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Осмысление феномена экзистенциальной идентичности
в работах Л. И. Анцыферовой

М. В. Макарова, Г. А. Родионов 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Статья посвящена изучению экзистенциальной идентичности на основе 
работ Л. И. Анцыферовой и современных исследований. Рассматривают-
ся ключевые характеристики экзистенциальной идентичности, ее связь 
с личностной идентичностью, а также методологические подходы к ее 
изучению. Экзистенциальная идентичность как осознание себя и свое-
го места в мире становится важным ресурсом для преодоления экзистен-
циальной тревоги и поиска смысла жизни в современном мире. Несмотря 
на сложность определения и изучения экзистенциальной идентичности, 
предпринимается попытка осмыслить феномен с учетом экзистенциаль-
ной парадигмы. Статья не предлагает готового решения, но ставит сво-
ей целью конструирование вопросов относительно данного феномена.

Ключевые слова: экзистенциальная идентичность, личностная иден-
тичность, смысл жизни, смыслотворчество, психология личности.

В современном мире, отличающемся изменчивостью и неопределен-
ностью, проблемы экзистенциального характера приобретают особую 
актуальность. Вопросы, касающиеся смысла жизни, свободы, ответст-
венности, смерти и существования, занимали умы людей на протя-
жении веков, что в конечном итоге привело к развитию экзистенци-
альной психологии как отдельной области психологии. В российской 
психологической науке истоком экзистенциальной мысли являются 
работы С. Л. Рубинштейна, который ставит вопрос о понимании при-
роды человека через совокупность его отношений к миру и о спосо-
бах его существования («Человек и мир», 1973). Людмила Ивановна 
Анцыферова, будучи ученицей С. Л. Рубинштейна, внесла существен-
ный вклад в дальнейшее развитие его идей и обозначила методологию, 
которая позволяет современным ученым приблизиться к постановке 
правильных исследовательских задач.

Существующие методологические сложности в экзистенциаль-
ной тематике опосредованы пересечением различных областей гу-
манитарных наук, таких как философия, психология, антропология. 
Проблемное поле экзистенциальной психологии опирается на фено-
менологию, что осложняет объективное измерение духовных пере-
живаний человека и проведение релевантных эмпирических иссле-
дований. Сложность также заключается в четкой операционализации 
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терминов, имеющих абстрактный философский характер. В своих ра-
ботах Л. И. Анцыферова представляла анализ того, как общенаучные 
философские понятия реализуются в психологической науке для со-
здания целостной «научной картины мира», интегрирующей социогу-
манитарные, естественные и технические науки (Анцыферова, 1988). 
В результате удается поставить вопросы и сформулировать гипотезы 
относительно экзистенциальных психологических феноменов, опи-
раясь на имеющиеся теоретико-методологические наработки в оте-
чественной и зарубежной психологии личности.

Понятие экзистенциальной идентичности появилось в научном 
дискурсе относительно недавно. Традиционно экзистенциальная 
психология, основываясь на строгих научных методах, исследует глу-
бинные проблемы человека, такие как смерть, одиночество, свобода 
и бессмысленность. Конфронтация человека с этими данностями бы-
тия нашла свое отражение в экспериментальной экзистенциальной 
психологии и широко изучается зарубежной и отечественной психо-
логической наукой. Вместе с тем ряд авторов особое значение прида-
ют изучению пятого измерения бытия, дополняющего традицион-
ные аспекты, – экзистенциальной идентичности (Koole et al., 2006). 
Проблема экзистенциальной идентичности связана с пониманием се-
бя и своего места в мире, что может быть затруднено вследствие вну-
тренних конфликтов человека, неопределенности границ между собой 
и другими, ограниченности самооценки (ibid.). Вопросы о «глубин-
ной сердцевине человека» позволяют понять глубинные убеждения, 
ценности и установки личности, что способствует развитию самосо-
знания и осознанию собственной уникальности в контексте бытия.

Для более глубокого погружения в тему экзистенциальной иден-
тичности необходимо обратиться к понятию личностной идентич-
ности в целом как психологического феномена. Долгое время в науч-
ном дискурсе идентичность определялась преимущественно через ее 
социальную функцию – принадлежность к той или иной социаль-
ной группе. В связи с тем, что наука больше внимания уделяет субъ-
ектности и активности самого человека, изменение и развитие иден-
тичности стало восприниматься не просто как часть процесса роста 
или социализации, а как активный процесс, управляемый самой лич-
ностью. Изменчивость, неопределенность и транзитивность современ-
ного мира приводят одновременно и к доминированию персонали-
зации и личностного роста, и к стремлению к укорененности в мире.

Личностная идентичность охватывает различные аспекты само-
определения: цели, ценности, убеждения, духовные ориентиры, мо-
тивацию и принятие решений, самооценку, «возможные Я», нарра-
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тивы (Vignoles et al., 2011), что подчеркивает процессуальную природу 
конструирования идентичности.

Диалектические противоречия, возникающие в ходе изучения 
личностной идентичности, находят свое разрешение в постнеклас-
сической перспективе (Melchert, 2006). Л. И. Анцыферова указыва-
ет, что именно диалектический метод является ключом к понима-
нию сложных и динамичных явлений психики (Анцыферова, 1988). 
Анализ различных подходов к проблеме идентичности, основанный 
на принципе контриндукции, позволяет в дальнейшем выявить об-
щие черты, созвучные экзистенциальному мышлению.

Л. И. Анцыферова, используя понятие идентичности, подчерки-
вала его духовный (экзистенциальный) смысл. Она противопостав-
ляла целостность и самотождественность личности, достигаемые 
через созидание и доверие к миру и себе, социальным ролям и пози-
циям (Анцыферова, 2006). Процесс становления личности, по мне-
нию Анцыферовой, сопровождает «противоречивость чувств, тягост-
ное ощущение собственной раздвоенности, безуспешность попыток 
построить новую целостность» (там же, с. 235). Эти процессуальные 
характеристики личностного становления подталкивают человека 
к рефлексии и поиску смысла своего существования через отчужде-
ние, объективацию и проблематизацию своей жизненной ситуации. 
Позиция «вброшенного субъекта жизни» по отношению к личности 
сближает работы Л. И. Анцыферовой и современных экзистенциаль-
ных психологов: Э. Спинелли, Э. ван Дорцен, К. Шнайдера, Э. Лукас 
и А. Баттиани.

Важной характеристикой экзистенциальной идентичности являет-
ся субъектность, авторство по отношению к своей жизни. По мнению 
Н. В. Гришиной, процесс обретения экзистенциальной идентичнос-
ти связан с ощущением причастности к бытию, которое формируется 
на основе экзистенциального опыта и переживания экзистенциаль-
ных ситуаций. Фактически «экзистенциальная идентичность являет-
ся идентичностью зрелого человека и отвечает определенному уров-
ню развития его субъектности» (Гришина, 2015). Мы находим близкое 
по содержанию к концептуализации экзистенциальной идентичности 
понятие мудрости у Л. И. Анцыферовой. Человек, обладающий муд-
ростью, выделяется не только более глубоким пониманием окружа-
ющего мира, но и более осмысленным восприятием жизненного опы-
та, как своего собственного, так и чужого. Развитие этой способности 
основывается на целостности и расширяющейся масштабности лич-
ности (Анцыферова, 2005). Людмила Ивановна вводит в проблем-
ное поле изучаемого понятия «вопросы понимания человеком того, 
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кем он является на самом деле, каковы проявления рассогласования 
между осознаваемым, но не истинным, и истинным Я, каковы неко-
торые приемы постижения индивидом своей природы» (там же, с. 8). 
Она подчеркивает, что в условиях неопределенности для принятия 
решения и совершения поступка недостаточно знания как такового, 
а необходим дар предчувствия и предугадывания, который составля-
ет чувственное постижение и себя, и мира.

Одной из граней понятия экзистенциальной идентичности яв-
ляется концепт «экзистенциальной исполненности», предполагаю-
щий уровень осмысленности жизни и соответствия поступков и ре-
шений личности ее понимаемой сущности. Эмпирические данные 
подтверждают связь реализации фундаментальных мотиваций че-
ловека и степени выраженности экзистенциальной исполненности, 
что указывает на гуманистический взгляд на экзистенциальный во-
прос становления личности как субъекта жизни (Шумский и др., 2016). 
Л. И. Анцыферова рассматривала личность как «постоянный выбор 
себя, своего способа жизни» (Анцыферова, 2006, с. 235). При этом «не-
верно сделанный выбор» приводит человека к потере идентичности, 
целостности, интегрированности (там же). Центральным аспектом 
определения экзистенциальной идентичности в данном контексте 
оказывается индивидуальность и неповторимость жизненного опы-
та человека. При этом самоопределение личности не может быть вы-
ведено лишь из структуры личностных черт, классовой или нацио-
нальной принадлежности, стимульной ситуации, социальных норм 
и прочих переменных.

Необходимо признать сложность определения и выделения содер-
жательных характеристик экзистенциальной идентичности. Л. И. Ан-
цыферова подчеркивает эту ускользающую, интуитивно ощущаемую 
«самопонятность» бесконечной открытости личностной системы миру 
и отражения идентичности в переживаниях человека в условиях субъ-
ективного освоения мира (там же). Эти переживания «трудно пере-
дать в научных терминах, да и не каждому художнику удается вопло-
тить эти высшие (предельные) переживания в словах» (там же, с. 241).

Осмысление своей экзистенциальной идентичности как части 
личностной идентичности выступает ресурсом для преодоления эк-
зистенциальной тревоги и поиска смысла в жизни. В данном дискурсе 
становится возможным включить понятия смысла и значимости сво-
их действий и жизненных решений в проблемное поле идентичности. 
Экзистенциальная идентичность может быть рассмотрена как меди-
атор между смысловыми процессами личности и ее благополучи-
ем: личности, понимающие свою экзистенциальную идентичность, 
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чувствуют большую гармонию с самими собой и окружающим ми-
ром, что способствует их эмоциональному равновесию и жизнестой-
кости (Гришина, 2015).

Эпистемологическая направленность работ Л. И. Анцыферовой, 
в центре которых находится стремление систематически описать мно-
гомерное пространство жизни человека, созвучна современной ме-
тодологии психологии личности. Целостность личности, тенденции 
к устойчивости и изменчивости могут быть описаны только через все 
контексты существования человека – ситуационный (индивидуаль-
ный стиль деятельности в ситуации), жизненный (жизненный стиль, 
конгруэнтный жизненному пространству) и бытийный (экзистен-
циальная модель, сообразная жизненному миру) (Гришина, Кост-
ромина, 2021). Экзистенциальная идентичность отражает понятия 
жизненного мира и взаимодействия человека с экзистенциальными 
данностями бытия, опосредуя ключевые компоненты экзистенци-
альной модели человека.

Подход к идентичности через убеждения, ценности, выборы 
и смыслы позволяет глубже понять переживания личности и ее «вбро-
шенность» в жизненный контекст бытия. Ввиду этого нам представля-
ется перспективной разработка понятия экзистенциальной идентич-
ности в теоретическом, методологическом и эмпирическом аспектах. 
Особенно актуальным данный феномен становится в контексте проис-
ходящих социальных трансформаций: «проблема идентичности всегда 
актуализировалась в сознании и ученых, и общества в периоды слома, 
кризиса, неопределенности, когда вставали вопросы о том, какие нор-
мы, ценности, эталоны будут востребованы завтра, как будут транс-
формироваться нормы и правила поведения» (Марцинковская, 2014).

При этом в фокусе внимания оказываются не только внутрилич-
ностные процессы, но и социокультурные аспекты, влияющие на кон-
струирование идентичности в контексте интерсекционального под-
хода: важным предметом исследования также становятся системы 
дискриминации и неравенства, осложняющие процессы становления 
и изменения идентичности (Boot-Haury, Cusick). При этом «вброшен-
ность» в жизненный контекст рассматривается как форма экзистен-
циальной уязвимости, а конструирование идентичности рассматри-
вается через призму смыслотворчества и жизненные выборы.
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