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Аннотация. В статье рассматривается вопрос сущности экзистенциального кризиса в совре-

менной психологии. Утверждается, что экзистенциальный кризис – это одно из ключевых состоя-

ний человеческой психики, когда происходит осмысление и переоценка всей жизненной стра-

тегии человека. Несмотря на то, что понятие экзистенциальный кризис обладает ярко выражен-

ным негативным оттенком, в работе подчеркивается, что наступление экзистенциального кри-

зиса может сопровождаться достаточно позитивными аспектами. Экзистенциальный кризис – 

это возможность человека выйти на конструктивный путь. 
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Каждый человек на протяжении 

своей жизни постоянно задает себе вопрос: 

зачем, для каких целей и во имя чего он жи-

вет? Является ли его существование предна-

чертанным свыше, либо он сам должен вы-

брать свой путь? Если человек в процессе 

поиска смысла жизни терпит неудачу, то в 

лучшем случае он старается не думать об 

этом, а в худшем – может свести счеты с 

жизнью. Вопросы о смысле жизни зачастую 

ставят людей в тупик, вызывают иронию, а 

иногда и агрессию. Однако неважно, какая 

реакция следует за таким вопросом. 

Осмысление собственного существования 
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всегда являлось для человека одной из ост-

рейших тем. Успешное решение задачи, 

связанной с поиском смысла жизни, дает 

человеку успешную жизнь, так как помогает 

поставить цель и определить пути ее дости-

жения. Если человеку не удается найти ответ 

на вопрос о смысле жизни, возникает экзи-

стенциальный кризис. 

Экзистенциальный кризис – это со-

стояние тревожности, глубокого диском-

форта, которое возникает у человека, когда 

ставится вопрос о смысле существования. 

Экзистенциально-кризисные явления полу-

чили наибольшее распространение в тех 

культурах, где базовые потребности уже 

удовлетворены. Фактически при исследова-

нии феномена экзистенциального кризиса 

можно говорить о смысле существования 

человека или о смысле жизни. 

Междисциплинарная точка зрения в 

отношении экзистенциального кризиса, ко-

торая включает психологические, социоло-

гические, культурологические и философ-

ские воззрения, указывает, что именно экзи-

стенциальные проблемы являются осново-

полагающими для человека и общества. 

Именно они сопровождают жизнь человека, 

начиная с подросткового возраста, до конца 

жизненного пути. Первоначально понятие 

«экзистенциальный кризис» возникло в фи-

лософии, а затем разрабатывалось в русле 

некоторых направлений психологии. К фи-

лософским истокам этой проблемы отно-

сятся прежде всего работы С. Кьеркегора, 

М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра,  

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Э. Гуссерля и 

многих других зарубежных и отечественных 

мыслителей. Так, К. Ясперс, рассматривая 

понятие экзистенции как необъективируе-

мого бытия, подчеркивал уникальность каж-

дой личности. Согласно его представле-

ниям, когда достигается осмысление соб-

ственной уникальности существования, в 

этот момент раскрывается некая «тайна» че-

ловека, и он становится свободным. В этот 

момент человек способен возвыситься над 

собой, постигнуть свою трансценденцию, 

которая делает осмысленным его суще-

ствование (Ясперс, 1994). При этом смысл 

существования человека предполагает не 

только познание собственной уникальности, 

но и возможность транслирования ее в про-

цессах коммуникации. М. Хайдеггером 

анализировалась возможность неподлин-

ного, неличного бытия, влекущего за собой 

падение, брошенность, двусмысленность и 

любопытство. Отсутствие уединенности, не-

зависимости от публичности, от власти лю-

дей приводит к болезненному состоянию. 

Следовательно, целью развития человека яв-

ляется не успешный общественный человек, 

а уникальная личность. Уникальность созда-

ется в особых пограничных ситуациях, когда 

человек получает выход к бытию, вставая ли-

цом к лицу со смертью, или борясь с серь-

езной болезнью. М. Хайдеггер называет эти 

проблемы «способностью быть самим со-

бой» (Хайдеггер, 2011. С. 267). 

Как уже было сказано, экзистенци-

альные проблемы формулировались в рус-

ской философии в конце ХIХ – начале ХХ в. 

О смысле жизни и его утрате, путях саморе-

ализации, духовности и любви, нравствен-

ном начале человеческого существования в 

свое время писали Н.А. Бердяев, С.Н. Булга-

ков, В.В. Розанов, В.С. Соловьев, С.Л. Франк, 

Л.Н. Шестов. 

Целенаправленно экзистенциальные 

проблемы в психологии начали изучать в 

рамках экзистенциального и гуманистиче-

ского подходов Р. Лэнг, А. Маслоу, Р. Мэй, 

Г. Олпорт, К. Роджерс, В. Франкл. Не вдава-

ясь в подробности специфики каждого 

направления более подробно, можно ука-

зать основные положения, которые проли-

вают свет на объект данного исследования. 

В первую очередь необходимо обратить 

внимание на работы В. Франкла. Он считал, 

что понятие смысла жизни тесно связано с 

самотрансценденцией существования: 

«Сущность человеческого существования 

заключена в его самотрансценденции. Быть 

человеком значит всегда быть направлен-

ным на что-то или на кого-то, отдаваясь делу, 

которому человек себя посвятил, человеку, 

которого он любит, или Богу, которому он 

служит… В служении делу или любви… чело-

век осуществляет сам себя… становится са-

мим собой» (Франкл, 1990. С. 29). Поэтому 

самореализация человека возможна только 

при его обращенности к миру, а не концен-

трации на собственных интересах и потреб-

ностях. Введенное В. Франклом понятие эк-

зистенциального вакуума фактически вы-

ступало как синоним отсутствия смысла 

жизни и обозначало состояние внутренней 
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пустоты, ощущение бессмысленности, от-

сутствие содержания и цели в жизни. В пе-

риод наступления экзистенциального ваку-

ума, как утверждает В. Франкл, способами 

решения проблемы поиска смысла жизни 

могут выступать разнообразные материаль-

ные удовольствия, например, алкоголь, 

наркотики, секс, вождение машины с высо-

кой скоростью, а также власть, в том числе 

деньги. Из-за переживания экзистенциаль-

ного вакуума возможны суицидальные по-

зывы. Однако «экзистенциальный вакуум не 

является неврозом, и во время депрессивных 

фаз, всплесков ипохондрии на психосома-

тической почве, о смысле жизни обычно не 

думают. Экзистенциальный вакуум может 

стать причиной особого, ноогенного 

невроза, который вызван духовной пробле-

мой, моральным или этическим конфлик-

том» (Франкл, 2000. С. 291). 

Представления В. Франкла об экзи-

стенциальном вакууме очень похожи на 

представления А. Маслоу о метапатологии. 

Это состояние, когда происходит неприятие 

метамотивации или высших ценностей, по-

рождающее черты экзистенциального 

невроза, ощущение бессмысленности 

своей жизни (Маслоу, 1997. С. 314). Депри-

вация высших ценностей наблюдается при 

удовлетворенности базовых потребностей. К 

высшим ценностям, по А. Маслоу, относятся 

осмысленность, правда, красота, справед-

ливость, уникальность и совершенство. Их 

непринятие человеком приводит к разнооб-

разным метапатологиям: отчужденность, 

утрата вкуса к жизни или отказ от жизни, 

скука и тоска, бессмысленность, неспособ-

ность радоваться, апатия, потеря силы воли, 

страдание, цинизм, бесцельная деструктив-

ность. Отчуждение как одну из метапатоло-

гий подробно описал Э. Фромм. Он считал 

отчуждение болезнью личности, характерной 

для современного человека. При отчуждении 

окружающий мир становится чужим, человек 

начинает зависеть от создаваемых им са-

мим идолов (политические лидеры, обще-

ственное мнение и др.) (Фромм, 1992). 

На сегодняшний день, в экзистенци-

альной психологии определены характер-

ные особенности психологически здоровой, 

развивающейся личности:  

– способность к трансценденции 

(слияние сознательного и бессознатель-

ного); 

– самодетерминация;  

– свобода и творчество;  

– открытость миру;  

– погруженность в поток жизни;  

– полнота и яркость эмоциональных 

переживаний;  

– осознание своей целостности и 

способность достойно встречать жизненные 

трудности.  

В гуманистической психологии опи-

саны черты самоактуализированной личности: 

– адекватное восприятие окружаю-

щего мира и интерес к неизвестному;  

– принятие себя и окружающего 

мира;  

– естественность;  

– наличие призвания или жизненной 

миссии;  

– автономность, склонность к уеди- 

нению; 

– умение радоваться жизни и ценить 

прекрасное;  

– чувство идентификации;  

– способность к любви как высшему 

одухотворенному переживанию; 

– избирательность в межличностных 

отношениях и способность к глубоким отно-

шениям с немногими друзьями;  

– демократичность и готовность к 

обучению;  

– четкое следование нравственным 

принципам в поведении;  

– креативность;  

– чувство юмора;  

– отстраненность от господствующей 

культуры и спокойное следование тому, что 

не противоречит собственным моральным 

нормам (Маслоу, 1997). 

Проблема смысла жизни рассмат-

ривалась также и в русле позитивной психо-

логии М. Селигманом, Р. Баумайстером,  

Э. Клингером. Считается, что смысл жизни 

имеет познавательную функцию и функцию 

самоконтроля, благодаря которым человек 

осмысливает происходящие и прогнози-

рует будущие события, принимает реше-

ния, регулирует свое эмоциональное состо-

яние и поведение. Присутствие смысла в 

жизни человека позволяет реализовать име-

ющийся у него потенциал и может избавить 

его от страданий. Наличие смысла способ-

ствует также стабилизации жизни человека. 

Осмысленность жизни зависит от мотивов и 

целей, причем адекватные, достижимые 
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цели связаны с психологическим благополу-

чием, а при отсутствии достижимых целей 

смысл жизни утрачивается. Р. Баумайстер и 

Э. Клингер отмечают, что наличие смысла 

жизни является необходимым, но недоста-

точным условием для счастья, поэтому 

осмысленная жизнь может быть и несчаст-

ливой. Однако страдание, переживаемое 

человеком, усиливает его потребность в по-

иске смысла. Благодаря процессу смысло-

образования человек не только понимает 

значение события, в том числе тяжелого для 

него, но и находит в негативном событии по-

ложительные моменты (Леонтьев, 2003). 

В отечественной психологии про-

блема смысла жизни ставится, как правило, 

исходя из традиций двух направлений, свя-

занных с именами С.Л. Рубинштейна и 

А.Н. Леонтьева. С.Л. Рубинштейном вопрос 

о смысле жизни рассматривается в контек-

сте общей системы отношений «человек – 

мир», где ключевыми являются отношения 

«человек – человек». «Смысл жизни каждого 

человека определяется только в соотноше-

нии содержания всей его жизни с другими 

людьми. Сама по себе жизнь вообще та-

кого смысла не имеет» (Рубинштейн, 2003. 

С. 363). 

Линия изучения смысла жизни, наме-

ченная С.Л. Рубинштейном, продолжается в 

работах Л.И. Анцыферовой, К.А. Абульхано-

вой-Славской, В.Э. Чудновского. Исходя из 

принципа детерминизма, Л.И. Анцыферова 

указывала, что «…человек постоянно создает 

нечто в мире и в результате своего единства 

с миром одновременно преобразует нечто 

и в себе» (Анцыферова, 1993. С. 9). Трудные 

условия жизни, травмирующие ситуации 

могут не только оказывать разрушающее 

воздействие на человека, но и способство-

вать положительным личностным преобра-

зованиям, проявлению ответственности и 

жизнестойкости. Л.И. Анцыферова считала, 

что изучать необходимо «человека страдаю-

щего», нацеленного на переосмысление 

жизненных трудностей и способного проти-

востоять им. Для К.А. Абульхановой-Слав-

ской смысл жизни – это переживание лично-

стью своей включенности в жизненные струк-

туры, причастности к общественным про-

цессам, полноты своего самовыражения, 

интенсивности взаимодействия с жизнью 

(Абульханова-Славская, 1991). Важно отме-

тить, что в понятии «смысл жизни» находят от- 

ражение мировоззренческие установки. 

При функциональности действий человека, 

лишении их ценности наблюдается отчужде-

ние, т. е. явление, которое противостоит 

смыслу. 

Если проблема смысла жизни и его 

утраты у Л.И. Анцыферовой была только 

намечена, у К.А. Абульхановой-Славской 

она предстала как один из аспектов изуче-

ния жизненного пути, то у В.Э. Чудновского 

эта проблема выступила основным пред-

метом исследования. В его работах смысл 

жизни представлен как идея, «…главная 

цель, сверхзадача, основная жизненная цен-

ность, позволяющая человеку определить 

основную линию жизни» (Чудновский, 1997. 

С. 101). Смысл жизни связан с самотранс-

ценденцией и имеет разные «масштабы» в 

зависимости от содержательной наполнен-

ности. Наличие смысла жизни приводит к от-

носительной эмансипации и от «внешнего» 

(условий жизни), и от «внутреннего» (влече-

ний, сиюминутных интересов), препятствуя 

превращению человека как в конформи-

ста, так и в раба своих потребностей. 

Другое, близкое направление в изу-

чении смысла жизни и экзистенциальных 

проблем, берет начало в разработке поня-

тия «смысл» А.Н. Леонтьевым. У него диф-

ференцируются значение и смысл, мотив и 

смысл, главный мотив и жизненная цель, вво-

дится понятие смыслообразующего мотива. 

Совокупность деятельностей показывает от-

ношение человека к миру. Анализируя воз-

можности развития личности, А.Н. Леонтьев 

останавливается на богатстве ее связей с 

миром, иерархии деятельностей и их моти-

вов (Леонтьев, 2004. С. 167). 

Среди современных психологиче-

ских понятий смысла жизни можно выделить 

трактовки А.Г. Асмолова и Б.С. Братуся. Пер-

вый из них определяет смысл жизни как ди-

намическую смысловую установку, второй – 

как смысловую сферу личности. В подходе 

Б.С. Братуся вопрос о смысле жизни связан 

с осознанием конечности бытия, поиски 

смысла жизни – с попытками найти то, что не 

ограничено индивидуальной жизнью, не уни-

чтожается в результате смерти. Эти поиски 

оказываются необходимыми для творческой 

наполненности жизни, приобщения чело-

века к родовой сущности. Истинный смысл 

жизни находят те, кто выходит за границы 

собственного эгоизма, посвящая себя слу- 
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жению людям, обществу. Осознанные и 

принятые универсальные смыслы жизни 

предстают как личностные ценности, как от-

ветственность перед людьми, миром и 

своей жизнью (Братусь, 1988). 

Из сказанного можно сделать вывод, 

что теоретическое осмысление феномена 

экзистенциального кризиса в современной 

науке достаточно обширное. Приведенные 

философские и психологические позиции 

позволяют увидеть, что представляет собой 

практическое воплощение экзистенциаль-

ного кризиса, его причины, особенности 

протекания и способы преодоления. Когда 

человек не может определить для себя 

смысл жизни, он начинает испытывать кри-

зис собственного существования, т. е. экзи-

стенциальный кризис. Это состояние может 

быть охарактеризовано как потеря устойчи-

вости в жизни, и здесь может наступить отча-

яние. Все зависит от того, каким именно об-

разом человек с ним справляться. Суще-

ствует два варианта – позитивный (поиск но-

вых смыслов) и деструктивный («бегство от 

себя»). Во время протекания кризиса чело-

век, адекватно оценивающий ситуацию и 

ориентирующийся на будущее, может при-

ходить к пониманию перспектив своего сво-

бодного выбора. Наступающая депрессия в 

период фрустрации может стать стимулом 

для преодоления отчаяния. Именно на нега-

тивном эмоциональном фоне обнаружива-

ются новые онтологические возможности, 

приводящие к выстраиванию обновленной 

системы «человек – мир», нахождению но-

вого места в мире, обретению нового 

смысла и выходу из кризиса. 

Необходимо отметить, что при опи-

сании состояний и особенностей личности 

человека, переживающего экзистенциаль-

ный кризис, и при поиске ответов на во-

просы, связанные со смыслом жизни, 

обычно используют понятия «отчаяние», 

«горе», «депрессия», «чувство одиночества», 

«трагизм», «заброшенность», «тоска» и тем 

самым подчеркивают нарушения в эмоцио-

нальной сфере. 

Помимо этого, наблюдаются серьез-

ные изменения в самооценке – повышается 

критичность по отношению к себе на фоне 

излишней рефлексии, акцентируются соб-

ственные недостатки, появляется склонность 

к самообвинению. Изменяется ценностно-

смысловая сфера, т. е. повышается значи-

мость экзистенциальных и когнитивных цен-

ностей, ценностей самоактуализации. Мо-

жет возникать неудовлетворенность про-

шлым, снижаться интерес к настоящему, 

трансформироваться психологическое бу-

дущее. В представлениях о личной свободе 

и ответственности проявляется фатализм, 

внешний локус контроля, появляются трудно-

сти осознания спектра возможностей само-

стоятельного жизненного выбора, утрачива-

ется доверие к «потоку жизни». 

Следует также подчеркнуть, что экзи-

стенциальный кризис – это одно из конструк-

тивных переживаний человека, поскольку в 

этом состоянии человек способен утвер-

диться в уже существующем смысле жизни, 

либо обрести новый благодаря своеобраз-

ной психической «перезагрузке». Наступле-

ние экзистенциального кризиса – неотъем-

лемый жизненный период развития и фор-

мирования зрелой личности. 
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