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ВВЕДЕНИЕ В КАТЕГОРИЮ 
«СТРАДАНИЕ» 
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Страдание — неотъемлемая 
часть нашей жизни. Данный 
тезис трудно опровергнуть, да 

и зачем отвергать очевидное? Но поче-
му тогда этой важной психологической 
проблеме уделяется непростительно 
мало внимания? Психология страда-
ния — эта та область человеческих 
эмоций, которая меньше всего подда-
ется экспериментальному анализу, так 
как когда человек страдает, то не может 
быть объектом исследования, а когда 
он оказывается в состоянии отвечать 
на вопросы психолога, то самый острый 
период страдания уже прошел. 

Исключением являются страдания, 
которые вызываются в процессе психо-
терапевтической практики. Но и здесь 
есть помехи: это, прежде всего, сам пси-
холог. Он при всей своей объективности 
и невмешательстве не может не состра-
дать, а следовательно, не может поте-
рять из поля научного анализа «объек-
тивную» нить исследуемого процесса. 

Конечно, хотелось бы дать эту про-
блему в максимально «живом» виде, 
не отягощенной понятийным научным 
аппаратом. Очень не хочется страдание 
объяснять, его следует принять и найти 
смысл. Человеческое горе на операци-
онном столе научной психологии — это 
уже не горе, а система понятий, в ко-
торых отсутствует самое главное, то, 
что характеризует горе, — переживание 
смысла страдания. 

Перед учеными-исследователями 
всегда стояла проблема проникновения 
в область человеческих страданий. На-
сколько это возможно? Нельзя не со-
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гласиться сточкой зрения, высказанной 
ученым-литературоведом Г. Чхарташ-
вили, который писал, что изучение ду-
шевных страданий может быть органи-
зовано «наблюдателем, который себя 
к данному виду вроде бы не относит, 
а потому может рассматривать происхо-
дящее с чисто научным интересом — не 
сопереживать, регистрировать факты» 
[1, с. 17]. 

Как же быть, если проанализиро-
вать смысл человеческого страдания 
ученому-исследователю не под силу: 
слишком значителен и глубок этот 
пласт человеческих эмоций. И это не 
единственная категория, которая при-
сутствует в системах практической пси-
хологии и не подвластна академической 
психологии. Требуется очень хорошо 
оснащенная экспериментальная пси-
хологическая лаборатория по изучению 
страдания, переживания, смысла суще-
ствования и т. д. 

Категории «страдание», «скорбь» 
описывают процесс переживания по-
тери, смерти близких людей. Процесс 
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страдания — это особый, в своем боль-
шинстве эмоциональный способ пре-
одоления события. Страдание — реак-
ция на невозможность вернуться назад, 
к той нормальной жизни, которая была 
у пострадавшего до события. Пред-
ставим процесс страдания от начала 
события до того времени, когда негатив-
ное влияние травматического события 
перестает действовать. 

Этап шока или отрицания. Это 
первый этап страдания, который насту-
пает сразу после возникновения трав-
мирующего события. Это такое психи-
ческое состояние человека, которое 
можно охарактеризовать как если бы 
он внезапно оказался в туннеле. Вот 
только что человек был на свету, и вдруг 
свет померк. Органы чувств не могут 
адекватно сигнализировать человеку 
о случившемся событии. Интеллект не 
может связать в нечто целое те непол-
ные обрывки информации, которые он 
получает. Поведение перестает подчи-
няться контролю страдающего. 

В это время психика человека от-
казывается принимать случившееся 
трагическое событие. Во всех системах 
эта фаза называется фазой отрицания 
или шока. Человек пытается убежать от 
слишком болезненных для него пережи-
ваний. Если еще на когнитивном уров-
не он получает информацию о случив-
шемся, то на эмоциональном не может, 
не в состоянии принять это. Для этого 
у травмированной личности происходит 
частичное «отключение» интеллекту-
альных функций: памяти, восприятия 
времени и пространства, ориентации 
во времени. Человек на этапе шока 
нередко действует как неразумное су-
щество — бежит не от опасности, а к 
ней или цепенеет, в то время как надо 
просто сделать несколько шагов, чтобы 
избежать худшего. 

Этап отрицания имеет охранитель-
ную функцию: организм берет отсрочку 
для переживания страдания, он подго-

тавливает себя для восприятия случив-
шегося. В первый момент после траги-
ческого события человек не чувствует 
боли, как в ситуации болевого шока; 
в противном случае организм не вынес 
бы перегрузки. 

Как правило, первый этап страда-
ния относительно непродолжителен, но 
очень болезнен для человека по сво-
им возможным последствиям, поэтому 
важно, чтобы человек мог как можно 
раньше покинуть его и приступить к соб-
ственно переживанию потери. 

Этап агрессии и вины. После за-
вершения этапа шока, когда происходит 
постепенное восстановление органов 
чувств, когда сомнения в случившемся 
трагическом событии уходят из созна-
ния и спрятаться негде, страдающий 
человек начинает осознавать и пере-
живать свою беду. Сознание требует от 
него включить случившееся в причинно-
следственную связь мира, в котором он 
не так давно спокойно себе существо-
вал. Каузальная связь — свидетельство 
порядка, а порядок — средство борьбы 
с хаосом и страхом того, что «жизнь за-
валилась» и нет надежды, что завтра 
может не случиться очередной беды. 

Человек страдающий судорожно 
смотрит по сторонам: он ищет виновно-
го или, еще лучше, виновных в случив-
шемся травматическом событии: «Кто-
то должен ведь ответить за ту беду, 
которая случилась со мной, с моей 
семьей». Этот способ переработки 
беды мы предлагаем обозначить тер-
мином «экстернальная модель пере-
работки беды», которая заключается 
в поиске виновных. «Кто-то должен от-
вечать за мои страдания», — упорно 
говорит себе страдающий. Часто после 
травматического события человек об-
ращает агрессию на себя, считая, что 
его поведение предопределило свер-
шившееся травматическое событие. 
В его голове нередко возникают такие 
самообличительные мысли, как «если 
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бы я поступил иначе, этого не 
случилось бы». Такой способ 
переработки трагического со-
бытия мы предлагаем обо-
значить термином «интер-
нальный способ». 

Поиск внешнего или вну-
треннего виновного объяс-
няется попыткой сохранить 
базовую иллюзию о справед-
ливом устройстве мира. Если 
произошло трагическое со-
бытие в справедливом мире, 
значит, кто-то должен нару-
шить правила этого мира, 
а следовательно, ответить 
за это. «Удачный» поиск ви-
новного возвращает справедливость 
в мир. 

Все оказывается просто: «Если бы 
я или кто-то другой вел себя адекват-
но, писал письма, чаще звонил по теле-
фону, навещал, заботился, трагедии не 
случилось бы. Когда в мир моими уси-
лиями возвращается порядок, справед-
ливость, тогда и мне легче проживать 
в этом мире и переживать трагические 
события». 

Этап депрессии. Поиск виновных — 
неизбежный этап страдания, но он все 
же малоэффективный. Поиск виновных 
в конечном счете не утешает страдаю-
щего, ибо он понимает, что возвращение 
справедливости в мир мало что меняет 
в его жизни. Например, смерть близкого 
человека — трагический факт, и возвра-
щение справедливости в мир — слиш-
ком слабое утешение. 

Человек начинает понимать, что 
«случилось нечто ужасное, потому что 
случилось», и это страшно, и даже ре-
зультативный поиск виновных не меня-
ет эту печальную мысль. Но даже если 
реальные виновные и обнаруживаются, 
это не приводит к утешению, не осво-
бождает человека от страдания. Воз-
никает чувство беспомощности, забро-
шенности, одиночества, собственной 

никчемности и бесполезности. Человек 
не видит выхода из создавшегося по-
ложения, ему кажется, что такое состо-
яние будет всегда. На этом этапе про-
исходит крушение ценностей и смысла 
жизни: все, что раньше составляло цель 
существования. 

Возникают мысли примерно тако-
го содержания: «Что бы я ни делал, 
в этом неправильном мире ничего 
нельзя изменить». Какой выход из 
данной ситуации на этапе депрессии? 
Что может предпринять пострадавший, 
как «склеить» этот расколотый мир? 
Человек начинает искать смысл путем 
навязчивой помощи другим, он пере-
ходит от роли жертвы к роли спасате-
ля. «Так как моя жизнь кончилась, буду 
жить для других», — эта мысль ста-
новится навязчивой до фанатичности, 
и горе тому, кто осмелится противить-
ся и отказываться от помощи. Такое 
поведение позволяет смягчить боль, 
но не избавляет от депрессии, которая 
становится хронической. Человек в де-
прессивном настроении быстро теряет 
интерес к общению, он уверен, что его 
никто не понимает. Да и собеседники 
не знают, как себя с ним вести, и избе-
гают общения, что усиливает чувство 
одиночества и депрессии. 



Дискуссионный клуб 
-

Этап исцеления — завершающая 
фаза переживания трагического собы-
тия. Постепенно происходит принятие 
случившегося, страдающий человек мо-
жет описать травматическое событие. 
Он начинает понимать: то, что с ним 
случилось, действительно было, и с 
этим ничего нельзя уже сделать, ничего 
нельзя изменить, но он сам может из-
мениться и продолжать жить, несмотря 
на трагедию в жизни. Выход из трагедии 
сопровождается приобретением полез-
ного жизненного опыта. 

Описанные этапы страдания — от 
переживания трагедии до исцеления — 
являются моделью благополучного про-
текания стресса. Однако так происходит 
не всегда: человек может застрять на 
второй или третьей фазе. В этом слу-
чае говорят о посттравматическом 
стрессовом расстройстве. 

Многочисленные исследования по-
казывают связь между горем и последу-
ющими болезнями и смертью того, кто 
понес утрату. Поэтому «нормальное» 
протекание процесса страдания — важ-
ный фактор минимизации негативных 
последствий после смерти близкого 
человека. Современные исследования 
выявили несколько факторов, связан-
ных с повышенным риском смертности 
у людей, потерявших близких: одиноче-
ство, отсутствие социальной поддерж-
ки, снижение эффективности иммунной 
системы (особенно у мужчин, перенес-
ших горе). 

Мы собрали информацию о сим-
птомах неблагополучия на каждой из 
вышеперечисленных стадий в табли-
цу. Несмотря на известную условность 
всех классификаций (а эта не является 
исключением), появление вышепере-

Таблица. Этапы скорби-страдания 

№ 
п/п 

Название 
этапа Временные рамки Симптомы 

1 Этап шока 
или 
отрицания 

Начинается сразу после 
смерти близкого чело-
века, обычно длится от 
одного до трех дней 

Оцепенение, частые рыдания, 
смятение, неадекватное поведе-
ние 

2 Этап агрессии 
и вины 

От двух дней до двух-
трех недель 

Поиск виновных по экстерналь-
ной или интернальной модели; 
агрессивное и аутоагрессивное 
поведение 

3 Этап 
депрессии 

Пики н а б л ю д а ю т с я 
между второй и чет-
вертой неделями после 
смерти; обычно длится 
в течение года 

Болезненная тоска, погруженность 
в переживания, воспоминания; 
яркий образ умершего человека; 
ощущение, что умерший близкий 
человек жив; печаль, слезливость, 
бессонница; анорексия; потеря 
интереса к жизни; раздражитель-
ность и беспокойство 

4 Этап 
исцеления 

К концу первого года 
после трагического со-
бытия 

Принятие случившегося, спокой-
ное обсуждение случившегося; 
возвращение в семью, к работе, 
к жизни 

численных сим 
помогает псих( 
нести его к onf 
метить прогр< 
помощи, ПОНИ№ 

ния определен! 
появление нов 

К проблеме 
обратиться пис 
нить ответ на в 
или проверить 
ется герой, мо: 
через трудност 
вают страдани: 

Приведем м 
литературы о ст 
положных по су 
страдания у пи 
человеческих д̂  

А. П. Чехо 
лу связи стра/ 
в следующей с 
так весело, Tai 
еще немного, v 
вем, зачем стрг 
если бы знать!» 
ля важно, что г 
человек может 
сущность сущ< 
рой бывает тру, 
быть или не быт 
жизнь обнажает 
крайние значен 
страдание. В эп 
вопрос:зачем,£ 
ем, достигаем и 
страдание мы г 
своей жизни. 

Современна 
кий отнесся к ст 
пролетарский ги 
будущую равнук 
дей. Правда, ест 
и одна из них -
у М. Горького все 
«Страдание — г 
его ненавидеть; 
бить» [3, с. 264]. 

6 



Диалог № 2 . 2 0 2 3 

численных симптомов на каждой стадии 
помогает психологу, узнав симптом, от-
нести его к определенной стадии и на-
метить программу психологической 
помощи, понимая, что после исчезнове-
ния определенных симптомов возможно 
появление новых. 

К проблеме страдания не могли не 
обратиться писатели, поскольку прояс-
нить ответ на вопрос, что есть человек, 
или проверить, каким человеком явля-
ется герой, можно, только проведя его 
через трудности бытия, которые вызы-
вают страдания. 

Приведем мнения классиков русской 
литературы о страдании, порой противо-
положных по сути, поскольку понимание 
страдания у писателей — «инженеров 
человеческих душ» — разнится. 

А. П. Чехов представил форму-
лу связи страдания и смысла жизни 
в следующей фразе: «Музыка играет 
так весело, так радостно, и кажется, 
еще немного, и мы узнаем, зачем жи-
вем, зачем страдаем... Если бы знать, 
если бы знать!» [2, с. 188]. Для писате-
ля важно, что посредством страдания 
человек может познать смысл жизни, 
сущность существования, когда по-
рой бывает трудно понять, что значит 
быть или не быть. В эти моменты, когда 
жизнь обнажается, она выявляет свои 
крайние значения, которые вызывают 
страдание. В эти моменты мы и ставим 
вопрос: зачем, для чего живем, страда-
ем, достигаем искомого? Только через 
страдание мы приходим к пониманию 
своей жизни. 

Современник А. П. Чехова М. Горь-
кий отнесся к страданию как истинный 
пролетарский писатель, воспевающий 
будущую равную благость для всех лю-
дей. Правда, есть помехи на этом пути, 
и одна из них — страдание. Поэтому 
у М. Горького все проще и категоричнее: 
«Страдание — позор мира, и надобно 
его ненавидеть для того, чтобы истре-
бить» [3, с. 264]. 

Как будто в ответ М. Горькому, 
М. А. Булгаков замечал: «...что делало 
твое добро, если бы не существовало 
зла, и как бы выглядела земля, если бы 
с нее исчезли тени?» [4, с. 632]. 

В повести «Записки из подполья» 
Ф. М. Достоевский выражает мысль, 
что страдание является единственной 
причиной и условием возникновения со-
знания, которое, в свою очередь, есть 
величайшее несчастие для человека: 
«...страдание есть сомнение, есть от-
рицание... А между тем я уверен, что 
человек от настоящего, то есть от раз-
рушения и хаоса, никогда не откажется. 
Страдание — да ведь это единственная 
причина сознания. Я хоть и доложил 
вначале, что сознание, по-моему, есть 
величайшее для человека несчастие, 
но я знаю, что человек его любит и не 
променяет ни на какие удовлетворения» 
[5, с. 119]. Страдание — единственная 
причина сознания — парадоксальное 
определение классика, парадоксальное 
чутье ученого. Как это понимать? Созна-
ние есть результат встречи, но не всякой 
встречи, а той, которая приводит к пере-
живанию конфликта между «я» и «ты», 
конфликта, который может быть преодо-
лен при условии появления сознания как 
совместного знания. Сознание, каждое 
по отдельности разное, противоречивое, 
соединяясь друг с другом, вызывает 
страдание. «Страдание — конфликт — 
развитие — снова страдание — появ-
ление совместного знания» — так вы-
глядит жизненный путь человеческого 
сознания через страдание к возникнове-
нию, развитию своего «я», как результат 
диалога двух «я». 

О философии страдания мы можем 
прочитать в текстах Н. А. Бердяева, 
И. А. Ильина, И. Канта, В. С. Соловьева, 
А. Шопенгауэра. Разностороннюю, но 
схожую оценку страдания дали фило-
софы экзистенциального направле-
ния: М. Бубер, А. Камю, С. Кьеркегор, 
Ж.-П. Сартр, С. Л. Франк, М. Хайдеггер, 
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К. Ясперс и др. Проблемам страдания 
посвящены работы С. С. Аверинцева, 
Р. Г. Апресяна, В. С. Барулина, П. П. Гай-
денко, П. С. Гуревича, А. А. Гусейнова, 
Д. А. Леонтьева, Е. Н. Некрасовой, 
В. С. Степина, В. К. Шохина. 

Страдание — живое, трепетное, эк-
зистенциальное переживание: «Я стра-
даю — значит, я существую». Страда-
ние связано с самим существованием 
личности и личного сознания. Если я 
принимаю жизнь, то я принимаю и стра-
дание. Оно тема всех религий искупле-
ния. Страдание есть опыт жертвы части 
во имя целого. В человеческом вопро-
шании о страдании наибольший инте-
рес представляют буддизм, стоицизм 
и христианство. Вместе с тем эта тема 
заняла важное место в философии 
А. Шопенгауэра, в русской религиозной 
философии и экзистенциализме. 

Страдание есть глубинный аффект, 
который сыграл значительную роль 
в эволюции человека и продолжает вы-
полнять важные биологические и пси-
хологические функции. Страдание 
и отсутствие радости можно считать 
синонимами. Рассматривая печаль 
как форму страдания, ученые счита-
ют страдание более продуктивным 
чувством, поскольку оно приводит 
к активным действиям. Такая позиция 
не совсем согласуется с теорией диф-
ференцированных эмоций, согласно 
которой в основе страдания и печали 
лежат одинаковые эмоциональные 
переживания. Отмечают различия 
между страданием и печалью, которые 
можно отнести скорее к сфере взаимо-

действия между страданием, мышле-
нием и воображением, а также других 
чувств. Например, активность, которую 
исследователи считают особенностью, 
отличающей страдание от печали, мо-
жет быть результатом взаимодействия 
страдания и гнева. 

Таким образом, страдание — не-
отъемлемая часть нашей жизни. Это 
негативное эмоциональное состояние, 
связанное с полученной информацией 
(достоверной или недостоверной) о не-
возможности удовлетворения важных 
жизненных потребностей, которые до 
этого момента представлялись более 
или менее возможными, часто выражен-
ное в форме эмоционального стресса. 
Психология страдания — эта та область 
человеческих эмоций, которая меньше 
всего поддается экспериментальному 
анализу и поэтому требует присталь-
ного к себе внимания. 
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