
1062

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

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.10.13024

МОТИВАЦИЯ И ДУХОВНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ

СмыСл невротичеСкого Страдания
е.а. гончарук

Что нового в понимании мазохизма мы на-
ходим в работах Карен Хорни? В соответ-
ствии с общеи�  направленностью неоф-
реи� дизма, исследовательницы пытается 

понять социальные корни данного явления. Она 
хочет осмыслить невротическое стремление к 
страданию психологически, не используя для этои�  
цели биологические гипотезы.

С помощью страдания невротик достигает 
своих целеи� . Это состояние оно использует для 
психологического манипулирования. Страда-
лец, бедствующии�  человек вызывает жалость, 
готовность принять его горе и прии� ти на по-
мощь. Однако за сочувствие он платит дорогою 
ценои� . Пребывание в неврозе – это отступление 
от психологическои�  нормы, погружение в такое 
состояние, которое оказывает разрушительное 
воздеи� ствие на организм. Парадоксальность ма-
зохистского поведения обнаруживается в том, что 
невротик сознательно демонстрирует свою сла-
бость. Он, погружаясь в страдание, чувствует себя 
счастливее.

Хорни отмечает, что эта тенденция вступает в 
противоречие с общими представлениями о чело-
веческои�  природе. Поэтому она остается великои�  
загадкои� , камнем преткновения для психологии и 
психиатрии1. Само собои�  понятно, что это парадок-
сальное явление оказывается значимым не только 
для психологии в целом. Она привлекает внимание 
и философских антропологов.

Американская исследовательница показыва-
ет, что термин «мазохизм» первоначально имел от-
ношение к сексуальным перверсиям и фантазиям. 
В этом случае сексуальное удовлетворение дости-
гается путем мучении� , с помощью избиении� , пы-
ток, насилования, порабощения, унижения. Фреи� д 
тоже толковал мазохизм в русле психосексуально-
го развития. Но Хорни отмечает, что постепенно 
основатель психоанализа прише�л к мысли, что эти 
сексуальные перверсии и фантазии совпадают с 
теми склонностями к страданию, которые не име-

1 Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. 
Самоанализ. М., 2004. С. 207.

Аннотация. Статья посвящена анализу мазохистского характера в творчестве американской исследователь-
ницы К. Хорни. Рассматривая эту концепцию, автор проводит различие между пониманием мазохизма в клас-
сическом психоанализе и неофрейдизме. З. Фрейд связывал генезис этой психологической структуры с тайной 
детского психосексуального развития. Однако он вовсе не сводил суть мазохизма к сексуальному феномену, как 
считала Хорни. В противовес Фрейду Хорни рассматривает мазохизм в социальном контексте. Его суть она ус-
матривает в конфликте личностей. В процессе жизни люди демонстрируют разные установки – приобщение 
к реальности или бегство от неё, усиление личностного ядра или устранение индивидуальности. Специфику 
мазохизма К. Хорни усматривает в эскапизме, в устранении личностного начала. При такой трактовке снима-
ется главный парадокс мазохистского характера – сочетание страдания и наслаждения.
В статье используются психологические методы анализа установок и механизмов. Автор прибегает также 
к применению методов философской антропологии. Опирается на методы неофрейдизма и учитывает в 
этом аспекте достижения социальной психологии. Новизна статьи в попытке целостной характеристики 
концепции мазохизма у К. Хорни. Впервые в отечественной литературе дается развёрнутая аналитиче-
ская оценка её взглядов. Сопоставляя фрейдистскую и неофрейдисткую трактовку мазохизма, автор об-
ращает внимание на ошибки Хорни в оценке этого феномена.
Ключевые слова: психология, невроз, мазохизм, мазохистский характер, личность, индивидуальность, сексу-
альность, амбивалентность чувств, страдание, наслаждение.
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По мнению Хорни, колоссальные страдания 
при неврозах не имеют ничего общего с желанием 
страдать, но представляют лишь неизбежное след-
ствие наличных конфликтов. Иначе говоря, далеко 
не каждая боль может трактоваться в плане на-
слаждения. В самои�  боли нет никакого психологи-
ческого подтекста. Допустим, человек сломал руку 
или обже�г плечо. Он испытывает боль, но вовсе не 
потому, что хотел этои�  боли. И никакои�  выгоды он 
тоже в этих случаях не получил. Это относится и к 
психологическим состояниям тоже. Скажем, некто 
испытывает тревогу. Это, разумеется, вид страда-
ния, но далеко не всегда предумышленного. Здесь 
нет даже намека на удовольствие, если эта тревож-
ность не окрасилась в мазохистские тона. Другои�  
пример: человек страдает от того, что не может 
достичь нужнои�  цели, потому что не обладает 
должными способностями, упорством, удачеи� . Он 
страдает, но такое происходит со многими людьми 
и вовсе не обязательнои�  любои�  вид страдания ква-
лифицировать как мазохизм.

Сергеи�  Есенин написал такие строчки: «Вече-
ром синим, вечером лунным, был я когда-то кра-
сивым и юным». Есть ли основания это печальное 
воспоминание об ушедшеи�  юности трактовать как 
мазохизм, как таи� ное стремление получить удо-
вольствие от душевнои�  раны? Хорни справедливо 
предлагает исключить эти примеры из темы ма-
зохизма. Но что же является критерием для раз-
личения страдания как такового и феномена мазо-
хизма? На первыи�  взгляд, таким критерием может 
служить тот факт, что невротик страдает больше, 
чем это оправдано реальностью. Можно предпо-
ложить, что невротик жадно хватается за каждую 
возможность страдать, причем даже благопри-
ятные обстоятельства он может обратить в нечто 
болезненное. Он, по словам Хорни, абсолютно не 
желает отказываться от страдании� 3.

Чтобы разобраться в сути феномена, Хорни 
предлагает принять во внимание те функции, ко-
торые выполняет страдание в жизни людеи� . Для 
невротика страдание имеет ценность прямои�  за-
щиты от мучении� . Это кажется парадоксом – спа-
сти себя от мучении� , обрекая себя на страдание. 
Но для невротика это единственныи�  способ защи-
тить себя от грозящеи�  опасности. Если в такую си-
туацию попадает обычныи�  человек, он деи� ствует 
совершенно иначе, стремясь утишить боль, пре-

3 Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. 
Самоанализ. М., 2004. С. 208.

ют явнои�  сексуальнои�  основы. Эти тенденции он 
отне�с к рубрике «моральныи�  мазохизм».

Невротик страдает добровольно. Но как прове-
сти грань между моральным мазохизмом и страда-
нием, которое получает сексуальное удовлетворе-
ние? Хорни, прежде всего, указывает на различие в 
характере осознания. Когда речь идет о перверсиях 
и стремлению к сексуальному удовлетворению, то 
этот процесс и его результат осознаются. Иначе го-
воря, невротик понимает, что извращение дает ему 
половое ублаготворение. Моральныи�  мазохизм 
в трактовке Хорни не имеет такои�  осознанности. 
Деи� ствие этих тенденции�  – и страдание и удоволь-
ствие – в значительнои�  мере не осознается. Иначе 
говоря, моральныи�  мазохизм не содержит в себе 
причинно-следственных связеи� . Невротик грызе�т 
себя, но далеко не всегда знает, почему это проис-
ходит. Не осознается в полнои�  мере и тот факт, что 
от «самогрыза» страдалец получает удовольствие. 
Напротив, моральныи�  мазохист находится в состо-
янии печали, томления, неудовлетворенности.

Гипотезу Фреи� да о мазохизме Хорни называ-
ет «яркои� ». Она связана с тем, что внутри челове-
ка деи� ствуют две основные биологические силы: 
инстинкт жизни и инстинкт смерти. Феномен ма-
зохизма возникает тогда, когда инстинкт смерти, 
направленныи�  на саморазрушение, сливается с ли-
бидозными влечениями.

Существенныи�  вклад Хорни в трактовку самои�  
проблемы заключается в том, что она предлагает раз-
личать само страдание и влечение к нему. Сам факт 
страдания и установка на него – это не одно и то же. 
Нет основании�  смешивать искание мучении�  с самим 
процессом страдания. Хорни критикует работы из-
вестного психоаналитика Е. Деи� ча, которыи�  прише�л к 
выводу, что если в нашеи�  культуре женщины рожают 
детеи�  в муках, то значит они скрытые мазохистки.2 
Они, судя, по всему, наслаждаются этими муками.

Курье�зность концепции Деи� ча не вызывает 
сомнении� . Рождение ребе�нка – тяжелыи�  биологи-
ческии�  процесс. В современнои�  культуре многие 
беременные женщины заведомо соглашаются на 
кесарево сечение. Но это вовсе не означает, что они 
психологически здоровые особи. Материнство во-
все не рассчитано только на удовольствие. Избе-
гание страдании�  – грозныи�  симптом потребитель-
ского общества – тоже оказывается своеобразным 
невротическим состоянием.

2 Deutsch H. Motherhood and sexuality // Psychoanalytic 
Quarterly. 1933. Vol. 2. P. 476-488.
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Психология и психотехника 10(73) • 2014

1064

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

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.10.13024

правлены к определе�ннои�  цели – заслужить при-
знание и любовь. Он предъявляет к ситуации та-
кие требования, которые обязательны для других 
людеи� , но не для него.

Но у страдания есть еще одна функция, на ко-
торую указывает Хорни. Оно содержит обвинения 
в адрес других людеи� .

Недостаток концепции Хорни заключается в 
том, что она лишает мазохизм антропологическои�  
таи� ны. Еи�  кажется, что само обращение к социаль-
ности, выделение и трактовка социальных функ-
ции�  исчерпывающим образом позволяет понять 
феномен мазохизма. Она так пишет: «Когда осоз-
наются функции невротического страдания, дан-
ная проблема отчасти лишается своего загадоч-
ного характера, но все еще остается не полностью 
разрешеннои� »4. Остальное американская исследо-
вательницы готова прояснить в последующих рас-
суждениях. Да, невротик страдает больше, чем это 
обусловлено его стратегическои�  целью. Он скло-
нен преувеличивать свое несчастье, он погружа-
ется в чувства беспомощности, горя и собственнои�  
никчемности. Но невротическая склонность броса-
ет его в пучину несчастья окончательно.

Парадокс заключается в том, что чем значи-
тельнее формальные достижения невротика, тем 
больше он драматизирует положение. Он чувству-
ет себя неудачником. Окружающие, напротив, не 
считают его невезучим. Он же не только не верит 
им, но даже теряет всякое самоуважение, что по-
нуждает его к еще большим усилиям: его охваты-
вает паранои� я, ему нужно, чтобы все согласились 
с его невезением. Здесь и возникает проблема, ко-
торую хочет растолковать Хорни: почему невротик 
добровольно распространяет свое страдание за 
пределы стратегическои�  целесообразности?

Такое избыточное страдание не имеет ника-
ких преимуществ. Во-первых, окружающие остают-
ся при своем мнении и не разделяют нытье�  невро-
тика. Не удается также навязать другим свою волю. 
В чем смысл? Хорни предполагает, что мазохист 
рассчитывает на признание своеи�  уникальности. 
Коль скоро он добровольно соглашается с самои�  
низкои�  самооценкои� , это означает, что он вообще 
находится за пределами привычных представле-
нии�  об успехе и невезении, о торжестве и печали, 
о полноценности и неполноценности. Эти различе-
ния перестают для него существовать. Так, предпо-
ложим, нищии�  утрачивает всякое представление 

4 Там же. С. 209.

одолеть ее, избежать ее глубины. Но невротик от-
вергает такои�  путь. Он идет навстречу страданию, 
начинает открыто бичевать себя. Таким образом, 
он как бы отбирает эту функцию у окружающих. 
Стоит ли стыдить человека за его поступок, если 
он сам, громче всех, осуждает себя? Позиционируя 
себя в качестве больного, несведущего, слабого, он 
избегает упреков. Принижая себя, он избегает со-
перничества. Да, это откровенное страдание, но в 
то же время и форма защиты.

Таким образом, Хорни указывает на парадок-
сальность мазохизма. Но ищет его корни в соци-
альнои�  ситуации, а не в таи� не психосексуального 
развития, как Фреи� д. Каждыи�  из нас попадает в та-
кои�  переплет, когда надо учитывать мнение окру-
жающих. Приспособление к обстановке не всегда 
сопрягается с хорошо социализированным пове-
дением. Впрочем, для мазохиста такое страдание и 
есть отклик на социальныи�  вызов.

Страдание не пассивно. Оно функционально. 
Его назначение в том, что оно направлено на до-
стижение собственнои�  цели. Невротик стремится 
придать своим требованиям законную основу. До-
пустим, студент, не обнаружившии�  на экзамене 
должных знании� , пытается вызвать сочувствие, 
впадает в истерику, плачет и получает нужныи�  ре-
зультат: его пожалели, ушли особые обстоятель-
ства, сделали поправку на убогость неудачника. 
Конечно, комиссия может раскусить банальныи�  
приемчик неуча. Но в том-то и дело, что желания 
невротика носят, как подчеркивает Хорни, власт-
ныи�  и безусловныи�  характер. Во-первых, он деи� -
ствительно пребывает в состоянии тревоги, а, 
во-вторых, погружен в собственные душевные со-
стояния и не принимает в расчет соображения дру-
гих людеи� .

Выходит, невротик в силу своего мазохизма 
имеет безоговорочные дивиденды, выходит по-
бедителем? Нет, по логике Хорни, он отнюдь не 
хозяин социальнои�  ситуации. Для того чтобы от-
стаивать свою позицию, ему не хватает силы, от-
ветственности, опоры на самого себя. Его таи� ное 
намерение добиться того, чтобы не он сам, а окру-
жающие позаботились о реализации его желании� . 
Он убежден в том, что они отвечают за его жизнь, 
за все, с ним происходит. В то же время в силу не-
вротического состояния он чувствует, что просто 
так никто за него ничего не сделает. Нужно мо-
билизовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы 
заставить других пои� ти ему навстречу. Поэтому 
функционально страдание и беспомощность на-
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лечению. Он чувствует, что психотерапевт укажет 
ему на невротическое поведение и заранее готов 
согласиться с этими замечаниями. Но в этои�  готов-
ности принять диагноз нет ни малеи� шеи�  попытки 
преодолеть свои�  невроз. Он испытывает желание 
придать замечаниям психотерапевта еще большую 
глубину, усугубляет ситуацию и, таким образом, 
как бы принимает аналитика в соучастники. Не-
даром А. Лоуэн заметил, что терапевт пытается 
вытащить мазохиста из пропасти, а тот, напротив, 
стремится увлечь его в эту бездну.

Отвергая теорию психосексуального развития 
ребе�нка, Хорни тем не менее не может обои� тись без 
сексуальнои�  темы в диагностике мазохиста. Он от-
мечает, что невротикам такого рода присущи фан-
тазии, в которых имеют место случаи изощренного 
изнасилования, избиения, унижения, принужде-
ния к изощренным пыткам. Еще одна особенность 
мазохиста – стремление обузить свое Я, раство-
рить его в чем более значимом, обширном, неиз-
бежном. Таким способом Я невротика избавляется 
от сомнении� , конфликтов, болеи�  и изоляции� . Эту 
тенденцию Хорни связывает с экспертизои�  Ниц-
ше. Он называл ее освобождением от principium 
indivuationis. «Ницше задумался над вопросом: ка-
кое значение имеет именно у греков трагическии�  
миф и чудовищныи�  феномен дионисии� ского нача-
ла? – пишет К.П. Матутите. – Философ стремился 
постичь истинныи�  дух греческого искусства. Ему 
казалось, будто греки в полнои�  мере ощущали тра-
гичность чувственного бытия. Человеку нужно, 
думал Ницше, устремляться ввысь, в мир, кото-
рыи�  мог бы возвысить человека над страданием 
бытия. Следовательно, человек не может должен 
оставаться человеком. Ему суждено стать сверх-
человеком. Но между человеком и сверхчеловеком 
возможен разрыв. В таком случае вся человеческая 
жизнь от рождения до смерти уже не рассматрива-
лась как единственная, она полностью обесценива-
лась. Ницше считал, что тяга к универсальности – 
важнеи� шая характеристика человеческого бытия. 
Именно из этои�  тяги рождается сознание недоста-
точности лишь земнои�  жизни. Единичная земная 
жизнь, писал Ницше, восстает против признания 
ее единственнои�  и самодовлеющеи� »7.

Дионисии� ское начало Ницше характеризует 
как пассивное, эскапистское, в отличие от аполо-
гического начала, которое можно назвать актив-

7 Матутите К.П. Фридрих Ницше о психологии. Часть 1 // 
Психология и психотехника. 2009. № 1. С. 24.

о богатстве, поскольку оно для него недосягаемо. 
Следовательно, свою никче�мность, чаще всего до-
бровольную, можно наркотизировать. Болезнен-
ные раны утрачивают свою остроту. «Страдание 
может служить опиумом от боли»5.

Эти рассуждения Хорни, разумеется, не отве-
чают на главныи�  вопрос: почему страдание и удо-
вольствие могут существовать вместе, как гово-
рится слитно. Американская исследовательница 
пытается прояснить это, анализируя общее отно-
шение к жизни, которое есть у невротика. Можно 
ли фиксировать отсутствие жизненнои�  силы у не-
вротиков? Хорни пишет: «В некоторых случаях это, 
может быть, и так, но в целом различия в жизнеспо-
собности среди невротиков ничуть не меньше, чем 
среди здоровых людеи� . Является ли оно простым 
следствием базальнои�  тревожности? Определенно 
тревожность некоторым образом связана с этим 
ощущением, но одна лишь тревожность могла бы 
вызвать противоположныи�  эффект, побуждая че-
ловека стремиться и достигать все большеи�  силы 
и могущества ради собственнои�  безопасности»6.

Вывод Хорни о том, что тревожность побуж-
дает невротика к достижению силы и могущества, 
безусловно, спорен. Напротив, феноменология 
мазохиста свидетельствует о том, что базальная 
тревожность как раз и способна закрепить в пси-
хологическои�  структуре невротика склонность к 
самоунижению, «самогрызу», демонстративнои�  
недооценки своих качеств и жизненных установок. 
Желание американскои�  исследовательницы в по-
лемике с Фреи� дом опираться лишь на социальные 
факторы, на характер тои�  социальнои�  среды, в ко-
тором оказывается новорожденныи�  младенец, в 
данном случае не помогает раскрыть мазохистские 
обнаружения с должнои�  глубинои� .

Хорни полагает, что суть невроза индивида 
даннои�  психологическои�  структуры состоит в бес-
сознательном преувеличении своеи�  слабости. Она 
указывает также на противоречивость поведения 
такого персонажа. Оказывается, столкнувшись с 
жизненными трудностями, он поначалу готов к 
уступкам, но затем отказывается от каких бы то 
ни было компромиссов. Деи� ствительно, психоло-
гическая структура мазохиста вязкая, неуступ-
чивая. Известно, что психологическая структура 
такого невротика трудно поддается коррекции и 

5 Там же. С. 210.
6 Там же. С. 211.
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универсальность этих стремлении� ? Однако амери-
канская исследовательница ищет ответ не в чело-
веческои�  природе, не в антропологических конста-
тациях. Она связывает этот феномен с культурными 
различиями. По ее логике получается, что массовая 
устремленность к болезненным переживаниям 
свои� ственна все-таки не всем культурам. В частно-
сти, ницшеанскии�  принцип растворения индиви-
дуальности в европеи� скои�  культуре, по ее мнению, 
наталкивается на возвеличивание Я как доминиру-
ющую тенденцию западнои�  культуры. По ее словам, 
в европеи� скои�  жизни заметна здоровая устремлен-
ность, готовность в продуктивнои�  деятельности, к 
утверждению личностного идеала.

По мнению Хорни, ни стремление к экстазу и 
растворению индивидуальности, ни возвеличива-
ние собственнои�  сущности нельзя расценивать как 
патологию. Здесь деи� ствительно у американскои�  
исследовательницы есть желание провести разли-
чие между нормои�  и ее искажением. Однако, по на-
шему мнению, Хорни далеко не всегда четко клас-
сифицирует психологические феномены. По сути 
дела он связывает растворение индивидуальности 
с таким социальным явлением, как эскапизм. Раз-
умеется, формы эскапизма весьма различны. Они 
имеют свои познавательные, культурные и соци-
альные истоки9

Однако эскапизм – уход от реальности – далеко 
не всегда в социальнои�  практике выражает раство-
рение личности. Разумеется, бродяга, покинувшии�  
свои�  дом и ставшии�  человеком без очага, рискует 
утратить свою индивидуальность, растворить лич-
ностное ядро. Однако отождествление индивида с 
литературным героем, будучи, безусловно, явле-
нием эскапизма, не всегда сопровождается утра-
тои�  личности. Подражание Оводу или Татьяне Ла-
ринои�  далеко не всегда свидетельствует об отходе 
от реальности или душевном обнищании. Встать 
на такую точку зрения означало бы принижение 
огромнои�  воспитательнои�  роли искусства вообще.

«Эскапистское сознание, – отмечает Е.О. Тру-
фанова, – одно из проявлении�  сознательнои�  дея-
тельности человека (включающее, однако, и бес-
сознательные мотивы). Эскапистское сознание 
представляет собои�  такои�  модус функционирова-
ния сознания человека, когда фокус деятельности 
сознания смещается с восприятия реального мира 
на восприятие и переживание событии�  виртуаль-

9 Труфанова Е.О. Эскапизм: бегство в поисках смысла // 
Психология и психотехника. 2014. № 6. С. 597-608.

ным, нацеленным на преображение реальности. Не 
только Ницше, но и многие другие исследователи 
стремились в разных культурах обнаружить тягу к 
дионисии� ству. Так известныи�  американскии�  куль-
туролог Рут Бенедикт писала о такого рода уста-
новках, связанных с экстатическими состояниями, 
и обнаруживала их в культурах, далеко отстоящих 
друг от друга. Таким образом, она делала вывод о 
том, что в данном случае можно говорить об опре-
деленном антропологическом феномене.

Экскурс Хорни в культурологию тоже весьма 
интересен. Она связывает принцип растворения 
индивидуальности с ранними фрикии� скими куль-
тами. А сам термин «дионисии� скии� » был взят из 
культов Дионисия в античнои�  Греции. Американ-
ская исследовательница обращается к анализу экс-
татических состоянии� . Она пишет: «По всему миру 
распространены обычаи и культы, следующие 
тому же самому принципу: в групповои�  форме – в 
виде разгула в период праздников и в религиозном 
экстазе и среди отдельных людеи� , ищущих забве-
ния в наркотиках. Боль также играет некоторую 
роль в порождении «дионисии� ского» состояния. 
В некоторых равнинных индеи� ских племенах ви-
дения вызываются посредством поста, отсечения 
части телеснои�  плоти, связывания человека в бо-
лезненнои�  позе. В «солнечных плясках» – однои�  
из наиболее важных церемонии�  равнинных ин-
деи� цев – физические пытки были весьма распро-
страненным способом вызывания экстатических 
переживании� »8.

Сегодня мы могли бы привести гораздо боль-
ше культурологических иллюстрации� , которые 
свидетельствует о том, что тяга людеи�  к страда-
ниям не является частным случаем психоанали-
тическои�  практики. Это глубинная потребность 
человека, которая может «сгущаться» в отдель-
ных индивидах или находить массовость в тех или 
иных традициях культуры. Так называемые фла-
геллянты, представители христианства, полагали, 
что причиняя себе боль и страдания, люди при-
общаются к этои�  религии, отмаливают свои грехи 
перед Богом и таким образом получают прощение 
после смерти. Кающиеся грешники в Нью-Мехико 
практиковали для этои�  цели колючки, битье, но-
шение тяжестеи� .

Сама же Хорни, обращаясь к современнои�  жиз-
ни, задается вопросом: как мы можем объяснить 

8 Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. 
Самоанализ. М., 2004. С. 213.
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мотивация и духовность личности

логики обижается, когда его не принимают за ге-
ния. Оба эти стремления сильны и непримиримы. 
Пока деи� ствует невротическая структура, невоз-
можно никакое примирение этих двух тенденции� .

«Стремление к забвению является намного 
более властным у невротика по сравнению с нор-
мальным человеком, – отмечает К. Хорни, – потому 
что первыи�  хочет избавиться не только от своих 
страхов, ограничении�  и чувства изоляции, которые 
универсальны для человеческого существования, 
но также и от чувства того, что он пои� ман в кап-
кан неразрешимых конфликтов, и от возникающих 
вследствие них страдании� . И его красноречивое 
стремление к власти и возвеличиванию собствен-
ного «я» по своеи�  силе является гораздо большим, 
чем у нормального человека»11.

Нельзя не отметить, что Хорни удается значи-
тельно расширить спектр амбивалентных состо-
янии�  мазохиста. Кроме парадоксального сочета-
ния страдания и наслаждения в психологическои�  
структуре этого невротика обнаруживаются и 
другие несовместимые тенденции. Мазохист хочет 
одновременно быть всем и ничем. По житеи� скои�  
логике самоунижение логически никак несовме-
стимо с претензиеи�  на всемогущество и призна-
ние. В тои�  же мере склонность быть зависимым от 
других людеи�  скрывает поразительную установку 
невротика на торжество над окружающими. Здесь 
можно было бы напомнить известную полемику 
Н.А. Бердяева с французским персоналистом Э. Му-
нье� . Русскии�  философ утверждал, что тираном мо-
жет оказаться любои�  человек. Э. Мунье�  не согла-
шался с этои�  идееи� . Он полагал, что к деспотизму 
склонны особые психологические типы, те, кото-
рые страдают властолюбием и деспотизмом. Точка 
зрения Н.А. Бердяева в этом смысле гораздо глуб-
же и психологичнее. В самом деле, следуя русскои�  
пословице «В тихом озере все черти водятся», мож-
но обнаружить элементы тиранства среди тех лю-
деи� , которые как будто и не помышляют об этом. 
Собственная предельно заниженная оценка может 
обернуться готовностью властвовать над людьми. 
Итак, мазохисты тиранят других людеи� , сетуя на 
свою слабость.

Никче�мность невротика нередко рождает у 
окружающих иллюзию, будто он способен на ком-
промиссы и уступки, у него есть готовность прине-
сти себя в жертву чему-либо или кому-либо. Одна-

11 Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. 
Самоанализ. М., 2004. С. 217.

ного, воображаемого мира. Важно отличать эска-
пизм от простого уходе в переживание актов и со-
бытии�  внутреннего мира человека, эскапистское 
сознание – это не просто «уход в себя», это созна-
тельное творчество виртуального мира, которыи�  
является целью «бегства»10.

Невротизм мазохистскои�  структуры связан не 
просто с избеганием реального мира. Точнее, невро-
тик испытывает тягу к уходу от жизни с помощью 
своеобразного «бегства в болезнь», стремлению 
сои� ти с ума или умереть. Удовлетворение, которо-
го он ищет, несомненно, связано с ослаблением или 
устранением собственного индивидуального «я». В 
галерее невротических типажах мазохист выступа-
ет как антипод нарцисса. Для последнего, напротив, 
характерно раздутое «я», преувеличенное представ-
ление о себе и своих возможностях. Для мазохиста 
же ощущение слабости и пассивности выражает 
стремление к удовольствию.

Сходные процессы рассматривал и В. Раи� х. Он 
также стремился рассмотреть проблему мазохиз-
ма. Раи� х считал, что мазохистские тенденции не 
противостоят принципу удовольствия. Иначе гово-
ря, можно получить наслаждение от собственных 
неудач, расстрои� ств, невезенья и болезнеи� . Одна-
ко Хорни не рассматривает концепцию Раи� ха, по-
скольку тот толкует их на основе концепции пси-
хосексуального развития ребе�нка. То, что Хорни 
исследует как стремление к растворению индиви-
дуальных пределов, у Раи� ха толкуется как стрем-
ление к оргазму.

Почему невротик редко достигает забвения 
и раскрепоще�нности? С точки зрения Хорни, ему 
приходится постоянно восстанавливать нарушае-
мое равновесие между страданием и наслаждени-
ем. В конечном итоге в большинстве случаев это 
носит характер компромисса, поскольку полного 
слияния здесь быть не может. Именно поэтому 
Хорни считает, что внутреннее беспокои� ство мазо-
хиста находит частичное восполнение благодаря 
способности мазохиста переносить свои неудачи 
на «внешнии�  мир», считая, что мир должен при-
спосабливаться к нему. Он убежден в том, что име-
ет право на обладание своеи�  власти над другими. 
Парадокс заключается в том, что невротик, с однои�  
стороны, декларирует свою беспомощность и сла-
бость, но именно на этои�  основе выдвигает притя-
зание на всемогущество. Он ощущает себя ничто-
жеством, но в то же время в силу невротическои�  

10 Там же. С. 599.
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говорится, уход от реальности. Буддист не испы-
тывает тревожности в связи с запросами внешне-
го мира. Ему непонятно, почему европеи� цы жи-
вут в постояннои�  суете, стремятся к жизненным 
благам и достижениям. Если характеризовать 
конфуцианскую цивилизацию, то ее пафос – при-
способление к миру. Наконец, западно-европеи� -
ская цивилизация пронизана динамизмом. Дух 
фаустовскои�  цивилизации направлен на преобра-
зование мира. Она стремится преобразовать мир. 
В нашеи�  культуре, в этом Хорни права, не принято 
отказываться от собственных притязании�  и до-
стижении� . Тот, кто пренебрегает этим велением 
культуры, рискует нарваться на опасность остра-
кизма.

Хорни не склонна вслед за Фреи� дом рассма-
тривать мазохизм главным образом как сексуаль-
ныи�  феномен. Но, к слову сказать, у основополож-
ника психоанализа и нет такои�  одностороннеи�  
экспертизы мазохизма. Фреи� д связывает харак-
терологию невротизма с психосексуальным раз-
витием ребе�нка. Сначала он трактовал мазохизм 
как одну из сторон определе�ннои� , биологически 
заданнои�  стадии сексуального развития. Он на-
зывал ее анально-садистическои� . Позже у Фреи� да 
возникла предположение, что эти мазохистские 
склонности имеют внутреннее родство с женскои�  
природои� . Их назначение избыть желание быть 
женщинои� . Позднии�  Фреи� д прише�л к убеждению, 
что в мазохизме таятся саморазрушительные тен-
денции. Они борются с сексуальными влечениями, 
и функция мазохизма состоит в том, что снизить 
вредоносность этих сплетении� . Однако ни в коем 
мере он не рассматривает этот вид невротизма 
только под углом зрения сексуальности. Характе-
ристика мазохизма у Фреи� да не сводится к оценке 
сексуальных перверсии� , а содержит также множе-
ство сугубо психологических оттенков, форм пове-
дения и установок.

Американская исследовательница склонна 
рассматривать мазохистские перверсии и фан-
тазии в последнюю очередь. Это частныи�  случаи�  
данного феномена. Она пишет о таком невротике: 
«Если его деи� ствия к отказу от себя изживают-
ся в фантазиях или в сексуальных деи� ствиях, он, 
возможно, сможет избежать опасности полного 
самоуничтожения. Подобно «дионисии� ским» куль-
там», эти мазохистские привычки дают временное 
забвение и раскрепощение со сравнительно не-
большим риском нанести себе вред. Обычно они 
затрагивают всю структуру личности; иногда они 

ко и здесь кроется парадокс поведения невротика. 
Да, мазохист обнаруживает как будто сильное лю-
бовное чувство. Его привязанность к другому лицу 
часто носит характер беспредельного преклоне-
ния, полного растворения в объекте любви.

Мазохистская любовь всегда окрашена страда-
нием, обнаруживает прилипчивость и стои� кость. 
Об этом более подробно напишет в последующие 
годы Эрих Фромм в своеи�  книге «Искусство лю-
бить». Однако не следует полагать, будто чувства 
мазохиста спроецированы преимущественно на 
другого человека. На самом деле невротическая 
любовь вовсе не свидетельствует о мощи объ-
ектнои�  либидозности. И в этом случае невротик в 
большеи�  степени любит себя, а не другого челове-
ка. Эгоцентрическая поглощенность своими дела-
ми и в этом случае обнаруживает себя полностью.

Показная созидательность невротика неред-
ко обнаруживает себя в деструктивных формах. 
Желание обнаружить в себе плодоносность своих 
чувств, мазохист на самом деле ведет себя краи� -
не деструктивно. Он разрушает любовь. Невротик 
смутно ощущает, что те подземные слои его психи-
ки, которые мучают его, на самом деле обладают 
несомненнои�  ценностью. Здесь мазохиста подка-
рауливает страх, что в процессе терапии он может 
утратить эти значимые компоненты. Именно это 
чувство препятствует осознанию неврозов. Не-
вротику мнится, что он может сои� ти с ума, ибо его 
душу охватывают непримиримые устремления.

Хорни ставит вопрос о том, какие культурные 
факторы способны усилить и углубить тревож-
ность невротика. Религия, по ее мнению, утрати-
ла свое влияние на психику людеи� . В постановке 
данного вопроса американскои�  исследовательни-
це не хватает, как это ни странно, культурологиче-
скои�  глубины. Она отвлекается от многоликости 
цивилизационных императивов, которые влияют 
на массовое поведение. М. Вебер проводил раз-
личие цивилизации�  по принципу их отношения к 
окружающему миру. Есть цивилизации, которые 
исповедуют уход от мира, есть такие, которые 
приспосабливаются к миру или, наконец, есть ци-
вилизации, претендующие на то, что преобразить 
мир12. К первому типу цивилизации�  можно отне-
сти, скажем, буддистскую цивилизацию. Она, как 

12 См. об этом: Пропасть господства. Интервью с ведущим 
научным сотрудником Института восточных рукописей 
РАН Вячеславом Рыбаковым // Литературная газета. 2014. 
№ 25. С. 9.
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мотивация и духовность личности

сексуальности по сути дела превратила эту про-
блему в тему социальнои�  философии.

В итоге Хорни вообще пришла к ошибочно-
му убеждению, что невротик не хочет страдать. 
Это желание также мало свои� ственно ему, как и 
обычному человеку. Но кто такои�  мазохист, если 
освободить его психологическую структуру от до-
бровольно принятых на себя мучении� ? Сущностью 
этого характера Хорни считает отказ от своего «Я». 
Но эскапизм, как уже было отмечено, является ши-
роким и многоликим явлением. Он гораздо шире, 
нежели специфика мазохизма. Отказ от своего «Я» 
не является привилегиеи�  мазохистского характера. 
Этот признак может, напротив, демонстрировать 
наслаждение без всякого присутствия страдания. 
Скажем, тяга к гиперреальности, уход от унылои�  
повседневности можно трактовать по-разному: и 
как «недозагруженность личности» и как поиск бо-
лее насыщеннои�  реальности.

сосредоточиваются на сексуальных деи� ствиях, 
тогда как другие сферы личности остаются от них 
сравнительно свободными»13.

Каков же общии�  смысл концепции мазохиз-
ма у Хорни. Прежде всего, она решительно отвер-
гает сугубо биологическую трактовку данного 
феномена. Мазохизм, по ее мнению, не является 
ни сексуальным явлением, ни результатом био-
логически заданных процессов. Суть мазохизма 
Хорни усматривает в личностных конфликтах. 
Такая постановка вопроса значительно расши-
рила диапазон рассмотрения проблемы. Вклю-
чение в тему социального контекста позволила, 
как мы видели, расширить представление о сути 
этого характера и о его социальных обнаруже-
ниях. Однако рассмотрение мазохизма только в 
социальном контексте существенно обеднило 
феноменологию этого характера у Хорни. Избав-
ление экспертизы от причудливои�  драматургии 

13 Хорни Карен. Невротическая личность нашего времени. 
Самоанализ. М., 2004. С. 218-219.
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