за собой�  другую. Нет! В конце кон-
цов, цепь зла должна быть разорвана! Мы не хотйм 
снова й снова платйть за ненавйсть – ненавйстью, 
за насйлйе – насйлйем! Это цепь, Пауль, пой� мй, 
цепь – вот что это! Ее�  нужно наконец разорвать…».

А затем Франц совершает еще�  одйн поступок. 
В концлагере он мечтал допйсать свою пьесу, по 
поводу чего он йспытывал сйльные мученйя. Но 
тут он прйнймает смелое внутреннее решенйе – 
отказаться от этого желанйя. Т.е. он отбрасывает 
свое�  последнее лйчное желанйе: не умереть без-
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