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Abstract. The article is devoted to the study of suffering as a component of human subjectivity. The factors that
determine the unavoidability of suffering in human life are highlighted. The dynamics of the meanings of the word
“suffering” are shown from the original meanings associated with the concepts of “death” and “hard work” to modern
meanings grouped around the experience of pain, death, and guilt. At the same time, the essential features of existential
suffering are a lack of freedom and destructiveness. The features of the strategy of avoiding suffering as an experienced
state are analyzed: at the early stages of historical development; in religious concepts; in Epicurean philosophy; in
hedonistic theories. Using the example of the analysis of archaic initiation practices that determined the life cycles of an
individual and society, the ambivalent role of the painful trials and sufferings that accompanied them is described: as an
indicator of readiness to transition to a new status and as a factor of coercion in an undesirable social role. The tendencies
of rethinking suffering in the period of Axial time are shown (the formation of a “suffering person”; voluntary acceptance
of suffering; the appearance of a bundle of “suffering and redemption” in the Abrahamic religions). A feature of
religious strategies of escape from suffering is the withdrawal of a state without suffering beyond the real world and the
promise of existence without suffering after death. The consequences of the reinterpretation of suffering, characteristic
of modern society, as an existential experience that adjusts a person to a passive life position and the living of pleasures
are considered. The positive and negative aspects of suffering are highlighted, as well as the dual relationship of
suffering with meaning: on the one hand, suffering itself assumes the existence of a meaning that must be discovered;
on the other hand, the subject himself is called upon to fill the meaning of the suffering situation. The meaning here is
what helps to survive the irremediable suffering. Giving a situation of suffering meaning changes the personal attitude
of the sufferer, increasing his chances of overcoming the situation and, more importantly, ensuring his moral safety.
Personal strategies for understanding suffering are described. The conclusion is made about the ambivalence of the
phenomenon of suffering, its dialectical connection with pleasure, its dependence on the spiritual mood, as well as the
influence of meaningful suffering on the processes of personal development.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию страдания как составляющей человеческой субъективнос-
ти. Выделены факторы, обусловливающие неустранимость страдания из человеческой жизни. Показана дина-
мика значений слова «страдание» от исходных смыслов, связанных с концептами «смерть» и «тяжелая работа»,
до современных значений, группирующихся вокруг переживания боли, смерти и вины. При этом сущностны-
ми чертами экзистенциального страдания являются несвобода и деструктивность. Проанализированы особен-
ности стратегии избегания страдания как переживаемого состояния: на ранних этапах исторического разви-
тия; в религиозных концепциях; в философии эпикурейцев; в гедонистических теориях. На примере анализа
архаических практик инициации, определявших жизненные циклы индивида и общества, описана амбивалент-
ная роль сопровождавших их мучительных испытаний и страданий: как показателя готовности к переходу к
новому статусу и как фактора принуждения к нежелаемой социальной роли. Показаны тенденции переосмыс-
ления страдания в период Осевого времени (формирование «человека страдающего»; добровольное принятие
страдания; появление связки «страдание – искупление» в авраамических религиях). Особенностью религиоз-
ных стратегий бегства от страдания является выведение бесстрадательного состояния за пределы посюсторон-
него мира и обещание бесстрадательного существования после смерти. Рассмотрены последствия характерно-
го для современного общества переосмысления страдания как экзистенциального переживания, настраиваю-
щего личность на пассивную жизненную позицию и проживание удовольствий. Выделены положительные и
отрицательные аспекты страдания, а также двойственная связь страдания со смыслом: с одной стороны, в
самом страдании предполагается наличие смысла, который подлежит обнаружению, с другой – субъект сам
призван наполнить смыслом ситуации страдания. Смысл здесь является тем, что помогает пережить неустра-
нимое страдание. Наделение ситуации страдания смыслом меняет личностный настрой страдающего, повы-
шая его шансы на преодоление ситуации и, что более важно, обеспечивая его нравственную сохранность.
Описаны личностные стратегии осмысления страдания. Сделан вывод об амбивалентности феномена страда-
ния, его диалектической связи с удовольствием, его зависимости от духовного настроя, а также о влиянии
осмысленного страдания на процессы личностного развития.

Ключевые слова: страдание, экзистенциальное страдание, смысл страдания, человек страдающий,
стратегия избегания страдания, стратегия добровольного принятия страдания, позитивный и негативный
аспекты страдания, страдание как фактор личностного развития.
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Страдание – неотъемлемая составляю-
щая человеческой субъективности, присут-
ствие которой в человеческом бытии обуслов-
лено тремя факторами: во-первых, наличием
у человека тела, способного испытывать боль;
во-вторых, наличием у человека осознанных
потребностей и вытекающей отсюда способ-
ностью испытывать болезненное чувство не-
хватки, отсутствия, потери, разлуки или утра-
ты; в-третьих, наличием у человека стремле-
ния к мечте и идеалу и способности к пере-
живанию недостижимости, неосуществимос-
ти желаемого.

Исходные смыслы слова «страдание»
группируются вокруг двух значимых концеп-
тов: смерти, на связь с которой указывает
происхождение слова «страдание» от индоев-
ропейского корня глагола «коченеть», «стано-
виться жестким», и тяжелой работы («стра-
ды», «старания») [Грицков 2019, 49]. В языке
современного человека страдание указывает
на переживания, связанные с «трагической
триадой» – болью, смертью и виной [Франкл

2018]. А. Лэнгле, определяя сущность стра-
дания, отмечает его несводимость ни к ощу-
щению негативного и неприятного, ни к чув-
ству бессмысленности, придающему болез-
ненность нашему опыту. Страдание, согласно
А. Лэнгле, характеризуется двумя основными
чертами. Во-первых, оно является чувством,
сопровождающим только несвободное дей-
ствие: «Сам факт, что мы делаем что-то доб-
ровольно, исключает момент страдания. <...>
Добровольность лишает страдание его жала»
[Лэнгле 2016, 26]. Во-вторых, неприятные чув-
ства становятся страданием, если они носят
деструктивный характер.

В ходе исторического развития в культу-
ре сформировались различные формы осмыс-
ления страдания и стратегии его освоения.

Страдание как претерпеваемое со-
стояние и стратегии его избегания. Уже
для ранних периодов истории характерно пе-
реживание страдания как чувства «экзистен-
циального дискомфорта», связанного со стра-
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хом смерти. Причинная связка «страдание –
отчаяние – обреченность – смерть» актуали-
зирует архетипические программы избегания
страдания и последующих поисков путей к
«бесстрадательному» состоянию [Грицков
2006, 8].

Историки и этнографы в своих исследо-
ваниях традиционно фокусировали внимание
при изучении социальных практик прошлых
эпох на ритуалах и обрядах, а не на чувствах
и переживаниях индивидов, справедливо по-
лагая, что «нам гораздо больше известно о
том, что в прошлом люди делали, чем о том,
что они чувствовали» [Головашина 2017, 21].
Однако несомненно, что страдание во всех его
формах (боль, страх, тревога, ужас, отчаяние)
играли огромную роль в жизни наших пред-
ков. Показательны в этом отношении ритуа-
лы инициации, определявшие жизненные цик-
лы индивида и общества. Инициация высту-
пала механизмом качественного изменения
идентичности. Это могли быть процессы
включения в закрытое сообщество, перехода
из одного статуса в другой или перехода из
одной возрастной группы в другую. Все они
сопровождались испытаниями, неотъемлемой
частью которых было страдание. При этом
страдание было не только длящимся состоя-
нием, которое инициируемому необходимо
было претерпеть (боль, голод, одиночество,
страх); также оно выступало способом при-
нуждения человека к принятию нового стату-
са. Примером этому могут служить практики
инициации шаманов, выступавших централь-
ной фигурой в религиозной жизни архаичес-
ких сообществ и обеспечивающих посредни-
чество между миром духов и миром людей.
Так, в исследованиях В.И. Вербицкого описы-
вается получение шаманского дара у народов
Сибири и Алтая, сопровождающееся принуж-
дением и мучительством: кам (шаман) «ни-
когда не принимает этой должности доброволь-
но», но получает ее «как болезнь», причем
«противится волею и умом принятию». Испы-
тывая мучительные нападения «духа предка»,
он страдает и сопротивляется, «чтобы не де-
лать того, к чему побуждается», и в случае
упорного отказа делается «безумным, или
уродом, или замучивается и умирает...» [Вер-
бицкий 1893, с. 44]. Аналогично характеризу-
ет этот процесс В.В. Радлов: «Шаманская

сила приходит... внезапно, как болезнь, кото-
рая охватывает всего человека», и продолжа-
ется долго, иногда несколько лет, так как обыч-
но заболевший упорно противится принятию
служения; «но слыша все время во сне и во
время припадков приказание камлать, угрозу
задушить и обещание, при условии согласия,
выздоровления, больной измученный, напуган-
ный, соглашается в конце концов камлать, – и
выздоравливает» [Радлов 1989, 367].

Религиозные стратегии бегства от стра-
дания выводят бесстрадательное состояние
за пределы посюстороннего мира и обещают
бесстрадательное существование после смер-
ти. Особую форму и значимость стратегия
бегства от страдания получила в буддизме, в
котором признание неустранимости страдания
из бытия (действительности) заставляет че-
ловека бежать от самого бытия. Появление в
авраамических религиях связки «страдание –
искупление» базируется на механизме транс-
формации травмирующего экзистенциально-
го переживания страха смерти. «Чтобы защи-
титься от этого травмирующего знания, пси-
хика субъекта мобилизует все имеющиеся
ресурсы и переходит в режим метапережива-
ний – начинает продуцировать предельно ин-
тенсивные мыслеобразы, которые субъект
воспринимает как некие сверхважные явле-
ния и события, имеющие своим источником
нечто находящееся за пределами самого
субъекта» [Грицков 2006, 16]. Все мировые
религии так или иначе признают существова-
ние бесстрадательной сверхреальности, дос-
туп к которой обеспечивается искупительной
жертвой, покаянием, добродетельной жизнью
и т. д. В ретроспективе искупительной жерт-
вы Христа и перспективе посмертной участи
души этот страх дополняется чувством вины
(греховности), запускающим программу пове-
дения, включающую соответствующие ком-
пенсаторные механизмы (покаяние) и вожде-
ленную цель (прощение, помилование). При
этом страх смерти никогда окончательно не
отпускает человека, приобретая только новые
формы. Вот почему К. Ясперс пишет, что за
всяким страданием стоит смерть.

Философски обоснованную стратегию
избегания страдания разработали эпикурейцы.
В качестве идеала они утверждали стремле-
ние к атараксии – состоянию, свободному от
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страданий, душевных тревог и страхов. Это
состояние определяется как «удовольствие
покоя», оно не связано с движением чувств,
но по ценности превосходит чувственные удо-
вольствия и рассматривается в качестве выс-
шей жизненной цели – достижения состояний
безмятежности духа и радости. Предлагае-
мая эпикурейцами стратегия избегания стра-
даний учитывает, таким образом, диалекти-
ческую связь между страданием и удоволь-
ствием, каждое из которых может обернуть-
ся своей противоположностью. Соответствен-
но, человек не должен избегать страдания,
которое может предварять большое удоволь-
ствие. Неотделимость друг от друга страда-
ния и удовольствия составляет основу крити-
ки гедонистического подхода у Ж. Батая: по-
гружаясь в удовольствия, человек страдает
от их последствий, но лишенный удовольствия,
он испытывает усиливающееся страдание от
желания получить его [Токарев 2022, 71].

В современном обществе избегание
страдания превращается в экзистенциальную
установку, настраивающую личность на пас-
сивную жизненную позицию и проживание удо-
вольствий [Лапатин 2018]. Между тем «имен-
но проживание этих установок приводит к фор-
мированию экзистенциальных синдромов де-
фицита: дефицит, а затем утрата смысла и
дефицит исполненности жизни, неаутентич-
ность бытия в связи с нарушением фундамен-
тальной ценности» [Попова web]. Раскрывая
положительную сторону стратегии избегания
страдания, В. Франкл акцентирует внимание
на том, что стремление освободиться от стра-
дания не означает, что оно бессмысленно:
«Страдая от чего-либо, мы внутренне отодви-
гаемся от того, что вызвало наши страдания,
мы как бы устанавливаем дистанцию между
собой и этим нечто. Все время, пока причи-
ной нашего страдания является то, чего быть
не должно, мы остаемся в состоянии напря-
жения, как бы разрываясь между тем, что
есть в действительности, с одной стороны, и
тем, что должно быть, – с другой. И только в
подобном состоянии мы способны сохранять
в своем представлении свой идеал» [Франкл
1990, 223].

В эпоху, названную К. Ясперсом Осевым
временем, в культуре формируются страте-
гии осмысления и добровольного принятия

страдания и происходит становление «чело-
века страдающего».

Рефлексия страдания как основа лич-
ностного становления является наиболее
сложной стратегией осмысления страдания,
поскольку речь здесь идет о страдании как
экзистенциальном переживании. Формируют-
ся связки «страдание – искупление» и «стра-
дание – обретение смысла». Н.А. Касавина
указывает на амбивалентность экзистенциаль-
ного опыта, отражающего противоречивый
процесс и результат становления личности.
Отрицательный модус этого опыта выража-
ется в страхах, страданиях и тревогах, игра-
ющих, однако, важную роль триггеров, запус-
кающих процесс пробуждения экзистенции
[Касавина 2016, 54]. Именно страдание от-
крывает путь к переживанию осмысленности
жизни, ощущению ее полноты и целостности:
«В страдании есть особый смысл пробужде-
ния личности» [Касавина 2016, 63].

Связь страдания со смыслом реализу-
ется в двух основных планах. С одной сторо-
ны, в самом страдании предполагается нали-
чие смысла, который подлежит обнаружению,
с другой – субъект сам призван наполнить
смыслом ситуации страдания. Смысл здесь
является тем, что помогает пережить неуст-
ранимое страдание. Наделение ситуации стра-
дания смыслом меняет личностный настрой
страдающего, повышая его шансы на преодо-
ление ситуации и, что более важно, обеспечи-
вая его нравственную сохранность.

Страдание может также рассматривать-
ся как условие и путь к исправлению ситуа-
ции, причины и последствия которой находят-
ся фактически испытываемого за пределами
страдания. В этом случае связка «страда-
ние – искупление» придает страданию смысл
(в том числе помещаемый в долгосрочную ис-
торическую перспективу), благодаря чему у
субъекта не только возрастает «ресурс тер-
пения» и повышается «порог страдания», но и
появляется возможность переплавлять его в
позитивное (конструктивное) чувство.
«...Даже трагические и негативные аспекты
жизни, в том числе неизбежное страдание,
могут обратиться в достижение благодаря той
позиции, которую человек займет по отноше-
нию к своему несчастью» [Франкл 2018].
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Сформировавшиеся в рамках христиан-
ства личностные стратегии осмысления стра-
дания нашли отражение в священных текстах,
в предании, в народной культуре и художе-
ственном творчестве. Примером сочетания
этих смыслов может служить осуществлен-
ная С.С. Аверинцевым в формате духовного
стиха реконструкция мысленной молитвы бла-
гочестивого разбойника как «образцового
страдальца» [Марков 2020]. Плодом медита-
ции разбойника о страданиях стало дерзнове-
ние обратиться к Христу, с которым он разде-
ляет мучение, с неслыханной просьбой. Об-
щность мучения и разделяемая невыносимая
боль инициируют личный порыв и личную ре-
шимость, которые открывают благочестиво-
му разбойнику дверь в новую жизнь [Марков
2020, 94]. Эта новозаветная история говорит
человеку о том, что Бог считается с перене-
сенным человеком страданием, сопряженным
с правильным духовным настроем, и оно мо-
жет стать очистительным и спасающим.
В христианстве этот настрой определяется
через образ и понятие креста. «Крест, конеч-
но, устранен не будет. Люди страдают и бу-
дут продолжать страдать. То, что нам угро-
жает, – это потерять правильное расположе-
ние сердца по отношению к кресту: восприни-
мать тяготу как обиду со стороны других
людей, недуги – как ошибки и дурную работу
врачей, самую смерть – как медицинскую
ошибку. Да не будет с нами этого. Да не со-
гласится человек отдать самое высокое дос-
тоинство, ему предоставленное, самую свет-
лую возможность причастности к царствен-
ному кресту Христову». Крест – это неосквер-
ненное грехами место, «место чистого стра-
дания», а принятие креста – «согласие стра-
дать самому и неприятие неправды мира, от-
торжение греха и прощение грешника» [Аве-
ринцев 1993].

Различные стратегии освоения страда-
ния свидетельствуют об амбивалентности
этого феномена. Страдание всегда относи-
тельно, диалектически связано с удовольстви-
ем и часто обозначается синонимично поня-
тиям с положительной коннотацией (например,
«страстно желать» означает «страдать от
нехватки / отсутствия» объекта желания).
Следовательно, дело в отношении к страда-
нию, в настрое, которым сопровождается его

переживание, в осмыслении его причин, по-
следствий и целей. Наиболее сложными и
эффективными стратегиями преодоления
страдания как экзистенциального дискомфор-
та являются программы поиска смысла стра-
дания (включая поведенческие модели миро-
вых религий, наделяющих страдание смыс-
лом). Страдание может быть плодотворным
при условии, что связанный с ним экзистен-
циальный диссонанс побуждает человеческую
личность к преобразованиям, направляя энер-
гию физического, психического и духовного
напряжения на личностное развитие.
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