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Вершинные состояния духа

ФилосоФско-психологическая проблема 
экзистенциальной жизни в работах 
н.бердяева, г.марселя и в. Франкла

Ю.в. верба

Аннотация. Экзистенциальная психология имеет богатые философские традиции. Живая человеческая эк-
зистенция как активное, свободное, ответственное и при этом одухотвореное действие – главная тема 
исследований таких религиозно-экзистенциальных философов, как Г.Марсель, Н.Бердяев и В.Франкл. В данной 
статье рассматриваются осознания смысла понятий «быть» и «иметь» по отношению к человеческим эк-
зистенциалам: тело, любовь, талант, вера у Г. Марселя и его объяснения жизни, смерти и бытия в целом 
как таинства; понимание свободы и несвободы духа, смысла творчества у Н. Бердяева; актуализированные 
Франклом понятия смысла, сверхсмысла и экзистенциального вакуума. В работе были использованы методы 
и подходы философской антропологии, экзистенциального и феноменологического анализа и герменевтики. 
Основным выводом данного исследования является то, что наследие экзистенциальных философов имеет 
несомненную ценность в практической работе экзистенциального психолога, особенно в современное время 
широкой распространенности ноогенного невроза (ощущения смыслоутраты). Для глубинного понимания 
самой сути человеческих проблем необходим экзистенциальный анализ и экзистенциальная психология, бази-
рующаяся на философских осмыслениях.
Ключевые слова: смысл, экзистенциальная психология, экзистенциальный вакуум, философия практики, 
быть и иметь, духовность, таинство, свобода, творчество, вера.
Abstract. Existential psychology has very rich philosophical traditions. Alive human existence as an active, free, 
responsible and spiritual action is the main topic of researches by such religious and existential philosophers as Gabriel 
Marcel, Nikolai Berdyaev and Viktor Frankl. In this article Verba analyzes the definitions of the terms to be and to have in 
relation to human existentials such as body, love, talen, and faith in Marcel’s works as well as his explanation of meaning, 
super meaning and existential vaduum. The author of the article has used methods and approaches of philosophical 
anthropology, existential and phenomenological analysis and hermeneutics. The main conclusion of the research is that 
the heritage of existential philosophers has a certain value for practical work of an existential psychologist, especially in 
our time when there is a so-called noogenic neurosis (loss of the meaning). To better understand the nature of human 
problems, it is necessary to carry out existential analysis based on the provisions of existential psychology and philosophy. 
Key words: faith, creativity, freedom, mystery, spirituality, to be and to have, philosophy of practice, existential vacuum, 
existential psychology, meaning.

это философские вопросы. И для ответа на них 
психологу необходимы не только многочислен-
ные знания об этом мире из разных областеи� , но и 
глубокое и широкое понимание человеческои�  при-
роды и сущности. То есть, очевидно, что психологу 
нужна философия. Таким, во многом философским, 
направлением психологии является экзистенци-
альная психология, которая успешно соединяется 
с традициями философскои�  мысли. 

Зародившись еще в античности как учение о 
душе, психология постепенно теряла связь именно 
с этим центральным своим объектом, сосредото-
чившись главным образом на детальном исследо-
вании ее (души, а точнее, уже не души, а психики) 
составляющих, или инструментах: память, мыш-

Психолог, профессионал, претендующии�  
на роль знатока человеческои�  души 
(психики) не может не быть философом. 
Например, вопрос, с которым все чаще 

обращаются пациенты к психологу: каков смысл 
жизни? – не просто психологическии� , но вековои�  
философскии�  вопрос, относящии� ся к человеческому 
бытию в целом и к человеческои�  душе. Зачем я живу?  
В чем смысл моеи�  работы, отношении� , творче-
ства? Возможно ли жить гармоничнои� , целостнои�  
жизнью в этом сложном мире, где само бытие че-
ловека расколото? Можно ли посреди кажущеи� ся 
бессмысленности столь краткого эмпирического 
существования обнаружить смысл, которыи�  сде-
лает его наполненным, подлинным бытием? Все 
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лезнью в строгом понимании этого слова. Это ско-
рее духовныи� , мировоззренческии�  кризис. Раньше 
духовным лечением занимались преимуществен-
но религиозные наставники и школы, сеи� час же 
многим образованным людям требуется «фило-
софское лечение». 

В связи с заявленнои�  темои�  особое внимание 
хотелось бы обратить на таких экзистенциальных 
философов как Н. Бердяев, Г.Марсель и В. Франкл. 
Их вклад в понимание особенностеи�  человеческо-
го бытия и человеческои�  природы – телеснои�  и ду-
ховнои�  – заслуживает дальнеи� шего внимательного 
исследования и выявления все новых «актуальных 
ракурсов экзистенциального освидетельствова-
ния человека» [3, с.5]. Названные авторы – настоя-
щие знатоки философско-психологического цели-
тельства. И некоторые их «освидетельствования 
человека» – и творчеством, и собственнои�  жизнью 
– мы осветим в даннои�  статье.

В марте этого года (2017) на ХХIII международ-
нои�  конференции Фонда единства православных 
народов, проведеннои�  в Германии, было отмечено, 
что, например, в Нидерландах число запросов на 
эвтаназию значительно выросло (несколько тысяч 
в год), причем не только среди пожилых и неизле-
чимо больных, но и среди людеи�  разного возраста, 
«чувствующих тоску и тревогу, утративших смысл 
жизни». На государственном уровне развернулась 
серьезная общественная дискуссия о предостав-
лении подобного рода эвтаназии (фактически – 
официального разрешения самоубии� ства) всем 
желающим. Такие дискуссии ведутся также в Бель-
гии, Франции, Канаде и т.п. В России эвтаназия за-
прещена и публично практически не обсуждается, 
однако факты таи� нои�  эвтаназии подтверждаются 
анонимными опросами врачеи� . А по данным обще-
россии� ских опросов, очень много россиян занима-
ют вполне лояльную позицию в этом вопросе. А 
также сохраняется по-прежнему высокии�  уровень 
самоубии� ств в развитых странах среди взрослых. 
Это, конечно, краи� ние примеры. Мы оставим здесь 
в стороне вопрос, как вообще могла развернуться 
подобная дискуссия на государственном уровне – 
насколько должны быть либо бездушными, либо 
и сами находиться в состоянии экзистенциально-
го вакуума и поэтому хорошо понимать весь его 
ужас, чтобы выступать «за» данное предложение. 
Но в целом налицо очень глубокии�  духовно-пси-
хологическии�  кризис современных людеи� . Одно 
дело – неизлечимая болезнь, и совсем другое дело 
– экзистенциальныи�  вакуум, приводящии�  челове-
ка к решимости свести счеты с жизнью или к под-
держке других в такои�  решимости... А как много 
людеи� , не решаясь пои� ти на краи� нии�  шаг, продол-

ление, воображение, восприятие, эмоции, чувств 
и т.д. Изучение отдельных элементов нередко со-
провождалось упущением из виду более широкои�  
и целостнои�  картины. Психология, оформившись 
в самостоятельную науку, отделилась от филосо-
фии сравнительно недавно – в середине XIX века. 
И довольно долгое время в неи�  господствовал 
естественнонаучныи�  подход, натурализм и пози-
тивизм, оказавшие влияние, например, на бихе-
виоризм, редуцировавшии�  душу до физического 
тела, объяснявшии�  психику природнои�  обуслов-
ленностью, наследственными механизмами, гене-
тическои�  программои� , рефлексами, инстинктами и 
т.п. В настоящее время эта тенденция активно ме-
няется. Так называемую классическую парадигму 
сменяет неклассическая. Психология становится 
все более гуманитарнои�  наукои�  [1]. И экзистенци-
альная психология – яркии�  ее представитель. Во 
многом благодаря еи�  была актуализирована про-
блематика смысла, выбора, свободы, воли, ответ-
ственности, духовности. Фрагментарное изучение 
человека здесь отвергается. Человек определяется 
не системои�  психомоторных реакции� , инстинктов, 
социальных ролеи�  и других «механизмов», но сво-
еи�  духовнои�  природои� , тем, как он сам создает себя 
в этом мире. 

Экзистенциальная психология уделяет боль-
шое внимание индивидуальности каждого че-
ловека в конкретныи�  момент времени. Каждыи�  
человек здесь рассматривается по отдельности, 
в его уникальнои�  неповторимости, ничто не сво-
дится к общим правилам и законам «усредненно-
го» человечества. При этом не упускается из виду 
неразрывная связь человеческои�  сущности с этим 
бытием. Экзистенциальныи�  психолог не просто ис-
следует человека как испытуемыи�  объект, но всту-
пает с ним в равноправныи�  субъектно-субъектныи�  
диалог о насущных вопросах жизни, помогает не-
простому процессу становления личности. Об эк-
зистенциальнои�  психологии, как одном из направ-
лении�  гуманистическои� , нередко говорится как о 
«психологии с человеческим лицом» [2]. 

В наше время все больше людеи�  стало под-
вержено ноогенному неврозу (которыи�  В. Франкл 
называл состоянием экзистенциального вакуума), 
а именно: чувству смыслоутраты и непонимания 
путеи�  его преодоления. Причем подвержены ему 
оказываются значительно развитые люди, доста-
точно образованные, имеющие многие знания и 
опыт, определенную житеи� скую мудрость. И весь 
этот огромныи�  багаж знании� , умении� , навыков 
бессилен заполнить их внутреннии�  вакуум и дать 
ощущение бытии� нои� , экзистенциальнои�  полноты. 
Собственно, такого рода невроз нельзя назвать бо-
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практики». «Человек есть не что иное, как то, что 
он сам из себя делает. Это – первыи�  принцип экзи-
стенциализма», – писал Ж.-П. Сартр [7]. 

Один из сущностных постулатов экзистенци-
альнои�  философии: экзистенция предшествует 
эссенции – могут передать известные слова док-
тора Фауста из философскои�  драмы Гете: «Вначале 
было Дело». Человек, будучи свободным, сам тво-
рит свою судьбу, каждыи�  момент жизни принимая 
решения, делая свои�  выбор. И этот принцип лежит 
также в основе всего этого Бытия: оно сотворено 
скорее Делом, нежели Словом или Мыслью. Древ-
нии�  термин «логос» (лат.) в данном случае тракту-
ется именно так. Хотя в духе экзистенциальнои�  фи-
лософии можно было бы перевести его и как Воля, 
и как Деятельная Любовь, или, как у В. Франкла, 
Смысл. Именно экзистенция как живое дело, де-
ятельность «вдыхает жизнь в создание», форми-
рует сущность человека, конструирует его судьбу 
и историю всего социума. И в этом процессе его 
внутреннии�  мир, взгляды, представления непре-
станно меняются, меняются его слова и мысли, из-
меняется его энергия (сила). Получается, что они 
– вторичны по отношению к экзистенции Дела. И 
постижение смысла жизни происходит в процессе 
деятельности, когда начинают проясняться отве-
ты на вопросы: что, как и зачем делать. 

У Г. Марселя есть интересные размышления на 
эту тему. Есть человек зритель, наблюдатель жиз-
ни, которыи�  словно просматривает свою жизнь как 
спектакль. А есть активныи�  участник, «импровиза-
тор» жизни. В первом случае жизнь фактически те-
ряет смысл, ведь получается, что собственное Я от-
делено от его проявления в воплощенном мире, то 
есть оно как бы и не живет. Такое стороннее наблю-
дение может иметь смысл лишь тогда, когда подоб-
ная отрешенность осмысливается Я как «способ 
внутреннего участия», то есть опять же – деи� ствие. 
То есть всегда должна быть какая-то деятельность 
– либо внешняя, либо внутренняя. Без нее нет акта 
творчества жизни. Суть жизни раскрывается имен-
но в таких актах: активных, с полным погружени-
ем, по-настоящему экзистенциальных [5]. 

С однои�  стороны, такои�  подход может пока-
заться очень рациональным, практичным и праг-
матичным. Р. Мэи�  отмечал, например, что амери-
канцы на «ура» принимают слова Кьеркегора «Для 
индивида истинно лишь то, что он лично воплотил 
в деи� ствии» [6]. Но в повседневнои�  реальности, 
так как человек – не запрограммированныи�  робот, 
не машина – его деи� ствия никогда не могут быть 
полностью рациональны. Акт деи� ствия человека – 
это всегда в тои�  или инои�  степени акт творчества. 
Причем это касается не только поступков, которые 

жает страдать от затяжных депрессии� ! По оценкам 
ВОЗ во всем мире их число достигает 350 миллио-
нов, к 2020 году депрессия возглавит список наи-
более распространенных заболевании� , обогнав 
даже сердечно-сосудистые и онкологические. Это 
серьезная общественная проблема. И возникает 
насущная необходимость в психологах, которые 
могли бы помочь такого рода людям вновь обрести 
смысл существования, наи� ти свое место в жизни. 
Простых знании�  о человеческои�  психике в данном 
случае недостаточно. Нужен широкии�  и глубокии� , 
подлинно философскии�  взгляд на человека и мир.

Кстати, в свое время в общественнои�  дискус-
сии вокруг проблемы легитимизации эвтаназии 
принял участие и философ-экзистенциалист Г. 
Марсель. Он был решительным противником та-
кого «добровольного выбора человека», его якобы 
права распоряжаться своим собственным телом, 
своеи�  жизнью, самим собои�  на правах хозяина. Он 
видел в таком выборе утрату человеческого досто-
инства, утрату ощущения сакральности жизни и 
видения «сверхвещности бытия». Тело по Марселю 
– «насквозь духовно», оно не только тело-объект, 
но и тело-субъект. С однои�  стороны, оно – «мое», 
и это часть меня, а с другои�  стороны – его проис-
хождение сакрально, его естественное появление, 
существование и исчезновение управляемо не-
кими превосходящими человеческое понимание 
законами. В нем находится наша душа, наш дух. И 
через бытие этого тела мы способны сообщаться с 
другими душами, находиться в непрестанном вза-
имодеи� ствии с ними. Поэтому к телу нельзя отно-
ситься как к простои�  вещи, которую при желании 
можно сломать и выбросить на свалку [4]. И также 
он отмечал, что самоубии� ство связано с потереи�  
веры и надежды и неспособностью к служению. 
Самоубии� ство – это предельная реализация модуса 
«иметь» в противоположность модусу «быть» [5].

Традиционно считается, что понятие «экзи-
стенциализм» восходит к латинскому «existentia» 
– существование. Однако, например, Р. Мэи� , извест-
ныи�  американскии�  экзистенциальныи�  психолог, 
в своеи�  книге «Экзистенциальная психология» 
возводит его к латинскому корню «existere» – «не 
сдаваться, подниматься на борьбу» [6]. И довольно 
емко выражает понимание бытия человека не как 
некоеи�  совокупности механизмов психики или ста-
тичных моделеи�  сознания, но как живое его суще-
ствование, и что еще более важно – его возникно-
вение, становление человеком. Это самое важное 
в экзистенциализме – человек существует именно 
тогда, когда он делает свободныи�  выбор, формиру-
ющии�  его и его жизнь. Экзистенциальную психоло-
гию в связи с этим иногда называют «философиеи�  
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Франкл во время Второи�  мировои�  вои� ны прошел 
пять концлагереи� , потерял всю свою семью. В кон-
цлагерях он, втаи� не от СС, занимался врачебнои�  
деятельностью, оказывая заключенным психоло-
гическую помощь, пробуждая в них волю к смыслу 
в тяжелеи� ших физических условиях и психических 
состояниях. Непростои�  путь прошли Л. Шестов и К. 
Ясперс, которыи�  ввел понятие «пограничные ситу-
ации», во многом опираясь и на личныи�  экзистен-
циальныи�  опыт болезни, драматических событии�  
периода вои� ны и власти нацизма (вынужденное 
прекращение работы в университете, постоянная 
угроза ареста). Самоотверженно жил и Б. Паскаль, 
сполна посвятившии�  себя наукам и философии, ра-
зорвав ради этого связь даже со своеи�  любимои� . Не 
нуждается в дополнительном упоминании жизнь 
Сократа, излюбленного мудреца для многих экзи-
стенциалистов. На их жизненных примерах можно 
учиться экзистенциальному образу жизни: тесная 
связь философии и идеи�  с реальнои�  практическои� , 
повседневнои�  жизнью. 

Подобныи�  целостныи�  образ жизни присущ 
далеко не каждому человеку, включая и филосо-
фов. Но именно такие примеры – яркая реализа-
ция самои�  сути экзистенциализма. Человек сво-
еи�  деятельностью сотворяет жизнь, которая в 
свою очередь сотворяет его личность. Личность 
и жизнь становятся едины. Особенно для экзи-
стенциального психолога очевидное расхождение 
между жизнью и практическои�  работои�  может 
считаться равнозначным краху его как професси-
онала. «Живите так, как я учу, но не живите так, 
как я живу» – совершенно неприемлемыи�  лозунг, 
игнорирующии�  самую суть экзистенциализма. 

Человеческое существо изначально очень рас-
согласованныи� , кажущии� ся неслаженным, живои�  
«механизм», человеческое бытие «расколото» [12]. 
Природа и культура, сознание и бессознательное, 
инстинкты и осознанные деи� ствия, тело и дух. 
И как это проявляется в каждом дне жизни? Это 
рассогласованность воли, мыслеи� , слов, чувств и 
поступков. Говорим одно, делаем другое, поступа-
ем как-то по третьему… И это переносится на все 
сферы жизни. Например, политика. Тот, кто должен 
быть по определению «слугои�  народа» и заверяет 
этот народ в том, что он прикладывает все усилия, 
чтобы улучшить его жизнь – по факту больше за-
нят улучшением своеи�  собственнои�  жизни. На-
пример, семеи� ная жизнь. Люди клянутся в любви 
и верности друг к другу. А по факту не приклады-
вают усилии�  для взаимного понимания, страдают 
в отношениях и, в конечном итоге, расходятся, ис-
пытывая взаимную неприязнь. Так, в нашеи�  стране 
разрушаются сотни тысяч семеи�  в год, и два года 

он совершает своим телом, но и его речи, и даже 
мыслеи� . Произнесенное слово или продуманная 
мысль – уже становится «кирпичиком» в построе-
нии «дома» – личности человека. То есть, и мысль, 
и слово – в конечном счете, в духе экзистенциа-
лизма мы можем тоже считать делом. Творчество 
слова и мысли – с них начинается творчество дея-
тельности. Не простая деятельность, а творческая, 
преображающая – одна из характерных особен-
ностеи�  именно человеческого существа, как отме-
чал Н. Бердяев [8]. Творчество – это то, что делает 
человека человеком, то, что от него ждет Бог (а не 
пассивного послушания). Подобно Богу как творцу 
мира, человек – Его со-творец в этом мире, кото-
рыи�  «оправдывается творчеством» [9]. Творчество 
человека – это не только некоторые виды искус-
ства или науки, но гораздо более широкое понятие. 
Это акт свободного бытия, трансцендирование, 
выход из мира овеществленности, обыденности, 
объективации, из плена для духа. Дух возвышается 
над материеи� , личность превосходит косность ма-
териального мира своими деяниями. Творчество – 
экзистенциальная основа человека. 

Важно отметить, что многие представители 
экзистенциального направления философии и 
психологии сами являли собои�  пример целостнои�  
личности: их поступки формировали их как вы-
дающихся личностеи� . Они переживали сложные 
экзистенциальные ситуации, в которых не шли 
на компромиссы с совестью, делали непростои� , но 
сущностныи�  выбор, изменявшии�  их судьбы, совер-
шали поступки, «пересотворявшие» их личность. 

Как известно, Бердяев несколько лет провел в 
ссылке и четырежды был в тюрьме, пережил три 
вои� ны, изгнание из роднои�  страны был в ссылках 
и под арестом, а затем ему пришлось эмигриро-
вать. В предисловии к однои�  из своих книг он пи-
сал: «Диалектика этои�  книги будет не логическои� , 
а жизненнои� , экзистенциальнои�  диалектикои� … 
Книга эта была написана в исключительно тяже-
лыи�  период моеи�  жизни и внешне и внутренне. Это 
относится к экзистенцальности творящего субъек-
та. Нужна большая духовная сосредоточенность, 
чтобы условия жизни не раздавили» [10]. Марсель 
потерял мать в четыре года, был очень слаб здо-
ровьем, поэтому не мог пои� ти воевать во время 
Первои�  мировои�  вои� ны, но он служил в Обществе 
Красного Креста, где нес тяжелую службу: общал-
ся с близкими погибших и пропавших без вести на 
фронте. Сам о себе говорил: «Философом экзистен-
ции меня сделала вои� на» [5], «Этот опыт истинно 
человеческого контакта с неизвестными людьми, 
опыт приобщения к их чувствам сыграл фундамен-
тальную роль в разработке моеи�  философии» [11]. 

DOI: 10.7256/2454-0722.2016.12.23181



985

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

в отношении которого осуществляется эта терпи-
мость. Терпимость как подлинная неи� тральность, 
как живое воплощение веры, силы духа, благоже-
лательности – совсем не те равнодушие, конфор-
мизм, неприязнь и даже «скрытыи�  макиавеллизм» 
[13], а также личностная несостоятельность, кото-
рые иногда под этим словом скрываются. Сохра-
нить толерантность и при этом не потерять под-
линную духовность в сложных ситуациях – вот что 
необходимо.

Лишь две вещи человек может практиковать 
всеи�  своеи�  жизнью: религиозную веру и фило-
софию [13]. По сути, любои�  человек имеет свою 
религию или философию жизни, даже если они 
не сполна осознаваемы ими. И тут нужно учиты-
вать, что расхождение между ними порождает 
глубокии�  конфликт, и как следствие – различные 
виды неврозов, включая ноогенныи� . Только на 
первыи�  взгляд такое расхождение не представля-
ет большои�  проблемы. Человек как-то привыкает 
к собственнои�  нецельности и продолжает жить. 
Точно также можно привыкнуть к неврозам и про-
должать с ними жить. Но можно ли назвать такую 
жизнь настоящеи�  жизнью?.. 

У Марселя есть одно очень емкое понятие 
recueillement, которое обычно переводят как «со-
средоточенность». Но думается, более уместныи�  
перевод – «созерцание». Здесь имеется в виду не-
кое «реальное освобождение, реальныи�  отрыв от 
всякого опыта» [14]. Это не столько концентрация, 
сколько медитативное погружение, охват ситуа-
ции, в которои�  находишься, не плоско, а объемно, 
целостно. Это не просто однонаправленное внима-
ние, но многомерныи�  акт познания, необусловлен-
ныи�  мышлением, включающии�  также интуицию. 
Разум тих, молчалив, но при этом переживание 
смысла, постижения бытия и себя в нем происхо-
дит в большеи�  полноте. «Именно в тишине я могу 
постигать себя… Recueilement и таинство тесно 
связаны» [14]. Такого рода способ взаимодеи� ствия 
с реальностью Гете называл «уважительным на-
блюдением», при котором сознание и явление как 
бы взаимопроникают друг в друга. И именно в та-
ком состоянии совершаются открытия. 

Таинство – одна из важных характеристик эк-
зистенциального восприятия реальности. Таин-
ственны механизмы и самого созерцания, а так-
же раскрывается таи� на, суть какого-то явления. 
Обычное рациональное мышление очень фрагмен-
тарно. Расширение восприятие открывает новые 
перспективы. Это особенно важно, когда идет речь 
о нахождении смысла там, где он скрыт, неочеви-
ден. Например, в безысходных, трагических, тяже-
лых случаях.

назад ООН объявила Россию первои�  среди стран 
с самым высоким показателем уровня разводов. 
Редкие люди деи� ствительно могут сохранять отно-
шения «и в горе, и в радости». Чаще при первых же 
трудностях пылкая любовь сменяет место не менее 
сильному раздражению и убеганию от личнои�  от-
ветственности под видом взаимных обвинении� . 

Экзистенциальная жизнь означает ответ-
ственное ее построение. Если в твоих ценностях 
есть любовь – ты привносишь ее во все жизненные 
ситуации и отвечаешь за то, если она исчезает из 
твоих поступков, слов и мыслеи� . Например, если 
политик объявляет себя слугои�  народа – не означа-
ет ли это нести ответственность за свои деи� ствия в 
соответствии с этои�  идееи� ? Единство идеи�  и жизни 
– своеобразныи�  экзистенциальныи�  идеал. Бердяев 
говорил о «конфликте человека не только с ми-
ром, но с самим собои� » [8]. И нужно подчеркнуть, 
что это – главныи� , первичныи�  конфликт, которыи�  
нужно решить. Именно с него нужно начинать. Но 
чаще люди, раздираемые внутренними противоре-
чиями, начинают бороться с окружающим миром, 
видя именно в нем причину своих страдании� . Мож-
но осуждать нечестных политиков, но не сами ли 
мы своим молчаливым согласием поддерживаем 
их, при этом продолжая ненавидеть и осуждать?..

Кстати, можно наблюдать интересныи�  па-
радокс экзистенциального образа жизни: созда-
вая себя, свою личность в ежедневном, далеко не 
всегда заметном для окружающих труде, – человек 
перестает осуждать внешнии�  мир. Он может зада-
вать вопросы о противоречиях и жестокостях это-
го мира, при необходимости он может даже бороть-
ся, желая изменить его к лучшему – но внутреннее 
осуждение пропадает, увеличивается понимание, 
великодушие, прощение, сострадание. Человече-
ская эссенция выстраивается в соответствии с вы-
сокодуховными идеалами. Ежедневныи�  скромныи� , 
смиренныи�  внутреннии�  героизм – это экзистенци-
альныи�  путь.

Можно ли это назвать терпимостью? Нужно 
быть очень осторожным в использовании этого 
понятия. Казалось бы, это качество однозначно 
относится к разряду положительных. Но ведь так 
легко принять за терпимость совершенно инои�  
психологическии�  феномен! Подробныи�  разбор 
терпимости делает Г. Марсель [11, с.161-168]. Его 
экзистенциальныи�  анализ выявляет неоднознач-
ность данного понятия. Под маскои�  терпимости 
могут скрываться лицемерие, ханжество, а также 
духовная слабость. Развитая личность может быть 
толерантнои� , но подлинная терпимость – это не-
что большее. Она связана с глубокои�  рефлексиеи�  
и пониманием того самого явления или объекта, 
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Или таинство любви. Некоторые ученые пыта-
ются рассмотреть любовь с чисто биологическои� , 
инстинктивнои� , а также химическои�  и других то-
чек зрения, сделав из любви проблему, объект. 
Рассматривают, какие выделяются гормоны при 
состоянии влюбленности, как они вызывают при-
выкание, подобное наркотическои�  зависимости, 
когда и как рецепторы кожи передают импульсы 
в кору головного мозга, как работают инстинкты, 
связанные с репродуктивнои�  системои� , ит.п. Есть 
даже мнение, что любовь – это просто болезнь, от-
равление организма, вызванное гормональным 
«опьянением». Но деи� ствительно ли эти объяс-
нения проясняют таинство любви? Или при этом 
ускользает сама суть, реальность этого феномена?

А разве не таинством является, такая, каза-
лось бы, обыденная, вещественная субстанция, как 
тело? Тело – это то, чем человек включен в бытие, 
через что он с ним соприкасается. Невозможно 
сказать, что человек – это только тело, но и невоз-
можно считать тело сполна своеи�  собственностью, 
вещью. Оно живет, растет, стареет, болеет – неза-
висимо от нашего желания. Это таинственная из-
начальная данность, которои�  мы таким же таин-
ственным образом когда-то лишимся. Тело – нечто 
гораздо большее, чем предмет обладания. Физио-
логия, биология, медицина – никогда не дадут пол-
ных знании�  о нем, тело всегда будет оставаться та-
инством. 

Таким же образом и многие другие феномены 
не могут быть поняты лишь разумом. Всегда что-
то остается ему недоступным. И здесь приходит че-
ред вере, одному из важнеи� ших экзистенциальных 
понятии� . Как говорил Франкл, «Когда знание сда-
ется – факел передается вере. ... если мы не можем 
ответить на вопрос интеллектуально, мы можем 
сделать это экзистенциально. Там, где интеллек-
туальное знание терпит неудачу, необходимо при-
нять экзистенциальное решение» [15].

Есть обычное рациональное объяснение вере. 
Например, Франкл отмечал, что обычно вера – это 
«мышление минус реальность», однако в экзи-
стенциальном понимании – вера – это «мышление 
плюс экзистенция того, кто верит» [16, с. 146]. Вера 
связана с интуитивным ощущением нечто, что 
превосходит ограниченную реальность человека, а 
вовсе не исключает ее. Она – неотъемлемое свои� -
ство человека как духовного существа, где духов-
ность – это «трансцендирующая экзистенция» или 
«экзистирующая трансценденция» [3, с.15], связы-
вающая бытие и то, что за его пределами. Особенно 
это касается веры в наивысшии� , конечныи�  смысл 
жизни человека. Разница лишь в том, что религи-
озныи�  человек верит в Бога, а для нерелигиозного 

Интересно, что у Г. Марселя антитезои�  «таин-
ства» является «проблема». Так, сама жизнь может 
быть таинством, а может – проблемои� . Эта анти-
теза очень глубока и многогранна. Прежде всего, 
в неи�  скрывается противопоставление метафизи-
ческого и научного восприятия реальности, живои�  
естественности и сухои�  рационализации. Класси-
ческии�  научныи�  подход к явлениям – субъектно-
объектныи� . Говоря о чем-то как о проблеме – мы 
рассматриваем ее отдельно от нас самих, как некии�  
объект, с которым надо иметь дело. Так, в науке 
субъективность человека не считается существен-
нои� , важнее беспристрастно провести экспери-
мент и решить проблему, получив более-менее од-
нозначные результаты, сделав что-то непонятное 
и неизвестное – понятным и известным. 

Каково же таинство? Это совершенно иное вос-
приятие. При таинстве – неизвестен и загадочен 
любои�  феномен, и прежде всего – сам человек. Здесь 
невозможно вынести себя «за скобки», поставить 
себя «вне контекста», невозможно сделать вид, что 
это тебя не касается. Это радикальное отличие фило-
софии от науки, а также экзистенциального воспри-
ятия от обыденного: субъектно-объектные отно-
шения отсутствуют. Таи� на стирает границы между 
человеком и миром. Марсель приводит пример ху-
дожника: в процессе творчества творец и его творе-
ние сливаются: и сам он сполна погружается в свое 
искусство, и искусство словно становится этим твор-
цом. То же самое относится и к нашему бытию. Если 
мы погружены в это бытие, поглощены им – разве 
можно говорить о нем в третьем лице, как о чем-то 
постороннем, как о предмете, вещи, проблеме?.. Бы-
тие как таи� на принципиально отличается от бытия 
научного, формализованного, бюрократического. 
Жизни нужно вернуть ее сакральное измерение. 

Таинством также являются Бог, любовь, 
смерть. К этим таинствам можно, конечно, подои� ти 
и научно, но это означает превратить таи� ну в про-
блему, выхолостить ее, разложить на составные 
элементы, лишить одухотворенности, овеществить 
и сделать объектом из ряда других. Вот есть фено-
мен смерти. Смертью как проблемои�  занимаются, 
например, патологоанатомы. Но от этого смерть не 
перестала быть таинством. Эта проблема не разре-
шилась, не стала понятнои� . Можно объективизиро-
вать и расчленить труп – но понятнее ли от этого 
становится смерть? А чувство экзистенциального 
переживания перед лицом смерти – возможно ли 
его объяснить, померив пульс или измерив кровя-
ное давление? Здесь вспоминается врач-бельгиец 
из рассказа Сартра «Стена», приставленныи�  к трем 
смертникам для изучения их физического состоя-
ния: что он может понять о смерти?
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нас становится и все�  остальное: имущество, деньги, 
мысли (интеллектуальная собственность), стату-
сы, люди, с которыми мы соприкасаемся, включая 
родных и любимых. Таковы субъектно-объект-
ные отношения человека с миром. Но в состоянии 
«быть» картина меняется. Теперь человек не мо-
жет накапливать вещи, профессии и положения, 
людеи� , подобно деньгам в банке под проценты. 
Теперь это становится неотъемлемои�  частью его 
самого. Он уже не просто имеет мысль, но мыслит, 
не просто учится какои� -то профессии – но творче-
ски реализуется в неи� , не просто «заводит» друзеи�  
и близких, но сотрудничает с ними, сопричастен 
им. То, чем человек обладает, даже может управ-
лять им. Чем больше мы имеем вещеи� , тем больше 
вещи начинают иметь нас. Обладание порабощает 
человека. Тут вспоминается пример с Диогеном, 
кричавшим на корабле работорговцам: «Кто хочет 
купить себе господина?» 

Эта антитеза заключает в себя множество дру-
гих, выделенных Марселем. Например, мудрец и 
эксперт. Мудрец – бытии� ствует, эксперт – облада-
ет. Эксперт – профессионал в какои� -то области, он 
имеет знания. А мудрец не только обладает знани-
ями, он еще и живет по ним. Есть еще мыслитель и 
идеолог. Мыслитель – творит свою мысль, не буду-
чи порабощенным ими. Идеолог – раб своих мыс-
леи� , он закабален какои� -то идеологиеи� , например, 
партии� нои� , неспособен отои� ти от нее ни влево, ни 
вправо, вынужден развивать ее, даже при внутрен-
нем несогласии. Разница этих двух отношении�  зна-
чительна. 

Также есть два вида свободы: подлинная твор-
ческая и свобода как произвол. Как известно, сам 
Марсель редко касался политики, и по своим взгля-
дам был близок к либералам. Но в его трактовке 
свободы прослеживается более глубокое проникно-
вение в суть этого понятия, нежели свобода обычно 
понималась либералами (т.е. я свободен, ты тоже 
свободен, но наши свободы не должны пересекать-
ся и мешать друг другу). Свобода Марселя – это вы-
ход за собственные рамки, диалог с другими, вза-
имодеи� ствие. В этои�  свободе нет и не может быть 
автономии, ведь то, что связано с бытием, не мо-
жет быть отдельным, полностью независимым. От 
бытия невозможно абстрагироваться. «Поскольку 
мы находимся в бытии, мы находимся вне автоно-
мии» [5]. Обладать чем-то можно только для себя. 
Но бытие – выше сугубо эгоистических желании� . И 
подлинная свобода – всегда бытии� на. А свобода как 
произвол – это следствие эгоистичного понимания, 
что мы принадлежим только сами себе. 

О духовнои�  силе и свободе есть очень интерес-
ные наблюдения Бердяева. Прежде всего, он разли-

человека это является верои�  в наивысшии�  смысл. 
И эту веру нельзя «иметь». Это духовныи�  процесс, 
неотделимыи�  от человека, в котором можно толь-
ко «быть», находиться в неразрывнои�  связи с ним 
и быть погруженным в него.

У Г. Марселя Бог – это не некая постигаемая 
разумом первопричина всех феноменов, Он не по-
знается рационально, Он – не «что», а «кто». До-
казать Его Бытие невозможно, оно принимается 
с помощью веры. И в этом принятии важно не до-
казательство, а свидетельство, а именно тот вну-
треннии�  опыт, переживание, не оставляющии�  ни-
каких сомнении�  в Его присутствии, которое может 
раскрыться, например, через акт молитвы. Бог – 
всегда рядом, и с ним можно говорить, сверяя свои�  
путь и свои чаяния. Бог – это все Бытие вместе со 
всеми окружающими индивида людьми. Такое вос-
приятие приводит к трепетному отношению ко 
всему миру, всем живым существам, с которыми ты 
сопричастен, ведь это – сам Бог в Его многочислен-
ных проявлениях. 

Кстати, надо заметить, что в современное 
время в науку все больше проникает постнеклас-
сическая парадигма, и это явно свидетельствует о 
тупике подхода классическои�  науки. Теперь и для 
ученых становится очевиднои�  неразрывная связь 
между объектом, субъектом и средствами. Прихо-
дит время «очеловечевания» науки. А некоторые 
ученые, в том числе и представители естественных 
наук (например, квантовои�  физики), начали при-
ходить в своих исследованиях к пониманию необ-
ходимости включения в научную теорию понятия 
Бог, и делаются попытки доказать его существова-
ние (Д. Бом, Э. Флю, М.Д. Рис, А.Акимов и др.)

А теперь попытаемся углубиться в рассмо-
трение очень важнои�  темы в экзистенциальнои�  
философии и психологии, которую нельзя обои� -
ти вниманием. Она связана с антитезои�  «быть и 
иметь». Г. Марсель коснулся этои�  темы даже рань-
ше, чем Эрих Фромм, благодаря которому она ста-
ла широко известнои�  в психологии («Очерк фено-
менологии обладания» Марселя, вошедшии�  затем 
в книгу «Метафизическии�  дневник», был зачитан 
им в философском собрании в 1933 году). Быть и 
иметь – это два способа включенности человека 
в мир. Бытие – это творчество, сопричастность, 
свобода, солидарность, подлинность, искрен-
ность. Установка же на обладание – это отчужде-
ние, изолированность, несвобода, неподлинность, 
неискренность, искусственность, существование. 
И это относится ко всему: к самому себе, к миру, 
другим людям. 

Прежде всего, мы считаем, что обладаем те-
лом. Начиная с тела-вещи, постепенно вещами для 

вершинные состояния духа
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непростая дилемма для искателеи�  духовности в 
современное время. Также далеко не простая зада-
ча для подлинного духовного порыва: против чего 
и за что бороться?.. «О достоинстве христианства 
и недостоинстве христиан» – статья Бердяева с 
таким характерным названием многое позволяет 
прояснить в данном вопросе. 

Возвращаясь к антитезам категории�  быть и 
иметь, рассмотрим отмеченные Марселям понятия 
талант и гении� . Талант относится к категории об-
ладания. Это нечто данное человеку, чем он может 
распоряжаться по своему желанию: может исполь-
зовать или нет, или даже продать его! Но гении�  – 
это бытие, это то, чем человек живет, это фактиче-
ски он сам, это качественное (а не количественное) 
отличие от таланта. Гении�  совершает открытия, 
которых до него не было. Гении�  – врожденное ка-
чество, слитое с натурои�  данного человека. Гово-
рится, что у каждого человека есть какои� -то та-
лант, однако гении рождаются редко. В отдельных 
случаях даже собственныи�  талант может привести 
к серьезным психологическим проблемам, как это 
было в случае с героем однои�  из пушкинских «Ма-
леньких трагедии� » Сальери перед гением Моцар-
та. Но как много людеи�  в современном обществе, 
которые даже не могут проявить свои таланты, не 
то, что развить, – и поэтому они всю жизнь зани-
маются нелюбимым делом, а также испытывают 
комплекс неполноценности и завидуют тем, кому 
это удалось. Здесь хотелось бы немного смягчить 
эту антитезу и подчеркнуть, что хотя и не каждыи�  
человек рождается гением, но каждыи�  по-своему 
талантлив. В глобальном масштабе миру и не нуж-
но много гениев. Достаточно одного, чтобы совер-
шить какое-то открытие в какои� -то области. Но 
дальнеи� шее развитие этих гениальных идеи� , их 
детализация и конкретизация – это уже дело та-
лантливых людеи� , их творчества. Поэтому очень 
важно наи� ти и развить именно свои�  талант для 
полноценнои� , экзистенциальнои�  жизни. 

Итак, жизнь человека сама по себе – это таин-
ство. Не какое-то абстрактное, а близкое каждому 
человеку в каждом его дне. Отчужденность чело-
века от мира, проявляющуюся в модусе обладания 
– необходимо преодолеть. Пока человек живет с же-
ланием «иметь» – он никогда не ощутить полноты 
жизни, счастья и гармонии с самим собои� . И будет 
продолжать оставаться «человеком из барака» – 
нетворческим, несвободным, забюрократизиро-
ванным, покорным винтиком бездушнои�  машины 
– социальнои�  системы. Однако и в этом непостоян-
ном мире, где само это непостоянство обуславлива-
ет безудержное стремление к накоплению, реали-
зации эгоистичных желании� , безнравственности 

чал категории дух и душа. Вспыльчивость своего ха-
рактера он объяснял наследственными факторами 
барского самодурства. Но при этом подчеркивал, 
что глубины духа ничего наследственного не име-
ют, в отличие от душевно-телесных свои� ств. В себе 
он замечал силу духа и слабость души. К недостат-
кам своих душевных проявлении�  он относил, на-
пример, сухость эмоциональнои�  жизни, задавлен-
ность лиричности, неспособность выразить свою 
любовь к людям (хотя сполна проявлял ее к живот-
ным). Он чувствовал свою холодность в человече-
ских, душевных отношениях и «огонь» внутреннеи�  
духовнои�  жизни [8]. Данныи�  психологическии�  фе-
номен весьма интересен для анализа современнои�  
повальнои�  увлеченности «духовностью». Встреча-
ются семьи, распадающиеся именно из-за духов-
ных поисков одного из супругов (спектр духовных 
школ сеи� час очень обширен: от сект Свидетелеи�  
Иеговы до кришнаитов и авторских «восточных» 
направлении�  под вывескои�  «и� оги»), которыи�  на-
чинает манкировать семеи� ными обязанностями. 
Есть ли в этом подлинная свобода духа? Вряд ли. 
Скорее, серьезная психологическая проблема, нуж-
дающаяся в исцелении. Личностное ядро здесь 
не укрепляется, а скорее размывается, человек 
уходит от ответственности, выставляя это как ду-
ховную силу, на деле же демонстрируя душевную 
слабость. Искать вечное в обход временному (куда 
включаются и отношения с родными и близкими), 
трансценденцию в отрыве от экзистенции – одна 
из тревожных тенденции�  времени. Понимание фе-
номена «горение духа» у экзистенциального мыс-
лителя Бердяева может отчасти помочь отличить 
подлинную духовную свободу, ответственность и 
смелость от лже-свободы, точнее рабства из-за ду-
шевнои�  слабости и безответственности. 

Свобода духа, считал Бердяев, может быть бун-
тарскои� . Человек может не признавать никакие ав-
торитеты и власть над ним других людеи� , церкви, 
религии, государства, и даже самого Бога. Он может 
бунтовать против любых «гасителеи�  духа». Свобо-
да должна быть бескомпромисснои� . Но эта свобо-
да никогда не подразумевает безответственности. 
Потому что, прежде всего, имеется в виду именно 
внутренняя свобода – свобода философская, иде-
ологическая, духовная, а в общественном плане – 
свобода от мещанства и буржуазности как пленен-
ности материальным и пошлои�  обыденности. Эту 
тонкую грань между искренним, идущим из самого 
сердца, духовным бунтарством против обыватель-
щины, и презрением, осуждением и даже ненави-
стью к самим обывателям – необходимо различать 
и не переступать. Неприязнь к каким-то качествам 
и неприязнь к человеку-носителю этих качеств – 
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вершинные состояния духа

«поперечным сечением», которое ученыи�  прорезает 
сквозь реальность: в нем может и не быть особого 
смысла, но нельзя исключить возможность суще-
ствования других сечении� . Вот на горизонтальнои�  
плоскости случаи� ным образом расположены пять 
изолированных точек, между которыми не видно 
никакои�  связи. Однако вполне может оказаться, что 
эти точки связаны некоеи�  кривои�  линиеи� , которая 
проходит через невидимые вертикальные плоско-
сти. То есть связь проходит через многочисленные 
измерения, невидимые простым взглядом, неосоз-
наваемые простым рассудочным мышлением в 
однои�  лишь горизонтальнои�  плоскости. Так и мы: 
стоит перестать ограничивать наше представление 
о мире лишь биологическим планом, расширить го-
ризонт восприятия – сразу же созерцаемая картина 
увидится совершенно инои� . То, что кажется непо-
знаваемым в данныи�  момент – не значит невероят-
но [16, с.145]. 

Итак, можно сделать вывод, что наследие эк-
зистенциальнои�  философскои�  традиции имеет 
несомненную ценность в практическои�  работе эк-
зистенциального психолога. Особенно сеи� час, ког-
да людеи� , наряду с персональными тупиками соб-
ственнои�  жизни, все больше начинают волновать и 
универсальные вопросы феномена смысла жизни 
как такового, когда феномен экзистенциального 
вакуума (ноогенного невроза) наблюдается в до-
вольно широких масштабах. 

В даннои�  статье мы главным образом косну-
лись философских размышлении�  лишь трех вы-
дающихся представителеи�  экзистенциализма, вы-
делив ряд идеи� , которых позволяют расширить 
арсенал психолога для помощи тои�  категории 
людеи� , которые нуждаются именно в философско-
психологическом исцелении. Однако вклад других 
экзистенциальных философов (Паскаль, Кьер-
кегор, Сартр, Хаи� деггер, Ясперс, Ортега-и-Гассет, 
Камю, Аббаньяно, Шестов) в понимании природы, 
сущности и психологии человека также неоценим 
и нуждается в более глубоком философско-психо-
логическом осмыслении. 

на пути к личным удовольствиям – даже в этом 
мире возможно сделать личныи�  выбор, основан-
ныи�  на высших духовных ценностях. Даже в таких 
условиях можно создавать, творить свою жизнь, 
стремясь к высшему смыслу, скрытому за буднич-
нои�  суетои� , побуждающеи�  поступать совсем ина-
че. И важные здесь понятия – верность и надеж-
да. Верность – это приверженность, преданность 
и высшему невидимому смыслу, и тому образу 
жизни, которыи�  будет соответствовать собствен-
ным наивысшим идеалам. Жить в соответствии со 
своеи�  философиеи� . Такая верность в расколотом 
мире собирает человека, противостоит непосто-
янству жизни. За этим словом скрывается более 
глубокое философское понятие трансцендирова-
ние, или, как у экзистенциалистов – экзистенци-
альное трансцендирование. 

В продолжении понятия таинства у Марселя – 
интересно будет рассмотреть, как развивает идею 
о сверхсмысле человеческои�  жизни и вере в него 
В. Франкл. Человек, неспособныи�  к внимательно-
му созерцанию, видит в явлении только ту малую 
часть, которая открывается его глазам и которую 
способен обдумать ограниченныи�  ум, опираясь на 
такои�  же обыденныи�  опыт, хранящии� ся в памяти. 
Это подобно беднои�  собаке, которую вивесектори-
руют в лаборатории, из примера У. Джеи� мса, или 
несчастнои�  обезьяне, которую снова и снова про-
калывают, испытывая на неи�  средство от полио-
миелита, из примера Франкла. Если бы они могли 
думать, как люди, то разве хотя бы на мгновение не 
сумели бы осознать, насколько героична их судь-
ба, какая большая удача выпала им в жизни – по-
жертвовать собои�  ради науки, ради блага многих 
людеи� ?.. Но в момент ощущения лишь боли и стра-
дании�  не видно никакого смысла. Так и человек – 
его ограниченныи�  интеллект слишком мал, чтобы 
взглянуть в более широком масштабе, увидеть та-
инство смысла за всеми жизненными явлениями, и 
особенно болезненными [16, с. 141]. 

В своеи�  книге «Человек в поисках наивысше-
го смысла» Франкл приводит наглядныи�  пример с 
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