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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Этот словарь необычен. Его своеобразие заключается не только 
в объеме представленного материала, но и в культурном аспекте его 
рассмотрения. Эго французский словарь по психоанализу. Однако 
в нем не представлена сколько-нибудь подробно специфически 
французская точка зрения и позиция в психоаналитических 
дискуссиях (если таковая вообще существует как некое единство). 
Это французский словарь по немецкому психоанализу, в основном 
в его классической фрейдовской форме. Именно этим и определя
ется специфика Словаря, высоко ценимая и в Европе, и за ее 
пределами.

Во Франции уже вышло 12 изданий этого словаря, созданного 
Ж. Лапланшем и Ж.-Б.Понталисом по инициативе и под руковод
ством замечательного французского психолога Даньеля Лагаша 
(1903—1972) и впервые увидевшего свет в 1967 году. Давно 
опубликованы переводы Словаря на основные европейские языки. 
Подготовлены к публикации или уже опубликованы его переводы 
на ряд восточноевропейских языков (например, польский, 
румынский). Спустя годы, прошедшие после первого издания Сло
варя, многое изменилось; вышли новые словари и справочники, в 
том числе во Франции — фундаментальный словарь, подготовлен
ный большим авторским коллективом под руководством П. Коф- 
мана1, словарь под редакцией П. Шемама2, широко учитывающий 
проблематику лакановского психоанализа, и др. Однако ничто не 
отменяет и не умаляет значения Словаря Лапланша и Понталиса: 
он остается для будущих психоаналитиков и всех, кто интересуется 
психоанализом, настольной книгой, незаменимой основой 
теоретической и практической работы.

А теперь несколько слов о французском психоанализе и в этом 
контексте — об авторах Словаря. Оба они поначалу были 
участниками семинаров Жака Лакана, затем, после распада Фран
цузского психоаналитического общества (в 1963 году), приняли 
участие в создании Французской психоаналитической ассоциации.

i |
L'apport freudien: elements pour une encyclopedic de la psychanalyse. Sous la dir. 

«  P. Kaufmann. Paris, Boigas, 1993.

Dictkmnaire de la psychanalyse. Sous la dir. de P. Che mama Paris, Larousse, 1993.
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Жак Лакан (1901— 1981)— известный французский реформатор 
психоанализа, провозгласивший особую теорию субъекта как 
изначально расщепленного существа, отмеченного различного рода 
нехватками — свидетельством его символического внеприродного 
бытия. Лакан уподобил структуру бессознательного языковой 
структуре и сделал главной опорой психоанализа не биологию с 
медициной, а лингвистику и другие гуманитарные науки. Именно 
в концепции Лакана французский психоанализ, организационно 
укрепившийся значительно позже других европейских пси
хоаналитических школ, обрел свое "особое выраженье", 
противопоставив себя иным психоаналитическим позициям и 
прежде всего — характерной для американского психоанализа 
установке на цельность и гибкость Я, способного приспособиться 
к любому социальному контексту.

Ныне во Франции существуют десятки психоаналитических 
школ, и в этой пестрой картине нет единства: многие из них 
связывают свою деятельность с так или иначе понимаемой 
концепцией Лакана (причем между представителями различных 
подходов идут непрерывные баталии), другие склоняются в пользу 
более традиционных установок, разделяемых Международной 
психоаналитической ассоциацией, третьи избирают в качестве 
опоры тех или иных последователей Фрейда (например, А. Фрейд. 
М. Кляйн) или Лакана (например, Ф. Дольто), четвертые уапечены 
такими смежными с психоанализом и одновременно аль
тернативными ему психотерапевтическими концепциями, как 
гипноз и внушение (ср. концепцию недирективного гипноза в духе 
Милтона Эриксона и многие другие).

Среди всех этих многообразных подходов, вместе создающих 
общую картину современного французского психоанализа, позиция 
авторов этого словаря достаточно традиционна, но вовсе не дог
матична и не тривиальна. От Лакана их в конечном счете отдалило 
сдержанное отношение к истолкованию бессознательного через 
язык и попытки выхода в сферы реальности, не сводимые к языку. 
В результате то сложное и радикальное переосмысление, которому 
подверг психоанализ Жак Лакан, мало представлено в Словаре, хотя 
ряд существенных моментов концепции Лакана — стадия зеркала, 
проблема символического, "отвержение" (forclusion)— находят в 
нем свое отражение.

Что же касается других последователей и толкователей Фрейд;», 
то чаще других упоминаются в Словаре М. Кляйн, А. Фрейд, 
Ш. Ференци, Э. Джонс; практически полностью отсутствуют, 
например, англоязычные неофрейдисты Э. Фромм и К. Хорни; 
редко упоминаются О. Ранк или А. Адлер. В Словаре эпизодически 
представлены французские психиатры (А. Эй, Т.-А. Рибо, 
П. Жане,Ж.-М. Шарко), психологи и психоаналитики (Д. Лагаш,
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Р. Лафорг, Д. Анзъе). Изредка встречаются имена О. Фенихеля, 
р. Мак Брунсвик, М. Балинта, Д. Уинникота, Р. Шпитца; еще 
реЖе — Г. Гроддека, Г. Зильберера, Г. Нунберга и др. В очерчен
ном таким образом круге авторы стараются детализировать понятия 
до предельной тонкости.

В целом авторов Словаря отличает установка на "нейтральность" 
или беспристрастность — в той мере, в какой она вообще осу
ществима, и в следовании этому принципу видится заслуга авторов 
Словаря. Используя различные формы словарных статей (от кро
шечных эссе до огромных текстов, больше напоминающих самос
тоятельные исследования, — см. статью "Я"), Лапланш и Понталис 
сумели передать читателю свои знания, свой аналитический пафос 
и сделать его сопричастным динамике фрейдовского познаватель
ного поиска. В любом случае Словарь не гасит мысль читателя 
видимостью прочных решений, но, напротив, пробуждает 
теоретическое любопытство тех, кто в состоянии видеть пробле
матичность в изложении, внешне не нацеленном на 
дискуссионность и полемичность. Словарь был свидетельством 
наиболее плодотворного периода совместной работы авторов, хотя 
в дальнейшем их пути разошлись.

Жан Лапланш — воспитанник Высшей Нормальной Школы, по 
образованию философ и врач-психиатр, профессор университета 
Париж-7, член Французской психоаналитической ассоциации. 
Пережив период увлечения концепцией Лакана, Лапланш 
обратился к Фрейду. Об этом поиске истоков психоаналитической 
мысли свидетельствовали и создание данного Словаря, и нынешняя 
работа исследовательского коллектива во главе с Лапланшем над 
Полным собранием сочинений Фрейда на французском языке (пока 
еще "стандартного Фрейда" по-французски не существует: из печати 
вышли лишь несколько томов этого нового издания).

Вместе с тем Лапланш стремился к разработке новых 
теоретических параметров психоанализа. Его основные сочинения
— это "Жизнь и смерть в психоанализе" (1970, 1989), пять томов 
под общим заглавием "Проблематики" (1980— 1987), "Новые осно
вания психоанализа" (1987 и 1990), "Незавершенная коперниканс- 
кая революция" (1992), "Ошибка биологизации во фрейдовской 
концепции сексуальности” (1993)1.

Собственная теория Лапланша строится вокруг обобщенной 
трактовки теории соблазнения. Ситуация соблазна не ограничива
ется патологическими случаями, но имеет универсальное значение:

Laplanche J. Vie et morten psychanalyse (Flammarion, 1970,1989), Problematiques 
(PUF, 1980— 1987), Nouveaux fondements pour la psychanalyse (PUF, 1987, 1990), La 
revolution copernicienne inauchevee (Aubier, 1992), Le fourvoiment biologisant de la 
sexualite chez Freud (Les empecheurs de penser en rond, 1993).
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ведь уже материнский уход за младенцем предполагает посылку 
определенных сексуальных (в широком смысле слова) сигналов. 
Таким образом, влечения, да и вся область бессознательного, 
возникают в нас не изнутри, не эндогенно, а в результате внешних 
воздействий, в конечном счете— вследствие наших попыток 
расшифровать то загадочное сообщение, которое посылает нам 
другой человек.

Жан-Бернар Понталис начал свою академическую карьеру с 
преподавания философии, долгое время сотрудничал с Сартром в 
журнале 'Тан модерн", соединяя любовь к психоанализу и вкус к 
литературному творчеству. Основные его работы: "После Фрейда" 
(1968), "Между сном и скорбью" (1977), "Сила абстракции" (1990). 
В его автобиографической работе "Любовь к начинаниям" (1986)' 
очевидно стремление к освобождению от мэтров, а также поиск 
теоретической самостоятельности: поначалу это было освобождение 
от Сартра, затем отчасти — от Лакана, наконец, в целом — от 
тирании языка — в тех местах психоаналитического пространства, 
которые ему не подвластны. Работая параллельно с Лапланшем и 
независимо от него над изданием новых переводов Фрейда на 
французский язык, Понталис вот уже в течение долгих лет руко
водит в издательстве "Галлимар" "Новым психоаналитическим жур
налом" (с 1970), а также возглавляет работу над сериями "Познание 
бессознательного", "Психоанализ в его истории" и др.

Именно Жан Лапланш был одним из инициаторов обучения 
психоанализу в университете и его организатором на факультете 
гуманитарных клинических наук в университете Париж-7. Автор 
этих строк, получивший счастливую возможность в течение ряда 
лет преподавать на этом факультете, смог близко познакомиться с 
постановкой обучения будущих психологов и психоаналитиков на 
всех уровнях и этапах педагогического процесса. Университетские 
программы факультета, где имеется аспирантская (докторантская) 
специализация по клинической психологии и психоанализу, вклю
чают патопсихологию и дисциплины нейробиологического цикла, 
историю и эпистемологию, клиническую и социальную пси
хологию, проходимую под контролем наставника клиническую 
практику и, конечно, множество общих и специальных курсов по 
истории, теории и практике психоанализа.

Поскольку в наши дни, после почти полувекового перерыв;!, 
психоаналитическое учение распространяется и в России, где соз
даются ассоциации, издаются журналы, возрождаются прежние и 
появляются новые формы преподавания или, шире — "передачи" 
психоанализа, вопрос о том, как, где, кому (да собственно — и

Pontalis J.-B. Арг/s Freud (1968), Entre le rive et la douleur (1977), L’amour des 
commencements (1986), La force d'abstraction (1990).
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зачем?) преподавать и распространять психоанализ, становится 
актуальным и у нас. При этом дискуссиоными оказываются многие 
вопросы — от эпистемологического статуса знаний о 
бессознательном до конкретных методов практической 
клинической работы. В самом деле, чему можно научиться по книге, 
чему— только от живого наставника, чему— лишь в процессе 
собственной практической работы? Таким образом, проблема, 
которую условно можно обозначить как "психоанализ в 
университете" (во Франции уже давно издается отдельный журнал 
под таким заглавием) возникает и на российской земле.

Конечно, различные аспекты многогранного феномена, 
называемого психоанализом, в разной мере и степени повернуты к 
академическим и университетским структурам. При этом подоплека 
споров о психоанализе в университете оказывается различной во 
Франции и у нас. Во Франции речь здесь идет сразу о нескольких 
вешах: о месте и роли университетского образования в современной 
культуре, об альтернативных университету формах передачи знаний 
и опыта, но одновременно и о специфике психоаналитических 
институций (своеобразного социального организма, в котором идет 
борьба за власть и соответственно не прекращаются расколы), а 
также об уникальности самой психоаналитической ситуации, не 
поддающейся обобщению на уровне понятий. При этом главный 
вопрос заключается в том, насколько психоанализ как особая форма 
познания и практики может быть вписан в эти традиционные для 
европейской культуры формы передачи знания. У нас же в этих 
дискуссиях об официальном месте передачи психоанализа 
подчеркивается другое: речь идет прежде всего о культурной 
легализации теории и практики, которые долгое время были под 
запретом, и потому положительные стороны "психоанализа в 
университете" легче выступают на первый план.

Очевидно, что в наименьшей мере может передаваться такая 
тонкая и интимная вещь, как личный психоанализ, замкнутый 
рамками отношений аналитика и анализируемого. Если во 
фрейдовские времена функция учителя-просветителя и функция 
личного наставника в психоанализе еще могли как-то совмещаться, 
то в наши дни такое совпадение считается неэтичным и 
непродуктивным, и потому, например, преподаватели уни
верситета, ведущие лекционные или семинарские занятия по психо
анализу, не могут одновременно быть личными психоаналитиками 
евоих студентов. Контролируемый учебный анализ тоже, очевидно, 
выходит за рамки университетских структур. Однако с тео
ретическим изучением исторических, философско-мето- 
Дологических, социологических, культурологических и прочих 
аспектов психоанализа дело обстоит иначе: эта работа вполне 
Уместна и может быть плодотворной и в университете.
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Конечно, тс или иные подходы здесь во многом зависят от 
нашего общего понимания психоанализа, от того, видим ли мы в 
н е м — прежде всего— науку или терапевтическую практику; 
форму эмансипации человека, его освобождения от социальных и 
индивидуальных запретов и принуждений, или особый социально 
приемлемый ритуал, помогающий людям лучше приспособиться к 
тем или иным формам совместного бытия, новый миф или особую 
философию человека...

Споры об "аутентичном" психоанализе и "аутентичном” Фрейде 
идут уже давно. Кто он: "сциентист", желавший видеть в 
психоанализе науку или по крайней мере фундамент научной 
психологии, или "гуманист", разочаровавшийся в позитивистском 
оптимизме и поставивший в центр внимания проблему человека, 
его психики, его деятельности, его места в культуре? В наши дни, 
как и в случае с Марксом, принято ценить не "науку", а "гуманизм" 
(причем ссылка на Маркса, заметим, здесь тем более уместна, что 
на Западе Фрейд, Маркс, Ницше обычно трактуются как 
равновеликие основоположники культуры и мировоззрения XX 
века). Правда, в творческих биографиях Маркса и Фрейда периоды 
сциентизма и гуманизма соответственно меняются местами: Маркс 
начал как романтический гуманист и пришел к науке ("Капитал"); 
напротив, Фрейд, человек другой исторической эпохи, начал с 
апологии позитивистской науки, а потом все дальше отходил от 
этого идеала, хотя и никогда окончательно с ним не расставался.

В любом случае невозможно отрицать, что у Фрейда были 
основания (или по крайней мере — желание) видеть в психоанализе 
науку. Наряду с Э. Махом, А. Эйнштейном и др., он был одним 
из тех крупных ученых, которые поставили в 1911 году свои подписи 
под призывом к созданию Общества по распространению 
позитивистской (читай — "научной") философии. Применительно 
к нашей проблеме можно сказать, что это, наверняка, один из 
аргументов в пользу университетского психоанализа, хотя в 
психоанализе остается множество аспектов, не сводимых к 
познанию, — идеологических, философско-методологических, 
мифологи-ческих и пр.

Когда Фрейд развивал свой идеал Высшей Школы психо- 
анализа, в ее программе были как медицинские дисциплины 
(введение в биологию, наука о сексуальности, клиническая 
психиатрия и др.), так и нсмедицинские дисциплины (история 
культуры, литература, изучение мифов, психология религий и др.). 
Лишь такое глубокое научное погружение могло бы, по Фрейду, 
обеспечить понимание психоаналитического материала. Однако эта 
обширная программа универсального научного обоснования 
психоанализа никогда не была осуществлена. Да и мог ли бы 
кто-нибудь единолично ее осуществить?
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Ведь Фрейд некогда был совершенно уверен н том, что психо
анализ (как наука н настоящем или хотя бы и будущем) непременно 
должен иметь свое место в университете и что все психоаналитики 
будут только радоваться такой перспективе. Однако ничего подоб
ного не произошло; во вся ком случае многие французские психо
аналитики настроены в этом отношении весьма враждебно, а 
перспектив;» университетского существования вызывает у них страх 
перед внешним принуждением и контролем. Впрочем, спор о 
разделении властей между университетским и психоаналитическим 
сообществами не нов. В любом случае очевидно, что психо
аналитическая тяга к специфике оказалась сильнее универсальных 
университетских притязаний. То место в культуре, где Фрейду 
хотелось видеть просвещенческие отношения передачи чистого 
знания, оказан ось на самом деле местом конфликтов и борьбы за 
власть в психоаналитическом сообществе.

Но в нашей общей проблеме есть не только социально
институциональная, но и собственно познавательная сторона, 
причем именно она была для Фрейда первичной и определяющей. 
В любом случае Фрейд считал психоанализ прежде всего методом 
познания бессознательных явлений, иначе недоступных мысли, 
далее — теорией этих яапений (пусть не законченной, а находяшей- 
ся в стадии становления) и, наконец, — способом лечения, выте
кающим из этой теории и метода.

При этом быть научным — значит иметь определенный объект 
и определенные методы познания, уметь получать воспроизводимые 
результаты и пр. Можно ли считать, что объект психо
аналитического познания— бессознательное? Если да, то что 
собственно интересует нас в бессознательном: проверка гипотезы
о возникновении бессознательного в результате вытеснения, его 
содержание (структуры и смыслы снов и симптомов)? Но ведь в 
психоаналитической практике есть и другие, явно ненаучные или 
вненаучные аспекты (например, трансфер или перенос прежних 
эмоций анализируемого на аналитика). Пожалуй, научным в 
переносе можно было бы считать вслед за Фрейдом лишь его 
подконтрольность сознанию аналитика (правда, это часто 
оспаривают в послефрейдовском развитии психоанализа), а также 
его сходство со своего рода лабораторным экспериментом, хотя 
вместо реактивов и препаратов в данном случае выступают 
конкретные люди с их индивидуальными реакциями.

Что же касается психоаналитической теории, то под этим вы
ражением подчас имеются в виду совершенно разные вещи: теории 
самих пациентов или даже собственно детские теории относительно 
Раннего жизненного опьгга с его травмами; теории аналитиков по 
поводу "инфантильных" теорий пациентов; теории бессознательно- 
г°; психскшаттические теории, включающие теорию бсссознатель-
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ного как один из моментов; более широкие теории, в которых 
психоаналитическое знание соотносится с другими науками (о 
психике, о мозге, о становлении человека в онтогенезе и филогенезе 
и пр.): здесь мы видим очень непростую иерархию уровней теории 
и взаимоотношений между ними.

Возьмем, к примеру, один конкретный вопрос: в каком смысле 
можно говорить о научности знаний о бессознательном? Конечно, 
бессознательное — это объект необычный. Оно не имеет прямого 
выхода к внеположной ему реальности и выступает как составная 
часть другой реальности — психической. Можно ли сказать, что 
знание о бессознательном в принципе сходно со знанием о любом 
другом объекте научного познания и что оно так же подлежит 
проверке— критике, опровержению, верификации, фальсифика
ции и пр.? Эти различные аспекты реальности (внешней и психичес
кой) и эти различные уровни теоретизирования (скажем, от 
инфантильных теорий травмы до ее научного объяснения) нередко 
смешивались даже в научных спорах (по-видимому, это произошло 
и в концепции К. Поппера, обвинявшего психоанализ в не- 
фальсифицируемости и тем самым — ненаучности).

Наверное, уже одного только беглого взгляда на современные 
дискуссии о социальном и познавательном статусе психоанализа 
достаточно для того, чтобы почувствовать, насколько непроста 
проблема "психоанализа в университете". Конечно свои осмыслен
ные доводы есть и у сторонников, и у противников их сближения. 
Да, амбиции отдельных психоаналитиков и психоаналитических 
обществ, дорожащих своей неограниченной властью над 
анализируемым и полностью отвергающих университетский психо
анализ, неправомерны. Но не более обоснованны и позиции такого 
университетского психоанализа, который прислушивается лишь к 
критериям естествознания и не внимает голосу психоаналитической 
практики с ее личностными и историческими смыслами, жертвуя 
ради общезначимого уникальным и не осознавая приносимой жер
твы. Между этими позициями возникает неизбежное противоречие, 
и надеяться на способность сторон переубедить друг друга в этом 
споре было бы утопично.

Разумнее было бы, как признает все больше участников ны
нешних дискуссий1, пытаться гибко опосредовать эти крайние 
позиции, отказавшись от построения глобальных черно-белых схем 
и пытаясь строить более конкретные, локально продуктивные 
модели истолкования, учитывающие специфику личных и 
межличностных отношений в психоаналитической ситуации (между 
аналитиком и анализируемым), в психоаналитическом обществе

Transmettre, enseigner la psychanalyse. In: Cliniques meditcnanecnncs. tris, 1995, 
n. 45—46.
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(между коллегами), в университете (между преподавателем и сту
дентом) и пр. Однако в любом случае очевидно, что университетс
кому психоанализу придется научиться сохранять и развивать свою 
открытость к другим формам социального и экзистенциального 
бытия психоанализа, не забывая о том, что рамки его компетенции 
весьма ограничены. Конечно, изучение теоретических и 
исторических аспектов психоанализа в университете еще не дает 
права практиковать психоанализ. Однако эта историко-теоретичес
кая подготовка — одно из необходимых условий будущей работы 
аналитика.

Итак, теперь и мы приобщаемся к размышлениям на все эти 
темы, причем не только в теории, не только на страницах иност
ранных журналов, но и в среде отечественных коллег и студентов. 
И в этих новых интересах хочется видеть не только любопытство 
к заморскому товару, но и симптом более аналитичного и требова
тельного внимания к самому себе, к своей человеческой ситуации, 
к себе как субъекту. По-видимому, именно индивидуализирующий 
акцент в психоанализе наиболее важен сейчас для российского 
читателя, хотя в западной философии и психоанализе ныне явно 
преобладает тенденция к социологизации и преодолению того, что 
в последнее время воспринимается как фрейдовский инди
видуализм и монологизм. Поскольку в мысли и поведении так или 
иначе господствуют проявления того, что можно было бы назвать 
"стадным сознанием" (или иначе — коллективным бессознатель
ным), укрепление позиций самосознающего индивида должно быть 
нужнее любой, сколько угодно заманчивой, перспективы новой 
коллективности.

И в этой работе по самопониманию и индивидуализации Сло
варь может помочь российскому читателю — независимо от того, 
какой будет дальнейшая судьба психоанализа в целом в нынешней 
России (сам по себе этот вопрос заслуживал бы отдельного рассмот
рения). Словарь может быть полезен исследователю и преподава
телю, стремящимся разобраться в истоках психоаналитической 
мысли и понять ее фундамент в свободном от позднейших насло
ений виде. Он будет интересен всем тем, кто работает в области 
наук о человеке и обществе, где роль проблематики бессознатель
ного осознается все ярче и четче. И конечно, освоение фрейдовских 
понятий, осмысление важнейших эпизодов концептуальной 
истории психоанализа поможет в самоосмыслении, в собственной 
аналитической работе тем, кто склонен думать о психоанализе как
о будущем деле жизни.

Не стоило бы, однако, думать, будто мы советуем российскому 
читателю лишь подражать западным способам мысли о человечес
кой психике и поведении и обучаться письму по чужим прописям. 
Нынешнее столкновение разновременных и многообразных
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влияний западной мысли на современной русской культурной почве 
может, как представляется, дать в будущем веке интересные твор
ческие результаты в области познания человеческой души, если, 
конечно, удастся соотнести эти внешние влияния с собственной 
культурной традицией и опытом. Замечательным материалом для 
такого познания человеческой души россияне обладают — уже по 
праву рождения в соответствующем языке и культуре, значит, дело 
за его осмыслением. О том, что Россия — это, скажем, страна 
Достоевского, Гоголя и всей русской классической литературы, 
западные психоаналитики никогда не забывали, а ныне упоминают 
все чаще. При более внимательном рассмотрении оказывается, что 
в творчестве Достоевского, например, подспудно содержится целый 
ряд психоаналитических открытий, неведомых Фрейду и еще не 
обретших общезначимой концептуальной формы.

Но дело не только в этом. Культурные, социальные, мировоз
зренческие, идеологические условия формирования науки и общес
твенной мысли в России XIX века были достаточно своеобразными 
в сравнении с Европой. Например, материализм в России второй 
половины XIX века весьма отличен от западного позитивизма, 
расцветшего в тот период, когда материалистические идеи европей
ского Просвещения уже потеряли свою социальную значимость и 
мировоззренческий заряд. На российской почве "рыцарями духа" 
нередко оказывались именно материалисты-естествоиспытатели, а 
глубинные духовные прозрения не исключали здесь огромной 
социально осознаваемой и даже "революционной" значимости 
естественных наук, их роли в развитии свободомыслия (так, 
например, научные идеи и программы молодого физиолога 
И. П. Павлова формировались именно под влиянием чтения рома
нов Достоевского, особенно "Братьев Карамазовых", и это было не 
исключение, а веяние времени). По-видимому, "гуманизм" и 
"сциентизм", о несогласованности которого применительно к Мар
ксу и Фрейду уже упоминалось, не расчленялись на российской 
почве столь же радикально, как это происходило в Европе прошлого 
и нынешнего веков. Можно предположить, что в России сущест
вовали и существуют собственные культурные традиции, дающие 
возможность помыслить человеческую душу без привычного 
российского самолюбования и "мистики", на основе иной, более 
цельной концепции разумности.

Наши нынешние тенденции к взаимоувязыванию психоа
налитических идей с религией и мистикой неизменно поражают 
более рационалистичных западных коллег. Но работа со Словарем 
таких тенденций не поддержит. Она не даст и готовых образцов 
рассуждений и отточенных до упрощенности дефиниций. В отличие 
от тех популярных словарей, которые снабжают читателя такими 
дефинициями, не делясь с ним материалом, на основе которого они
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были построены, словарь Лапланша и Понталиса открывает чита
телю самые глубокие слои своей научной и профессиональной 
эрудиции. А уже на основе этого материала читатель сам может 
научиться отличать камни, поставленные в психоанализе "во главу 
угла", от более высоких этажей в его постройке, разбираться в том, 
где этот фундамент был едва ли не незыблем, а где — почти что 
хрупок. Проходя по различным периодам концептуальной истории 
психоанализа, он воочию увидит ту историческую логику, которая 
направляла сначала мысль Фрейда, а затем— концептуальные 
странствия его учеников, последователей и критиков.

Эго нелегкое чтение. Язык Словаря довольно сух, хотя местами 
ихтишне многословен. Однако тот, кто затратит время и труд на то, 
чтобы разобраться в этих неупрощенных структурах рождающейся 
фрейдовской мысли, будет вознагражден за это новыми идеями.

Словарь отличает очень высокое качество исследовательской и 
библиографической работы, однако в нем встречаются и досадные 
погрешности — как в тексте фрейдовских цитат, так и в справочном 
аппарате; в тех случаях, где нам удалось исправить эти неточности, 
это было сделано без специальных оговорок.

Итак, словарь этот написан на французском языке, и в основе 
его лежит французская терминология. Это поставило перед пере
водчиком особые трудности. На русском языке, к сожалению, 
устойчивой традиции перевода психоаналитической терминологии 
не существует. Некоторый опыт был накоплен в переводах 10 — 
20-х годов, но затем Фрейд выпал из русской культуры, и за это 
время многие термины успели устареть. Одни и те же понятия в 
старых русских переводах из Фрейда и в современных все более 
обильных переводах новой западной психоаналитической литера
туры сплошь и рядом расходятся. Переводчику приходилось нащу
пывать русские термины собственными силами.

Все цитаты из Фрейда были переведены заново, хотя, конечно, 
переводчик учитывал опыт и старых русских переводов из Фрейда, 
и английских и немецких изданий книги Лапланша и Понталиса.

Мы не будем обсуждать вопрос о концептуальном статусе 
Различных словарных единиц. Очевидно, есть случаи, где мы имеем 
Дело с более или менее установившимися понятиями, имеющими 
объяснительную силу; есть понятия, находящиеся в стадии станов
ления, не достигшие статуса собственно понятий, но полезные для 
описания; есть и вовсе полуметафорические образования, которые 
не имеют ни описательной, ни объяснительной ценности, но все 
Же служат наименованию соответствующих явлений. Стало быть, 
Не все, что приведено в словаре, можно назвать терминами, если 
под терминами иметь в виду устойчивые и четко определенные 
единицы. И потому подчас мы говорим о "слове", "выражении”,
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"термине”, "понятии", недифференцированно обозначая ту или 
иную словарную единицу.

Среди достоинств словаря Лапланша и Понталиса — его мно
гоязычие; эквиваленты соответствующих фрейдовских понятий 
приводятся в нем на пяти языках: английском, французском, 
испанском, итальянском, португальском. Читатель сразу увидит, 
что эти эквиваленты лишь в редких случаях представляют собой 
кальки с немецкого оригинала. В целом ряде случаев этот подбор 
иноязычных эквивалентов позволяет судить о жизни понятия, о 
концептуальной работе соответствующего языка. В каждом случае 
тот или иной язык осуществляет свой выбор, у которого всегда есть 
чему поучиться другим языкам.

Выбор эквивалентов в целом ряде фундаментальных фрей
довских понятий показывает целый спектр возможностей. Возьмем 
знаменитое понятие Besetzung — опорное для всей экономико
энергетической системы фрейдовского понимания психики. Нет 
таких двух языков, где бы выбор эквивалента хоть сколько-нибудь 
близко соответствовал исходному немецкому понятию. Немецкое 
besetzen предполагает "оккупацию" (города, страны, места). Соот
ветствующий французский термин investissement в военном смысле 
предполагает скорее "окружение”, нежели "занятие" места, но го
раздо чаще используется в финансово-экономическим смысле (раз
мещение капиталов, вложение их в предприятие и пр.).

В английском психоаналитическом языке для перевода было 
предложено греческое слово "cathexis”. Это введение греческих 
корней вместо немецких вообще было характерно для раннего 
английского психоанализа и, возможно, было делом классически 
образованного Э.Джонса (ср. такие примеры, как "парапраксис" 
вместо "промахи", "анаклитический” вместо "примыкательный" и 
пр.). Однако в новейших английских переводах вместо "катексиса" 
все чаще употребляется — уже вторично инспирированное фран
цузским — слово investment.

В известных нам русских текстах переводчики устремлялись 
либо в сторону французских "вложений" и "инвестиций", либо в 
сторону малопонятного, но красивого греческого "катексиса" (при 
этом, под влиянием обратных переводов с английского, заимство
валось даже "английское" прилагательное "катектический"), либо 
вообще в неизвестные пределы...

В данном случае, чтобы сохранить на русском языке германское 
единство понятия, мы избрали романский путь исходя из тех 
смысловых обертонов, которые привносятся в немецкое Besetzung 
его испанским и португальским (carga), итальянским (сапса) 
эквивалентами. Этот путь приводит нас к русскому слову "нагрузка". 
Оно хорошо соответствует энергетическим смыслам фрейдовской 
концепции функционирования психики (поскольку фрейдовский
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"экономизм" — это прежде всего "энергетизм"). И вместе с тем, что 
весьма немаловажно, оно допускает необходимое в данном случае 
образование близких по смыслу понятий от того же корня. Ведь в 
немецком языке мы сталкиваемся не с единичным термином Ве- 
setzung , но с целым понятийным гнездом (Entziehung der Besetzung, 
G eg en b ese tzu n g , Uberbesetzung, Widerbesetzung и др.). Выбор "на
грузки" позволяет учесть и сохранить понятийную цельность этой 
смысловой группы ("разгрузка", "противонагрузка", "сверхнагрузка", 
"перенагрузка" и пр.). Насколько нам известно, ни в одном из 
русских переводов Фрейда это понятийное единство не было сох
ранено. ,

И это лишь один пример из множества других аналогичных. В 
каком-нибудь простейшем случае вроде "нем.Drang — франц.pou- 
ssee (de la pulsion) — англ.pressure" и т. д. немецкий термин под
черкивает момент "натиска", французский —  "толчка", 
английский — "давления" и пр. По-русски мы предложили "сила, 
давление". В каком-нибудь идеальном психоаналитическом языке 
для точности выражения мысли в том или ином контексте следовало 
бы, наверное, использовать слова различных языков.

Такой же "контаминацией” был и подбор эквивалента для 
g le ich sch w eb e n d e  Aufmerksamkeit — характеристики внимания 
психоаналитика во время выслушивания пациента: это внимание 
не должно быть ни к чему пристрастно — оно не может быть ни 
отвержением, ни приверженностью, оно должно все впускать в себя, 
сохраняя до того момента, когда этот материал сможет включиться 
в осмысленные ассоциации. Поиск эквивалентов в других языках 
позволяет судить о том, насколько этот выбор не прост: так, 
французский язык предлагает "плавно плывущее" (6galement flottan- 
te ), а английский — "равномерно подвешенное" (evenly suspended 
[po ised]) внимание. Мы остановились на "свободно парящем" 
внимании.

Некоторые понятия трудно поддаются истолкованию на всех 
языках, например фантазия, фантазм. За видимостью привычности 
(хотя бы первого слова) лежат многие трудности. Как известно, 
Фрейд предпочитал термин "фантазия" или "фантазирование"; греч. 
"фантасма" встречается у него крайне редко. Как поступили с этим 
термином другие европейские языки? Французы используют только 
термин "фантазм", усилив тем самым специфически "морбидные", 
связанные с болезнью моменты. В английском психоаналитическом 
языке была сделана отчаянная попытка хоть как-то (пусть 
графически!) разграничить оттенки: гак, более близкое к уровню 
сознания фантазирование предлагалось именовать "fantasy", а со
держания бессознательных психических процессов — "phantasy"; 
°ДНа»«> эта попытка не привела и вряд ли могла привести к успеху, 
ибо открывала дорогу произвольным истолкованиям. Мы старались
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употреблять термин "фантазия" в более общем смысле (детские 
фантазии, бессознательные фантазии), а термин "фантазм" — в 
более конкретном смысле (например, фантазм материнской груди). 
Кроме того, приходилось учитывать, что в ряде случаев понятие 
"фантазматический" (например, фантазматический объект) очень 
близко понятию "воображаемый".

Кажется, нам удалось сохранить обычно теряемую в русских 
переводах концептуальную группу с корнем "работа": соответствен
но в немецком — это psychische Verarbeitung ("обработка"); Durc- 
harbeitung ("проработка"); Abarbeitungsmechanismen) "отработка" 
или "механизмы отработки") и др. Во французском языке это 
понятийное единство соблюдено лишь отчасти (перекликаются 
лишь elaboration и perlaboiation. По-русски это будут соответственно
— обработка, проработка, отработка (механизмы отработки).

Однако понятийные потери, раздробление единого термина- 
понятия на различные концептуально-терминологические единицы 
подчас оказывалось печальной неизбежностью: так, понятие Angst, 
которое у Фрейда участвует во многих сочетаниях, таких, как 
"невроз страха", "истерия страха", "автоматический страх" и пр.. 
передавалось нами обычно как "страх", но иногда и как "тревога" 
(Angstsignal —  сигнал тревоги), а в редких случаях более 
специфического медицинского употребления — как "тревожность".

В ряде случаев происходит перекрещивание понятий: так, 
понятие Abreagieren (у нас — "отреагирование") пересекается с mise 
en acte (Agieren, acting out) ( у нас — "отыгрывание"), хотя при этом 
теряются такие значения последнего, как "актуализация", "дра
матизация". Постоянно пересекались и Ichidcal и Idcalich (Я иде
альное и Идею-Я), которые подчас не четко разграничиваются у 
самого Фрейда.

В ряде понятий предполагается иная внутренняя расчлененность 
смысловых связей. Особенно сложен на всех языках выбор понятий, 
означающих отрицание в различных его аспектах. Соблюдение 
соотношения между фрейдовскими понятиями Vemeinung (пер. 
"отрицание"; иногда — лат. Negation), Verleugnung (пер. "отказ [от 
реальности!")11 Verwerfung (франц. forclusion |пср. 'отвержение") — 
понятие, характеризующее специфику психоза), подчас 
перекрещивающимися, было также делом нелегким.

Изредка мы позволяли себе изменять русские (в сравнении с 
немецкими) словоформы фрейдовских понятий; так, в ряду зна
менитых модальностей рассмотрения психики — топической, эко
номической и динамической — Фрейд употреблял в субстантивном 
смысле, кажется, только "топику". Риторически более устойчив 
введенный нами ряд — топика, динамика, экономика, — хотя ясно, 
что все эти понятия (особенно экономика) используются здесь в 
сугубо метафорическом смысле слова. Нашим первым перевод
ческим решением был перевод понятия "экономический" как "энер-
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гетичсский" (с таким выбором, между прочим, соглашался в частной 
беседе с автором этих строк и такой знаток фрейдовской концеп
туальной системы, как Поль Рикёр). Однако в конечном счете мы 
решили сохранить "экономическую" метафору, хотя в русском языке 
ее звучание оказывается заведомо преувеличенным в сравнении с 
другими европейскими языками, где слово "экономия" означает 
любую систему функционирования взаимосвязанных элементов, 
нечто вроде динамической системы взаимосвязей, тогда как в 
русском языке слово "экономика" имеет лишь чисто хозяйственное 
значение. Писать по-богословски "икономия" в точном смысле 
"домостроительство душевное" мы все же не решились.

Целое поле неопределенности существует между ”инстинктом"и 
"влечением". У Фрейда этим терминам соответствуют Instinkt и Trieb 
(в старых русских переводах — "позыв"). Перевод Trieb на фран
цузский (pulsion) или английский (недифференцированно — in
stinct) языки породил много споров: слово pulsion не принадлежит 
обыденному французскому, как это свойственно немецкому Trieb, 
с чем, в частности, связаны и современные поиски новых эквива
лентов, пока очевидным успехом не увенчавшиеся. В английском 
единое instinct смешивает понятийные нюансы и приводит к 
"физиологизации" понятия. Новейшие английские переводчики 
Фрейда все более склонны к переводу Trieb как drive — варианту, 
некогда отвергнутому при составлении Standard Edition.

Ряд недоразумений возникает ныне при переводах психо
аналитической литературы с других языков (не немецкого), когда 
в качестве русских эквивалентов фрейдовских терминов вводятся 
переводы переводов. Слабо дифференцированные в английском 
языке repression и suppression подчас порождают и в самом 
английском тексте, и тем более в переводах на русский (как это 
имело место, скажем, в русских переводах Поппера) путаницу между 
фундаментальными фрейдовскими понятиями —<- Verdrangung 
(франц.: refoulement, англ.: repression) и Unterdruckung (франц.: 
repression, англ.: suppression).

В немецком языке наличествуют как слово "представление", так 
и слово "репрезентация"; пользуясь их смысловыми оттенками, 
Фрейд образует такой важный термин, как Vorstellungsrepresentanz 
l-tant], что неудовлетворительно переведено, скажем, на фран
цузский через два одинаковых корня (representant-representation), а 
на английский — как ideational representative. Поскольку в русском 
языке, как и в немецком, имеют хождение оба корня, мы могли 
предложить громоздкий, но достаточно точный вариант перевода: 
представление как репрезентация (репрезентатор) влечения”.

В ряде случаев приходилось прибегать к русским неологизмам, 
Например "последействие” (Nachtraglichkeit). Некоторые не
ологизмы возникали при переводе немецкого "Ur” как "перво-” в 
^ т а в е  соответствующих сложных слов, таких, как "первофантазия" 
v первофантазм"), "первовытеснснное”, "первосцена" и др. К ело-
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Варной группе неологизмов относятся и такие термины, как "це- 
лепредставление”, "^-сообразный" и др.

Подчас нам приходилось опускать излишние для русского чита
теля подробности, связанные с французским выбором немецких 
терминов, помечая такие места сокращений знаком [...]. В начале 
текста приводится словарь немецких заглавий основных фрей
довских работ с их русскими эквивалентами, также предложенными 
переводчиком.

Переводчик приносит глубокую благодарность А.Волкову, 
Н.Зорину, Н.Римашевской, А.Руткевичу и особенно М.Гаспарову 
за их бескорыстную помощь, а также выражает свою признатель
ность отделу культуры, науки и техники Посольства Франции в 
Москве, соответствующему отделу Министерства иностранных дел 
Франции, Издательству "Presses Universitaires de France", своим 
французским коллегам по Университету Париж-7, администрации 
Дома наук о человеке в Париже за участие и поддержку во время 
работы над переводом Словаря.

Н. Автономова



ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

Об истории создания и причинах появления этой книги

Предубежденность против психоанализа зачастую выражается в 
насмешках над его языком. Да и самим психоаналитикам, конечно, 
не нравится, когда специальные термины их дисциплины исполь
зуют как попало, скрывая тем самым неясность мысли. Психо
анализ, подобно всем другим наукам и ремеслам, очень нуждается 
в своем собственном языке. В самом деле, можно ли передать 
новизну всех этих психоаналитических открытий — методов иссле
дования и лечения, теории нормального и патологического 
функционирования психики — не обращаясь к новым терминам? 
Ведь всякое научное открытие возникает не по подсказке здравого 
смысла, а скорее без оглядки на него или даже вопреки ему. Скандал 
вокруг психоанализа вызван не столько тем, какое важное место 
отводится в нем сексуальности, сколько тем, что в теорию психо
аналитической деятельности человека, вступившего в противобор
ство с миром и самим собой, вводятся бессознательные фантазмы. 
Поскольку, с точки зрения здравого смысла, таких психических 
структур и процессов просто не существует, в обыденном языке нет 
и слов для их обозначения. Приходится поэтому изобретать новые 
слова, причем их число — две или три сотни — зависит от того, 
насколько строго толкуются тексты и по каким критериям опреде
ляется значение терминов. Понять смысл этих слов можно лишь на 
основе самих психоаналитических текстов, помимо них все наше 
подспорье — это указатели в конце учебных пособий, определения 
в справочниках и словарях по психологии и психопатологии двад- 
Цатилетней или даже тридцатилетней давности. Подробных, 
специально составленных словарей по психоанализу, которыми 
можно было бы пользоваться как рабочим инструментом, по сути, 
не существует. Таким изданием должен был стать "Handwortcrbuch 
der Psychoanalyse" д-ра Рихарда Ф.Штербы, который, однако, вы
нужден был прекратить составление словаря на букве L, а 
Публикацию — на термине "Grossenwahn". "Право, не знаю, — 
писал мне д-р Штерба, — из-за чьей мегаломании — моей или 
Гитлера". Д-р Штерба любезно предоставил мне пять опубликован
ных выпусков этого сочинения, которое стало в наши дни
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библиографической редкостью, если вообще где-либо еще со
хранилось (Internationale Psychoanalytische Verlag, 1936— 1937). На
зовем здесь и книгу иного плана — сборник текстов Фрейда, 
расположенных в алфавитном порядке и опубликованных в 
английском переводе Фодором и Гейнором в 1950 г. с предисловием 
Теодора Рейка (Fodor N. and Gaynor F. Freud. Dictionary of Psycho
analysis, Preface de Theodore Reik. — N.Y.: Philosophical Library, 1950. 
XII, 208 p.).

Специальная терминология психоанализа была создана преиму
щественно самим Фрейдом; его мысль и открытия постоянно ее 
обогащали. В противоположность создателям классической психо
патологии Фрейд редко заимствовал термины из латинского и 
греческого языков, зато он широко применял понятия современных 
ему наук —  психологии, психопатологии, нейрофизиологии, 
причем особенно часто пользовался ресурсами и возможностями 
своего родного языка, вводя в психоанализ немецкие слова и 
выражения. Подчас достичь точности при буквальном переводе 
очень трудно: на чужом языке психоаналитические термины Фрейда 
звучат непривычно, а возможности языка переводчика остаются 
нераскрытыми. Бывает, однако, и так, что специальное значение 
терминов теряется за теми простыми и обыденными словами, 
которыми пользуется Фрейд. Однако главная трудность заключается 
отнюдь не в этом, а языковые проблемы по отношению к ней — 
вещь второстепенная. Фрейд часто придумывал словесные новше
ства, не особенно заботясь при этом об усовершенствовании соб
ственного словаря. Из-за этого возникают различного рода 
трудности, в принципе сходные с терминологическими проблемами 
любого другого языка. Так в словаре психоанализа нередко можно 
встретить и многозначные термины, и смысловые пересечения, и 
передачу сходных понятий с помощью совершенно различных слов.

Поэтому приходится подчас бороться со словами — хотя и не 
ради слов. За словами нужно видеть факты, идеи, само концепту
альное строение психоанализа. Трудность здесь заключается в том, 
чтобы учесть долгую и плодотворную эволюцию собственной мысли 
Фрейда, а кроме того, большое количество литературы о нем (один 
лишь перечень заглавий уже занял девять томов в составленной 
Гринстейном библиографии). Более того, слова, как, впрочем, и 
понятия, не просто рождаются на свет: у них своя судьба. Некоторые 
слова встречаются крайне редко или же вообще выходят из упот
ребления; их место занимают другие — те, что отвечают новым 
исследовательским и теоретическим задачам и потому употребля
ются чаше. При всем том основная часть фрейдовской 
терминологии выдержала испытание временем; нововведения 
(впрочем, немногочисленные) хорошо вписались в нее, не исказив 
ее смысла и структуры. Наступил такой момент, когда работа над
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словарем уже не могла ограничиться определением смысла 
различных психоаналитических терминов: понадобился разверну
тый комментарий, который бы подкреплял терминологические 
различия ссылками и цитатами. Такой комментарий предполагает 
самое широкое использование литературы, главным образом 
сочинений Фрейда как основы для всей системы понятий и 
терминов. Справиться с таким объемом материала трудно не только 
отдельным исследователям, но и целым исследовательским кол
лективам. А кроме того, создание подобного словаря не могло быть 
делом одних эрудитов-теорстиков: для этого нужны были опытные 
специалисты-практики. Иначе говоря, ориентироваться на то, что 
лежит за словами, т. е. на факты и идеи, вовсе не значило создавать 
лишь словарь психоаналитических знаний. При этом требовалось 
учесть и различия в использовании терминов, проясняя одни 
термины через другие, обнаруживая те или иные трудности (без 
претензии на их немедленное разрешение) и стараясь по возмож
ности ограничить использование новых слов — они допускались 
лишь ради уточнения перевода. Наилучший метод решения этих 
задач можно назвать историко-критическим в том смысле, как он 
фактически был раскрыт Андре Лаландом в его словаре фило
софских терминов. Таким был и наш замысел психоаналитического 
словаря на первом этапе осуществления этого проекта. Однако 
собранные материалы были утеряны, обстоятельства переменились, 
возникли другие насущные дела, а потому проект был надолго забыт. 
Одно время казалось, что навсегда, но вышло иначе — ведь 
терминологические проблемы по-прежнему вставали перед психо
аналитиками. Лишь в 1958 г. проект возродился. В нем, как и 
раньше, царил — хотя и в несколько ином смысле — историко- 
критический дух "Философского словаря" Лаланда.

Поначалу в работе над Словарем было много сомнений и 
колебаний. Но затем общность в понимании целей и задач этой 
работы привела к тесному сотрудничеству двух авторов — Лаплан- 
ша и Понталиса — в совместной работе над Словарем. Изучение 
психоаналитической литературы, размышление над текстами, 
написание первых вариантов статей, их переработка и окончатель
ная отделка — все это потребовало от соавторов почти восьми лет 
работы — тяжелой, утомительной, но плодотворной. Большую 
часть первых вариантов статей мы читали и обсуждали вместе. У 
меня сохранились самые теплые воспоминания об этих живых 
обсуждениях. Расхождение во мнениях не нарушало доброго со
гласия, а доброе согласие, в свою очередь, не отменяло нашей 
сско.мпромиссной требовательности друг к другу. Без этих 
оистине пионерских усилий Лапланша и Понталиса замысел 

ДВалИатилетней давности никогда не воплотился бы в этой книге.
За эти долгие годы первоначальный проект Словаря значительно
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изменился, что свидетельствовало, впрочем, не о его слабости, а о 
его жизненной силе. Так, Лапланш и Понталис все более сосредо
точивали свое внимание на трудах самого Фрейда, широко исполь
зуя первые психоаналитические тексты и только что 
опубликованный тогда "Набросок научной психологии" 1895 г. 
Однако авторов Словаря интересовал не только момент рождения 
идей и терминов, но и последующая их судьба. Словарь, таким 
образом, несет на себе яркий отпечаток личностей Лапланша и 
Понталиса и вместе с тем остается верен первоначальному замыслу 
этого произведения.

Словарь был призван ответить насущной потребности — 
очевидной для нас, признаваемой многими и не оспариваемой, 
кажется, никем. Он должен был стать полезным рабочим орудием, 
пособием для исследователей и будущих психоаналитиков, а также 
для специалистов в других областях, д ля каждого любознательного 
читателя. Хотя эта книга была плодом тяжкого и кропотливого 
труда, сведущий, внимательный и взыскательный читатель, конеч
но, заметит в ней пробелы, фактические ошибки, неточные истол
кования. Критические замечания читателей будут с благодарностью 
приняты и тщательно изучены. По-видимому, своеобразие предме
та, содержания и формы Словаря не должно помешать его переводу' 
на другие языки. Тогда эти критические замечания, уточнения, 
переводы все вместе послужат исполнению еще одного нашего 
чаяния — чтобы Словарь по психоанализу стал для читателя не 
только "рабочим инструментом", но и "рабочим документом".

Д. Лагаш



ВВЕДЕНИЕ

В этой книге рассматриваются основные понятия психоанализа. 
Ее построение обусловлено своеобразием нашей позиции по ряду 
важных вопросов:

1) поскольку психоанализ обновил наше понимание многих 
психологических и психопатологических явлений, а в сущности, и 
наше понимание человека в целом, можно было бы в этой работе 
изложить в алфавитном порядке все многообразие достижений 
психоанализа, говоря при этом не только о либидо или о трансфере, 
но, скажем, о любви и сновидениях, о преступности или о сюрре
ализме. Мы, однако, избрали иной путь и сосредоточились прежде 
всего на понятийном аппарате психоанализа, т. е. на совокупности 
понятий, позволяющих уяснить суть его открытий. Наш словарь 
нацелен не на явления, объясняемые психоанализом, а скорее на 
понятия, посредством которых эти явления объясняются.

2) Психоанализ возник вот уже более трех четвертей века тому 
назад, и его долгая история была бурной и богатой событиями. 
Психоаналитические школы были созданы во многих странах, так 
что воздействие разнообразных культурных факторов, несомненно, 
сказывается и на самих психоаналитических концепциях. Однако 
мы решили не описывать здесь все это внешнее многообразие 
психоаналитических понятий, применявшихся в разные времена и 
в разных культурных пространствах. Нас интересовало прежде всего 
изначальное своеобразие и особенно момент возникновения этих 
понятий, которые могут показаться бесцветными и неясными.

3) Это заставило нас сосредоточиться почти исключительно на 
основополагающих трудах Зигмунда Фрейда. Ведь абсолютное 
большинство понятий, используемых в психоаналитической лите
ратуре, прямо восходит к работам Фрейда. Таким образом, и в этом 
смысле наш Словарь отличен от обычных энциклопедических 
изданий.

Однако наш интерес к концептуальным основаниям психо
анализа предполагает обращение не только к Фрейду, но и к другим 
*®торам. Так, в Словарь включен, к примеру, ряд понятий, введен- 

ых в психоанализ Мелани Кляйн.
4) Отбор психопатологических понятий определялся тремя 

Ринципами. Мы стремились: а) определить здесь термины, соз-
"“"НЫе в рамках психоанализа, независимо от того, используются



ли они в наши дни (как, например, Невроз страха) или нет 
(например. Неотреагированная истерия); 6) определить термины, 
которые в психоанализе понимаются иначе, чем в психиатрии (ср 
Паранойя, Парафрения); в) определить термины, которые тракту
ются и в психоанализе, и в клинической психиатрии одинаково, но 
оказываются для психоаналитической нозографии главными и 
опорными (например. Невроз, Психоз, Извращение), — ведь мы 
должны дать какие-то ориентиры и для читателя, не знакомого с 
клинической практикой.

* * *

Словарные статьи представлены в алфавитном порядке. Связи 
между понятиями обозначаются двумя способами. Во-первых, вы
ражением См.: оно обозначает, что данный вопрос затрагивается 
или обсуждается — подчас даже более подробно — в статье, к 
которой сделана отсылка; во-вторых, звездочкой (*) — как знаком 
того, что соответствующий термин определен в Словаре. Нам бы 
хотелось также, чтобы читатель научился самостоятельно уста
навливать смысловые связи между понятиями и ориентироваться в 
сети ассоциативных связей психоаналитического языка. Тем самым 
можно было бы, наверное, избежать двоякого рода подводных 
камней: с одной стороны — произвола, к которому нередко 
приводит чисто алфавитная классификация, с другой стороны, ешс 
более частой беды — догматизма, присущего самому гипотетико- 
дедуктивному рассуждению. Мы надеемся в результате обнаружить 
цепочки внутренних взаимосвязей, "узловые пункты", весьма 
отличные от тех, на которых обычно строится систематическое 
изложение учения Фрейда.

К каждому словарному термину даются определение и коммен
тарий. В определении очерчивается область применения понятия, 
строго обозначенная психоаналитической теорией. В комментарии 
представлены критическая часть и главные выводы из нашего 
исследования соответствующей проблемы. Наш метод построения 
комментария можно определить тремя словами: история, структура 
и проблематика. История не тождественна для нас строго хроно
логическому изложению материала: мы стремились прежде всего 
определить происхождение каждого понятия и основные этапы его 
эволюции. Поиски истоков — это не просто ученое занятие. Это 
потрясающее зрелище — видеть, как основополагающие понятия 
психоанализа предстают в новом свете, обретая новую жизнь, новые 
грани, очертания, взаимосвязи, стоит только заново сопоставить 
породивший их опыт с проблемами, которые определили их после
дующую судьбу.

Такое историческое исследование каждого отдельного понятия 
соотносится, конечно, с историей психоаналитической мысли в 
целом и предполагает поэтому изучение места отдельных элементов
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в обшей структуре. Иногда определить это место и функцию 
несложно, так как они уже выявлены в психоаналитической лите
ратуре. Однако чаще бывает так, что сопоставления, противопос
тавления и взаимосвязи, необходимые для схватывания понятия во 
всем его своеобразии, лежат глубоко внутри и на поверхности не
заметны. Вот несколько ярких примеров: противоположность между 
понятиями "влечение" и "инстинкт", осмысление которой столь 
важно для психоаналитической теории, у самого Фрейда совершен
но не выявлена; противоположность между "выбором объекта по 
примыканию" и "нарциссическим выбором объекта" признают 
многие авторы, никак не соотнося ее, однако, с позицией Фрейда, 
который связывает "примыкание" "сексуальных влечений" с 
функциями "самосохранения"; взаимосвязи между понятиями 
"нарциссизм" и "автоэротизм", определяющие их место в системе, 
очень скоро оказались запутанными даже у самого Фрейда. Можно 
назвать и еще более сложные явления. Иногда, например, роль 
какого-то одного понятия или группы понятий переходит к другим 
элементам системы. И потому лишь с помощью истолкования можно 
выявить среди всех этих преобразований постоянные, устойчивые 
структуры психоаналитической мысли и психоаналитического 
опыта.

Наш комментарий, таким образом, должен преодолеть или по 
крайней мере выявить двойственность некоторых основных 
понятий психоанализа, объясняя по возможности их 
противоречивость: в большинстве случаев она прямо связана с 
конкретным практическим опытом.

В итоге эта работа позволила выявить ряд собственно 
терминологических трудностей, а также внести свои предложения, 
способствующие укреплению терминологической системы франко
язычного психоанализа, которой пока не хватает внутренней упо
рядоченности.

* * *

В начале каждой статьи помещены эквиваленты термина на 
Французском (франц.), немецком (нем.), английском (англ.), испан
ском (исп.), итальянском (итал.) и португальском (португ.) языках.

Примечания и ссылки расположены в конце каждой статьи. 
Примечания обозначаются буквами греческого алфавита, 
ссылки — цифрами.

Цитируемые отрывки, тис же как и заглавия тех сочинений, на 
оторые есть ссылки в тексте, переведены авторами.

Ж. Лапланш 
Ж.-Б. IJonmojiuc
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* * *

Мы благодарны всем тем, кто выразил интерес к этой работе и 
способствовал ее созданию.

"Немецко-английский словарь”, переизданный в 1943 г. Алике 
Стрейчи, постоянно был для нас одним из самых полезных. И, 
конечно, нет слов, чтобы воздать должное "Стандартному изданию 
полного собрания психологических трудов Зигмунда Фрейда", под- 
готоыенному (переводы и публикация) под руководством профес
сора Джеймса Стрейчи, при участии Анны Фрейд, с помощью Алике 
Стрейчи и Алена Тайсона. С каким интересом мы встречали каждый 
новый том этого издания! Переводы и примечания, критический 
аппарат и указатели делают эту фундаментальную публикацию 
несравненным источником для исследователей.

В том, что касается подбора эквивалентов на иностранных 
языках. Словарь по психоанализу был создан с помощью д-рон 
Анжела Гармы и Фидиаса Често, а также д-ра Марии Лангср 
(испанские эквиваленты); д-ра Элвио Факинелли (Милан), пере
водчика Фрейда на итальянский язык, и г-на Микеля Давида, 
преподавателя французского языка Падуанского университета 
(итальянские эквиваленты); г-жи Эльзы Рибейро Гавслка и д-ра 
Дурваля Маркондеса (португальские эквиваленты).

На протяжении всей работы над Словарем нам помогала г-жа 
Эльза Рибейро Гавслка, сотрудница кафедры патопсихологии 
(факультет гуманитарных наук, Париж, Сорбонна), с ее предан
ностью делу и совершенным владением многими языками. В 
осуществлении нашего проекта участвовали также г-жа Франсуаз 
Лапланш (с весны 1965 г.) и г-жа Эвелин Шателье. сотрудник 
лаборатории психопатологии Национального Центра научных 
исследований (с января 1966 г.).

Наш труд был создан при поддержке (как прямой, так и 
косвенной) факультета литературы и гуманитарных наук Сорбонны 
(Париж) и Национального Центра научных исследований.

Нельзя не отметить также благожелательного отношения к 
проекту Словаря по психоанализу(1959) издательства Presses Uni- 
versitaires de France: издателей не отпугнул и тот факт, что в процессе 
работы объем Словаря вырос почти в два раза в сравнении с 
первоначальным проектом.
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А
ACTING OUT

•  Психоаналитический термин, обозначающий действия, преимущес
твенно импульсивные, выпадающие из обычных мотивационных 
систем субъекта, сравнительно легко выделяемые в его деятельности, 
часто принимающие форму агрессии против себя или других. Для 
психоаналитика отыгрывание —  признак того, что вытесненное 
начинает всплывать на поверхность. Когда acting out обнаруживается 
в ходе анализа (как во время сеанса, так и вне его), следует помнить, 
что оно связано с трансфером, часто — в форме решительного отказа 
признавать трансфер.

■ Английский термин, принятый французскими и немецкими 
психоаналитиками для разрешения ряда проблем:

1) acting out включает в себя все двусмысленности фрейдовского 
Agieren. Ср. определение этого понятия в "Общем словаре 
психологических и психоаналитических терминов" Г. Б. и 
А.С.Инглиш: "Акт целенаправленного поведения, свойственного 
прежней ситуации, перенесенный в новую ситуацию, которая 
символически представляет прежнюю. Ср.Трансфер как форма 
acting out".

2) Это определение не соответствует обычному пониманию 
термина acting out, при котором различаются и даже противопос
тавляются собственно трансфер и acting out как попытка прервать 
психоаналитическое отношение.

3) Английский термин acting out требует ряда пояснений:
а) Глагол to act в переходном смысле значит "играть в театре": 

to act a play — играть пьесу; to act a part — играть роль и пр. То же 
относится и к переходному глаголу to act out.

б) Послелог out привносит два смысловых оттенка: выносить 
вовне, показывать нечто находящееся внутри, а также д е й с т в о в а т ь  
быстро, доводя начатое до конца (этот смысловой оттенок очевиден 
в таких выражениях, как to carry out — выполнить, to sell out — 
распродать весь товар и пр.).

в) Изначальный пространственный смысл послелога out подчас 
приводил психоаналитиков к ошибочному пониманию acting ° ut 
как действия, совершаемого вне психоаналитического сеанса, 0
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„огивоположность acting in как действию во время сеанса. Чтобы 
лучше понять это противопоставление, стоит, по-видимому, 
различать acting out вне психоанализа и acting out внутри психо
аналитической ситуации.

4) Во французском языке нелегко найти выражение, которое 
включало бы в себя все эти смысловые оттенки (быть может, 
ag issem en t, actuation). Выражение "passage a l’acte", часто использу
емое как синоним acting out, здесь не очень уместно: прежде всего 
оно распространено в психиатрической клинике, где обозначает 
главным образом импульсивные, насильственные, агрессивные, 
преступные действия (убийство, самоубийство, изнасилование и 
пр.), посредством которых субъект переходит от представления к 
намерению и его осуществлению. Кроме того, этот термин в его 
клиническом применении никак не соотнесен с ситуацией транс
фера.

*

С описательной точки зрения, поступки, обычно включаемые в 
рубрику acting out, предполагают и то, что в психиатрической 
клинике называют "отыгрыванием" (passage a I’acte — см. выше), и 
другие менее яркие проявления при условии, что они импульсивны 
и слабо мотивированы даже для самого субъекта и — при всех 
вторичных рационализациях — отличаются от обычного поведения 
субъекта. Психоанализ видит во всем этом знак возврата вытеснен
ного. В рубрику acting out попадают также случаи, при которых 
субъект не чувствует себя ответственным за свои действия. Все это 
требует отделить понятие acting out (само по себе расплывчатое и 
по-разному трактуемое различными авторами) от других изобретен
ных Фрейдом понятий — таких, как "ошибочные действия" или 
повторения" (а). Ошибочные действия кажутся четко выделен

ными и обособленными, однако в своих простейших формах они 
предстают как компромиссные образования. Напротив, 
переживание повторяющихся событий ("принуждение судьбы"), 
“ознрат вытесненных содержаний часто происходят как бы по 
чужому сценарию.

*

Ме»РДНИМ И3 достижсний психоанализа было установление связи 
■jVj'jflyTeM или иным импульсивным актом и динамикой лечения и 
^Нсфера. Этот путь был указан Фрейдом, который подчеркнул 

°Нность некоторых пациентов к "отыгрыванию" (agieren) за

I
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рамками анализа динамики влечений, пробужденных анализом. 
Правда, Фрейд считал отреагированием даже трансфер — перенос 
эмоций на личность психоаналитика, а это означает, что он недо
статочно расчленил явления, связанные с повторением при транс
фере, и феномены acting out. Для Фрейда различие между этими 
явлениями обусловлено прежде всего тем, что пациент, который 
отыгрывает свои конфликты за пределами психоаналитической 
ситуации, имеет меньше шансов осознать их повторяющийся ха
рактер и более склонен — при отсутствии обычного контроля и 
истолкования со стороны психоаналитика — идти до конца в 
удовлетворении своих вытесненных влечений: "Нам кажется в 
высшей степени нежелательным, чтобы пациент вне рамок транс
фера отыгрывал (agiert) вместо того, чтобы вспоминать; в идеале он 
должен был бы вести себя за пределами психоанализа совершенно 
обычным образом, а в ситуации трансфера — совершать необычные 
поступки" (1).

Одна из задач психоанализа — четко отделить трансфер от acting 
out на основе критериев, не сводимых к психоаналитической 
технике и пространству психоаналитической работы (ср. то, что 
происходит в кабинете психоаналитика, и то, что происходит вне 
его). А это в свою очередь требует заново осмыслить такие понятия, 
как действие, актуализация, способы общения.

Лишь после того, как будут прояснены на теоретическом уровне 
отношения между acting out и психоаналитическим трансфером, мы 
сможем сказать, встречаются ли подобные структуры вне психо
анализа, и попытаться понять импульсивные акты в нашей повсед
невной жизни с помощью отношений трансфсрентного типа.

а) Подобное разграничение необходимо для того, чтобы сохранить специфику 
этого понятия, не растворяя е ^  в более общих представлениях о связи любого 
человеческого действия с бессознательными фантазиями.

(1) Freud (S.). Abrissder Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 103; S.E., XXIII, 177.

АВТОПЛАСТИЧЕСКИЙ —  АЛЛОПЛАСТМЧЕСКИЙ

Нем.: autoplastisch — alloplastisch. — Франц.: autoplastique —  alloplastiquc — 
Англ.: autoplastic — alio plastic. — Исп.: autoplastico —  aloplastico. — Итал.: autoplas- 
tico —  alloplastico. — Португ.: autoplastico — aloplastico.

•  Два типа приспособительной реакции: 1) изменение только  
организма; 2) изменение окружающей среды.

■ Эти понятия иногда используются в психоанашзс; в тсори*1 
психологического поля, определяемого взаимодействием организма 
с его окружением, оно обозначает два типа действий: одни напра»'
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енЫ то л ько  на субъекта и вызывают внутренние изменения, другие 
’''оправлены на внешний мир. Даньель Лагаш (1) испольх>вал эти 
понятия в своей концепции поведения (а).

щ.ференци говорил об автопластической адаптации в особом 
генетическом  смысле: речь шла о простейшем способе приспособ- 
пения организма к окружению — на такой онто- и филогенетичес
кой стадии развития (стадия "протопсихики"), когда организм может 
управлять лишь самим собой, порождая лишь телесные изменения, 
ференци говорит в этой связи об истерической конверсии* и, 
точнее, о "феноменах материализации": их "... сущность заключается 
в удовлетворении желания, словно по волшебству, — с помощью 
собственного тела и даже с помощью зачаточных образных пред
ставлений" (2). При этом возникает регрессия — более глубокая, 
нежели во сне, и потому бессознательное находит свое воплощение 
даже не в зрительных образах, но в телесных жестах и состояниях.

Напротив, аллопластической адаптацией Ференци подчас на
зывает действия, направленные вовне и позволяющие Я под
держивать свое равновесие с окружением (3).

а) Ср. следующую таблицу:

ОПЕРАЦИИ

Конкретные. . . . 
Символические.

Автопластические Аллопластические
Физиологические
Психическая деятель

ность, сознательная и 
бессознательная

Материальные действия 
Коммуникация, языки

(1) Cf. Lagache (D.). Elements de Psychologie medicale. 1955. In: Encyclopedic 
m edico-chim igicale . Psychiatrie 37030 A 10.

(2) Ferenczi (S.). The Phenomens of Hysterical Materialisation. Thoughts on the 
inception of Hysterical Conveision and Symbolism, 1919. In: Further Contributions, 96. 
r  w  v i также; Freud (S.). Der Realitatsverlust bei Neurose und Psychose, 1924. 
• ' XIII, 366; s.E., XIX. 1Я5. — А также Alexander (F ). Der neurotische Charakter. 
10 Гп(еmat. Zeit., 1928.

АВТОЭРОТИЗМ

^®J***^AuloerottsmiK — Франц.: auto-erotismc. — Англ.: auto-erotism. — Исп.: 
---- Итал..: autoerotismo. — Португ.: auto-erotismo.

| J ^  ® широком смысле слова — такое сексуальное поведение, при 
субъект достигает удовлетворения, пользуясь только собст- 

^  Ч*1 телом, без каких-либо внешних объектов: именно в этом 
^  говорят о мастурбации как об автоэротическом поведении.
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Б) В более узком смысле слова —  незрелое, инфантильное 
сексуальное поведение, при котором частичное влечение, связанное 
с каким-либо одним органом или возбуждением в одной эрогенной 
зоне, находит свое удовлетворение тут же, на месте, не прибегая ни 
к какому внешнему объекту и безотносительно к цельному образу 
тела, к первичному наброску Я  (как это бывает при нарциссизме).

■ Понятие автоэротизма (а) в широком смысле, близком к А, было 
введено Хэвлоком Эллисом : "Автоэротизмом я называю явления, 
обусловленные спонтанной сексуальной эмоцией при отсутствии 
какого-либо внешнего стимула — прямого или опосредованного" 
(1а).

При этом X. Эллис вычленяет в автоэротизме его "крайнюю 
форму" — нарциссизм, или "тяготение сексуальной эмоции к все
поглощающему самолюбованию" (lb).

В 'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie, 1905) Фрейд вновь обращается к этому понятию, 
главным образом — чтобы осмыслить сущность детской сексуаль
ности. Он считал трактовку X.Эллиса слишком широкой (2а) и 
определял автоэротизм через отношение влечения к его объекту: 
"Влечение не направлено на других людей; оно находит удовлетво
рение в теле самого субъекта" (2Ь). Дополнительные разъяснения 
по этому поводу дает фрейдовское разграничение между 
различными аспектами влечения — силой*, источником*, целью*, 
объектом*. При автоэротизме "... объект влечения уходит на задний 
план по сравнению с органом, на котором он основывается и с 
которым он, как правило, совпадает” (За).

1) Теория автоэротизма связана с важнейшим моментом 'Трех 
очерков" — тезисом об условности объекта сексуального влечения. 
Если в начале сексуальной жизни удовлетворение может быть 
достигнуто без помощи объекта, значит не существует никакого 
предзаданного пути, который бы вел субъекта к заранее определен
ному объекту.

Эта теория не предполагает никакого первичного "необъектно
го" состояния. Сосание материнской груди, которое служит Фрейду 
прообразом автоэротизма, на самом деле вторично по отношению 
к более раннему этапу, на котором сексуальное влечение, примы
кавшее (см.: Примыкание*) к влечению самосохранения (голод), 
удовлетворялось особым объектом — материнской грудью (2с). 
Отделяясь от потребности в пище, оральное сексуальное влечение 
теряет свой объект и становится автоэротическим.

Когда говорят о безобъектности автоэротизма, при этом подра* 
зумсвается не отсутствие отнесенности к объекту и не у п р а з д н е н и е  
самой потребности в объекте, но лишь то, что естественный с п о с о б  

достижения объекта при этом расщепляется: сексуальное в л е ч е н и е
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обособляется от несексуальных функций (например, питания), 
-дорые раньше были ему опорой, определяли его цель и объект.

"П ервон ач алом " автоэротизма, стало быть, оказывается тот мо
мент (постоянно воспроизводящийся и не закрепленный жестко за 
определенным моментом эволюции), в который сексуальность отде- 
чяется от естественного объекта, предается фантазированию* и тем 
сам им  рож д ается в качестве сексуальности.

2) По Фрейду, понятие автоэротизма с самого начала предпо
лагает не объектное отношение, а такое состояние организма, при 
котором влечения удовлетворяются собственными силами вне 
какой-либо внешней поддержки. Уже в 'Трех очерках" автоэротизм 
предстает как результат активности различных частей тела, как такое 
сексуальное возбуждение, которое возникает и удовлетворяется на 
месте, в отдельно взятой эрогенной зоне (локальное удовольствие*). 
Конечно, автоэротическая активность чаще всего требует связи 
данной эрогенной области с другой частью тела (сосание большого 
пальца, мастурбация и пр.), однако его идеальный прообраз — это 
губы, целующие сами себя (2d).

Введение понятия нарциссизма* позволило задним числом про
яснить понятие автоэротизма: при нарциссизме объектом 
нарциссического либидо становится Я  как единый образ тела, а 
автоэротизм предстает как анархическая стадия, предшествующая 
слиянию частичных влечений в одном объекте: "Приходится 
признать, что поначалу индивид не обладает единством типа Я, 
которому еще только предстоит развиться. Автоэротические вле
чения существуют с самого начала; а для возникновения 
нарциссизма нужно, чтобы к автоэротизму добавилось что-то еще, 
какое-то новое психическое действие" (4).

Эта мысль появторястся у Фрейда неоднократно: при переходе 
от автоэротизма к нарциссизму "...сексуальные влечения, которые 
поначалу были обособлены, образуют единство и одновременно 
находят свой объект", причем объект этот — Я (5а). Впоследствии 
370 Различие стирается, особенно в тех текстах, где Фрейд признает 
изначальное и чуть ли не внутриутробное существование 
первичного нарциссизма*". Автоэротизм отныне определяется 

; и^  Как сексуальная активность на нарциссической стадии
- 11 'ждинальнoii организации" (6 — ЗЬ).

*

В общем, из сказанного выше становится ясно, что понятие, 
за словом "автоэротизм", можно последовательно опрс- 

Влс>,ТЬ В связи с первоначальной расщепленностью сексуального
ения Подобное расщепление предполагает полное отсутствие



объекта (будь то Я  или другой человек) и одновременно присутствие 
частичного, фантазматического объекта.

Можно ли считать автоэротизм родовым понятием, особой 
либидинальной стадией?

Мнение Фрейда по этому вопросу менялось: в 1905 г. он считал 
едва ли не все формы детской сексуальности автоэротическими, 
противопоставляя ее взрослой сексуальности с характерным для нее 
выбором объекта. В дальнейшем он смягчает это утверждение: "(...] 
я осознал недостаток моего прежнего рассуждения, где понятийное 
различие автоэротизма и объектной любви описывалось, в целях 
понятности, как последовательность этапов" (2е).

Очевидно, что Фрейд не отказался от мысли о переходе от 
автоэротизма к объектной любви, и потому, вводя в дальнейшем
понятие нарциссизма, он включал его в ту же самую временную 
последовательность (5Ь). Однако эту последовательность не следует 
понимать буквально, тем более что она как бы удваивается струк
турным различием: автоэротизм — это не признак действий, свя
занных с определенным влечением (оральным, анальным и пр.): он 
присутствует в каждой из этих деятельностей — поначалу как 
ранняя стадия, а затем как составной момент: в любом случае речь 
идет о локальном удовольствии.

Окончательное превращение автоэротизма в отдельную стадию 
произошло у Абрахама, где автоэротическая стадия предстает как 
одна из стадий либидинальной организации, а именно как ранняя 
оральная стадия (сосание).

( а). Впервые слово "автоэротизм" встречается в опубликованной в 1898 г. статье
X.Эллиса "Автоэротизм: психологическое исследование' (Auto-erotism: A psychologi
cal study, Alien.Neurol., 19, 260). Фрейд впервые использует его в письме к Флиссу 
от 9.12.1899.

(1) Ellis (Н.). Studies in the Psychology of Sex, 1899. Франц. пер.: Mercure de 
France, Paris, 5e ed., 1916. — а) франц., 281.

(2) Freud (S.). a) Cf. G.W , V, 82, n.l; S.E. VII, 181, n.2; франц., 179, n. 179, n.49 
incomplete. N.B. В немецких изданиях до 1920 г. приводится следующее замечание, 
отсутствующее в последующих изданиях: ‘Хэвлок Эллис, однако, бросил тень на 
смысл изобретенного им самим термина, включив в него истерию и всяческие 
проявления мастурбации". — b) G.W. V, 81 — 82; S.E., VII, 181; франц., 74. — с) Cf. 
G.W. 82 — 83, 9 8 — 99,123; S.E., 181 — 183,198,222; франц., 74 — 76,95 — 96,132. -  
d) Cf. G.W., V, 83; S.E., VII, 182; франц., 76. — е) G.W., V, 94, note de 1910; S.E. VII, 
194; франц., n.58, 181.

(3) Freud (S.). Triebe und Tnebschicksale, 1915. — a) G.W., X, 225; S E., XIV, 132; 
франц., 53.- b) G.W., X, 227; S.E., XIV, 134; франц., 57.

(4) Freud (S.). Zur Einfilhrung des Narcissmus, 1914. G.W., X, 142; S.E. XIV, 76 —
77.

(5) Freud (S.). Totem und Tabu, 1912.-a) G.W , IX, 109; S.E., XIIl' 88; франц.. I # '
(б) Freud (S.). Vorlesungen zur Einfllhning in die Psychoanalyse, 1916 — 1917. G.W"

XI, 431; S.E., XIV, 416; франц., 445.

42 Аштоэротизм
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АГРЕССИВНОСТЬ

Н е м . :  Aggression, Aggressiviut. —  Франц.: agressivite. — Англ.: aggressivitv, aggres- 
.jyenes. — Исп.: agresividad. — Mian.:aggressiviti. — Португ.: agressividade.

Ф тенденция или совокупность тенденций, проявляющихся в реаль
ном поведении или фантазировании, цель которых заключается в том, 
угобы повредить другому человеку, уничтожить, понудить к каким- 
либо действиям, унизить его и пр. Агрессия может выражаться не 
только в прямом действии разрушения или насилия. Любое поведение, 
как негативное ( например, отказ от помощи), так и позитивное, 
символическое (например, ирония), при действенном осуществлении 
может выполнять функцию агрессии. Психоанализ придает аг
рессивности все большее значение, показывая, как рано она вклю
чается в развитие субъекта, и выявляя сложную картину ее связей с 
сексуальностью и противостояние ей. Эта эволюция идей приводит 
к попыткам обнаружить в основе агрессивности единый субстрат всех 
влечений — влечение к смерти.

■ Нередко считают, что Фрейд признал значение агрессивности 
очень поздно. Об этом, казалось бы, свидетельствуют такие его 
высказывания. "Почему нам понадобилось гак много времени, 
чтобы наконец признать влечение к агрессивности? Почему мы 
колебались, прежде чем использовать в теории факты, которые 
очевидны и знакомы любому человеку?" (1а). На самом деле эти 
два поставленные Фрейдом вопроса следовало бы рассматривать 
порознь: в течение долгого времени Фрейд действительно отвергал 
гипотезу о самостоятельном "влечении к агрессин", высказанную 
Адлером уже в 1908 г., однако неверно было бы думать, будто вплоть 
До "поворота начала 20-х годов" психоаналитическая теория не 
Учитывала агрессивное поведение.

Эго несложно показать на многих уровнях. И прежде всего на 
Уровне лечения, где Фрейд очень рано столкнулся с 
сопротивлением, окрашенным агрессивностью: "...человек, кото- 
РЬЙ раиыие был добрым и честным, становится грубым, лживым, 
еобузданным. лицемерным, покуда я не скажу ему об этом, 
омогад ему тем самым смирить себя" (2). Более того, уже в случае 

АРР1* ("Отрывок из анализа истерии" (Bruchstiick einer Hysterie-Ana- 
*905)) Фрейд отмечай прояапения агрессивности при психо- 

лечЛИТНЧеском лечении; " -когда используются другие способы
Ния’ больной обнаруживает при трансфере лишь положитсль- 

Нап'плт^еСКИС чУвства> способствующие его выздоровлению (...).
в психоанализе должны пробуждаться, использоваться 

ЧИс1° м и Доводиться до сознания больного все его чувства, в том 
и Враждебные" (3). Трансфер сразу же предстат перед Фрейдом
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как форма сопротивления, причем это сопротивление было обус
ловлено наличием так называемого негативного трансфера (см.: 
Трансфер).

Как показывает клинический опыт, при некоторых расстройст
вах (невроз навязчивых состояний, паранойя) враждебные чувства 
играют особенно важную роль. Понятие амбивалентности * чувств 
означает сосуществование любви и ненависти — если и не на 
глубинном метапсихологическом уровне, то по крайней мере на 
уровне непосредственного опыта. Вспомним мысли Фрейда о раз
ных формах остроумия: "...когда остроумие не выступает как цель 
в себе и тем самым как вполне невинное занятие, в его основе могут 
лежать лишь два побуждения (...]: либо это злая шутка, связаная с 
агрессией, сатирой, защитой, либо это неприличная шутка..." (4).

Фрейд неоднократно говорит по этому поводу о "враждебном 
влечении", о "враждебном побуждении". В конце концов и комплекс 
Эдипа стал открытием взаимосвязи любовных и враждебных 
желаний; в 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) он 
впервые представлен в разделе "Сны о смерти близких людей"; его 
разработка постепенно приводит к более ясному осознанию 
взаимосвязи между этими двумя типами желания в их возможных 
сочетаниях.

Разнообразие, распространенность и значимость этих явлений 
требовали теоретического объяснения. В первой теории влечений 
концепция Фрейда строится на нескольких уровнях:

1) Фрейд не считал, что агрессивные склонности и формы 
поведения образуют какое-то особое влечение. Ведь иначе одному- 
единственному влечению приписывалось бы все то, что, по сути, 
характеризует сущность влечения как такового, а именно то, что 
влечение оказывает давление, требуя от психического аппарата 
работы и побуждая к движению. И в этом смысле удовлетворение 
влечения (даже если это "пассивное" влечение — быть любимым, 
быть объектом наблюдения и пр.) требует деятельности, преодо
ления препятствий: "всякое влечение есть частица деятельности" 
(5а).

2) Как известно, в первой теории влечений сексуальные вле
чения противопоставлялись влечениям к самосохранению. Вле
чения к самосохранению призваны сохранять и п о д д е р ж и в а т ь  
индивидуальное существование. Теоретическое объяснение столь 
явно агрессивных чувств и видов поведения, как, например, садизм 
или ненависть, усматривается в сложном взаимодействии двух 
основных типов влечений. Работа "Влечения и судьбы в л е ч е н и й  
(Triebe und Triebschicksale, 1915) свидетельствует о  том, что уже в 
этот период существовала метапсихологическая теория аг
рессивности. Внешнее превращение любви в ненависть — это лишь 
иллюзия: ненависть — это не отрицательная любовь, она в о з н и к а е т
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за в и с и м о  и достаточно сложным путем; Фрейд утверждает здесь, 
Ц* "подлинные прообразы отношения ненависти возникают не в 
^ксуальной жизни, а в борьбе Я за самосохранение и выживание"

< %  Наконец, в области влечений к самосохранению Фрейд 
-ц дряяет — либо как функцию, либо как независимое влечение — 
активность, направленную на овладение объектом (Bemachtigungs- 
uieb) (см.: Влечение к овладению). Это понятие обозначает проме
жуточную область между осуществлением той или иной функции 
и стремлением к разрушению ради разрушения. Влечение к овла
дению — это самостоятельное влечение, связанное с особым аппа
ратом (работа мышц) и особым периодом развития (аналь- 
но-садическая стадия). Однако "... нанести объекту вред или 
уничтожить его — это одно и то же" (5с): внимание, сострадание 
другому человеку возникают лишь в результате мазохистского 
извращения, при котором влечение к овладению невозможно 
отличить от порождаемого им сексуального возбуждения (см.:Са
домазохизм).

*

В последней теории влечений агрессивность играет более важ
ную роль и занимает иное место.

Там, где теоретические взгляды Фрейда на агрессивность четко 
выражены, их можно обобщить следующим образом: "Определенная 
часть влечений (влечения к смерти) непосредственно подчиняется 
сексуальному влечению и играет при этом важную роль. Это садизм 
в собственном смысле слова. Другая часть влечения не обращается 
вовне, оставаясь внутри организма, причем сопровождающее ее 
^ксуальное возбуждение (...) придаст ей либидинальную окраску, 
^то изначальный эрогенный мазохизм" (6).

Чаще всего Фрейд н;1зывает влечением к агрессии* (Agression- 
tncb) ту часть влечения к смерти, которую движения мышц обра- 
Ща,°т вовне. По Фрейду, влечение к агрессии* (Aggressiontrieb), 
подобно тенденции к саморазрушению, может быть осмыслено 
' Иц1Ь в связи с сексуальностью (см.: Соединение — Разъединение).

Дуализм "влечение к жизни — влечение к смерти" нередко 
Уподобляется в психоанализе дуализму "сексуальность —  аг- 
0лСИВНОСТЬ"’ что’ ВПР°ЧСМ' было характерно и для Фрейда (1Ь).

I Ко такое уподобление требует пояснений:
Поим! Факть1, посредством которых Фрейд в "По ту сторону 
g^fllH na удовольствия" (Jcnscits des Lustprinzips, 1920) обосновы- 
^  п°нятие влечения к смерти, связаны не с агрессивным повс- 

ем> а с навязчивым повторением*.
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2) Ряд агрессивных проявлений приобретает для Фрейда все 
большее значение: это агрессивность, направленная на себя, 
клинические разновидности скорби и меланхолии, "бессознатель
ное чувство вины"*, "отрицательная терапевтическая реакция" и пр., 
которые заставляют Фрейда говорить о "таинственной мазохистской 
склонности Я " (7).

3) Такие понятия, как влечение к жизни, или Эрос, — это не 
только новое название того, что ранее именовалось сексуальностью. 
Под Эросом* Фрейд, по сути, имел в виду всю совокупность 
влечений, создающих или сохраняющих органические единства, так 
что в эту группу могут быть включены не только сексуальные 
влечения, направленные на сохранение рода, но и влечения к 
самосохранению, направленные на выживание индивида.

4) Подобно этому, влечение к смерти* — это не просто родовое 
понятие, обозначающее лишь то, что ранее называлось аг
рессивностью. Конечно, борьба за жизнь отчасти относится к Эросу. 
Что же касается влечения к смерти, то оно весьма притязает на 
господство над тем аспектом человеческой сексуальности, который, 
по признанию Фрейда, связан с бессознательным желанием — 
неукротимым, упорным, нереалистичным, а с "экономической" 
точки зрения, — нацеленным на полное устранение напряжений.

*

Спрашивается: какие изменения претерпевает понятие аг
рессивности после поворота начала 20-х годов? Эти изменения 
можно подытожить гак:

1) агрессивность прежде всего обнаруживается во все новых 
областях. С одной стороны, трактовка разрушительного влечения, 
с его способностью раскрываться вовне и вновь обращаться внутрь, 
помогает представить все сложности садомазохизма как особой 
реальности, поясняющей многие перипетии душевной жизни. С 
другой стороны, оказывается, что агрессивность характеризует не 
только отношения субъекта к объекту или к самому себе, но также 
и отношения между различными его инстанциями (ср. конфликт 
между Сверх-Я и Я).

2) Усматривая источник влечения к смерти в самом субъекте, а 
основу агрессивности — в агрессии, направленной против самого 
себя, Фрейд тем самым разрушает традиционное понимание аг
рессивности как способа отношения к другим людям, как насилия 
над ними. При этом некоторым утверждениям Фрейда н асч ет  
естественной испорченности человека (8) противостоят оригиналь
ные моменты его теории.

3) Позволяет лй, наконец, последняя теория влечений п р о в е с т и



fanee четкое различие между агрессивностью и активностью? Как 
Д. Лагаш, "понятие активности — по крайней мере на 

дервый взгляд — представляется гораздо более широким, чем 
понятие агрессивности; все биологические или физиологические 
процессы выступают как определенные формы активности, так что, 
в п р и н ц и п е , агрессивность характеризует лишь некоторые типы 
активности" (9). Поскольку Фрейд был склонен включать все, что 
связано с жизненно значимым поведением, в Эрос, встал вопрос о 
тоМ, что же собственно определяет агрессивное поведение. Ответ 
на этот вопрос отчасти содержится в понятии соединения — разъ
ед и н е н и я  влечений. В самом деле, речь здесь идет не только о 
существовании особого рода сплавов, в которых влечения слиты в 
различных пропорциях, но и о том, что феномен разъединения 
свидетельствует о победе разрушительного влечения над 
единствами, которые создает и сохраняет Эрос. С этой точки зрения, 
агрессивность — это, по сути, дезорганизующая, разрушительная 
сила. Все эти тенденции подчеркивались теми авторами, которые, 
вслед за М. Кляйн, настаивают на преобладании разрушительных 
влечений в период раннего детства.

*

Фрейдовская трактовка понятия агрессивности противоречит, 
таким образом, смыслу родственных терминов в психологии, осо
бенно англоязычной. Составители словаря психологических и 
психоаналитических терминов (Comprehensive Dictionary of Psycho
logical and Psychoanalytical Terms) Г.Б. и A.C. Инглиш отмечают, что 
слово agressiveness потеряло в конечном счете прямую связь с 
Чивдебностью и означает ныне скорее "дух предприимчивости", 
энергию”, "активность"; что же касается слова agressivity, то оно, 

напротив, сохранило свое исходное значение (ср. "agression", "to 
agress" (а ).

jj- “ )• В родном для Фрейда немецком языке имеется лишь слово Aggression, 
ио°эначающее и акты агрессии, и общую склонность к агрессивному поведению.

,„.<»> Freud (S.). Neue Folge der Vorlesungen zur Lmfilhrung in die Psychoanalyse, 
S p w ,a) G W - 4°; S E- Х*11- ,03; франц., 141. — b) СГ. G.W., XV, 109 sqq.;

«M i Франц., 141 sqq.
27 in i o<£reud ^  Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887 — 1902. Письмо от 

m  ^ eM ' 226; Франц., 200.
U Freud (S.). G.W., V, 281; S.E., VII, 117; франц., 88 

105- с l. reud (S.). Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905. G.W., VI, 
’ « f  ’ V ,,,.9 6 — 97; франц., 109.

S.E v l v *  (S.). a) G.W., X, 214; S.E., XIV, 122; франц., 34. — b) G.W., X, 230; 
’ 138; франц., 63. — с) G.W., X, 231; S.E., XIV, 139; франц., 64
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(6) Freud (S.). Das akonomische Problem des Masochism us, 1924. G.W , XIII, 376; 
S.E, XIX, 163-164; франц. 216.

(7) Freud (S.). G.W , XIII, II; S.E, XVIII, 14; франи. 13.
(8) Cf. Freud (S.). Das Unbehagen in der Kultur, 1930.
(9) Lagache (D.). Situation de I'agressivite. In; Bull.Psychol, 1960, XIV, n. 1, pp-99

—  112.

АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНИКА

Нем.: aktive Technik. — Франц.: technique active. — Англ.: active technique. — 
Исп.: tecnica activa. — Итал.: tecnica attiva. — Португ.: tecnica ativa.

•  Совокупность приемов, предложенных Фер«нцн: психоаналитик, 
не ограничиваясь истолкованиями, формулирует собственные 
предписания и запреты, относящиеся к некоторым повторяющимся 
формам поведения пациента, как в рамках психоанализа, так и вне 
его, если доставляемое этим поведением удомпьствие препятствует 
припоминанию и продвижению вперед в лечении.

■  Мысль об активном воздействии связана вистории психоанализа 
с именем Ш. Ференци. Он впервые поднял эту тему применительно 
к скрытым формам мастурбации, которые встречаются в анализе 
истерии и подлежат запрету; в самом деле, пациент "склонен 
связывать с ними свои патогенные фантазмы и замыкать их нако
ротко моторной разрядкой, вместо того чтобы осознавать их" (1а). 
Ференци подчеркивал, что подобные запреты направлены лишь на 
то, чтобы облегчить выход из тупиков аналитической работы; при 
этом он ссылался на опыт Фрейда, который — на определенной 
стадии анализа — заставлял страдающих фобией пациентов непос
редственно сталкиваться с порождающей фобию ситуацией.

На Конгрессе в Гааге в 1920 г. Ференци,ободренный благоже
лательной реакцией со стороны Фрейда, сформулировавшего' на 
Будапештском конгрессе 1919 г. правило невмешательства*, 
изложил общие принципы своей активной терапии. Она предпола
гала наличие двух стадий эротического возбуждения и контроля над 
ним (в том случае, если оно не сублимировано). Первая стадия 
предполагает предписание — преобразовать вытесненные влечения 
в явные удовлетворения и полностью осознать их. Вторая стадия. 
напротив, предполагает запрет по отношению к тому, что уже 
осознано; психоаналитик может теперь связать различные формы 
поведения и аффекты, выявленные на первой стадии, с детскими 
ситуациями.

С теоретической точки зрения обращение к технике активного 
воздействия можно обосновать следующим образом; в противопо
ложность катартическому методу*, при котором возникновение того



я  и н ого  воспоминания вызывает эмоциональную реакцию, метод 
И^’ ого воздействия, побуждающего к отыгрыванию* и прояв- 
аК\пао аф ф ек та* , облегчает возврат вытесненного. "Некоторые со- 
лс жаНИЯ раннего детского опыта (...] нельзя вспомнить: их можно 
Ж  зан ово  пережить" (3).

Сточки зрения психоаналитической техники Ференци полагал, 
что прибегать к активному воздействию можно лишь в особых 
случаях и на ограниченное время, а именно когда трансфер ста
новится навязчивым, причем, как правило, в конце лечебного курса. 
При этом он подчеркивал, что не собирается менять основное 
правило* психоанализа: все предлагаемые им "приемы" должны 
лишь облегчить соблюдение этого правила.

В последствии Ференци значительно расширил поле активного 
воздействия (4). В небольшой работе, написанной им совместно с 
Огго Ранком ("Цели развития психоанализа" | EntwikJungsziele der 
Psychoanalyse, 1924]), он дал такое истолкование процесса лечения 
в ли би д и н альн ы х терминах, при котором, в особенности на послед
ней стадии  (и л и  стадии "отлучения от либидо"), обращение к 
технике активного воздействия при определении конца лечения 
стало с о в ер ш е н н о  необходимым.

Однако в итоге Ференци отказался от этой точки зрения. Он 
пришел к мнению, что активное воздействие значительно усиливает 
сопротивление пациента; формулируя приказы и запреты, аналитик 
принимает на себя роль родительского Сверх-Я или же роль школь
ного учителя; что же касается определения конца лечения, то 
возникавшие при этом неудачи, по его мнению, показали, что 
прибегать к этой мере можно лишь изредка, всегда лишь с согласия 
пациента, и при первой же возможности от нее отказаться (5). В 
итоге Ференци пришел к отказу от активного воздействия: ”...мы 
должны ограничиться истолкованием скрытых тенденций больного 
к отыгрыванию и поддержать его слабые усилия по преодолению 
невротических торможений, от которых он ранее страдал, не навя
зывая и даже не предлагая ему решительных мер борьбы с ними. 
Ьсли мы будем достаточно терпеливы, больной рано или поздно 
сам придет к вопросу о том, должен ли он сделать такое усилие, 

апример бросить вызов ситуации, порождающей у него фобию |...).
Шь сам больной сможет решить, что наступил момент активного 

(6)ИСТВИЯ’ 11411 по крайней меРе очевидным образом указать на это"

Нередко техника активного вмешательства противопоставляется 
анал° ОЖидатсльн°и п асси вн ой  позиции, которой требует психо- 
Ис 7Нтический метод. На самом же деле такое противопоставление 
^ц/Сственно: с одной стороны, потому что сам Ференци всегда 
стоя L1 активнУю технику вспомогательным приемом, а не само

вольной разновидностью аналитического метода; с другой сто
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роны, потому что и сам этот метод не исключает некотором 
активности психоаналитика, поскольку вопросы, определение про
межутков между сеансами и пр., да и сама интерпретация активны 
в той мере, в какой они необходимо меняют ход ассоциации 
Особенность техники активного воздействия — это акцент на по
вторении*, которое у Фрейда противопоставлено процессу вос
поминания. Чтобы преодолеть это принуждение к повторению и в 
итоге сделать возможным воспоминание или хотя бы продвижение 
аналитической работы вперед, Ференци не только допускал повто
рение, но и побуждал к нему. И в этом суть техники активного 
воздействия (а).

а) Более широкое обсуждение этой тематики мы находим в книге Гловера 
'Психоаналитическая техника* (The technique psychanalytique, 1955) (7), однако и 
здесь проблемы, связанные с техникой активного воздействия, остаются нерешен
ными.

(1) Ferenczi (S.). Technische Schwierigkeiten einer Hysterieanalyse, 1919. — а) Нем 
In: Intern. Zeit. fUr irtzliche Psychoanalyse, V, 37; англ. In: Further Contributions , 193. —
b) Cf. Нем, 39; англ.: 196.

(2) Freud (S.). Die zukQnftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. G.W, 
VIII, 108 — 109; S.E , XI, 145; ф р, 27 — 28.

(3) Ferenczi (S.). Weiterer Ausbau der aktiven Technique in der Psychoanalyse, 1920 
Нем. In: Intern. Zeit. fllr Psychoanalyse, VII, 233 — 251; англ. In: Further Contributions 
217.

(4) C p, в особенности: Ferenczi (S.). Zur Psychoanalyse von Sexualgewohnheiten 
1925. In: Further Contr, 259 — 297, и Ober foicierte Phantasien, 1924. In: Further C ontr. 
68 — 77.

(5) Cf. Ferenczi (S.). Kontrindikationen der aktiven psychoanalytischen Technik, 1925 
In: Further contr, 217 — 230.

(6) Ferenczi (S .). Die ElastizitAt der psychoanalytischen Technik, 1928. Нем. In: Intern 
Zeit. ftir Psychoanalyse, XIV, 197 — 209; англ. In: Final Contributions, 96 — 97.

(7) Cf. Glover (E.). Гл. IV.

АКТИВНОСТЬ —  ПАССИВНОСТЬ

Нем.: AktivitAt — Passmtat — Франц.: activity — passivite. — Англ.: activity — 
passivity. — Исп.: actividad — passividad. — Итал.: attivita — passivita. — Португ.: 
atividade — passividade.

•  Одно из основных противоречий душевной жизни. Это противо
поставление характеризуется определенными типами целей* вле
чения. С точки зрения генезиса, противоположность активного —  
пассивного первична по отношению к другим противоположностям, 
в которые она непосредственно включена: фалличность —  каст
рация, мужское — женское.

■ Хотя активность и пассивность у Фрейда — это прежде всего



различные способы жизни влечений, из этого, однако, не следует, 
что можно противопоставлять друг другу активные и пассивные 
влечения. Как раз наоборот: как отмечает Фрейд, особенно в своей 
полемике с Адлером (см.: Влечение к агрессивности), активность 
входит в само определение влечения: "... каждое влечение — это 
частица деятельности; когда говорят, весьма неточно выражаясь, о 
пассивных влечениях, могут иметь в виду лишь влечения, направ
ленные на пассивную цель" (1а).

Эту пассивность цели психоаналитики усматривают в тех слу
чаях, когда люди стремятся к дурному обращению с собой 
(мазохизм) или же к тому, чтобы за ними подглядывали 
(эксгибиционизм). Как следует здесь понимать пассивность? Необ
ходимо различать два уровня: явное поведение и лежащие в его 
основе фантазии. Очевидно, например, что мазохистское поведение 
отвечает определенной потребности и направлено на получение 
удовлетворения. Однако эта цель в конечном счете достигается лишь 
тогда, когда субъект полностью подчиняется другому человеку. На 
уровне фантазии видно, что всякая пассивная позиция неотделима 
от своей противополож ности : наприм ер, при м азохизме 
"... пассивное Я  ставит себя в своих фантазиях на место (...[другого 
человека" (lb). И в этом смысле на уровне фантазий всегда можно 
обнаружить одновременное или поочередное присутствие как 
активности, так и пассивности. Во всяком случае, когда мы иссле
дуем природу искомого при этом удовлетворения или же своеоб
разие фантазий, эта взаимодопалнительность не должна скрывать 
от нас жесткой закрепленности сексуальной роли — либо активной, 
либо пассивной.

Противоположность активности и пассивности играет важную 
роль в человеческом развитии; она предшествует двум другим парам 
противоположностей: фаллическое—кастрированное, мужское — 
женское. По Фрейду, именно на анальной стадии "... явно обна
руживается противопоставление, которое постоянно сопровождает 
сексуальную жизнь человека [...], причем активный момент, т. е. 
влечение к овладению, связан с работой мышц, а пассивная сексу
альная цель — с эрогенной слизистой оболочкой кишечника"(2). 
Из этого вовсе не следует, что на оральной стадии нет активности 
и пассивности, однако они пока еще не образуют антагонистической 
противоположности.

Рут Мак Брунсвик так описывает доэдипову стадию развития 
либидо (The Preoedipal Phase of the Libido Development, 1940): "B 
Ходе развития либидо возникают три пары противоположностей: 
°Ни смешиваются, пересекаются, соединяются, никогда не совпадая 
Полностью, а в итоге даже замешают одна другую; в жизни младенца 
и Ребенка господствуют две первые противоположности, а в жизни 
Подростка — третья" (За). Поначалу ребенок ведет себя в отно
шениях с матерью, удовлетворяющей его потребности, абсолютно
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пассивно, и лишь со временем "каждое его действие обретает опору 
в самоотождествлении с активной матерью" (ЗЬ).

(1) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. — a) G.W., X, 214— 215; S.E.. 
XIV, 122; франц., 34. — b) G.W., X, 220; S.E., XIV, 128; франц., 45.

(2) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 99; S.E., VII, 
198; франц., 96.

(3) Mack Brunswick (R.) In: Psa. Read, a) 234. — b) 234 —  235.

АЛЛОЭРОТИЗМ

Нем.: AUoerottsmus.— Франц.: alio erotisme. — Англ.: allo-erotism. — Hen 
aloerotismo. — Итал.: alloerotismo. — Порггуг.: alo-erotismo.

•  Термин, иногда обозначающий нечто противоположное автоэ
ротизму: сексуальная деятельность, находящая удовлетворение во 
внешнем объекте.

■ В 1899 г. Фрейд впервые использовал термин "автоэротизм" (см. 
этот термин) в паре с термином "аллоэротизм", который, в свою 
очередь, подрасчленяется на гомоэротизм (удовлетворение от 
объекта того же пола — гомосексуальность) и гетероэротизм (удов
летворение от объекта противоположного пола — гетеросексуаль 
ностъ) (1). Этим редким термином пользовался преимущественно 
Э. Джонс.

(1) Cf. Freud (S.). Aus den Ariftngen der Psychanalyse, 1887 — 1902. Нем., 324; 
англ., 303; франц., 270.

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ

Нем.: Ambivalenz. — Франц.: ambivalence. — Англ.: ambivalence. — Исп.: ambi 
Valencia. — Итал.: ambivalenza. — Португ.: ambivalencia.

•  Противоположность душевных склонностей, установок и чувств, 
преимущественно любви и ненависти, направленных на один и тот 
же объект.

■ Понятие амбивалентности заимствовано Фрейдом у Блейлера(1), 
который ввел это понятие, рассматривая амбивалентность с трех 
точек зрения. Волевая амбивалентность (Ambitcndenz) означает, 
например, что субъект одновременно хочет есть и не хочет есть. 
Интеллектуальная амбивалентность означает, что субъект одновре
менно высказывает нечто и то, что ему противоречит. Аффективная
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амбивалентность означает, что субъект одновременно и любит и 
ненавидит одного и того же человека.

Блейлер считал амбивалентность одним из главных симптомов 
шизофрении (2), полагая, однако, что она встречается и у нормаль
ных людей.

Новизна понятия амбивалентности по сравнению с тем, что 
ранее выступало как смятение чувств или перемена установок, 
связана, с одной стороны, с сохранением противопоставления, 
сосуществованием утверждения и его отрицания, а с другой сторо
ны, с тем, что это фундаментальное противопоставление обна
руживается в самых разных областях душевной жизни. Блейлер 
подчеркнул особое значение аффективной амбивалентности и тем 
самым в известной мере предопределил направленность фрейдов
ской трактовки этого понятия.

Эго понятие впервые появилось у Фрейда в "Динамике транс
фера" (Zur DynamikderUbertraguiig, 1912) — при попытке объяснить 
феномен негативного трансфера: "...он нередко обнаруживается 
наряду с позитивным трансфером, направленным на одного и того 
же человека.|...) именно амбивалентность аффективных целей 
(Gefuhlsrichtungen) позволяет нам лучше понять склонность не
вротиков к сопротивлению посредством трансфера" (3). Однако 
идея взаимосвязи между любовью и ненавистью встречалась у 
Фрейда и раньше, например в исследовании случаев Маленького 
Ганса (4) или Человека с крысами: "В сердце любящего разыгры
вается настоящая битва между любовью и ненавистью к одному и 
тому же человеку" (5).

Во "Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und Triebschicksale, 
1915) Фрейд говорил об амбивалентности в связи с противополож
ностью активности и пассивности* (6а). Понятию амбивалентности 
редко придается столь широкий смысл. В том же тексте мы видим 
и более "вещественное" противопоставление любви и ненависти, 
позволяющее выявить амбивалентность более четко.

Амбивалентность характеризует ряд расстройств (психозы, не
врозы навязчивых состояний), ряд состояний (ревность, скорбь), а 
также ряд стадий либидинатьного развития, на которых любовь к 
объекту сосуществует с его разрушением (орально-садическая и 
ЭДально-садическая стадии).

В этом смысле амбивалентность становится у Абрахама кате
горией, позволяющей уточнить своеобразие объектного отношения 
На каждой стадии. Первичная оральная стадия носит название 
Доамбивалентной: "(Сосание груди) это вид поглощения, не разру
шающего объект" (7). По Абрахаму, собственно амбивалентность 
появляется лишь на орально-садической, каннибалической* стадии 
с Характерным для нес враждебным отношением к объекту; впос
ледствии индивид научается щадить объект, беречь его от разру
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шения. Окончательное преодоление амбивалентности возможно 
лишь на генитальной (постамбиваленгной) стадии. У М. Кляйн, 
вслед за Абрахамом, понятие амбивалентности играет существен
ную роль. По Кляйн, влечение изначально амбивалентно: "любоы/ 
к объекту неотделима от его разрушения; и потому амбивалентность 
становится качеством самого объекта. Чтобы не допустить такой 
амбивалентности объекта, одновременно и благожелательного и 
враждебного, субъект борется с ним, расчленяя его на "хороший" и 
"плохой"*.

*

Понятие амбивалентности нередко используется в психоанализе 
в очень широком смысле, обозначая действия и чувства, обуслов
ленные защитным конфликтом между несоизмеримыми побуж
дениями; поскольку приятное для одной психической системы 
подчас оказывается неприятным для другой, постольку амбивален
тным можно назвать любое "компромиссное образование". Однако 
понятие амбивалентности обозначает, хотя и нечетко, любое 
конфликтное отношение. Чтобы сохранить описательное и симпто
матическое значение, присущее ему изначально, следовало бы 
использовать его только при анализе особого рода конфликтов, н 
которых положительный и отрицательный элементы аффективной 
установки существуют одновременно и неразрывно, образуя 
недиалектическос противопоставление, непреодолимое для субъек
та, одновременно говорящего и "да", и "нет".

Итак, должны ли мы, вслед за Фрейдом, говорить, в связи с 
амбивалентностью, об основополагающем дуализме влечений ’ 
Тогда амбивалентность любви и ненависти можно будет объяснить 
особенностями их становления, усматривая источник ненависти во 
влечениях к самосохранению ("ее прообразом выступает борьба Я 
за самосохранение и самоутверждение") (6е), а источник любви — 
в сексуальных влечениях. Противоположность влечений к жизни и 
влечений к смерти во второй фрейдовской концепции влечений 
окажется тогда более тесно связанной с амбивалентностью влечений 
(см.: Соединение — Разъединение).

Заметим, что к концу своей творческой деятельности Фрейд стал 
придавать амбивалентности большее значение в клинике и теории 
конфликта. Эдипов конфликт, укорененный во влечениях, осмыс
ляется им в связи с амбивалентностью (Ambivalenz Konflikt) и 
важнейшими его параметрами оказываются "...вполне оправданная 
любовь и не менее обоснованная ненависть к одному и тому же 
человеку” (8). С этой точки зрения, невротические симптомы 
предстают как попытка разрешения этого конфликта: так, при
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^обиях происходит смещение одной из составляющих — ненависти 
замещающий объект; при неврозе навязчивых состояний 

враждебные побуждения вытесняются в результате усиления 
л и б и д и н ал ьн ы х  побуждений и возникновения реактивных образо
ваний*- Такой подход Фрейда к понятию конфликта интересен тем, 
ino укоренение защитного конфликта в динамике влечений побуж
дает ви д еть  в глубине этого конфликта, приводящего в действие 
р азл и ч н ы е  инстанции психического аппарата, внутренние 
противоречия жизни влечений.

(1) Cf. Bleuler (Е.). Vortrag Qber Ambivalenz, 1910. In: Zentralblatt fQr Psychoanalyse, 
I, 266.

(2) Cf. Bleuler (E.). Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig und 
Wien, 1911.

(3) Freud (S.). G.W., VIII, 372 — 373; S.E., XII, 106 — 107; франц., 58 — 59.
(4) Cf. Freud (S.). Analyse der Phobie eines filnfjAngen Knabe, 1909. G.W., VII, 243 

— 377; S.E., X, 5 — 149; франц., 93 — 198.
(5) Freud (S.). Bemerkungen Ober einen Fall von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 

413; S.E., X, 191; франц., 223.
(6) Freud (S.). Triebe und Triebeschicksale, 1915. — a) G.W., X, 223-224; S.E., XIV, 

131; франц, 51. — b) G.W., X  230; S.E., XIV, 138; франц., 63.
(7) Abraham (K.). Versuch einer Entwicklungsgcschichte der Libido auf Grund der 

Psychoanalyse seelischer Stflrungen, 1924. Франц., II, 276.
(8) Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 130; S.E., XX, 

102; франц, 20.

АМБИВАЛЕНТНЫЙ, ДОАМБИВАЛЕНТНЫЙ, 
ПОСТАМБИВАЛЕНТНЫЙ

Нем.: ambivalent, pri-ambivalent, post-ambivalent. — Франц.: ambivalent, pream- 
bivalent, post-ambivalent. — Англ.: ambivalent, pre-ambivalent, post-ambivalent. —  Hen.: 
wnbivalcnte. preambivalente. postambivalente. — HTXi:ambivalente, preambivalente, pos- 
kmbivalente. —  Португ.: ambivalente, pre-ambivalente, pos-ambivalente.

•  Термины введены К.Абрахамом для определения эволюции 
либидинальных стадий с точки зрения отношения к объекту. Ораль- 
ная стадия в своей первой фазе (сосание) доамбивалентна; амбива
лентность возникает во второй ее фазе (кусание) и достигает своей 
высшей точки на анальной стадии; она сохраняется и на фаллической 
стаДии, исчезая лишь с завершением латентной фазы и возникно- 
**нием любви к генитальному объекту.

® Читателю стоит обратиться к статье К.Абрахама "Опыт описания 
Ист°рии либидинального развития на основе психоанализа душев- 

расстройств" (Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf 
' j nind der Psychoanalyse seelischer Storungen, 1924).
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Помимо этого заслуживает внимания онтогенетический взгляд 
на эту проблему у Р.Флисса (1).

(См.: Амбивалентность; Стадия; статьи о различных стадиях 
либидо.)

(1) Cf. Fliess (R.). The psycho-analytic reader, 1950, 254 — 255.

АМНЕЗИЯ ИНФАНТИЛЬНАЯ

Нем.: infantile Amnesie.— Франц.: amnesic infantile. — Англ.: infantile amnesia — 
Исп.: amnesia infantil. — Итал.: amnesia infantile. — Португ.: amnesia infantil.

•  Амнезия обычно скрывает от нас факты первых лет жизни. Фрейд 
видел в ней нечто иное, чем просто функциональную неспособность 
ребенка запомнить свои впечатления; инфантильная амнезия 
возникает вследствие вытеснения детской сексуальности и распрос
траняется почти на все события детства. Временная граница периода, 
охватываемого инфантильной амнезией, —  это угасание Эдипова 
комплекса и вступление в латентный период.

■ Открытие инфантильной амнезии не принадлежит психоанализу. 
Однако, воочию столкнувшись с этим явлением, Фрейд не 
ограничился его объяснениями с позиции функциональной незре
лости (организма] и предложил его своеобразную трактовку. По
добно истерической амнезии, инфантильную амнезию вполне 
можно устранить: она связана не с утратой воспоминания или 
недостаточной его закрепленностью, но, по сути, с вытеснением 
(1). Впрочем, Фрейд видел в инфантильной амнезии условие пос
ледующих вытеснений и, в частности, истерической 
амнезии. ( Относительно инфантильной амнезии см. сноску ниже.)

(1) Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 175 — 177; 
S.E., VII, 174 — 176; франц., 66 — 69.

АНАЛОГИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ

Нем.: anagogische Deutung. — Франц.: anagogique (interpretation -). — Англ 
anagogic interpretation. —  Исп.: interprctacion anagogica. —  HTa.i.:mterpretazione ana- 
gogica. — Португ.: interpretafSo anagogica.

•  Термин Зильберера. Способ истолкования символических образо
ваний (мифов, снов и т.д.), выявляющий их универсальное этическое 
значение и противоположный аналитическому истолкованию. Апа
гогическое истолкование обращает символы к "возвышенным идеа
лам", тогда как аналитическое истолкование сводит их к конкретным 
сексуальным содержаниям.
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■ П о н я т и е  анагогической интерпретации (от греч. ’avayw — вести 
вверх) принадлежит языку теологии, где оно означает истолкование, 
"к о то р о е  восходит от буквального смысла к духовному" (Литтре). 
Э то понятие знаменует собой наиболее развитый этап в осмыслении 
с и м в о л и к и  у Зильберсра. Оно раскрывается в "Проблемах мистики 
и ее символики" (Probleme der Mystik und ihrer Symbolik,19l4). В 
п а р а б о л а х , ритуалах, мифах Зильбсрер обнаруживает двойную 
д е т е р м и н а ц и ю : например, тот символ, который в психоанализе 
о т о б р а ж а е т  смерть отца, анагогически истолковывается как "смерть 
с т а р и к а  Адама" в нас самих (1а). Эта двойственность сходна с 
противопоставлением "материального" и "функционального" 
феномена (см. этот термин) в том расширенном смысле, который 
придает ей в конечном счете Зильберер.

Различие между "функциональным" и "анагогическим" 
заключается лишь в том, что "...настоящий функциональный 
феномен — это актуальное состояние или психический процесс, 
тогда как анагогический образ — это такое состояние или процесс, 
который необходимо пережить (erlebt werden soli) (lb). Тем самым 
анагогическая интерпретация направлена на образование все новых 
и все более универсальных функциональных символов, предст
авляющих основные этические проблемы человеческой души. 
Впрочем, по Зильбереру, то же относится и к толкованию 
сновидений во время психоаналитического лечения (1с).

Фрейд и Джонс подвергли эту концепцию критике. Фрейд видел 
в анагогической интерпретации возврат к допсихоаналитическим 
идеям, с точки зрения которых предельный смысл символов на 
самом деле выводится из них же самих посредством реактивных 
образований, рационализаций и пр. (2). Джонс связывал 
анагогическую интерпретацию с "проспективным" значением 
символики в юнговском смысле: "Символ выражает устремление к 
возвышенному нравственному идеалу; при невозможности достичь 
его это устремление останавливается на символе, хотя идеал, как 
можно предположить, по-прежнему присутствует в символе как то, 
’по им символизируется" (3).

(1) SiJberer (Н.). Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, Hugo Heller, Vienne et 
UlP?ig. 1914. — a) 168. — b) 155. — c) 153.

(2) СГ. Freud (S.) Traum und Telepathie. 1922. G.W., XIII, 187; S.E., XVIII, 216. 
Lo . P ^ ones(E.). The Theory of Symbolism, 1948. In: Papers on Psycho-Analysis. Bailliere,

°n, 5ecd.. 1950. 136. (Критике теории Зильберера в целом посвящена глава IV.)

АНАЛИТИЧЕСКАЯ (ДЕПРЕССИЯ)

lie с].НеМ Anlehnungsdepression. —  Франц.: anaclitique (depression-). — Англ.: anacli- 
л.,п eprc*ion. — Иен.: deprecion anaclitica. — Итал.: depressione anaclitica. — I lopryr :

Pltsy" anaclitica
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•  Термин Рене Шпитца(1). Означает психические расстройства, 
возникающие у ребенка, лишенного матери, после того как в течение 
первых шести месяцев жизни он имел нормальные отношения с 
матерью; клинически сходны с депрессией у взрослого человека.

■  Читателю следует обратиться к статье " Аналитический", где он 
найдет соответствующие терминологические пояснения.

Что касается клинической картины анаклитической депрессии, 
то Р.Шпитц описывает ее следующим образом (2а):

"Первый месяц. — Дети становятся плаксивыми, требователь
ными, привязчивыми по отношению к взрослому, который обща
ется с ними".

"Второй месяц. — Дети отказываются от контакта. Большую 
часть времени они лежат ничком в кроватках. Бессонница. Продол
жается потеря веса. Пониженная сопротивляемость к обычным 
заболеваниям. Задержка моторного развития продолжается. Мас
кообразное выражение лица".

"После третьего месяца. — Устойчиво застывшее выражение 
лица. Плач прекращается и заменяется хныканьем. Задержка мо
торного развития приводит к состоянию, сходному с летаргическим. 
Замедление общего развития".

"Если до наступления критического периода (между концом 
третьего и концом пятого месяца) ребенок возвращен матери или 
ей найдена подходящая замена, расстройство исчезает с удивитель
ной быстротой".

Шпитц считает, что "динамическая структура анаклитической 
депрессии существенно отлична от депрессии у взрослых" (2Ь).

(1) Spitz (R.-A). Anaclitic depression. In: The psycho-analytic Study of the Child, 
I.U.P., New York, II, 1946, 313 — 342.

(2) Spitz (R.-A.). La premiere annee de la vie de l'enfant, Paris, P.U.F., 1953. — ») 
119 — 121.— b) 121.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

Нем.: Anlehnungs-. — Франц.: anaclitique. — Англ.: anaclitic, attachment. — Исп.: 
anaclitico. — Итал.anaclitico или per appoggio. — Португ.: anaclitico.

См.: Примыкание и Выбор объекта по примыканию.
■ 1) От греч. avaicbvco— ложиться на, опираться на. Термин вошел 
в психоаналитическую литературу из английского языка и был 
заимствован французскими переводчиками Фрейда для передачи 
родительного падежа Anlehnungs- в выражениях типа Anlchnungsty" 
pus der Objektwahl (что обычно переводится как "анаклитическиЙ I
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-ип в ы б о р а  объекта"). Как правило, понятие Anlehnung, которое 
^рает важнейшую роль в первой фрейдовской теории влечений, 
ускользает от читателя, имеющего дело лишь с переводами Фрейда. 
Фрейд употреблял это понятие не только в связи с "анаклитическим" 
вы бором  объекта, пользуясь при этом как формой существительного 
(A n leh n u n g ), так и формой глагола (sich an (etwas) anlehnen). В 
а н гл и й с к о м  и французском переводах Фрейда (а) понятие Anleh
nung, не нашедшее единых эквивалентов, от читателя Фрейда
ускол ьзает .

. Эти трудности с терминологией не разрешены и поныне. Стово 
■’анаклитический'' прочно вошло в международный психо
аналитический словарь. Однако существительное anaclise не стало 
общепринятым переводом Anlehnung (р). Кроме того, французские 
термины anaclise, anaclitique неудобны тем, что это "ученые", искус
ственно созданные слова, тогда как немецкое Anlehnung — это 
элемент повседневного языка. И потому мы здесь предлагаем в 
качестве эквивалента слово etayage (примыкание), уже применяв
шееся некоторыми переводчиками (особенно Б.Ревершон-Жув в 
переводе 'Трех очерков по теории сексуальности" (Drei Abhandlun- 
gen zur Sexualtheorie, 1905). Это слово удобно тем, что от него, как 
и от немецкого Anlehnung, можно образовать глагольную форму: 
s’etayersur. Следовательно, выражения типа "анаклитический выбор 
объекта" должны быть заменены "выбором объекта по принципу 
примыкания".

2) Иногда слово "анаклитический" используется в более 
широком смысле, прямо не связанном с использованием этого 
понятия у Фрейда: ср., например, выражение "анаклитическая 
Депрессия"*.

<*) Например во французском языке встречаются следующие глагольные формы: 
attache a, etre base sur, prendre appui sur, etc.

Напротив, в немецком языке не существует прилагательного от Anlehnung, 
0ТоР°е соответствовало бы слову 'анаклитический*.

АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИЙ

1|>̂ Нем.: Lehranalyse. didactische Analyse. — Франн.: analyse didactique. — Англ.: 
analysis. — Исп.: analisis didactico. — Итал : analisi didattica — Португ.: analise

^Психоанализ как учебное упражнение для будущего психо- 
* 1 ® *  —  главная часть его профессиональной подготовки.

^ О ^ р ы ти с  психоанализа тесно связано с фрейдовским само- 
ГВД1*зом (см. этот термин). Фрейд с самого начала считал, что



60 Анализ дидактически

успешно практиковать психоанализ может лишь тот, кто осозн^ 
собственное бессознательное. На Нюрнбергском конгрессе в 1910 г 
Фрейд утверждал, что самоанализ (Selbstanalyse) есть условие, 
обходимое для того, чтобы "врач смог увидеть в себе самом контр, 
трансфер и овладеть им" (1). Что здесь имеет в виду Фрейд ^  
самоанализ или анализ, проводимый третьим лицом? Термин Selbst
analyse не позволяет однозначно решить этот вопрос. По контексту 
представляется, что речь идет о самоанализе, однако из отчета Отг0 
Ранка о конгрессе (2) следует скорее, что Фрейд имел в виду 
организацию дидактического анализа. По-видимому, в этот период 
незаменимость дидактического анализа даже при осуществленном 
самоанализе еще не стала для Фрейда очевидной.

Формирующая ценность личного анализа более отчетливо 
признается в "Советах врачу по психоаналитической терапии" (Rat- 
schla^e fur den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung, 1912). Этот 
анализ ставится здесь в связь с теорией, согласно которой "бессо
знательное больного и бессознательное аналитика должны соот
носиться как отправитель и получатель"(За). Чтобы это стало 
возможным, психоаналитик должен уметь свободно общаться со 
своим собственным бессознательным (см.: Внимание свободно 
парящее); именно на достижение этой цели и направлен 
дидактический анализ. Фрейд приветствует требование Цюрихской 
школы, согласно кото]юму "каждый, кто хочет практиковать психо
анализ на других, обязан сначала сам пройти анализ с опытным 
наставником" (ЗЬ).

Требование дидактического анализа для всякого, кто хочет стаи 
психоаналитиком, было выдвинуто в 1922 г. на Конгрессе Между
народной психоаналитической ассоциации.

Пожалуй, именно Ференци более других подчеркивал роль 
дидактического анализа, усматривая в нем "второе осн овн ое  
правило психоанализа” (4а). Он считал, что дидактический анализ 
должен в принципе быть столь же тщательным и глубоким, к а к  и 
лечебный анализ: "Чтобы выдержать агрессивные выпады пациента, 
психоаналитик должен сам пройти исчерпывающий анализ. Я 
настаиваю на этом вопреки встречающемуся ныне мнению, что ДР 
кандидата в психоаналитики достаточно (допустим, в течение года' 
ознакомиться с основными механизмами так н а зы в а е м о г о  
дидактического анализа и что его врачебный опыт должен п р и о б р е ' 
таться в дальнейшем в ходе собственной практики. Я н е о д н о к р а т н 0 
подчеркивал, что не вижу принципиальной разницы между лсче~1 J  
ным и дидактическим анализом, и сейчас я хотел бы л и ш ь д о б а в И ^  
к этому, что даже если не каждый лечебный курс можно довести Д 
конца (в том смысле, в каком психоанализ понимает "к°̂ ® 
анализ;»"), сам психоаналитик, от которого зависит судьба столь# 
людей, обязан при этом знать и  контролировать даже мельчаниЛ*



. своего характера, а это невозможно без полностью завер- 
анализа" (5).

Сформулированные Ференци требования в наши дни считаются
^признанными (а); они призваны сделать личный анализ буду- 

психоаналитика такой процедурой, при которой опытное 
и̂ ° 1СНие нового знания отходит на второй план, хотя, с точки

кия дидактического анализа, преобладает именно этот аспект 
подготовки психоаналитика.

Теоретическая и практическая проблема, связанная с самим 
понятием дидактического анализа и дидактическим анализом как 
определенным институтом, такова: как может психоанализ быть 
изначально направлен на такую цель, руководствоваться таким 
иелепредставлением, как получение права на профессиональную 
деятельность в результате процедуры, при которой столь большую 
роль играет суждение аналитика-дидакта. Этот вопрос служит пред
метом постоянных дискуссий в психоаналитическом движении (р).

а) Что касается самого Фрейда, то его оценка возможностей дидактического 
анализа была довольно сдержанной: в 'Конечном и бесконечном анализе' (Die 
endliche und die unendliche Analyse, 1937) он заявлял, что дидактический анализ "в 
силу соображений практического характера может быть лишь недолгим и неполным: 
его основная цель — позволить наставнику сделать вывод о том, способен ли 
кандидат в психоаналитики продолжать обучение. Цель этого анализа можно считать 
выполненной, если обучающийся воочию убедился в существовании бессознатель
ного, увидел в собственных восприятиях — благодаря появлению вытесненного — 
нечто такое, что в ином случае осталось бы для него непостижимым, впервые 
познакомился с такими приемами, которые единственно могут быть действенными в 
психоанализе’ (6).

Р) О проблемах подготовки психоаналитика в историческом аспекте см.: Балинт. 
О системе подготовки психоаналитика* (On Ihe psycho-analytic training system) (7).

0 )  Freud (S.). Die zukonften Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. G.W., 
VIH, 108; S.E., XI, 144 — 145; франц., 27.
354 ^  ^ lrr' Kovacs (V.). Training and Control-Analysis, U .P., XVII, 1936, 346 —

(3) Freud (S.). a) G.W., VIII, 381; S.E., XII, 115; франц., 66. — b) G.W., VIII, 382; 
511 , XII, И6; франц., 67.
88 * *?erenczi(S.). Die blastizitit der psychoanalytischen Tcchmk. 1927. In: Final Contr., 

' 89.
jj  _ |^Ferenczi (S.). Das Problem der Beendigung der Analyse, 1928. In: Final Contr.,

(6) Freud (S.). G.W., XVI, 9 4 — 95; S.E., XXIII, 248; франц., 34.
»') Cf. Balint (М.). In: U  P., 1948, 29, 163 — 173.

АНАЛИЗ ПРЯМОЙ
ij

an*lisis j- d*re'tte Analyse. — Франц.: analyse directe. — Англ.: direct analysis. —  Исп.: 
“•recto. —  HTar.:analisi diretta. —  Португ.: analise direta.

Дж.Н.Розену, метод психоаналитической терапии психозов, в
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основе которого лежит прием "прямых истолкований", сообщаемых 
врачом пациенту. Эти истолкования:

а) относятся непосредственно к бессознательным содержаниям, 
независимо от формы их выражения — словесной или иной (мимика' 
позы, жесты, поступки);

б) не требуют анализа сопротивлений;
в) не предполагают с необходимостью учета ассоциативных це

почек.
Помимо этого данный метод включает в себя ряд процедур, 

нацеленных на установление прямой аффективной связи "одного 
бессознательного с другим бессознательным", при которой терапевт 
"должен стать для пациента чем-то вроде заботливой матери, всегда 
готовой прийти ему на помощь" (1а).

■  Дж.Н.Розен излагал и развивал этот метод начиная с 1946 г. Слово 
"прямой" относится к типу истолкований. Они основываются на 
теории, согласно которой при психозах, и особенно при шизо
френии, бессознательное пациента преодолевает защиты и прямо 
выражает Ьебя в его речи и поступках. Прямое истолкование лишь 
проясняет то, что субъект уже знает. И потому действенность 
истолкования связана не с углублением инсайта, но с установлением 
и укреплением позитивного трансфера, когда пациент чувствует, 
что психоаналитик, которому он приписывает безграничную спо
собность понимания, свойственную идеальной матери, его 
понимает, когда его ободряет анализ инфантильного содержания 
его страхов, доказывающий их необоснованность. Наряду с подоб
ными истолкованиями "прямой анализ" в его широком понимании 
включает и приемы активного воздействия, весьма далекого от 
нейтральности*, необходимой при анализе невротиков, и нацелен
ного на проникновение в замкнутый мир психотика. Именно так 
психоаналитик сможет выполнить роль любящей матери- 
защитницы: он постепенно устраняет последствия тех лишении, 
которые были обусловлены извращением материнского инстинкта 
и причиняли пациенту в детстве столько страданий (lb).

(См. также: Прямое истолкование; Материнство как прием).

(1) Rosen (J.N.). Direct analysis. Selected Papers. Grune and Stratton, N. Y., 1953- 
Франц. пер., L’analyse directe. Pans, P.U.F., , 1960. — а) Англ., 139; франц., 122. —
b) Cf. chap. IV; "Perverse mother'.

АППАРАТ ПСИХИЧЕСКИЙ

Нем.: psychischer или seelischer Apparat. —  Франц.: appareil psychique. —  Англ : 
psychic или mental apparatus. —  Исп.: apparato psiquico. —  Итал.: apparato psichico 
или menlale. —  Португ.: apparelho psiquico или mental.
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л  Этот термин фрейдовской теории подчеркивает определенные 
свойств* психики: ее способность передавать и преобразовывать 
дертяю, а также ее расчлененность на отдельные системы или 
инстанции.

щ g 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) Фрейд 
определял психический аппарат по аналогии с оптическими аппа
ратами. Тем самым он стремился "...сделать понятными сложности 
функционирования психики, вычленяя в этом функционировании 
отдельные элементы и приписывая каждой составной части 
психического аппарата особую функцию" (1а).

Такое утверждение требует пояснений:
1) говоря о психическом аппарате, Фрейд подразумевал особую 

структуру, внутренний склад психики, однако он не только связывал 
различные функции с особыми "местами психики", но и приписывал 
нм определенный порядок, а следовательно, и определенную вре
менную последовательность. Сосуществование внутри психическо
го аппарата различных систем не следует понимать в анатомическом 
смысле, например в духе теории мозговых локализаций. Речь идет 
лишь о том, что возбуждения определенным образом упорядочены, 
обусловлены местом различных (психических) систем (2).

2) Слово "аппарат" связывается в нашем сознании с особой 
задачей, а значит, с работой. Фрейд прибегает здесь к аналогии с 
рефлекторной дугой, по которой полученная энергия передается 
целиком и полностью: "Психический аппарат следует понимать как 
рефлекторный аппарат. Рефлекторный процесс остается прообра
зом (Vorbild) любого функционирования психики" (lb).

Функция психического аппарата в конечном счете заключается 
в том, чтобы сохранить внутреннюю энергию организма на возмож
но более низком уровне (см.: Принцип постоянства). Психический 
аппарат расчленяется на отдельные подструктуры, что помогает 
осмыслить преобразования энергии (из свободного состояния в свя- 
занное состояние) (см.: Обработка психическая) и взаимодействия 
Нагрузок, противонагрузок и сверхнагрузок.

3) Эти краткие замечания показывают, что для Фрейда 
психический аппарат был моде.1ью, или, как он сам говорил, "вы- 
ДУМкой" (1с). Эта модель, как явствует из приводимого выше текста,

из главы I "Очерка психоанализа" (Abriss des Psychoanalyse, 
/■Sj®)» может быть не только физической, но и биологической 
V Простейшая капелька живой субстанции" из главы IV "По ту 
^торону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920)). 
/Суждение самого понятия психического аппарата заставляет по- 
JrJjOMy взглянуть на фрейдовскую метапсихологию в целом и на 

Пользуемые в ней метафоры.
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(1) Freud (S.). a) G.W., II — III, 541; S.E., IV — V, 536; франц., 4 4 1 —  b) G.W 
II —  III, 543; S.E., IV — V, 538; франц., 441,—  с) G.W., U — HI, 604; S.E., IV — V, 
598; франц., 448.

(2) Ср., например: Freud (S.). Aus den Anf&ngen der Psychoanalyse, письмо Флиссу 
<л 6.12.1896.

АССОЦИАЦИЯ

Нем.: Assoziation. —  Франц.: association. — Англ.: association. —  Исп.: asociau- 
6n. —  Итал.: associazione. —  Португ.: associaf&o.

•  Термин ассоциационистской психологии: всякая связь между двумя 
иди несколькими психическими элементами, последовательность ко
торых образует ассоциативную цепь.

Иногда этот термин используется и для обозначения самих этих 
взаимосвязанных элементов. В процессе лечения именно это послед
нее значение слова имеется в виду, когда, например, говорят об 
"ассоциациях этого сна”, подразумевая все то, что в рассказе 
пациента ассоциативно связано с данным сном. В расширительном 
значении "ассоциации" —  это вся совокупность словесного 
материала, используемого в психоаналитическом сеансе.

■ Подробное исследование понятия ассоциации потребовало бы 
историко-критического изучения ассоциационизма и его распрос
транения в Германии в XIX в., его влияния на мысль "молодого 
Фрейда" и прежде всего анализа того, как фрейдовское открытие 
законов бессознательного привело к обобщению и преобразованию 
ассоциационистского учения.

Мы ограничимся здесь следующими замечаниями по этому 
поводу:

1) невозможно понять смысл и значение психоаналитического 
понятия ассоциации, не опираясь на клинический опыт, 
породивший сам метод свободных ассоциаций. "Исследования 
истерии" (Studien iiber Hysterie, 1895) позволяют судить о том, как 
Фрейда все дальше увлекал путь свободных ассоциаций, который 
указывали ему его пациентки. (См. наш комментарий к статье 
"Свободные ассоциации".) С точки зрения теории ассоциаций, опыт 
Фрейда в эти годы, связанные с открытием психоанализа, м о ж н о  
вкратце представить так:

а) "Мысль, которая приходит в голову" (Einfall) субъекту, по 
видимости в одиночку, всегда на самом деле связана — сознательно 
или неосознанно — с другими элементами. Можно обнаружить 
целые ряды ассоциаций, которые Фрейд образно называл линией 
(Linie), нитью (Faden), цепью (Verkettung), последовательностью  
(Zug) и пр. Пересечение этих линий образует настоящие сети
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(отнош ений) с "узловыми точками" (Knotenpunkte), в которых пере
секается сразу несколько таких линий.

б) Наличие в речи субъекта цепочек ассоциаций обусловлено, 
п0 Фрейду, сложной организацией памяти. Он сравнивал память с 
системой архивов, упорядоченных сообразно разным принципам и 
подходам (хронологический, предметный и др.) (1а). Вследствие 
подобной организации представление* (Vorstellung) или 
мнесический след* (Erinnerungsspur) одного и того же события могут 
обнаружиться во многих местах (или, как говорил Фрейд, 
"мнесических системах”).

в) Это системное упорядочение подтверждается клиническим 
опытом; существуют "отдельные группы психических явлений" (lb), 
или, иначе, совокупности представлений, оторванных от общего 
хода ассоциаций: "Иногда случается так, — писал Брейер, — что 
отдельные представления, включенные в более сложные единства, 
могут стать осознанными, так что вне сознания остается лишь 
своеобразие их сочетаний" (1с). В отличие от Брейера Фрейд не 
видел в гипноидном состоянии* окончательного объяснения этого 
факта, однако настаивал на расщепленности* (Spaltung) психики. 
Отдельная группа ассоциаций лежит в основе топического рассмот
рения бессознательного.

г) Внутри комплекса ассоциаций роль того или иного элемента 
не связана жестко с самим этим элементом. Игра ассоциаций 
зависит от экономических факторов: энергетическая нагрузка пере
мещается от одного элемента к другому, сгущается в узловых точках 
и пр. (независимость аффекта* от представления).

д) В общем, ассоциативная речь не подчиняется пассивно общим 
законам вроде тех, что были выявлены ассоциационизмом: субъект
— это не "совокупность образов, сросшихся как колония полипов". 
Вычленение и группировка ассоциаций, "ложные связи" между 
ними, возможность их доступа в сознание включены в динамику 
защитного конфликта, свойственного каждому человеку.

2) По "Наброску научной психологии" (Entwurf einer Psychologic, 
' “95) можно судить о том, как Фрейд использовал понятие 
ассоциаций, как психоаналитическое открытие бессознательного 
пРидало новый теоретический смысл ассоциационистским предпо- 
сЬ1лкам его мысли.

а) Образование ассоциаций мыслится как обмен энергией 
~**У*РИ последовательно структурированного и разветвленного "ней
ронного аппарата". Каждое возбуждение выбирает свой путь в 
?®Исимости от уже "проложенных путей" или следов прежних 
Г^бУЖдений. Пролагание пути* следует понимать не как нахож- 
ение наиболее легкого пути от одного образа до другого, но как 

nvruCCC Дифференциального противопостаыения: выбор одного 
обусловлен отказом от другого, противонаправленного, пути.

В исходных гипотезах Фрейда речь не идет об образах как



психических или нейронных отпечатках, напоминающих реальный 
объект: поначалу все выступает в виде "нейронов" и "количеств” (2), I

Эта механистическая концепция, описанная в ней
рофизиологическом языке, может показаться весьма далекой от г 
опыта, однако она близка тому противопоставлению представления 
и кванта аффекта*, которое постоянно присутствует во фрейдовской 
психологической теории. Подобно нейрону, представление высту
пает как дискретный, прерывный элемент цепи. Значение предс
тавлений, как и нейронов, зависит от того более обширного целого, 
в которое они включены. В этом смысле функционирование "ней
ронного аппарата" можно сравнить с функционированием языка, 
как оно предстает в структурной лингвистике: в обоих случаях 
прерывные единицы организованы в бинарные оппозиции.

(1) Breuer (J.) et Freud (S.). a) Cf. G.W., I, 291 sqq.; S.E., II, 288 sqq.; франц 233 |  
sqq. — b) Cf. G.W., I, 92 et 298; S.E., 11,12 et 286; франц., 9 et 231.— c) G.W., I, 187 I  
sqq.; S.E., II, 214—215: франц., 171.

(2) Freud (S.). Нем., 379— 386; англ., 355— 363; франц., 315-321.

66_______________________________________________________________ Аф«нщ Ис

АФАНИЗИС

Нем.: Aphanisis. —  Франц.: Aphanisis. —  Англ.: afanisis. —  Исп.: afinisis. — I  
Итал.: afanisi. —  Португ.: afinise.

•  Термин Э.Джонса, который означает исчезновение сексуального 
желания. По Джонсу, афанизис вызывает у обоих полов гораздо 
больший страх, чем кастрация.

■  От греч. ’oupaviois — исчезновение. Термин, введенный Джонсом 
в связи с  комплексом кастрации (1а). Согласно Джонсу, у мужчин 
угасание сексуальности и кастрация не вполне совпадают 
(например, "... многие мужчины желают кастрации по различным, 
в том числе эротическим, причинам, безусловно полагая, что 
сексуальность не исчезает с  устранением пениса" (lb); с м е ш е н и е  
того и другого обусловлено тем, что общая идея афанизиса кон
кретно проявляется (наряду с  мыслью о смерти) в страхе кастрации 

У женщин страх афанизиса связан со страхом утраты л ю б и м о го  
объекта.

Джонс вводит понятие афанизиса при изучении женской сек
суальности. Если Фрейд считал основой сексуального р азв и ти я  
девочки (как и мальчика) комплекс кастрации и примат фаллоса* I 
то Джонс подчеркивал своеобразие женской сексуальности, изнз- 1 
чально имеющей свои собственные цели и формы проявления

По Джонсу, общий знаменатель сексуальности девочки >* I
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м а л ь ч и к а  следует искать не в комплексе кастрации, а именно в
афанизисе.

(1) Jones (Е.). Early development of female sexuality, 1927. In: Papers on Psychoa- 
^lysis, Bailliere, London, 5e id., 1950. —  a) 438— 451. —  b) 439—440.

АФФЕКТ

HeM.:Aflekt. — Франц.: affect. — Англ.: affect.—  Men.: afecto. — Итал.: afletto. —  
Португ.: afeto.

ф Термин, заимствованный психоанализом из немецкой 
психологической традиции: всякое эмоционально-аффективное сос
тояние —  приятное или неприятное, смутное или отчетливое,—  
проявляющееся в общей душевной тональности или в сильной энер
гетической разрядке. По Френду, всякое влечение находит свое 
выражение на двух уровнях: аффекта и представления. Аффект —  
это качественное выражение количества энергии влечения и ее 
разновидностей.

■ Понятие аффекта приобретает большое значение уже в первых 
работах Бренера и Фрейда (Studien tiber Hysterie, 1895) о психоте
рапии истерии и об открытии терапевтического значения отре- 
агирования. Источником истерического симптома выступает 
травматическое событие, не нашедшее адекватной разрядки (зажа
тый аффект).

Только воспоминание, вызывающее новое переживание преж
него, изначально связанного с ним аффекта, может быть тера
певтически действенным.

Изучая истерию, Фрейд сделал вывод о том, что аффект не имеет 
необходимой связи с представлением; они могут отделяться друг от 
дР>та (аффект без представления, представление без аффекта): у 
Ка*Дого из них — своя судьба. Фрейд говорил о различных способах 
преобразования аффекта: "Мне известны три механизма:

> механизм обращения аффекта (конверсионная истерия);
) механизм смещения аффекта (навязчивые состояния); 3) 
еханизм преобразования аффекта (невроз страха, меланхолия)" (1). 

Он ^  ЭТого времени понятие аффекта используется в двух планах. 
эм° Может иметь лишь описательный смысл, обозначая 
д^*Иональные отзвуки сильного переживания. Но чаще оно пред- 
п0‘ агает количественные параметры теории нагрузок, учет которых 

объяснить относительную самостоятельность аффекта
такового при различных его проявлениях.
'^ '0т вопрос последовательно рассматривался в ме- 

з* •



Аффв*,

тапсихологических сочинениях Фрейда (Die Verdrangung, 1915, Das 
Unbewusste, 1915). Аффект определяется здесь как субъективное 
выражение определенного количества энергии влечений. Фрейд 
четко различал субъективный аспект аффекта и обусловливающие 
его энергетические процессы. При этом он говорил не только об 
"аффекте”, но также иногда и о "кванте аффекта”* (Affektbetrag) 
подчеркивая тем самым его экономический аспект: квант аффекта 
"...это влечение, отделенное от представления; различные количес
тва энергии находят свое выражение в процессах, ощущаемых нами 
как аффекты" (2а, а).

Трудно представить смысл слова "аффект" вне связи с самосоз
нанием. Фрейд ставит вопрос: имеем ли мы право говорить о 
бессознательном аффекте? (За). Он отказывается видеть соот
ветствие между так называемым "бессознательным” аффектом 
(например, бессознательным чувством вины) и бессознательными 
представлениями. Бессознательное представление и бессознатель
ное чувство существенно различны: "Вытесненное бессознательное 
представление остается в системе Без как вполне реальное образо
вание, тогда как на месте бессознательного аффекта мы видим лишь 
неразвившуюся возможность" (ЗЬ) (см.: Вытеснение, Подавление).

Фрейд размышлял о том, что же собственно переживается нами 
в аффекте. Аффекты — это "повторения раннего и, быть может, 
даже доиндивидуального, жизненно важного опыта", которые 
можно сопоставить с "всеобщими, типичными, врожденными 
истерическими припадками(...)" (4).

а )  Подчас это рааличие стирается; например, обсуждая проблему конверсионной 
истерии. Фрейд говорил о 'полном исчезновении кванта аффекта', а вовсе не об 
’исчезновении субъективно переживаемого аффекта вследствие конверсии кванта 
аффекта" (2Ь).

(1) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 95; англ., 
84; франц., 76— 77.

(2) Freud (S.). Die Verdringung, 1915,— a) G.W., X, 255; S.E., XfV, 152; франи. 
79—80,— b) G.W., X. 258; S.E., XFV, 155; франц.. 85.

(3) Freud (S.). Das Unbewusste. 1915. —  a) Cf. G.W., X, 276—277; S.E., XIV, 178; 
Fr., 113— 114 — b) G.W., X. 277; S.E., XIV. 178; Fr„ 114— 115.

(4) Freud (S.). Hemmung. Symptom und Angst. 1926. G.W., XIV, 163; S.E., XX. 
133; франц., 157.
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БЕГСТВО В БОЛЕЗНЬ

Нем.: Flucht in die Krankheit. —  Франц.: fuite dans la maladie. — Англ.: flight into
__Исп.: huida en la enfermedad. — Итал.: fuga nella malattia. —  Португ.: fuga

a doen9a или refugio na doen^a.

•  Образное выражение, обозначающее тот факт, что субъект ищет 
в неврозе средства для избавления от своих психических конфликтов.

С расширением области психоанализа это выражение стало 
употребляться более широко; ныне оно относится не только к невро
зам, но и к органическим заболеваниям, в которых присутствует 
психологический компонент.

■ Поначалу у Фрейда встречались такие выражения, как "бегство 
в психоз" (1); "бегство в невротическую болезнь" (2), а лишь затем 
"бегство в болезнь" (3 и 4).

В динамическом смысле "бегство в болезнь" выражает ту же 
мысль, что и выгода от болезни в "экономическом" смысле. Можно 
ли считать, что область применения этих понятий одна и та же? 
Ответить на этот вопрос трудно, так как нелегко установить 
различие между первым и вторым моментами выгоды от болезни 
(см.: Выгода). По-видимому, выгода от болезни входит у Фрейда в 
область первичной выгоды, однако иногда это выражение исполь
зуется и в более широком смысле. Как бы то ни было, речь идет о 
стремлении субъекта избежать конфликтной, напряженной 
ситуации посредством образования симптомов.

0 )  Cf. Freud (S.). G.W.. VIII, 234—235: S.E., XII, 222— 223.
(2) Freud (S.). G.W., XI, 357; S.E., XVI, 345; франц., 371.

У 0 )  Freud (S.). Einige Charaktertypen aus der Psychoanalytischen Arbeit, 1916. G.W., 
364—391: S.E., XIV, 311— 333; франц., 105— 136.

Ш   ̂ Cf.Freud (S.). Wege der psychoanalytischen Therapie, 1918— 1919. G.W.. XII, 
194; S.E., XVII, 159— 168; франц., 131— 141.

БЕСПОМОЩНОСТИ (СОСТОЯНИЕ)

Hilflosigkeit. — Франц.: detresse (elat de-). — Англ : helplessness. — Исп.: 
— Итал.: l’essere sen/a aiuto. —  Португ.: desamparo или desarvoramento.



а) что признаки, присущие бессознательному в рамках первой 
топики, могут быть отнесены и ко второй топике;

б) что разграничение между предсознанием и бессознательным, 
которое уже не подкрепляется межсистемными различиями, сохра
няется на внутрисистемном уровне (Я и Сверх-Я являются отчасти 
предсознательными, отчасти бессознательными).

■ Если бы нужно было передать суть фрейдовского открытия одним 
словом, это было бы слово "бессознательное". В рамках данной 
работы мы не ставим целью проследить, как открытие бессозна
тельного было подготовлено тем, что было сделано до Фрейда, и 
как в дальнейшем оно уточнялось после Фрейда. Стремясь к 
ясности, мы лишь подчеркнем здесь главные признаки этого 
понятия, которые теряли четкость при более широком его распрос
транении.

1) Прежде всего фрейдовское бессознательное — это понятие ? 
одновременно и топики* и динамики*, выявленное в опыте лечения. 
Как показывает этот опыт, психика несводима к сознанию: неко- Ё 
торые ее содержания получают доступ в сознание лишь в результате ; 
преодоления сопротивлений. Этот опыт свидетельствует о том, что £ 
психическая жизнь "...полна мыслей, бессознательный характер , 
которых не мешает их действенности; именно эти мысли и порож- |  
дают симптомы" (1). На основе этого опыта был сделан вывод о I 
существовании "раздельных групп психических явлений", а бессо- I 
знательное в целом стало рассматриваться как особое "место в 
психике": не как второе сознание, но как система со своим собст- I 
венным содержанием, механизмами и, возможно,"энергией”.

2) Каковы эти содержания?
а) В статье "Бессознательное" (Das Unbewusste, 1915) Фронд |  

называет их "репрезентаторами влечений". В самом деле, находясь 
на границе между психикой и соматикой. влечения остаются нне ; 
противопоставления сознания и бессознательного. С одной сторо- ' 
ны, они в принципе не могут стать объектами сознания, с другой , 
стороны, их присутствие в бессознательном обеспечивается "пред- • 
ставлениями как репрезентаторами |влечения]"*. В одной из своих 
ранних теоретических моделей Фрейд определял психический ап- 1 
парат как последовательность знаковых записей (Niedcrschriften) ! 
(2); эта мысль вновь возникает и обсуждается и в последующих его 
текстах. Бессознательные представления складываются в фантазмЫ.
в воображаемые сценарии, на которых фиксируется влечение, i 
порождая настоящие инсценировки желания* (см.: Фантазия, фан- j 
тазм).

б) В большинстве текстов, предшествующих созданию второй I 
топики, Фрейд отождествлял бессознательное с вы т есн ен н ы м  I 
Заметим, однако, что это уподобление обычно сопровож даю сь I

72 Бессознательное
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говоркам и: так, Фрейд неоднократно говорил о врожденных, 
Филогенетически присущих индивиду содержаниях как о "ядре
бессозн ательн ого" (За).

• вершиной развития этой мысли было понятие первофантазий* 
, ервоф антазмов) как доиндивидуальных схем, которые присутст
вуют уже в детском сексуальном опыте субъекта (а).

в) Другая распространенная традиция понимания бессознатель
ного уподобляет его тому, что в нас есть детского, хотя и здесь 
н ео б х о д и м ы  оговорки. Вовсе не весь детский опыт, пережитый на 
уровне нерефлективного сознания в феноменологическом смысле, 
может быть уподоблен бессознательному субъекта. Для Фрейда 
первое расщепление между бессознательным и системой Псз — Сз 
происходит под воздействием происшедшего в детстве вытеснения. 
Даже если первоначало вытеснения выглядит как миф, фрейдовское 
бессознательное — это конструкция, а не цельное переживание.

3) Как известно, Фрейд считал сновидение "царским путем" 
открытия бессознательного. Механизмы работы сновидения ( сме
шение, сгущение, символика), выявленные в "Толковании 
сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) и действующие в первичных 
процессах, могут быть обнаружены также и в других образованиях 
бессознательного (ошибочные действия, оговорки и пр.); по своей 
структуре (компромисс) и функции ("исполнение желания"*) они 
равнозначны симптомам.

Стремясь определить бессознательное как систему, Фрейд 
перечисляет такие его особенности (ЗЬ): первичный процесс 
(подвижность энергетических нагрузок, характерная для свободной 
энергии*); отсутствие отрицания, сомнения, степеней уверенности; 
безразличие к реальности и воздействие одного лишь принципа 
"удовольствие — неудовольствие" (его цель — восстановить крат
чайшими путями тождество восприятия*).

4) Наконец, Фрейд стремился обосновать собственную связ
ность системы Без и ее решающее отличие от системы Псз посред
ством экономического понятия "энергетической нагрузки", 
свойственной каждой системе. Представления могут бьггь нагруже- 
ны энергией бессознательного или же разгружены, причем переход 
07 одного элемента системы к другому происходит за счет разгрузки 
ПеРвого и нагрузки второго.

Однако эта бессознательная энергия (отсюда и трудность ее 
понимания у Фрейда) оказывается то силой притяжения, направ
ленной на представления и противостоящей осознанию (так обстоит 
ел° в теории вытеснения, где притяжение со стороны уже вытес- 
еНных элементов действует заодно с подаалением, осуществляем 
“•М системой более высокого уровня) (4), то силой, которая 
РИводит к появлению в сознании "отростков"* бессознательного и 
одерживается лишь бдительностью цензуры (Зс).
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•  Выражение обыденного языка, которое имеет во фрейдовское 
теории особый смысл: это состояние грудного младенца, всецело 
зависящего от других людей в удовлетворении своих потребностей 
(жажда, голод) и не способного совершить действие, устраняют^ 
это внутреннее напряжение.

■  Слово Hilfslosigkeit употребляется Фрейдом постоянно и требует 
внимательного и последовательно выдержанного перевода. Состо
яние беспомощности есть нечто объективно данное — это состо
яние новорожденного с его неспособностью к упорядоченным и 
эффективным действиям (см.: Действие специфическое); в этой 
связи Фрейд говорил о двигательной беспомощности (motorischc 
Hilflosigkeit) (la). С точки зрения "экономической", подобная 
ситуация приводит к увеличению напряжения, порождаемого по
требностью, управлять которой психический аппарат пока еще не 
в состоянии : это и есть психическая беспомощность (psychische 
Hilflosigkeit).

Мысль об изначальном состоянии беспомощности легла в осно
ву различных направлений психоаналитического исследования:

1) так, в генетическом плане она позволяет (2) понять важней
шую роль раннего опыта удовлетворения*, смысл его галлюцина
торного повторения и различия между первичным и вторичным 
процессами*.

2) Состояние беспомощности предполагает полную зависимость 
новорожденного от матери и се все&гастие. Эго состояние оказывает 
решающее воздействие на структуру психики, которая целиком 
определяется отношениями с другими людьми.

3) При теоретическом осмыслении страха состояние беспомощ
ности выступает как прообраз травматической ситуации. Так, » 
’Торможении, симптоме, страхе" (Herrunung, Symptom und Angst 
1926) Фрейд выявил общие признаки "внутренних опасностей": это 
утрата или разлука, приводящие к накоплению напряжения, 11 
натиск возбуждения, с которым субъект не способен справиться- 
они характеризуют состояние, порождающее чувство беспомощ
ности.

4) Отметим, наконец, что Фрейд четко связывал состоят** 
беспомощности с незрыостью новорожденного: у человека перио*1 
его"... внутриутробного развития короче, чем у большинства жив0' 
тных, поэтому он появляется на свет менее зрелым. Веледе гвИ1 
этого внешний мир оказывает на него более сильное в о зд е й с т в и й -  
необходимость в разграничении Я и Оно возникает на самой PaHt,<L 
стадии, значение внешних опасностей увеличивается, ценное 1 
объекта, заменяющего былую внутриутробную жизнь и способно™ 
защитить от этих опасностей, чрезвычайно возрастает. Таким обрЧ 
зом, именно биологический фактор порождает первые ситуаИ^!
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оп асн о сти  и вызывает потребность быть любимым, которая с тех 
pop не покидает человека" (lb).

(1)Cf. Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926.— a) G.W., XIV, 200; S.E., 
xXi 167: франи 97 — b) G.W., XIV, 186— 187; S.E.. XX, 155; франц., 83.

(2) Ср. в особенности: Freud (S.). Entwurf einer Psychologie. 1895, часть I.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (Без)

Нем : das Unbewusste, unbewusst — Франц.: inconscient. — Англ.: unconscious. — 
Исп.: inconsciente. — Итал.: inconscio. — Португ.: inconsciente.

•  А) Прилагательное "бессознательное" иногда используется для 
обозначения совокупности содержаний, не присутствующих в 
актуальном поле сознания — в "описательном”, а не в "топическом” 
смысле слова, т.е. вне разграничения содержания систем 
предсознательного и бессознательного.

Б) Бессознательное в "топическом" смысле слова было 
определено Френдом еще в первой теории психического аппарата: 
бессознательное состоит из содержаний, не допущенных в систему 
"Предсознание-Сознание"* в результате вытеснения* (вытеснение 
первичное* и вытеснение в последействии*).

Основные черты бессознательного как системы (Без) сводятся 
к следующим:

а) содержания бессознательного являются "репретен гаторами"* 
печений;

б) эти содержания управляются особыми механизмами первичных 
процессов*, а именно сгущением* и смещением*;

<*) содержания бессознательного, сильно нагруженные энергией 
учений, стремятся вернуться в сознание и проявиться в поведении 
возврат вытесненного*), однако они способны найти доступ к 
"стене "Предсознание-Сознание" (Псз-Сз) лишь в результате 
°*про.миссов*, будучи искажены цензурой*;

^ J )  чаще всего подвергаются фиксации* в бессознательном детские

Вса Б* ? 03нате-,ьн‘,е как существительное сокращенно обозначается 
о̂ с (Ubw от нем. Unbewusst, Ics от франц. Inconscient), 
^Р*В*тельиое как прилагательное, обозначающее содержание 
■хулительного как системы, — без (ubw или ics). 
цСп ' второй фрейдовской топике термин "бессознательное" 

^^Щ Ьзуется чаще всего как прилагательное. Но сути, 
“Нет. ,Иаг1‘льное здесь — это уже не атрибут какой-то особой 
С̂е 'Иу'н: это слово относится как к Они, так отчасти и к Я и 
/ЧХ-Я. Отметим, однако:
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5) Подход к фрейдовскому бессознательному, с точки зрения 
топики, не должен закрывать от нас всего значения динамики 
бессознательного, многократно подчеркивавшейся Фрейдом: на- 
против, разграничения на уровне топики оказываются способом 
учета конфликтов, повторений и сопротивлений.

*

Как известно, с 1920 г. фрейдовская теория психического аппа
рата была существенным образом переработана; при этом на уровне 
топики были предложены новые разграничения, не совпадающие с 
делением на бессознательное, предсознание и сознание. Так. в 
инстанции Оно можно видеть главные характеристики бессозна
тельного, однако и другие инстанции — Я  и Сверх-Я— также 
включают в себя бессознательное и порождаются бессознательным 
(см.: Оно, Я, Сверх-Я, Топика).

а). Хотя Фрейд и не видел связи между первофантазиями (Urphantasien) и 
первовытеснением (UrverdrAngung), нельзя не отметить, что они играют сходную 
роль в процессе возникновения бессознательного.

(1) Freud (S.). A note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1912. G.W., VIII, 433; 
S.E., XII, 262; франц., 13.

(2) Cf.Freud (S.). Aus den Anf&ngen der Psychoanalyse, письмо Флиссу от 6.12.96. 
Нем., 185—186; англ., 173; франц., 155.

(3) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915.— a) G.W., X, 294; S.E., XIV, 195, франц, 
14 4 . — b) G.W., X, 285—288; S.E., XIV, 186—189; франц., 129—135. — с) G.W , X. 
280; S.E., XIV, 181; франц., 120.

(4) Freud (S.). Die Verdr&ngung, 1915. G.W., X, 150— 151; S.E., XIV, 148; франц. 
71—72.

БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ

Нем.: BisexualitAt. — Франц.: bisexual ite. — Англ.: bisexuality. — Исп.: bisexuali- 
dad. — Итал.: bisexualita. — Португ.: bisexualidade.

•  Это понятие введено в психоанализ Френдом под влиянием 
Вильгельма Флисса: всякий человек по складу своему имеет однов- 
ременно и мужскую, и женскую сексуальную п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь : 
они находятся в конфликте, который субъект должен осознать, чтобы 
выступить как носитель своего пола.

■ Понятие бисексуальности неразрывно связано в истории пси хо
аналитического движения с именем В.Флисса. Это понятие сушсс' 
твовало в философской и психиатрической литературе 1890-х годо®



la), однако именно Флисс познакомил с ним Фрейда, как об этом 
^цдетельстнуст их переписка (2).

Теория бисексуальности основывается прежде всего на данных 
златомии и эмбриологии (а): "Гермафродитизм можно считать в 
к а к о й -то  степени нормой. У любого нормального индивида — 
мужского или женского пола — есть следы генитального аппарата 
противоположного пола (...]. Эти издавна известные анатомические 
факты заставляют нас предположить, что изначально бисексуаль
ный склад в ходе эволюции сменился моносекс уальным, хотя 
некоторые черты атрофированного пола сохранились" (lb).

В.Флисс придавал большое значение фактам, указывающим на 
биологическую бисексуальность. Для него бисексуальность — это 
универсальный человеческий феномен, вовсе не ограниченный 
случаями патологической гомосексуальности и приводящий к важ
ным психологическим следствиям. Истолковывая фрейдовскую 
концепцию вытеснения, Флисс обращается к присущим каждому 
индивиду конфликтам мужского и женского начал; подытоживая 
рассуждения Флисса, Фрейд пишет: "Преобладающий в данной 
личности пол (...) вытеснил в бессознательное психическое предс
тавление о побежденном поле"(За).

Фрейд нигде не дает четкого определения своих взглядов на 
проблему бисексуальности; в 1930 г. он признавал, что "...в теории 
бисексуальное ги до сих пор остается много темных мест и что 
многие психоаналитические затруднения возникают из-за того, что 
пешгоанаин до сих пор не смог выявить ее связей с теорией 
алечений" (4). Фрейд всегда настаивал на психологической роли 
бисексуальности, однако в его размышлениях по этому вопросу 
немало колебаний и сомнений:

1) понятие сексуальности предполагает четкое осознание 
противоположности мужского и женского. Однако Фрейд считал, 
тго эти понятия имеют различное значение на разных уровнях — 
биологическом, психологическом или социологическом; эти зна
чения нередко смешиваются, что не позволяет установить поэле
ментные отношения между различными уровнями (1с).

2) Фрейд упрекал Флисса в сексуализации психологического 
Механизма вытеснения, понимая под "сексуализацией" поиск объяс- 
Нения этого <1>сномена на биологической основе (5а). По сути, такой 
Подход приводит к априорному определению характера защитного 
конфликта: в качестве вытесняющей силы выступает явный 
^Л оги  ческий пол, а в качестве вытесненного — противополож
и в  пол. Фрейд возражал на это, замечая, "...что у индивидов обоего 
н°'1а имеются как женские, так и мужские влечения, причем 
^ сн я ть ся  в бессознательное могут и тс, и другие" (ЗЬ).

t_. В "Конечном и бесконечном анализе" (Die endliche und unend- 
c** Analyse, 1937) Фрейд, однако, следовал за Флиссом, признавая,

^ ^ се ксуал ьн о сть  75
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что "...вытеснению обычно подвергается то, что присуще протино- 
положному полу" (5Ь) (например, у женщины это зависть к пенису, 
у мужчины — женские побуждения); однако в этой же работе он 
подчеркивал значение комплекса кастрации*, который невозможно 
понять на основе одних только биологических данных.

3. Как мы видим, главная сложность для Фрейда заключалась в 
том, чтобы соотнести бисексуальность в биологическом смысле с 
господством фаллоса* для обоих полов.— эта мысль все яснее 
проступает в его творчестве.

а ) В издании "Трех очерков по теории сексуальности" (Dtei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie) 1920 г. Фрейд, в частности, подчеркивал значение физиологических 
экспериментов, связанных с гормональным определением сексуальных признаков

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. — a) G.W., V, 42. n.; 
S.E., VII, 143, п.; франц., 166. n.12. —  b) G.W.. V, 40; S.E., VII, 141; франц., 2b -
c) G.W.. V. 121, n.; S.E., VII, 219, п.; франц., 184-185, n.76.

(2) Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Passim.
(3) Freud (S.). "Ein Kind wird geschlagen*. 1919. — a) G.W., XII, 222; S.E., XVII, 

200—201; франц., 296.
(4) Freud (S.). Das Unbehagen in der Kultur. 1930. G.W., XIV, 466, n.; S.E.. XXI, 

106, п.; франц., 43.
(5) Freud (S.). Die endliche und unendliche Analyse, 1937. — a) G.W., XVI, 98; S.E.. 

XXIII. 251; франц.. 36 — b) G.W., XIV. 98; S.E.. XXIII. 251: франц.. 36.



в
ВЛЕЧЕНИЕ

Нем.: Trieb. —  Франц.: pulsion. — Англ.: mstinkt или drive. —  Исп.: mstinto. — 
Цтал.: istinto или pulsione. —  Португ.: impulso или pulsao.

•  Динамический процесс, при котором некоторое давление (энер
гетический заряд, движущая сила) подталкивает организм к некото
рой цели. По Фрейду, источником влечения является телесное 
возбуждение (состояние напряжения); эта цель достигается в объекте 
влечения или благодаря этому объекту.

■ I. С терминологической точки зрения, понятие влечения (pulsion) 
введено во французских переводах Фрейда как эквивалент немец
кого Trieb, чтобы избежать ассоциаций, связанных с употреблением 
таких более традиционных понятий, как instinct и tendance. Такое 
употребление, хотя оно и не всегда соблюдается, тем не менее 
оправданно.

1) В немецком языке влечение обозначается двумя словами: 
Instinkt и Trieb. Слово Trieb — германского происхождения, упо
требляется давно и связано по смыслу с "толчком" (trcibcn — 
толкать); при этом подчеркивается не какая-то конкретная цель или 
объект, но скорее общая направленность движения и невозмож
ность противостоять толчку.

Некоторые авторы не различают термины Instinkt и Trieb (а), 
другие — проводят между ними различие, называя "инстинктом” 
(например, в зоологии) устойчиво наследуемое поведение, 
присущее, почти без изменений, всем животным одного вида (1).

2) Фрейд употреблял и четко разграничивал два различных 
термина. Говоря об инстинкте, он имел в виду биологически 
Наследуемое поведение животных, характерное для вида в целом. 
Развертывающееся по заранее определенным схемам и приспособ
ленное к объекту (см.:Инстинкт).

Во французском языке слово "инстинкт” имеет те же смысловые 
^ е н к и , что и Instinkt у Фрейда, и потому, как нам представляется, 
СГо можно сохранить при переводе; если же, однако, использовать 
его для перевода немецкого Trieb, мысль Фрейда окажется иска
женной.

Французское слово pulsion не является органичной частью
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обыденного языка, однако имеет смысловой оттенок, связанный с 
"толчком".

В Standard Edition немецкое Trieb переводится как instinct, а 
другие лексические возможности (drive, urge) отсекаются (В). Этот 
вопрос обсуждается в общем введении к первому тому Standard 
Edition.

II. Хотя слово Trieb появляется в текстах Фрейда лишь в 1905 г., 
это экономическое понятие восходит к давнему разграничению 
между двумя типами возбуждения (Reiz), от которых организм, 
согласно принципу постоянства*, должен освобождаться. Наряду с 
внешними возбуждениями, от которых субъект может укрыться или 
защититься, существует и постоянный прилив возбуждения из 
внутренних источников: поскольку организм не в состоянии избе
жать этих возбуждений, они становятся пружиной 
функционирования психического аппарата.

В 'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie, 1905), где впервые вводится понятие Trieb, появ
ляются также разграничения между источником*, объектом* к 
целью* влечения, которые с этого момента станут у Фрейда посто
янными.

Фрейдовское понятие влечения вырабатывалось на основе 
изучения человеческой сексуальности. Исследование извращении 
и различных форм детской сексуальности позволило Фрейду опро
вергнуть обыденное мнение, согласно которому сексуальное вле
чение имеет особую цель и объект и локализуется в возбуждениях 
половых органов и самом их функционировании. Фрейд показ;и 
переменчивость и условность объекта, который приобретает опре
деленную форму лишь претерпев в человеческой истории мно
гочисленные превращения. Он выявил также многообразие и 
раздробленность целей влечений (см.:Влечение частичное), их связь 
с определенными соматическими источниками, эрогенными 
зонами, разнообразие которых позволяет им поочередно выполнять 
(а иногда и сохранять) ведущую роль в жизни субъекта, причем 
частичные влечения не зависят от генитальной области и могут 
включаться в коитус лишь в результате сложной эволюции, выхо
дящей за рамки процесса биологического созревания.

Наконец, последний аспект алечения у Фрейда — это сша как 
количественный, экономический фактор, как "побуждение 
психического аппарата к работе" (2а). Именно во "Влечениях и 
судьбах влечений" (Tricbc und Triebschicksale, 1915) Фрейд соединил 
эти четыре аспекта — силу, источник, объект, цель — в общем 
определении алечения (2Ь).

III. Где место этой силы, которая давит на организм изнутри, 
побуждая его к действиям, способным вызвать разрядку возбуж
дения? Что это — телесная сила или психическая энергия? Фрейд 
по-разному отвечает на этот вопрос, определив алечение как "по
граничное понятие между психикой и соматикой” (3). Фрейд свя-



0пе че н и е 79

^«авт его с понятием "репрезентатора", или, иначе, представителя 
соматики в психике. Этот вопрос более подробно рассматривается 
в нашем комментарии к статье "Репрезентация (-тор) психичес
к а я ^ )  .

IV. Хотя, как было показано, понятие влечения строится на 
о сн о ве  сексуальности, в теории Фрейда сексуальное влечение сразу 
%е противопоставляется другим влечениям. Как известно, теория 
влечений у Фрейда всегда была дуалистической: первый дуализм — 
зто противоположность сексуальных влечений* и влечений Я* или 
влечений к самосохранению*, причем под влечениями к самосох
ранению Фрейд понимает жизненно важные потребности и 
функции: их прообразом являются голод и функция пищеварения.

Это противопоставление, по Фрейду, присутствовало уже в 
самих истоках сексуальности, когда сексуальная функция 
отделилась от функций самосохранения, к которым она поначалу 
примыкала (см.: Примыкание). В этой противоположности — вся 
суть психического конфликта, при котором Я  обретает во влечении 
к самосохранению большую часть энергии, нужной ему для защиты 
от сексуальности.

Второй дуализм влечений вводится в работе "По ту сторону 
принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920), где противо
поставление влечений к жизни* влечениям к смерти* изменяет роль 
и место влечений в конфликте.

1) Конфликт на уровне топики (между защитной инстанцией и 
вытесненной инстанцией) не совпадает с конфликтом влечений, 
поскольку Оно* мыслится как источник обоих типов влечений. 
Свою энергию Я* черпает из общего источника, прежде всего в виде 
"десексуализированной и сублимированной" энергии.

2) Эти два основных типа влечений в последней фрейдовской 
теории представляют собой не столько конкретные побуждения, 
связанные с функционированием организма, сколько основопола
гающие принципы его деятельности: "Влечениями называются те 
силы, которые, как мы полагаем, лежат в основе напряжений, 
порождаемых потребностями Оно" (4). Этот сдвиг акцента особенно 
яРко проявляется в знаменитом отрывке: "Теория влечений — это, 
так сказать, наша мифология. Влечения — это мифические сущес
тва, величественные в своей неопределенности" (5).

*

Как ясно из этого краткого обзора, фрейдовский подход 
приводит к перевороту в традиционном понимании инстинкта. Это 
Р°Исходпт одновременно в двух направлениях. С одной стороны, 
°нятие "частичного влечения" подчеркивает мысль о том, что 

'ексуальнос влечение существует поначалу в "полиморфном" со



стоянии и направлено на подавление телесного напряжения, что 
оно связано в истории субъекта с репрезентаторами влечений, 
определяющими объект и способ удоапетворения: у влечения, этого 
поначалу неопределенного внутреннего натиска, есть своя судьба, 
придающая ему в высшей степени индивидуализированные черты! 
Однако в отличие от создателей теории инстинктов Фрейд далек от 
поисков биологической основы каждого отдельного вида деятель
ности: все проявления влечений он сводит к основоположному 
мифическому противопоставлению Голода и Любви, а затем Любви 
и Вражды.

а). Ср., например, 'Понятие инстинкта прежде и теперь' (Der BegrifTdes Inamktes 
einst und jetzt, Iena, 3 ed., 1920), где Циглер говорит то о "родовом влечении' 
(Geschlechtstrieb), то о ’родовом инстинкте* (Geschlechtsinstinkt).

Р). Некоторые авторы, пишущие по-английски, предпочитают переводить I neb 
словом drive (6).

(1) Cf. Hempelmann (F.). Tierpsychologie, Akademische Vertaggesellschaft, Leipzig. 
1926.Passim.

(2) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. —  a) G.W.. X, 214; S.E., XIV. 122; 
франц., 33. —  b) G.W., X, 214—215; S.E., XIV, 122; франц., 33— 34.

(3) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 67; S.E., VII, 
168; франц., 56.

(4) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 70; S.E., XXIII. 14S; 
франц., 130.

(5) Freud (S.). Neue Folge der Vorlesungen zur LinfDhrung in die Psychoanalyse. 1932 
G.W , XV, 101; S.E., XXII, 95; франц., 130

(6) См., например: Kris (E.), Hartmann (H.), Loewenstein (R.). Notes on the theory 
of Aggression. In: Psychoanalytic Study of the Child, 1946, III— IV, 12— 13.

80 Влечение к агресщ,

ВЛЕЧЕНИЕ К АГРЕССИИ

Нем.: Agressionstrieb. —  Франц.: pulsion d'agression. —  Англ.: aggressive in
stinct. —  Исп.: instinto agressivo. —  Итал.: istrnto или pulsione d’aggressione. —  Португ.: 
impulso agressivo или pulsio agressiva или de agressao

•  Это понятие Фрейда обозначает влечения к смерти, обращенные 
вовне. Цель влечения к агрессии —  разрушить объект.

■  Понятие влечения к агрессии, как и  понятие " п е р е к р е щ и в а н и е  
влечений" (Triebverschrankung) (см.: Соединение — Разъединение), 
было введено Альфредом Адлером в 1908 г. (1). Хотя ан ал и з 
Маленького Ганса уже выявил всю значимость и  масштабы аг
рессивных побуждений и  поступков, Фрейд тем не менее о т к а з ы 
вался выводить эти побуждения и  поступки из особого "в л еч ен и я  
к  агрессии": "Я не решаюсь признать, наряду с влечениями к 
самосохранению и  сексуальными влечениями, хорошо нам и зв е с т 
ными, особое влечение к  агрессии" (2). Понятие влечения к аГ*
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(«ссии. как казалось Фрейду, могло бы безосновательно присвоить 
£ б е  все  то, что на самом деле присуще любому влечению (см.:
д г р е с с и в н о с т ь ) .

В дальнейшем, начиная с работы "По ту сторону принципа 
у д о в о л ьств и я"  (1920), Фрейд стал пользоваться термином Agrcssions- 
trieb (влечение к агрессии) уже в рамках дуалистической теории, 
о с н о в а н н о й  на противопоставлении влечений к жизни влечениям
к смерти.

В текстах Фрейда мы не видим ни последовательного исполь
зован и я  этого понятия, ни строгого разграничения между влечением 
к см ер т и * , влечением к разрушению* и влечением к агрессии. 
О ч ев и д н о , однако, что влечение к агрессии редко понималось им 
в широком смысле и чаще всего обозначало влечение к смерти, 
направленное вовне.

(1) Cf. Adler (A.). Der Aggrcssionstrieb im Leben und in der Neurose. In: Fortschritte 
der Medizin. 1908.

(2) Freud (S.). Analyse der Phobie eines fQnljangcn Knaben. G.W., VII, 371; S.E., X, 
140; франц.. 193.

ВЛЕЧЕНИЕ К ОВЛАДЕНИЮ

Нем.: Bemichtigungstneb. —  Ф ранц.: pulsion d' emprise. — Англ.: instinct to master 
(или for m astery). —  И сп .: in s tin to  de d o m in io . —  И тал .: is t in to  ил и  p u lsio n e  
d‘ impossessamenio. —  Португ.: impulse или pulsio de apposar-se.

•
•  He поддающееся точному определению выражение, несколько раз 
использованное Фрейдом. Он имел в виду несексуальное и лишь 
вторично связанное с сексуальностью влечение, цель которого — 
силою овладеть объектом.

*  Немецкое слово Bcmachtigungstricb трудно поддается переводу (и). 
Обычно оно переводится на французский язык как maitrisc или 
mstict de possession, что не вполне удачно; ведь maitrisc предполагает 
—Итроль и господство, possession — обладание и сохранение, тогда

к sich bemachtigcn означает захват силой. Нам предста&тястся, что 
'РРЭДШузский вариант pulsion d ’emprise (р) лучше у^штываст эти 
числовые оттенки.

о я ^Т°  означаст Для Фрс1ша это влечение? В его работах речь идет 
способах понимания проблемы: 

вот * В TeJCCTax> предшествовавших "По ту сторону принципа удо- 
(Jenseitsdes Lustprinzips, 1920), Bcmachtigungstricbописы- 

сья СЬ Как нссексуальное влечение, которое лишь позднее 
ЬНе ь,Вается с сексуальностью: поначалу оно направлено на 

НИс объекты и выступает как основа детской жестокости.
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Фрейд впервые говорит об этом влечении в 'Трех очерках по 
теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905); 
источником детской жестокости выступает здесь влечение к овла
дению, первоначальной целью которого вовсе не было причинение 
страданий другому человеку, — этот момент просто не принимался 
в расчет на той стадии, которая предшествовала как сострадании), 
так и садизму (1а). Влечение к овладению считается независимым 
от сексуальности, "даже если на ранних стадиях оно соотносилось 
с нею благодаря связи их источников" (1Ь).

В "Предрасположенности к неврозу навязчивости" (Die Dispo
sition zur Zwangsneurose, 1913) вопрос о влечении к овладению встает 
в связи с отношением активность — пассивность*, преобладающим 
на анально-садической стадии: пассивность связана с анальным 
эротизмом*, а "...активность — с влечением к овладению в широком 
смысле слова: мы называем его садизмом, если оно подчинено 
сексуальному влечению" (2).

Вновь обращаясь в 'Трех очерках" (издание 1915 г.) к проблеме 
активности и пассивности на анально-садической стадии, Фре11д 
утверждал, что опорой влечения к овладению служит мышечная 
система.

Наконец, во "Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und Trieb- 
schicksale, 1915), где Фрейд впервые четко представил проблему 
садомазохизма*, в качестве главной цели "садизма” выступает 
унижение объекта, покорение его силой (Uberwaltigung). Страдание 
другого человека не было первоначальной целью; причинение боли 
при сексуальном общении становится целью лишь при мазохизме: 
садизм в эрогенном смысле слова — это как бы следствие 
вторичного обращения мазохизма на объект.

2) В работе "По ту сторону принципа удовольствия" понятие 
влечения к смерти* приводит к иной постановке проблемы влечения 
к овладению.

Происхождение садизма отныне описывается как обращение на 
объект самого влечения к смерти, обычно направленного на разру
шение субъекта: "Быть может, садизм — это и есть, собственно 
говоря, влечение к смерти, отторгнутое от Я  воздействием 
нарциссического либидо и потому способное проявиться лишь в 
отношении к объекту? Отныне оно подчинено с е к с у а л ь н о й  
функции" (За).

Что же касается целей мазохизма и садизма, отныне предс* 
тавших как перипетии влечения к смерти, то акцент отныне ст ав и т ся  
уже не на овладение, а  на разрушение.

Что происходит потом с этой властью над объектом? Она более 
не связана с каким-то особым влечением, но проявляется *а* 
разновидность влечения к смерти, подчиненного сексуальной 
влечению: "На оральной стадии либидинальной организации лЮ'
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бовное овладение объектом (Liebesbemachtigung) совпадает с его 
Уничтожением, затем садическое влечение обособляется в нечто 
само сто ятел ьн о е  и, наконец, на генитальной стадии, нацеленной 
на р азм н о ж ен и е , оно принимает на себя функцию такого оаладения 
с е к с у а л ь н ы м  объектом, которое необходимо для совершения поло
вого акта" (ЗЬ).

*

Отметим, что наряду с понятием Bemachtigung Фрейд нередко 
и сп о л ьзу ет  близкое по значению понятие покорения — Bewaltigung. 
Э то слово, которое мы пред лагаем переводить на французский язык 
как maitrise, обычно обозначает у Фрейда способность справиться 
с возбуждением — независимо от того, порождается ли оно собст
вен н ы м и  влечениями или же связывает их извне (см.: Связывание, 
связанность) (у). Однако строгого терминологического раз
граничения между этими терминами не проводится, в особенности 
потому, что между властью над объектом и властью над собственным 
возбуждением существует, с точки зрения психоанализа, несколько 
точек пересечения. Так, рассматривая в "По ту сторону принципа 
удовольствия" роль повторений в детской игре, Фрейд, в частности, 
предполагает, что "...это побуждение можно было бы объяснить 
влечением к овладению”... (Зс). В данном случае овладение объек
том, символически подчиненным субъекту, осуществляется одно
временно с процессом связывания травматического воспоминания 
с его энергетической нагрузкой.

*
*

Одним из немногих авторов, кто попытался использовать и 
Развить замечания Фрейда о понятии Bemachtigung, был Ив 

^ндрик, который в ряде своих статей вполне правомерно ввел эту 
Роблему в рамки генетической психологии Я и исследования 
Роцессов обучения (learning). В целом он считал, что: 

дени сУЩествУет некий instinct to master или потребность в овла- 
НИИ окружением, на которую психоаналитики не обратили 

р5рГ*ания> увлекшись изучением механизмов поиска удовольствия, 
лей Идет °  "врожденном влечении к действию и к обучению 

?вию" (4а);
лИщь 310 влечеШ1е изначально лиш ено сексуального характера; 
УДов°зьствЛеДСТВИН’ В СВЯЗИ С садизмом’ оно может приносить

) 310 влечение предполагает особое удовольствие — от успеш

I
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ного выполнения действия: "...изначальное удовольствие ищСтСя 
успешном выполнении центральной нервной системой Функщ,6 
направленных на обеспечение целостности Я, что noiiioJ^' 
индивиду управлять своим окружением и изменять его" (5а);

4) почему мы должны говорить об "инстинкте" к овладению 
скажем, не о Я как особой организации, обеспечивающей tluoJ 
способы получения удовольствия, которые не сводятся 
удовлетворению инстинктов? Когда Хендрик призывает t 
"построению понятия, способного объяснить, какие силы приводя,
Я в действие" (6), об "определении Я в терминах влечения" |4ь, 
речь идет, по сути, именно об "...инстинкте в его псих0̂ 
аналитическом понимании, т.е. о биологическом источнике 
напряжений, побуждающем к действию по определенным схемам 
(patterns)” (5Ь).

Такое понимание сходно со смыслом влечения к овладению у 
Фрейда, однако, по сути, Хендрик имеет дело с овладением во второй 
степени, предполагающим усиление контроля над самим действием.

Впрочем, и сам Фрейд приходил к мысли о существовали 
влечения к овладению, об изначальном стремлении к овладению 
самим собой, усматривая его основу "в попытках ребенка владеть 
(Hen werden) своим телом" (7).

а) Во французских переводах вычленить это понятие трудно, поскольку одно| | 
то же слово переводилось по-разному.

(t) Такой перевод мы видим у Грюнберга (8).
у) В этом смысле термин BewMtigung используется в ряде текстов Ф рейда(9).I I  

других местах встречаются и такие термины, как bandigen (укрощать) и ГriebbelMj | 
Sc-hung (овладение влечением) (10).

(1) Freud (S.). а) СГ. G.W .. V. 93— 94: S.E.. VII, 192— 193: ф ранц.. 89 — Ь)С *
V. 94; S t . .  VII. 193. п.1: франц.. 89.

(2) Freud (S.). G.W.. VIII. 448; S.E.. XII. 322: ф ранц., 443
(3) Freud (S.). a) G.W .. XIII. 58: S.E.. XVIII. 54: франц.. 62. —  b) G.W., XIII » 

S.E.. XVII. 54: ф ранц.. 62. —  с) G.W .. XIII. 14; S t . .  XVIII. 16; франц.. 15 ■
(4) Hendrick (I.). Instinct and the ego during infancy. 1942. In: PsyclwanaW ■  

Quarterly, XI .40.
(5) Hendrick (I.) Work and the pleasure principle. 1943. In: Psychoanalytic Quart*®- 1

XII. — a) 311. —  b) 314.
(6) Hendrick (I.). The Discussion o f "the instinct to master", 1943. In: PsythoaWW | 

Quarterly. XII. 563.
(7) Freud (S.). I riebe und Triebschicksale, 1915. G.W ., X. 223; S.E.. XIV I 30: ‘1’̂

49.
(8) Grunberger (B.). In: R .F.P.. 1960. 24. n. 2. 143. ^
(9) Ср.. например: Freud (S.). U ber die Berechtigung. von der N eurasthenic 

bestim m ten Sym ptomenkomplex als 'Angstneurose" abzutrennen. 1895. G.W  I.
S.E.. III. 110 и 112. Zur Einfuhrung des N am ssm us. 1914 G.W.. X. 152: S.L | v  ”  jj; 
A usderG esch ich teen ter infantilen Neurose. 1918. G.W .. XII. 83— 84; S.L.. XVII 5 
франц.. 364. v \ l < 0 f

(10) Cf. Freud (S.). Die cndliche und die uncndhche Analyse. 1937. G.W л 
74: S.E., XXIII. 225 и 229— 230; франц.. 12.
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ВЛЕЧЕНИЕ К РАЗРУШЕНИЮ

• DestruMionstricb. —  Франц.: pulsion de destruction. —  Англ.: destructive 
НеМ̂  Цеп.: instinto destructivo или destructor. — Итал.: istinto или pulsione di 

mstoict- П о т у г : impulso destrutivo или pulsao destrutiva.
distiuzione — r t

T dmhh Ф р ей да для обозначения влечения к смерти* с точки зрения 
?и[!!огической и психологической. Термины "влечение к разрушению" 

"влечение к смерти” иногда совпадают, но чаше здесь имеется в 
“ такое влечение к смерти, которое ориентировано вовне. В этом 
б о к е  специф ическом  смысле Фрейд использует также термин "вле
чение к агрессии"* (Aggressionstrieb).

щ В работе "По ту сторону принципа удовольствия" (Jcnscits des 
Lustprinzips, 1920), где впервые вводится понятие влечения к смерти, 
оно имеет умозрительный смысл.

Однако Фрейд с самого начала стремился выявить его 
эмпирические следствия. Впоследствии он нередко говорил о вле
чении к разрушению как о том, что позволяет ему четче обозна>шть 
цель алечения к смерти.

Оба эти влечения удоалетворяются, по Фрейду, "главным обра
зом безмолвно" и могут быть распознаны лишь по действиям, 
направленным вовне, а потому "влечением к разрушению" могут 
быть названы лишь наиболее очевидные их прояаления. Влечение 
к смерти отвлекается от самого субъекта, нагруженного 
нарциссическим либидо, и посредством мышечной системы обра
щается на внешний мир; отныне оно "... прояалястся — вероятно, 
лишь отчасти— как влечение к разрушению, направленное на 
внешний мир и на другие живые существа" (1).

“ Других текстах границы между влечением к разрушению и 
влечением к смерти не определены столь четко, поскольку Фрейд 
поб°ЧаЛ 8 Р еш и тел ьн о е  влечение также и саморазрушительные 

Уждения (Sclbstdestruktion) (2). Влечением к агрессии при этом 
ываются лишь те разрушительные побуждения, которые направ

лены вовне.

197. (I> Freud ( S >- Da* Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 269; S.E., XIX, 41; франц.,

I))1 q ?  Neue Folge der Vorlesungen zur Einfilhrung in die Psychoanalyse.
•> XV, U2; S.E., XXII, 106; франц., 144.

ВЛЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОЕ

se x ^ X'JaUricb —  ФР“НЦ .; pulsion sexuelle. — Англ.: sexual instinct. —  Исп.: 
sexual, Итал.: istinto или pulsione sessuale. —  Португ.: impulso или pulsao
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•  Внутреннее давление, которое, с психоаналитической точки 
зрения, выходит далеко за рамки сексуального поведения в общерас
пространенном смысле слова. В нем всецело подтверждается мыс.)к 
об отличии влечения от инстинкта: объект сексуального влечения не 
предопределен биологически, способы его удовлетворения (цели) 
изменчивы —  они связаны с функциями тех или иных телесных 
органов (эрогенные зоны), но способны сопровождать самые 
различные виды деятельности, примыкая к ним. Такое разнообразие 
телесных источников сексуального возбуждения свидетельствует о 
том, что сексуальное влечение изначально лишено единства, разд
роблено на частичные, локально удовлетворяемые влечения (удо
вольствие, получаемое каким-то одним органом).

Психоанализ показывает, что сексуальное влечение у человека 
тесно связано с игрою представлений и фантазий, в которых оно 
обретает конкретную форму. Лишь в результате сложной, сопряжен
ной со случайностями эволюции сексуальное влечение организуется 
по половому признаку, приобретая устойчивость и целенаправлен
ность, близкую к инстинкту.

С точки зрения экономики, Фрейд утверждает существование 
некоей единой энергии —  либидо —  во всех превратностях судьбы 
сексуального влечения.

С точки зрения динамики, Фрейд усматривает в сексуальном 
влечении необходимый полюс психических конфликтов: сексуальное 
влечение подвергается вытеснению в бессознательное в первую оче
редь.

■ В нашем определении запечатлен тот переворот, который со
вершил психоанализ в понимании "сексуального инстинкта" — его 
смысла и его возможного применения (см.: Сексуальность). Этот 
переворот затрагивает и понятие сексуальности, и понятие вле
чения. Критика "обыденного" или "биологического" понимания 
сексуальности (1), которая привела Фрейда к обнаружению — в 
самых различных и иногда весьма далеких от сексуального акта 
явлениях — некоей обшей "энергии", либидо*, приводит одновре
менно и к выявлению в человеке того, что, по существу, отличает 
влечение от инстинкта. С этой точки зрения получается, что  
фрейдовская концепция влечения, основанная на человеческом 
сексуальности, получает свое полное подтверждение лишь на 
примере сексуального влечения (см.: Влечение, Примыкание, Вле
чения к самосохранению).

На протяжении всего своего творчества Фрейд утверждал, что 
вытеснению подвергается лишь сексуальное влечение; он придават 
ему большое значение в психическом конфликте*, оставляя откры
тым вопрос о причинах такого предпочтения. "Теоретически мы 
вполне можем предположить, что любое влечение может породить
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тяКле же вытеснения и такие же следствия; однако наши наблю
дения неизменно свидетельствуют об ином: патогенные возбуж
дения всегда порождаются частичными сексуальными влечениями" 
(2) (см.: Соблазнение, Эдипов комплекс, Последействие).

Сексуальное влечение, которое впервой теории влечений Фрей
да противопоставлялось алечениям к самосохранению, в оконча
те л ьн о м  дуалистическом варианте этой теории уподоблено 
влечениям  к жизни*, или Эросу*. Если в первом дуализме сексу
альное влечение было силой, подвластной лишь принципу удо
вольствия и с трудом поддающейся обучению (она действует по 
законам  первичного процесса и  непрестанно угрожает внутреннему 
равн овеси ю  психического аппарата), то, уподобляясь "влечениям к 
ж изни", эта сила устремляется к "связыванию", т.е. созданию и 
сохран ен и ю  живых организмов, и лишь ее противник — влечение 
к см ерти  — действует по принципу полной энергетической раз
рядки. \

Понять этот переворот можно лишь учитывгш всю совокупность 
концептуальных переосмыслений, происшедших у Фрейда после 
1920 г. (см.: Влечения к смерти, Я, Связывание).

(1) Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 33; S.E., 
VII, 135; франц., 17.

(2) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938 G.W., XVII, 112; S.E., XXIII, 186; 
франц . 55 —  56.

ВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЧНОЕ

Нем.: Partialtrieb. —  Франц.: pulsion partielle. — Англ.: component (или partial) 
fnstinct. —  Исп.: instinto parcial. —  Итал.: istinto или pulsione parziale. —  Португ.: 
impulse или pulsao parcial.

•  Этим термином обозначаются те предельные элементы, до которых 
Доходит психоанализ сексуальности. Каждый из них имеет свой 
особый источник (например, оральное влечение, анальное влечение) 
н Цель (например, влечение к подсматриванию, влечение к овла
дению).

Термин "частичный" означает не только то, что эти влечения 
•вступают как разновидности класса сексуальных влечений; с 
•диетической и структурной точек зрения, этот термин обозначает 
•учения, которые существуют сперва обособленно и лишь потом 
°бъ ед и н я к п ся  в различные либндинальные структуры.

® Фрейд всегда критически относился к любой теории инстинктов 
влечений, которая стремилась установить перечень соот- 

РСтаий между типами влечения и типами деятельности, когда,
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например, речь шла о "стадном инстинкте" применительно к жизни I 
общества. Сам он выделял лишь два главных разряда влечений: при 
первом подходе — сексуальные влечения и влечения к самосохра
нению, при втором подходе — влечения К жизни и влечения к 
смерти.

Однако уже в первом издании "Трех очерков по теории сексу
альности" (Drei Abhandlungen zur Sexualthcorie, 1905) он ввел 
понятие частичного влечения. Расчленяя таким образом сексуаль
ную деятельность, он стремился выявить ее компоненты, связав их 
с определенными органическими источниками и целями.

Сексуальное влечение в целом подрасчленяется на ряд I 
частичных влечений. Большую их часть несложно связать с той или 
иной эрогенной зоной (а); некоторые — можно определить через I 
их цель (например, влечение к овладению*), хотя и в этом последнем 
случае их можно связать с определенным телесным источником (в I 
случае влечения к овладению — с мышечной системой).

У ребенка взаимодействие частичных влечений проявляется в I 
расчлененных формах сексуальной деятельности ("полиморфная 
извращенность"), а у взрослого — в виде удовольствий, предшест
вующих половому акту, и в виде извращений. .

Понятие частичного влечения связано с понятием организации, j 
Анализ различных форм сексуальной организации* выявляет обра
зующие их влечения. Происхождение их различно, поскольку, по I 
Фрейду, ыечения поначату существуют в анархическом состоянии 
и лишь позднее приобретают упорядоченность (|i).

В первом издании 'Трех очерков" Фрейд пишет о том. что 
сексуальность становится внутренне упорядоченной лишь к момен
ту половой зрелости, и трактует сексуачьную деятельность ребенка 
как неорганизованное взаимодействие частичных влечений.

Введение понятия догенитальной инфантильной о р ган и зац и и  
позволяет отнести стадию свободной игры частичных влечении к 
еще более раннему этапу — к тому автоэротическому периоду, 
"когда каждое частичное влечение удовлетворялось (Lustbefriedi- 
gung) в теле самого субъекта" (1) (см.: Автоэротика).

а )  'Разве вы не видите, что многообразие влечений обусловлено м н о го о б р а зи е м  
эрогенных органов?". Письмо Фрейда Оскару Пфистеру от 9.10.1918 г. (2).

Р) Ср., например, следующий отрывок из 'Психоанализа* и "Теории либидо 
("Psychoanalyse" и "Libidotheorie", 1923): "сексуальное влечение, п с и х и ч е с к а я  
динамика которого называется "либидо", состоит из частичных влечений, на к о т о р ы е  
оно может сызнова раздробиться; частичные влечения организуются в единства лиШ» 
со временем (...). Различные частичные влечения стремятся к удоалетвореНИ>° 
независимо друг от друга, но объединяются вокруг общего центра. Перв‘’и 
(догенитальной) стадией организации можно считать оральную стадию" (3).

(1) Freud (S.). Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 446; S.E., Xll> I  
321; франц. In: R.F.P., 1929, III, 3, 441.
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(2) Цит. по. Jones (Е.). Sigmund Freud, Life and work, London, Hogarth Press, 1955. 
лНгл II, 506; франц., Paris, P.U.F., II, 479.
^  (3 ) Freud (S.). G.W., XIII, 220; S.E., XVIII, 244.

ВЛЕЧЕНИЯ К ЖИЗНИ

Нем.: Lebenstriebe. —  Франц.: pulsions de vie. — Англ.: life instincts. —  Исп.: 
instintos de vida. —  Итал.: istinti или pulsioni di vita. —  Португ.: impulses или puls6es 
de vida.

Ф Большая группа влечений, противопоставляемых в последней 
теории Фрейда влечениям к смерти. Они тяготеют к образованию и 
поддержанию более крупных единств. Влечения к жизни, обознача
емые также термином "Эрос", — это не только сексуальные влечения 
в собственном смысле слова, но и влечения к самосохранению.

■ Именно в работе "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits 
des Lustprinzips, 1920) Фрейд ввел то мощное противопоставление 
между влечениями к смерти* и влечениями к жизни, которое отныне 
постоянно присутствовало в его творчестве. Влечения к смерти 
направлены на разрушение живых организмов, на полное устра
нение напряжений, они устремлены к некоему, так сказать, неор
ганическому состоянию полного покоя. Влечения к жизни 
направлены не только на сохранение уже существующих живых 
организмов, но и на создание на их основе более крупных единств. 
Таким образом, даже на клеточном уровне существует тенденция 
•••к созданию и сохранению связи между частями живой суб

станции" (1а). Эта тенденция обнаруживается в индивидуальных 
организмах, стремящихся сохранить свою целостность и свое су
ществование (влечения к самосохранению*, нарциссическое 
либидо*). Сексуальность в своих явных формах выступает как 
основа связи (связи индивидов при половом акте, связи гамет при
оплодотворении).

Чтобы понять, что имел в виду Фрейд под влечениями к жизни, 
^У̂ Шс всего рассматривать их по контрасту с влечениями к смерти: 
^ИДва противоположных типа а!ечений, или два начала, предстают 
^ ф изическом мире (притяжение— отталкивание) как основа 

jhh (анаболизм — катаболизм).
: Этот новый дуализм влечений порождает ряд проблем:

1) введенное Фрейдом понятие влечения к смерти было связано 
Размышлениями о сущности влечения как такового — о возврате 

Редшествующему состоянию. В эволюционистской перспективе, 
°торой явно склонялся Фрейд, эта регрессивная тенденция может 

Напраатена лишь на восстановление менее ди<(м|)срсниирован- 
Р®* и менее организованных форм, лишенных в конечном счете
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даже энергетических различий. Эта тенденция выражается прежде 
всего влечением к смерти; напротив, влечение к жизни определяется 
противонаправленным движением к установлению и поддержанию , 
наиболее дифференцированных и организованных форм, постоян
ством и даже увеличением энергетических различий между 
организмом и средой. Фрейд признавался, что не может показать.
что именно делает влечения к жизни разновидностью влечения как 
такового с его консервативностью и даже регрессивной направлен
ностью. "К Эросу (любовному влечению) мы не можем подойти с 
той же меркой: это означало бы, что живая субстанция, которая 
поначалу сложилась в единство, затем разложившееся, ныне внонь 
стремится образовать единство" (2а). И потому Фрейд обратился к 
мифу, рассказанному Аристофаном в Платоновом "Пире": согласно 
этому мифу, сексуальная связь восстанавливает утраченное 
единство существа, которое поначалу, до разделения полов, было 
андрогинным" (lb).

2) На уровне принципов функционирования психики сообразно 
с двумя главными группами влечений вновь возникает та же 
противоположность и та же сложность: принцип Нирваны*, соот
ветствующий влечениям к смерти, определен достаточно четко, а | 
вот принцип удовольствия (и в измененном виде — принцип 
реальности*) как представитель атечений к жизни с трудом подда
ется вычленению на уровне экономики, так что Фрейд дает ему 
новое "качественное" определение (см.: Принцип удовольствия. 
Принцип постоянства).

Согласно последним формулировкам Фрейда ("Очерк психоа
нализа" [Abriss der Psychoanalyse), 1938), в основе влечений к жизни 
лежит принцип связывания. "Эрос — это связь; цель его — создавать 
и сохранять все более крупные единства, тогда как цель влечения 
к смерти, наоборот, — в том, чтобы разрывать связи и тем самым 
разрушать предметы" (2Ь).

Как мы видим, на уровне экономики влечения к жизни тоже 
плохо согласуются с энергетической моделью влечения как тен- 
деции к устранению напряжений. Подчас (3) Фрейд даже противо 
поставлял Эрос другим влечениям с присущим им консерватизмом

3) Наконец, увидев во влечениях к жизни то, что он ранее 
называл сексуальным влечением*, Фрейд задумался о том, не 
связано ли это с переменой места сексуальности в дуальной струк
туре. В главных парах противоположностей у Фрейда (свободнач 
энергия — связанная энергия, первичный процесс — вто р и ч н ы й  
процесс, принцип удовольствия — принцип реальности, а также н 
"Наброске научной психологии" [Entwurf einer Psychologie, 18951 
принцип инерции — принцип постоянства) сексуальность как раз
рушительная сила соотносилась скорее с первыми терминами. С
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в0зникновением нового дуализма влечений "первичной”, 
-демонической" силой, основой всякого влечения стало именно 
влечение к смерти, тогда как сексуальность парадоксальным обра
з о м  превратилась в объединяющую силу.

(1) Freud (S.). a) G.W., XIII, 66,п.; S.E., XVIII, 60,п.; франц., 70, п. — b) Cf. G.W.,
XIII, 62—63; S.E., XVIII, 57—58; франц., 66—67.

(2) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. —  a) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 
149 франн 8. —  b) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 148; франц., 8.

(3) Cf. Freud (S.). Das Unbehagen in der Kultur, 1930. G.W., XIV, 477, п.; S.E., 
XXII, 118, п.2; франц., 54, n.2.

ВЛЕЧЕНИЯ К САМОСОХРАНЕНИЮ

Нем.: Selbsterhaltungstriebe. — Франц.: pulsions d'auto-conservation. —  Англ.: 
instincts o f self-preservation. —  Men.; istintos de autoconservaci6n. —  Итал.: istinti или 
pulsiom d‘ autoconservazione. —  Портут.: impulses или pulsSes de autoconserva^ao

•  Термин Френда, обозначающий совокупность потребностей, свя
занных с телесными функциями, необходимыми для поддержания 
жизни индивида; их прообраз —  голод.

Влечения к самосохранению противопоставлены в первой теории 
влечений Фрейда сексуальным влечениям.

■ Хотя выражение "влечение к самосохранению" появляется у 
Фрейда лишь в 1910 г., мысль о противоположности сексуальных 
влечений влечениям несексуальным возникла значительно раньше. 
Она неявно присутствует уже в 'Трех очерках по теории сексуаль
ности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), где Фрейд говорит 
о примыкании сексуальности к другим телесным функциям (см.: 
Примыкание). Например, на оральном уровне основой сексуально
го удовольствия выступает деятельность, связанная с питанием: 
"Удовольствие в эрогенной зоне поначалу связывалось с удовлет
ворением потребности в пище” (1а); там же Фрейд говорит и о 
"пищевом влечении" (lb).

В 1910 г. Фрейд обнаружил противоположность влечений, ко
торая легла в основу его первой теории влечений: "Особое значение 
имеет неоспоримая противоположность между влечениями, кото
рые служат сексуальности, сексуальному удовольствию, и вле
чениями. нацеленными на самосохранение индивида, или 
влечениями Я: все органические влечения, действующие в нашей 
Психике, можно разделить, говоря словами поэта, на Любовь и 
Голод" (2). Отсюда два следствия, выявляемые Фрейдом в этот 
Период: примыкание сексуальных влечений к влечениям к самосох
ранению и определяющая роль этого дуализма в психическом 
Конфликте*. Это проявляется, например, при истерических расст
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ройствах зрения, когда один и тот же орган (глаз) служит опорой 
для двух видов влечений, а в случае конфликта между ними 
становится местом возникновения симптома.

Более развернуто проблема примыкания представлена в нашим 
комментарии к соответствующей статье. Что же касается протиио- 
поставления двух главных типов влечений в защитном конфликте, 
то этот вопрос яснее всего изложен в работе "О двух принципах 
функционирования психики" (Fonnulierungen iiber die zwei Prinzipien 
des psychischen Geschehens, 1911). Поскольку влечения Смогут быть 
удовлетворены лишь посредством реального объекта, они очень 
быстро переходят от принципа удовольствия к принципу реаль
ности* и даже становятся как бы реально действующими — в 
противоположность сексуальным влечениям, которые удовлетворя
ются фантазматическим путем и надолго остаются во аласти одного 
лишь принципа удовольствия*: "Важный момент психической пред
расположенности к неврозу связан с тем, что сексуальные влечения 
с трудом научаются учитывать реальность" (3).

Эти представления легли в основу идеи, неоднократно выдвигав
шейся Фрейдом: конфликт между сексуальными алечениями и 
влечениями к самосохранению дает ключ к пониманию трансфс- 
ренгных неврозов (см. об этом в нашем комментарии к статье : 
Влечения Я).

*

Фрейд никогда не стремился построить развернутую картину 
алечений к самосохранению: обычно он говорил о них собирательно 
или пользуясь примером голода. Тем не менее он, по-видимому, 
допускал многообразие влечений к самосохранению, равных по 
числу основным органическим функциям (питание, испражнение, 
мочеиспускание, мышечная деятельность, зрение и пр.).

Противопоставляя сексуальные влечения алечениям к самосох
ранению, Фрейд ставит под сомнение уместность использования 
общего понятия Trieb применительно к ним обоим. Прежде всего, 
говоря о влечениях, Фрейд обычно имел в виду сексуальное вле
чение, приписывая тем самым алечению в целом такие черты, как 
переменчивость цели и условность объекта. Однако способы и 
объект удоалетворения влечений к самосохранению предопределе
ны заранее: по словам Макса Шелера, голод грудного ребенка уже 
предполагает "интуицию значения пищи” (4). Как показывает фрей
довское понятие выбора объекта по примыканию*, именно але- 
чения к самосохранению указывают сексуальности на ее объект. 
Вследствие этих различий Фрейд неоднократно называл влечения 
к самосохранению “потребностью" (Beduifnis) (5а). В этой связи  
можно лишь подчеркнуть искусственность попыток установить 
жесткую связь между функцией самосохранения и сексуальным»
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. ункциямк на том основании, что и те, и другие поначалу одинаково 
олрданяются лишь принципу удовольствия, а впоследствии также 

п „риниипу реальности. Фактически функции самосохранения с 
" о  начала должны располагаться рядом с принципом реальности, 

сексуальные влечения — рядом с принципом удовольствия.
П о сл е д у ю щ и е переосмысления теории влечений заставили 

Фрейда изменить место функции самосохранения. При этом 
понятия влечений Я  и влечений к самосохранению, поначалу 
равнозначные, подверглись вовсе не тождественным преобразо
ваниям. По вопросу о алечениях Я или о природе энергии этих 
влечений, подчиненных инстанции Я, читателю следует обратиться 
к нашим комментариям в статьях: Влечения Я, Я-либидо — объек
тное либидо, Я. По поводу функций самосохранения в общем можно 
сказать следую щ ее:

1) введение понятия нарциссизма (1915) не изменяет противо
положности между алечениями к самосохранению и сексуальными 
влечениями, хотя последние отныне подразделяются в зависимости 
от того, нацелены ли они на внешний объект (объектное либидо) 
или на Я (Я-либидо).

2) Между 1915 и 1920 гг. взгляды Фрейда "сближаются со 
взглядами Юнга" (5Ь). Фрейда привлекает идея монизма алечений, 
при котором алечения к самосохранению оказываются частным 
случаем любви к себе, или Я-либидо.

3) После 1920 г возникает новая противоположность: на этот 
раз между влечениями к смерти* и влечениями к жизни*. Поначалу 
(6) Фрейд колебался насчет того, куда поместить влечения к само
сохранению, и включил их в одну группу с влечениями к смерти — 
как окольные пути "организма, желающего умереть по-своему" (7), 
но вскоре отказался от этой мысли, усматривая в самосохранении 
индивида особый случай влечений к жизни.

Эти взгляды сохраняются и в дальнейшем: "Противоположность 
меаду влечениями к самосохранению и алечениями к сохранению 
Рода, а также алечениями, связанными с любовью к Я  и любовью 
к объекту, — все это находит свое место в Эросе" (8).

.  (1) Freud (S.). a) G.W., V, 182; S.E., VII, 181— 182; франц., 74. —  b)G .W „ V, 83;
VII, 182; франц., 76.

(2) Freud (S.). Die psychogene SehstOrungen in psychoanalytischer AufTassung, 1910. 
G w  . VIII, 97—98; S.E., XI,214.

(3) Freud (S.). G.W., VIII, 235; S.E., XII, 223.
(4) Scheler (М.). Wesen und Formen der Sympathie, 1913. Франц.,295.
(5) Cf. Freud (S.).'Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. —  a) G.W , XIII, 221;
. XVIII, 245. —  b) G.W., XIII. 231— 232; S.E., XVIII, 257.
(6) Cf. Freud (S.). G.W., XIII, 41; S.E., XVIII, 39; франц., 148.
(7) Freud (S.). G.W., XIII, 41; S.E., XVIII, 39; франц.. 45.

, (8) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 148; 
Франц., 8.



ВЛЕЧЕНИЯ К СМЕРТИ

Нем.: Todestriebe. — Франц.: pulsions de moit. — Англ.: death instincts. —  Исп. 
strntos de mueite. —  Итал.: istinti или pulsioni di morte. — Португ.: impulses или pulsf*j 
de morte.

•  В последней фрейдовской теории влечений —  фундаментальная 
категория влечений, противоположных влечениям к жизни и наце
ленных на полное устранение напряжения, т.е. на приведение живого 
существа в неорганическое состояние.

Направлены прежде всего внутрь, на саморазрушение, и лишь 
вторично проявляются в форме влечения к (внешней) агрессин, к 
разрушению.

■  Понятие влечений к смерти было введено Фрейдом в "По ту 
сторону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920) и с 
тех пор постоянно присутствовало в его творчестве. Однако в 
отличие от многих других понятийных нововведений Фрейда оно 
не было принято его учениками и последователями. И поныне это 
одно из самых спорных понятий психоанализа. Для того чтобы 
понять его смысл, недостаточно, с нашей точки зрения, сослаться 
на те или иные высказывания Фрейда или же найти клинический 
материал для обоснования этой гипотезы. Важно связать это 
понятие со всем контекстом развития фрейдовской мысли и 
выяснить, почему оно оказалось структурно необходимым в рамках 
более общего идейного поворота 20-х годов. Такой анализ, возмож
но, поможет увидеть в основе явных высказываний Фрейда и его 
убежденности в том, что он совершает решительный переворот, 
некую концептуальную необходимость, которая (в иных формах) 
фактически уже присутствовала в более ранних его подходах.

*

Вкратце взгляды Фрейда на влечения к смерти сводятся к 
следующему. Речь идет об основополагающем для каждого су щ еств а  
побуждении вернуться в неорганическое состояние. И потому "если 
признать, что живые существа возникли позже неживых и на их 
основе, влечение к смерти окажется в полном согласии с утверж
дением [...] о том, что влечения стремятся вернуться к своему 
прежнему состоянию" (1а). При таком подходе оказывается, что 
"любое живое существо обречено умереть по внутренним причинам 
(2а). В многоклеточных организмах "...либидо сталкивается с гос
подством влечения к смерти или разрушению, которое стремится 
расчленить клеточный организм на отдельные части, приведя ка#'
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из них в состояние покоя, присущего неживой материи. Задача 
— обезоружить /горазрушительное атечение, и оно выпол

няет ее» обрашая большую часть этого влечения вовне, на объекты 
внешнего мира, причем чаше всего с помощью мыши как особой 
органической системы. Итак, это алечение называется апечением 
к разруш ению , влечением к овладению, волей к власти. Отчасти 
о н о  подчиняется сексуальной функции, выполняя при этом важную 
роль. Другая его часть не перемешается вовне, оставаясь внутри 
организма и во власти либидо. Именно здесь вступает в действие 
изначальный, эрогенный мазохизм" (За).

В развитии индивидуального либидо Фрейду удалось обна
ружить сложную игру влечения к жизни и влечения к смерти — 
как в садистской (2с), так и в мазохистской форме (ЗЬ).

Влечения к смерти выступают как один из полюсов нового 
дуализма, где они противопоставлены влечениям к жизни (или 
Эросу*), отныне объединяющим все ранее выяапенные Фрейдом 
влечения (см.: Влечения к жизни, Сексуальные влечения, Влечения 
к самосохранению, Влечения Я). Следовательно, влечения к смерти 
появляются в понятийной системе Фрейда как совершенно новый 
тип влечений, отсутствовавший в предыдущих классификациях 
(садизм* и мазохизм*, например, ранее включались в сложную игру 
влечений, имеющих вполне положительную цель) (4а); однако в это 
же самое время Фрейд видит в них влечения как таковые, поскольку 
в них ярко представлена присущая влечениям повторяемость.

*

Каковы же причины, которые привели Фрейда к мысли о 
влечениях к смерти?

1) Прежде всего дело в том, что потребоватось осмыслить целый 
Ряд повторяющихся явлений в самых разных областях (см.: На
вязчивое повторение). Их невозможно было объяснить поиском 
либидинапьного удовлетворения или же просто попыткой 
Нравиться с неприятными переживаниями. Фрейд видел в этих 
Г ен и ях  "нечто демоническое" — непреодолимую силу, которая
^зависит от принципа удовольствия и способна ему противостоять.

подтолкнуло Фрейда к мысли о регрессивной направленности 
а1ечений: влечения к смерти предстают тогда как само воплощение
Течения.

2) Помимо того, в психоанатитической практике было осознано 
Г~Цение таких понятий, как амбиватснтность*, агрессивность*, 
Г^°1зм и мазохизм.— как они прояатяются, например, в клинике

вРоза навязчивых состояний и меланхолии.



96 Влечения к смвр^

3) С самого начала Фрейд считал невозможным — с ме. I 
талсихологической точки зрения — вывести понятие ненависти ц3 I 
сексуальных влечений. Он никогда не был сторонником мнения 
согласно которому "... все то, что есть в любви опасного и враждеб- Р 
ного, объясняется изначальной двойственностью ее сущности" (5а). 
Во "Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und Triebschicksale, 1915) 
садизм и ненависть соотнесены с влечениями Я. "... подлинные 
прообразы ненависти выводятся не из сексуальной жизни, а из 
борьбы Я  за самосохранение и самоутверждение" (4Ь). Фрейд видел 
в ненависти "более древнее, чем любовь” отношение к объектам 
(4с). Когда Фрейд ввел понятие нарциссизма* и попытался 
устранить разницу между двумя типами влечения (сексуальными 
влечениями и влечениями Я), усматривая в них различные прояв
ления либидо, понятие ненависти, по-видимому, оказалось для него 
особенно трудным, поскольку его невозможно было вывести из 
монизма влечений. Проблема первичного мазохизма. поставленная 
в 1915 г., уже тогда указывала на один из полюсов будущего мощного 
дуализма влечений.

Как известно, дуалистическая тенденция всегда имела фунда
ментальное значение в мысли Фрейда; ее можно обнаружить во 
многих опорных моментах его теории, например в понятии "пара 
противоположностей"*. Эта тенденция особенно усиливается, когда 
речь заходит о влечениях как силах, сталкивающихся в психическом 
конфликте (2d).

*

Какую роль играет у Фрейда понятие влечения к смерти? Прежде 
всего отметим, что это фрейдовское понятие поначалу было чистой 
гипотезой и лишь постепенно стало концептуально необходимым: 
"Поначалу я вьшвинул эти мысли с единственным намерением — 
посмотреть, куда они приведут, но со временем они захватили меня, 
и я уже не мог думать иначе" (5Ь). По-видимому, сама концепция 
влечения заставляла Фрейда сохранять понятие влечения к 
смерти — вопреки "сопротивлениям" психоаналитических кругов 
и трудностям обоснования этого понятия на конкретном материале 
Фактически, как неоднократно подчеркивал Фрейд, достичь 
либидинального удовлетворения можно всегда — независимо от 
того, связано ли сексуальное удовлетворение с объектом или же с 
нарциссическим удовольствием (5с), т.е. даже в тех случаях, когда 
столь ярко проявляется склонность к разрушению —  себя ИЛИ 
другого, когда ярость разрушения царит в слепоте своей. "[...] МЫ 
никогда не сталкиваемся с динамикой чистых аффектов, но всегда
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с м е ш а н н ы м и  влечениями, одновременно принадлежащими к 
различным группам" (6а). Именно в этом смысле Фрейд иногда 

^лп и т  что апсчение к смерти "..может восприниматься лишь в 
Й ч е с к о й  окраске" (5d).

Все это объясняет те трудности, которые испытывал Фрейд при 
опьгтках включить следствия этого нового дуализма влечений в 

«ори» неврозов или в модели конфликтов: "Прослеживая весь путь 
еЧСний, мы вновь и вновь обнаруживаем, что они оказываются 

побегами Эроса. Если бы не наши размышления, изложенные в "По 
ту сторону принципа удовольствия” (в частности, относительно 
сади стских  моментов в Эросе), нам было бы очень трудно сохранить 
д у ал и сти ч еск у ю  концепцию" (7а). Поразительно видеть в таких 
работах, как 'Торможение, симптом, страх" (Hemmung, Symptom 
und Angst, 1926), где рассматриваются невротический конфликт в 
целом и  различные способы его проявления, сколь малое место 
Фрейд отводит противоположности между двумя главными типами 
влечений — она не играет динамической роли в его концепции. 
Когда Фрейд четко ставит вопрос (7Ь) о соотношении между 
выявленными им инстанциями личности — Оно, Я  и Сверх-Я — и 
двумя категориями влечений, мы видим, что конфликт между 
различными инстанциями не совпадает с дуализмом влечений. Хотя 
Фрейд пытался определить место каждого влечения внутри каждой 
психической инстанции, мы не находим в описаниях конфликтов 
предполагаемой оппозиции между влечениями к жизни и вле
чениями к смерти: "Не может быть и речи о жесткой связи между 
тем или иным основным влечением и той или иной областью 
психики. Их нужно уметь обнаруживать повсюду” (lb). Подчас 
контраст между новой теорией влечений и новой топикой выступает 
еще резче: конфликт разыгрывается между различными 
инстанциями, так что в итоге Оно предстает как совокупность 
требований, связанных с влечениями, направленными против Я. 
Именно в этом смысле различие между влечениями Я  и влечениями 
к объекту сохраняет для Фрейда значение на эмпирическом уровне: 
тишь "...теоретический подход приводит нас к мысли о существо
вании двух основополагающих влечений |Эрос и атечение к разру
шению], которые скрыты за очевидными проявлениями влечений 

объектных влечений" (8). Таким образом, на уровне влечений 
фРейд вновь обращается к той модели конфликтов, которая была 
т°ЗДана раньше, чем "По ту сторону принципа удовольствия" (см.: 

-либидо, объектное либидо), по-видимому предполагая, что каждая 
взаимодействующих сил (а именно влечения Я и объектные 

^ К ИЯ), столкновение которых мы непосредственно наблюдаем, 
вступает как соединение* влечений к жизни и влечений к смерти. 
Изи Вая теоРия влечений, отметим, вносит на редкость мало 

Менений в описание как защитного конфликта, так и стадий
Учений (6Ь).

Хотя введенное Фрейдом понятие влечения к смерти сохраняет



свое значение на протяжении всего его творчества, оно выступа^ 
лишь как гипотеза, вытекающая из теории неврозов. Он обосновы. 
вает это понятие двояким образом: во-первых, как продукт фунда. 
ментальной мыслительной потребности; во-вторых, как 
неизбежный вывод из конкретных и неопровержимых фактов 
которые, с его точки зрения, приобретают все большее значение в 
клиническом опыте и в психоаналитической практике: " Если 
принять во внимание все проявления мазохизма, присущего стсиц 
многим людям, отрицательную терапевтическую реакцию и чувство 
вины у невротиков, то уже нельзя будет думать, будто 
функционирование психики направлено лишь на получение удо
вольствия. Эти явления безошибочно указывают на действие в 
нашей психической жизни силы, которую, в зависимости от ее цели, 
можно назвать влечением к агрессии или влечением к разрушению! 
выводя ее из влечения к смерти, изначально присущего живой 
материи" (9).

Влечения к смерти, считает Фрейд, проявляются в чистом виде 
как раз в тот момент, когда они направлены на размежевание с 
влечениями к жизни, например в случае меланхолии, при котором 
Сверх-Я выступает как ’’...влечение к смерти в чистом виде" (7с).

*

Поскольку, по собственному признанию Фрейда, его гипотеза 
"...строится на определенных теоретических посылках, приходится 
считать ее открытой для критики" (5е). Именно по этому пули 
устремилось множество психоаналитиков, утверждающих, с одной 
стороны, что влечение к смерти несостоятельно как понятие, а с 
другой стороны, что клинические факты, приводимые Фрейдом, 
можно объяснить и без помощи этого понятия. В общем эти 
критические замечания можно разбить на несколько групп:

1) одни критики, встав на точку зрения метапсихологии, отка
зывались видеть в ослаблении напряжений результат воздействия 
определенной группы влечений.

2 )  Другие критики (каждый по-своему) пытались оп исать  
возникновение агрессивности: она представала либо как н еоб
х о д и м ы й  начальный момент любого влечения (всякий раз прояв
ляясь в деятельности, навязываемой субъектом объекту), либо как 
вторичная реакция на фрустрацию, порождаемую объектом.

3) Третьи признавали самостоятельность агрессивных влечений, 
отвергая, однако, их связь с агрессией против самого себя, 410 
ослабляло значение пары противоположностей "влечение к жизШ1
— влечение к саморазрушению" в жизни человека. В этом слу43* 
дуализм влечений признавался с самого начала, однако против0' 
поставление любви и ненависти, изначально присущее оральноМ?



поГЛош ению  (см.: Инкорпорация*), связывалось лишь с внешним 
объектом

Н апротив, школа М.Кляйн, к примеру, подчеркивала значение 
дуализма влечений к жизни и влечений к смерти: последователи 
Vf Кляйн с самого начала отводили влечениям к смерти главную 
рдль  в  человеческом существовании — не только когда эти влечения 
н ап р ав л ен ы  на внешний объект, но и когда они действуют внутри 
ор ган и зм а , порождая страх перед расчленением и уничтожением. 
Правда, остается выяснить, в какой мерс кляйновское манихейство 
вклю чает те значения, которые приписывал дуализму влечений 
Фрейд. Фактически типы влечений, о которых говорит М.Кляйн, 
п р о ти в о п о л о ж н ы  по своим целям, однако различия в их 
функционировании, по сути, не наблюдается.

у ч е н и я  К смерти___________________________________________________ 99

Трудности, с которыми столкнулись последователи Фрейда, 
стремившиеся включить влечения к смерти в общую понятийную 
систему, заставляют задуматься о том, как именно Фрейд понимал 
Trieb в своей последней теории. По сути, нелегко назвать одним 
словом "влечение" все то, что, по Фрейду, действует в человеческой 
сексуальностл ('Три очерка по теории сексуальности" |Drei Anhan- 
Лungen zur Sexualtheorie, 1905]), и одновременно те "мифические 
сущности", которые противоборствуют не столько на уровне 
клинического опыта и представленных в нем конфликтов, сколько 
на внеиндивидуальном уровне, причем эта борьба, пусть в неявной 
форме, присуща всем (даже простейшим) живым существам: "Силы 
влечения, которые подталкивают все живое к смерти, вполне могут 
изначально действовать и в простейших организмах, однако их 
воздействие может быть скрыто силами, поддерживающими жизнь, 
и потому прямо удостоверить их присутствие подчас оказывается 
очень сложно" (2е).

Эту противоположность двух основополагающих влечений 
можно сопоставить с важнейшими жизненными процессами 
"^имиляции и диссимиляции, которые в конечном счете сводятся

- паре противоположностей, царящих в неорганическом мире,— 
гсР̂ ПЯЖению и отталкиванию" (1с). Этот фундаментальный аспект 
Учения к смерти Фрейд подчеркивает различными способами. Он 

Прояалястся в ссылках Фрейда на философские концепции, 
^°бенно Эмпедокла и Шопенгауэра.
_ Некоторые французские переводчики Фрейда верно почувство- 

И, что последняя теория влечений строится на ином уровне, 
2 ? ® *  предшествующие теории: об этом, в частности, свидетель- 

тот факт, что они предпочитают говорить об "инстинкте
4*



жизни" и "инстинкте смерти", хотя, как правило, переводят фре^. I  
донское Trieb как pulsion ("влечение"). Однако такое использонацИс * 
слова "инстинкт"* вряд ли правомерно, поскольку обычно (в том 
числе и у самого Фрейда) оно означает предопределенное, жестко f 
заданное поведение, доступное наблюдению и анализу и присущ^ 
всему органическому миру.

Фактически в понятии "влечение к смерти" Фрейд стремился 
выявить суть влечения как такового: это возврат к предыдущему 
состоянию и в конечном счете возврат к абсолютному покою 
неорганической материи. Все это — не особенности какого-то 
отдельного влечения, но скорее основа любого влечения.

В этой связи полезно проанализировать те трудности, с кото- ’ 
рыми столкнулся Фрейд при попытке соотнести влечение к смерти 
с ранее изложенными им "принципами функционирования 
психики" и в особенности с принципом удовольствия. В работе "По I  
ту сторону принципа удовольствия", как показывает само ее за- $ 
главие, влечение к смерти постулируется на основе фактов, ! 
противоречащих этому принципу, однако вместе с тем Фрейд 
утверждает, что "принцип удовольствия фактически подчиняется 1 
влечениям к смерти" (20-

Впрочем, Фрейд и сам ощущал это противоречие, что заставило I  
его впоследствии разграничить принцип удовольствия* и принцип I  
Нирваны*, причем принцип удовольствия как экономическим |>егу- I  
лятор, требующий сведения напряжений к нулю, "...будет безраз- I  
дельно подчиняться влечениям к смерти" (Зс). Что же касается I  
принципа удовольствия, определяемого отныне скорее в качествен
ных, нежели в экономических терминах, то он "выражает требо- I  
ван и я либидо" (3d).

Спрашивается, отражает ли принцип Нирваны ту же направ- j 
ленность, что и влечение к смерти, или же нечто радикально иное? |  
Несложно показать, как в различных формулировках принципа 
удовольствия, данных Фрейдом на протяжении всего его творчества, ■; 
постоянно смешивались две тенденции: к полной разрядке возбуж- I  
дений и к сохранению постоянного энергетического уровня (гомео
стазис). Впрочем, уже в самых первых своих метапсихологически* 
построениях ("Набросок научной психологии” (Entwurf einer Р̂ У' I 
chologie, 1895]) Фрейд разграничивал эти две тенденции, говоря ° ! 
принципе инерции* и п оказы вая, каким образом он превратился в 
тенденцию "к поддержанию постоянного уровня напряжения" (1^ I

В дальнейшем Фрейд продолжал разграничивать эти две теН' 
денции, представляющие два типа энергии — свободную и связан; I 
ную* — и два способа функционирования психики (первичны* | 
процесс и вторичный процесс*). И в этом смысле можно сказать I 
что понятие влечения к смерти подтверждает представления Фрей** I  
о сущности бессознательного с его неразрушимостью и нер**
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мсТИчностью. Одновременно с этим углублением самой основы 
^ В ш п е л ь н о го  желания главная роль отводится Фрейдом сексу- 

Сексуальность, отныне называемая Эросом, оказывается 
не разрушительной, возмущающей всякий порядок силой, но 

]допее принципом связности: "Эрос — это связь; цель его — соз- 
Савать и сохранять все более крупные единства, тогда как цель 

течения к  смерти, наоборот,— в том, чтобы разрывать связи и тем 
а Нущ разрушать предметы" (ld)(cM.: Влечения к жизни).

*

Однако даже если считать влечение к смерти очередным 
эпизодом на пути последовательного решения задач фрейдовской 
мысли, нельзя не признать новизны этого понятия: оно превращает 
тенденцию к разрушению (например, при садомазохизме) в нечто 
неоспоримое и несомненное; оно хорошо сочетается с фундамен
тальным принципом функционирования психики и, кроме того, 
выражая "самую суть влечения", неразрывно связывает любое 
желание — агрессивное или сексуальное — с желанием смерти.
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ВЛЕЧЕНИЯ Я

Нем.: Ichtriebe. —  Франц.: pulsion du moi. — Англ.: ego instincts. —  Исп.: тящ щ  
del уо. —  Итал.: istinti или pulsioni dell’io. —  Португ.: impulses или pulsdes do ego.

•  В первой фрейдовской теории влечений (1910— 1915) влечения ц 
образуют особый тип влечений: Я использует их энергию в защитных 
конфликтах. Они подобны влечениям к самосохранению и проз иво- 
положны сексуальным влечениям.

■ В первой фрейдовской теории влечений сексуальные влечения' 
противопоставлены алечениям к самосохранению*, или, иначе, 
влечениям Я.

Как известно, Фрейд поначалу описывал психический 
конфликт* как противоположность между сексуатьностью и вытес
няющей, защитной инстанцией Я*. Однако и тогда Я не имело 
опоры ни в каком особом влечении.

Начиная с 'Трех очерков по теории сексуальности" (Drei Abhand- 
lungen zur Sexualtheorie, 1905), Фрейд четко противопоставил сек
суальные влечения так называемым "потребностям" (или "важ
нейшим жизненным функциям”), показывая, что сексуальные 
влечения поначалу примыкали (см.: Примыкание*) к :пим 
функциям, а затем отделились от них, превратившись в автоэ- 
ротические (см.: Автоэротизм*). В своей "первой теории влечений” 
Фрейд попытался соединить эти две противоположности, а именно, 
клиническую противоположность между Я и сексуальными вле
чениями, характерную для защитного конфликта, и генетическую 
противоположность между функциями самосохранения и сексуаль
ным влечением, возникшую в начальный период развития челове
ческой сексуальности.

В работе "Психогенные расстройства зрения в п с и х о а н а л и т и ч е с 
ком понимании" (Die psychogene Schstorung in p s y c h o a n a l y t i s c h e r  

Auflfassung, 1910) Фрейд, с одной стороны, объединил все "важ
нейшие потребности" под именем "влечения к самосохранению".3 
с другой стороны, назвал их "влечениями Я \  или, иначе, участн и ком  
психического конфликта, полюса которого в конечном счете так*е 
определяются соотношением сил: "При поисках объяснения огром
ное значение имеет очевидное противоречие между влечения.'*11' 
которые подчинены сексуальности, достижению сексуального >’Д0' 
вольствия, и влечениями, нацеленными на с а м о с о х р а н е н и е  
индивида, или влечениями Я. Все органические влечения в наШ®; 
психике могут быть разделены, как сказал поэт, на Голод и Любо1>ь 
(1 а ) .



103

*

Что означает у Фрейда такое совпадение между влечениями к 
^осохранению и влечениями Я) В каком смысле можно рас
с м а т р и в а т ь  определенную группу влечений как нечто, присущее Я?

1) На биологическом уровне Френд опирался на противопос
тавление между влечениями, нацеленными на сохранение индивида 
(Selbsterhaltung), и влечениями, направленными на сохранение рода 
(Aiterhaltung): "В самом деле, индивид ведет двойное существование, 
преследуя собственные цели и одновременно будучи звеном в общей 
цепи, сплетенной вопреки его вале и уж во всяком случае 
независимо от нее [...]". С этой точки зрения, "влечения Я' — это 
"влечения к самосохранению", причем Я  выступает как психическая 
сила, направленная на сохранение индивида.

2) На психологическом уровне Фрейд показывает, что влечения 
к самосохранению, в отличие от сексуальных влечений, вполне 
способны действовать согласно принципу реальности. Более того, 
он определяет "^-реальность"* посредством признаков, присущих 
влечениям Я. " ...Я-реатьности ничего более не остается, кроме как 
стремиться к полезному и защищаться от вредного" (3).

3) Следует помнить о том, что, вводя понятие атечений Я, Фрейд 
подчеркивал их связь (равно как и связь противоположных им 
сексуальных алечений) с определенной группой представлений, "к 
которой мы обобщенно прилагаем понятие Я, хотя в каждом 
конкретном случае она образуется по-разному" (lb).

Выводя все следствия из этого замечания, мы должны будем 
сделать вывод, что "Я\ рассматриваемое как "группа представ
лений", нагружено влечениями Я, или что эти влечения нацелены 
40 Я. При этом возникает понятийная двусмысленность, связанная 
с Употреблением связки "du" (pulsion du moi). С одной стороны, 
влечения Я порождены организмом (или Я как психической 
™*тадШ1ей, ответственной за сохранение организма) и нацелены 
а более или менее четко выделенные внешние объекты (на пищу).
Другой стороны, однако, они связаны с Я как со своим объектом.

*

Обращаясь между 1910 и 1915 гт. к исследованию противопо- 
между сексуальными влечениями и алечениями Я, Фрейд 

^^Н *И вал , что эта пшотеза была "...навязана ему анализом чисто 
1цГ|?:*£еРснтных неврозов (истерии и невроза навязчивых состо- 
"""Н) (2Ь). При этом в истолкованиях конфликта у Фрейда вле
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чения к самосохранению никогда не выступают как движущая с и л а 
вытеснения:

1) в клинических исследованиях, опубликованных до 1910 г., 
особая роль Я  в конфликте подчеркивается неоднократно, хотя его | 
отношение к функциям, ответственным за сохранение биологичес- * 
кого индивида, не уточняется (см.: Я). Позднее, когда влечение * ■ 
самосохранению уже было теоретически представлено в качестве 
влечения Я, оно редко выступало в виде энергии вытеснения: в 
тексте "Из истории одного детского невроза" (Aus der Geschichte j 
einer infantilen Neurose, 1918), переработанном в 1914— 1915 гг., в 
качестве побудительной силы вытеснения предстает "генитальное 
нарциссическое либидо" (4).

2) В метапсихологических работах 1914— 1915 гг. ("Бессонна- I 
тельное" [Das Unbewusste], "Вытеснение" | Die Verdrangung), "Вле- I 
чения и судьбы влечений" [Triebe und Triebschicksale]) вытеснение | 
трактуется как результат чисто либидинагьной игры нагрузок, раз- I 
грузок и противонагрузок представлений применительно к трем 
главным разновидностям трансферентного невроза: "Здесь мы 
можем вместо "нагрузка" сказать "либидо", поскольку, как известно, 
речь идет о судьбе сексуальных влечений" (5).

3) В тексте, вводящем понятие "влечение Я', — одном из 
немногих, где Фрейд пытался представить его как силу, действую
щую в конфликте, — функция "самосохранения" выступала скорее 
как ставка защитного конфликта и поле его развертывания, нежели 
как один из его динамических компонентов.

4) Пытаясь обосновать этот дуализм влечений, Фрейд трактовал 
его не как "необходимый постулат", но скорее как "рабочую гипоте
зу", выходящую за рамки психоанатитических данных. В свете этих 
данных представляется обоснованной только мысль о "конфликте 
между требованиями сексуальности и требованиями Я' (6). Что же 
касается дуализма влечений, то его опорой служат в конечном счете 
"биологические" соображения: "...я хотел бы открыто заявить, что 
гипотеза о различии между влечениями Я и сексуальными вле
чениями (...) лишь отчасти основана на психологических данных и 
опирается главным образом на биологию" (2с).

*

Вводя понятие нарциссизма*, Фрейд не склонен был немсдден' 
но упразднять противопоставление между сексуальными н-1С' 
чениями и влечениями Я (2d, 6Ь), но счел необходимым ввести I 
некоторые дополнительные разграничения: так, сексуальные n-lC' I

I
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иля могут переносить свою энергию либо на внешний объект 
^бъектное либидо), либо на Я  (Я-либидо, или нарциссическое 
тибидо) Энергия влечений Я  — это не либидо, а "интерес"*. В этой 
я д о й  схеме мы видим попытку устранить отмеченную выше дву
смысленность понятия "влечения Я'. Влечения Я порождаются Я  и 
связываются с независимыми объектами (такими, как пища), одна
ко Сможет стать объектом сексуального влечения (^-либидо).

В любом случае противоположность между влечениями Я и 
сексуальными влечениями вскоре потеряла для Фрейда интерес, 
уступив место противоположности между Я-либидо и объектным 
либидо*

С этого момента Фрейду казалось, по сути, что самосохранение 
можно представить как любовь к самому себе или, иными словами, 
как JST-либидо. Описывая задним числом историю своей теории 
влечений, Фрейд трактовал поворот, приведший к понятию 
нарциссического либидо, как сближение с монистической теорией 
энергии влечения: "... психоаналитическое исследование развива
ется, идя как бы по стопам юнговских размышлений о первона
чальном либидо,— прежде всего потому, что превращение 
объектного либидо в нарциссизм было неизбежно связано с извес
тной десексуализацией” (7).

Удивительно, однако, что Френд обнаружил эту "монистичес
кую" стадию собственного творчества лишь после того, как был 
открыт новый фундаментальный дуализм — между влечениями к 
жизни* и влечениями к смерти*.

*

Этот новый дуализм неизбежно должен был привести к исчез
новению понятия "влечения Я' из фрейдовской терминологии; это 
случилось, однако, лишь после того, как в работе "По ту сторону 
принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920) Фрейд попы- 

найти влечениям Я место в новой схеме. Эта попытка 
Развертывалась в двух прямо противоположных направлениях:

1) поскольку влечения к жизни совпадают с сексуальными 
Течениями, Фрейд попытался по аналогии соотнести влечения Я 
с влечениями к смерти. Доводя до конца логику мысли, согласно 
1С0ТоРой влечения, по сути своей, стремятся к неорганическому 
^сто ян и ю , Фрейд увидел во влечениях к самосохранению 
"•Частичные алечения, определяющие путь каждого организма к 
"^Рти" (8а). Эти влечения отличаются от непосредственного

”°®УЖдсния к возврату в неорганическое состояние лишь тем, что 
"...организм хочет умереть по-своему; хранители жизни 

Начально были пособниками смерти" (8Ь).
2) По ходу этого текста Фрейд был вынужден изменить свои
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взгляды, вернувшись к мысли о либидинальной природе влечений 
к самосохранению (8с).

Во второй теории психического аппарата Фрейд уже це 
стремился связать тот или иной тип влечения с той или иной I 
инстанцией (подобно тому, как он некогда пытался уподобиц 
влечения к самосохранению влечениям Я). Хотя источником &ie- I 
чений выступает Оно, в каждой инстанции можно обнаружив ] 
воздействие всех влечений. Фрейда по-прежнему интересовал во
прос о том, какую именно энергию влечения использует Я  (см.: Я) 
однако о влечениях Я  речь в этой связи больше не идет.

(1) Freud (S.). a) G.W., VIII, 97—98; S.E., XI, 214—215. — b) G.W.. VIII, 97; S Е.
XI, 213.

(2) Freud (S.). Zur EinfDhrung des Narzissmus, 1914. — a) G.W., X, 143; S.E., XIV I 
78. — b) G.W., X, 143; S .E , XIV, 77. — c) G .W , X, 144; S.E., XIV, 79. — d) Cf. passim!

(3) Freud (S.). Formulierungen fiber die zwei Principien des psychischen Geschehens, 
1911. G.W., VIII, 235; S.E., XII, 223.

(4) Freud (S.). G.W., XII, 73; S.E., XVII, 46; франц., 357.
(5) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 281; S.E., XIV, 181— 182; франц.,

122.
(6) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. — a) G.W., X, 217; S.E., XIV, 124; 

франц., 38. — b) Cf. G.W., X, 216 sqq.; S.E., XIV, 123 sqq.; франц.,37 sqq.
(7) Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. G.W., XIII, 231—232; 

S.E., XVIII, 257.
(8) Freud (S.). a) G.W., XIII, 41; S.E., XVII, 39; франц., 45. —  b) G .W , XIII, 41; 

S.E., XVII, 39; франц., 45. —  с) Cf. G.W., XIII, 56; S.E., XVII, 52; франц., 60.

ВНИМАНИЕ, СВОБОДНО ПАРЯЩЕЕ

Нем.: gleichschwebendc Aufmericsamkeit. —  Франц.: attention (egalement) flottan- 
te. —  Англ.: (evenly) suspended или (evenly) poised attention. —  Исп.: atencion (part- 
jamente) flotante. —  Итал.: attenzione (ugualmente) fluttuante. —  Португ.: atenf*> 
equiflutuante.

•  По Френду, способ, которым психоаналитик обязан слушать 
пациента: он не должен сосредоточиваться ни на каком м ом енте» 
речи пациента, позволив своему бессознательному ф у н к ц и о н и р о в а т ь  
с наибольшей свободой и  приостановив воздействие всех тех побу*' 
дений, которые обычно определяют направление внимания.

Применительно к пациенту этому требованию с о о т в е т с т в у е т  

правило свободных ассоциаций.

■ Фрейд сформулировал и  разъяснил это главное требование к 
субъективной установке психоаналитика при выслушиваНиЦ 
пациента прежде всего в  "С о в е т а х  врачу по п с и х о а н а л и т и ч е с к о е  
т е р а п и и "  (Rat sc hi age fur den Artz bei der psychoanalytischen B e hand' 
lung, 1912). Э г о  требование заключается в  возможно более полно**
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-^двешиваннн" всего того, на что обычно направлено внимание,— 
склонностей, предрассудков, теоретических предпосылок, 

^даПрочно обоснованных. "Подобно тому как пациент должен 
^сказывать все то, что приходит ему в голову, воздерживаясь от 
Р^х-либо логических или аффективных обоснований своего вы- 

так И врач должен быть способен к истолкованию всего того, 
чтоо’н слышит, чтобы обнаружить то, что скрыто в бессознательном, 
не подвергая сделанный больным выбор собственной цензуре" (!а).

По мнению Фрейда, именно это правило позволяет аналитику 
обнаруживать бессознательные связи в речи пациента. Благодаря 
сМу психоаналитик способен сохранять в своей памяти множество 
по видимости незначимых элементов, взаимосвязи которых могут 
выявиться лишь позднее.

Свободно парящее внимание ставит теоретические и 
практические проблемы, которые очевидны уже в самой структуре 
этого противоречивого понятия.

1) Теоретическая основа понятия ясна — по крайней мере в 
том, что касается пациента: описанные Фрейдом бессознательные 
структуры выявляются через множество деформаций, например 
через "переоценку всех психических ценностей" (2а), в результате, 
которой за внешне незначительными элементами проступают важ
нейшие бессознательные мысли. Свободно парящее внимание — 
это единственная объективная установка, возможная по отношению 
к столь сильно деформированному объекту: Заметим, впрочем, что 
Фрейд, не используя, правда, само понятие свободно парящего 
внимания, уже описал в "Толковании сновидений" (Die Traumdeu- 
tung, 1900) такую психическую установку, как условие анализа 
собственных сновидений (2Ь).

2) Применительно к психоаналитику понятие свободно паря
щего внимания порождает, однако, трудные вопросы.

Аналитик, как и пациент, стремится не допустить воздействия 
собственных предрассудков, а тем самым и бессознательных 
КУРИНЫХ механизмов, на свое внимание. Чтобы полностью осво- 
°одиться от них, Фрейд советует проводить дидактический анализ, 
!М° лю®ое неустраненное вытеснение остается, по словам 
Штекеля, "слепым пягном" (punctuin caecum) в психоаналитическом 
^приятии ' (lb).

Однако требования Фрейда этим не ограничиваются: его цель — 
^Длинное общение между бессознательным психоаналитика и 

”***ознатслышм пациента (а): "Бессознательное психоаналитика 
. л*но играть по отношению к первоначальным прояалениям 
^сознательно! о у пациента такую же роль, какую в телефонном 
ц 3говоре играет слушающий по отношению к говорящему" (1с).
" ‘ *ННо это явление Теодор Райк впоследствии образно назвал 
^УШать третьим ухом" (3).
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По поводу свободных ассоциаций Фрейд говорил о том, что 
освобождение от осознанных целепредставлений* может приводу 
лишь к их замене бессознательными целепредставлениями* (2с) 
Отсюда вытекает одна особая трудность для психоаналитика 
принимающего установку свободно парящего внимания: в самой 
деле, как может его внимание быть свободно от бессознательны* 
побуждений? Ответ на этот вопрос предполагает, что личные осо
бенности психоаналитика сводятся к минимуму благодаря 
дидактическому анализу, а также подвергаются осмыслению и 
контролю при самоанализе контртрансфера.

В общем, свободно парящее внимание —  это идеальное 
правило, которое на практике всегда сталкивается с противоре
чащими ему требованиями: как может, например, психоаналитик 
переходить к истолкованию и конструкциям*, не сосредоточивая 
внимания на каком-то определенном материале, обходясь без срав
нений, схематизаций и пр.?

*

В современном психоанализе существуют различные подходы к 
свободно парящему вниманию; у Фрейда, отметим, трактовка этого 
вопроса во второй топике не изменилась.

а) Некоторые авторы, вслед за Т.Райком (loc.cit.), развивают 
мысль о бессознательной установке на выслушивание чужого бес
сознательного в духе эмпатии (EinfiihJung), сущность которой про- 
яатяется на дословесном уровне. При таком подходе контртрансфер 
не мешает общению — напротив, он становится признаком 
глубины общения как своего рода восприятия.

б) С  позиции других авторов правило свободно паряш его 
внимания предполагает особые приемы устранения т о р м о ж е н и я  >' 
отбора, осуществляемые Я: никакая оценка пережитого н е  допус
кается, ведь психоаналитик должен быть "открыт" к п о б у ж д ен и я ' 1 
собственной психики и готов устранить воздействия заш итны * 
механизмов. При этом главное в психоанализе по-преж неМ > 
происходит между двумя различными Я.

в) Наконец, в той теоретической перспективе, где аки е _ 
ставится на аналогию между механизмами б е с с о з н а т е л ь н о г о  
механизмами языка (Лакан), психоаналитическая у с т а н о в к а  
выслушивание предполагает возможность свободного обнаружен 
структурных сходств между всеми бессознательными я в л е н и я м 11-

а). По этому поводу Фрейд пишет: "...у каждого человека есть такой б е с с о ^  
тельный инструмент, с помощью которою он может истолковывать про*10 
бессознательного у других людей" (4). '  Бессознательное одного субъекта м° ^
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у ' „ДДСТРАИН0. без участия сознания, воздействовать на бессознательное другого 
Это требует более полробного изучения, прежде всего чтобы выяснить. 

'Z tZ v e r  ли в этом предсознание или нет. Однако на описательном уровне это 
^ УрНЫйфакт- (5).

/II Freud (S.). a) G.W.. VIII, 381; S.E., XII, 115; франц., 66. — Ъ) G.W.. VIII, 382; 
c f  XII. 4 6 ; франц., 67. — с) G.W., VIII, 381; S.E., XII, 115— 116; франц., 66. 

f2) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. —  a) G.W., II— III, 335; S.E., IV, 330; 
'  '  246. —  b) Cf. G.W.. II— III, 108; S.E., IV, 103; франц., 79. — с) Cf. G.W., 

Т Р И ,’ 533; S.E.. V, 528-529 ; франц., 435.
(3)Cf R eik(Th). Listening with the third ear. The inner experience of a psychoanalyst. 

Grove Press. N.Y., 1948.
(4) Freud (S.). Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 445; S.E., XII. 

320; франи. In: R.F.P., 1929, III, 3.441.
(5) FreudtS.). Das Unbewusste. 1915. G.W .X. 293; S.E.. XIV. 194; франц.. 142— 143.

ВОЗВРАТ ВЫТЕСНЕННОГО

Нем.: Widerkehr (или Rilckkehr) des Verdrangten. — Франц.: retour du refoule. — 
Англ.: return (или breakthrough) of the repressed. — Исп.: retomo de lo reprimido. — 
Итал.: ritomo del rimosso. —  Португ.: retomo do recalcado.

•  Процесс, при котором вытесненным, но сохранившимся при этом 
элементам удается появиться вновь, хотя и в искаженной, комп
ромиссной форме.

■ Фрейд всегда утверждал, что бессознательные содержания "не
устранимы" (I). Вытесненные элементы не только не исчезают, но, 
напротив, постоянно пытаются вновь проникнуть в сознание — 
хотя бы и окольными путями, посредством трудно узнаваемых 
вторичных образований, или, иначе, отростков* бессознательного
(а ) .

Мысль о том, что симптомы объясняются возвратом вытеснен- 
Ф Го: •рЧ’Речается уже в самых ранних психоаналитических текстах 
/т^йда. Там же мы находим важную мысль о том. что этот возврат 
Р°Исходит посредством "образования компромиссов между вытес- 

ц.Иными и вытесняющими представлениями" (2). Однако отно- 
фНИя между механизмами вытеснения* и возврата вытесненного 
^Рейд трактует по-разному:

1) например, в работе "Бред и сны в "Градивс" Йенссна" (Walin 
нцте 1С ^ raumc *П W.Jcnsens Gradiva, 1907) Фрейд подчеркивает, что 
1_^сненнос возвращается теми же самыми ассоциативными 

Которыми шел процесс вытеснения (3d). Таким образом, 
ф Л|!ц Процесса тесно связаны и как бы симметричны друг другу. 

Приводит здесь притчу об аскете, который, пытаясь изгнать
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искушение образом распятия, увидел на месте распятого обрцэ 
обнаженной женщины: "... в конечном счете вытесненное 
одерживает победу, явившись в облике вытесняющей силы" (ЗЬ).

2) Однако Фрейд не был последовательным приверженцем этой 
концепции: он подверг ее пересмотру (например, в письме к 
Ференци от 6.12.1910), подчеркивая, что в основе возврата вытес
ненного лежит особый механизм (4). Эго предположение получает 
дальнейшее развитие в "Вытеснении" (Die Verdrangung, 1915), где 
возврат вытесненного рассматривается как третий самостоятельный 
этап в процессе вытеснения в широком смысле слова (5). Описывая 
этот процесс применительно к различным типам невроза, Фрейд 
показал, что возврат вытесненного происходит в результате сме
шения, сгущения, конверсии и т.д.

Фрейд выявил также общие условия возврата вытесненного: это 
ослабление противонагрузки*, возрастание силы влечения 
(например, под влиянием полового созревания), возникновение в 
данный момент событий, не понятных без отсылок к вытесненному 
в прошлом материалу (6).

а ) Относительно проблем, порождаемых таким подходом, см. примечание в 
Торможении, симптоме, страхе' (1926), где Фрейд поднимает вопрос о том, пере
носят ли вытесненные желания всю свою энергию в эти ответвляющиеся от них 
образования или же остаются замкнутыми в бессознательном (7).

(1) СГ. Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. G .W ,II— HI, 583; S .E , V, 577; франц.,
472.

(2) Freud (S.). Weitere Bemerkungcn Qber die Abwehr-Neurosen, 1896. G .W , 387; 
S .E , 111. 170.

(3) Freud (S.). a) Cf. G .W , VII, 60—61; S .E , IX, 35; франц., 139— 140. — b) G.W., 
VII, 60—61; S .E , IX, 35; франц., 139— 140.

(4) Cf. Jones (E.). Sigmund Freud: Life and W ort, 1953, 1955, 1957, vol. II, англ., 
London. Hogarth Press, 1955; франц., Paris, P .U .F , 472.

(5) Cf. Freud (S.). G .W , X, 256— 258; S .E , XIV, 154— 156; франц., 82—86.
(6) Cf. Freud (S.). Der Mann Moses und die monotheistische Religion, 1939. G.W., 

XVI, 210— 212; S .E , XXIII, 95—96; ф ранц, 145.
(7) Cf. Freud (S.). G .W , XIV, 173, n.; S .E , XX. 142, п.; ф ранц, 67, n.

ВОЗМЕЩЕНИЕ

Нем.: Wiedergutmachung. —  Франц.: reparation. —  Англ.: Reparation. —  Исп-: 
reparation. — Ёоа4.: riparazione. — liflooS : reparacSo.

•  В терминологии М .Кляйн —  механизм, посредством которого 
субъект старается возместить ущерб, причиненный объекту л ю б в и  
его разрушительными фантазиями. Этот механизм связан с af°' 
рессивным страхом и чувством вины: фантазматическое в о зм ещ ен и е  
ущерба, причиненного материнскому объекту извне и изнутри, поз* 
воляет субъекту преодолеть свою депрессивную установку и обес-



,^ П  своему Я устойчивое (само)отождествление с "хорошим"
объектом.

■ Прежде всего отметим, что в текстах М.Кляйн встречается 
н е с к о л ь к о  терминов с близким значением: Wiederherstellung (по- 
английски — restoration, восстановление), Wiedergutmachung (по- 
английски —  restitution или reparation, особенно в последних 
сочинениях). В этих терминах (особенно в "возмещении”) необ
ходимо различать смысловые оттенки: ведь можно говорить о 
“возмещении чего-то" и "возмещении кому-то".

Понятие возмещения — это составная часть кляйновской кон
цепции раннего детского садизма, выражающегося в фантазиях, 
связанных с разрушением (ZerstOrung), разрыванием (Ausschneiden; 
Zeischneiden), пожиранием (Fressen) и т,д. Возмещение в сущности 
своей связано с депрессивной установкой (см. этот термин), 
возникающей одновременно с отношением к целостному объекту. 
Ребенок, побуждаемый свойственным этой установке чувством 
страха и вины, стремится сохранить или восстановить целостность 
тела матери. Это стремление к возмещению "ущерба, нанесенного 
собственным садизмом” (1а), выражается в различных фантазмах: 
уберечь тело матери от нападения "плохих" объектов, собрать вместе 
его разрозненные части, оживить погубленное и т.д. Восстанавливая 
тем самым целостность объекта любви, устраняя принесенное ему 
зло, ребенок утверждается в обладании "хорошим" и надежным 
объектом, интроекция которого усиливает его Я. Фантазии, связан
ные с возмещением, играют, таким образом, структурирующую роль 
в развитии Я.

Если механизмы возмещения прочно не установились, они 
оказываются сходными либо с маниакальными защитами (чувство 
всевластия), либо с навязчивостью (повторение действий, направ
ленных на возмещение). Успешное возмещение означает, по 
М.Кляйн, победу влечений к жизни над влечениями к смерти (см. 
3711 термины).

М.Кляйн подчеркивала роль процесса возмещения в работе 
скорби и сублимации : "...сила, препятствующая разрушению объек- 
Та> требует вернуть ему красоту и совершенство" (lb, 1с).

„ О ) Klein (М.). Contributions to Psycho-Analysis, 1921— 1945. — а) 289. — b) 290. —
Ч Cf. 227—235.

ВООБРАЖАЕМОЕ (сущ. и прил.)

^ Н е м . :  das Imaginarc. — Франц.: imaginaire. — Англ.: imaginary. —  Исп.: imagi- 
Итал.: immaginario. —  Португ.: imaginario.



•  У Лакана (как правило, в форме суш.) —  один из трех главны* 
регистров (реальное, воображаемое, символическое ) п си \0а. 
налитического поля. Этот регистр отличается преобладанием отно. 
шення к образу себе подобного.

■ Понятие "воображаемое" связано с первыми теоретическими 
разработками Лакана, посвященными стадии зеркала*. Здесь Лакан 
выдвинул мысль о том, что биологически незрелый младенец строит 
свое Я  на основе образа себе подобного (зримое Я).

Опираясь на этот фундаментальный опыт, можно определить 
воображаемое:

а) с точки зрения межсубъектной — как основополагающее 
нарциссическое отношение субъекта к собственному Я (1);

б) сточки зрения внутрисубъектной — как дуальное отношение, 
основанное на образе себе подобного (эротическое притяжение, 
агрессивное напряжение) и запечатленное в этом образе. Для 
Лакана человек, подобный мне. — мое другое Я — существует лишь 
постольку, поскольку Я  — это изначально Другой (2);

в) с точки зрения окружения (Umwelt) — как отношение, 
сходное с теми, что описываются в этологии животных (Лорени, 
Тинберген) и показывают роль того или иного Gestalt’a в 
формировании определенного типа поведения;

г) с точки зрения значения — как способ схватывания, при 
котором определяющую роль играют такие факторы, как сходство, 
подобие форм, свидетельствующее о совпадении означающего и 
означаемого.

Лакан понимает воображаемое необычно, хотя и в связи с 
обыденным значением этого слова: всякое поведение, всякое вооб
ражаемое отношение обречено, по Лакану, на заблуждение (а).

Лакан настаивает на различии и даже противоположности между 
воображаемым и символическим, показывая, что интсрсубъ- 
ективность вовсе не сводится к совокупности отношений, обобщ ен но 
называемых воображаемым, и что, в частности, в психоаналитическом 
лечении важно не пугать эти два "измерения" (3).

112 Воображаемо,

а ) (...)

(1) Cf. Lacan (J.). Le stadc du miroir comme formateur de la fonction du Je. 1^”  
In: R.F.P., XIII, 449— 453.

(2) Ср., например: Lacan (J.). L' agressivite en psychanalyse, 1948. In: R.F.P ■ * ' 
367—388.

(3) Cf. Lacan (J.). La direction de la cure et les principes de son pouvoir, 1958. In 
Psychanalyse, Paris, P.U.F., vol. VI.
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ВОСПОМИНАНИЕ МАСКИРУЮЩЕЕ

Нем.: Deckerinnerung. —  Франц.: souvenir-ecran. —  Англ.: screen-memoty. — 
ЦсП ' tecueido encubridor. — Итал.: ricordo di copertura. — Португ.: recordavio encob-
fidora

•Детское воспоминание, характеризующееся одновременно и особой 
ясностью, и очевидной незначительностью содержания. При его 
анализе обнаруживаются яркий детский опыт и бессознательные 
фантазии. Подобно симптому, маскирующее воспоминание —  это 
компромиссное образование между вытесненным и защитой.

|  С самых первых попыток психоанализа и самоанализа Фрейд 
обратил внимание на парадокс памяти о событиях детства: важные 
факты в памяти не сохраняются (см.: Детская амнезия), а события, 
п о  видимости незначимые, запоминаются. В феноменологическом 
смысле некоторые из этих воспоминаний предстают с исключитель
ной четкостью и постоянством, вопреки их неинтересному и вполне 
невинному содержанию: субъект и сам удивляется, почему он 
помнит все это.

Подобные воспоминания, относящиеся к вытесненному сексу
альному опыту или к фантазиям, Фрейд называл маскирующими 
воспоминаниями (а); в 1899 г. он посвятил им статью, основные 
мысли которой потом излагались в главе IV “Психопатологии 
обыденной жизни" (Zur Psychopatologie des Alltagslebens, 1904).

Маскирующее воспоминание — это компромиссное образо
вание*, подобное ошибочным действиям* или (в более общем 
см ы сле) симптомам. Попытки объяснить сохранность вос
поминания его содержанием не приводят к результату (1а). Здесь 
господствует механизм смешения*. Обращаясь к различию между 
маскирующими воспоминаниями и другими детскими вос
поминаниями. Фрейд пришел к постановке более общего вопроса: 
существуют ли такие воспоминания, относительно которых можно 
°ьпъ уверенными, что это действительно детские, а не более поздние 
^поминания о детстве (1Ь)?
^ Ф р е й д  разграничивал различные маскирующие вос
поминания — положительные и отрицательные — в зависимости 
н Того> противоречит ли их содержание вытесненному; направлен - 

е на более ранний или на более поздний период времени — в 
Иси.чости от того, связано ли содержание воспоминания с пред- 

Д ртИ Ц И м и или последующими ему во времени событиями; в 
опо°М случас маскирующее воспоминание выступает лишь как 

фантазирования о прошлом: "Значение такого воспоминания 
впеч.Н° 0 тем- ,,то оно представляет в памяти более поздние 

Лени я и мысли, содержание которых сходно с его собствен

I
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ным содержанием или же связано с ним символической связью" 
(1с).

Поскольку в маскирующих воспоминаниях сосредоточено мно
жество реальных или фантазматических элементов детства, психо
анализ придает им большое значение: "Маскирующие 
воспоминания содержат в себе не только некоторые существенные 
элементы детства, но вообще все, что было в нем существенного. 
Вопрос лишь в том, как извлечь его с помощью анализа. В этих 
воспоминаниях забытые годы детства предстают так же точно, как 
сновидные мысли — в явном содержании снов" (2).

(а). (...).

(1) Cf. Freud (S.). Ober Reckerrinnerungen, 1899. — a) G.W., I, 536; S.E., III, 307. 
Эта статья не переведена на франц. язык. Отрывок из нее включен в работу: Д-Ашье 
L’ auto-analyse, Paris, P.U.F., 1959, 277—286. В переведенном отрывке говорится о 
маскирующих воспоминаниях, подробно описанных и проанализированных Фрей
дом; как показал С.Бернфельд [S. Bemfeld], речь здесь идет о фрагменте 
автобиографии. —  b) G.W., I, 553; S.E., III, 321—322. —  с) G.W., I, 546; S.E., 
315—316; франц., loc.cit., 283.

(2) Freud (S.). Erinnem, Wiederholen und Durchaibeiten, 1914. G.W.,X, 128; S.E.,
XII, 148; франц., 107.

ВОСПРИЯТИЕ-СОЗНАНИЕ (Вс-Сз)

Нем.: Wahmehmung-Bewusstsein. — Франц.: perception-conscience. — Англ per- 
ception-consciousness. —  Исп.: percepcion-conciencia. —  Итал.: perceaone-cosuen- 
za. —  Португ.: percepvSo-consciencia

См.: Сознание, в смысле Б.

ВЫБОР НЕВРОЗА

Нем.: Neurosenwahl. — Франц.: choix de la nevrose. — Англ.; choice o f  neurosis. — 
Hen.: elecction de la neurosis. —  Итал.: scelta della nevrosi. —  Португ.: escolha da nevrose.

•  Совокупность процессов, посредством которых субъект участвует 
в формировании именно данного, а не какого-либо иного типа 
психоневроза.

■ Проблема, связанная с понятием "выбор невроза”, лежит в основе 
психоаналитической психопатологии: как и почему общие процес
сы, приводящие к неврозу (например, защитный конфликт), нахо
дят свое воплощение в столь различных формах, что на их основе 
можно построить целую систему классификации болезней.

Этот вопрос Постоянно интересовал Фрейда: он неотделим  & 
глубинного прояснения невротической структуры. Фрейд отвеча-1 
на этот вопрос по-разному; мы не можем здесь проследить вс!°
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сюрию этих ответов, связанную с понятиями травмы, фиксации, 
1!дедрасположенности, неравномерности развития либидо и Я и пр. 
jSgpora этой проблемы не позволяет представить ее здесь целиком.

Ограничившись терминологическим аспектом проблемы, мы 
соазу же сталкиваемся с вопросом: почему Фрейд столь последова- 
^ л ь н о  и сп о л ь зо вал  понятие "выбор"(1)? Речь, очевидно, не идет об 
интеллектуальном  выборе одной из наличных возможностей; это 
относится, впрочем, и к понятию "выбор объекта" (Objektwahl). Во 
всяком случае важно, что в концепции, которая стремится к абсо- 
н о т и о м у  детерминизму, возникает понятие, предполагающее необ
ходимость какого-то субъективного действия для того, чтобы 
различные исторические и конституциональные факторы, выяаля- 
емые психоанализом, обрели свой смысл и побудительную силу.

(1) Ср., например: Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902, 
письмо or 20.5.1896, а также Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 442; 
S.E., XII, 317; франц., 437.

ВЫБОР ОБЪЕКТА (или ОБЪЕКТНЫЙ ВЫБОР)

Нем.: Objektwahl — Франц.: choix d'objet. — Англ.: object-choice. — Исп.: 
eleccion de objeto или objetal. — Итал.: scelta d’oggetto. — Португ.: escolha de objeto 
или objetal.

*  Акт выбора лица или типа личности как объекта любви.
Различают инфантильный и пубертатный выбор, причем первый 

пролагает путь второму.
Фрейд различает две главные разновидности выбора объекта: 

выбор по примыканию и нарциссический выбор.

•  Фрейд впервые использовал это выражение в 'Трех очерках по 
теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur SexuaJtheorie, 1905); 
°Ho употребляется в психоанализе и поныне.

Слово "объект" (см. этот термин) означает здесь "объект любви". 
Что касается выбора, то его, как if в случае "выбора невроза”*, 

с следует понимать как интеллектуальную процедуру выбора между 
^•ичны ми и равно осуществимыми возможностями. Речь идет 
J ^ e  о необратимом и определяющем характере того выбора 

^"Ьс1С1а любви, который субъект совершает в некий решающий 
CjT-снт своей истории. В "Трех очерках" Фрейд говорит также об 

^jktfindung — нахождении объекта.
Ног аЖсние вь,б°Р объекта" обозначает либо выбор определен- 
либо1ИЦа (напРимеР. "он выбрал объект по образу и подобию отца"), 
Ный ВЫб°Р объекта определенного типа (например, "гомосексуаль- 

вЫбор объекта").
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Как известно, развитие взглядов Фрейда на детскую и 
постпубсртатную сексуальность вело его ко все большему Их 
сближению, вплоть до признания того, что "окончательный выбор 
объекта" совершается уже в детстве (а).

В работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narziss- 
mus, 1914) Фрейа распределяет все различия в выборе объекта на 
две главные группы: это выбор объекта по примыканию и 
нарциссический (см. эти термины) выбор объекта.

а) См. обобщенное изложение этого вопроса в начале 'Детской генитальной 
организации ' (D ie infantile Genitalorganisalion, 1923) (1); см. также: С тадт 
(енитальная. Организация. Стадия фаллическая).

(1) Cf. Freud (S.). G.W.. XIII, 293— 294: S.L.. XIX. 141— 142.

ВЫБОР ОБЪЕКТА НАРЦИССИЧЕСКИЙ

Нем.: narzisstischc Objektwahl. — Франц.: choix d’objet narcissique — \нгл. 
narcissistic object-choice. — Hell.: eleccion objetal narcisista — Итал.: scelta d oggelto 
narcisica. —  Португ.: escolha narcisica de objeto.

•  Тип выбора объекта no образцу отношения субъекта к самому себе: 
в таком объекте представлена та или иная сторона личности самого 
субъекта.

■ Открытие того, что некоторые люди, особенно гомосексуалисты, 
"...выбирают объект любви |...| по образу самих себя", было х\» 
Фрейда "самой серьезной причиной, заставившей пршнать 
существование нарциссизма" (1а). Нарциссический выбор объекта 
противостоит выбору объекта по примыканию* в том, что он не 
опирается на уже существующие объектные отношения, но 
формирует объектное отношение по образу отношения субъекта к 
самому себе. Уже в самых первых разработках понятия нарциссизма 
Фрейд утверждал, что гомосексуальный нарциссический выбор 
объекта — это этап, который ведет нарциссического субъекта к 
гетеросексуальности: поначалу ребенок выбирает объект любви того 
же самого пола (2).

Однако уже в случае гомосексуальности нарциссический выбор 
осуществляется не так просто: ребенок или подросток выбирав 
объект (любви) по образу самого себя, но самоотождествлястся пр11 
этом с матерью как источником заботы (2).

В работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narzi*6' 
mus, 1914) Фрейд трактует нарциссический выбор более ш ироко * j 
рисует такую его картину:

"Человек может любить, согласно нарциссической схеме:
а) то. каков есть он сам;
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5) то, каким он был;
в) то, каким он хотел бы быть;
г) ч ел о век а , который был частью его самого" (lb).
Эти рубрики включают в себя весьма различные явления. В трех 

первых случаях речь идет о выборе объекта, сходного с самим 
субъектом, однако заметим, «по, с одной стороны, этот выбор может 
основываться на образе или идеале, а с другой стороны, что сходство 
с избранным объектом может быть частичным, ограниченным лишь 
рядом существенных признаков. В рубрике г) Фрейд подразумевает 
нарциссическую любовь, которую мать питает к своему ребенку, 
некогда бывшему "частью се самой". Ситуация в данном случае 
совсем иная, поскольку субъект не похож на самого себя как 
целостного индивида: он есть то, что позволяет ему вновь обна
ружить и восстановить свою собственную утраченную целостность.

В работе "К введению в нарциссизм" Фрейд противопоставляет 
объектный выбор у мужчины, совершаемый обычно по принципу 
примыкания, и объектный выбор у женщины, как правило, 
нарциссический, замечая, однако, что это противопоставление 
весьма условно и что "перед каждым человеком открыты два пути 
выбора объекта" (1с).

Эти два идеальных типа объектного выбора способны в 
различных индивидуальных случаях чередоваться или смешиваться.

Не ясно, однако, можно ли противопоставлять, даже в качестве 
идеальных типов, нарциссический и аналитический выбор объек
та. Именно при "окончательном выборе объекта по типу 
примыкания" Фрейд обнаруживает "завышенную оценку сексуаль
ности, обусловленную изначальным детским нарциссизмом и вы
ражающуюся в переносе этого нарциссического отношения на 
сексуальный объект" (Id). Вместе с тем Фрейд описывает 
нарциссических женщин", которые "строго говоря, любят лишь 

самих себя, причем почти так же, как их любят мужчины. Они 
испытывают потребность не в том, чтобы самим любить, но в том, 
чтобы их любили, и им нравится такой мужчина, который на это 
^особен" (1с). Возникает вопрос: не повторяет ли нарциссический 
^Убъектсвое детское отношение к матери-кормилице, осуществляя 

м самым выбор по типу примыкания?

w 0 )  Freud (S.). Zur Emfilhning des Narzissmus, 1914 — a) G.W , X, 154; S.E., XIV, 
G.W., X, 156; S.E.. XIV. 90. —  c) G.W . X. 154; S.E . XIV. 88 — d) G.W . X,

' o\ XIV- 88 ~  e) G W’ X’ 155; S E- X,V' 89> 
besch _  ^ reud (S.). Psychoanalytischen Bemerkungen Liber einen autobiographisch
j^w iebenen  la ll von Paranoia (Dementia paranoides). 1911. G.W., VII, 297; S.E., XII,

’ 99— 100; франц., 112.
170- с ^ reud (S-). Eine Kindheilsennncning des Leonardo da Vinci, 1910. G.W., VIII.

XI, 99— 1 0 0 ; франц. 112.
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ВЫ БОР ОБЪЕКТА ПО ПРИМЫКАНИЮ

Нем.: Anlehnungstypus der Objektwahl. — Франц.: choix d’objet par etayage. ^  
Англ.: anaclitic type o f object-choice. —  Исп.: eleccion objetal anaclitica или de apoyo. ^  
Итал.: tipo anacUtico (или per appogio) di scelta d’ oggetto. —  Португ.: escolha anaclniej 
de objeto.

•  Выбор объекта, при котором объект любви сходен с образами 
родителей, обеспечивающих ребенку питание, заботу и защиту. Осно
вание такого выбора в том, что сексуальные влечения первоначально 
примыкают к влечениям к самосохранению.

■  В работе "К введению в нарциссизм" (Zur Eiiifuhrung des Narziss- 
mus, 1914) Фрейд говорит о "выборе объекта по примыканию' (или 
об аналитическом выборе объекта), противопоставляя его 
"нарциссическому выбору объекта”*.

Эта работа посвящена двум основным типам выбора объекта 
любви и описанию нарциссического выбора. Другой тип выбора 
описан в 'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen 
zur Scxualtheorie, 1905): он основан на общей теории примыкании*. 
Здесь Фрейд показывает, как сексуальные удовлетворения впервые 
возникают в связи' с функционированием органов, служащих под
держанию жизни, и как —  на основе этого изначального 
примыкания — функции самосохранения указывают субъекту на 
первый сексуальный объект — материнскую грудь. Впоследствии 
”...ребенок научается любить других людей, которые помогают ему, 
удовлетворяют его потребности, и эта любовь складывается по 
образу и подобию отношений с матерью в период вскармливания 
грудью" (1). Именно это определяет, по Фрейду, постпубертатньш 
выбор объекта, который всегда строится в более или менее тесной 
связи с образами родителей или тех, кто их заменяет. В работе "К 
введению в нарциссизм" Фрейд пишет: "При анаклитическом вы
боре объекта мы любим |...j: а) женщину-кормилицу; б) мужчину* 
защитника, а также всех тех, кто их замещает" (2а).

Как мы видим, понятие выбора объекта по примыканию пред* 
полагает, на уровне влечений, примыкание сексуальных в л еч ен и й  
к влечениям, направленным на самосохранение*, а  на уровне 
объектов — такой выбор объекта любви, когда "... люди, которЫе 
кормят ребенка, заботятся о нем, защищают его" (2Ь), стан о вятся  
прообразами объекта, приносящего сексуальное удовлетворен и е

(1) Freud (S.). G.W., V, 124; S.E., VII, 222— 223; франц., 133. .
(2) Freud (S.). a) G .W , X, 157; S.E., XIV, 90. — b) G.W., X, 153— 154; S.E., XIV, »7’
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ВЫГОДА ОТ БОЛЕЗНИ (ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ)

Нем.: рпшйгсг und secumUrer Krankheitsgewinn.— Франц.: benefice primaire et 
ondaire de la maladie.— Англ.: primary and secondary gam from illness.— Исп.: 

primario у secundario de la enfermedad.— Итал.: utile pnmario e secondario 
^Ua m alattu— Португ.: lucre primario e secundario da doenfa.

Ф Выгода от болезни —  это общее обозначение всех видов прямого 
косвенною удовлетворения, получаемого субъектом от своей 

болезни.
Первичная выгода — это один из мотивов возникновения невроза 

наряду с удовлетворением от симптома, бегством в болезнь, бла
гоприятным для субъекта изменением отношений с окружением.

Вторичная выгода в отличие от первичной:
—  становится возможна лишь задним числом, как своего рода 

добавочная прибыль от уже возникшей болезни;
— лишь внешне связана с первопричиной болезни и смыслом ее 

сямптомов;
—  предполагает скорее нарцисснческие или же связанные с са

мосохранением, нежели собственно либидинальные удовлетворения.

■ Фрейдовская теория невроза изначально неотделима от мысли, 
что болезнь начинается и продолжается ввиду того удоапетворения, 
которое она дает субъекту. Развитие невроза соответствует 
принципу удовольствия и направлено на получение экономической 
выгоды, связанной с уменьшением напряжения. Эта выгода обна
руживается в сопротивлении субъекта лечению, подрывающем осоз
нанное желание излечиться.

Лишь позднее Фрейд пришел к разграничению первичной и 
вторичной выгоды. Например, в исследовании случая Доры Фрейд, 
по-видимому, поначалу думал, что мотивы болезни вторичны по 
отношению к образованию симптомов. При этом предполагалось, 
'По симптомы поначалу не выполняют никакой "экономической" 
Функции и влачат лишь призрачное существование, но что роль их 
врастает позднее: ’То или иное психическое побуждение может 
?®ВДить опору в симптоме, приобретая тем самым вторичную 
Функцию и укореняясь в психике" (1а).

Позже эта проблема встала перед Фрейдом в его "Лекциях по 
Дснию в психоанализ" (Vorlesungen zur Einfiihrung in die Psycho- 

дГ*^е» 1916— 1917) (2a) и в примечании (с испраапением, добав- 
нным в 1923 г.) к исследованию случая Доры (lb), 

j. Первичная выгода” связана с определяющей ролью симптомов.
Ф рейд разграничивает два момента: "внутренний аспект 

д^^ичной выгоды" заключается в уменьшении напряжения, порож- 
■■-Ujro симптомами, ведь цель симптома, даже болезненного, —
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помочь субъекту избежать еще более мучительных конфликтов ^  
это механизм "бегства в болезнь". "Внешний аспект первичной 
выгоды" связан с теми изменениями, которые симптом порождает 
в межличностных отношениях субъекта. Так, "угнетаемая мужем* 
женщина может добиться благодаря своему неврозу большей неж
ности и внимания, а также возможности отомстить за дурное 
обращение с собой.

Фрейд называет этот второй аспект выгоды "внешним или 
случайным", однако границу между первичной и вторичной выгодой 
определить нелегко.

При описании вторичной выгоды Фрейд приводит в качестве 
примеров травматический невроз и даже физические травмы в 
результате несчастного случая. Вторичная выгода здесь воплощается 
в денежных пособиях за увечье и препятствует реадаптации: 
"Излечив болезнь, вы прежде всего отнимете у больного средства к 
существованию, не зная наверное, способен ли он еще работать на 
прежнем месте” (2Ь).

На этом простом примере выявляются три признака вторичной 
выгоды. Даже в подобных простых случаях современные подходы 
требуют ставить вопрос о бессознательных побуждениях к полу
чению травмы. Однако когда мы переходим к неврозам, особенно 
нетравматическим, различия становятся еще менее очевидными. 
Фактически выгода, обнаружившаяся лишь впоследствии и, 
видимо, обусловленная внешними обстоятельствами, вполне могла 
быть предусмотрена уже при возникновении симптома. В 
объективных аспектах вторичной выгоды иногда сказывается ее 
либидинальная сущность: пособие за увечье может быть 
символически связано с отношениями зависимости, например 
зависимости ребенка от матери.

Пожалуй, именно с точки зрения топики легче всего понять, 
что такое вторичная выгода, учитывая при этом своеобразие 
инстанции Я  с ее тенденцией или даже "принуждением" к синтезу 
(см.: Я). Эта проблема ставится в главе III работы 'Т о р м о ж е н и е ,  
симптом, страх" (Hemmung, Symptom und Angst, 1926), где п о н я т и е  
вторичной выгоды проясняется путем сопоставления с " в т о р и ч н ы м и  
защитными действиями" Я, направленными не прямо против 
желания, но против возникшего симптома. Вторичная за ш и т а  и 
вторичная выгода выступают тогда как два способа ответа Я на 
вторжение симптома как "чужеродного тела": "Я ведет себя так. 
будто им движет мысль, что возникший симптом останется навсегда 
и потому в этой ситуации можно лишь искать к о м п р о м и с с у  
извлекая из нее всяческую выгоду" (3). Во вторичной выгоде ^  
болезни, приводящей к окончательному внедрению симптома в 
Фрейд видит, с одной стороны, преимущества симптома, связанна



■ ^охранен ием , а с другой — собственно нарциссическое удов-
^створснчс.

пр°блсма эторичнои выгоды не должна стать помехой для 
оиска внутренних мотивов болезни, более тесно связанных с 

Лин а м и к о й  невроза. То же относится и к тем случаям психо- 
^ 1ИТИческой терапии, в которых понятие вторичной выгоды 
призвано объяснить, почему удовольствию от излечения пациент 
п редп очи тает  сохранение ситуации трансфера.

П) Freud (S.). BmchstOck einer Hysterie-Analyse, 1905. —  a) G.W., V, 203; S.E., 
VII, 43i франи., 30. — b) Cf. G.W., V, 202—203, n .l; S.E., VII, 43, n .l; франц., 30,

(2) Freud (S.). a) Cf. G.W., XI, 395 sqq.; S.E., XVI, 381 sqq., франц.. 409 sqq. —
b) G.W.. XI, 399; S.E., XVI, 384; франц., 412.

(3) Freud (S.). G.W., XIV, 126; S.E., XX, 99; франц., 15.

ВЫТЕСНЕНИЕ

Нем.: Verdrsngung. — Франц.: refoulement. — Англ.: repression. — Исп.: represi- 
on. — Итал.: rimozione. —  Португ.: recalque или recalcamento. -

•  А) В узком смысле слова —  действие, посредством которого 
субъект старается устранить или удержать в бессознательном пред
ставления, связанные с влечениями (мысли, образы, воспоминания). 
Вытеснение возникает в тех случаях, когда удовлетворение влечения 
само по себе приятно, но может стать неприятным при учете других 
требований.

Вытеснение особенно наглядно выступает при истерии, но играет 
мжную роль и при других душевных расстройствах, равно как и в 
нормальной психике. Можно считать, что это универсальный 
псяхнческии процесс, лежащий в основе становления бессознатель
ного как отдельной области психики.

Б) В более широком смысле слова "вытеснение" у Фрейда иногда 
У * »  "защите"*: во-первых, потому что вытеснение в значении А 
Ч^сутствует. хотя бы временно, во многих сложных защитных 
Роцессах ("часть вместо целого"), а во-вторых, потому что 

**®Р®тическая модель вытеснения была для Фрейда прообразом 
^Угих защитных механизмов.

^Ограничение между этими двумя значениями термина "вытес- 
предстает как нечто неизбежное, если вспомнить, как сам 
в 1926 г. оценивал свое собственное использование понятий 

о б ^ СНсние'' и "защита": "Я полагаю, что у нас есть основания вновь 
Гатиться к старому термину "защита” для обозначения любых 
РИеМов, используемых Я при конфликтах, которые могут
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приводить к неврозам, тогда как "вытеснением" мы называем тот 
особый способ зашиты, с которым нам удалось лучше всего озна. 
комитъся в начале избранного нами исследовательского пути' (1)

Все это, однако, не учитывает развития взглядов Ф рейда на 
проблему отношения между вытеснением и защитой. По поводу 
этой эволюции уместно сделать следующие замечания:

1) в текстах, написанных ранее "Толкования сновидений1' (Die 
Traumdeutung, 1920), частота употребления слов "вытеснение" и 
"защита" примерно одинакова. Однако лишь изредка они исполь
зуются Фрейдом как вполне равнозначные, так что ошибочно было 
бы считать, полагаясь на это более позднее свидетельство Фрейда, 
что в тог период ему было известно лишь вытеснение как особый 
способ зашиты при истерии и что тем самым частное принималось 
им за общее. Прежде всего Фрейд уточнил тогда различные виды 
психоневроза — в зависимости от четко различных способов защит, 
среди которых вытеснение не упоминается. Так, в двух текстах, 
посвященных "Психоневрозам защиты" (1894, 1896), именно кон
версия* аффекта представлена как защитный механизм при 
истерии, смещение аффекта — как механизм невроза навязчивых 
состояний, тогда как при психозе Фрейд обращает внимание на 
такие механизмы, как отвержение (verwerfen) (одновременно и 
представления, и аффекта) или же проекция. Помимо того, слово 
"вытеснение" иногда обозначает оторванные от сознания представ
ления, образующие ядро отдельной группы психических 
явлений, — этот процесс наблюдается как при неврозах навязчивых 
состояний, так и при истерии (2).

Понятия защиты и вытеснения оба выходят за рамки какого- 
либо отдельного психопатологического расстройства, но 
происходит это по-разному. Защита с  самого начала выступала как 
родовое понятие, обозначающее тенденцию, "... с в я за н н у ю  с 
наиболее общими условиями работы психического механизма (с 
законом постоянства)" (За). Она может иметь как н о р м ал ь н ы е , так 
и патологические формы, причем в последнем случае защита пред
стает в виде сложных "механизмов", судьба которых в аффекте и 
представлении различна. Вытеснение тоже присутствует во  всех 
видах расстройств и вовсе не является лишь защитным м е х а н и зм о в , 
присущим истерии; оно возникает потому, что каждый невр®3 
предполагает свое бессознательное (см. этот термин), о с н о в а н и й  
как раз на вытеснении.

2) После 1900 г. термин "защита" реже используется Фрейд0*1’ 
хотя и не исчезает полностью вопреки утверждению самого Фрей** 
("вместо защиты я стал говорить о вытеснении") (4), и сохран*, 
тот же самый родовой смысл. Фрейд говорит о "механизмах зашить1 * 
о "борьбе с целью защиты" и пр.

Что же касается термина "вытеснение", то он не теряет своег0
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^юеобраэия и нс становится понятием, обозначающим все 
**и|анизмы, используемые при защитном конфликте. Фрейд, 
П ример, никогда не называл "вторичные защиты" (защиты, на- 
!ддпяенные против симптома) вторичными вытеснениями" (5). По 
vttT в 1915 г. о вытеснении это понятие сохраняет указанное

2да|с значение: "Его сущность— отстранение и удержание вне 
сознания" [определенных психических содержаний ](6а). В этом 
смысле вытеснение иногда рассматривается Фрейдом как особый 
"защитный механизм" или скорее как особая "судьба влечения", 
используемая в целях защиты. При истерии вытеснение играет 
главную роль, а при неврозе навязчивых состояний оно включается 
в более сложный процесс защиты (6). Следовательно, не стоит 
полагать, вслед за составителями Standard Edition (7), что, поскольку 
вытеснение присутствует в различных типах невроза, понятия вы
теснения и защиты полностью равнозначны. Вытеснение возникает 
как один из моментов защиты при каждом расстройстве и пред
ставляет собой — в точном смысле слова — вытеснение в бессо
знательное.

Однако механизм вытеснения, исследованный Фрейдом на 
различных его этапах, — это для него прообраз других защитных 
операций. Так, описывая случай Шребера и выявляя особые 
механизмы защиты при психозе, Фрейд одновременно говорит о 
трех стадиях вытеснения и стремится построить его теорию. Конеч
но, в этом тексте путаница между вытеснением и защитой достигает 
наивысшсго уровня, причем за этой терминологической путаницей 
стоят фундаментальные проблемы (см.: Проекция).

3) Отметим, наконец, что, вктючив вытеснение в более общую 
категорию защитных механизмов, Фрейд в комментариях к книге 
Анны Фрейд писал следующее: "Я никогда не сомневался в том, 
'по вытеснение — это не единственный прием, посредством кото
рого Я  может осуществлять свои намерения. Однако вытеснение 
отличается своеобразием, поскольку оно четче отграничено от 
дРУгих механизмов, нежели другие механизмы друг от друга" (8).

*

"Теория вытеснения — это краеугольный камень, на котором 
все здание психоанхтиза" (9). Термин "вытеснение" встре

че J ca У Гербарта (10), и некоторые авторы выдвинули предполо- 
Меи'16’ 4X0 Фрейд мог быть знаком с психологией Гербарта через 
0себНе*УГа ^ ^  Однако вытеснение как клинический факт заявляет 
'fro С-УЖе в самых первых случаях лечения истерии. Фрейд отмечал, 

ИСНТЫ не властны над теми воспоминаниями, которые, 
”̂ ^ Вая в памяти, сохраняют для них всю свою живость: "Речь
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шла о вещах, которые больной хотел бы забы ть, непрсднамерсць 
вытесняя их за пределы своего сознания” (  12).

Как мы видим, понятие вытеснения изначально соотнесено,, 
понятием бессознательного (само п о н яти е  вытесненного доЛГо£ 
время — вплоть до открытия бессознательных защит Я  — было д,„ 
Фрейда синонимом бессознательного). Ч т о  же касается слова "це. 
преднамеренно", то уже в этот период (1895 ) Фрейд употреблял его 
с рядом оговорок: расщепление сознания начинается преднамерен, 
ным, интенциональным актом. По сути, вытесненные содержании 
ускользают от субъекта и в качестве "отдельной группы психических 
явлений" подчиняются своим собственным законам (первичный 
процесс*). Вытесненное представление — это первое "ядро 
кристаллизации", способное непреднамеренно притягивать к себе 
мучительные представления (13). В этой с в я  зи вытеснение отмечено 
печатью первичного процесса. В самом д е л е , именно это отличает 
его как патологическую форму защиты от "такой обычной защиты, 
как, например, избегание (ЗЬ), отстранение. Наконец, вытеснение 
сразу же характеризуется как действие, предполагающее сохранение 
противонагрузки, и всегда остается беззащитным перед силон бес
сознательного желания, стремящегося вернуться в сознание и в 
действие (см.: Возврат вытесненного. Образование компромисса).

Между 1911 и 1915 гг. Фрейд стремился построить строгую 
теорию процесса вытеснения, разграничивая различные его этапы. 
Однако это был не первый теоретический подход к проблеме. 
Фрейдовская теория соблазнения* — вот первая систематическая 
попытка понять вытеснение, причем поп ы тка тем более интересная, 
что в ней описание механизма неразрывно связано с описанием 
объекта, а именно сексуальности.

В статье "Вытеснение" (Die Verdrangung, 1915) Фрейд раз
граничивает вытеснение в широком см ы сле (включающем три 
этапа) и вытеснение в узком смысле (толысо второй этап). Первь» 
этап — это "первовытеснение*": оно относится не к влечению как 
таковому, но лишь к представляющим е г о  знакам, которые нсДО' 
ступны сознанию и служат опорой влечений. Так создается пере* 
бессознательное ядро как полюс притяжения вытесненных элемен
тов.

Вытеснение в собственном смысле сл о в а  (eigentliche Verdran' 
gung), или, иначе говоря, "вытеснение в последействии" (Naclidj^j 
gen),— это, таким образом, двусторонний процесс, в к о т о р ° ( 
тяготение связано с  отталкиванием (Abstossung), о с у щ е с т в л я е м ^  
вышестоящей инстанцией.

Наконец, третья стадия — это "возврат вытесненного" в фоР**| 
симптомов, снов, ошибочных действий и т .д . На что воздсйствУ* 
акт вытеснения? Не на влечение (14а), которое относится к 0° r,\ Z  
органического, выходя за рамки альтернативы "сознание — "сС I



не на аффект. Аффект может претерпевать различные 
**дря|цения в зависимости от вытеснения, но не может стать в 
JJjjLfoM смысле слова бессознательным (14Ь) (см.: Подавление). 
п2пвснению  подвергаются только "представления как репрезента- 
*!оЫ влечени я" (идеи, образы и т.д.). Они связаны с первичным 
Уясненным материалом — либо рождаясь на его основе, либо 

соотносясь с ним. Судьба всех этих элементов при вьггес- 
уУдй различна и "вполне индивидуальна": она зависит от степени 
д  искаж ения, от их удаленности от бессознательного ядра или от 

[вязан н ого  с ними а<(х|)скта.

*

Вытеснение может рассматриваться с трех метапсихологических 
точек зрения:

а) с точки зрения топики, хотя в первой теории психического 
аппарата вытеснение описывается как преграждение доступа в 
сознание, Фрейд тем не менее не отождествляет вытесняющую 
инстанцию с сознанием. Моделью его служит цензура*. Во второй 
топике вытеснение выступает как защитное действие Я (отчасти 
бессознательное);

б) сточки зрения экономики, вытеснение предполагает сложную 
игру разгрузок*, перенагрузок и противонагрузок*, относящихся к 
репрезентаторам влечения;

в) с точки зрения динамики, самое главное — это проблема 
побуждений к вытеснению: почему влечение, удовлетворение ко
торого по определению должно приносить удовольствие, порождает 
неудовольствие, а вследствие этого — вытеснение? (см. об этом: 
Защита).

, , ,  0 )  Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 195; S.E., XX,
Франц., 92.

c c 0 )C p ., например: Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., 1, 68—69; 
y t., Ill, 54—55.

Freud (S.). Aus den Anlangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. — а) Нем., 157;
•>146; франц.. 130. — b) Ср. нем., 431—432; англ.. 409— 410; франц.. 363.

Nnir Freud (S.). Meine Ansichten fiber die Rolle der Sexualitat in der Atiologie der 
'«'«sen, 1905. G.W., V, 156; S.E., VII, 276.

Vi. Freud (S.). Bemertungen Ober einen Fall von Zwangsneurose, 1909. G.W.,
’ T;.1- 442; S-E . X, 224—225; франц., 281—282.

70 ,й) freud (S.). Die VerdrSngung, 1915. —  a) G.W.. X.250; S.E., XIV. 147; франц.,
~JL") c f- G.W., X, 259— 261; S.E., XIV, 156— 158; франц., 86—90.
‘ 0  Cf. S.E., XIV. 144

X X I ,? '* " *  (S.). Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. G.W., XVI, 81; S.E.,
(91fc ФраИ“ ,n: R F P ’ ,939' X l’ 2'

S.t v i\t (S.). Zur Geschichte der psychanalytischen Bewegung. 1914. G.W.. X, 54;
’ * IV- 16; франц., 273.
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(10) Cf. Heibait (J.-F.). Psychologie als Wissenschafl, 1824, 341, и Lehibuch „ 
Psychologie, 1806. In: Samtliche Wertce, V, 19. ^

(11) Cf. Jones (E.). Sigmund Freud: Life and W ort, Hogarth Press, London, 19c, 
Англ., I, 309; франц., P.U.F., Paris, I, 311, и Andersson (O.). Studies in the Prehistn 
o f Psychoanalysis, Svenska Bokftrlaget, Noistedts, 1962, 116— 117.

(12) Breuer (J.). und Freud (S.). Uber den psychischen Mechanismus hysterisdw 
PhSnomene, 1893. In: Studien Qber Hysterie. G.W., I, 89; S.E., II, 10; франц., 7.

(13) Cf. Freud (S.). Studien Qber Hysterie, 1895. G.W., I, 182; S.E., II, 123; фРаН11
96.

(14) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915 —  a) G.W., X, 275— 276; S.E., XIV 177 
франц., 112. —  b) G.W., X, 276—277; S.E., XIV, 177— 178; франц., 113— 114 ’ ’

ВЯЗКОСТЬ ЛИБИДО

Нем.: Klebrigkeit der Libido. —  Франц.: viscosite de la libido.—  Англ.: adhesivenea 
of the libido. —  Исп.: adherencia de la libido. —  Итал.: visciosita della libido. —  Португ; 
viscosidade da libido

•  По Фрейду, качество, объясняющее способность либидо 
фиксироваться на том или ином объекте или стадии, с трудом измени 
свои единожды установленные нагрузки. Вязкость либидо в различно! 
мере свойственна различным индивидам.

■  Для обозначения этого свойства либидо Фрейд использует не
сколько близких по смыслу слов: Haftbarkeit (прилипчивость), 
Fahigkeit zur Fixierung (способность к фиксации), Zahigkeit (цеп
кость), Klebrigkeit (вязкость), Tragheit (инерция).

Чаше всего встречаются два последних термина. Слово "вяз
кость" вызывает в памяти фрейдовский образ либидо как потока 
жидкости. Понятие фиксации* либидо, введенное Фрейдом в Трех 
очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexual
theorie, 1905), предполагает существование некоего фактора, спо
собного — наряду со случайными жизненными переж иваниям и — 
объяснить силу фиксации (см.: Ряды дополнительные): это 
" ... психический фактор неизвестного происхождения!...] — "повы
шенная стойкость впечатлений сексуальной жизни , способность к 
фиксации этих впечатлений" (1).

Фрейд придерживался этого взгляда постоянно и неизменно 
Он изложил его прежде всего в двух следующих контекстах:

а) на уровне теории — когда речь идет о  перестройках в XQ# 
развития детской сексуальности с присущими ей фиксациями Р*' 
прежде всего "Из истории детского невроза" (Aus der G eschichte einf 
infantilen Neurose, 1918): "Он |Человек с волками) броса-1̂  
защищать каждую из своих прежних либидинальных п о з и ц и й  > 
страха, что, отказавшись от нее, он проиграет, и из боязни не нан 
в новой позиции удовлетворительного замещения. Эту важ нУ 10
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основополагаю щ ую  особенность психики я назвал в Трех 
по теории сексуальности" способностью к фиксации" (2а). 

° ^ б) ц а уровне лечебной практики — когда речь идет о возмож- 
терапевтического воздействия. У одних людей "...процесс 

* *  протекает гораздо медленнее, чем у других, поскольку, 
-видимому, они никак не могут решиться переместить либидина- 

П°ные нагрузки с одного объекта на другой, хотя найти какую-либо 
особую причину для такого постоянства энергетических нагрузок 
не удается" (3).

Впрочем, отмечает Фрейд, чрезмерная подвижность либидо 
.дохе может стать препятствием в лечении, лишив результаты
психоанализа надежности.

Фрейд считал вязкость, или способность к фиксациям, помехой 
в лечении, "главным препятствием", не поддающимся анализу и 
изменениям; чаше всего он считал эту неподвижность 
конституциональным фактором, воздействие которого усиливается 
с возрастом.

Вязкость либидо, по-видимому, обусловлена психической 
инерцией, которая подобна энтропии в физических системах: пре
образования психической энергии не позволяют высвободить всю 
ту энергию, которая имелась в наличии в данный момент времени. 
Именно в этом смысле Фрейд, вслед за Юнгом, говорил о психичес
кой инерции, несмотря на все сомнения насчет объяснительной 
ценности этого юнговского понятия в изучении возникновения 
неврозов.

(1) Freud (S.). G.W., V, 144; S.E., VII, 242; франц., 161.
(2) Freud (S.). a) G.W., XII, 151; S.E., XVII, 115; франц., 415. —  b) G.W., XII, 

1S1: S.E., XVII, Пб; франц., 415.
W .J?) Freud (S.). Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. G.W., XVI, 87; S.E., 
XXHI, 241; франц., 27.
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ГЕНИТАЛЬНАЯ (ЛЮБОВЬ)

Нем.: genitale Liebe. —  Франц.: genital (amour). —  Англ.: genital love. — Исп.; 
amor genital. —  Итал.: amore genitale. —  Португ.: amor genital.

•  Часто используемый термин современного психоаналитического 
языка. Обозначает такую форму любви, к которой субъект приходит 
на вершине своего психосексуального развития, т.е. не только дойдя 
до генитальной стадии, но и преодолев комплекс Эдипа.

■  Выражение "генитальная любовь" у Фрейда не встречается. 
Однако у него встречается мысль о существовании некоей совер
шенной формы сексуальности, или "абсолютно нормальной уста
новки в любви" (1а), в которой объединяются чувственность и 
"нежность" (Zartlichkeit). Разъединенность этих моментов представ
лена у Фрейда примером из психоаналитической клиники: мужчина 
не может желать ту женщину, которую он любит (идеализируя се), 
и не может любить ту женщину, которую он желает (проститутку).

Эволюция чувственности, описанная в 'Трех очерках по теории 
сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorien, 1905), 
приводит к генитсыьной организации*: с наступлением половой 
зрелости "...возникает новая сексуальная цель, в достижении кото
рой принимают участие все частичные влечения, в то время как 
генитальная область занимает ведущее положение среди других 
эрогенных зон (...]. Отныне сексуальное влечение подчиняется 
функции размножения"(2).

Что касается нежности, то Фрейд видит ее источник в наиболее 
древнем отношении ребенка к матери, в выборе первичного объекта, 
в котором сексуальное удовлетворение и удовлетворение жизнен
ных потребностей осуществляются неразрывно, причем одно 
примыкает* к другому (см.:Нежность).

*

М.Балинт в статье о генитальной любви (За) замечает, что 
обычно о ней говорят в отрицательных терминах, подобно тому как 
постаибившентная стадия* у Абрахама обычно определяется через 
отсутствие черт, присущих предыдущим этапам.



Г#«**якИв" (яюбовь) 129

При п оп ы тк ах  положительного определения генитальной любви 
легко избежать нормативного и даже морализующего подхода, 
срирУюШСГО такими понятиями, как понимание, уважение к дру- 

оПч(у человеку, самопожертвование, преданность, идеал брака и пр. 
10 П он яти е генитальной любви, с точки зрения психоаналитичес
кой теори и , порождает ряд вопросов:

1) генитальное удовлетворение — будь то самого субъекта, его 
партнера или обоих вместе — не предполагает непременного 
наличия любви. В свою очередь, любовь, безусловно, предполагает 
связь, которая выходит за рамки генитального удовлетворения (3).

2) Психоаналитическое понятие любви, устраняя любые ссылки 
н а  норм ы , опирается на психоаналитические открытия, касающиеся 
зарождения любви:

— применительно к объектному отношению: поглощение, овла
дение, соединение* с ненавистью (4);

— применительно к догенитальным способам удоатетворения: 
их неразрывная связь с генитальным удовлетворением;

— применительно к объекту: разве "любовь к объекту в ее 
окончательной форме", о которой говорит Фрейд, не отмечена с 
самого начала первичным нарциссизмом — независимо от того, 
идет ли речь о выборе объекта по принципу примыкания* или о 
собственно нарциссическом* выборе объекта? Напомним, что 
Фрейд обратился к проблеме нарциссизма (5) под влиянием раз
мышлений о "любовной жизни рода человеческого".

3) Понятие генитатьной любви в современном смысле слова, 
как правило, предполагает полное и совершенное удовлетворение 
влечений и тем самым окончательное разрешение конфликта 
("Генитальное отношение, и этим все сказано, не имеет истории")
(6). Такому подходу несомненно противостоит фрейдовская трак
товка сексуальности, о чем свидетельствует нижеследующий отры
вок: "Мы должны учитывать, что в самой природе сексуального 
Течения есть нечто такое, что препятствует его полному удовлет
ворению" (lb).
_ 4) В целом возникает впечатление, «по в понятии "генитальная 
•Нобовь" смешивается несколько уровней, не всегда согласованных 

собой: это уровень либидинатьного развития, которое должно 
"РИвести к сингезу частичных апечении при господстве генитальных 
“Р^Нов; уровень объектного отношения, предполагающего преодо- 

Эдипова комплекса; это, наконец, уровень уникальной встречи
Индивидов. Странно, однако, что некоторые авторы, пишущие о 

витальной любви, не замечают следующего противоречия: объект 
н2"Вв осмыслястся одновременно и как взаииозаиениный ("гениталь- 
У* обязательно находит себе объект), и как единичный ("генитальное" 
^Ч васт уникальность другого человека).

V|i, Freud (S.). Uber die allgemeinste Emiedrigung des Liebeslebens, 1912. — a) G.W., 
'■ '9; S.E., XI, 180; франц., 11—12. — b) G.W., VIII, 89; S.E., XI, 188— 189; франц., 19.
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(2) Freud (S.). G.W., V, 108—109; S.E., VII, 209; франц., 111— 112.
(3) Cf. Balint (М.). On genital Love, 1947. In: Primaiy Love and Psychoanaly^ 

Technique, London, Hogarth Press, 1952. — a) Passim. — b) Passim.
(4) Cf. Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 230 sqq.; S.E., XIV 

138 sqq.; франц., 17 sqq.
(5) Cf. Freud (S.). Zur Einfflming des Naizissmus, 1914. G.W., X, 153 sqq.; s E 

XIV, 87 sqq..
(6) Bouvet (М.). In: La Psychanalyse d’aujourd’ hui, Paris, P.U.F., 1956, I, 61.

ГОСПИТАЛИЗМ

Нем.: Hospitalismus. —  Франц.: hospitalisme. —  Англ.: hospitalism. —  Men.: hos- 
pitalismo. —  Итал.: ospedalismo. —  Португ.: hospitalismo.

•  Термин Рене Шпитца, обозначающий совокупность соматических 
и психических расстройств у младенцев (в период первых полутора 
лет жизни), вызванных долгим пребыванием в больнице в разлуке с 
матерью.

■ Мы советуем читателю обратиться к работам, специально посвя
щенным этому вопросу (1), особенно к работам Шпитца, признан
ного авторитета в этой области (2). Эти работы основаны на целом 
ряде глубоких наблюдений, а также на сопоставлении различных 
категорий детей (воспитанники детских домов, детских садов с 
частичным присутствием матери, "домашние" дети и пр.).

Именно в тех случаях, когда ребенок воспитан при полном 
отсутствии матери в таком заведении, где уход осуществляется 
безлично и аффективная связь не возникает, наблюдаются серьез
ные расстройства, которые Шпитц объединил понятием 
госпитализма. Это замедление физического развития, процесса 
овладения собственным телом, приспособления к окружению и 
развития языка; это ослабленная сопротивляемость инфекциям, а 
в сложнейших случаях — состояние маразма и смерть.

Госпитализм имеет долговременные и даже необратимые по
следствия. Шпитц, описавший симптомы госпитализма, стр ем и л ся  
соотнести их со всей совокупностью расстройств, связанных с 
нарушением отношения между матерью и ребенком. Он о п р ед ел я ет  
эти отношения через полное отсутствие эффективности, отличая их 
от аналитической* депрессии как следствия частичной аф
фективной депривации у ребенка, ранее имевшего н о р м а л ь н ы е  
отношения с матерью,— следствия, которое прекращается, как 
только мать вновь занимает свое место (3).

(1) См. библиографию к статье Шпитца 'Госпитализм'.
(2) Cf. Spitz (R.A.). Hospitalism, 1945. Франц. пер. в: R.F.P. XIII, 1949, РР 

397— 425.
(3) Cf. Spitz (R.A.). La premiere annee de la vie de Г enfant, P.U.F., Paris, 1953-



д
ДАВЛЕНИЕ (ВЛЕЧЕНИЙ)

Нем.: Drang. —  Франц.: poussee (de la pulsion). —  Англ.: pressure. —  Исп.: 
pieskm. —  Итал.: spinta. —  Португ.: press&o.

•  Изменяющийся количественный фактор, который проявляется в 
каждом влечении и в конечном счете позволяет понять действие, 
направленное на удовлетворение; даже если удовлетворение пассивно 
(быть наблюдаемым, быть битым), само влечение с его силою —  
активно.

■ В начале работы "Влечения и судьбы влечений” (Triebe und 
Triebschicksale, 1915) Фрейд анализирует понятие влечения, рас
сматривает "давление" влечения (наряду с его источником, объектом 
и целью) и дает ему следующее определение: "Давлением влечения 
мы называем его двигательный аспект, представленную в нем силу 
или величину необходимой для этого работы. Давление характерно 
для всех влечений; это сама их сущность. Каждое влечение — это 
момент деятельности; когда говорят, весьма неточно выражаясь, о 
пассивных влечениях, могут иметь в виду лишь влечения, направ
ленные на пассивную цель” (1).

В этом тексте подчеркивается два признака влечений:
1) их количественный аспект, на котором Фрейд всегда 

•Истаивал и в котором он видел определяющий элемент пато
логического конфликта (см.; Экономический);

2) активный характер всех влечений. Здесь Фрейд полемизирует 
с Адлером, для которого активность — это особое свойство одного 
лишь влечения к агрессии: "Мне кажется, что Адлер ошибается, 
Усматривая в отдельном конкретном влечении нечто общее и необ
ходимое для всех влечений, прежде всего то, что в них есть 
**екущего", давящего (das Drangende), то, что можно назвать 
п°собностью вызывать двигательную разрядку”(2).

^^Мысль о том, что влечения, по сути, определяются через 
Г^Цестатяемое ими дааление, с самого начала присутствует в 
ШРвТических построениях Фрейда и складывается под влиянием 
^•ъмгольца В начале "Наброска научной психологии" (Entwurf 

Psychologic, 1895) проводится резкая грань между внешними 
Н ”УЖдениями, от которых организм может спастись бегством, и 
5*
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внутренними возбуждениями, зависящими от соматических факто. 
ров: "Организм не в состоянии избавиться от них (...). Он должен 
научиться переносить наплыв энергии" (3). Жизненные потреб, 
ности (Die Not des Lebens) давят на организм и подталкивают его 
к специфическому действию*, единственно способному устранить 
это напряжение.

(1) Freud (S.). G.W., X, 214— 215; S.E., XIV, 122; франц., 34.
(2) Freud (S.). Analyse der Phobie eines (QnQAhrigen Knaben, 1909. G.W., VII, 37 |- 

S.E., X. 140— 141; франц., 193.
(3) Freud (S.). Нем., 381; англ., 357— 358; франц., 317.

ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ

Нем.: spezifische Aktion. — Франц.: action speciiique. —  Англ.: specific action. — 
Исп.: accion especifica. —  Итал.: azione specifica. —  Португ.: a$4o especifica

•  В некоторых ранних работах Фрейда —  обозначение процессе!, 
приводящих к устранению внутреннего напряжения, порожденного 
потребностью,—  это может быть вторжение извне, а также внут
ренние реакции организма, позволяющие осуществить действие.

■ Фрейд использует понятие специфического действия прежде 
всего в "Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 
1895). Действие принципа инерции*, управляющего, по Фрейду, 
функционированием нейронного аппарата, в какой-то момент на
рушается эндогенными возбуждениями. Фактически организм не 
может избавиться от них, но он может разрядить их двояким 
образом:

а) прямо и непосредственно, путем неспецифических реакций 
(тех или иных эмоциональных проявлений, криков и пр.); однако 
такие реакции неадекватны, поскольку они не способны остановить 
прилив возбуждения.

б) Специфическим образом, что позволяет надолго устранить 
напряжение. Фрейд схематически представил этот процесс, ввеДЯ' 
в частности, понятие порога в работе "Об основании вычленеНИ* 
из неврастении определенного синдрома в качестве "невроза страх3 
(Uber die Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmten SyrnP" 
tomenkomplex als "Angstneurose" abzutrennen, 1895) (la).

Для того чтобы специфическое или адекватное действие м°г- 
совершиться, требуется присутствие особого объекта и соблюДсН* 
ряда внешних условий (гак, в случае голода, например, нужна еД j 
Для беспомощного младенца (см.: Беспомощности сосТоЯ^  
помощь извне становится необходимым условием удовлетвори^ 
потребностей. Таким образом, Фрейд обозначает термин
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*спеийФическое Действие” то совокупность рефлекторных актов, 
^ с р е д с т в о м  которых выполняется определенное действие, то внеш- 
|2воадействис, то и то, и другое вместе.
Н С пециф ическое действие с необходимостью присутствует в 
опыте удовлетворения*.

*

фрейдову концепцию специфического действия можно рас
сматривать как набросок теории инстинктов* (а). Как совместить 
ее с теорией сексуального влечения, изложенной в более поздних 
работах Фрейда? Между 1895 и 1905 гг. постановка этой проблемы 
у Фрейда меняется:

1) в "Наброске научной психологии" сексуальность выступает 
как одна из "основных потребностей" (2); подобно голоду, она 
требует специфического действия (см.: Влечения к самосохра
нению).

2) Отметим, что в 1895 г. Фрейд еше не открыл детскую 
сексуальность. Использование понятия специфического действия 
в этот момент предполагало аналогию между сексуальным актом у 
взрослого и насыщением при голоде.

3) В упоминавшейся выше статье, написанной одновременно с 
Наброском", Фрейд говорил о специфическом действии, необ

ходимом для сексуального удовлетворения у взрослого. Однако 
наряду с элементами поведения, образующими своего рода 
органическую схему, Фрейд вводит "психические" условия 
исторического происхождения: они подчиняются процессу 
психической обработки, осуществляемому либидо (lb).

4) Открытие детской сексуальности изменило общий подход к 
пР°блеме (см.: Сексуальность). Отныне Фрейд подвергает критике 
представление, согласно которому человеческая сексуальность 
°пределяется сексуальным поведением взрослого, неизменным по

особу своего осуществления, объекту и цели. "Общепринятые 
Редставления о природе и характере сексуального влечения уста- 

prj- Обычно считается, что оно отсутствует у детей и появляется 
~Я£уплением половой зрелости — в тесной связи с общим 

“^ om созревания — как неустранимое влечение к противо- 
вел°*НомУ полу; его цель — патовой контакт или по крайней мере 

v ^ e  к нему действия” (3).
*Р«х очерках по теории сексуальности” (Drei Abhandlungen 

oprJPJNtheorie, 1905) Фрейд показал, что в детской сексуальности 
сПециЦ'1ескис условия сексуального удовольствия мало 
специ£*ш ы . Однако эти условия быстро приобретают свою 
^Ир*11сУ, прежде всего под влиянием исторических обстоя
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тельств. Так, предпосылки сексуального удовлетворения у взрос лого 
человека могут быть в каждом конкретном случае четко определен- 
ными — создается впечатление, будто в индивидуальной исторИи 
складывается схема человеческого поведения, напоминающая сцеп, 
ление инстинктов. Именно этим определяются те "общепринятые* 
представления, о которых Фрейд говорит выше.

а )  С этой точки зрения, можно установить соответствие между фрейдовской 
теорией специфического действия и анализом инстинктивных процессов в совре. 
менной психологии животных (эталогическая школа).

(1) Cf. Freud (S.).— a) G.W., I, 334—335; S.E., III, 108. — b) G.W., I, 333—339 
S.E., III, 106— 112.

(2) Cf. Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1900. Нем . 381; 
англ., 357; франц., 317.

(3) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 33; S.E., VI|, 
135; франц., 17.

ДЕФОРМАЦИЯ (СНА)

Нем.; Entstellung. —  Франц.: deformation. —  Англ.: distortion. —  Исп.: deforma
tion. —  Итал.: deformazione. —  Португ.: deformafSo.

•  Общий итог работы сна: скрытые мысли преобразуются в трудно 
узнаваемый наяву образ.

■  Читателю следует обратиться к статьям: Рабогасновидения, Явное 
содержание, Скрытое содержание.

ДИНАМИЧЕСКИЙ, ДИНАМИКА

Нем.: dynamisch. — Франц.: dynamique. — Англ.: dynamic. —  Исп.; dinam ico. — 
Итал.: dinamico. —  Португ.: dinamico.

•  Точка зрения, согласно которой психические феномены п орож д* ' 
ются столкновением и сложением сил, осуществляющих некоторой 
давление и являющихся первоначальной пружиной влечений.

■  Нередко обращали внимание на то, что психоанализ заменил тиК 
называемую статическую концепцию бессознательного динамичсС' 
кой концепцией. Обобщая отличия своего подхода от подхода ЖаН  ̂ : 
Фрейд писал: "Мы не считаем расщепление психики следстние> 
врожденной неспособности психического аппарата к синтезу. 
объясняем его динамически — через конфликт противостоят1̂  
друг другу психических сил — и видим в нем результат активно^ I



^^даоборстна двух групп психических явлений" (1). Речь здесь 
о "расщеплении" психики на сознание — предсознание и 

^сознательное, однако очевидно, что на уровне топики это раз
граничение не только не объясняет психическое расстройство, но 
Ĵ caMO уже свидетельствует о наличии психического конфликта. 
Оригинальность фрейдовского подхода может быть показана, к 
примеру, на его концепции невроза навязчивых состояний: если 
Жане непосредственно связывает такие симптомы, как торможение, 
сомнение, нерешительность, безволие, со слабостью психического 
синтеза, то Фрейд видит в них результат взаимодействия противо
борствующих сил. Динамический подход предполагает не только 
учет понятия силы (как это уже было сделано у Жане), но и 
представление о том, что внутрипсихические силы неизбежно всту
пают друг с другом в конфликт, основанный в конечном счете на 
дуализме влечений.
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"Динамическим" Фрейд называл бессознательное, постоянное 
давление которого побуждает к действию противонаправленную 
силу, не допускающую его в сознание. Об этой динамике бессозна
тельного свидетельствует клинический опыт: доступ в бессознатель
ное прегражден сопротивлениями*, а вытесненное в свою очередь 
приводит к возникновению в бессознательном все новых отростков* 

Динамика бессознательного проявляется в образовании ком
промиссов*. обязанных своей внутренней устойчивостью "поддерж
ке с обеих сторон".

Вот почему Фрейд рахтичал два значения понятия бессознатель
ного*: в "описательном" смысле бессознательное есть то, что 
находится вне сознания, включая и предсознание*; в "динамичес
ком” смысле "оно обозначает не только любые скрытые представ
ления, но прежде всего динамику мыслей, оторванных от сознания, 
несмотря на всю свою силу и действенность" (2).

, 0 )  Freud (S.). Ober Psychoanalyse, 1909. G.W., VIII, 25; S.E.. XI, 25— 26; ф ранц,

Г и /2 ) Freud (S.). A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1912. S.E., XII, 262; 
•w-i VIII, 434; франц., 15— 16.

ДОГЕНИТАЛЬНЫЙ

Ит ^ eM' : Ptflgenital. —  Франц.: pregenital. — Англ.: pregenital. —  Исп.: pregenital. —
• Pregemtale —  Португ.: pregenital.

^Рвлагательное, определяющее влечения, организации, фиксации



и т.д., связанные с тем периодом психосексуального развития. коГда 
примат генитальной зоны еще не установился.

■ Введение этого термина в работе Фрейда "Предрасположенность 
к неврозу навязчивых состояний" (Die Disposition zur Zwangsneum$e 
1913) совпадает с появлением мысли о некоей либидинатьной 
организации, которая предшествует установлению примата 
генитальных органов. Как известно, Фрейд и раньше признавал 
наличие у ребенка сексуальной жизни, предшествующей гениталь- 
ной стадии. Уже в письме Флиссу от 14.11.97(1) он говорил о 
некоторых сексуальных зонах, которые впоследствии оказываются 
заброшенными, а в 'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) описывал изначально 
анархичное функционирование негенитальных частичных вле
чений.

Прилагательное "догенитальный" используется очень широко. 
В современном психоаналитическом языке оно обозначает не толь
ко либидинальные влечения или виды организации, но также 
фиксации и регрессии к этим ранним способам психосексуального 
функционирования. Иногда в связи с подобными фиксациями 
говорят о догенитальных неврозах. Иногда это слово уп отр ебл я ется  
субстантивированно, обозначая определенный тип личности

(1) Cf. Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 244—249: 
англ., 229— 234; франц.. 205— 208.

ДОЭДИПОВ

Нем.: praoedtpal. — Франц.: preoedipien. — Англ.: preoedipal. —  Исп.: preedip- 
со. — Итал.: preedipico. — Португ.: pre-edipiano.

•  Характеристика периода психосексуального развития, п р е д ш е с Т ' 
вуюшего установлению Эдипова комплекса; в этот период у лете* 
обоих полов преобладает привязанность к матери.

■ Этот термин появляется у Фрейда весьма поздно — когда, изУ4** 
особенности женской сексуальности, он подчеркивал важность- 
сложность и продолжительность первичного отношения 
девочкой и матерью (1а). Через эту стадию вначале п роходи т 
мальчик; однако у него эта стадия короче и беднее сл ед ст в и я м и - 
тому же она труднее отграничивается от эдиповской л ю б в и . п°’ 
скольку объект при этом остается тем же самым.

С терминологической точки зрения, следует четко рагШ'1̂  
понятия "доэдиповский" и "догенитальный"*, которые часто пУт;1'



ffLgoe относится к межличностной ситуации (отсутствие "эдипов- 
•^дХреугольника"), второе — к тому или иному типу сексуальной 
^-явности. Конечно, развитие Эдипа в принципе приводит к 
^Становлению генитальной организации, однако лишь при нор
мативном подходе можно ожидать, что наступление генитальной 
ста0 И и окончательный, обусловленный Эдиповым комплексом 
ныбор объекта совпадут во времени. Фактически, как показывает 
оПыт, сексуальная активность возможна и вне полностью развивше
гося Эдипова комплекса, так что Эдиповский конфликт может 
разыгрываться и в догенитальных регистрах сексуальности.

Можно ли в строгом смысле слова говорить о доэдиповой фазе, 
г д е  существуют лишь дуальные отношения между матерью и ребен
ком? Фрейд заметил эту трудность. Он считал, что даже тогда, когда 
преобладают отношения с матерью, отец присутствует в жизни 
ребенка как "опасный соперник". Согласно Фрейду, "...женщина 
приходит к нормальной, положительной Эдиповской ситуации 
лишь преодолевая предшествующую стадию, на которой преобладал 
отрицательны и комплекс" (l b). Фрейд считал эту формулировку 
удачной, поскольку в ней сохраняется мысль об Эдиповской 
ситуации как о ядерном комплексе неврозов.

Сложность здесь в том, что перед нами открываются два воз
можных пути: либо мы подчеркиваем особенности дуального отно
шения, либо обнаруживаем проявления Эдипова комплекса уже на 
самых ранних стадиях, что, однако, мешает понять своеобразие 
лоэдиповской фазы.

Первый путь избрала Рут Мак Брунсвик(2); она считала свою 
концепцию результатом влияния Фрейда и выражением его идей. 
с ее точки зрения:

1) отец присутствует в психологическом поле ребенка, но не 
,!°спринимается как соперник;

2) доэдиповск;1я фаза имеет ряд особенностей, среди которых 
особенно важна противоположность между активностью и 
^сивностью

Напротив, последователи М.Кляйн, изучавшие наиболее 
Ручные фантазмы, пришли к выводу, что отец вторгается в 

2®**Ния ребенка к матери уже на самой ранней стадии : об этом 
с̂ *тельствуст прежде всего фантазм отцовского пениса, присут- 
^ Щ е г о в т е л е  матери (см.: Родитель объединенный). При этом, 

Возникает вопрос: не свидетельствует ли наличие третьего 
(фаллос) в ранних отношениях матери и ребенка о том, 
ПсРи°Д ссть не что иное, как "ранняя Эдиповская стадия"? 

Инста ССКИ отсц в этот момснт сшс нс представляет собой 
запрета (см.: Эдипов комплекс). В связи с кляйновской



концепцией Жак Лакан говорил о "доэдиповском треугольнике" ̂  
об отношении мать — ребенок — фаллос, трактуя этот последщ,* 
термин как обозначение фантазматического объекта желащц 
матери (3).

(1) Freud (S.). Ober die weibliche Sexualitat, 1931. — a) Cf. G.W., XIV, 515_
S.E.. XXI, 223—243.

(2) Cf. Mack Brunswick (R). The Preoedipal Phase of the Libido Developmet, 194л 
In: The Psychoanalytis Reader, 231— 253.

(3) Cf. Lacan (J). La relation d’ objet et les structures freudiennes. Compte rendu * 
J.-B.Pontalis in Bui. Psycho., 1956— 1957.



ж
ЖЕЛАНИЕ

Нем.: Wunsch (иногда Begierde или Lust). —  Франц.: desir. —  Англ.: wish. —  
Исп.: deseo. —  Итал.: desiderio. —  Португ.: desejo.

•  В фрейдовской динамике —  один из полюсов защитного 
конфликта: бессознательное желание стремится осуществиться, 
опираясь, по законам первичного процесса, на знаки, связанные с 
первым опытом удовлетворения. На примере сновидений психоанализ 
показал, как желание запечатлевается в компромиссной форме 
спштомов.

■ Во всякой обшей теории человека есть основополагающие 
понятия, которые невозможно определить; к ним, несомненно, 
относится и понятие желания в концепции Фрейда. Ограничимся 
здесь несколькими терминологическими соображениями.

1) Отметим прежде всего, что французское слово desir не 
совпадает по смыслу и употреблению ни с немецким словом Wunsch, 
ни с английским словом wish. Wunsch — это прежде всего поже
лание, сформулированное желание, тогда как desir предполагает 
вожделение, притязание (эти значения передают в немецком языке 
Begierde или Lust).

2) Фрейдовское понимание Wunsch яснее всего проявляется в 
Теории сновидений, что позволяет отличить его от ряда сходных с 
Ним понятий.

В Наиболее развернутом своем определении желание связано с 
?"ытом удовлетворения (см. этот термин), вследствие которого 
*®1есический образ восприятия оказывается связан с мнесическим
■ еДом возбуждения, порождаемого потребностью. Как только за- 

Ц^Црвозникает эта потребность, установившаяся связь порождает 
^^ИМеский импульс к перенагрузке мнесичсского образа

•^РИятия и даже к вызову самого этого восприятия, т.е. к 
д^^новлению ситуации первичного удовлетворения; это побуж- 
и  ̂ мы и называем желанием; возникновение этого восприятия 

"выполнение желания" (1а). Такое определение требует
°'|ьких пояснений: 

п°Ро- нс отождествляет потребность и желание: потребность
^•^ется внутренним напряжением и удовлетворяется (Befrie-



digung) специфическим действием* по нахождению нужного объ^ 
та (например, пищи). Что же касается желания, то оно нерафЫвНо 
связано с "мнесическими следами”: его выполнение (Erfullum,, 
предполагает галлюцинаторное воспроизведение восприятий, ripes. 
ратившихся в знаки удовлетворения этого желания (см.: Тождеств 
восприятия). Эго различие не всегда соблюдается Фрейдом; так, в 
некоторых текстах встречается составное слово Wunschbefriedigm^

б) Поиск объекта в реальности всецело направляется 
отношением к знакам. Именно цепочка знаков порождает фад. 
тазирование* как коррелят желания.

в) Фрейдовская концепция желания относится только к бессо
знательным желаниям, закрепленным с помощью устойчивых к 
унаследованных с детства знаков. Однако Фрейд не всегда исполь
зует понятие желания в том смысле, который подразумеваете» 
вышеприведенным определением; иногда он говорит, например, о 
желании спать, о предсознательных желаниях и даже порой считает 
результат конфликта компромиссом между "двумя исполнениями 
двух противонаправленных желаний, имеющих различные 
психические источники" (lb).

*

Жак Лакан попытался иначе понять фрейдовское открытие, 
сделав его основой именно желание и выдвинув это понятие на 
первый план в психоаналитической теории. При таком подхо* 
Лакан вынужден был разграничить понятия, с которыми часто 
путают желание, а именно понятия потребности и запроса.

Потребность нацелена на особый объект и удовлетворяется этих 
объектом. Запрос формулируется и обращается к другому человек)' 
даже там, где он устремлен на объект, это не имеет особого значения 
поскольку выраженный в слове запрос — это всегда, по сути- 
просьба о любви.

Желание рождается в расщелине между потребностью и запр9" 
сом; оно несводимо к потребности, будучи в принципе не 
шением к реальному объекту, независимому от субъекта, 
отношением к фантазму; однако оно несводимо и к запросу, в-13̂  
навязывающему себя независимо от языка и бессознательна 
другого человека и требующему абсолютного признания себя арг^  
человеком (2).

(1) Freud (S.). Die Traumdcutung, 1900. — a) G.W ., II— III, 571; S.E., V, 
франц., 463. —  b) G.W., II— 111, 575; S.E., V, 569; франц., 466.

(2) Cf. Lacan (J.). Les formations de Г inconscient, 1957— 1958. In: Bul-РЯ®



ЗАВИСТЬ К ПЕНИСУ

Нем.: Penisneid. —  Франц.: envie du penis. — Англ.: penis envy. —  Исп.: envidia 
del репе. — Итал.: invidia del репе. —  Португ.: inveja do penis.

•  Главный элемент женской сексуальности и пружина ее диалектики. 
Зависть к пенису возникает при обнаружении анатомического 
различия между полами: девочка чувствует себя ущемленной по 
сравнению с мальчиком и стремится также иметь пенис (комплекс 
кастрации); позже, во время Эдиповой стадии, эта зависть к пенису 
принимает две производные формы: желание иметь пенис внутри себя 
(чаше всего в форме желания иметь ребенка); желание наслаждаться 
пенисом в коитусе.

Зависть к пенису может принимать различные патологические 
шн сублимированные формы.

■ Понятие зависти к пенису приобретало в теории Фрейда все 
большее значение по мере того, как уточнялось понятие женской 
сексуальности, которое поначалу выступало как слепок с сексуаль
ности мальчика.

В 'Трех очерках по теории сексуатьности" (Drci Abhandlungcn 
пи Sexualtheoric, 1905) речь шла преимущественно об эволюции 
сексуальности у мальчика; по крайней мере в первом издании речь 
вообще не идет о зависти к пенису. Первое упоминание об этом мы 
находим в 1908 г., в статье "О детских сексуальных теориях" (Uber 
jnrantile Sexualtheorien); здесь Фрейд указывает на интерес девочки 

пенису мальчика — интерес, "...побуждаемый завистью (Neid)|...J. 
огда девочка говорит о своем желании: "мне хотелось бы быть 

мы знаем, какую нехватку призвано восполнить это

Пси^°НЯТИе "зависть к пенису", по-видимому, уже существовало в 
Об0з°аналиэе» когда Фрейд в 1914 г. (2) использовал его для 
^ ч е и п я  некоторых проявлений комплекса кастрации у де-

Фрейда "О смещении влечений, преимущественно в 
der б  анального эротизма" (Ober Tricbumsctzungcn, insbesondcrc 
^W®*jerotik, 1917) значение этого понятия не ограничивается 

м девочки иметь такой же пенис, как у мальчика; оно



обозначает также различные варианты этого желания: желание 
иметь ребенка согласно символическому уравнению пенис — ребе, 
нок, желание обладать мужчиной как "придатком к пенису"(3).

Во фрейдовской концепции женской сексуальности (4) важное 
место уделяется зависти к пенису в психосексуальном развитии 
женственности, предполагающем перенос эрогенной зоны с 
клитора на влагалище и изменение объекта (доэдиповская привя
занность к матери уступает место эдиповской любви к отцу). 
Главную роль во всех этих переменах играет на различных уровнях 
комплекс кастрации* и зависть к пенису. Это:

а) злоба на мать, которая не обеспечила девочку пенисом;
б) презрение к матери, которая также оказывается кастрирован

ной;
в) отказ от фаллической активности (мастурбация клитора) и 

усугубление пассивности;
г) символическая тождественность пениса и ребенка.
"Желание (Wunsch) девочки, направленное на отца, поначалу

основывается на желании обладать пенисом, который не был ей 
дан матерью и который она отныне желает получить от отца. Во 
всяком случае женственность пробуждается лишь тогда, когда 
желание иметь пенис уступает место желанию иметь ребенка, так 
как ребенок символически замещает пенис" (5а).

Фрейд неоднократно указывал на те черты женского характера 
(например, "комплекс маскулинности") и те невротические симпто
мы, которые свидетельствуют о зависти к пенису. Обычно под 
завистью к пенису подразумеваются именно эти остатки детства у 
взрослого человека, проявляющиеся в самых запутанных формах.

Наконец, в одной из последних своих работ Фрейд, который 
всегда подчеркивал, что зависть к пенису, несмотря на мнимые 
свидетельства противоположного, навсегда остается в б ессозн атель
ном, утверждал, что она может даже оказаться не п о д в л а с т н о й  

психоанализу(б).

*

Как мы видим, само выражение "зависть к п ен и су " остается 
неясным, что было подчеркнуто Джонсом, п о п ы т а в ш и м с я  У6'  
транить эту неясность, разграничивая три его смысла:

" а) желание обладать пенисом — как правило, п о г л о ш а я  1 
сохраняя его внутри своего тела, а нередко превращая его в ребенка

б) желание иметь пенис в области клитора [...]; .
в) желание взрослой женщины наслаждаться пенисом в коитус®

(7)- „исВсе эти разграничения полезны, однако из сказанного вовсе

142 Зависть к пвищ.^
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-едует, что эти три вида зависти к пенису совершенно чужды друг 
у. Психоаналитическая концепция сексуальности стремится 

Писать связи и пересечения между ними (а).

*

Целый ряд авторов (К.Хорни, Э.Дейч, Э.Джонс, М.Кляйн) 
оспаривали фрейдовское утверждение о том, что зависть к пенису — 
это первичная данность, а не вторичное образование, создаваемое 
или используемое для того, чтобы избежать более примитивных 
желаний. Не претендуя на охват всей этой важной дискуссии, 
отетим, что Фрейд опирался в своей концепции на мысль о 
ведущей роли фаллической функции для обоих полов (см.: 
фаллическая стадия; Фаллос).

а) Подчас у Фрейда выражения "зависть к пенису' (Neid) и "желание иметь 
пенис* (Wunsch) употребляются как взаимозаменяемые (см., например, ‘Новая серия 
лекций по введению в психоанализ" [Neue Folge der Voriesungen zur EinfUhrung in die 
Psychoanalyse. 1932]) (5b).

(1) Freud (S.). G.W., VII, 180; S.E., DC, 218.
(2) Cf. Freud (S.). Zur Lmfthiung des Naizissmus, 1914.G.W., X, 159; S .E , XIV, 92.
(3) Freud (S.). G.W., X, 405; S.E., XVII, 129.
(4) Ср. в особенности: Freud (S.). Einige psychische Folgen des anatomischen 

OweMechtsunterschieds, 1925. Ober die weibliche SexualitAt, 1931. Neue Folge der 
Vodetungcn zur Einfilhrung in die Psychoanalyse, 1932. —  Mack Brunswick (R.). The 
fteoedipal Phase o f the Libido Development, 1940. In: Psa.Read.

(5) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur EinfDhrung in die Psychoanalyse, 
*»2. — a) G.W., XV, 137; S.E., XXII, 128; франц., 175. — b) G.W., XVI, 97—98; S.E.,
XXII, 128— 130; франц., 175— 177.

(6) Cf. Freud (S.). Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. G.W., XVI, 97—98;
* t . XXIII, 250—251; франц., 35— 37.
, {7)J°nes(E.).The Phallic Phase, 1932. In: Papers on Psychoanalysis, Bailliere, London, 

1950, 469.

ЗАМЕЩЕНИЕ

Нем.: Eraatz. — Ф ранц: substitut. — Англ.: substitute. — Исп.: sustituto. — Итал.: 
"""Uto, surrogate) —  Португ.: substitute.

К См.: Образование замещающее.

ЗАСТОЙ ЛИБИДИНАЛЬНЫЙ

l*KloHtV‘-:1JLibidosu,uun* — Франц.: stase libidinale. — Англ.: damming up of the 
da ijjL Исп.: entascamiento de la libido. — Итал.: stasi della libido. — Португ.: estase

К  Энергетический процесс, который, по Фрейду, может стать
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истоком невроза или психоза. Речь идет о либидо, которое не находи 
пути к разрядке и накапливается во внутри психических образованиях- 
такое накопление энергии приводит к образованию симптомов.

■  Экономическое понятие либидинального застоя впервые появ. 
ляется в теории актуальных неврозов*, изложенной Фрейдом в его 
первых сочинениях: он считает, что неврозы возникают из-за 
накопления (Aufhaufung) сексуального возбуждения, которое при 
отсутствии адекватного специфического действия* не может найти 
пути к разрядке.

В работе "О типах невротических заболеваний" (Uber neurotische 
Erkrankungstypen, 1912) Фрейд трактует либидинальный застой 
очень широко и обнаруживает его в различных типах невротических 
заболеваний: "Все это различные пути, которые приводят к пато
логическому явлению в функционировании психики, а именно к 
либидинальному застою, с которым >7не может успешно справиться 
в одиночку" (1). В любом случае роль либидинального застоя в 
возникновении неврозов требует некоторых существенных пояс
нений:

1) Фрейд не считал либидинальный застой первичным фактором, 
обусловливающим возникновение любого невроза: он играет опре
деляющую роль лишь в тех случаях, которые сходны с актуальным 
неврозом (reale Versagung, реальная фрустрация); в других же слу
чаях он выступает как следствие психического конфликта.

2) Сам по себе застой не является патогенным. Он может 
порождать и нормальное поведение: сублимацию, преобразование 
напряжения в деятельность, приводящую к достижению искомого 
объекта.

Начиная с работы "К введению в  нарциссизм" (Zur Einfuhiung 
des Narzissmus, 1914) понятие либидинального застоя распростра
няется и на механизм психозов: застой либидо рассматривается как 
нагрузка Я, при которой "...чрезмерное скопление н а р ц и с с и ч е с к о г о  
либидо становится невыносимым"(2). Так, ипохондрия, которая 
часто выступает как промежуточный этап в  развитии ш и з о ф р е н и и , 
как раз и свидетельствует об этом невыносимом с к о п л е н и и  
нарциссического либидо; с  точки зрения экономической, бред —• 
это попытка перенести либидинальную энергию на в ы м ы ш л е н н ы й  
внешний мир.

(1) Freud (S.). G.W., VIII, 329— 330; S.E., XII, 237.
(2) Freud (S.). Vcrlesungen zur Einfilhrung in die Psychoanalyse, 1915— 1917. G.^-> 

XI, 436; S.E., XVI, 421; франц., 450.
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Нем.: Abwehr —  Франц.: defense. —  Англ.. defence. —  Исп.: defensa. —  Итал.: 
jetcsJ — Португ : defesa.

«Совокупность действий, нацеленных на уменьшение или устранение 
нобого изменения, угрожающего цельности и устойчивости 
^психологического индивида. Поскольку эта устойчивость вопло
щается в Я, которое всячески стремится ее сохранить, его можно 
считать ставкой и действующим лицом в этих процессах.

В целом речь идет о защите от внутреннего возбуждения (вле
чения), и особенно от представлений (воспоминаний, фантазий), 
причастных к этому влечению, а также о защите от ситуаций, 
порождающих такое возбуждение, которое нарушает душевное рав
новесие и, следовательно, неприятно для Я. Подразумевается также 
зашита от неприятных аффектов, выступающих тогда как поводы 
или сигналы к защите.

Защитный процесс осуществляется механизмами защиты, в 
большей или меньшей мере интегрированными в Я.

Будучи отмечена и пронизана влечениями, тем, против чего она 
а конечном счете направлена, защита подчас становится навязчивой 
в проявляет себя (по крайней мере отчасти) бессознательным обра
зом.

■ Возникновение собственно фрейдовской концепции психики, в 
отличие от взглядов его современников, было обусловлено выходом 
понятия защиты на первый план в истерии, а затем и вскоре в других 
видах психоневроза (см.: Истерйя зашиты). В "Исследованиях 
истерии" (Studien iiber Hysterie, 1895) обнаруживается вся сложность 
отношений между зашитой и осуществляющим ее Я. Фактически 
Я — это личное "пространство", которое должно быть защищено 
°т любого вторжения (например, от конфликтов между противона
правленными желаниями). Я — это также "группа представлений", 
Противоречащих какому-то "несовместимому" с ними представ
лению, о чем свидетельствует чувство неудовольствия. Наконец, Я 

это инстанция защиты (см.: Я). В тех трудах Фрейда, где развива- 
СТся Понятие психоневроза защиты, всегда подчеркивается именно 
* от Момент несовместимости того или иного представления с Я; 
•^личные формы защиты суть не что иное, как различные способы 
°«Ращения с этим представлением, особенно если речь идет об 

Имении этого представления от связанного с ним изначально 
Кроме того, как известно, Фрейд очень рано начал 

Р^вопоставлять психоневрозы защиты актуальным неврозам*, 
иначе, той группе неврозов, при которых внутреннее напря- 

^*Ие становится из-за отсутствия разрядки сексуального возбуж
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дения невыносимым и проявляется в виде различных соматических 
симптомов. Важно, что в случае актуальных неврозов Фрейд не 
говорит о защите, хотя при этом обнаруживаются особые способу 
охраны организма и делаются попытки восстановить его равно
весие. Защита у Фрейда изначально отличалась от тех (общих) мер 
которые принимает организм для устранения возрастающего на
пряжения.

Выявляя в зависимости от вида болезни различные способы 
защиты в тех случаях, когда клинический опыт (ср. "Исследования 
истерии") позволял восстановить различные этапы этого процесса 
(всплывание в памяти неприятных эмоций как побуждение к 
защите, группировка сопротивлений, распределение патогенного 
материала по различным уровням и пр.), Фрейд пытался также 
построить метапсихологическую теорию защиты. Эта теория с 
самого начала предполагала устойчивое разграничение между на
плывом внешних возбуждений, от которых можно отгородиться 
заслоном (см.: Слой защиты от возбуждений), и внутренними 
возбуждениями, избавиться от которых вообще невозможно. 
Против этой внутренней агрессии — или, иначе говоря, против 
влечения — и направляются различные защитные механизмы В 
"Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 1895) 
Фрейд ставит проблему защиты двояким образом:

1) ищет истоки так называемой "первичной защиты" в "опыте 
страдания" подобно тому, как прообразом желания и Я как 
сдерживающей силы был "опыт удовлетворения". Во всяком случае, 
в "Наброске" эта концепция не изложена с такой отчетливостью, 
как опыт удовлетворения (а).

2) Стремится отличать патологическую форму защиты от нор
мальной. Нормальная защита осуществляется при переживании 
вновь прежнего болезненного опыта; при этом Я  с самого начата 
было призвано устранить неудовольствие посредством "побочных 
нагрузок": " Когда мнесический след вновь оказывается нагружен
ным, вновь возникает и чувство неудовольствия, однако ведь Я  уже 
проложило свои пути, а по опыту известно, что повторно испыты
ваемое неудовольствие меньше прежнего, покуда в конечном счете 
оно не сводится к раздражению, с которым Я в состоянии 
справиться" (1а).

В результате такой защиты Я  удается уберечься от п о гл о щ ен и я  
и пропитки первичным процессом, что обычно происходит при 
патологических защитах. Как известно, Фрейд считал, что пато
логическая защита возникает как последствие зрелища сексуальн ой  
сцены: в свое время это потребовало защиты, но в восп ом и н ан и и  
вызвало прилив внутреннего возбуждения. "Внимание обычно обрз- 
щается на восприятия, порождающие неудовольствие. В  данном 
случае речь идет не о восприятии, но о мнесическом следе, который



н е о ж и д а н н о  приводит к высвобождению неудовольствия, а Яузнает 
об этом слишком поздно" (1Ь). Это и объясняет, почему ”... действия 
^порождают следствия, которые мы, как правило, наблюдаем лишь 
„ первичных процессах" (1с).

В озникновение патологической защиты обусловлено, таким 
образом, приливом внутреннего возбуждения, порождающего чув
ство неудовольствия при отсутствии необходимых защитных навы
ков. Следовательно, патологическая защита порождена не силой 
аффекта как  такового, но особыми условиями, которых мы не видим 
ни в случае самого мучительного восприятия, ни в случае вос
поминания о нем. Эти условия, по Фрейду, наличествуют лишь в 
сексуальной области (см.: Последействие; Соблазнение).

*

Несмотря на все разнообразие зашит при истерии, неврозе 
навязчивых состояний, паранойе и пр. (см.: Защитные механизмы), 
двумя полюсами конфликта всегда оказываются Я  и влечение. Я 
стремится защититься именно от внутренней угрозы. Хотя 
клинический опыт каждодневно подтверждает эту концепцию, она 
порождает теоретические проблемы, постоянно встававшие перед 
Фрейдом: как может разрядка влечений, которая, по определению, 
должна приносить удовольствие, восприниматься как неудо
вольствие или как угроза неудовольствия, порождая защитные 
действия. Психический аппарат расчленен на различные уровни, и 
потому удовольствие для одной психической системы может быть 
неудовольствием для другой (Я), однако подобное распределение 
ратей не объясняет, откуда берутся влечения и побуждения, несо
вместимые с Я. Фрейд отказывается от теоретического решения 
этого вопроса: он не считает, что защита вступает в действие, 
"•••когда напряжение становится невыносимым, поскольку остается 
неудовлетворенным импульс влечений" (2). Так, голод, не ведущий 
к насыщению, не вытесняется; каковы бы ни были "средства 
защиты" организма от угрозы такого типа, речь здесь не идет о 
защите в психоаналитическом смысле. Ссылок на равновесие 
°Рганизма с внешней средой в качестве объяснения здесь недоста
точно.

Какова главная опора защитных действий Я! Почему Я 
“̂ Принимает как неудовольствие тот или иной импульс влечений? 
“ а этот основополагающий для психоанализа вопрос можно дать 
Различные ответы, которые, впрочем, не обязательно исключают 
Ч>Уг друга. Прежде всего обычно разграничиваются источники 
°Пцсности, связанной с удолтстворснисм влечений: можно считать 
°Пасным для Я ил и своего рода внутренней агрессией само влечение,
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а можно в конечном счете связать любую опасность с реальностью 
внешнего мира — и тогда влечение будет опасно в той мере, в какой 
его удоалетворение наносит реальный ущерб. Так, в 'Торможении, 
симптоме, страхе" (Hemmung, Symptom und Angst, 1926) Ф рейд 
вывел на первый план, особенно в связи с фобиями, "страх перед 
реальностью"* (Realangst), сочтя невротический страх перед вле
чениями вторичным.

Если подойти к проблеме с точки зрения той или иной кон
цепции Я, ее решения будут различны в зависимости от того, что 
при этом выходит на первый план: действия Я во имя реальности, 
его роль представителя принципа реальности или же склонность Я 
к навязчивому синтезу? Быть может, Я выступает как некая форма, 
как внутрисубъектный ответ организма, управляемого принципом 
гомеостазиса? Наконец, с точки зрения динамики можно объяснить 
неудовольствие, связанное с влечениями, антагонизмом между вле
чениями и инстанциями Я, а также между двумя различными видами 
алечений, или, иначе, противонаправленными алечениями. Имен
но по этому пути пошел Фрейд в 1910—1915 гг., противопостааляя 
сексуальным влечениям алечения к самосохранению, или, иначе, 
влечения Я. Как известно, эта пара влечений была заменена в 
последней теории Фрейда антагонизмом между влечениями к жи зни 
и алечениями к смерти, причем эта новая оппозиция еше меньше 
соответствовала игре сил в динамике конфликта*.

*

Само понятие защиты, особенно при неограниченном его 
использовании, чревато недоразумениями и требует уточнений. Оно 
обозначает одновременно и защиту чего-то, и самозащиту. П олезно 
разграничить различные параметры защиты, даже если они отчасти 
совпадают друг с другом: это место зашиты — психическое про
странство, которое оказывается под угрозой; персонаж, который 
осуществляет защитные действия; ее цель. например стрем ление 
сохранить или восстановить целостность и постоянство Я и избеж ать 
любого внешнего вторжения, которое причиняет субъекту неудо
вольствие; ее мотивы— то, что сигнализирует об угрозе и п о б у ж д а е т  
к защите (аффекты при этом сводятся к сигналам, к сигналу 
тревоги*); ее механизмы.

Наконец, разграничение между защитой в "стратегическом 
смысле, присущем ей в психоанализе, и запретом, как он вы ступает, 
например, в Эдиповом комплексе, одновременно и п о д ч е р к и в а е т  
разнородность этих двух уровней (психической структуры и струК' 
туры основоположных желаний и фантазмов), и оставляет откры той
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п о о б л е м у  их сорасчленения как в теории, так и в практике психо- 
^алитического лечения.

а )  Акцент на 'опыте страдания' в противоположность опыту удовлетворения 
начально парадоксален: в самом деле, почему нейронный аппарат бесконечно, 

млеть ДО галлюцинаций, повторяет мучительный опыт страдания и вызывает тем 
возрастание заряда, если его роль заключается как раз в том, чтобы не 

д оп ускать нарастания напряжения? Этот парадокс проясняется, если обратиться к
многочисленным местам в работах Фрейда, где речь идет о страдании как 

структуре и процессе. Дело в том, что физическая боль, связанная с вторжением в 
тело извне, с нарушением его границ, выступает как прообраз той внутренней 
агрессии против Я , которую несет в себе влечение. Тем самым под 'опытом страдания" 
подразумевается не столько галлюцинаторное повторение действительно пережитого 
страдания, сколько возникновение — при новом переживании опыта, который вовсе 
не обязательно раньше был мучительным, — того 'страдания', которое приносит Я  
страх.

(1) Freud (S.). а) Нем., 438; англ., 416; франц., 369. — Ь) Нем., 438; англ., 416; 
франц., 369. —  с) Нем., 432; англ., 410; франц., 364.

(2) Freud (S.). Die Verdringung, 1915. G .W , X, 249; S.E., XIV, 147; франц., 69.

ЗОНА ИСТЕРОГЕННАЯ

Нем.: hysterogene Zone. —  Франц.: zone hysterogene.— Англ.: hysterogenic 
zone. — Исп.: zona histerogena. —  Итал.: zona histerogena. —  Португ.: zona histerogena.

•  Та или иная область тела, в которой сначала Шарко, а затем Фрейд 
обнаружили —  в некоторых случаях конверсионной истерии —  
источник повышенной чувствительности; эта область, в которой 
пациент, по его словам, испытывает болезненные ощущения, оказы
вается при осмотре либидинально нагруженной, а ее возбуждение 
вызывает реакции, сходные с теми, что сопровождают сексуальное 
Удовольствие и могут доходить даже до истерического припадка.

в  Шарко называл истерогенными зонами "|...)более или менее четко 
ограниченные участки тела, в которых надавливание или просто 
Потирание вызывает более или менее быстро феномен ауры, за чем 
Иногда следует, если продолжать эти действия, истерический 
Чрипадок. Эти точки, или, скорее, эти области, обладают постоянно 
Повышенной чувствительностью!...]. Уже начавшийся припадок 
Нередко можно остановить энергичным надавливанием на эти
точки" (1).

В "Исследованиях истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) Фрейд 
;®ИМствуст У Шарко понятие истерогенной зоны, расширяя его 
Течение: "Больной жалуется на боль в некоторых областях тела; 
огда врач в ходе осмотра надавливает или пощипывает эти места, 

4 0  вызывает реакции |...], сходные с теми, которые возбуждает
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сладострастная щекотка" (2а). Эти реакции Фрейд сравнивает с 
истерическим припадком, который, в свою очередь, выступает ка* 
"эквивалент коитуса" (3).

И сте роге иная зона — это область тела, ставшая эрогенной g 
'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur 
Sexualtheorie, 1905) Фрейд утверждает, что "эрогенные и истероген- 
ные зоны обладают одними и теми же свойствами" (4). Фактически 
Фрейд показал (см.: Зона эрогенная), что любой участок тела может 
стать эрогенным, если на него сместятся свойства собственно 
эрогенной зоны. Этот процесс эрогенизации особенно широко 
представлен у истериков.

Условия возможности такого смещения определяются историей 
субъекта. Случай Элизабет фон Р., например, показывает нам , как 
строится эрогенная зона: "Я удивился, когда больная заявила, что 
знает, почему у нее всегда возникали боли в определенном месте 
правого бедра и были там особенно сильными. Как раз на это место 
ее отец каждое утро клал свою опухшую ногу, когда она меняла ему 
повязку. Это случалось, должно быть, не менее сотни раз, однако 
до сих пор она не видела тут никакой связи. Таким образом она 
объяснила то, что было мне непонятно,— как формируется 
атипичная истерогенная зона" (2Ь).

Как мы видим, понятие и сте ро генной зоны изменилось при 
переходе от Шарко к Фрейду: прежде всего Фрейд считал истеро- 
генную зону местом сексуального возбуждения, а кроме того, он 
отказывался от жесткой локализации мест возбуждения, к которой 
стремился Шарко, поскольку, с его точки зрения, любой участок 
тела мог стать истерогенным.

(1) Charcot (J.-M .). Lefons sur les maladies du systeme nerveux, Lecrosnier e t Babe, 
Paris, 1890, III, 88.

(2) Freud (S.). a) G.W., I, 198; S.E., II, 137; франц., 108. —  b) G.W., I, 211— 212; 
S.E., II, 148; франц., 117.

(3) Freud (S.). AUgemeines Qber den hysterischen An fall, 1909. G.W., VII, 239; S.E., 
II, 148; франц., 117.

(4) Freud (S.). G .W , V, 83; S .E , VII, 184; франц, 78.

ЗОНА ЭРОГЕННАЯ

Нем.: erogene Zone. —  Франц.: zone irogine. — Англ.: erotogenic zone. —  lien- 
zona erogena. —  Итал.: zona erogena. —  Португ.: zona erogena.

•  Всякое место кожного и слизистого покрова, где возможен сексу* 
альный тип возбуждения. В более узком смысле — отдельные м е с т * ,  
в которых это возбуждение связано с выполнением определенной 
функции : оральная, анальная, уретро-генитальная, сосцовая зоны-
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т еория эрогенных зон, первый набросок которой содержался в 
Письмах Фрейда В.Флиссу от 6.12.1896 и от 14.11.1897, была изло
м а  в окончательном виде в 'Трех очерках по теории сексуаль- 
^ сТИ" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) (la). В качестве 
^оогенной зоны здесь может выступать любая область кожного и 
Слизистого покрова, причем впоследствии Фрейд распространил 
.jaK назы ваемое свойство эрогенности* на все внутренние органы 
П): "Собственно говоря, эрогенная зона — это все тело" (3). Однако 
некоторые зоны кажутся "предопределенными" для выполнения 
этой ф у н к ц и и . Так, например, при сосании оральная зона 
физиологически предназначена стать эрогенной; при сосании боль
шого пальца возникает дополнительное сексуальное возбуждение и 
тем самым "вторичная эрогенная зона, хотя и менее значимая" (lb). 
Эрогенные зоны — это источники* частичных влечений (авто- 
эротизм*). Они позволяют более или менее точно определить тип 
сексуальной цели*.

Хотя само существование и преобладание в человеческой сек
суальности определенных телесных зон остается основополага
ющим фактом психоаналитического опыта, анатомо-физио- 
логического истолкования здесь недостаточно. Необходимо также 
учесть, что уже в самом начале психосексуального развития человека 
эти зоны представляют собой особенно значимые области обмена 
с окружением, вызывая тем самым наибольшее внимание, заботу 
(а значит, и возбуждение) со стороны матери (4).

(1) Freud (S.). a) Cf. G.W., V, 83—«5; S.E., VII, 183— 184; франц., 76— 78. —  Ь) 
G.W., V, 83; S.E., VII, 182; франц., 75.

(2) Cf. Freud (S.). Zur EinfDhrong des Narzissmus, 1914 G.W., X, 150; S.E., XIV,

(3) Freud (S.). Abnss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 73; S.E., XXIII, 151; 
Франц. И.

. (4) Cf. Laplanche (J.) et Pontalis (J.-B ). Fantasme originaire, fantasmes des origines, 
engines du fantasme. In: Les temps moderaes 1964, n. 215, 1833— 1868.
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ИДЕАЛ-Я

Нем.: Ichideal. —  Франц.: idea) du moi. — Англ.: ego ideal. —  Исп.: ideal del yo._
Итал ideale dell' io. —  Португ.: ideal do ego.

•  Понятие, введенное Френдом во второй теории психического 
аппарата, — инстанция личности, возникающая в результате совпа
дения двух моментов: нарциссизма (идеализация Я) и (само)отож- 
дествления с родителями (или их заместителями) и коллективными 
идеалами. Идеал Я —  это образец, которому стремится следовать 
субъект.

■ В работах Фрейда трудно вычленить строгий смысл понятия 
Mdeai-Я. Перемены в его значении связаны с разработкой понятия 
Сверх-Я и второй теории психического аппарата в целом. Так, в Я 
и Оно (Das Ich und das Es, 1923) Идеал-Я и Сверх-Я выступают как 
синонимы, а в других текстах роль идеала выполняет отдельная 
инстанция или же подструктура Сверх-Я (см. этот термин).

Понятие Идеал-Я впервые появляется в работе "К введению в 
нарциссизм" (Zur Einfiihrung des Narzissmus, 1914) для обозначения 
относительно независимого внутрипсихического образования, ко
торое служит для Я точкой отсчета при оценке своих реальных 
достижений. Его возникновение связано с нарциссизмом: ’То. что 
человек ставит перед собой в качестве идеала, есть лишь замена 
утраченного нарциссизма его детства, когда он видел идеал в себе 
самом" (1а). Это нарциссическое состояние, уподобляемое Фрейдом 
бреду величия, ребенок преодолевает прежде всего под воз
действием родительской критики. Отметим, что эту критику, пре
вратившуюся в особую психическую инстанцию цензуры и 
самонаблюдения, Фрейд последовательно отличает в своей работе 
о нарциссизме от Идеал-Я. ее роль — "...постоянное наблюдение за 
актуатьным Я и соизмерение его с идеатом" (lb).

В "Психологии масс и анализе Я" (Massenpsychologie und Ich- 
Analyse, 1921) Hdeai-Я выходит на первый план. Фрейд ч е т к о  
отличал его от Я  и искал в нем объяснения таких явлений, как 
любовные чары, власть гипнотизера и подчинение вождю, при 
которых субъект ставит на место своего Идеал-Я другого ч е л о в е к а -

Этот процесс лежит в основе построения группы. Д е й с т в е н н о с т ь



лективного идеала определяется совпадением индивидуальных 
Идем -Я- "—несколько индивидов (...) поставили на место своего 
Идеал-Я один и тот же объект, вследствие чего произошло 
/лаМо)сггоЖДествление их Я " (2а); с другой стороны, эти индивиды, 
с г т о ж д е с т в л я я  себя со своими родителями, учителями, воспитате- 
ляМИ, обладают рядом коллективных идеалов: " Каждый индивид 
входит в различные группы, отождествляя себя с разными людьми 
и выстраивая свой Идеал-Я на основе различных прообразов" (2Ь).

В Я и Оно, где впервые появляется понятие Сверх-Я, оно 
выступает как синоним Идеал-Я: это некая единая инстанция, 
которая возникает вследствие (само)отождествления с родителями 
при угасании Эдипова комплекса и воплощает одновременно и 
запрет, и идеал. "Отношения Сверх-Я к Я предполагают не только 
предписание: "будь таким (как твой отец)", но и запрет: "ты не 
имеешь права быть таким (как твой отец)", "ты не можешь делать 
все то, что делает он, есть вещи, дозволенные лишь ему одному"
(3).

В "Новых лекциях по введению в психоанализ" (Neue Folge der 
Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse, 1932) вновь встает 
вопрос о разграничении этих двух понятий, причем Сверх-Я высту
пает как объемлющая структура, призванная выполнять три 
функции: "самонаблюдения, нравственного сознания и идеала" (4). 
Различие между двумя последними функциями можно пояснить 
фрейдовской трактовкой различий между чувством вины и чувством 
неполноценности. Оба эти чувства — результат напряженных отно
шений между Я  и Сверх-Я, однако первое связано прежде всего с 
нравственным сознанием, а второе — с Идеал-Я, вызывающим 
скорее любовь, чем страх.

*

Психоаналитическая литература свидетельствует о том, что 
понятие Сверх-Я не устранило понятия Идеал-Я. Большинство 
автоРов их различают.

По поводу Идеаг-Я существует относительное согласие во взгля- 
напротив, мнения разнятся по вопросу о его отношениях со

*еРх-Я и с нравственным сознанием. Ситуация осложняется тем, 
Ряд авторов то следуют за Фрейдом (ср. "Новые лекции"), 

двоимая Сверх-Я как целостную структуру, состоящую из отдельных 
^Структур, то осмысляют его как "голос сознания" с его запретами. 
^Н ун берг, например, четко различает Идеа>г -Я и запрещающую 
2^®НЦию. В основе этого — различие побуждений, порождаемых 
По** В ^  "Если Я повинуется Сверх-Я из страха наказания, то Оно 

ДЧиняется Идеал-Я из чувства любви" (5), а также источников
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(Идеш-Яформируется преимущественно по образу объектов любви 
а Сверх-Я — по образу персонажей, вызывающих страх).

Хотя на описательном уровне это различие кажется хорощ0 
обоснованным, последовательно провести его на ме- 
тапсихологическом уровне гораздо труднее. Кроме того, ряд авто
ров, разделяющих позицию Фрейда (ср. "Я и Оно", особенно 
цитируемый выше отрывок), настаивают на взаимодействии этих 
двух аспектов: запрета и идеала. Так, Даньель Лагаш говорит о 
Сверх-Я — Идеал-Я как целостной системе отношений: "Сверх-Я 
подразумевает авторитет, а Идеал-Я — такое поведение, посредст
вом которого субъект должен отвечать его требованиям" (6).

(1) Freud (S.). a) G.W., X, 161; S.E., XVI, 94. —  b) G.W., X, 162; S.E., XVI, 95
(2) Freud (S.). a) G.W., XIII, 128; S.E., XVIII, 116; франц., 130. — Ъ) G.W., XIII 

144; S.E., XVIII, 129; франц., 145.
(3) Freud (S.). G .W , XIII, 262; S.E., XIX, 34; франц., 189.
(4) Freud (S). G.W., XV, 72; S.E., XXII, 66; франц., 94.
(5) Nunbeig (Н.). Allgememe Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage. 1932. 

Франц. пер.: Principes de psychanalyse, Paris, P.U.F., 1957, 155.
(6) Lagache (D.). Psychanalyse et la structure de la personnalite. In: Psychanalyse, 

Paris, P.U.F., VI, 39.

ИДЕАЛИЗАЦИЯ

Нем.: Idealisierung. —  Франц.: idealisation. — Англ.: idealisation. —  Исп.: ldeali- 
sacion. —  Итал.: idealizzazione. —  Португ.: idealiza^ao.

•  Психический процесс, посредством которого положительные ка
чества и достоинства объекта преувеличиваются, а сам он трактуется 
как нетто совершенное. Самоотождествление с идеализированным 
объектом способствует образованию и развитию в личности так 
называемых идеальных инстанций (Я идеальное, Идеал-Я).

■  Фрейд столкнулся с процессом идеализации прежде в сего  в 
области любовных отношений (завышенная сексуальная о ц ен к а). 
Однако к определению идеализации он пришел позже — при 
разработке понятия нарциссизма*. Фрейд отличал и д е а л и з а ц и ю  от 
сублимации*: "Сублимация — это процесс, затрагивающий о б ъ ек т
ное либидо; суть е г о  в том, что влечение устремляется к иной иели 
[...], далекой о т  непосредственного сексуального у д о в л етво р ен и я- 
Идеализация — это процесс, при котором объект, не меняя свое11 

природы, превозносится и возвеличивается в сознании с у б ь е ^  
Идеализация возможна как в области Я-либидо, так и  в области  
объектного либидо" (1).

Идеализация, особенно по отношению к родителям, —
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о б х о д и м ы й  этап формирования в субъекте идеальных инстанций 
не° ° Я  и д е а л ь н о е , Идеш-Я). Однако идеализация не тождественна 
Полированию идеаюв личности; она фактически может относиться 

^внешнему объекту, как в случае идеализации объекта любви, 
о т м е т и м , однако, что и в этом случае она ярко окрашена 
^рилесиэмом: "Мы видим, что объект отождествляется с собствен
ным Я, вследствие чего, например, влюбленный переносит на 
объект большую часть своего нарциссического либидо " (2).

*

Защитную роль идеализации подчеркивали многие авторы, осо
бенно М .Кляйн. Она считала идеализацию объекта, по сути, 
зашитой от деструктивных влечений, возникающей одновременно 
с окончательным расщеплением на "хороший" объект*, который 
идеализируется и наделяется всеми положительными качествами 
(например, материнская грудь как неисчерпаемый и доступный 
источник пищи), и "плохой" объект, чьи отрицательные качества (и 
прежде всего его роль врага, преследователя) также доведены до 
крайности (3).

(1) Freud (S.). Zur Emfilhrung des Narzissmus, G.W., X, 161; S.E.. XIV, 94.
(2) Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII. 124; S.E., 

XVIII. 112; франц., 126.
(3) Ср., например: Klein (М.). Some theoretical Conclusions regarding the Emotional 

Life of the Infant. In: Developments, 1952, 222.

И ЗВ Р А Щ Е Н И Е

^ ■ Ю М .: Pervereion. —  Франц.: perversion. —  Англ.: perversion. —  Men.: perveisi- 
Итал.: perversione. —  Португ.: perversao.

^Отклонение от "нормального" сексуального акта, нацеленного на 
Ц0стижение оргазма в контакте с лицом противоположного пола 
Средством генитального проникновения,

,  Об извращениях говорят в следующих случаях: если оргазм 
^ ти гаетс я  с иными сексуальными объектами (гомосексуальность, 

д°ф и и м , скотоложество и пр.) или посредством других участков 
(например, анальный коитус); когда оргазм жестко подчинен 

У д е л е н н ы м  внешним условиям (фетишизм, трансвестизм, вуай- 
Л®** и эксгибиционизм, садомазохизм), которые могут сами по себе 
^№ * Я я ть  сексуальное удовольствие.

*» более широком смысле слова извращением называется сово
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купность форм психосексуального поведения, которое сопровождает 
подобные аномалии при получении сексуального удовлетворения.

■  1) Трудно определить понятие извращения, не соотнося его с 
нормой. До Фрейда (как, впрочем, и в наши дни) это понятие 
использовалось для обозначения "отклонений” от обычного осущест
вления инстинкта, или, иначе говоря, заранее предопределенного 
поведения, свойственного тому или иному виду и относительно 
устойчивого по способам осуществления и избираемым объектам.

Тс авторы, которые допускают существование различных 
инстинктов, вынуждены сильно расширять область понятия извра
щения и увеличивать число его форм: это извращения "морального 
чувства” (преступность), "социальных инстинктов" (куначество), 
пищевого инстинкта (обжорство, запой) (1). В этом же смысле 
обычно говорят об извращениях в характере и поведении субъектов, 
отличающихся особенной жесткостью.

В психоанализе речь идет об извращениях лишь в связи с 
сексуальностью. Хотя Фрейд и признавал существование других 
влечений наряду с сексуальным, он не говорил в этой связи об 
извращениях. Описывая в области так называемых влечений к 
самосохранению (голод, например) расстройства питания, Френд 
не пользовался понятием извращения, хотя другие авторы говорили 
в этой связи об извращении пищевого инстинкта. По Фрейду, 
подобные расстройства связаны с воздействием сексуальности на 
пищеварительную функцию (либидинизация); можно сказать, что 
данная функция "извращена" сексуальностью.

2 )  Систематическое исследование сексуальных извращений 
было весьма распространено в то время, когда Фрейд занялся 
разработкой своей теории сексуальности. В "Сексуальной психопа
тологии" Краффт-Эбинга (Psychopathia sexualis, 1893), в "Исследо
ваниях по психологии пола" X. Эллиса (Studies in the Psychology of 
Sex, 1897) описывались сексуальные извращения у взрослых. 
Оригинальность Фрейда заключалась в стремлении найти в самом 
факте извращения точку опоры для проблематизации традиционно
го определения сексуальности. Это определение исходит из того, 
что ”... сексуальное влечение отсутствует у ребенка, возникает в 
пубертатный период в связи с процессом полового созревания и 
проявляется в форме непреодолимого влечения одного пола к 
другому; его цель —  половой контакт или по крайней мере 
действия, ведущие к нему" ( 2 а ) .  Однако р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  
типично извращенных способов поведения и прежде всего ус
тойчивость тенденций к извращению, лежащих в основе не
вротической симптоматики или же включенных в нормальный 
сексуальный акт в качестве " предварительного удовольствия • 
приводят Фрейда к мысли, что ”... предрасположенность к изврз*
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...Г1ШЯМ не есть нечто из ряда вон выходящее, но скорее момент
называемой нормальной конституции" (2Ь). Такое заключение 

^ягверждает и объясняет существование детской сексуальности. 
Она подчинена игре частичных влечений*, тесно связана с разно
образием эрогенных зон и существует вплоть до установления 
генитальных функций в собственном смысле слова; ее можно 
назвать "полиморфно извращенной установкой". Извращения в 
сексуальности у взрослых — это сохранение или же возникновение 
в н о в ь  частичных влечений. Впоследствии Фрейд выделил в детской 
сексуальности различные стадии либидинальной организации* и 
эволюции в выборе объекта, что позволило уточнить это опреде
ление (фиксация на определенной стадии, на определенном типе 
выбора объекта): извращение — это регрессия* к прежней 
фиксации либидо.

3) Мы видим, что фрейдовская концепция сексуальности 
повлияла на само определение извращения. Так называемая нор
мальная сексуальность не есть нечто данное человеку от природы: 
"Преимущественный сексуальный интерес мужчины к женщине не 
есть нечто само собой разумеющееся — это проблема, которая 
нуждается в прояснении" (2с). Такое извращение, как, например, 
гомосексуальность, возникает поначалу как вариант сексуальной 
жизни: "Психоанализ решительно отказывается вычленять гомосек
суалистов в отдельную группу, обладающую особыми признаками 
(...], и считает, что все люди способны выбрать, причем бессозна
тельно, объект того же пола” (2с). Можно далее определить чело
веческую сексуальность как "извращенную" по самой своей сути, 
поскольку она никогда окончательно не отрывается от своих исто
ков, когда удовлетворение было связано не с особым видом пове
дения, но с "добавочным удовольствием" от поведения, 
направленного на удовлетворение других влечений (см.: 
Примыкание). Даже при обычном половом акте достаточно повы
шенного внимания к предварительному удовольствию, чтобы со
скользнуть в извращение (2е).

4) Все это так, но факт остается фактом, что Фрейд и другие 
Психоаналитики говорят о "нормальной" сексуальности. Даже если 
Полиморфно извращенная установка целиком определяет детскую 
сексуальность, даже если в психосексуальном развитии каждого 
**НДивнда много извращений, даже если вершина этого развития —

Читальная организация — не "сама собой разумеется" и зависит 
|*стсхлько от душевного и телесного склада, сколько от личностной 

•Ч>И И , тем не менее само понятие развития предполагает сущест- 
^вание нормы.
е Значит ли все это, что Фрейд возвращается к нормативной 
^Нцепции сексуальности, которую он поначалу так уверенно

Ргал в "Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhand-
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lungen zur Sexualtheorie, 1905) — только теперь уже на генетической 
основе? Не считает ли он в конечном счете извращениями то, что 
всегда и считалось таковыми?

Прежде всего отметим, что норма — если она вообще сущест. 
вует у Фрейда — определяется вовсе не социальными установ
лениями, подобно тому как извращение не сводится к отклонению 
от основной тенденции социальной группы: гомосексуальность 
становится анормальной не потому, что ее осуждают, она не 
перестает быть извращением даже в тех обществах или социальных 
группах, где она широко распространена и считается допустимой'.

Можно ли тогда сказать, что норма возникает одновременно с 
закреплением генитальной организации, способной отныне 
объединить сексуальность в нечто целостное и подчинить половому 
акту частичные формы сексуальной активности, которые выступают 
теперь лишь как подготовительные? Эта мысль ясно проведена в 
'Трех очерках", и Фрейд держался за нее даже тогда, когда открытие 
целого ряда догенитальных "организаций"* уменьшило разрыв 
между детской и взрослой сексуальностью: фактически "...[сексу
альная] организация в ее окончательной форме складывается лишь 
на генитальной стадии" (3,а).

В любом случае уместен вопрос о том, что именно делает 
генитальную организацию нормой и объединяющим фактором в 
противоположность любым "частичным” влечениям? Многочислен
ные извращения, такие, как фетишизм, большинство форм гомо
сексуальности и даже инцест, фактически предполагают ведущее 
положение генитальной области. Не означает ли это, что норму 
нужно искать не в функционировании гениталий, а где-то еще? 
Напомним, что переход к завершенной генитальной организации, 
по Фрейду, свидетельствует о преодолении Эдипова комплекса, о 
принятии комплекса кастрации и вступлении в силу запрета инцес
та. Впрочем, последние работы Фрейда об извращении п о к а зы в а ю т , 
что фетишизм связан с "отказом" от кастрации.

5) В своем известном высказывании Фрейд одновременно и 
связывает, и противопоставляет невроз и извращение: "Неврозы — 
это оборотная сторона извращений" (2g). Это высказывание часто 
приводится в прямо противоположной форме (извращение — это 
оборотная сторона невроза), что превращает перверсию в грубое, 
невытесненное проявление детской сексуальности. Однако иссле
дования извращений у Фрейда и других психоаналитиков показы
вают, что речь идет о расстройствах, тончайшим образом 
дифференцированных. Фрейд часто противопоставляет их неврозам 
на том основании, что при извращениях не работает м ех ан и зм  
вытеснения, всячески стремясь, однако, доказать, что здесь вступа
ют в действие другие способы защиты. В его последних работах- 
особенно посвященных фетишизму (ЗЬ,4), внимание обращ ено нз
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оЖНУк) структуру зашит: отказ* от реальности, расщепление* 
^paltung) Я  и др.; эти механизмы весьма сходны с психотическими.

a 1-1
(1) Cf- Bardenat (Ch.). Статья Perversions. In: Manuel alphabetique de psychiatric, 

porot (A.).. Paris, P.U.F., 1960.
(2) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. —  a) G.W.. V. 33; S.E., 

VII 135 франи . 17. —  b) G.W., V, 71; S.E., VII, 171: франц., 61. —  с) G.W., V. 44,
1 S E , VII, 144, n .l; франц.. 13. —  d) G.W., V, 44. n .l; S.E., VII. 144. n.l; франц., 

,5 l_ e )  Cf. G.W., V, 113— 114; S.E., VII. 211— 212; франц.. 118— 119. — 0  G.W , V, 
65 и 132; S.E., VII, 165 и 231; франц.. 54 и 145.

(3) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse. 1938. —  a) G.W.. XVII, 77; S.E., XXI11, 
155; франк 16. — b)C f. G.W., XVII, 133— 135; S.E., XXIII, 202— 204; франц., 78—81

(4) Freud (S.). Die Ichspaltung un Abwehrvoigang. 1938. G.W.. XVII. 59 —62; S.L.. 
XXIM. 275-278.

ИЗМЕНЕНИЕ Я

Нем.: Ichveranderung. — Англ.: alteration of the ego. — Франц.: alteration du moi.
— Исп.: alteracion del yo. —  Итал.: moditicazione dell'io. — Португ.: alterdfSo do ego.

•  Совокупность архаических ограничений и установок, сложившихся 
у Я на различных этапах развития защитного конфликта и оказыва
ющих отрицательное воздействие на его способность к адаптации.

■ Само выражение "изменение Я " встречается у Фрейда в самом 
начале и в самом конце его творческой деятельности — в двух 
весьма различных контекстах.

В "Дальнейших замечаниях о психоневрозе зашиты" (Weitere 
Bemerkungen uber die Abwehr-Neuropsychosen, 1896) Фрейд говорил 
о паранойе, отличая бред как возврат вытесненного от вторичного 
(или истолковательского) бреда, называемого также "комбинатор- 
ным" или "ассимиляционным" бредом. Появление такого бреда 
свидетельствует о стремлении Я приспособиться к бредовой идее: 
итоговое бредовое состояние у параноика — это результатего попы- 
**  ослабить напряжение между первоначальной бредовой идеей и 
Логическим функционированием мысли.
ЬВ  "Конечном и бесконечном анализе" (Die endliche und die 

Unendliclic Analyse, 1937) Фрейд подвергает последовательному рас
смотрению ''...то, *по столь неопределенно называется "изменением

(1а). Вслед за Анной Фрейд, опубликовавшей незадолго до того 
Рботу о механизмах защиты (1936), Фрейд показал, как эти 
И Ц низмы, поначалу возникшие с целью отражения определенных 
„^Утренних опасностей, могут в итоге "фиксироваться в Я ", стать 
^Устойчивыми реактивными проявлениями характера”, которые 

Г*0вь и вновь обнаруживаются в течение всей жизни субъекта. 
В ступая— после исчезновения первоначальной угрозы (lb) —



как некие анахронические образования. Укоренение подобщ^ \ 
защитных привычек приводит к разного рода "искажениям" I 
renkungen) и "ограничениям" (Einschrankungen). В ходе тера] 
пентической работы они приобретают особую живость и выступа*^ I 
как сопротивление против выявления сопротивлений.

Изменения Я напоминают цепочку поступков, которые, как 
показали этологи применительно к инстинктивному поведению 
могут совершаться как бы "в пустоте", т. е. при искусственном 
построении ситуаций, оправдывающих подобное поведение: я I 
"...вынуждено искать в реальности такие ситуации, которые могли 
бы заменить первоначальную ситуацию опасности" (1с). И здесь 
Фрейд, видимо, подразумевает нечто отличное от прямого воз- 
действия защитного конфликта на Я  (сам симптом может рас- 
сматриваться как изменение Я, как чужеродное тело, вторгшееся в 
Я; таким образом и реактивное образование служит изменению Я).

Но не один этот момент объединяет эти два текста, где Фрейд 
говорит об изменениях Я. В обоих этих случаях изменение Я 
рассматривается как нечто вторичное, не связанное прямо с 
конфликтом и со всем тем, что называется бессознательным. И в 
этом смысле изменение Я  представляет особую сложность для 
лечения, поскольку прояснение конфликта слабо связано с необ
ратимо записанными в Я модификациями: их можно сопоставить 
разве что с "поражением тканей организма" (2). Кроме того, ссылка 
на психоз, занимающая центральное место в первом тексте, присут
ствует также и во втором: ^любого человеческого существа "...в тех 
или иных своих моментах и в большей или меньшей мерс близко 
к Я  психотика" (Id).

(1) Freud (S.). a) G.W., XVI, 80; S.E. XXIII, 235; франц., 21. — Ь) G.W . XVI, *3; 
S.E. XXIII, 237; франц., 24. — с) G.W. XVI, 83; S.E. XXIII, 238; франц., 24. -<П 
G.W., XVI, 80; S.E. XXIII, 238; франц., 21.

(2) Ср. Nacht (S.). Causes et mechanismes des deformations nevrotiques du moi, 195*
In: R.F.P., 2, 199— 200.

ИЗОЛЯЦИЯ

Нем.: Isolieren или Isolierung. —  Франц.: isolation. —  Англ.: isolation. — 
aislamiento. —  Итал.: isolamento. —  Португ.: isolamento.

•  Механизм защиты, распространенный при неврозе навязчивости 
изоляция какой-то мысли или поступка, разрыв их связей с ДРУ1*"^ 
мыслями или другими сторонами жизни субъекта. Среди приему 
изоляции — остановки в процессе мышления, использование фор*У 
и ритуалов и —  шире —  вся совокупность приемов, позволяюи11̂
прервать временную последовательность мыслей или д е й с т в и й .
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Н аи б олее  ясное описание изоляции мы находим у Фрейда в
•  мож ении, симптоме, страхе" (Henunung, Symptom und Angst, 

/ ja)t где она предстает как особый механизм, действующий
неврозе навязчивых состояний.

^Некоторые больные защищаются от мысли, впечатления, 
ж_1ВИЯ) изолируя, выделяя их из контекста посредством паузы, 

ДС время которой "...ничего не должно происходить, во время 
^ р о й  они должны отказаться от восприятия, действия" (lb). Эту 
технику Фрейд считает магической; он связывает ее с обычной 
процедурой сосредоточения, при которой субъект'запрещает своей 
мысли отвлекаться от объекта, находящегося в данный момент в 
центре его внимания.

Изоляция проявляется в навязчивых симптомах различного 
рода, прежде всего в процессе психоаналитического лечения, где 
рай свободных ассоциаций, направленных против изоляции, как 
раз в том и заключается, чтобы сделать ее заметной (есть люди, 
которые решительно отрывают психоанализ от жизни, отдельную 
связь мыслей — от психоаналитического сеанса в целом, отдельное 
представление — от его идейно-аффективного контекста и пр.).

В конечном счете Фрейд определяет тенденцию к изоляции как 
архаический способ защиты от влечения: "...телесный контакт 
служит непосредственной целью энергетической нагрузки объек
та — как агрессивной, так и любовной" (1с).

С этой точки зрения, изоляция выступает как "...устранение 
самой возможности контакта, как запрет на прикосновение к 
Данному предмету; подобно этому, когда невротик изолирует впе
чатление или действие, отделяя его паузой, он символически дает 
понять, что не допустит, чтобы относящиеся к нему мысли вступали 
в ассоциации с другими мыслями" (Id).

В этом отрывке из работы "Торможение, симптом, страх" 
изоляция, заметим, не сводится к определенному типу симптомов, 
ио имеет более общее значение. Она сопоставима с вытеснением у 
истерика: травматический опьгт, если он не вытеснен в бессозна- 
Тельное целиком, "..лишен аффекта, а его ассоциативные связи 
подавлены (unterdruckt) или порваны, так что он остается в 
золяции и не включается в обычный мыслительный процесс" (1а). 
Роцесс изоляции, наблюдающийся в симптомах невроза на- 

Язчивых состояний, лишь воспроизводит и усиливает эту внугрен-
нк>ю раскол отость

Понятие изоляции в широком смысле присутствует уже в самых 
Т ^ВЫх Размышлениях Фрейда о защитных действиях как таковых. 
„ ’ 8 Психоневрозах защиты" (Die Abwehmcuroscn, 1894) защита 
См Истерии, а также при фобиях и навязчивых состояниях рас- 
^ТуРИвается как вид изоляции: "... защита требует отделения 

гч*Тельного представления от связанного с ним аффекта; что же



касается представления, то оно, в ослабленном и изолированно», 
виде, продолжает оставаться в сознании" (2).

*

Иногда, к сожалению, понятие изоляции понимается в психо
аналитическом языке довольно расплывчато.

Некоторые авторы путают изоляцию с теми процессами, кого, 
рые связаны с ней или порождают ее, — смещением, нейт
рализацией аффекта, или, иначе, психотической диссоциацией.

Иногда говорят об изоляции симптома у субъектов, которые 
переживают и представляют свои симптомы как нечто оторванное 
от окружения, чуждое. Речь здесь идет об особом способе бытия, 
который не обязательно опирается на механизм навязчивой 
изоляции. Отметим, что локализация конфликтов — это общее 
свойство симптомов, так что любой симптом может оказаться 
изолированным от жизни субъекта в целом.

С нашей точки зрения, имело бы смысл называть изоляцией 
лишь особый процесс защиты, который начинается с проявлений 
навязчивости и приводит к выработке последовательной, внутренне 
согласованной установки на разрыв ассоциативных связей мысли 
и действия, в особенности, с тем, что непосредственно предшествует 
или следует за ними во времени.

(1) Freud (S). a) G.W., XIV, 150— 152; S.E., XX, 120— 122; франц., 43—45. - Ь )  
G.W., XIV, 150; S.E., XX, 120; франц., 43. — с) G.W., XIV, 152; S.E., XX, 122; франц., 
44. —  d) G.W., XIV, 152; S.E., XX, 122; франц.. 45. —  е) G.W., XIV, 150; S.E . XX 
120; франц., 49.

(2) Freud (S.). G.W., I, 72; S.E., III, 58.

ИМАГО

Одно и то же латинское слово imago используется в различных 
языках.

•  Бессознательный прообраз, избирательно направляющий 
восприятие одним субъектом другого; он вырабатывается на основ* 
первых межличностных отношений (реальных или фантазматнческих) 
с семейным окружением.

■ Понятие "имаго" принадлежит Юнгу ("Метаморфозы и символ^ 
либидо" |Wandlungen und Symbole der Libido, 1911]), описавШСГ0 
материнское, отцовское, братское имаго.

Имаго и комплекс — это сходные понятия; оба они относя!®* 
к одной и той же области: отношениям ребенка к его семейной ■
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ГС ипму окружению. Однако понятие "комплекс" обозначает 
С° ШеНСТВие на субъект межличностной ситуации в целом; понятие 

обозначает сохранение в воображаемом того или иного 
Летника этой ситуации.

Часто им аго определяют как "бессознательное представление ; 
пнако это не столько образ, сколько выработанная воображением 

устойчивый стереотип восприятия субъектом другого чело
века Таким образом, имаго может объективироваться не только в 
обрезах, но также и в чувствах и поступках. Кроме того, имаго не 
с л е д у е т  поним ать как отображение реальности, хотя бы и искажен
ное так, за имаго сурового отца вполне может стоять в действитель
ности человек мягкого характера.

ИМПУЛЬС ВЛЕЧЕНИЯ

Н ем.: Tnebregung. — Франц.: motion pulsionnelle. — Англ.: instinctual impulse. —  
Htn.: impulso instintua — Итал.: moto pulsionale или istintivo. —  Португ.: movao 
impulse га или pulsional.

•  У Фрейла —  обозначение динамики влечения, или, иначе, вле
чения, проявляющегося через определенное внутреннее побуждение.

■ Понятие Triebrcgung впервые появляется во "Влечениях и судьбах 
влечений” (Triebe und Triebschicksale, 1915), однако сама эта мысль 
хля Фрейда уже не была новой. Так, в "Наброске научной 
психологии” (Entwurf einer Psychologic, 1895) он говорит об эндо
генных возбуждениях (endogene Reize) именно в этой связи.

Между Triebrcgung и Trieb (влечение) почти нет разницы, и 
Фрейд часто употребляет эти термины как равнозначные. На основе 
всех имеющих отношение к делу текстов можно, однако, установить 
различие между ними: импульс влечения — это влечение в действии 
или влечение, взятое в тот момент, когда какое-то органическое 
изменение побуждает его к действию.

Импульс влечения располагается, по Фрейду, на том же самом 
уровне, что и влечение; если влечение осмысляется как нечто 
Меющее биологическое измерение и, следовательно, лежащее 
.̂Уоже разграничения между сознанием и бессознательным, то и 

^импульсе влечения можно сказать то же самое: "Когда мы |...] 
о бессознательном или вытесненном импульсе влечения, 

в нн^ЖНо пугаться нсоп|)сдсленности этих выражений. Мы имеем 
лишь такой импульс влечения, при котором прсдстаалснис 

501е^ Прсзснтат°Р алечения остается бессознательным, и ничего

°мимо Triebrcgung Фрейд использует слово Rcgung и в других
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составных словах, подразумевающих внутреннее движение 
например Wunschregung (импульс влечения), Aflektregung (импуль  ̂
аффекта).

(1) Freud (S.)- Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 276; S.E., XIV, 177; франц., n j

ИНКОРПОРИРОВАНИЕ, ПОГЛОЩЕНИЕ

Нем.: Einverleibung. —  Франц.: incorporation. —  Англ.: incorporation. — Исп.: 
incorporation. —  Итал.: incorpora/.ione. — Португ.: incorpora^ao.

•  Процесс, посредством которого субъект в своих фантазиях погло
щает объект и сохраняет его в себе. Поглощение есть основное 
объектное отношение и цель влечений на оральной стадии; будучи 
связано главным образом с полостью рта и пищеварительным трак
том, оно может происходить также в других эрогенных областях и 
связываться с другими функциями. Это телесный прообраз интро- 
екции* и самоотождествления*.

■  Фрейд вводит понятие инкорпорации в период разработки 
понятия оральной стадии (1915); это смещает внимание на отно
шение к объекту, тогда как поначалу, в первом издании "Трех 
очерков по теории сексуальности" (Drci Abliandlungen zur Sexual- 
theorie, 1905), он описывал оральную активность лишь с точки 
зрения удовольствия от сосания.

В процессе инкорпорации соединяется сразу несколько целей 
влечения. В 1915 г. Фрейд в своей теории влечений противопостав
лял сексуальные влечения влечениям Я и влечениям к самосохра
нению, подчеркивая взаимосвязь между двумя видами активности- 
сексуальной и пищевой. В последней фрейдовской теории вле
чений, основанной на противоложности влечений к ж изни и вле* 
чений к смерти, подчеркнуто прежде всего единство яибчдо 
агрессивности;" На стадии оральной организации л и б и д о  любовна» 
власть над объектом совпадает с уничтожением объекта" {-)■ I 
мысль была в дальнейшем развита Абрахамом и М. Кляйн (с- 
Стадия орально-садическая). I

Фактически в понятии инкорпорации присутствует три см I 
ловых момента; удовольствие от приятия объекта вовнутрь. Ра 
шение объекта; присвоение качеств объекта при удержании^, 
внутри себя. Именно этот последний момент превращает по - 
шение в прообраз интроскции и (само)отождествления.  ̂ ^

Инкорпорация не ограничивается ни оральной активностью^ 
оральной стадией, хотя оральность выступает как прообраз л „ 
поглощения. Однако другие эрогенные зоны и другие
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могут быть ему опорой (впитывание через кожу, дыхание, 
слух). Возможно также поглощение через задний проход 

3 гД* ректальная полость уподобляется рту) и генитальное погло-
' |С(" ИС__в фантазме удерживания пениса внутри тела.

Абрахам, а вслед за ним и М.Кляйн, отмечали, что процессы 
п оглощ ен и я  или каннибализма* тоже могут быть частичными и тем 
самЫМ иметь отношение к частичным объектам*.

(1) Cf. Freud (S.). Раздел 6, добааленный в 1915 г. G .W , V, 98; S .E , VII, 197;

^ * Я(2) Freud (S.). Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 58; S.E., XVIII, 54.; 
франи., 62.

ИННЕРВАЦИЯ

Нем.: Innervation. — Франц.: innervation. — Англ.: innervation. — Исп.: inerva- 
ci6o. — Итал.: innervazione. —  Португ.: шегсцЗо.

•  В ранних работах Фрейда — термин, обозначающий тот факт, 
тго энергия способна передаваться той или иной части тела, порождая 
а ней моторные явления и ощущения.

Иннервация как физиологический феномен может возникать при 
обращении психической энергии в нервную энергию.

■ Понятие иннервации может вызвать у читателя Фрейда трудности. 
В наши дни оно, как правило, обозначает анатомический факт: путь 
нерва к какому-то органу. Однако Фрейд понимап под иннервацией 
физиологический процесс передачи энергии, чаше всего эфферен
тной, по всей длине нерва. Ср. его высказывание по поводу истерии: 
-аффект, оторванный от представления, вызывает телесную 

иннервацию, а тем самым преобразование, конверсию возбуж
дения" (1).

Freud (S.) и Breuer (J.). Studien Obcr Hysterie, 1895. G .W , I. 288; S.E., II, 285;

ИНСТАНЦИЯ

Нем.; Instanz. — Франц.: instance. — Англ.: agency. — Исп.: instancia. — Итал.:
—  Португ.: instancia.

% в
«^Рам ках фрейдовской топики и динамики —  та или иная подст- 

психического аппарата. Например, инстанция цензуры (в 
топике), инстанция Сверх-Я (во второй топике).
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■  При изложении своей концепции психического аппарата* Ф рс^ 
чаше всего называет его части или структуры "системами" или 
"инстанциями". Реже встречаются такие слова, как "организация" 
(Organisation), "образование" (Bildung), "область" (Provinz).

Первым было введено понятие системы (1); Фрейд имел в виду 
прежде всего психическую топику*, понимаемую как последова
тельный ряд устройств, через которые проходит возбуждение, 
подобно тому как свет проходит через различные "системы" в 
оптическом аппарате. Понятие инстанции было введено в 'Толко
вании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) как синоним системы 
(2а). Эго понятие Фрейд употреблял и в последних своих работах 
(3).

Хотя эти понятия часто используются взаимозаменяемо, следует 
отметить, что "система" относится прежде всего к топике, а 
"инстанция" —  и к топике, и к динамике. Например, когда Фрейд 
говорит о мнесических системах (2Ь), о системе восприятие — 
сознание, он не называет их инстанциями. Напротив, он часто 
говорит об инстанциях Сверх-Я и цензуры, которые осуществляют 
позитивное воздействие, а не просто являются проводниками воз
буждения; в этом смысле Сверх-Я выступает как наследник 
"родительской инстанции" (4). Впрочем, само понятие инстанции 
было введено Фрейдом в 'Толковании сновидений" по аналогии с 
судебной инстанцией или инстанцией власти, которые судят о том, 
что допустимо, а что недопустимо (2с).

В попытках сохранить эти тонкие концептуальные рахпичия 
следует иметь в виду, что понятие системы лучше соответствует духу 
первой фрейдовской топики, а понятие инстанции — второй кон
цепции психического аппарата — одновременно и динамической, 
и структуральной.

(1) Cf. Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 373—466; 
англ., 348— 445; франц., 307— 396

(2) Cf. Freud (S.). a) G.W., II— 111, 542; S.E., V, 536— 537; франц , 441. — b) G.W, 
II— III, 544; S.E., V, 539.; франц., 443. — с ) G.W., II— III, 147— 150; S.E., IV, 141 —145; 
франц., 109— 111.

(3) Ср., например: Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 67, 83; 
S.E., XXIII. 145, 161; франц., 3, 24.

(4) Freud (S.). Neue Folge der Vorlesungen zur EinfUhrung in die Psychoanalyse, 1932- 
G.W., XV, 68, 70; S.E., XXII, 62—64; франц., 88—91.

ИНСТИНКТ

Нем.: Instinkt. —  Франц.: instinct. — Англ.: instinct. —  Исп.: instinto. —  ИтаЛ- 
istinto. —  Португ.: instinto.

•  А) В общераспространенном смысле слова —  у н асл ед о в ан н ая
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ма поведения, присущая определенному виду животных; она почти 
** меняется от индивида к индивиду, постепенно развертывается во 
** |||—и устойчива к потрясениям и как бы подчинена заранее 
жданной цели.

Б) Термин, который используется некоторыми психоаналитиками 
оля перевода фрейдовского Trieb, хотя при более последовательном 
Употреблении терминов ему соответствовало бы скорее французское 
слово pulsion (влечение*).
ST %
g  фрейдовская концепция влечения (Trieb) как побуждающей силы, 
не предопределяющей жестко ни форму поведения, ни тип объекта, 
приносящего удовлетворение, отлична от теорий инстинкта, как 
традиционных, так и современных, опирающихся на новейшие 
исследования (ср. понятие паттерна, или схемы поведения, внут
ренних механизмов "запуска" поведения, особых стимулов-сигналов 
и пр.). Значение понятия "инстинкт" весьма отлично от фрейдовс
кого понятия "влечения".

Впрочем, Фрейд нередко употреблял термин Instinkt и в 
традиционном смысле (см. определение А), говоря о "животном 
инстинкте", об "инстинктивном осознании опасности" (1) и пр.

Более того, задумываясь о том, "...существуют ли в человеке 
унаследованные психические образования, подобные инстинкту у 
животных" (2), Фрейд усматривал аналог инстинктам вовсе не во 
влечениях, а в "унаследованных филогенетических схемах" (3), 
представленных первофантазмами (например, первосцена, каст
рация) (см.; Первофантазии, первофантазмы).

Как мы видим, Фрейд использовал два различных термина, даже 
если их противопоставление и не играло четко определенной роли 
в его теории. В психоаналитической литературе это 
терминологическое противопоставление соблюдалось далеко не 
всегда. Выбор термина instinct в качестве английского и французс
кого эквивалента для немецкого Trieb — это не рядовая перевод
ческая неточность: он порождает путаницу между фрейдовской 
Морией влечений и психологическими концепциями инстинкта у 
рвотных, а тем самым приводит к утрате оригинального момента 
Фрейдовской концепции, связанного с утверждением относитель
ной неопределенности побуждающей силы, случайности объекта*. 
а также изменчивости целей* атечения.

lss ^  Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 201; S.E., XX,
Франц. 97—98.
(2) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X. 294; S.E., XIV, 195; франц., 144 

<j -  (3) Freud (S.). Aus der Geschkhte einer infantilcn Neurose. 1918. G.W., XII, 156;
- XVll, 120— 121; франц., 419— *20.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ

Нем.: Intellektualisierung. —  Франц.: intellectualisation. —  Англ.: intellectual^. 
Поп. —  Исп.: mtelectualisacion. —  Итал.: intellettualizzazione. —  Португ.: intelectuaij. 
za{2o.

•  Процесс, посредством которого субъект стремится выразить в 
дискурсивном виде свои конфликты и эмоции, чтобы овладеть ими.

Этот термин чаще всего употребляется в отрицательном смысле: 
он обозначает главным образом преобладание в психоаналитическом 
курсе абстрактного умствования над переживанием и признанием 
аффектов и фантазий.

■  Термин "интеллектуализация" у Фрейда не встречается, а в 
психоаналитической литературе в целом это понятие не получило 
сколько-нибудь существенного теоретического развития. Одна из 
наиболее ясных его трактовок принадлежит Анне Фрейд; она 
трактовала интеллектуализацию у подростка как защитный 
механизм, доводящий до крайности тот нормальный процесс, в ходе 
которого Я  стремится "овладеть влечениями, связывая их с теми 
или иными мыслями и сознательно играя ими..."; по Анне Фрейд, 
интеллектуализация — это "... одно из наиболее всеобщих, древних 
и необходимых достижений человеческого Я" (1).

Этот термин чаще всего обозначает сопротивление процессу 
лечения. Эго сопротивление может быть более или менее явным, 
но всегда оказывается способом уклониться от выполнения основ
ного правила.

Так, один пациент излагает свои проблемы лишь в общих 
рациональных категориях (например, столкнувшись с выбором в 
любви, он принимается рассуждать о сравнительных д о сто и н ств ах  
брака и свободной любви). Другой пациент, толкуя о своей истории, 
характере, конфликтах, сразу же представляет их в виде связн ой  
конструкции, иногда даже выраженной в языке п си х о а н а л и за  
(например, он уходит в разговоры о "сопротивлении властям” вместо 
обсуждения своих отношений с отцом). Наиболее тонкая форм3 
интеллектуализации сходна с процессами, описанными К.Абраха- 
мом в 1919 г. в  р а б о т е  "Об особой форме н е в р о т и ч е с к о г о  
сопротивления психоаналитической методике" (Uber eine besondere 
Form des neurotischen Widerstandes gegen die psychoanalytischc Me' 
thodik). Так, некоторые пациенты "хорошо работают" во вреМя 
психоанализа: следуя основному правилу, они рассказывают о свои* 
воспоминаниях, снах и даже эмоциональных переживаниях. Одна*® 
при этом возникает впечатление, будто все происходит п о  зар ^ 1 
заготовленной программе: они стремятся быть о б р а з ц о в ы м ^  
пациентами и строят истолкования самостоятельно, избегая те*
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л ю б о г о  вторжения в собственное бессознательное, любого 
^пттельстш ! психоаналитика, воспринимаемого как угроза извне.

Т е р м и н  "интеллектуализация" требует следующих пояснений:
1) судя по нашему последнему примеру, не всегда легко отделить 

- о п р о ш в л е н и е  от необходимого и плодотворного этапа, связанного 
с п о и с к о м  формы выражения и принятием уже сделанных 
открытий, уже предложенных истолкований (см.: Проработка).

2) Термин "интеллектуализация" соотнесен со взятым из 
п си хол оги и  "способностей" противопоставлением между интеллек
туальны м  и аффективным. Отказ от интеллектуализации может 
п ривести  к  преувеличению роли "аффективных переживаний" в 
п с и х о а н а л и з е , к путанице между психоаналитическим и ка
тар ти ч еск и м  методом. Фенихель показывает четкую противополож
ность этих двух способов сопротивления: "В одном случае пациент 
всегда р а з у м е н  и отказывается иметь дело с особой логикой эмоций; 
[...] в  д р у г о м  случае пациент непрестанно погружается в смутный 
мир эмоций, не будучи в состоянии от них освободиться [...)" (2).

*

Интеллектуализацию можно сопоставить с другими 
механизмами, описанными в психоанализе, и прежде всего с 
рационализацией*. Одна из главных целей интеллектуализации — 
отстранение от аффектов, их нейтрализация. Рационализация пред
полагает иное — она не требует избегать аффектов, но приписывает 
им скорее "вероятностные", нежели истинные, побуждения, дает им 
рациональные или идеальные обоснования (например, садистское 
поведение во время войны может обосновываться ситуацией борь
бы, любовью к родине и пр.).

i0, , V  Freud (A.). Das Ich und die Abwehrmechanismen, Imago Publishing, London, 
Нем., 127; франц.. Paris. P.U.F., 147.

С) Fenichel (С.). The psychoanalytic rheory o f Neurosis, Norton, N. Y., 1945. Англ., 
«I Франц., Paris, P.U.F., 32.

ИНТЕРЕС или Я-ИНТЕРЕС

*80 !^еМ *ntercsse’ Ichinteresse. — Франц.: interet, interet du moi. — Англ.: interest.
fdo ",erest. —  Исп.: in teres (del yo). —  Итал : interesse (dell' io). — Португ.: interesse ” 0).
|  g
кцамй Мках пеРвого дуализма влечений у Френда термин, обознача- 
3 " !  эиер™  влечений к самосохранению в противоположность 

или энергии сексуальных влечений.
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■ Этот особый смысл слова "интерес" выявляется во фрейдовских 
работах 1911— 1914 гг. Как известно, либидо* — это энергетическая 
нагрузка сексуальных влечений; параллельно ей существует, По 
Фрейду, также энергетическая нагрузка влечений к самосохра. 
нению.

В некоторых случаях слово "интерес" — в широком смысле 
близком к обыденному, — охватывает оба эти вида энергетической 
нагрузки. Так, параноик устраняет ”... не только либидинальную 
нагрузку, но и вообще какой-либо собственный интерес, а тем 
самым и нагрузки, порождаемые Я ” (1). В противоположность 
мнению Юнга (а), который не видит смысла в различении либидо 
и "психического интереса как такового", Фрейд всячески под
черкивал значение этой оппозиции, называя "интересом" лишь 
такие нагрузки, которые связаны с влечениями к самосохранению 
и с влечениями Я  (2) (см.: Эгоизм).

Пример такого своеобразного использования этого понятия 
читатель найдет в "Лекциях по введению в психоанализ" (Voriesun
gen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse, 1917) (3).

а )  Согласно Юнгу, понятие 'интерес* было введено Клапаредом как синоним 
понятия либидо (4).

(1) Freud (S.). Psychoanalytische Bemerfcungen Qber einen autobiographisch beschrie- 
benen Fall von Paranoia, 1911. G.W., VIII, 307, n.3; S.E, XII, 70, n.2; ф ран ц , 314, n. 
3.

(2) Cf. Freud (S.). Zur Einfllhnmg des Narzissmus, 1914. G.W., X, 145— 147; S.E, 
XIV, 79— 81.

(3) Cf. Freud (S.). G .W , XI, 430. S .E , XIV, 414; франц., 444.
(4) Jung (C.G.). Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie. Jahibuch 

psa. Forsch, V, 1913, pp. 337 sqq.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ

Нем.: Verinnerlichung. — Франц.: inter» risaUon. — Англ.: internalization. — Исп/ 
interiorisacion. —  Итал.: interiorizzazione. —  Португ.: interiorizafao.

•  А) Термин, обычно используемый как синоним «проекции*.
Б) В более узком смысле слова — процесс, посредством которой 

межличностные отношения преобразуются во внутриличностны* 
(интериоризаиия конфликта, запрета и пр.).

■ Это понятие часто используется в психоанализе. О бычно (ср- > 
последователей М. Кляйн) оно осмысляется в духе понятия и игр0; 
екции, т. е. фантазматического перехода от объекта — "хороШеГ° 
или "плохого”, цельного или частичного — внутрь субъекта.

В более узком смысле говорят об интериоризации примените^ 
но к отношениям, когда, например, властные отношения 
отцом и ребенком трактуются как интериоризаиия отношеЮ**

1
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Гаенх-Я к Я. Этот процесс предполагает структурное расчленение 
^ * ^ 1. позволяющее переживать эти отношения и конфликты на 
^грипсихическом уровне. Интериоризация, таким образом, соот- 

с фрейдовскими топиками, особенно со второй теорией
психического аппарата.

С целью терминологической точности мы различаем в нашем 
ределении смысл А и смысл Б. На самом же деле они тесно 

Связаны: можно, например, сказать, что в период угасания Эдипова 
комплекса субъект интроецируст отцовское имаго и интерио- 
ризирует конфликт с отцом, связанный с борьбой за власть.

ИНТРОВЕРСИЯ

Нем.: Introversion. — Франц.: introversion. — Англ.: introversion. —  Исп.: intro- 
veision. — Итал.: introveiskme. — Португ.: introveisao.

•  Термин введен Юнгом и в общем означает отрешение либидо от 
внешних объектов и обращение его на внутренний мир субъекта.

■ Понятие интровсрсии впервые появляется у Юнга в 1910 г. в 
работе "О конфликтах детской души" (Uber Konflikte der kindlichen 
Seele). Мы находим его и в последующих текстах, особенно в 
"Метаморфозах и символах либидо" (Wandlungen und Symbole der 
Libido, 1913). Впоследствии это понятие вошло в моду в пост- 
юнгианских типологиях (противопоставление интровертивного и 
экстравертивного типа).

Фрейд пользовался понятием интровсрсии, по возражал против 
его расширенного употребления.

Для Фрейда интроверсия — это изъятие либидо из воображае
мых объектов или фантазмов; в этом смысле интроверсия — это 
момент формирования невротических симптомов, следующий за 
ФРУетрацием и способный привести к регрессии. Либидо "...откло
няется от реальности, потерявшей для индивида значение из-за 
постоянной фрустрации, и поворачивается к жизни воображения, 
ГДе оно создает новые структуры желания и одуше&тяет следы 
прежних, забытых структур" (1).

“ работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narzis- 
? |Us. 1914) Фрейд критиковал то (с его точки зрения, слишком 
JqJP°Koc) использование термина "интроверсия", которое привело 
Г?®* к пониманию психоза как невроза интровсрсии. Фрейд 
^Ретивопоставлял понятие (вторичного) нарциссизма или переноса 
Mil ° На Я понятию интровсрсии как переносу либидо на фантаз-

•  трактован психоз как нарциссический невроз*.

Sc Freud (S.). Ober neurotische ErkranVungstvpcn (1912). G.W., VIII, 323— 324; 
X" .  232.
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ИНТРОЕКЦИЯ

Нем.: Introjektion. — Франц.: introjection. — Англ.: introjection. —  Исп.: lnlr()V 
eccion. —  Итал.: introezione.—  Португ.: inirojevao.

•  Процесс, выявляемый в ходе психоаналитического исследования- 
субъект в процессе фантазирования переходит "извне" "внутрь” 
объектов и качеств, присущих этим объектам.

Интроекция близка поглощению, инкорпорации, как своему те
лесному прообразу, однако в отличие от инкорпорации она не всегда 
соблюдает телесные границы субъекта (интроекция в Я. в идеальное 
Я и т.д.).

Интроекция связана с (само)отождествлением.

■  Термин "интроекция" был введен Ш. Ференци по контрасту с 
"проекцией". В "Интроекцин и трансфере" (Introjektion und Uber- 
tragung, 1909) он писал: "Если параноик выносит неприятные 
побуждения за пределы своего Я, то невротик, напротив, включает 
в Я как можно большую часть внешнего мира, превращая его в 
объект бессознательного фантазирования. По контрасту с про
екцией этот процесс можно назвать интроекцией" (la). Hi згой 
статьи, однако, нелегко извлечь строгое определение понятия 
интроекции, так как Ференци понимает его в широком смысле — 
как "страсть к трансферу", приводящую невротика к "ослаблению 
его свободно парящих аффектов путем расширения круга интере
сов" (1Ь). Он называет интроекцией тип поведения (главным обра
зом у истериков), который вполне можно было бы назвать и 
проекцией.

Фрейд использует понятие интроекции, четко противопоставляя 
его проекции. Наиболее ясен в этом смысле текст "Влечения и 
судьбы влечений" (Triebe und Triebscliicksale, 1915), где рассматрива
ется происхождение противопоставления субъекта (Я) объекту 
(внешнему миру) в связи с противопоставлением удовольствия 
неудовольствию: "^-удовольствие в чистом виде строится посред- 
ством интроекции всего того, что порождает удовольствие, и про
екции вовне всего того, что приносит неудовольствие" (сМ 
/7-удовольствие, ^-реальность). Это противопоставление мЫ 
находим в "Отрицании" (Die Vemeinung, 1925): "... и з н а ч а л ь н о е  

^-удовольствие стремится... интроецировать все хорошее и истор
гнуть из себя все дурное" (2а).

Интроекция связана с оральной инкорпорацией. Эти два 
термина часто использовались Фрейдом и другими авторами к _ 
синонимичные. Фрейд считал, что противопоставление интроекШ^
— проекция поначалу возникло на оральном уровне и лишь по 
приобрело болсс обшес значение. Этот процесс "...находит с» ,
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шуднис на уровне самых древних оральных влечений: я хочу это 
я хочу это выплюнуть, или в более обобщенной форме: 

< ^iy ввести в себя одно и исторгнуть из себя — другое" (2Ь).
* * Н еобходимо сохранить различие между поглощением и нитро- 
ятей , подразумеваемое в приведенном отрывке. В психоанализе 
 ̂оообраз всякого разграничения между внутренним и внешним — 

Заграница тела; именно с этой телесной оболочкой явным образом 
ы̂ зан процесс инкорпорации. Понятие интроекции имеет более 

Широкий смысл: речь идет не только о том, что находится внутри 
но и о том, что находится внутри психического аппарата, 

инстанции и пр. Именно в этом смысле можно говорить об интро- 
скиии Я, об Идеен-Я и пр.

И нтроекция была впервые обнаружена Фрейдом при изучении 
меланхолии (3), а затем приобрела более общий смысл (4). Это 
понятие приводит к обновлению фрейдовской теории (само)отож- 
дествлсния*.

Сохраняя след своего телесного прообраза, интроекция выра
жается в фантазировании по поводу объектов, как частичных, так 
и цельных. Кроме того, это понятие играет важную роль у таких 
авторов, как Абрахам и особенно М.Кляйн, которые стремились 
описать фантазматические переходы между "хорошими" и 
"плохими" объектами (интроекция, проекция, новая интроекция). 
Эти авторы имели в виду прежде всего интроецированные объекты; 
представляется, что это понятие и в самом деле следует употреблять 
лишь в тех случаях, когда речь идет об объектах или их качествах. 
В строгом смысле слова нельзя говорить, как иногда случалось 
Фрейду, об "интроекции агрессивности" (3); в подобных случаях 
более уместно выражение "обращение на себя"*.

(1) Ferenczi (S.). In: First Contr., 1909. —  a) 40. —  b) 43.
(2) Freud (S.). a) G.W., XIV, 13; S.E., XIX, 237; франц., 175. — b) G.W., XIV, 13; 

S-E., XIX 237; франц., 175.
(3) Cf. Freud (S.). Trauer und Melancholie, 1917. G .W , X, 4 2 -^ 6 ; S.E., XIV, 

243—258; франц.. 189—222.
(4) Cf. Abraham (K.). Vetsuch einer Entwincklungsgeschichle der Libido auf Grund

Psychoanalyse Seelischer Storungen, 1924. Франц., II, 272 sqq.
(5) Cf. Freud (S.). Das Unbehagen in der Kultur, 1930. G.W., XIV, 482; S.E., XXI,
франц , 58.

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ

j f l e M . :  Wunscherfilllung —  Франц.: — accomplissement dc desir. — Англ.: wish-ful- 
Zr?en*- —  Исп.: realisation de deseo. — Итал.: appagamento di desiderio. —  Португ.: 
Р * Ч * о  de desejo.

^Псвхологическое образование, в котором желание предстает в 
^®Ражении как осуществленное. Продукты бессознательного (сон,
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симптом и особенно фантазирование) — это скрытые исполнения 
желаний.

■  Здесь не место развивать психоаналитическую теорию 
сновидений, однако стоит напомнить, что лежащая в основе лой 
теории мысль о том, что сон есть исполнение желаний, стала пред. 
вестницей фрейдовского открытия (а). В ’Толковании сновидений" 
(Die Traumdeutung, 1900) Фрейд стремился показать универсальную 
значимость этого высказывания и доказать его истинность даже 
применительно к тем случаям, которые, видимо, его опровергают 
(сны о тревоге, наказании и пр.). В работе "По ту сторону принципа 
удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920) проблема повторя
ющихся снов о несчастных случаях при травматическом неврозе 
заставила Фрейда пересмотреть роль сна как способа исполнения 
желания и придать сновидениям более фундаментальную роль (см.: 
Навязчивое повторение, Связывание).

Аналогия между сновидением и симптомом возникает у Фрейда 
с самого начала; он говорил о ней в работе 1895 г. (2а), а в 
'Толковании сновидений" уже вполне осознавал ее значение. Вот, 
например, строки, адресованные Флиссу: "Моя последняя идея 
остается в силе и, кажется, может иметь более широкое применение. 
Исполнениями желаний оказываются не только сновидения, но 
также истерические припадки. То, что верно в отношении 
истерических симптомов, сохраняет силу и для любых фактов, 
связанных с неврозом, что я давно уже установил (0) относительно 
острого бреда" (2Ь).

Заметим, что мысль о сне как исполнении желания Фрейд 
выражает в подчеркнуто субстантивной форме — посредством 
таких, например, речевых оборотов: "в скрытом содержании данного 
сновидения заключены два исполнения желаний" и пр. В результате 
само это выражение — "исполнение желаний" — приобретает до
полнительный смысл: оно обозначает не только определенную 
функцию сновидения, но и его внутреннюю структуру, способность 
соединяться с другими структурами. В этом смысле "исполнение 
желаний" становится практически  синонимом "ф антазирования'

А это, в свою очередь, означает, что никакое б е с с о з н а т е л ь н о е  

образование не может, строго говоря, быть выполнением одного 
желания, поскольку каждое желание —  это уже р е з у л ь т а т  

конфликта и компромисса: "Истерический симптом возникает там, 
где два исполнения противоположных желаний, п о р о ж д а е м ы *  

различными психическими системами, сливаются в некое е д и н с т в о

( 3).
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днгло-саксонскос выражение "wishful thinking", как и француз
ов "prendre ses desirs pour des realites", имеют отношение к испол- 

желаний в психоаналитическом смысле, однако 
Отождествлять их было бы неправильно. Фактически, говоря о 
wishful thinking, мы ставим акцент на реальности, которую субъект 
оказывается признавать, либо упуская тем самым из виду условия 
успешного выполнения своего желания, либо строя искаженный 
^браз реальности и пр. Говоря об исполнении желания, мы подра
зумеваем прежде всего его исполнение в фантазиях; как правило, 
измерение реальности здесь вовсе отсутствует (ср. сновидения). 
Кроме того, выражение "wishful thinking" относится скорее к стрем
лениям, проектам, желаниям, понимание которых не обязательно 
требует обращения к бессознательному.

а ) С р , например, в письме Флиссу от 12.6.1900: "Не думаешь ли ты, что и 
«правду наступит день, когда на доме появится мраморная табличка с надписью: 'В 
этом доме 24 июля 1895 г. "д-ру Зигмунду Фрейду" открылась тайна сновидения?'.

р) Фрейд имеет здесь в виду концепцию, представленную в "Психоневрозах 
зашиты" (Die Abwehmeurosen, 1894).

(1) Cf.Freud (S.). G .W , XIII, 31 sq.; S .E , XVIII, 31 sq.; франц,  35 sq.
(2) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. —  a) Cf. нем , 

419—420; англ. 397— 398; ф ранц, 352. — b) нем , 295—296; англ, 277; ф ранц , 246.
(3) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. G .W , II— III, 575; S .E , V, 569; франц.,

466.

ИСПУГ

Нем.: Schreck. — Франц.: eflroi. — Англ.: fright. — Исп.: susto. — Итал.: spaven- 
to—  Португ.: susto или pavor.

•  Реакция на ситуацию опасности или на сильные внешние возбуж
дения, которые застигают субъекта врасплох, когда он не в состоянии 
**ниггиться от них или овладеть ими.

® В работе "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits des 
~Jj*Prinzips, 1920) Фрейд предлагает следующее определение: 
/*спуг (Schreck), страх (Furcht), тревога (Angst) — все эти понятия 
■ р о ч н о  считать синонимичными, поскольку их отношение к 
'Пасности совершенно различно. Слово "тревога" обозначает сос- 

для которого характерны ожидание опасности и подготовка 
Даже если эта опасность неизвестна. Слово "страх" предло- 

^Р*ТНаличис определенного объекта, вызывающего страх. Что же 
В**Тся слова "испуг", то оно означает состояние человека, который
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попадает в опасную ситуацию без подготовки, так что главное 
здесь — именно эта неожиданность" (1а).

Различие между испугом и тревогой связано с тем, что в перВом 
случае субъект не готов к опасности, тогда как "в самом состоянии 
тревоги есть нечто такое, что защищает от испуга" (1Ь). Именно 
поэтому Фрейд считает испуг определяющим фактором трав, 
матического невроза, называемого в некоторых случаях даже не- 
врозом испуга (Schreckneurose) (см.: Травма; Травматический 
невроз).

Неудивительно, что понятие испуга играет важную роль как раз 
в тот период, когда складывается концепция травматического не
вроза. Уже в самых ранних теоретических разработках Брейера и 
Фрейда аффект испуга выступает как фактор, парализующий 
психическую жизнь, мешающий отреагированию, но зато способ
ствующий созданию "отдельной группы психических явлений" (2а, 
2Ь). С 1895—1897 гг., когда Ф|)ейд разрабатывал первую теорию 
травмы и сексуального вытеснения, понятие неподготовленности 
субъекта стало играть важную роль как применительно к "сцене 
соблазнения", предшествующей наступлению половой зрелости, так 
и при воспоминании об этой сцене (см.: Последействие, Соблаз
нение). "Сексуальный испуг" (Sexualschreck) — это свидетельство 
вторжения сексуальности в жизнь субъекта.

Пожалуй, можно сказать, что значение слова "испуг" у Фрейда 
почти не изменялось, хотя после "По ту сторону принципа удо
вольствия" оно стало встречаться реже. Понятия тревоги и испуга 
здесь по-прежнему разграничены, однако отныне линия раз
граничения проходит внутри понятия Angst —  между "авто
матическим" страхом и сигналом тревоги* в ситуации активного 
ожидания (Erwartung), которое уже само по себе предохраняет от 
страха в собственном смысле слова: "Страх как изначальный ответ 
на ситуацию травматической беспомощности вновь возникает в 
опасной ситуации в виде сигнала тревоги" (3).

(1) Freud (S.). a) G .W , XIII, 10; S.E., XVIII, 12— 13; франц., 12. — Ь) G .W ., XIII. 
10; S .E , XVIII, 12— 13; ф ранц, 12.

(2) Cf. Breuer (J.). и Freud (S.). Studien uber Hysterie, 1895. — a) G.W.. I, 89—90; 
S .E , II, II; франц., 7. —  b) Н ем , 192; S.E.,11, 219— 220; франц., 176.

(3) Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G .W , XIV, 199—200; S .E , 
XX, 166— 167; франц., 96.

ИСПЫТАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ •

Нем.: Realitatsprilfung. —  Франц.: epreuve de realite. — Англ.: reality-testing- 
Исп.: prueba de realidad. —  Итал.: esame di realta. —  Португ.: prova de realidade
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Прдцесс, который, по мнению Фрейда, позволяет субъекту
*  ‘ внешние стимулы от внутренних и не смешивать то, что 

реально ощущает, с тем, что он только представляет себе 
(̂ то смешение лежит в основе галлюцинации).

Понятие Realitatspriifung появляется у Фрейда лишь в 1911 г. в 
боте “О двух принципах функционирования психики" (Formulie- 

uber die zwei Principicn des psychischen Geschehens), однако 
с в я з а н н а я  с ним проблема ставилась уже в самых ранних 
теоретических работах Фрейда.

Одна из главных предпосылок "Наброска" 1895 г. заключается 
в том, что поначалу психический аппарат не имеет критерия для 
разли чен ия между представлением — энергетически нагруженным 
образом объекта, приносящего удовлетворение (см.: Опыт удовле
творения), и восприятием этого объекта. Конечно, восприятие 
(порождаемое, по Фрейду, особой нейронной системой) непосред
ственно связано с объектами внешней реальности и удостоверяется 
особыми "знаками реальности"; однако такие указания на реаль
ность вполне могут быть вызваны и нагрузкой яркого, доходящего 
до галлюцинаций воспоминания. Для того чтобы знак реальности 
(называемый также знаком качества) мог послужить здесь надеж
ным критерием, нужно, чтобы сформировавшееся Я было способно 
затормозить процесс нагрузки воспоминания или образа.

Как мы видим, на этом этапе фрейдовской мысли речь идет не 
об "испытании" реальности представления, но о способе внутрен
него функционирования психического аппарата. В 'Толковании 
сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) проблема ставится сходным 
образом: галлюцинаторное выполнение желаний, особенно в снах, 
выступает как результат "регрессии", при которой система 
^приятия нагружается внутренними возбуждениями.

Более последовательную трактовку этого вопроса мы находим 
Я Г  в "Метапсихологи чес ком дополнении к теории сновидений" 

Japsychologische Erganzung zur Traumlehre, 1917):
1) как можно верить в реатьность сна или галлюцинации? 

Члки на регрессию дают лишь частичное объяснение, да и то 
той ПРИ ЭТОМ пРедположить- что происходит сверхнагрузка не 
с°знан Мнесичсских образов, но и всей системы восприятие —

Испытание реальности требует особого устройства (Einrich- 
ц Г  позволяющего разграничивать внешние возбуждения, спо- 
не Мд С к моторной разрядке, и внутренние возбуждения, которые 
.1еНо ГУГ быть устранены таким путем. Это устройство приспособ- 

системе сознания, господствующего над двигательными 
#« ^  Измами; Фрейд считает его "одним из главных установлений
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3) Испытание реальности невозможно при галлюцинаторщ^ 
расстройствах и сновидениях; полное или частичное отключение 
от реальности предполагает разгрузку системы Сз, отныне открыт^ 
внутренним нагрузкам. "Возбуждения [...], устремляющиеся вспять 
находят свободный доступ в систему Сз, выступая в ней как 
неоспоримая реальность" (lb).

Возникает впечатление, что в этом тексте двояко трактуется то 
что, собственно, позволяет разграничивать восприятия и внуг’ 
ренние представления. С одной стороны, это "экономический" 
подход, объясняющий разницу между сном и бодрствованием 
различием в распределении нагрузок между психическими систе
мами. С другой стороны, это эмпиристский подход, требующий для 
разграничения между восприятием и представлением изучения 
двигательных функций.

В одной из последних своих работ, "Очерке психоанализа'' (Abriss 
der Psychoanalyse, 1938), Фрейд вновь обращается к этому вопросу. 
Испытание реальности предполагает "особое устройство"; оно ста
новится необходимым с того момента, когда внутренние процессы 
начинают воздействовать на сознание иными путями, отличными 
от количественных переходов от удовольствия к неудовольствию 
(2а). "Поскольку мнесические следы, ассоциируясь с обрывками 
речи, могут достичь такой же степени осознания, как и восприятия, 
возникает возможность путаницы, приводящей к неузнананию 
реальности. Я  защищается от этого, вводя в действие устройство по 
испытанию реальности... (2Ь).

В этом тексте Фрейд стремился не только описать испытание 
реальности, но и выявить его raison d’etre.

*

Понятие испытания реальности широко используется в психо
аналитической литературе. Иногда кажется, будто его смы сл опре- 
делен однозначно, однако на самом же деле оно остается неясных 
и запутанным. Стоит выделить и разграничить различные 
возникающие в этой связи проблемы.

I. Если строго придерживаться фрейдовской концепции, т0-
1) речь об испытании реальности обычно заходит в связи 

разграничением между галлюцинацией и восприятием.
2) Однако было бы ошибочным полагать, будто испытан^ 

реальности позволяет субъекту отличать галлюцинацию 
восприятия. Никакое "испытание реальности” не способно опр^ 
вергнуть галлюцинацию или сновидение. А потому даже в ^  
случаях, когда испытание реальности теоретически возможно, 
оказывается изначально неосуществимым: так, при ГМЛЮЦИНЯИЧ
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—пггь субъективное от объективного посредством двигательной 
°тД̂ сМы практически невозможно.
С" 3) Таким образом, Фрейд должен был определить условия, 

пятствуюшие возникновению галлюцинаторного состояния, 
п£  иначе говоря, переходу от какого-то яркого образа к вере в его 

’ ность Однако в этом случае речь не может идти об "испы- 
yLnm", т е - °  какой-то задаче, которую нужно выполнить за опре- 

еНнос время, на основе проб и ошибок. Фрейд искал объяснения 
в совокупности условий, относящихся к области метапсихологии, 
экономии и особенно топики.

II. Чтобы выйти из этого тупика, следует увидеть во фрейдовской 
картине галлюцинаторного удовлетворения у младенца не объяс
нение галлюцинаций в том виде, как они встречаются в клиничес
кой практике, но общую гипотезу о процессе возникновения и 
формирования Я  через различные способы противопоставления Я 
и Не-Я.

Если вслед за Фрейдом попытаться в общем представить себе 
этот процесс построения Я  (см.: Я-удовольствие, Я-реальность), в 
нем можно вычленить три этапа. На первом этапе доступ к реаль
ному миру не представляет никаких трудностей: "^-реальность с 
самого начала разграничивает внутреннее и внешнее, пользуясь 
надежным объективным критерием" (3). На этой ранней стадии 
уравнение восприятие—реальность (внешний мир) (2с) остается в 
силе. "Поначалу само наличие представления выступает как га
рантия стоящей за ним реальности" (4а), тогда как внутренние 
ощущения удовольствия и неудовольствия позволяют Я судить о 
количественных перепадах энергии влечений.

На втором этапе ^-удовольствия главное противопоставление 
разделяет не субъективное и объективное, но приятное и 
неприятное, причем Я отождествляется со всем тем, что приносит 
'Довольствие, а не-Я — со всем неприятным. Фрейд не соотносит 
"•ЫМ образом этот этап с этапом галлюцинаторного удовлетво
рения, однако, по-видимому, у нас есть основания для такого 
Е с е н и я ,  поскольку ^-удовольствие не имеет критерия, позво- 
обь*111610 СУДИТЬ °  том' связано ли удоалетворение с внешним 
^ьектом или не связано.
. Н а  третьем этапе, названном "Я- реальность в его окончательной 
"вое ’ Возникаст разграничение между "представленным" и 
р^Принятым" Испытание реальности позволяет установить это 
•‘НеиРаН”Ченис’ способствуя построению Я , отличающего себя от 
Co, i ^ e* Реальности посредством того самого движения, которое 

ег°  как внутреннюю реальность. Так, в "Отрицании" (Die 
By c^ ’1Un2- 1925) Фрейд описывал испытание реальности как осно- 
^РИи СНИЯ °  существовании (суждения, утверждающего или же 

соотнесенность прсдстаалсния с реальностью). Оно 
Г ииИТся необходимым в силу того, что “...мысль способна вызы-
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ватъ в сознании представление о воспринятом ранее объект 
который может и не присутствовать во внешней реальности j 
данный момент" (4Ь).

III. В понятии испытания реальности смешиваются две совср. 
шснно различные функции. Одна из них, главная, заключается в 
том, чтобы разграничить представленное и воспринятое и тем 
самым установить различия между внутренним и внешним миром 
Другая заключается в том, чтобы сравнить объективно воспринятое 
и представленное и в результате исправить возможные искажения 
в предстаапении. Фрейд называет обе эти функции "испытанием 
реальности" (4с). Именно поэтому испытанием реальности оказы
вается у него не только моторное действие, единственно способное 
установить различие между внешним и внутренним (1с), но такхе 
(например, в случае скорби) ситуация, при которой субъект, стол- 
кнувшись с утратой любимого объекта, пытается изменить свой 
личный мир, свои планы и желания, сообразуясь с этой реальной 
утратой.

Однако Фрейд нигде не поясняет это различие. В наши дни 
путаница в содержании понятия "испытание реальности" со
хранилась или даже усилилась. В самом деле, в реальности можно 
видеть критерий испытания или оценки реалистичности желаний 
или фантазий субъекта. В конечном счете это приводит к постепен
ному устранению из психоаналитического лечения "нереальных’ 
содержаний внутреннего мира субъекта. Однако это означало бы 
утрату одного из главных принципов психоанализа: "... нельм 
прилагать к вытесненным психическим образованиям мерку реаль
ности, ибо это приведет к недооценке значения фантазий при 
образовании симптомов на том основании, что они не соответст
вуют реальности, или же к попыткам вывести невротическое чувство 
вины из какого-то другого источника на том основании, что 
доказать совершение реального преступления невозможно" (5) 
Подобно этому, такие выражения, как "реальность мысли" (Denk- 
realitat), "психическая реальность"*, свидетельствуют о том, что 
структуры бессознательного не только наделены особой, самодос
таточной реальностью, но и сами могут иметь для субъекта значение 
реальности (см.: Фантазия, фантазм).

а) Фрейд колебался в определении испытания реальности на уровне 
Однажды он высказал интересное предположение о том, что испытание реально0 * 
возможно, зависит от Идет-Я (6).

(1) Freud (S.). a) G.W., X, 424; S.E., XIV, 233; франц., 184. — b) G.W.. XIV.®* 
франц., 186. —  с) G.W., X, 423—424; S.E., XIV, 232; франц., 183. л 1 |.

(2) Freud (S.). a) G.W., XVII, 84; S.E., XXIII, 162; франц., 25. — b) G.W.. * 
130; S.E., XXIII, 199; франц., 74—75. —  с) G .W , XVII, 84; S .E , XXIII, 162 ФР̂  
25. * ^

(3) Freud (S). Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X. 228; S.E., XIV, 13f: ФР*
58; # ,

(4) Freud (S.). Die Vemeinung, 1925. —  a) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 237;



ы  G w ., XIV, 14; S.E., XIX, 237; франц , 176. —  с) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 
I ^ hu . 176.

^  %\Freud (S.). Formulierungen Qber die zwei Pnnzipien des psychischen Geschehens, 
„ G . W ,  VIII, 238; S.E., XII, 225.

/ «  Cv например, Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., 
X I1I ( 1 2 6 ;  S.E., XVIII, 114; франц., 128.

ИСТЕРИЯ

Нем.: Hysterie. —  Франц.: hysterie. —  Англ.: hysteria. —  Исп.: histeria или 
I^Unfrmr — Итал.: isteria или isterismo. —  Португ.: histeria.

•  Класс неврозов с весьма разнообразной клинической картиной. Две 
формы истерии с наиболее четкими симптомами —  это, с одной 
стороны, конверсионная истерия, при которой психический конфликт 
символизируется в разнообразных клинических симптомах спаз
матического (например, эмоциональный криз с элементами "теат
ральности") или более устойчивого характера (например, потеря 
болевой чувствительности, истерические параличи, ощущение 
"комка" в горле и пр.); с другой — истерия страха, при которой страх 
более или менее прочно связывается с тем или иным внешним 
объектом (фобии).

Фрейд раскрыл главные этиопатогенетические черты этого за
болевания на примере конверсионной истерии, что позволило психо
анализу объединить в рамках единой истерической структуры 
различные клинические картины, проявляющиеся —  даже при 
отсутствии фобических симптомов и явных конверсий —  в 
организации личности и способе ее существования.

Специфика истерии связана с преобладанием определенного типа 
(само)отождестнления, определенных механизмов вытеснения (не- 
Р*Д*о явного), с обнажением Эдипова конфликта, который проявляет 

прежде всего в фаллическом и оральном регистрах либидо.

* Понятие истерии очень древнее: оно восходит к Гиппократу. Его 
Ределение зависело от тех или иных эпизодов истории развития

Я ^ и н ы . Мы советуем читателю обратиться к обширной литера- 
*1* по этой проблеме (1,2а).

Кот Концс XIX в., особенно под атиянисм Шарко, проблема, 
Д Ч * »  ставит истерия перед медициной с господствовавшим в 
це *®*атомо' к'1ИН11,,сскс,,м методом, приобрела актуальность. В 

Можно сказать, что решение этой проблемы искали в двух 
°рг.равлениях Первый подход предполагал, что при отсутствии 
i ^ J r ^ e c K o r o  поражения симптомы истерии следует объяснять 
сис-енисм, самовнушением и даже симуляцией (он обобщен и 

^ ^ ^ з и р о в а н  Бабинским). Другой подход считал истерию столь
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же "полноценной" болезнью, как и любая другая, столь же опре^ 
ленной и четкой в своей симптоматике, как, например, невр^ 
логические расстройства (работы Шарко). Путь, избраннщ 
Брейером и Фрейдом (а под другим углом зрения — также и Жане) 
позволил им преодолеть это противопоставление. Вслед за Шарко 
и под его влиянием, Фрейд считал истерию психическои болезнью 
требующей построения особой этиологической картины. Вместе,! 
тем в определении "психического механизма" истерии Фрейд 
опирался на трактовку истерии как "болезни, вызванной представ- 
лением" (2Ь). Как известно, выявление психической этиологии 
истерии совпадает во времени с главными открытиями психоа
нализа (такими, как открытие бессознательного, роли фан- 
тазирования, защитного конфликта и вытеснения, (само) 
отождествления, трансфера и пр.).

Вслед за Фрейдом психоаналитики упорно считали 
истерический невроз и невроз навязчивых состояний двумя глав
ными разновидностями неврозов (а), своеобразие которых вовсе не 
мешает им соединяться в той или иной конкретной клинической 
картине.

Существует еще один тип невроза с очевидными фобическими 
симптомами; Фрейд связывал его с истерической структурой и 
называл истерией страха (см.: Истерия страха).

а )  Следует ли считать истерический психоз особой нозографической слияние!? 
Эта проблема возникает при столкновении с галлюцинациями, как правило зритель
ными, требующими участия субъекта в разыгрываемой драме. Фрейд, по крайне! 
мере поначалу, признавал такую классификационную единицу (3), хотя многие 
случаи, описанные в 'Исследованиях истерии" (Studien Ober Hysterie. 1895), предс
тавляются весьма проблематичными.

(1) Cf. in: Еу (Н.). Encyclopedic medico-chirurgtcalc: Psychiatrie, 1955 RosoW® 
(G.), Introduction а Г etude de l’hysterie, 37335, A 10. —  Zilboorg (G.). A Histoiy of 
Medical Psychology, Norton, N. Y., 1941.

(2) Cf. Janet (P.). L’etat mental des hysteriques, Alcan, Paris, 1894. —  a) Passim-"
b) Первая часть, глава VI, 40-7. н

(3) Cf. Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Manuscript 
Н ем , 118— 124; англ , 109— 115; ф ранц , 98—102.

ИСТЕРИЯ ГИПНОИДНАЯ

Нем.: Hypnoidhysterie. —  Франц.: hysterie hypnoide. — Англ.: hypnoid liy-sten»- 
Исп.: histeria hipnoide. —  Итал.: isteria ipnoida. —  Португ.: histeria hipnoide.

•  Термин Брейера и Фрейда (1894— 1895); форма исТ^ * у  
источником которой стлались гипнондные состояния: п<кК° ^ ,  
субъект не способен включать в себя н свою историю предста^е ^  
возникшие во время этих состояний, они образуют в его
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^jgno rpynnv бессознательных явлении, способную порождать 
^о!е«нь.е следствия.

Теоретические разъяснения по поводу этого понятия читатель 
® * т н статье "Гипноиднос состояние". Понятие гипноидной 
***~рИИ Не встречается в текстах, принадлежащих одному только 
}j2lepy, из чего можно заключить, что это выражение принадлежит 
ФПСЙДУ-* В самом деле, для Брсйера всякая истерия является 
Гипноидной" по определению, поскольку она предполагает 
«пноидное состояние. Для Фрейда, напротив, гипноидная истерия 
__зто лишь одна из разновидностей истерии, наряду с неотрс- 
агированнон* истерией и особенно истерией защиты*; на основе 
этого разграничения Фрейд смог поначалу ограничить роль 
гипноидного состояния, а затем и вовсе отказаться от применения 
лого понятия к защитным ситуациям.

ИСТЕРИЯ ЗАЩИТЫ

Нем : Abwehihysterie — Франц.: hysterie de defense. —  Англ.: defence hysteria — 
Исп.: histena de defense. —  Итал.: isteria da difesa. —  Португ.: histeria de defesa.

•  Форма истерии, которую Фрейд в 1894— 1895 гг. отличал от двух 
других ее форм: гипноидной и неотреагированной истерии.

Для нее характерна защита субъекта от представлений, способ
ных порождать неприятные аффекты.

С того момента, как Фрейд обнаружил в любом виде истерии 
Действие защитных механизмов, он перестал пользоваться термином 
"тори* защиты" в его особом смысле.

* В 'Психоневрозах защити" (Die Abwchr-Neuropsychosen, 1894)
различает, с патогенетической точки зрения, три раз- 

видностн истерии — гипноидную истерию, неотрсагированную 
2 2 ® °  (истерию сдерживания) и истерию защиты, — считая 

личным вкладом выделение истерии защиты как прообраза 
1Ихоневрозов защиты* (1).

189з|аЧИНая с 'Предварительного сообщения" (Vorlaufige Mitteilung, 
1 ь *Невозможность отреагирования*, свойственная истерии, свя- 

Брейсром и Фрейдом с двумя рядами условий; с одной 
особым состоянием субъекта в момент травмы 

ччои°Иднос состояние*); с другой стороны, обстоятельствами 
(abSicJP^BMU* — будь то внешние условия или же преднамеренные 

Действия субъекта при защите от "болезненных" 
Па первом этапе построения теории защита, 

*n*Qjlo аНис и гипноиднос состояние выступают как 
•^Ческис факторы, способствующие возникновению
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истерии. Когда речь идет о преобладании того или иного фактор, 
Фрейд (под влиянием Брейера) выводит на первый план 
гипноиднос состояние и считает его "...основным проявление*, 
этого невроза" (2Ь).

В "Психоневрозах защиты", как уже отмечалось, Фрейд cocj*. 
доточился на всей этой совокупности условий и вычленил три типа 
истерии, однако фактически его интересовала лишь истерщ 
зашиты.

"Исследования истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) — ^  
третий этап в развитии фрейдовского подхода к проблеме; введенное 
ранее различие сохраняется здесь, по-видимому, лишь для того, 
чтобы, покончив с господством гипноидной истерии, вывести на 
первый план понятие защиты. Фрейд замечает: "Как ни странно, в 
собственной практике я никогда не сталкивался с настоящей 
гипноидной истерией. Все случаи в моей практике оказывались 
истерией защиты" (2с). Именно этим обусловлены, по-видимому, 
его сомнения насчет неотреагированной истерии как самостоятель
ной нозографической единицы, а также предположение о том, что 
”... в основе неотреагированной истерии лежит защита, которая и 
подталкивает весь этот процесс в сторону истерии" (2d).

Наконец, после "Исследований истерии" понятие истерии 
защиты исчезает совсем. Возникает впечатление, будто оно было 
введено лишь для того, чтобы выдвинуть на первый план понятие 
зашиты и оттеснить на задний план понятие гипноидного состо
яния. Как только этот результат был достигнут, как только шщита 
превратилась в главный момент истерии, а защитный конфликт — 
в прообраз всех других видов невроза, понятие истерии защит 
потеряло raison d’etre.

(1) СГ. Freud (S.). G .W , I, 60—61; S .E , III, 45-47.
(2) Freud (S.). Studien Qber Hysterie, 1895. — a) Cf. G .W , I, 89; S.E , II, H' 

франц., 7. —  b) Cf. G .W , I, 91; S.E , II, 12; франц., 8. —  с) G .W , 1. 289; S.E , H. 
ф ранц, 231. — d) G .W , I, 290; S.E , II, 286; франц, 231.

ИСТЕРИЯ КОНВЕРСИОННАЯ /

Нем.: Konversionshysterie. — Франц.: hysterie de conversion. — Англ.: 
hysteria. —  Исп.: histeria de conveicion. — Итал.: isteria di conversione. — Порт' 
histeria de conveisSo.

•  Форма истерии, для которой характерно преобладание симито*®* 
конверсии.

гД{■ Это понятие не встречается в ранних работах ФрсиД^» 
механизм конверсии* считается необходимой п р и н а д л е ж н с * 11' '
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o^i как таковой. Когда (применительно к случаю Маленького 
ИСТСа) ФрсйД включить фобический синдром в истерию,

еГО "истерией страха"*, понятие конверсионной истерии 
•^^обозначением одной из разновидностей истерии:" Существует 
сТ**дД конверсионная истерия без каких-либо следов страха, но 

также обычная истерия страха, которая возникает при 
Состоянию тревожности и фобиях вне каких-либо признаков кон
версии” (1)-

(1) Freud (S.). Analyse der Phobie eines fQnfjahrigen Knaben, 1909. G .W , VII, 349; 
S.E-, X, 116. ф ранц , 175.

ИСТЕРИЯ ИЕОТРЕАГИРОВАННАЯ

Нем.: Retentionshysterie. —  Франц.: hysterie de retention. — Англ.: retention 
hysteria. — Исп.: histeria de retencion. — Итал.: isteria da ritenzione. —  Португ.: histeria 
de reten^o

•

•  Бренер к Фрейд в 1894— 1895 гг. отличают эту форму истерии от 
д»ух других ее форм: гипноидной и защитной.

Особенность ее возникновения заключается в том, что аффек
ты —  прежде всего под действием неблагоприятных внешних обсто
ятельств —  не получают от реагирования.

■ В "Психоневрозах защиты" (Die Abwehr-Neurosen, 1894) Фрейд 
вычленяет истерию сдерживания как особую форму истерии.

В "Предварительном сообщении" (Vorlauflge Mitteilung, 1893) 
присутствует понятие (или термин) сдерживания, обозначаю

щее совокупность условий, при которых в отличие от гипноидного 
“ стояния сама природа травмы не допускает отреагирования (либо 
в ««У определенных социальных обстоятельств, либо вследствие 
^Щиты субъекта) (1а).

Понятие сдерживания, скорее описательное, нежели 
Г’ЦвНительнос, было обречено на исчезновение, как только при 

объяснить это явление Фрейд столкнулся с защитой. Это 
^ ано из терапевтического опыта Фрейда в случае Розалии X. (lb), 
^Поводу которого он заметил: ” В случае, который я считал 
Успе ЧН°” ИстеРией сдерживания, рассчитывая на быстрый и легкий 
Й п Х’МНе Не Удалось Достичь успеха, хотя работа и не была трудной. 
Лски°*>му я предположил — с осторожностью, подобающей неве- 
н г * - - ™  В основе истерии сдерживания лежит защита, которая 

ч‘п*лкиваст весь этот процесс в сторону истерии" (1с).

Studien Ober Hysterie, 1895. — a) Cf. G .W , I, 89; S .E , II, 10; франц., 
SE. и ' >. 237— 241; S .E , II, 169— 173; франц., 135— 138; — с) G .W , I, 289-290;

• Франц, 231.
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ИСТЕРИЯ СТРАХА

Нем.: Angsthysterie. —  Франц.: hysterie d' angoisse. — Англ.: anxiety hystem  ^  
Исп.: histeria de angustia. —  Итал.: isteria d' angoscia. —  Португ.: histeria de ngftstia.

•  По Фрейд), разновидность невроза, основным симптомом которого 
является страх; по структуре сходна с конверсионной истерией.

■  Следуя этой гипотезе Фрейда, понятие истерии страха ввел в 
психоаналитическую литературу В. Штекель в работе "Не
вротические состояния страха и их лечение" (Nervose Angstzustande 
und ihre Behandlung, 1908).

Эго терминологическое новшество обусловлено следующими 
причинами:

а) фобические симптомы встречаются при различных не
вротических и психотических расстройствах. Их можно наблюдать 
при неврозе навязчивых состояний, шизофрении, а также отчасти, 
как полагал Фрейд, и при неврозе страха*.

Вот почему по поводу Маленького Ганса Фрейд подчеркивал, 
что фобию  не следует считать "особым патологическим процессом" 
(2а).

б) Существует, однако, такой вид невроза, при котором фобия 
выступает как главный симптом. Поначалу Фрейд не вычленял его 
в нечто обособленное, связывая фобии либо с неврозом навязчивых 
состояний, либо с неврозом страха как разновидностью актуального 
невроза (3). Анализ Маленького Ганса позволил ему выявить 
специфику фобического невроза и его структурное сходство с 
конверсионной истерией. В обоих случаях процесс вытеснения 
фактически приводил к расчленению аффекта и представления. Во 
всяком случае, Фрейд выявил здесь одно важное различие: при 
истерии страха "...либидо, отделенное от патогенного материала 
вследствие вытеснения, не подвергается конверсии [...] и непосред
ственно прояамется в виде страха" (2Ь). Образование фобичсских 
симптомов основано "... на работе психики, изначально с т р ем я ш ей -  
ся заново овладеть (...] высвободившимся страхом" (2с). "Истерия 
страха упорно развивается в сторону "фобии"" (2d).

Этот текст свидетельствует о том, что понятия истерии страха 
и фобического невроза нельзя считать полностью т о ж д е с т в е н н ы м и  
Понятие истерии страха не столь описательно; оно подчеркивав 
основной механизм данного невроза, при котором возн ик новеН Н *  
тех или иных фобических объектов вторично по о т н о ш е н и ю  
независимой, не связанной ни с каким конкретным объект^ 
тревоге.

(1) Cf. Freud(S.). G .W , VII, 467; S .E , 250— 251.
(2) Freud (S.). Analyse der Phobie eines fQnQihrigen Knaben, 1909. —  a) G .W ,
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uq S E ., X, 115; франц., 175. —  b) G.W., VII, 349; S.E.. X, 115; франц., 175. —  с)
0 W„ VII, 350; S.E., X, 117; франц., 176. —  е) G.W., VII, 350; S.E., X, 116; франц.,

^  ' (j) Cf. Kreud (S.). IJber die Bercchttgung. von der Neuraslhenie ernen bestimmten 
-ymptomenkomplcx als "Angstneurose" abzutrennen, 1895. Die Abwehr-Neurosen, 1894. 
O b s e s s i o n s  et phobies Leur mechanisme psychotique et leur etiologie. 1895.

ИСТЕРИЯ ТРАВМАТИЧЕСКАЯ

Нем.: traumalische Hysterie. —  Франц.: hysterie traumatique —  Англ.: traumatic 
hysteria. —  Исп.: histeria traumatica. —  Итал.: isteria traumatica. —  Португ.: histeria
tiaumatka

•  Тип истерии, описанный Шарко: определенные телесные симптомы 
(прежде всего параличи) возникают в данном случае по истечении 
латентного периода после физической травмы, которая сама по себе 
эти симптомы не объясняет.

■ В работах об истерии, написанных между 1880 и 1890 гг., Шарко 
исследовал некоторые виды истерических параличей, обусловлен
ных сильными психическими травмами, при которых субъект ощу
щает угрозу собственной жизни, но не теряет сознания. С точки 
зрения неврологии объяснить параличи подобными травмами не
возможно. Шарко отмечал, что после более или менее про
должительного "инкубационного периода" это вызывает процессы 
психической "обработки"*.

Применяя гипноз, Шарко экспериментально вызывал такие 
параличи, прибегая при этом к микротравмам или просто вну
шению. Тем самым ему удалось доказать, что подобные симптомы 
порождаются не физическим шоком, а связанными с ним пред
ставлениями, которые вновь всплывают в памяти при особых 
психических состояниях.

Фрейд отмечал взаимосвязь между этим объяснением и теми 
Первоначальными объяснениями истерии, которые они вы работа! и 
совместно с Брсйсром: "Между’ травматическим парашчом и обыч- 
Нои, нетравматической истерией существует полная ана.югия. 
Л иственное различие между ними заключается в том, что в первом 
случае наблюдается воздействие сильной травмы, а во втором —  
1*ДКо можно выявить какое-то одно главное событие: речь идет 
^°Рсе о /wrfc аффективных впечатлений)...]. Даже в случае сильного 
■Рунического повреждения при травматической истерии главное 
д е йствие оказывает ^е само это повреждение, но момент испуга, 

нхичсская травма" ( 1).
.  Как известно, в гипноидной истерии* присутствуют два алемен-
*  Ранее выявленных Шарко: это психическая травма* и особое



психическое состояние (гипноидное состояние*, аффект испуга*) 
во время которого случается травма.

(1) Freud (S.). Ober den psychischen Mechanismus hysterischer Phinomem. ] 
Нем. In.: Wien. mcd. Presse, 34(4), 121— 126; S.E., III, 30— 31.

188 Источник влечвиц,

ИСТОЧНИК ВЛЕЧЕНИЯ

Нем.: Triebquelle. — Франц.: source de la pulsion. — Англ.: source o f the instinct.^ 
Исп.: fuente del instinto. —  Итал.: fonte dell' istinto или della pulsione. —  Португ fome 
do impulso или da pulsao

•  Внутренний источник каждого конкретного влечения — место, i 
котором возникает возбуждение (эрогенная зона, орган, аппарат) нлн 
же соматический процесс в той или иной части тела, воспринимаемый 
как возбуждение.

■  Слово "источник" у Фрейда отличается от его обычного мета
форического употребления. В "Трех очерках по теории сексуаль
ности” (Drei Abhandlungcn zur Sexualtheorie, 1905) Фрейд 
перечисляет под рубрикой "Источники детской сексуальности' 
весьма различные явления, которые в конечном счете можно 
разбить на две группы: возбуждение эрогенных зон различными 
раздражителями и "косвенные источники" —  "механическое воз
буждение”, "работа мышц", "аффективные процессы", "умственная 
работа" (1). Источники второго типа не порождают конкретных 
частичных влечений, но способствуют усилению общего "сексуаль
ного возбуждения".

Поскольку в этой главе из 'Трех очерков" Фрейд дает целый 
перечень внешних и внутренних факторов сексуального возбуж
дения, мысль о  том, что влечение побуждается внутренней напря
женностью, отходит на второй план. Эта мысль была вы сказана 
Фрейдом ранее —  в "Наброске научной психологии" (Entwuif cinef 
Psychologie, 1895) (2): прилив внутренних возбуждений п о р о ж д а в  1 
напряжение, от которого избавиться невозможно, тогда как & | 
внешних возбуждений, например, можно спастись бегством.

Во "Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und T rie b sc h ic k sa le -  I 
1915) Фрейд последовательно проанализировал различные асПСЙ!’1 I 
частичного влечения: его источник и силу, цель и объект Эт| I 
различия сохраняют смысл применительно ко всем типам влечении» I 
но прежде всего к сексуальным влечениям. _ I

Смысл слова "источник" здесь тот же, что и в п е р в о й  
тапсихологической работе 1895 г.: это внутренний "органичесК* 
источник" (Organquelle), "соматический источник" (somatisc 
Quelle) (За). В этот период Фрейд иногда называл "источником с* 
орган как место возбуждения, однако в более строгом с м ы с л е  сЛ<>
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-ючник —  это органический психохимический процесс, порож- 
2 др1Й возбуждение, т.е., иначе говоря, это соматический, а не 
!5сяхическии процесс. Об источнике можно сказать, что "...его 
Побуждение (Reiz) представлено в душевной жизни влечением" 

Этот соматический процесс недоступен психологии и чаше 
Lglt) остается в тени, однако в каждом частичном влечении он 
принимает особую форму и определяет конкретную цель*.

Фрейд стремился определить источник каждого отдельного 
влечения: помимо эрогенных зон* как источников определенных 
влечений мышечная ткань порождает влечение к овладению*, а 
глаз — влечение к подсматриванию (Schautrieb) (Зс).

*

В конечном счете понятие "источник" стало болсс четким и чуть 
ли не однозначным: своеобразие сексуальных влечений было в итоге 
сведено к своеобразию соответствующих органических процессов. 
Исходя из требований систематичности, нужно было бы выявить 
отдельный источник каждого влечения к самосохранению. Однако 
достичь такой терминологической строгости можно лишь ценой 
одностороннего подхода к теоретической проблеме происхождения 
сексуальных влечений. Так, в 'Трех очерках” перечень "источников 
детской сексуальности" приводит к мысли, что сексуальное вле
чение есть следствие или побочный продукт (Nebenwirkung, Neben- 
produkt) (16) различных видов активности, не связанных с 
сексуальностью: это касается не только так называемых "косвенных" 
источников, но и эрогенных зон (за исключением генитальной), где 
сексуальное влечение (см.: Примыкание) находит поддержку в 
Функциях самосохранения. Общее свойство всех этих "источников" 
в том, что они порождают сексуальное влечение не как продукт 
°Р*анической деятельности, но как дополнение к той или иной 
жизненно важной функции. Таким образом, первоначалом или, в 
Сроком смысл с, "источником" сексуального влечения выступает 
жизненная функция как таковая (она и сама, в свою очередь, может 
иМетъ источник, силу, цель и объект).

Тем самым можно говорить об оральном, анальном и других 
а*”|ИДО в зависимости от той или иной формы жизненной  
’уИвности (например, на оральной стадии любовь предстает как 

Слание съесть —  быть съеденным).

q  <•) Freud (S.). a) G.W., V, 101— 107; S.E., VII. 201— 206: франц., 99— 107. —  Ь) 
U v v , V, 106, 134; S.E.. VII. 204, 233; франц.. 105, 148.
О) Cf. Freud (S.). Нем., 402; англ. 379; франц., 336.

2| .  P i  Freud (S.). a) G.W., X, 216, 225; S.E.. 123. 132; франц., 36. 53. — b) G.W ., X. 
,5-Е , XIV, 123; франц , 35— 36; —  с) G.W., X, 225; S.E.. XIV, 132; франц., 53.



к
КАННИБАЛИЧЕСКИЙ

Нем.: kanmbalisch. —  Франц.: cannibalique. — Англ.: cannibalistic. —  Исп.: cani- 
balistico. —  Итал.: cannibalico. —  Португ.: canibalesco.

•  Этот термин обозначает объектные отношения и фантазии, ска
занные с оральной деятельностью, по аналогии с каннибал и imom, 
распространенным у некоторых племен и народностей. Воображае
мые способы н аспекты орального поглощения — это любовь, раз
рушение, сохранение в Я, присвоение качеств объекта. Иногда 
каннибалнческую стадию отождествляют с оральной или даже ораль- 
но-садической, или второй оральной стадией по Абрахаму.

■  Понятие каннибализма встречается уже в издании 'Трех очерков 
по теории сексуальности" 1905 г. (Drei Abhandlungen zur Sexualthe
orie), но раскрывается лишь в 'Тотеме и табу" (Totem und Tabu, 
1912— 1913). По Фрейду, "первобытные народы" верят в то, что, 
"...поглощая части человеческого тела, мы тем самым присваиваем 
качества этого человека" (1а). Фрейдовская концепция "убийства 
отца" и "тогемической трапезы" придает этой мысли особое зна
чение: "Однажды братья |...] собрались вместе, убили и съели отиа, 
положив тем самым конец первобытной орде|... J. В акте поглощения 
они отождествили себя с отцом, причем каждый присвоил ч а с т ь  его 
силы" (lb).

Как ни относиться к  антропологическим идеям Ф рейда, само 
п о н ят и е  каннибализма приобрело в психоаналитической 
психологии вполне определенное значение. В 'Трех очерках 
издания 1915 г. Фрейд ввел понятие оральной организации как 
стадии психосексуального развития, для которой х а р а к т е р е н  

каннибализм. Иногда говорят, вслед за Фрейдом, о  кан нибализм  
как признаке оральной стадии. К.Абрахам, подразделяя ораньЮ10 
стадию на две фазы — доамбивалентного сосания и а м б и в а л е н т н о г о  

кусания —  считает каннибалической лишь вторую фазу.
Понятие каннибализма подчеркивает некоторые признаки 

орального объекта: соединение* либидо с агрессивностью, погл° 
щение и присвоение объекта и всех его качеств. ПоНЯ** 
каннибализма предполагает тесную связь между оральным объе*1
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-ч ч отношением и первыми способами (само)отождеста1сния (См.: 
Первичное отождествление).

/ п  Freud (S.). a) G.W., IX, 101; S.E., XIII, 82; франц., 115. — b)G .W ., IX, 171— 178; 
s g ,  ХШ. 141— 142; франц., 195— 196.

КАТАРТИЧЕСКИЙ (МЕТОД)

Нем.: katartisches Heilverfahren или katartische Methode. —  Франц.: catharlique 
(method»;-) — Англ.: cathartic therapy или cathartic method. —  Исп.: terapia cataitica 
Л1И metodo catartico. —  Итал.: metodo catartico. —  Португ.: terapeutica или terapia 
ciUitica. metodo catartico.

•  Психотерапевтический метод, при котором искомое лечебное 
(оэдействие —  это "очищение" (катарсис), разрядка патогенных 
аффектов. Лечение позволяет субъекту припомнить и даже вновь 
пережить события, послужившие источником травмы, и отре
агировать на них.

Исторически "катартический метод" был связан с тем периодом 
(1880— 1895), когда психоаналитическая терапия постепенно осво
бождалась от использования гипноза.

■ "Катарсис" (греч.) —  очищение, освобождение. Аристотель на
зывал катарсисом воздействие трагедии на зрителя: "Трагедия есть 
подражание действию важному и законченному [...], совершающее 
посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных 
страстей" ( 1).

Брейер и затем Фрейд называли катартическим методом адек
ватное отреагирование* на травму (2) и его результат. Согласно 
теории, разработанной в "Исследованиях истерии" (Studien uber 
Hysteric, 1895), "зажатые" (eingeklemmt) аффекты, не нашедшие пути
* Разрядке, оказывают патогенное воздействие. Подытоживая впо- 
с-тедствии теорию катарсиса, Фрейд писал: "[...] истерический 
с*Мптом возникает в ситуациях, когда психическая энергия, недо- 
рГОная осознанной обработке, порождает телесную иннервацию 
Д иверсия) |...J. Излечение достигается высвобождением  
Цйонившсгося от своего пути а ф ф е к т а  и его разрядкой, или, иначе, 
датированием" (3).
|, Поначалу катартический метод был тесно связан с гипнозом, 
/^вскоре Фрейд отказался от гипноза, способного поданлять 
^рл>м ы  прямым внушением; гипноз стал лишь средством вос- 
Л^Нания, которое вводит в поле сознания забытый, "вытсснсн- 
JP" субъектом (а) опыт, лежащий в основе симптомов. Эти 
сЦ?® ННЬк1 вновь воспоминания переживаются субъектом как на- 
^ЧДая драма и дают ему возможность самовыражения, разрядки

*
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аффектов, изначально связанных с травмирующим опытом, ^  
подавленных.

Вскоре Фрейд полностью отказался от гипноза как такового 
заменив его простым внушением (при помощи особого приема ^  
надавливания рукой на лоб пациента), цель которого заключалась 
в том, чтобы убедить больного в том, что к нему придет патогенное 
воспоминание. В конечном счете Фрейд отказался и от внушения 
прибегая лишь к свободным ассоциациям* больного. Внешне це.  ̂
лечения —  освобождение больного от симптомов, обеспечение 
нормальной разрядки аффектов —  оставалась неизменной при 
использовании любых терапевтических приемов. Однако 
фактически, судя по главе "Психотерапия истерии" из "Исследо
ваний истерии", изменение приемов лечения сопровождалось кон
цептуальными переменами —  осмыслением сопротивлений*, 
трансфера*, усилением внимания к результатам обработки и про
работки* психического материала. И в этом смысле катартический 
эффект, связанный с от реагированием, перестал быть главной 
пружиной лечения.

Однако катарсис остался важным элементом психоаналитичес
кой терапии, хотя его роль отныне была обуслоатена спецификой 
конкретных психопатологических структур. С одной стороны, 
многие терапевтические подходы предполагают новое яркое 
переживание воспоминаний, сопровождающееся более или менее 
бурной разрядкой; с другой стороны, катартический эффект 
возникает при различного рода повторениях во время лечения, 
особенно в связи с трансфером. Кроме того, Брейер и Фрейд 
подчеркивали необходимость проработки и языковой 
символизации, приписывая катартическое значение языковому вы
ражению: ”... именно в языке человек находит действию замену, 
создающую возможность почти столь же эффективного отре- 
агирования аффекта, | ...J речь пациента предстает как адекватная 
ответная реакция, выражающая жалобу или мучительную тайну 
(исповедь)" (2 Ь). \  ;

Помимо этих катартических эффектов, постоянно присутству
ющих в психоанализе, существуют особые виды психотерапии, наце
ленные на катарсис; например, наркоанализ, применяемый 
всего при травматическом неврозе, вызывает с помощью лекаре® 
результаты, сходные с теми, что Брейер и Фрейд получали п осредству  
гипноза; психодрама, по Морено, выступает как освобож дение 
внутренних конфликтов посредством актерской игры и пр.

а )  Об изменениях отношения к гипнозу у Фрейда см., например 
излечения посредством гипноза" (Em Fall von hypnotischer Heilung, 1892— 189Я-

(1) Aristote. Poetique, 1449 b, 27. ий..
(2) Cf. Freud (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. — a) G.W., I, 87; S.E., 11. 8:

5. —  b) G.W ., I, 87; S.E., II, 8; франц., 5—<>.
(3) Freud (S.). Psycho-Analysis, 1926. G.W., XIV, 300; S.E., XX, 263— 20-»
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Нем.: Aflektbetrag. —  Франц.: quantum d' affect. — Англ.: quota o f  affect. —  Исп.: 
или suma de afecto. — Итал.: importo или somma d' affetto — Португ.: quota 

^ m a d e i f e t o .

Количественная основа субъективно переживаемого аффекта, 
вариантная при любых его преобразованиях (смешение, отрыв от 

^ о с тавления, качественные изменения и пр.).

§ Понятие кванта аффекта используется при изложении так назы
ваемой экономической* гипотезы Фрейда. При этом используются 
и другие понятня; так, количественный субстрат аффекта называ- 
сТСя также "энергетической нагрузкой", "силой влечения" или, 
применительно к сексуальному влечению, "либидо". Чаше всего 
Фрейд говорит о  кванте аффекта в тех случаях, когда речь идет о 
судьбе аффекта вне зависимости от представления: "Среди 
психических функций можно выделить какие-то единицы аффекта, 
порции возбуждения, которые могут возрастать, убывать, смешать
ся, разряжаться, распространяться по мнесическим следам пред- 
ставлений, как электрические заряды по поверхности тел" ( 1).

По Джонсу, "концепция независимого обособленного аффекта 
весьма отлична от старого представления об "аффективной окрас
ке"" представления (2,а). Квант аффекта —  понятие не описатель
ное, а метапсихологическое: "Квант аффекта —  это влечение, 
которое может отделяться от представления, находя количественное 
выражение в процессах, воспринимаемых нами как аффекты" (3). 
Однако у Фрейда встречается и менее строгое понимание аффекта 
и кванта аффекта, при котором их противопоставление —  как 
качества и количества —  стерто.

о) Заметим, что в написанной по-французски статье 'Несколько соображений  
^М нительном изучении двигательных параличей органического и истерического 
'Расхождения" (1893) Фрейд переводит Affektbetrag как 'аффективная ценность’ .

0 )  Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., I, 74; S.E., III, 60. 
jic W  Jones (E.). Sigmund Freud: Life and Wort, London, Hogarth Press, 1953.1, англ.

Франц , Paris. P.U.F., 435.
(3) Freud (S.). Die Verdrangung, 1915. G.W., X, 255; S.E., XIV, 152; франц., 79.

К Л О А К И  (Т Е О Р И Я )

Kloakentheorie —  Франц.: cloacale (theorie). —  Англ.: cloacal (или cloaca) 
P *  Исп.: teoria cloacal. —  Итал.: teoria cloacal. —  Португ.: teoria cloacal.

‘Чвтское сексуальное представление, не различающее влагалище и



анус: женщина обладает только одной полостью н одним отверст*^ 
служащим и коитусу и рождению детей, —  оно-то и смешиваема ' 
анусом.

■  В статье "О  детских сексуальных теориях" (Uber infantile Sexual, 
theorien, 1908) Фрейд описал изобретаемую детьми "теорию клоаки" 
связанную с отказом детей обоего пала признать роль влагалищ  ̂
Дети уверены, что "..ребенок выходит наружу, как экскременты, ка* 
фекалии (...]. Теория клоаки, подтверждающаяся на примере род 
животных, представляется ребенку единственно правдоподобной" 
(1). Представление о том, что внизу тела есть лишь одно 
отверстие —  клоака, —  предполагает также "клоакальную" картину 
коитуса (2 ).

Эта "теория”, по Фрейду, возникает очень рано. Заметим, что 
она согласуется с рядом психоаналитических данных о развитии 
женской сексуальности: "Четкое разграничение между анальной и 
генитальной функциями, свойственное более позднему этапу, 
противоречит связям и сходствам между ними как с анатомической! 
так и с функциональной точки зрения. Гениталии соседствуют с 
клоакой и (у женщин) связаны с ней (3,а). По Фрейду, именно эта 
нерасчлененность порождает образ "влагалища как органа, 
производного от клоаки и призванного стать ведущей эрогенной 
зоной" (4).

а ) Здесь Фрейд цитирует статью Лу Андреас Саломе "Анальное" и "сексуальное' 
("Anal" und "Sexual", 1916).

(1) Freud (S.). G .W , VII, 181; S .E , DC, 219.
(2) Freud (S.). Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G .W , XII, I№ 

S .E , XVII, 79; франц., 384— 385.
(3) Freud (S.). Drei Abhandl ungen zur Sexualtheorie, 1905. G .W , V, 88, n.; S.E , VII, 

187, п.; франц., 180, n. 54.
(4) Freud (S.). Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G .W , VIII, 452; S.E, XII. 

325— 326; франц. In: R.F.P., 1929, III, 3, 447.

КОМПЛЕКС

Нем.: Komplex. —  Франц.: complexe. —  Англ.: complex. —  Исп.: сотр И 0- 
Итал.: complesso. —  Португ.: complexo.

•  Организованная совокупность аффективно нагруженных пред?1**
лений и воспоминаний, частично или полностью б е с с о з н а т е л ь н ы ^  

Комплекс строится на основе межличностных отношений 11>тС*се 
истории: он способен оказывать упорядочивающее в о зд ей ств и е  на 
уровни психики — эмоции, установки, приспособительное 1,0 
дение.



В обы ден н ом  языке термин "комплекс" получил широкое рас- 
?Ц *-транснис. Напротив, психоаналитики со временем отказались 
^ticro> 33 исключением разве что таких выражений, как "Эдипов 
^ м п л е к с "  и "Комплекс кастрации".

М ногие авторы, включая Фрейда, считают, что термин "ком- 
екс" ввела в психоанализ Цюрихская психоаналитическая школа 

'ьлейлер, Ю н г). В "Исследованиях истерии" (Studien liber Hysterie, 
1895) Брейер использует его при изложении взглядов Жане на 
(стерию (а), или, иначе, в трактовке "...актуальных, действенных, 
но бессознательных" представлений: " Почти всегда речь идет о  
совокупностях представлений, о воспоминаниях, связанных с 
внешними событиями, и о цепочках мыслей самого субъекта. 
Бывает, что каждое отдельное представление в этом комплексе 
осознается, так что за рамками сознания остается лишь их соче
тание" (1а).

Юнговскнс "опыты с ассоциациями” (2 ) должны были обес
печить этой гипотезе о  существовании комплексов при истерии 
более широкую и одновременно экспериментально надежную осно
ву. Впервые обращаясь к этой теме, Фрейд писал: "(...] реакция на 
слово-стимул не может быть лишь делом случая: она определяется 
в психике воспринимающего субъекта содержанием прежних пред
ставлений. "Комплексом" принято теперь называть содержание 
представлений, определяющих ответную реакцию на слово-стимул. 
ЭТО воздействие проявляется либо в том, что слово-стимул непо
средственно затрагивает комплекс, либо в его опосредованной связи 
с этим словом" (3).

Хотя Фрейд считал интересными опыты с ассоциациями, 
понятие комплекса он с самого начата воспринял сдержанно. Это 

•слово удобно, а порой даже необходимо для единого описания 
психологических фактов. Никакой другой термин, введенный 
психоанализом для своих собственных нужд, не получил столь 
Широкого распространения и столь превратного использования в 
УШерб более строгим понятиям"(4). Подобное суждение содержится 

письме к Э.Джонсу (комплекс не является адекватным 
;®Ч*тически\1 понятием (5а)) и в письме к Ш.Ференци ("все это 

Нговская мифология комплексов"(5Ь)).
Итак, по Фрейду, понятие комплекса может использоваться для 

^ ^ Р УЖения и описания, —  на основе разнородных и случайных 
Ментов —  "...определенных групп аффективно нагруженных 
* * «  и побуждений" (6 ), однако тео|ктического значения оно не 

^  Фактически Фрейд пользоватся им очень редко —  в отличие 
*5 *°гих других авторов, считавших себя психоаналитиками (р). 

он Ричины такой осторожности Френда различны. Прежде всего 
ГДа сторонился попыток установить психологические типы
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(например, комплекс неудачника), которые одновременно и скр  ̂
вают единичность данного конкретного случая, и выдают конс^ 
тацию проблемы за ее объяснение. Помимо того, поняти 
комплекса нередко смешивалось с понятием патогенного ядр,' 
подлежащего устранению (у), а в результате терялась из bJJj  
упорядочивающая роль комплексов (особенно Эдипова комплекса 
в некоторые периоды становления человека.

Чтобы избежать этой путаницы, следует разграничить три глав
ных значения термина "комплекс".

1) Первоначальный смысл: относительно устойчивая последо- 
вательностьассоциативных цепей (см.Ассоциация). На этом уровне 
комплекс предстает как способ учета ассоциативного процесса во 
всем его своеобразии.

2) В более общем смысле: упорядоченная совокупность личност
ных черт (включая черты, наиболее характерные для данной 
личности) с акцентом на аффективные реакции. На этом уровне 
само существование комплексов обусловлено тем, что новые 
ситуации бессознательно сводятся к детским ситуациям, и тем 
самым поведение управляется скрытой и неизменной структурой. 
Однако такое применение данного понятия может привести к 
неоправданным обобщениям: окажется, что комплексов существует 
столько же, сколько психологических типов. Этот "уклон в 
психологизацию" поначалу вызвал настороженное о тн о ш ен и е  
Фрейда, а потом и прямой его протест против понятия комплекса.

3) В более узком смысле слова, присущем таким вы раж ени ям , 
как "Эдипов комплекс", —  Фрейд употреблял его постоянно. — это 
основополагающая структура межличностных отношений и способ, 
которым индивид определяет свое место внутри этой с т р у к ту р ы  (см- 
Эдипов комплекс).

Термины фрейдовского языка, например "комплекс кастраиии 
и "отцовский комплекс*" (Vaterkomplex), или же такие реже встр  ̂
чающиеся выражения, как "материнский комплекс", "браЯ*^ 
комплекс", "родительский комплекс", входят в эту же группу. ПРЦ 
всех внешних различиях термины "отцовский", "материнский 
другие всякий раз указывают на тот или иной аспект э д и п о в с К  

структуры —  либо потому, что именно он преобладает у даН̂ | .  I 
индивида, либо потому, что Фрейд выделяет его в ходе анаЛИ 
Так, он говорит об "отцовском комплексе", подчеркивая aMOj®J 
лентнос отношение к отцу. Комплекс кастрации, внешне сТ° я^>- { 
несколько особняком, на самом деле полностью включен в П Р ^  
лематику Эдипова комплекса.



\  Относительно сужения поля сознания: 'Большая часть невоспринятых чув- 
J jltr ,  впечатлений, а также не проникших в сознание представлений обычно 

Й ^ У бесследно. Но иногда они соединяются, образуя комплексы |..-Г (lb ).
>Т* В ) В 'Психоаналитическом и психотехническом словаре' под редакцией Мариз 

(опуб-т в журнале 'Psyche') описано примерно 50 комплексов. Составители 
«попытались дать как можно более полное описание комплексов, известных 

с1° иному моменту. Однако каждый день обнаруживаются все новые'.
* т)Ср. » У** приведенном письме к Ференци: 'Человек должен не бороться со  
деаМИ комплексами, но приспосабливаться к ним: ведь именно они призваны 
Управлять его поведением в мире' (5с).

(1) Breuer (J.). Theoretisches. In: Studien Ober Hysterie, 1895. — а) Нем., 187, n. 1; 
sE  | |  214— 215, n.2; франц., 171, n .l. — b) Нем., 202; S.E., XI, 231; франц., 186.

(2)Cf. Yung (C.G.). Diagnostische Assoziationsstudien, JA . Barth, Leipzig, 1906.
(3) Freud (S.). Tatbestandsdiagnostik und Psychoanalyse, 1906. G.W., VII, 4; S.E., 

DC, 104; франц.. 44— 45.
(4) Freud (S.). Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 

68—69; S.E., XIV, 29— 30; франц., 286.
(5) Jones (E.). Sigmund Freud, Life and Work, 1955. —  а) Англ., II, 496; франц., 

470. — Ъ) Англ., И, 188; франц., 177. —  с) Англ., II, 188; франц., 177.
(6) Freud (S.). Vorlesungcn zur EinfOhrung in die Psychoanalyse, 1916— 1917. G.W., 

XI, 106— 107; S.E., XV, 109; франц., 122— 123.

КОМПЛЕКС КАСТРАЦИИ

Нем.: Kastrationkomplex. —  Франц.: complexe de castration. —  Англ.: castration 
complex. —  Исп.: complejo de castracion. —  Итал.: complesso di castrazione. —  Португ.: 
complexo de castnafAo.

•  Комплекс, основанный на фантазме кастрации как ответе ребенка 
на загадку анатомического различия полов (присутствие или 
отсутствие пениса): это различие приписывается усечению пениса у 
Девочки.

Структура комплекса кастрации и его следствия различны у 
мальчика и девочки. Мальчик боится кастрации как осуществления 
отцовской угрозы в ответ на свою сексуальную активность. Что же 
2 св*тся девочки, то она ощущает отсутствие пениса как неспра- 
*ут»»ость и потому склонна отрицать эту нехватку или же 

к ее возмещению.
»е т * ,ПЛекС кастРа1*ии тесно связан с комплексом Эдипа, особенно 

Функции нормирования и запрета.

> и з  Маленького Ганса сыграл реш аю щ ую  рать во фрейдовс- 
оперытии комплекса кастрации (а).

■1,еТс1<>МПЛеКС KacTPai*llH был впервые описан в 1908 г. в связи с 
сексуальной теорией", согласно которой пенис есть у всех 

о&ъя ’ а ПотомУ анатомическое различие между полами можно 
«Г^НИть лишь кастрацией. Хотя в этот период Фрейд прямо не



198 Комплекс

утверждал, что комплекс кастрации универсален, однако это, 
видимому, подразумевалось. Комплекс кастрации объясняется 
здесь главенством пениса для детей обоего пола, причем высказц. 
вается также мысль о его нарциссическом значении: "Уже в детстве 
пенис является ведущей эрогенной зоной и главным авто, 
эротическим объектом, причем оценка его роли у мальчика вполне 
логично связана с невозможностью представить человека, подоб. 
ного себе, но лишенного этого важного органа" ( 1).

С этого момента фантазм кастрации выражается посредством 
различных символов: так, объект, находящийся под угрозой, может 
быть смещен (ослепление Эдипа, вырывание зубов и пр.), само эд  
действие может совершаться в иной форме, заменяться другого рода 
покушениями на телесную целостность (несчастные случаи, 
сифилис, хирургические операции), а также на целостность психики 
(безумие как следствие мастурбации), отец может предстать в образе 
предметов-заместителей (например, животные, вызывающие страх 
у субъектов, страдающих фобиями). Комплекс кастрации считался 
причиной целого ряда клинических проявлений (Зависть к пенису*, 
Табу девственности, Чувство неполноценности* и пр.); его воз
действие обнаруживалось при любых душевных расстройствах, осо
бенно при извращениях (гомосексуальность, фетишизм) (р). Однако 
лишь много позже Фрейд отвел комплексу кастрации важнейшее 
место в эволюции детской сексуальности применительно к обоим 
полам, показав его взаимодействие с Эдиповым комплексом, и 
выдвинул мысль о его всеобщем значении. Эти концептуальные 
разработки были сделаны в период открытия Фрейдом фаллической 
стадии*: "На этой стадии детской сексуальной организации сущес
твует лишь мужское, но не женское, и, стало быть, альтернатива 
такова: либо мужской генитальный орган, либо кастрация" (2). 
Единство комплекса кастрации у обоих полов немыслимо без этой 
единой основы: объект кастрации — фаллос — имеет общее зна
чение и для девочки, и для мальчика, вызывая один и тот же 
вопрос — иметь или не иметь фаллос (см. этот термин). Комплекс 
кастрации неизменно обнаруживается в любом психоаналитичес
ком курсе (3).

Другая теоретическая характеристика комплекса кастрации свя
зана с его воздействием на нарциссизм: фаллос р а с с м а т р и в а е т с я  
ребенком как главная часть собственного образа, а потому любая 
угроза фаллосу подвергает опасности и сам этот образ; отсюда 
действенность связки между этими двумя элементами: господство»* 
фаллоса и раной, нанесенной нарциссизму ребенка.

Среди конкретных данных, связанных, по Фрейду, с в о зн и к н о 
вением комплекса кастрации у ребенка, важную роль играю т 
факта: во-первых, сама констатация ребенком а н а т о м и ч е с к о  

разницы между полами, необходимая для появления к о м п л е К
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К ^ д а и ,  и, во-вторых, угроза кастрации — реальная или же 
**|лаэматическая. В роли кастрирующего выступает для ребенка 
«И / каК облеченный авторитетом персонаж, в котором воплощены 
конечном счете все угрозы со стороны других людей. Для девочки 
8 пуаиия не столь четко определена: она ощущает скорее нехватку 
?I!nica, не данного ей матерью, нежели собственно кастрацию,
^ущ ествленную  отцом.

Соотношение Эдипова комплекса с комплексом кастрации 
пазлично для ра зличных патов. Перед девочкой последний откры
вает путь поиска, приводящего к желанию отцовского пениса как 
моменту входа в Эдипову стадию. Для мальчика комплекс кастрации 
порождает запрет на мать как на объект желания и свидетельствует, 
напротив, о том, что комплекс Эдипа входит в свою завершающую 
стадию; страх кастрации открывает латентный период* и ускоряет 
образование Сверх-Я* (4).

*

Психоаналитики постоянно сталкиваются в своей практике с 
комплексом кастрации. Как объяснить его почти обязательное 
присутствие у каждого человека, если реальные угрозы, на основе 
которых он порою возникает, имеют место далеко не всегда, скорее 
даже редко, и еще реже приводятся в исполнение? Кроме того, 
очевидно, что девочка вряд ли может серьезно опасаться утраты 
того, чего она и так лишена. Вследствие этой неясности психо
аналитики стремились найти обоснование комплексу кастрации в 
иной реальности, нежели угроза кастрации. Эти теоретические 
Разработки шли в различных направлениях.

Страх кастрации, очевидно, обусловлен переживанием травмы, 
в котором есть элемент утраты, разрыва с объектом: это периодичес
кое отнятие груди в период кормления, это окончательное отлу
чение от груди, дефекация. Значимость этих событий 
подтверждается рядом символических замен, обнаруженных психо- 
зализом: это частичные объекты*, от которых субъект оказывается 
"^лученным: пенис, грудь, фекалии, новорожденный ребенок. В 

Фрейд посвятил чрезвычайно интересный текст эквивален- 
Гг*''ГС* замен пенис—фекалии—ребенок, судьбам связанных с 

заменами желаний, а также их сложным отношениям с 
£°*®тлексом кастрации и нарциссическими притязаниями: мальчик 
^читает, что "пенис есть нечто такое, что можно отделить от тела, 
^^уР°ит аналогию между пенисом и фекалиями — той первой 
(5^есн°й субстанцией, с которой ребенок вынужден расстшатъся"

Продолжая эту линию рассуждений, А.Штерке первым выделил



опыт сосания груди и отнятия от груди как прообраз кастра1о,и. 
"...часть тела, аналогичная пенису, дается ребенку другим чслов^ 
ком, будто его собственная (с этим связано чувство удовольствия) 
но затем отбирается, вызывая неудовольствие ребенка" (6а). 
первичная кастрация, которая повторяется при каждом кормлении 
и завершается полным отлучением от груди, выступает здесь ^  
единственный реальный опыт, способный объяснить универсаль
ность комплекса кастрации: утрата материнской груди — это пр*. 
дельный бессознательный смысл, постоянно всплывающим вмесц 
с размышлениями, страхами, желаниями, образующими комплекс 
кастрации.

Ранк также сделат попытку обосновать комплекс кастрации 
изначально переживаемым реальным опытом. Он считал, что отрыв 
от матери при травме рождения и связанные с этим физические 
реакции служат прообразом любого последующего страха. Он 
пришел к выводу, что страх кастрации — это отклик, опосредован
ный длинным рядом подкрепляющих травму переживаний, на страх, 
испытанный при рождении.

Фрейд сдержанно относился к этим концепциям. Усматривая 
"корни" комплекса кастрации в различных формах орального и 
анального опыта, он продолжал считать, что комплексам кастрации 
“следует называть беспокойство по поводу утраты пениса и его 
последствия" (ЗЬ). По-видимому, Фрейд здесь заботился не только
о терминологической строгости. Развернуто обсуждая концепцию 
Ранка в работе Торможение, симптом, страх" (Hemmung, Symptom 
und Angst, 1926), Фрейд подчеркивал свой интерес к истокам страха 
кастрации и к самому понятию обособления, утраты н арц и сс и чески 
значимого объекта как во младенчестве, так и в различных формах 
последующего опыта (например, страх как нравственное чувство, 
осмысляемое как страх разрыва со Сверх-Я). Вместе с тем в этой 
обобщающей работе мы постоянно сталкиваемся со стремлением 
Фрейда отграничить свою  п ози ц и ю  от ранковской и одновременно 
сделать комплекс кастрации в его прямом значении о с н о в о й  

клинического опыта психоанализа.
Существуют, однако, и более глубокие причины отказ;! Фрейда 

от подобных подходов, противоречащих теоретическому смыслу «г® 
понятий. Возьмем, к примеру, понятие последействия*: оно несов
местимо с попытками все дальше углубляться в раннее детство в 
поисках прообраза этого опыта. А вот другое понятие —  псрноф^ 
тазм*; Фрейд использовал его при осмыслении кастрации. Обе част* 
этого составного термина — знаки-указатели: "фантазм" указывз^ 
на то, что воздействия кастрации не связаны ни с ее Pea'1bHj’2| 
осуществлением, ни даже с явно сформулированной УГР ^ В 
родителей; "перво" — на то, что кастрация — это один из м°мс* ^ . 
всей совокупности межличностных отношений, где возни кает. У11



-овивается и обособляется человеческое желание, даже если страх 
Р ^ и и я  возникает лишь на фаллической стадии и не играет 

роли в ряду форм опыта, порождающих страх. Фактически 
06 ̂ комплекса кастрации в психоанализе нельзя понять вне связи 
Ро д н ым и устойчивым тезисом Фрейда — тезисом об Эдипе как 
С ое и структурирующей силе человеческого опыта.
* Ь с л и  ограничиться случаем мальчика, парадокс фрейдовской 
теории комплекса кастрации будет выглядеть так: ребенок способен 
^одолеть Эдипову стадию и (само)отождествиться с отцом только 
если он прошел через кризис кастрации и столкнулся с запретом 
на использование пениса как орудия желания, направленного на 
мать. Комплекс кастрации следует понимать в связи с порядком 
культуры, где право на использование чего-либо всегда связано с 
запретом. В "угрозе кастрации", которая запечатлевает запрет инцес
та. воплотилась функция Закона, устанавливающего человеческий 
порядок; в мифической форме мы видим это (см. "Тотем и Табу" 
[Т о тет  und TabuJ, 1912) в "теории" праотца, который, угрожая 
сыновьям кастрацией, присвоил себе исключительное право сексу
ального обладаниями самками в орде.

Именно потому, что комплекс кастрации является априорным 
условием упорядочения межличностного обмена сексуальными 
объектами, он может принимать в конкретном опыте различные 
формы, выражаться различными и одновременно взаимодо- 
полнительными способами, как в приводимых Штерке примерах, 
где соединяются субъект и Другой, утрата и приобретение:

1. я кастрирован (сексуально изуродован), я буду кастрирован.
2. Я получу (я желаю получить) пенис.
3- Друтой человек кастрирован, он должен быть (будет) 

кастрирован.
4 Другой человек получит пенис (имеет пенис)" (6Ь).

“ ) В 'Толковании сновидений' (Die Traumdeutung. 1900) все места, связанные 
ИвРИШей, были добавлены в 1911 г. и в последующих изданиях, за исключением 

ылки (фактически ошибочной) на кастрацию Кроноса Зевсом.
°пи и* ^ РИ таком подходе можно построить психоаналитическую нозографию, 

На различные способы существования и преобразования комплекса каст- 
,ы ***’ 0 Че** свидетельствуют мысли Фрейда о неврозах (7). фетишизме и психозах, 

лианные в конце его работы.

J>) Freiid (S.). Ober infantile Sexualtheonen. 1908. G .W . VII. 178; S.L.. IX. 215-210. 
Us. > hreud (S.). Die infantile Genitaloiganisation, 1923. G.W . XIII. 297; S.E.. XIX,

V|, « » »  reud (S.). Analyse der Phobic eines filnfjahrigen Knaben. 1909. —  a) Cf. G.W.. 
395-S p ПЛ ’ Д°бавл в 1923;S.E.. X, 8 . n. 2; франц , 95— 96. n —  b) G.W.. VII, XIII,

(4» r ,  IX’ ,73; Франц.. 394 sqq
XIX. i 7 i reiKl ^S.). Der Untergang des (“klipuskomplexes. 1924. G.W , XIII, 395; S.L.,

• Франц., 394 sqq.

^ ^ с < а с г р а ц и и  ......... ..............................................................................................ЛИ
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X, 409; S.E., XVII, 133.
(6) Starcke (A.). The castration complex. In: U .P ., 1921, II. —  a) 182. —. vv

S E., XX, 101—110; франц., 19—29. ' W
(7) Cf. Freud (S.). Hemmung, Syptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 129— 130. - .

XX, 101—110; франц.. 19—29. ’ s s

Нем.: Minderwertigkeitskomplex. —  Франц.: complexe d’ inferiorite. —■ Д д ,.  
complex o f  inferiority. —  Исп.: complejo de inferioridad. —  Итал.: complesso d' 
rita, —  Португ.: complexo de inferioridade.

•  Понятие адлеровской психологии: обозначает в общем совокуп
ность установок, представлений или поступков, выражающих в бодее 
или менее замаскированном виде чувство неполноценности и связан
ные с ним реакции.

С м .: Чувство неполноценности.

Нем.: Vaterkomplex. —  Франц.: complexe patemel. — Англ.: father complex. — 
Исп.: complejo patemo. —  Итал.: complesso patemo. —  Португ.: complexo patemo.

•  Понятие Фрейда, обозначающее один из главных аспектов Эдшоп 
комплекса —  амбивалентное отношение к отцу.

Нем.: Odipuskomplex. —  Франц.: complexe d' CEdipe. —  Англ.: Oedipus com
Исп.: complejo de Edipo. —  Итал.: complesso di Edipo. —  Португ.: complexo de

•  Упорядоченная совокупность любовных и враждебных желявй 
ребенка, направленных на родителей. В своей так называемо* 
позитивной форме этот комплекс развертывается так же, как нстори 
царя Эдипа, и предполагает желание смерти сопернику того же паи 
и сексуальное желание, направленное на родителя п р о т и в о п о л о ж н о г о  

пола. В негативной форме, напротив, это любовь к родителю того»* 
пола и ревнивая ненависть к родителю противоположного поля- в 
той или иной степени обе эти формы образуют Эдипов к о м п л е к с » 

его завершенном виде.
По Фрейду, Эдипов комплекс достигает своей в ы с ш е й  то*®» 

между тремя и пятью годами, в фаллической фазе; его пася** 
наблюдается при наступлении латентного периода. В пубертат!**

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

КОМПЛЕКС ОТЦОВСКИЙ

КОМПЛЕКС ЭДИПОВ
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jt i  даблюдается возрождение Эдипова комплекса, который пре- 
перИ°вается тем или иным выбором объекта.
0Д°Эдипов комплекс —  основа структурирования личности и 

парования человеческих желаний.
Ф°р« сЯхоаналитики видет в нем опору всей психопатологии и стре- 

выявить своеобразие его возникновения и его устранения для 
S o r ,  патологии.
•(П си хоан али ти ческая  антропология занята поисками Эдипова 

угольника как универсальной структуры в самых различных куль- 
!?n«x а w ®06 не только там’ где преобладает семья, основанная на 
б'р*чн’ых узах.

|  Хотя само выражение "Эдипов комплекс" появляется в работах 
Фрейда лишь в 1910 г. (1), из контекста ясно, что к этому времени 
оно уже использовалось в психоаналитической литературе (а). Это 
открытие было подготовлено длительным психоанализом  
пациентов (см.: Соблазнение) и сделано Фрейдом во время само
анализ;!, который привел его к признанию в себе любви к матери 
и смешанной с любовью ревности к отцу: 15 октября 1897 г. он 
писал Флиссу: "...становится понятно, почему "Царь Эдип" захва
тывает нас с такой силой [...]; греческий миф выявляет навязчивое 
состояние, которое признает, прослеживает в себе каждый человек" 
(2а).

Заметим, что уже при этом первом упоминании Эдипова ком
плекса Фрейд обращается к мифу, выходящему за рамки истории 
разнообразного индивидуального опыта. Он с самого начала под
черкивает универсальность Эдипа, впоследствии лишь усиливая 
этот тезис: "Всякое человеческое дитя сталкивается с задачей пре
одоления Эдипова комплекса..." (3).

Мы не будем здесь описывать путь к этому открытию и связан- 
НЫе с ним проблемы: его история совпадет с историей самого 
психоанализа; заметим, впрочем, что Фрейд нигде не даст после
довательного изложения концепции Эдипова комплекса. 
~*Р®ничимся здесь указанием на ряд проблем, связанных с местом, 
Ролью и значением Эдипа в эволюции индивида.

«•Эдип0 8  комплекс был впервые обнаружен в простои и 
2 *№ в н ой  форме (именно так он предстает и в мифе). Однако, 

Фрейд, это лишь "упрощение и схемати «ация" реального 
зцд 80  всей его сложности . "... для мальчика характерно не только 
HfC ^ CHTH°c отношение к отцу и выбор матери как объекта 
и Ре **’ Н°  ОДНовРе м с н н о  и свойственная девочке нежность к отцу 
де1еВнивая враждебность по отношению к матери" (4). На самом 

позитивной и негативной формами простирается ряд 
случаев, где эти две формы сосуществуют в 

^ ^ ^ ^ Ч е с к о м  взаимодействии и где. стало быть, анализ призван



раскрыть различные позиции субъекта при разрешении Эдип0й 
конфликта.

Эдипов комплекс, как подчеркивала Рут Мак Брунсвик, обо 
значает место ребенка в семейном треугольнике (5). Описащ^ 
Эдипова комплекса в его развернутой форме позволило Фрейду 
объяснить амбивалентное отношение к отцу у мальчика через 
взаимодействие гетеросексуальных и гомосексуальных моментов, а 
не просто как ситуацию соперничества.

1) Первые разработки фрейдовской теории Эдипова комплекса 
строились на примере мальчика. Фрейд долгое время считал, что 
mutatis mutandis комплекс Эдипа может быть отнесен и к девочке 
Однако это отвергается рядом обстоятельств:

а) во-первых, во фрейдовской статье о "генитальной 
организации либидо у ребенка" уже содержалась мысль о том, что 
на фаллической стадии, при достижении высшей точки развития 
Эдипова комплекса, для детей обоего пола существует лишь один 
значимый орган — фаллос* (6 ).

б) Во-вторых, возрастает рольдоэдипова периода привязанности 
к матери. Доэдипова стадия очень четко представлена у девочки, 
поскольку для нее Эдипов комплекс означает перемену объекта 
любви, переход от матери к отцу (7а).

Продвигаясь далее в этих двух направлениях, психоаналитики 
стремились выявить специфику женского Эдипа.

2) Поначалу Френд не определял четко возраст, связанны й с 
Эдиповым комплексом. В 'Трех очерках по теории сексуальности" 
(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) окончательныii выбор 
объекта отнесен лишь к периоду половой зрелости, а  детская 
сексуальность трактуется как по существу автоэротическая. При 
таком подходе Эдипов комплекс, впервые возникнув в детстве, 
выходит на передний план лишь в период половой зрелости и 
довольно быстро преодолевается. Нечеткость позиции Ф рейда по 
этому вопросу заметна и в "Лекциях по введению в п с и х о а н а л и з  

(Voriesungen zur Einfuhrung in der Psychoanalyse), хотя к этому 
времени Фрейд уже признал, что ребенок, подобно взрослому, 
способен к выбору объекта (8).

В итоге, признав существование детской г с н и т а л ь н ° и 
организации и фаллической стадии, Фрейд связал Эдипа и м е н н о  с 
этой стадией, или, иначе, с периодом между тремя и пятью годам**-

3) Как мы видим, Фрейд всегда признавал наличие в жизг®1 
индивида особого периода, предшествующего Эдипову комплексу- 
Те исследователи, которые разграничивают и даже п р о ти в о п о с т а *  
ля ют доэдипов период Эдипову, идут еще дальше, п о д ч е р к и в а я  ро- 
сложного отношения между матерью и ребенком и прослеЖИ®П 
фиксацию на этом отношении в самых различных психопа
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__|ИГГ1г» структурах. Такой подход оспаривает известное утвср-
п0,1!л еС °гласно котоР°мУ Эдип —  310  'ЯДР0  неврозов".
^М ногие авторы считают, что существование дуального отно- 

предшествующего Эдипову треугольнику, означает, что 
**2 2 ^ 1 1 1  этого периода могут быть проанализированы без учета
К°перничества с тРетьим  ™UOM.

К а к  известно, М. Кляйн и ее сторонники ставят акцент на самых 
пяННихстадиях детства, не называя доэдиповской ни одну из стадий. 
(?ц|сторонникон Ктяйн Эдипов комплекс связан с так называемой 
«■прессивной установкой*, при которой ребенок вступает в отно
шения со взрослыми как с цельными персонажами (9).

По вопросу о доэдиповой структуре Фрейд всегда высказывался 
сдерж ан н о : он далеко не сразу признал все значение первоначаль
ной связи ребенка с матерью и удивлялся открытиям, связанным с 
доэдиповой стадией у девочек, которые были сделаны преимущес
твенно женщинами-психоаналитиками (7Ь). Однако Фрейд пола
гал, что для объяснения этих фактов вовсе не обязательно прибегать 
к Эдипову комплексу (см.:Доэдипов).

II. Опсаз Фрейда поставить эдиповские отношения на один 
уровень с доэдиповскими (со структурной или этиологической 
точки зрения) вполне согласуется с его представлением об особом 
значении Эдипова комплекса. По Фрейду, это находит обоснование 
в основных функциях Эдипова комплекса:

а) выбор объекта любви по достижении патовой зрелости 
обусловлен не только энергетической нагруженностью объекта и 
всевозможными (само) отождествлениями, внутренне присущими 
Эдипову комплексу, но и запретом инцеста;

б) переход к генитальной стадии ни в коей мерс не обеспечива
йся одной только биологической зрелостью. Генитальная 
организация предполагает установившееся господство фаллоса — 
недостижимое без разрешения Эдипова кризиса на пути 
,само)отождествлсния;

в) комплекс Эдипа воздействует на формирование личности и 
„ Щ а и и е  различных инстанций, особенно инстанции Сверх-Я и

^^Ч*ЙД связывает эти структурирующие моменты в становлении 
в 1а °СТН0̂  топики с угасанием Эдипова комплекса и вступлением 
2Р«#*Шый* период. В этом процессе он видит не только вытсс- 
ра е> В идеальном случае этот период есть не что иное, как 

подавление комплекса |...|. Если же Я смогло лишь 
, ‘*ить Комплекс, он бессознательно сохраняется в Оно и впос- 

Проявляет себя патогенными воздействиями" (10а). В 
^ ^ « И м о й  здесь статье Фрейд обсуждает различные факторы, 
с ^ Ш и с  угасание Эдипова комплекса. У мальчика именно 

В ^ 1сая "угроза кастрации" приводит в итоге к отказу от инцес-
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туозного объекта, так что Эдипов комплекс устраняется быстро 
решительно. У девочки отношение Эдипова комплекса к комплеь

206 К ом плекс а . , ^

кастрации* совершенно иное: "... если у мальчика Эдипов компле^ 
подрьшается комплексом кастрации, то у девочки, наоборот, к0мС 
плекс кастрации создает саму возможность Эдипова комплекса й 
приводит к его возникновению” (11). У девочки "...отказ от псщ,^ 
невозможен без возмещения ущерба. Девочка проходит nyiCM 
символических замен от пениса до ребенка, так что высшей точкой 
Эдипова комплекса выступает ее давнее желание получить в подарок 
ребенка от своего отца, родить ему ребенка" (10Ь). Следовательно 
в этом случае четко указать момент угасания Эдипова комплекса 
гораздо сложнее.

III. Это описание не позволяет в полной мере учесть основопо
лагающий характер Эдипова комплекса у Фрейда, представленный 
(см. 'Тотем и табу”) в гипотезе об убийстве праотца как моменте 
рождения человечества. С исторической точки зрения эта гипотеза 
весьма проблематична: ее следует понимать прежде всего как 
мифическое выражение неизбежности для каждого человека быть 
"Эдипом в зародыше" (2Ь). Эдипов комплекс не сводится ни к какой 
реальной ситуации, ни к какому действительному влиянию 
родителей на ребенка. Его действенность обусловлена тем, что он 
вводит инстанцию запрета, преграждающую доступ к естественному 
удовлетворению желаний и связывает неразрывной связью желание 
и закон (этот момент подчеркивал Жак Лакан). При таком подходе 
возражения Малиновского, подхваченные так называемой "культу- 
ралистской школой", теряют свою остроту. Суть их сводится к тому’, 
что в некоторых культурах, где отец не выполняет репрессивной 
функции, Эдипова комплекса не существует, а на его месте скла
дывается ядерный комплекс, характерный для данной с о ц и а л ь н о й  
структуры. Сталкиваясь с такими культурами, психоаналитики 
попытались выяснить, какие реальные лица, какие институты во
площают функцию запрета, в каких социальных механизмах скла
дывается структура треугольника ребенок — естественный объект 
его влечений — носитель закона. ■

Такая «структурная концепция Эдипа согласуется с тезисом 
Клода Леви-Стросса (см. "Элементарные структуры родства"). ^  
торый видит в запрете инцеста всеобщий, необходимый и Д001" 
точный закон отделения "культуры" от "природы" (12).

Трактовка Эдипова комплекса как выхода за рамки лК,6° у 
индивидуального опыта, в котором он воплощается, находит oflW 
в другом фрейдовском понятии — в понятии первофантазии* 
"филогенетически передаваемые" схемы упорядочивают во°  Д у 
емую жизнь субъекта и выступают как варианты ситуации
P q j j j .u i i v a  / р л Г п т ш . ' и и . ’  П А п о л /* т 1 А и а  ( г а л т т н и а  и  п п  )
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L лгводим важную роль в формировании Эдипов;! комплекса не 
но субъекту и его влечениям, но и другим полюсам отношения 
12 ?оознатсльние желания каждого из родителей, соблазнение*, 
Н ошения между родителями).

ВстРУ,сгУРе л,1ЧНОСТИ интериоризируются и сохраняются наряду 
образом того или иного родителя именно эти различные типы 

Нош ений между всеми тремя полюсами треугольника.

о) Фрейд употребляет выражение Kemkomplex (ядерный комплекс) как аналог 
1ШПП1" комплекса. Оно впервые встречается в работе "О детских сексуальных 

(Ober infantile Sexualtheonen, 1908). Согласно Д. Лагашу, в этом тексте 
досматривается конфликт между детскими сексуальными поисками и вопросами. 
Годной стороны, а с другой —  лживыми ответами взрослых.

(1) Cf. Freud (S.). Ober einen besonderen Typender Objektwahl beim Manne, 1910. —  
G.W., VIII, 73; S.E., XI, 171; франц., 7.

(2) Freud (S.). Aus den Anfimgen der Psychoanalyse, 1887— 1902. — а) Нем., 238; 
англ., 223— 224; франц , 198.

(3) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 127, n.2 (добаал. 
1 1920); S.E., VII, 226, n. 1; франц., 187, n.82.

(4) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 261; S.E., XIX. 33; франц., 
187—188.

(5) Cf. Mack Brunswick (R ) The Preoedipal Phase o f the Libido Development, 1940. 
In P5a. Read., 232.

(6) Cf. Freud (S.). Die infantile Genitalorganisation, 1923. G.W., XIII, 294— 295; 
S.E., XIX, 142.

(7) Cf. Freud (S.). Ober die weibliche Sexualitat, 1931. —  a) G.W., XIV, 517— 537; 
S.E., XXI, 223— 243. —  b) G.W., XIV, 519; S.E., XXI, 226— 227.

(8) Cf. Freud (S.). G.W., XI, 338; S.E., XVI, 326; франц., 351.
(9) Cf. Klein (М .). Some Theoretical Conclusions regarding the Emotinal Life o f  the 

Iniant, 1952.1n: Developments.
(10) Freud (S.). Der Untergang des Odipuskomplexes, 1924. —  a) G.W., XIII, 399; 

SE„ XIX, 177; франц., 397. —  b) G.W., XIII, 401; S.E., XIX, 178— 179; франц., 309.
П1) Freud (S.). Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlcchtsunterschieds, 

19“ - G.W., XIV, 28; S.E., XIX, 256.
. 02) Cf. Levi-Strauss (C.). Les structures eUmentaires de la parcnte, Paris, P.U.F., 
W 9. Введение и гл. II. Passim.

(13) Cf. Freud (S.). G.W., VII, 176; S.E., IX, 213— 214.

КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ

И |*ем : Elektrakomplex.— Франц : complexe d'Electre. — Англ.: Electra complex. —  
e j c o m p le j o  de Electra. —  Итал.: complesso di Eletlra. —  Португ.: complexo de

* Понятие Юнга, обозначающее женский Эдипов комплекс: свиде-
о симметричности отношений детей обоего пола к

впервые использовал выражение "комплекс Электры" в своей

^ ' “Ует



работе "Опыт описания психоаналитической теории" (Versuch еще, 
Darstcllung der psychoanalytischen Theorie, 1913) (1). Фрейд ср а зу  
заявил, что не видит смысла в таком выражении (2 ), а в статье 
женской сексуальности высказался еще решительнее: женсю^ 
Эдип не тождествен мужскому, "...только у мальчика складываете 
это определяющее всю его судьбу отношение между любовью I 
одному из родителей и ненавистью к другому как к сопернику"

Различие в воздействии комплекса кастрации на детей разного 
пола, особое значение для девочки доэдиповской привязанности 
к матери, роль фаллоса для обоих полов —  все это обосновывает 
отказ Фрейда от термина "комплекс Электры", предполагающего 
одинаковую позицию мальчика и девочки по отношению к 
родителям.

(1) Jung (C.G.). Versuch einer DarsteUung der psychoanalytischen Theorie. In 
Jahibuch fur psychoanalytische und psychopatologische Forechungen. vol. V, 1913, p. 370

(2) Freud (S.). Ober die Psychologenese eines Falles von weiblicher Homosexialiut, 
1920. G.W., XII, 281, n .l; S.E., XVIII, 155, п.; франц., 138 n.

(3) Freud (S.). Ober die weibliche SexualiUt, 1931. G.W., XIV, 521; S.E., XXI, 229

КОМПОНЕНТ ВЛЕЧЕНИЯ

Нем.: Triebkomponente. — Франц.: composante pulsionnelle. — Англ.: insnncual 
component. —  Исп.: componente instintivo. —  Итал.: componente di pulsione. — 
Португ.: componente impulsorfa) или pulsional.

См.: Влечение частичное.

КОНВЕРСИЯ

Нем.: Konversion. —  Франц.: conversion. — Англ.: conversion. —  Исп.: conveicn 
on. —  Итал.: convereione. —  Португ.: conversao.

•  Механизм образования симптомов при истерии, особенно при 
конверсионной истерии ( см. этот термин).

Смещение психического конфликта и попытка разрешить его 
через различные симптомы —  соматические, моторные (например- 
различного рода параличи) или чувственные (например, >'тРаТ 
чувствительности или локализованные боли). .

Термин "конверсия" у  Фрейда соотносится прежде в сего  с 
экономической концепцией: либидо, отделенное от в ы т е с н е н н  

представления, преобразуется в нервную энергию — энергию инне̂  
нации. Но для симптомов конверсии характерно как раз симваМ**’ 
значение, или, иначе, телесное выражение вытесненных npt'-1(rT̂  
лений.

Понятие конверсии было введено Фрейдом в психопатологию
учета трудно доступного осмыслению "прыжка из психики в 

*?«тическую иннервацию" (1). Эта мысль, которая отличалась 
Авизной в конце XIX в., получила в дальнейшем, как известно, 
1 рокое распространение, особенно в связи с развитием психосо

м а т и ч е с к и х  исследований. Тем более следует выделить в этом 
‘ ширившемся поле то, что относится к собственно конверсии. К 
'лому стремился и сам Фрейд, разграничивая истерические и 
о м а т и ч е с к и е  симптомы актуальных неврозов.

Понятие конверсии возникло уже в самых ранних исследо
ваниях истерии у Фрейда (см. случай Эмми фон Н. в "Исследо
ваниях истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) и в "Психоневрозах 
зашиты" (Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894)). Это понятие имеет 
прежде всего экономический смысл: речь идет о  преобразовании 
либндинальной энергии в соматическую иннервацию. Конверсия 
предполагает отделение либидо от представления в процессе вытес
нения, а затем "перенос" этой либндинальной энергии в область 
телесного (2а).

Такое экономическое истолкование конверсии неразрывно свя
зано у Фрейда с ее символическим истолкованием: вытесненные 
представления, искаженные механизмами сгущения и смешения, 
"говорят" через телесные симптомы. По Фрейду, символическое 
отношение симптома к его значению таково, что один и тот же 
симптом может выражать множество значений не только одновре
менно, но и последовательно: " Со временем одно из значений 
симптома или даже его основное значение может измениться (...]. 
Процесс возникновения подобного симптома столь запутан, пере
нос чисто психического возбуждения в область тела (его я и называю 
конверсией) настолько зависит от благоприятного стечения мно- 

обстоятельств, соматическое укоренение, необходимое для 
онверсии, происходит столь не просто, что натиск бессознатель
но, подталкивающий возбуждения к разрядке, подчас заставляет 
*®летвориться прежним способом такой разрядки" (4). 

вевсм касается причин, по которым образуются скорее кон- 
На̂ и°нные симптомы, нежели, скажем, симптомы фобии или 
W 34* * * ™ ’ 7 0  Ф^ЙД здесь ссылается прежде всего на саму 
нЫра° Ност  ̂ к конверсии" (2Ь) —  эта же мысль содержится и в 
Клц п снии "соматическое укоренение"*: речь идет о врожденной 
^ Р Ч обр етенн ои  предрасположенности данного субъекта к кон- 
1еННог’ 3 ^°Лее конкретно —  об использовании для этого опреде- 
Q6paTJrP °Ргана или аппарата. Этот вопрос заставляет также 
ьРоти..ТЬся к проблемам "выбора невроза"* и своеобразия не-
^ • « с т р у к т у р .

1) ь Во Место конверсии с точки зрения нозографической? 
lj__o6 ласти истерии. Поначалу Фрейд считал конверсию 

^ | ° М' постоянно (хотя и в различной степени) присутству-
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юшим в истерии. Дальнейшее изучение истерии привело к T0Mv 
что Фрейд включил в понятие истерии такие разновидности невпл! 
за, при которых конверсии не наблюдается (это прежде вс̂ Т 
фобический синдром, или, иначе, истерия страха*), что, в сво* 
очередь, позволило вычленить конверсионную истерию как так” 
вую.

2) В более широкой области неврозов. Телесные симптоци 
символически связанные с бессознательными фантазиями субьео* 
были обнаружены не только при истерии, но и при других раз. 
новидностях невроза (ср. кишечные расстройства у Человека с 
волками). Нужно ли тогда считать конверсию главным механизмов 
образования симптомов, действующим, хотя и в разной степени, в 
различных видах невроза, или же следует по-прежнему видеть в ней 
особенность истерии, отыскивая в других видах расстройств 
"истерическое ядро" или же констатируя "смешанный невроз"? И 
ведь дело здесь не только в названиях: речь идет о структурной 
дифференциации неврозов, а не только о различиях в их симпто
матике.

3) В области, называемой ныне психосоматикой. Не желая 
предвосхищать решение и поныне нерешенных вопросов, отметим 
современную тенденцию к отличению истерической конверсии от 
других процессов симптомообразования; слово "соматизация", к 
примеру, было подсказано именно этими процессами. Согласно 
этому подходу, симптом истерической конверсии имеет более тес
ную символическую связь с историей субъекта и хуже поддается 
вычленению в виде отдельной классификационной единицы 
(подобно раку желудка или гипертонии), к тому же он менее 
устойчив и пр. Хотя разграничить все эти явления на уровне 
клинического опыта во многих случаях вполне возможно, сделан 
это в теории по-прежнему очень нелегко.

(1) Freud (S.). Bemerkungen Ober einen Fall von Zwansneurose, 1909. G.W., VR 
382; S.E., X, 157; франц., 200.

(2) Cf. Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. —  a) G.W., I, 63; » c - 
49. -  b) G.W., I, 65; S.E., III, 50. £ ,L

(3) Ср., например: Freud (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. G.W., I, 214 1 
148; франц., 117. у и в ;

(4) Freud (S.). BruchstOck einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V,213; S t., 
франц., 38.

КОНСТРУКЦИЯ

Нем.: Konstruktion. —  Франц.: construction. —  Англ.: c o n s t r u c t i o n -  

construccion. —  Итал.: costruzione. —  Португ.: costru^o.

•  Термин Фрейда для обозначения такого результата анаЛ отСто*т
работы, который выходит за рамки истолкования и М-ль

неко- 
вообража-
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-с х о д н о г о  материала. Главная цель здесь —  реконструкция
01 "го периода детства субъекта как в реальных, так и в вооб 

его аспектах.

трудно, а быть может, и не нужно понимать конструкцию в том 
оМ смысле слова, который придает ему Фрейд в статье "Конст

рукции в анализе" (Konstruktioncn in der Analyse, 1937). Здесь Фрейд 
^ремился прежде всего подчеркнуть трудности в достижении иде- 
2ДШОЙ цели лечения, т. е. ясного и цельного воспоминания при 
п о л н о м  устранении инфантильной амнезии*. Психоаналитик вы
нужден разрабатывать конструкции", предлагая их пациенту, что в 
удачных случаях (если конструкция верна и сообщена пациенту в 
тог момент, когда он готов ее воспринять) может привести к 
всплыванию в памяти какого-то воспоминания или же отрывков 
вытесненных воспоминаний (1). Однако и при отсутствии такого 
результата конструкция да я Фрейда имеет особую терапевтическую 
действенность: " Нередко бывает, что нам не удается заставить 
пациента вспомнить вытесненное. Но зато, если анализ проведен 
правильно, мы вызываем у него твердое убеждение в истинности 
конструкции —  убеждение, имеющее такой же терапевтический 
результат, что и обнаружение вытесненного воспоминания" (2 ).

ш -------------------------------------------------------------------------

Чрезвычайно интересную идею конструкции нельзя свести к ее 
^хнической трутовке во фрейдовской статье 1937 г. В сочинениях 
■JTeftaa много указаний на то, что тема конструкции, особой 
||Р|*низации психического материала присутствует здесь с самого 

а’ пР^’,ем в различных смыслах. В период открытия бсссозна- 
Фрейд видел в нем особого род;» организацию, которую 

Пр0~Г**ализ призван перестроить. В речи пациента "вся масса 
ется ^иственно расположенного патогенного материала оказыва- 
УЖе ,Vl,„ U Д а н у т о й  через узкую щель и приходит к осознанию
у р е з а н н о й  на отдельные полоски. Задача психотерапевта —  
•̂ Ю6итр°ВИТЬ На это  ̂ основе ранее существовавшую организацию.ГСЛ Ь (**—
^станс
•иобите'тк *■* _ . . .
ПасьяНса" )'?авнсни  ̂ можст представить себе здесь раскладывание

W/»
^Рется^ 010 ^е^енка бьют" (Ein Kind wird geschlagen, 1919) Фрейд 

\\& I чальщ^^^и^РУировать фантазм в целом; некоторые первона-
внугрсн аг,ы по сути своей недоступны воспоминанию, однако 

иА л°гика заставляет предполагать существование таких 
В це,Г )Ссоздавать ИХ.

понятие конструкции не следует относить лишь к 
Г*™  аналитика. Фрейдовская концепция фантазирования
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предполагает, что и сами фантазии —  это результат психической 
проработки, осуществляемой субъектом, что это конструкции, в 
чем-то опирающиеся на реальность, как об этом свидетельству^ 
детские сексуальные "теории". В конечном счете понятие кон
струкции поднимает во всем ее объеме проблему бессознательных 
структур и структурирования психики в ходе лечения.

(1) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XII, 103— 104; S.E.. XX|||
178; франц., 46— 47.

(2) Freud (S.). Konstruktionen in der Analyse, 1937. G.W., XFV, 53; S.E., XXlll
265 — 266.

(3) Freud (S.). Zur Psychotherapie der Hysterie. In: Studien Ober Hysterie, 1895, G W 
I. 296; S.E., II, 291; франц., 236.

КОНТРТРАНСФЕР

Нем.: GegenObertragung. —  Франц.: contre-transfert. — Англ.: counter-transferen
ce. —  Исп.: contratransferencia. —  Итал.: controlransfert. —  Португ.: contratransfercn- 
cia.

•  Совокупность бессознательных реакций аналитика на личность 
анализируемого и особенно на его трансфер.

■  Фрейд говорит о  так называемом контртрансфсрс лишь изредка 
Он видит в нем результат "воздействия больного на бессознательные 
чувства врача" ( 1а) и подчеркивает, что "никакой аналитик не 
способен выйти за пределы того, что позволяют ему его собственные 
комплексы и внутренние сопротивления" (lb ), а отсюда и необ
ходимость для психоаналитика пройти личный анализ.

После Фрейда внимание психоаналитиков к понятию контр; 
трансфера возросло, особенно в связи с более частой трактовкой 
лечения как межличностного взаимоотношения и распрострэ- 
нением психоанализа на новые области (детский п с и х о а н а л и з ,  

психозы), где бессознательные реакции психоаналитика могли пр0- 
являться ярче. Остановимся здесь лишь на двух моментах:

1) в определении понятия контртрансфера существуют больия** 
различия: одни авторы называют контртрансфером все те личны  
качества психоаналитика, которые могут проявляться в лечениь 
другие же ограничивают контртрансфер бессознательными проце̂  
сами, связанными в психоанализе с трансфером пациента*.

Д. Лагаш понимает контртрансфер в этом последнем  смЫ̂ с. 
(реакция на трансфер другого человека), уточняя, что кон тр а  ^  
фер в этом смысле встречается не только у психоаналитика. но f 
анализируемого. Тогда трансфер и контртрансфер не совп;1Яа* ^  
процессами, протекающими в пациенте, с  одной стороны, и nC,KVlo 
аналитике — с  другой. Рассматривая п с и х о а н а л и т и к е  i

_ i trail'1 ̂  в Нелом’ имеет смысл разграничить применительно к 
С -rioMV из двух ее участников моменты транс<|)сра и моменты

•>) С точки зрения психоаналитической практики, можно 
нЫдёли ть три подхода:

свести к минимуму контртрансферентные проявления по-
дСТВом личного психоанализа —  так. чтобы в итоге психо

аналитическая ситуация, как своего рода отражающая поверхность, 
опечатлевала лишь трансфер пациента;

б ) использовать контртрансфер в психоаналитической работе, 
не теряя контроля над ним и учитывая, вслед за Фрейдом, что "...в 
бессознательном каждого человека имеется инструмент, позволя
ющий истолковывать бессознательные прояаления у других людей" 
(3) (см.: Внимание свободно парящее);

в) руководствоваться в процессе истолкования своими собст
венными контртрансферентными реакциями, которые нередко 
путают с переживаемыми эмоциями. Все это предполагает, что 
отзвуки "одного бессознательного в другом бессознательном" —  это 
единственная подлинно психоаналитическая форма общения.

(1) Freud (S.). Die /uktinfligen Chancen der psychoanalytischen Iherapie. 1910. —
i \V VIII. 108; S.E.. XI. 144— 145: франц., 27. —  b) G.W.. VIII. 108; S.L.. XI.

рани.. .Г.
(2)Cf.Lagachc (D .). La methode psychanalytique. In: Michuuxll )etco ll Psvchialne 

1036—1066. Pans. 1464
(3) Freud (S.). Die Disposition ?ur Zwangsneurose, 1913. G.W.. VIII, 44?: S L XII.
франц.. 441

К  КОНФЛИКТ ПСИХИЧЕСКИЙ

Kt WchiS'-'hei Konllikt. —  Франц.: conflit psychique. — Англ.: psychical conf- 
Hcn.:conQicto psiqmco — Итал.: conflitto psichico. — llopryi conllitopsiquico

*ват^СИХОана'1Итически“ конфликт — это противоположность 
^ "•Р ечи вы х  требовании внутри субъекта. Конфликт может быть  
Л ^ * |0 ыпример, конфликт между желанием и нравственным тре- 

и-1и между двумя нро1иворечивыми требованиями) или же 
^ ь - м .  В последнем случае конфликт искаженно выражается в 
'tpy *0нф.тики\ прежде всего в симптомах, нарушениях поведения, 

характера и пр. Психоанализ считает конфликт основой 
Кого существа, причем в ра{личных смыслах: это конфликт 

чамн̂  * еланиями и зашитой, конфликт между различными систе- 
1н инстанциями, наконец, Эдипов конфликт, при котором 

«х сто, 11,1 не только взаимное столкновение желаний, но также и 
Р в ен и е  с запретом.



■  Психоанализ с самого начала столкнулся с психически,. I 
конфликтом, который стал главным понятием теории неврозов r ] 
"Исследованиях истерии" (Studien iiber Hysterie, 1895) ярко показ* 
но, что приближение в ходе лечения к патогенным воспоминания^ I 
каждый раз усиливает сопротивление (см.: Сопротивление, 
пациента, или, иначе, его внутреннюю защиту от "неприемлемых* 
(unvertraglich) представлений. Начиная с 1895— 1896 гг. ^  
защитные механизмы выступают как главная причина возникно
вения истерии (см.: Истерия защиты), а также других "психоневро
зов" (так называемых "психоневрозов защиты"). Невротическим 
симптом оказывается результатом компромисса* между двумя труп- 
пами представлений, действующими как п роти вон ап равде иные 
силы, обе — весомые и давящие: ”... описываемый здесь процесс — 
конфликт, вытеснение, замещение, приводящее к компромиссу, — 
вновь возникает в психоневротических симптомах” (1). В еще более 
широком смысле этот процесс проявляется в снах, ошибочных 
действиях, маскирующих воспоминаниях и пр.

Хотя конфликт как безусловная основа психоаналитического 
опыта вполне доступен клиническому описанию, построить его 
метапсихологическую теорию очень нелегко. На протяжении всего 
творчества Фрейда проблема предельного обоснования конфликта 
решалась по-разному. Прежде всего конфликт можно изучать на 
двух различных уровнях: на уровне топики* —  это конфликт между 
системами и инстанциями, а на уровне экономики и динамики — 
конфликт между влечениями. Для Фрейда важнее второй тип 
объяснения, хотя сорасчленение этих двух уровней устан ови ть  » 
общем не просто, поскольку та или иная психическая инстанши. 
принимающая участие в конфликте, не обязательно соответствует 
особому типу влечений.

В рамках первой метапсихологической теории конф ликт пред
стает, с точки зрения топики, как противопоставление систем 
бессознательного и Предсознания-Сознания, разделенны х цензу
рой*: это противопоставление соотносится с антитезой принШ®* 
удовольствия и принципа реальности, при которой принцип 
ности стремится к господству над принципом удовольствия. В jT _ 
период две главные противоборствующие силы для Фрейда 
сексуальность* и.инстанция вытеснения, представляющая, u 4av  
ности, этические и эстетические побуждения личности. Повода 
вытеснению оказываются особые свойства сексуальных ^  
лений, их несовместимость с Я*, вызывающая его неудовольст®^

Лишь много позже Фрейд стал выяснять, какие влечения л1 . 
в основе вытеснения. В психическом конфликте он обнарУ*-' « 
дуализм сексуальных влечений* и влечений к с а м о с о х р а н е  ^  
(или, иначе, влечений Я). "... С психоаналитической точки 3̂ 1И|С> 
приходится признать, что одни представления вступают в коНЧ***!

214 Конфликт психичвс,^

ш1Мп о а ,  болсс сильными представлениями (мы обобщенно обоз- 
С ^еН и х  понятием Я. которое, стало быть, строится по-разному в 
НЗЧисимости от ситуации) и, следовательно, подвергаются вьгтес- 
^иоооОткуда берется эта несовместимость между Я и некоторыми 
НСуппами представлений —  ведь она-то и порождает вытеснение?
I 1 Мы обнаружили рать влечений на уровне представлений: 
ручалось, что каждое влечение стремится к господству и опирается 
,лшь на те представления, которые соответствуют его целям. Эти 
влечения не всегда друг с другом совместимы и подчас приводят к 
конфликту интересов. В противоположных представлениях часто 
выражается конфликт между различными влечениями..." (2 ). 
Очевидно, что даже на этом этапе фрейдовской мысли, когда 
выявляется соответствие между защитными механизмами Я  и опре
деленным типом влечений, главное противопоепшление Голод-Лю
бовь находит свое выражение в конфликте лишь через ряд 
посредствующих звеньев, трудно доступных выявлению.

Впоследствии, во второй топике, представлена развернутая мо
дель личности, более близкая к конкретным конфликтам как между 
различными инстанциями, так и внутри той или иной инстанции 
(например, в структуре Сверх-Я —  это конфликт между отцовским 
и материнским полюсами идентификации).

Новый фрейдовский дуализм —  между влечениями к жизни* и 
ыечениями к смерти* —  был мощным противопоставлением, ка
талось бы, способным стать основой теории конфликтов. Однако 
мы и здесь далеки от подлинного соответствия между уровнем 
предельных начал (Эроса и алечения к смерти) и конкретной 
динамикой конфликта (см.: Влечения к смерти). Однако этот новый 
ДГМизм вносит изменения в понятие конфликта:

1) все яснее видно, что в основе различных инстанций лежат те 
или иные влечения (например, Фрейд говорит о садизме Сверх-Я), 
пРичем речь может идти не об одном, а о нескольких влечениях;

^большинство конфликтных противопоставлений, выяален- 
2®* Фрейдом в клиническом опыте, связано с влечениями к жизни: 
^•Противоположность между влечениями к самосохранению и вле- 

к сохранению рода, а также противоположность любви и
—  обе включены внутрь Эроса” (За); 

ф )  что касается алечения к смерти, то оно подчас трактуется 
« У ^ ° м не столько как одна из конфликтующих сил, сколько как 

Принцип конфликта —  это вражда (ncikos), противопостав- 
У*е У Эмпедокла —  любви (filia).

КО * енио на этом пути Фрейд уточняет "тенденцию к 
Р о г ^ "  —  это переменно действующий фактор, наличие кото- 
не в р а щ а ет  присущую человеку бисексуальность в конфликт 
^ ^ И р и м ы х  требовании, а отсутствие — позволяет установить

___________________________________________ _____111
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равновесие между гомосексуальными и гетеросексуальными 
денциями.

Сходным образом можно истолковать понятие соединения вле 
чений у Фрейда. Оно обозначает не только различные пропорц^ 
при соединении сексуальности с агрессивностью, поскольку ц,1е 
чение к смерти и само по себе может привести к разъединению (CJ| 
Соединение — Разъединение влечений).

•психический 217

и зашит, в которой строится защитный конфликт, свой-
каждому индивиду.ственныи

/п  Freud (S.). Ober Deckerinnerungen, 1899. G.W., I, 537; S.E., III, 308.
pitud (S.). Die psychogene SehslGrung in psychoanalytischer AufTassung, 1910. 

r  or VIII. 97; S .E ..X I, 213.
h \  Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. — a) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 

. лоани, 8. —  b) G.W., XVII, 112; S.E., XXIII, 186; франц., 55— 56. —  с) G.W., 
$ j ,  ИЗ; S.E., XXIII, 186; франц., 57.

При общем взгляде на развитие представлений о конфликте у 
Фрейда нас поражает, с одной стороны, постоянное стремление 
Фрейда свести конфликт в конечном счете к неразрешимому 
дуализму двух противонаправленных мифических начал; с  другой 
стороны, то, что одним из полюсов конфликта всегда оказываете! 
сексуальность*, а другой полюс может меняться ("Я", "влечения if, 
"влечения к смерти"). Начиная с самых ранних своих работ (см.:Со- 
блазнение) вплоть до "Очерка психоанализа" (Abriss der Psychoana
lyse, 1938) Фрейд настаивал на внутренней связи между 
сексуальностью и конфликтом. Конечно, можно придумать абст
рактную теоретическую модель этой взаимосвязи, применимую к 
"любому требованию влечений", однако "наблюдение неизменно 
свидетельствует о том, что патогенные возбуждения проистекают 
из частичных сексуальных влечений" (ЗЬ). Каково итоговое 
теоретическое обоснование ведущей роли сексуальности в 
конфликте? Эта проблема не получила у Фрейда своего разрешения, 
хотя на различных этапах творчества он указывал на те или иные 
черты человеческой сексуальности, свидетельствующие о том, что 
"слабое место организации Я — это его отношение к с е к с у а л ь н о й  

функции" (Зс).
Углубленное рассмотрение проблемы психического конфли,ста 

неизбежно привело психоанализ к ядру суб ъ ек т и в н ы 51 
конфликтов — Эдипову комплексу*. В нем конфликт, еше 
успевший стать защитным, уже записан на досубъсктном уро®1* 
как диалектическая и изначальная связь желания и за п р ет а .

Эдипов комплекс как неоспоримый и ф у н д а м е н т а л ь н ы й  

формирующий все внутрипсихическое поле р е б е н к а ,  лежит воС̂ ° с. 
различных проявлений защитного конфликта (например. 0 ^  
шения Я к Сверх-Я). Более того, если считать Эдипов комП-1 ^  
структурой, в которой субъект призван найти свое MecT̂ jrpbi 
конфликт в нем присутствует изначально, еще до в ся к о й
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ЛАТЕНТНЫЙ (ПЕРИОД)

Нем.: Latenzperiode или Latenzzeit, иногда Auftchubsperiode. —  Франц 
(periode de — ). — Англ.: latency period. —  Исп.: рёгкхк) de latencia. —  Итал.: periS 
di latenza. —  Португ.: periodo de latencia.

•  Период от упадка детской сексуальности (на пятом или шесто* 
году жизни) до наступления половой зрелости; время остановки 
эволюции сексуальности. Его признаки: ослабление полово! 
активности, десексуализация объектных отношений и чувств (осо
бенно преобладание нежности над сексуальными желаниями), пои- 
ление таких чувств, как стыд и отвращение, возникнопешк 
нравственных и эстетических стремлений. Согласно психоа
налитической теории, начало латентного периода — угасим 
Эдипова комплекса; при этом усиливается вытеснение, что приводи 
к полному отсутствию воспоминаний о первых годах жизни, объект
ные нагрузки уступают место (само) отождествлению с родителей, 
развиваются сублимации.

■  Первый подступ к осмыслению латентного периода (а) нам даст 
биология: это затишье между двумя волнами либидиналы*** 
"натиска" (Drang) (0). При таком подходе никакого психологичес
кого объяснения этого особого периода не требуется: его 
описать через его следствия, как это делается, например, в *Р£ 
очерках по теории сексуальности" (Drei Anhandlungen zur Ье 
'heorie, 1905) (la). ^

Такую позицию занимает и Фрейд, связывая латентный гi 
с угасанием Эдипова комплекса: "Эдипов комплекс д о лж е н ^  ^  
нутъ, когда наступает момент его угасания, подобно т^ нце’ 
молочные зубы должны выпасть, когда начинают расти ко}
(2а). Однако если "натиск" пубертатности в конце •1Л,\ 1)ГГОр, 
периода —  это неоспоримый факт, то биологический 
определяющий начало этого периода, менее очевиден. Гк> 
у нас нет оснований "требовать полной согласовалиост» 
анатомической зрелостью и психическим развитием '

Именно поэтому Фрейд был вынужден для о б ъ ясн ен и я  
Эдипова комплекса сослаться на его " в н у т р е н н ю ю  hcboj^ ^ ,4  
(2 Ь) —  на несоответствие между эдиповской стру* Ч

jcKoft незрелостью: ... недостижимость ожидаемого удов- 
61,0,101’нйя, постоянная фрустрированность ребенка принуждают 

го'влюбленного отказаться от своего безнадежного стрем-

'1СКТякИМ образом, понять наступление латентного периода можно 
в связи с эволюцией Эдипова комплекса и его угасанием у 

-Ц®* п0ЛОв (см.: Эдипов комплекс; Комплекс кастрации).
Кроме того, различные социальные институты, действующие 

rriJoiсо Сверх-Я, способствуют сокрытию сексуальности и "могут 
° ° 1В0ДИТЬ к полному прекращению сексуальной жизни в тех 
Социальных организмах, которые включили в свою профамму 
полное п о д а в л е н и е  детской сексуальности. В большинстве перво
бытных обществ этого не происходит" (3).

Заметим, что Фрейд говорит о латентном периоде, а не о стадии*. 
По-видимому, это можно понять так: хотя в течение латентного 
периода возможны тс или иные сексуальные прояаления, из этого, 
строго говоря, не следует , что при этом возникает какая-то новая 
сексуальная организация.

а) Фрейд утверждает, что заимствовал этот термин у В. Флисса.
Р) Первое упоминание о периодах жизни (Lebensalter) или о переходных периодах 

lObeijangszeitcn), "во время которых прежде всего и совершается вытеснение', мы 
иахолим в его письме к Флиссу от 30 мая 1896 г. (4).

(I) Freud (S.). a) G.W., V, 77—80, S t . ,  VII 176— 179: франц., 69— 72. —  b) G.W., 
7' п 2, добавл в 1920; S.E., VII, 222— 223. п.; франц., 178. п. 43.

SF ,v , Fleud Unlergang des rtdipuskomplexes, 1924 —  a) G.W.. XIII, 395;
wn ,73; ФРаии - 394. —  b) G.W., XIII. 395; S.E.. 173; франц., 394. —  с) G.W., 

S E - XIX, 173; франц.. 394.
37 C I F"-Ud <s >- Selbstdastellung, 1925. G.W., XIV, 64, n 2, добаал. в 1935; S t . ,  XX. 

ФРанц . сноска не переведена

ЛИБИДО
•  Энепри
^Уальн*’ КОТОРУЮ Фр«йд считает подосновой всех преобразований 

влечения в том, что касается его объекта (смещение 
С<<с**̂ |цСКНХ нагРУ̂ °к)’ его Цели (например, сублимация) и источника 

У К )” 14* •ибуждения (разнообразие эрогенных зон).
понятие "либидо" используется в расширенном смысле 

'гго " Психнческ.УЮ энергию" как таковую, присутствующую во

•с.
Устремляется к чему-лйбо"(лат. impetus).

lOBo"
^ЧМствг!130 саначает п° -латыни "желание". Фрейд утверждает, 

^ is, * 1  сго У А.Молля (Untersuchungen iibcr die Libido 
, • > 1 8 9 8 ) .  Оно многократно встречается в письмах и
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рукописях, посланных Флиссу, — впервые в Рукописи Е, написац. 
ной, по-видимому, в июне 1894 г.

Дать удовлетворительное определение либидо нелегко не толь^ 
потому, что теория либидо развивалась параллельно с р а зл и ч и ^  
этапами теории влечений, но и потому, что само это понятие далеКо 
не однозначно (а). Во всяком случае, Фрейд всегда подчеркивав 
две особенности влечений:

1) с точки зрения качественной, либидо, вопреки желанию 
Юнга, нельзя свести к психической энергии как таковой. Если ^  
энергия и может быть "десексуализирована", особенно при 
нарциссических нагрузках, то это лишь вторичный процесс, свя- 
занный с отказом от собственно сексуальной цели.

Кроме того, либидо у Фрейда —  это вовсе не все поле влечении 
целиком. Поначалу оно противопоставлялось влечениям к самосох
ранению*. Но когда в конечном счете вся область влечений пред
стала у Фрейда как либидинальная по своей природе, тогда 
противопоставление сместилось, превратившись в противопостав
ление между влечениями либидо и влечениями к смерти. 
Юнговский монизм был чужд Фрейду, постоянно подчеркивавшему 
сексуальный характер влечения.

2) Либидо упрочивается как понятие количественное: оно "...поз
воляет измерять процессы и преобразования сексуального возбуж
дения" (1а). "Его возникновение, его возрастание и убывание, 
распределение и перемещение позволяют нам объяснять психосек
суальные явления" ( 1Ь).

Обе эти характеристики подчеркиваются в нижеследуюшсм 
определении Фрейда: "Слово "либидо" взято из теории аффектов. 
Оно обозначает количественную (хотя в данный момент и недо
ступную измерению) сторону энергии влечений, связанных с тем, 
что понимается под словом "любовь"" (2 ).

Поскольку сексуальное влечение расположено на граним* 
между телесным и психическим, либидо есть не что иное, как его 
психический аспект, или, иначе, "динамическое проявление сексу
ального влечения в душевной жизни" (3). В первых с о ч и н е н и й  
Фрейда о неврозе страха* (18%) понятие "либидо" о б о зн а ч а л 0 
энергию, отличную от соматического сексуального возбужден^ 
нехватка психического либидо приводит к возрастанию н а п р я ж ен »  
на соматическом уровне и непосредственно, без всякой п с и х и  чс 
кой обработки, порождает симптомы. При "отсутствии н с к о т о р  
психических условий" (4) внутреннее сексуальное в о зб у ж Д сН^  
выходит из-под контроля; возникающее при этом н а п р я ж е н и е  
может плодотворно использоваться психикой и между психически 
и соматическим возникает разрыв, порождающий с о с т о я н и е  тг | 
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В первом издании 'Трех очерков по теории сексуальности

iUjjandluiigen zur Sexualtheorie, 1905) либидо, которое относится к 
^обви так же, как голод к пищевому инстинкту, предстает как нечто 
п о д о б н о е  сексуальному желанию, нацеленному на удовлетворение, 
и позволяет проследить различные его превращения: правда, при 
jjojm речь идет лишь об объектном либидо, которое сосредоточива
ется, фиксируется на объектах или же оставляет их, переходя с 
одного объекта на другой.

Поскольку сексуальное влечение осуществляет давление, Фрейд 
определяет либидо как энергию этого влечения. Именно этот 
количественный аспект преобладает и в более поздней "теории 
либидо" с ее опорой на понятия нарциссизма и /7-либидо.

Понятие Я-либидо легло в основу обобщ енной картины 
либидинальнои экономии, которая включила в себя всю область 
взаимодействий между нагрузками и противонагрузками, 
приглушив тем самым субъективный смысл понятия "либидо"; 
Фрейд и сам считал, что теория либидо стала при этом отвлеченной 
и умозрительной. Быть может, вводя в работе "По ту сторону 
принципа удовольствия'' (Jenseits des Lustprinzips, 1920) понятие 
Эроса* как основы влечений к жизни, как стремления организмов 
сохранять целостность живой субстанции и создавать новые 
единства, Фрейд стремился восстановить в этом биологическом 
мифе то субъективное, качественное измерение, которое поначалу 
было присуще понятию (либидо).

а) Наиболее четкое изложение теории либидо в ее развитии мы находим в статье 
Lfcidotheorie (1922) и в главе XXVI "Лекций но введению в психоанализ* (Vortesungen 
zur Emltlhrung in die Psychoanalyse, 1916— 1917).

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheone. 1905. —  а) Отрывок, добав
ленный в 1915, G.W., V, 118; S.E., VII, 217; франц . 125. —  b) G.W., V. 118; S.E.. VII. 
« 7; Франц, 126.

(2) Freud (S). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W.. XIII, 98; S.E., XVIII, 
Франц., 100.

244 Freud <S > 'Psychoanalyse' и ’Libidotheone", 1922.. G.W.. XIII, 220; S.E., XVIII,

.  M) Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse. 1887— 1902. Нем.. 101; англ. 
** Франц , S3.

ЛИБИДО НАРЦИССИЧЕСКОЕ

^  СМ : narzisstische Libido. —  Франц.; libido narcissique. —  Англ.; narcissistic
• ~~ Исп.; libido narcissta. —  Итал.: libido narcisista. —  Португ.: libido narcisica.

M: Я-либидо — объектное либидо.
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МАЗОХИЗМ

Нем.: Masochismus. —  Франц.: masochisme. —  Англ.: masochism. —  Исп.: цц. 
soquismo. —  Итал.: masochismo. —  Португ.: masoquismo.

•  Сексуальное извращение, при котором удовлетворение связано со 
страданием и унижением субъекта.

Для Фрейда мазохизм —  не только извращение, описанное 
сексологами, но нечто большее: с одной стороны, он усматривает 
элементы мазохизма в самых различных видах сексуального пове
дения, а его зачатки —  в детской сексуальности, с другой — иссле
дует производные формы мазохизма, прежде всего "нрава венный 
мазохизм”, при котором субъект под влиянием бессознательного 
чувства вины стремится занять позицию жертвы, прямо не свя^нную 
с сексуальным удовольствием.

■  Крафг-Эббинг первым развернуто описал сексуальное извра
щение, которое он назвал словом, производным от имени Захер- 
Мазоха. "Здесь упомянуты все клинические проявления: 
физическая боль от уколов, ударов палкой или плетью; моральное 
унижение —  рабское подчинение женщине, "необходимо' сопро
вождающееся телесным наказанием. Крафг-Эббинг обратил также 
внимание на роль, которую играют при этом мазохистские фан- 
тазии. Кроме того, он подчеркивал отношение мазохизма к саяизыУ 
как к своей противоположности, усматривая в мазохизме как 
таковом патологическое разрастание женских психических элеме  ̂
тов, болезненное усиление некоторых свойств женской души ( а _

О тесной связи мазохизма с садизмом и о роли этой пар» j 
противоположностей в душевной жизни человека (как ее тРаКТ° д. 
Фрейд) читатель узнает из статьи "Садомазохизм". Здесь мы пр* I 
ставим лишь некоторые понятийные разграничения, введен 
Фрейдом и, как правило, принятые в психоанализе. л.

В работе "Экономическая проблема мазохизма" (Das 1
sche Problem des Masochismus, 1924) Фрейд различал три <Р°^оГо I 
мазохизма: эрогенный, женский и моральный. Понятие M0 ;̂LlHaitr 1  
мазохизма определить несложно (см. статьи: П отребность н 
зании; Чувство вины; Сверх-Я\ Невроз неудачи; Рсакш,я ,

-гическая отрицательная), а вот два других понятия могут вызвать 
^доразумепия
н j) Обычно выражение "эрогенный мазохизм" обозначает  

ю х и с т с к о е  сексуальное извращение ( 1Ь). Хотя такое обозначение 
N п р ед ст а в л я ет ся  вполне уместным (мазохист-извращенец ищет 
готического возбуждения в боли), оно вряд ли соответствует фрей
довскому пониманию этого выражения. Ведь у него речь шла не о 
какой-то определенной клинической форме мазохизма, но скорее 
об основном  условии данной разновидности извращения, характер
ном и для морального мазохизма, а именно о связи между сексу
альным удовольствием и болью.

2) Возникает естественное стремление понять "женский 
мазохизм" как "мазохизм женщины". Фрейд, несомненно, видел в 
лом "выражение женской сущности", однако в рамках его теории 
бисексуальности женский мазохизм —  это скорее свойство любого 
человека. Фрейд говорил о женском мазохизме, описывая сущность 
мазохистского извращения у мужчин: "Если изучить те случаи, в 
которых мазохистские фантазии представлены в наиболее развер
нутой форме, нетрудно обнаружить, что они ставят субъекта в 
типично женские ситуации...” (2 ).

*

Два других весьма распространенных понятия —  это первичный 
мазохизм и вторичный мазохизм.

Первичным мазохизмом Фрейд называл такое состояние, при 
^ Р ° м  влечение к смерти по-прежнему направлено на самого 
объекта, будучи при этом связано или даже слито с либидо. Этот 
МД мазохизма называется первичным, поскольку ему не прсдшест- 
|ч**этап агрессивности, обращенной на внешний объект, и по- 

ЗДъку он противопостаатен вторичному мазохизму, или, иначе, 
'^ЧиЩению садизма на себя (в добавление к первичному мазохизму). 
» М * л ь  °  том, что мазохизм не сводится к обращению садизма 

возникта у Фрейда вместе с мыслью о влечении к смерти*.

0 )  Nacht (S.). Le masochisme. In.: R.F.P., 1938, X, n. 2. —  a) 177. —  b) 193. 
Freud (S.). G.W., XIII, 374; S.E., XIX, 162; франц., 215.

МАТЕРИАЛ

^ r ia le  ^aj-fnal — Франц.: materiel. — Англ.: material —  Исп.: material. —  Итал.: 
Португ.: material.

•T e n
* ’’̂ У п И ’ Ч асто  используемый в психоанализе для обозначения слов 

К,'Н ”ациента в их совокупности как сырья для последующих 
Г **НИЙ и конструкций.
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■ Понятие материала вместе с понятиями истолкования* и коне, 
рукции* обозначают обработку первичных данных, постаапяем^ 
пациентом.

Фрейд нередко сравнивал работу психоаналитика с работу 
археолога, восстанавливающего на основе обломков, найден^ 
при раскопках, разрушенное здание, или же с работой геолог 
изучающего различные слои почвы (материал — это и есть "глуб^
ко" залегающий — во временном или же структуральном смысле 
слой).

В процессе психоанализа Фрейду нередко приходилось (ср 
"Конструкции в анализе" — | Konstruktionen in der Analyse], 1937) 
различать сам материал и его обработку. Однако такое раз- 
граничение не могло быть четким, поскольку:

1) в психоаналитической практике невозможно последовательно 
отделить стадию получения материала от стадии его обработки, ибо 
на деле мы постоянно сталкиваемся лишь с их взаимодействием. 
При этом в результате психоанализа иногда возникает новый 
материал (воспоминания, фантазмы);

2 ) добычу материала и его обработку невозможно разграничить 
и как функции соответственно пациента и психоаналитика. Так, 
пациент может участвовать в истолковании материала, сводя 
различные трактовки в единое целое (см.: Проработка), и пр.

Таким образом, с понятием материала связана важная сторона 
в функционировании бессознательного и его продуктов, а именно 
их чужеродность субъекту сознания. При этом не столь важно, видит 
ли в них субъект нечто изначально чуждое и потому образующ ее  
материиi или же лишь постепенно (в ходе психоаналитичесю* 
практики с применением основного правила*) замечает в своем 
поведении неконтролируемые симптомные поступки, нссводюв*» 
к осознаваемым побуждениям и потому поставляющие матери* 
для дальнейшего анализа.

Эго расплывчатое понимание материала обретает св о й  см ^  
во фрейдовской трактовке бессознательного с присуши** 
реализмом: так, Фрейд считает возможным говорить о  суше: 
вании бессознательных "содержаний", патогенного б е сс о зн а т е .  

го материала ( 1).
^  У  ' VIL

(1 ) Cf. Freud (S.). Analyse der Phobie eines fiinfj&hrigen Knaben, 1909- 
356; S.E., X, 123; франц., 181.

МАТЕРИНСТВО КАК ПРИЕМ
ДН*

Нем.: Bemuttem или motteriiches Betreuen. —  Франц.: m atero^ ^ jgeB 1- 
mothering. —  Исп.: matemalisacion. —  Итал.: matemage. —  Португ.: ma

Психотерапевтический прием лечения психозов, прежде всего
* офреиич. направленный на установление между врачом и 
Ш"3 „том  такого отношения (одновременно и реального, _ 
"* §а1Ического), которое напоминало бы отношения между "хорошей 
£ерьх>" и ребенком.

■ ]̂ |атеринствс> как прием основано на определенной концепции 
считается, что психоз возникает вследствие первичных 

Иральных фрустраций во младенчестве в связи с недостатком
материнской заботы.

В широком смысле слова материнство подразумевает "все виды 
ухода за ребенком в атмосфере активной, внимательной и посто
янной нежности, связанной с самопожертвованием и характерной 
для подлинного материнского чувства" ( 1а); однако чаще это 
понятие обозначает лишь особый психотерапевтический прием.

Его роль прежде всего восстановительная: необходимо воз
местить нанесенный психике пациента ущерб, обеспечить ему те 
реальные удовлетворения, которых он был лишен в отношениях с 
матерью, а для этого нужно понять основные потребности пациента. 
Как подчеркивает Ракамье (lb ), нужно выяснить, какие потребности 
лежат в основе психотических защит, и выделить среди них перво
очередные ("основные" или "базовые"), отвечая на них иначе, чем 
того требуют традиции психоаналитического истолкования.

Как именно нужно ответить на эти потребности? Мнения 
авторов, работавших в рамках этого подхода за последние двадцать 
лет (среди них Г.Швинг, Дж.Розен, М.-А.Сешеэ), различны. Здесь 
5*ет возможности описывать все приемы и идеи, связанные с 
материнством". Ограничимся лишь двумя замечаниями:

0  речь вовсе не идет о восстаноатении отношений типа мать—  
1аденец во всей их реальности;

в Материнство, как подчеркивают многие авторы, требует от 
а Не только материнского отношения, но и подлинного 

^И онального участия: "Материнское отношение возникает при 
пациента, который испытывает глубокую, страстную, 

йРачценн°  важную потребность в пассивном удовлетворении, и 
Ча^’ СПосо®ного понимать пациента и идти ему навстречу подобно 

Р*1» Возвращающейся к покинутому малышу" ( 1с). 
jiHPoKKC-HCLt’ к о н ц е п ЦИя материнства должна стать частью более 
хчдей ° и пР°граммы психотерапевтического воздействия, включа- 

10X6 Реальное УДоатетворение, символический дар и истол-

||j h
d’.-.j m'er (Р -С.). Psychotherapie psychanalytique des psychoses. In: La psych- 

•mourd’ hui, Paris, P .U .F , 1956. — a) II, 599. — b) II, 601— 62. — с) II, 601.



МЕТАПСИХОЛОГИЯ

Нем.: Metapsychologie. —  Франц.: metapsychologie. — Англ.: metapsychology 
Исп.: metapsicologia. —  Итал.: metapsicologia. —  Португ.: metapsicologia.

•  Термин, которым Фрейд обозначает теоретические аспекты осно
ванной им психологии. Метапсихология разрабатывает совокупность 
концептуальных моделей, более или менее удаленных от опыт*, 
например изобретает идею психического аппарата, подрасчлененного 
на несколько инстанций, теорию влечений, концепцию процесс* 
вытеснения и т.д.

Метапсихология включает три плана рассмотрения явлений; 
динамику, топику и экономику.

■  Термин "метапсихология" иногда встречается в письмах Фрейда 
В. Флиссу. Это слово выражает своеобразие фрейдовской попытки 
построения психологии, ведущей, в отличие от традиционных 
психологий сознания, "по ту сторону сознания" ( 1а). Нельзя не 
отметить аналогию между терминами "метапсихология" и 
"метафизика” — у Фрейда, по-видимому, преднамеренную. Ведь о 
своем философском призвании он писал: "Я надеюсь, что ты со 
вниманием отнесешься к некоторым метапсихологическим проб
лемам [...]. В молодости я стремился лишь к философскому поз
нанию, и теперь я могу, переходя от медицины к психологии, 
приблизиться к этой цели" (lb).

Однако размышления Фрейда об отношениях между 
метафизикой и метапсихологией выходят за рамки простого сход
ства, поскольку метапсихология, например, определяется как на
учная попытка перестроить "метафизические" конструкции. Фрейд 
видел в этих конструкциях (подобно суевериям или паранояльному 
бреду) проекцию на внешний мир того, что на самом деле присуще 
бессознательному: "... большая часть мифологической картины 
мира, вплоть до самых современных религий, есть не что иное, как 
проекция психологии на внешний мир. Неясное осознание (или, иначе, 
эндопсихическое восприятие) психических факторов и бессознз; 
тельных процессов отображается (...) в построении с в е р х ч у в с т в е н н о « 
реальности, которую наука призвана преобразовать в п с и х о л о г и  
бессознательного (...]. Можно было бы попытаться перестрой11’ 
метафизику в метапсихологию” (2).

Впоследствии Фрейд вновь обратился к термину ^  
тапсихологая", стремясь дать ему точное определение: "Я назЫ^  
метапсихологическим представлением (Darstellung) (...) опИса\^ . 
психического процесса в его динамических, топических и ^  
номических отношениях" (3,а). Должны ли мы с ч и т а т ь  ^  
тапсихологическими все теоретические и с с л е д о в а н и я ,
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.пользуются понятия и гипотезы, относящиеся к этим трем 
1!егнстрам? Или, быть может, следует называть метап- 
■ддалогическими те основополагающие тексты, в которых разраба
тываются или объясняются главные гипотезы психоаналитической 
п с и х о л о г и и  —  ее "принципы" (Prinzipien), "основные понятия" 
(GiundbegrifTe). теоретические "модели" (Darstellungen, Fiktionen, 
Vofbildcr)? У Фрейда есть несколько метапсихологических текстов, 
которые вехами размечают все его творчество; прежде всего это 
Набросок научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 1895), 

глава VII из 'Толкования сновидений" (Die Traumdeutung, 1900), "О 
двух принципах функционирования психики" (Fonnulierungen uber 
die zwei Prinzipien des psychisches Gcschehens, 1911), "По ту сторону 
принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920), "Я и Оно” 
(Das Ich und das Es, 1923), "Очерк психоанализа" (Abriss der Psycho
analyse, 1938). Наконец, в 1915 г. Фрейд задумал и отчасти написал 
Лощготовитсльные материалы к мегапсихолога и" (Zur Vorbereitung 

einer Metapsychologie), стремясь "...прояснить и углубить 
теоретические гипотезы, которые можно было бы положить в основу 
психоаналитической системы" (4, р).

а) Фрейдовскую топику, динамику и экономику Хартманн, Крис и Левенштейн 
jo полнит генетикой (см.: Стадия), а Давид Рапапорт —  адаптацией.

Р) Пять из задуманных статей были написаны, а семь других, очевидно, были 
«писаны, но затем уничтожены.

(1) Freud (S.). Aus den Antangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. —  а) Письмо от 
Ю.3.98: нем.. 262; англ., 246; франц., 218. — Ъ) Письмо от 2.4.96; нем., 173; англ.,

Франц., 143— 144.
(2) Freud (S.). Zur Psychologie des Alltagslebcn, 1901. G.W., IV, 287— 288; S.E., VI, 

^ —259: ф ран ц . 298— 299.
(3) Freud (S). Das Unbewusste, 1915. G .W , X, 281; S.E., XIV. 181; франц., 121.
(4) Freud (S.). Metapsychologischc Eiganzung zur Traumlehre, 1915. G.W., X, 412, 

*>S.E., XIV, 222, n .l; франц., 162, n .l.
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МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ

^ Н е м .:  Abwehrmechanismen. —  Франц.: mcchanismes de defence. — Англ.: mecha- 
—  Исп.: mecanismos de defensa. —  Итал.: meccanismi di difesa. —  

: mecanismos de defesa.

^*аличные типы операций, характерные для психологической 
Основные механизмы ра пинаются по типу возникающею 

j^BHoro расстройства, по зависимости от той или иной генетичес- 
Стаднн. по степени обработки защитного конфликта и пр.

[ Принято считать, что защитными действиями руководит Я,

I'
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однако, с теоретической точки зрения, неясно, всегда ли включещ. |  л м н т а з и р о в а н и с ,  интеллектуальная деятельность), что защита 
защитных механизмов требует опоры на сформировавшееся Я. I направляться не только против влечений, но и против всего

■  Поначалу понятие механизма обозначало у Фрейда особые сце„ 
ления психических явлений, способные стать объектом наблюдеци 
и научного исследования — ср. подзаголовок "Предварительного 
сообщения" (Vorlaufige Mitteilung, 1893) Брейера и Фрейда —. »q 
психическом механизме истерических яапений" (Uber den psychi- 
schen Mechanismus hysterischer Phanomene).

В период, связанный с разработкой понятия защиты как основы 
истерических явлений (см.: Истерия защиты), Фрейд пытался 
одновременно уточнить роль защиты в других психоневротических 
расстройствах: "...различные невротические расстройства обуслов
лены действиями Я, его стремлением освободиться от (своей] 
несовместимости (с тем или иным представлением]" ( 1).

В "Дальнейших замечаниях о психоневрозах защиты" (AVeitere 
Bemerkungen uber die Abwehr-Neuropsychosen, 1896) Фрейд разг
раничивает механизмы истерической конверсии, навязчивого заме
щения, параноидной проекции.

Понятие "механизм" периодически возникает на протяжении 
всего творчества Фрейда. Например, в метапсихологических 
сочинениях 1915 г. понятие "защитного механизма" употребляется 
в двух различных смыслах: оно обозначает либо всю совокупность 
защитных процессов, свойственных тому или иному неврозу (2), 
либо использование той или иной "судьбы влечения" (например, 
вытеснения, обращения на себя, обращения в свою противополож
ность (3)) с целью зашиты.

В 'Торможении, симптоме, страхе" (Hemmung, Symptom und 
Angst, 1926) "возрождение старого понятия зашиты" ( 4 а )  обосновы
вается у Фрейда ссылкой на необходимость более широкого 
понятия, включающего в себя наряду с  вытеснением и  ДРУгие 
"методы защиты". При этом подчеркивается возможность установ
ления "тесной внутренней связи между отдельными формам*1 
защиты и определенными видами расстройств” и в ы с к а з ы в а е т с я  

предположение о том, что "..психический аппарат — е щ е  д о  четкого 
разграничения между Я и Оно, до образования Сверх-Я — > 
использует методы защиты, отличные от тех, что с в о й с т в е н н ы  6о* 
высоким стадиям организации" ( 4 Ь ) .

Хотя сам Фрейд, по-видимому, недооценивал наличие под1
мыслей в своих ранних сочинениях, несомненно, что после

обнЫ*
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изучение защитных механизмов стало важной темой *■- ^3 
аналитического исследования, особенно в работах Анны Фр® n(*- 
конкретных примерах она показала разнообразие, с л о ж н о с т ь . ^  
делы применения защитных механизмов, подчеркивая, чГ°^ц\ 
защиты могут использоваться весьма различные виды ДеИ

пси»»; видов

*  что вызывает тревогу (эмоции, некоторые особые ситуации, 
^ебования Сверх-Я и пр.). Не претендуя на исчерпывающий и 
Систематический подход, Анна Фрейд перечисляет следующие 
1 щитные механизмы: вытеснение*, регрессия*, реактивное обра- 
зоваНие*, изоляция*, отмена некогда бывшего*, проекция*, интро
екция*» обращение на себя*, обращение в свою противо
положность*, сублимация*.

Существуют и другие приемы защиты. В этой связи Анна Фрейд 
назы вала также отрицание посредством фантазирования, 
и деал и зац и ю *, идентификацию с агрессором* и пр. М. Кляйн 
описы вала в качестве простейших видов зашиты расщепление 
объекта*, проективное (само)отождествление*, отказ от психичес
кой реальности, претензию на всевластие над объектами и пр.

Более широкое употребление понятия защитного механизма 
порождает ряд проблем. Можно ли назвать операциональным 
понятие, которое объединяет столь различные действия, как, ска
жем, рационализация*, основанная на сложных интеллектуальных 
механизмах, и обращение на себя* в качестве "судьбы" влечения, 
которое называют одним и тем же словом, и собственно навязчивое 
поведение (например, отмена некогда бывшего), и поиск средств 
отработки ", допускающий некоторые виды сублимации (см.: 
Механизмы отработки)? ,

Говоря о "механизмах защиты Я '\ многие авторы обращают 
внимание на важные различия: "Наряду с такими приемами, как 
изоляция, отмена некогда бывшего, мы находим здесь и процессы, , 
увязанные с влечениями, такие, как регрессия, обращение в свою 
2*™воположность, обращение на себя" (5а). Но тогда необходимо 
2 ? Мъ» 410 один и тот же процесс развертывается на разных 

например, интроекция, которая поначалу выступает как 
°е отношение влечения к своему объекту, находит свой телес- 

в ц,^ 1*500^ * 0  в инкорпорации и может вторично использоваться Я 
Роцессе защиты (ср. маниакальная защита).

Разг ельзя Упустить из виду и другое важнейшее теоретическое 
Г^*>аНичение — то, что выделяет вытеснение среди всех других

.

защиты. Фрейд неустанно подчеркивал эту особенность и 
(6) У^ерждал, что вытеснение есть лишь разновидность защиты 

Дело ЗДесь, по мнению Анны Фрейд, не в том, что вытесение 
fcw *  по сути, постоянная противонагрузка, "наиболее эф- 

| р “НЫи и одновременно наиболее опасный механизм защиты",
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но в том, что именно вытеснение создаст бессознательное Kajt 
таковое (см.:Вытеснение).

Было бы неверно, положив в основу теории понятие защиты # 
противопоставить ему требования чистого влечения, прин! 
ципиально чуждого всякой диалектике: "Если бы не давление #илл 
представляемых им внешних сил с их требованиями, судьба всех 
влечений сводилась бы лишь к одному — к удовлетворению" (5b)

При таком подходе влечение оказалось бы всецело положи те ль 
ной силой, лишенной каких-либо следов запрета. Но разве 
механизмы первичного процесса — смешение, сгущение и пр., _  
предполагающие упорядоченную игру влечений, не противоречат 
такому пониманию?

(1) Breuer (J.) и Freud (S.). Studien Ober Hysteric, 189S. G.W., I, 181; S.E., II, 1Д  
франц., 96.

(2) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 283; S.E., XIV, 184; франц., 126
(3) Freud (S.). D ie Verdrtagung, 1915. G.W., X, 249— 250; S.E., XIV, 147; франц

70.
(4) Freud (S.). a) G.W., XIV, 197; S.E., XX, 164; фр., 93. —  b) G.W., XIV, 197;

S.E., JOC, 164; франц., 93—94.
(5) Freud (A.). Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1936. Франц.: Le moi et les 

mecanismes de defense, Paris, P.U.F., 1949. —  a) 44— 45. — b) 38— 39.
(6 ) Ср., например: Freud (S.). Die endliche und die unendliche Analyse, 1937. G.W., 

XIV, 80; S.E., XXIII, 235; ф ран ц , 32.

МЕХАНИЗМЫ ОТРАБОТКИ

Нем.: Abarbeitungsmechanismen. — Франц.: mechamsmescledigagement — Анга : 
working-off mechanisms. —  Исп.: mecanismos de desprendimiento. —  Итал.: —  mecc*- 
nismi di dtsenpregno. —  Португ.: mecanismos de desimpedimento.

•  Понятие, введенное Э. Бибрннгом (1943) и подхваченное Д- 
Лагашем (1956) в работе над психоаналитической теорией Я, оно 
должно объяснять разрешение защитного конфликта, особенно при 
лечении. Д.Лагаш противопоставляет механизмы отработИ
механизмам запилы: цель одних — срочное ослабление внутренних
напряжений сообразно с принципом удовольствия —  неудовольствий 
цель других —  реализация имеющихся возможностей, хотя бы * 
ценой большего напряжения. Это противопоставление связано с тем- 
что механизмы защиты (или понуждения к защите) б е с с о з н а т е л ь н а  

и действуют автоматически, они подчинены первичному процессу 
направлены к единству восприятия, тогда как механизмы отрабог** 
подчиняются принципу тождества мыслей и позволяют суб***1̂  
постепенно освобождаться от отчуждающих п о в т о р е н и и  

(само)отождествлений.
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-дож ил назвать некоторые механизмы Я, отличные от 
К ^ д р м о в  защиты, механизмами отработки. Согласно Бибрингу, 
jfgfopewie болезненного опыта под контролем Я постепенно 
п „водит к уменьшению боли или привыканию к ней: "Присущие 
^механизмы отработки не направлены ни на разрядку [отре- 
^ р о в а н и е ] ,  ни на обезвреживание напряжений |защитные 
механизмы!; их цель —  постепенное устранение напряжений путем 
изменения породивших их внутренних условий" (1). Далее Бибринг 
описывает различные способы отработки, такие, как обособление 
либидо (при работе скорби*), привыкание к ситуации, порождаю
щей тревогу, и пр.

Вслед за Бибрингом Лагаш подчеркивал неоправданность 
расширенного понимания защитного механизма одновременно как 
автоматической бессознательной навязчивости, которую психоа
нализ стремится устранить, и как действий, направленных на 
устранение этой навязчивости ("удачная защита").

Лагаш включил понятие механизма отработки в контекст 
противопоставления сознания и Я: сознание (Я-субъект) способно 
(само)отождествляться с ^-объектом, отчуждаться в нем  
(нарциссизм) или, напротив, объективировать Я  и тем самым 
освобождаться от него (2 ). »

Лагаш использует понятие отработки в своем целостном подходе 
к структуре личности. Он перечисляет различные формы процесса 
отработки в психоаналитической терапии: " ...это переход от по
вторения поступка к воспоминанию —  в мысли и слове; это переход 
от (само)отождествления, при котором субъект не может отделить 
себя от пережитого опыта, к объективации, позволяющей ему 
отстраниться от пережитого; переход от диссоциации к интеграции; 
отрыв от воображаемого объекта и в итоге перемена объекта; 
привыкание к ситуациям страха как замена тревожного ожидания 
Ч*нматическои. порождающей фантазмы ситуацией; это замена 
контроля —  торможением, опыта —  подчинением. Во всех этих 
Примерах защитные действия теряют свою силу, уступая место 
°Ч>аботке" (За).

Таким образом, можно отличить защитные действия Я, направ- 
против влечений Оно, от осуществляемой Я отработки 

[г^твенных защитных действий. Приписывание Япрямо противо- 
^ржны х функций может быть оправдано лишь тем, что им обеим 
Лиственны выбор и отказ (ЗЬ).

j f .U B ib r in g  (Ed.). The Conception o f the Repetition Compulsion, 1943. In: Psycho- 
^  Quateriy. XII n.4.
Parts 2 Lagache (D  ). Fascination de la conscience par le Moi, 1957. In: Psychanalyse, 

^  K-U.F.. vol V 33—
„  1 ^*8ache (D .). La psychanalyse et la structure de la pereonnalite
В свете своей концепции навязчивого повторения* Э. Ьиор»*' ■  "«•naiysc, Paris p u .f., vol. 6. —  a) 34 . —  b) Cf. 34 .

P., vol. 3, 33— 46.
6, 1958. In: La



232

МУЖЕСТВЕННОСТЬ—ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Нем.: Mannlichkeit— Weiblichkeit. —  Франц.: masculinite— femimte. _.
masculinity— femininity. —  Исп.: masculinidad —  feminidad. —  Итал.: mascohnj^ 
femminilita. —  Португ.: masculinidade —  feminidade.
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•  Обычное противоставление, которое понимается в психоанализ* 
сложнее и тоньше, чем обычно полагают: способ, которым чело*, 
ческий субъект определяет свое отношение к биологическому 
полу, —  это более или менее случайный результат конфликтное 
процесса.

■  Фрейд подчеркивал, что понятия "мужское" и "женское" много- 
значны. Во-первых, они имеют биологическое значение: субъект 
обладает теми или иными первичными сексуальными признаками, 
и в данном случае эти понятия определены четко, хотя, как показал 
психоанализ, этих биологических признаков недостаточно для 
понимания психосексуального поведения. Во-вторых, они имеют 
социологическое значение, различное в зависимости от тех реальных 
и символических ролей, которые выполняются мужчиной и 
женщиной в данной цивилизации. В-третьих, они имеют психосек
суальное значение, неизбежно связанное с предыдущими, особенно 
с социальным. Иными словами, эти понятия весьма пробле
матичны, и к ним нужно подходить с осторожностью. Например, 
женщина, профессия которой требует таких качеств, как 
независимость, сила характера, инициативность и пр., вовсе не 
обязательно более "мужеподобна", чем другие женщины. Решающее 
значение при оценке поведения с точки зрения м уж ествен н ости - 
женственности имеют те глубинные фантазмы, которые может 
обнаружить лишь психоаналитическое исследование.

Согласно самому понятию "бисексуальности"*, независимо от 
того, ищем ли мы его биологическую основу или и ст о л к о в ы в а ем  в 
терминах (само)отождествлений или ролей в Эдиповом тре
угольнике, любой человек всегда представляет собой более или 
менее гармоничный, более или менее удачный синтез мужских и 
женских черт.

Наконец, с точки зрения индивидуального развития, как пов»* 
зывает психоанализ, противопоставление мужское—женское не 
сразу дается ребенку: ему предшествуют стадии, где преоблаД8* '1 
противоположности активный—пассивный (см.: А к т и в н о с т ь - ' 
Пассивность), а затем фаллический—кастрированный, столь ва* 
ные для детей обоего пола (см.: Фаза фаллическая). ^  ]

При таком подходе Фрейд говорит, например, о наступлеН^ 
женственности лишь после того, как девочка выполнит, хотя 
отчасти, двоякую задачу — перемены главной э р о г е н н о й  30

ерехоД от клитора к влагалищу) и перемены объекта любви 
[[^реход от любви к матери к любви к отцу) (1).

f l) Ср., * особенности: Freud (S.). Die Weiblichkeit. Neue Folge der Voriesungen 
,  EinlBhrung in die Psychoanalyse, 1932. G.W., XV, глава XXX1I1; S.E., XXII, глава 

фХ|Ц; фРанц > 171383 XXXIII.

МЫСЛИ СНОВИДНЫЕ (СКРЫТЫЕ)

Нем.: (latente) Traumgedanken. —  Франц.: pensees (latentes) du reve —  Англ.: 
(latent) dream-thoughts. —  Исп.: pensamientos (latentes) del sueflo. —  Итал.: pensieri 
ilateoti) del sogno. —  Португ.: pensamientos (latentos) do sonho.

См.: Содержание скрытое.
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н
НАВЯЗЧИВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Нем.: Wiedeiholungszwang. —  Франц.: compulsion de repetition. —  Англ.: com
pulsion to repeat или repetition compulsion. —  Исп.: compulsion a la repetition —  Итал.: 
coazione a ripctere. —  Португ.: compulsSo a repetifio.

•  А) На уровне конкретной психопатологии неконтролируемый бес
сознательный процесс, при котором субъект сам ставит себя ■ 
затруднительное положение, забыв о том, что он повторяет свой 
прежний опыт, более того —  будучи совершенно убежден, что его 
поведение полностью обусловлено настоящим моментом.

Б) Фрейд теоретически осмысляет навязчивое повторение как 
самостоятельный феномен, несводимый в конечном счете к динамике 
конфликтов с характерным для нее взаимодействием принципа удо
вольствия и принципа реальности: это явление связано с общей 
природой влечений и их устойчивостью.

■  Понятие навязчивого повторения лежит в основе работы "По ту 
сторону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920), где 
Фрейд пересматривает главные понятия своей теории. В этот реша
ющий момент данное понятие столь глубоко пронизывает творчес
тво Фрейда, что вычленить его строгое значение и очертить 
связанную с ним проблематику весьма не просто: оно слито воедино 
с колебаниями, тупиками и даже противоречиями поисков Фрейда- 
И это одна из причин, по которым обсуждение навязчивого повто
рения в психоаналитической литературе не приносит ясных ответов 
и непрестанно возобновляется. В эти обсуждения неизбежно вовле
каются такие важнейпше понятия Фрейда, как принцип уД°" 
вольствия*, влечение*, влечение к смерти*, связывание*.

Очевидно, что психоанализ столкнулся с феноменом п о в т о р е н » 1* 

с самого начала. В частности, существуют повторяющиеся снМГГ̂  
мы (например, навязчивые ритуалы — особые цепочки д е й с т^  
при неврозах навязчивых состояний), а кроме того в о з н и к н о в е Н *  
любого симптома обусловлено, с психоаналитической точки зр е Н * 1»»

'

ggic раз повторением, в более или менее замаскированном виде, 
цеК01°Рых моментов прежнего конфликта (именно в этом смысле 
Фрейд в самом начале своей работы называет симптомы 
ННесическими символами*). В общем вытесненное стремится "вер
нуться" в настоящее — в форме снов, симптомов, отыгрываний*:
- ...все, что осталось непонятым, неизбежно возвращается, подобно 
неприкаянному духу, который обретает покой лишь тогда, когда 
тайна разгадана и колдовские чары более не властвуют над душой" 
(1).

В психоаналитической практике трансферентные явления 
свидетельствуют о настойчивом стремлении вытесненного 
конфликта к актуализации в отношениях пациента к психо
аналитику. Более глубокое осознание роли этих явлений и порож
даемых ими проблем психоаналитической техники заставило 
Фрейда расширить теоретическую модель лечения, дополнив вос
поминание как главный момент психоаналитической терапии пов
торением при трансфере и проработкой* (см.Трансфер). Выводя 
на первый план в "По ту сторону принципа удовольствия" понятие 
навязчивого повторения (оно впервые появляется в "Вос
поминании, повторении, проработке" (Erinnem, Wiederholen und 
Durcharbeiten, 1914)), Фрейд связал в некое единство ряд уже 
обнаруженных фактов и выявил другие факты, в которых повто
рение выходит на первый план в клиническом аспекте (например, 
невроз судьбы* и травматический невроз*). Эти явления, как считал 
Фрейд, требуют дальнейшего теоретического анализа. Однако, пос
кольку повторялись прежде всего неприятные явления, это мешало 
найти ту субъективную инстанцию, которая могла бы найти удов
летворение в подобных повторах. Речь, безусловно, шла о на
вязчивых поступках, в чем можно видеть признак бессознательного, 
Однако понять, какое именно вытесненное желание при этом 
выполняется, хотя бы и в форме компромисса, было очень трудно.

Фрейдовские размышления в первых главах "По ту сторону 
принципа удовольствия" не приводят к отказу от основной гипоте- 
ЗЬ|, согласно которой даже страдание — при появлении симптома, 
НаПримср, — содержит в себе исполнение желания. Более того, 
иМенно в этом тексте Фрейда содержится такая мысль: все, что 
н®Приятно одной части психического аппарата, может быть приятно 
^РУгон. Однако при этом многое остается непонятным. Эти проб
лемы подытожил Д.Лагаш: существует ли, наряду с настоятельным 
^Производством потребностей, какая-то иная и более фундамсн- 
^ ьн ая  потребность к повторению? Хотя Фрейд и признавал, что
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навязчивое повторение никогда не встречается в чистом виде, что 
оно всегда связано с воздействием побуждений, подчиняющихся 
принципу удовольствия*, он тем не менее придавал этому понятию 
все большее значение — вплоть до самых последних своих работ 
(2,3). В 'Торможении, симптоме, страхе” (Hemmung, Symptom und 
Angst, 1926) Фрейд трактовал навязчивое повторение как выражение 
самой сути повторения, свойственного бессознательному, как 
"...притягательное воздействие бессознательных прообразов на вы
тесненные влечения" (4).

*

Хотя навязчивое повторение неприятного и даже мучительного 
опыта выступает как неопровержимый психоаналитический факт, 
согласия в теоретических объяснениях этого факта не существует. 
При этом обсуждаются главным образом два вопроса:

1) какова роль навязчивого повторения? Свидетельствует ли оно 
о попытках Я справиться с чрезмерными напряжениями, отре
агировать на них? Повторяющиеся сновидения как последствие 
психической травмы, по-видимому, подтверждают это предполо
жение. Можно ли считать, что повторение в конечном счете связано 
с каким-то "демоническим" элементом, который присутствует в 
каждом влечении, с побуждением к полной и абсолютной разрядке, 
проя&тяющимся во влечении к смерти*?

2) Далее, прав ли Фрейд, полагая, что навязчивое повторение 
подрывает ведущую роль принципа удовольствия? П ротиворечия в 
утверждениях самого Фрейда, разнообразие ответов на этот вопрос 
в психоанализе можно, как нам кажется, прояснить, если обсудить 
те неясности, которые содержатся в самих понятиях принципа 
удовольствия*, принципа постоянства*, связывания* и пр. Если, к 
примеру, считать, что принцип удовольствия подчинен в л еч ен и я м  
к смерти (5 ) , то даже в самой заостренной своей форме н а в я зч и в о е  
повторение уже не окажется "по ту сторону принципа у д о в о л ь с т в и я  •

Эти два вопроса тесно связаны: ответ на один из них п р е д п о л а 
гает определенный ответ на другой. При этом возможны р азл и ч н ы е  
решения: начиная от трактовки навязчивого повторения как абсо 
лютно оригинального явления и кончая попытками свести его к 
уже известным механизмам и функциям.

Эдвард Бибринг предлагает подход, опосредующий эти крайние 
решения. Он считает целесообразным различать тенденцию к п0'_ 
вторению, свойственную Оно (побуждение к повторению), и 
денцию к воссташшению, свойственную Я. Первая д е й с т в и т с л ь н  

находится "по ту сторону принципа удовольствия", п о с к о л ь к у  п°  
вторение опыта может быть как неприятным, так и п р и я т н Ы Ч



длнако здесь не идет речь о принципе, противоположном принципу 
.довольствия Тенденция к восстановлению направлена на воссо
здание — различными средствами — ситуации, предшествующей 
-^вме: сам феномен повторения при этом используется на благо 
^  В этой связи Бибринг предлагает различать механизмы защиты, 
при которых Я остается во власти навязчивого повторения, а 
внутреннее напряжение не находит разрядки, процессы отре
агирования*, предполагающие немедленную или же отсроченную 
разрядку возбуждения, и, наконец, так называемые механизмы 
отработки*, направленные на "постепенную разрядку напряжения 
путем изменения порождающих его внутренних условий" (6 ).

(1) Freud (S.). Analyse der Phobie eines filnfjahngen Knabcn. 1909. —  G.W., VII, 
355; S.E., X, 122; франц., 180.

(2) Cf.Freud (S.). Das Okonomische Problem des Masochismus, 1924. Passim.
(3) Cf. Freud (S.). Die endliche und die unendliche Analyse. 1937. Passim.
(4) Freud (S.). G.W., XIV, 192; S.E., XX, 159; франц., 88.
(5) Freud (S.). Jenseitsdes Lustprinzips. 1920. G.W., XIII, 69; S.E., XVIII, 63; франц.,

74.
(6) Bibring (E.). The conception ofthe repetition compulsion, 1943. In: Psychoanalytic 

Quaterty. XII, 486— 519.
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НАВЯЗЧИВОСТЬ, НАВЯЗЧИВЫЙ

Нем.: Zwang, Zwangs-. —  Франц.: compulsion, compulsionncl. — Англ.: compul
sion, compulsive. —  Исп.: compulsion, compulsivo. —  Итал.: coazione, coattivo. —  
Португ.: compulsao, compulsivo.

•  В клинике — тип поведения, к осуществлению которого субъекта 
подталкивает внутренняя необходимость. Одержимость какой-то 
одной мыслью, действием, защитной операцией или сложная цепочка 
поступков считаются навязчивыми, когда их неосуществление 
приводит к возрастанию тревоги.

® 1) У Фрейда слово Zwang обозначало внутреннее принуждение.
всего оно характеризовало невроз навязчивых состояний: 

~'®*ект чувствует, что эта сила принуждает его действовать и 
делить определенным образом, и борется с ней.

^Иногда, когда речь не идет о неврозе навязчивых состояний, 
^ Т м ом ен т отсутствует: субъект, по крайней мерс осознанно, не 
5*'®|'естуст против действий, к которым побуждают его некие 
.^сознательные прообразы. Так обстоит дело, скажем, в тех слу- 

Которые Фрейд называет Wicderholungszwang (навязчивое 
с ^ н н е * )  и Schicksalzwang (роковое понуждение) (см.: Невроз

[ ^ Ля Фрейда Zv/ang —  в общем и глубоком смысле, выходящем
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за рамки клиники невроза навязчивых состояний, — это сама осщ) 
ва влечений: " В бессознательном психическом преобладает ^  
вязчивое повторение, связанное с влечениями и, по-видимому 
обусловленное их глубинной природой; эта сила одерживает ве№ 
над принципом удовольствия, заставляя видеть в некоторых аспе*. 
тах психической жизни нечто демоническое..." (1).

Эго основополагающее значение Zwang, близкое к фатуму 
вновь обнаруживается при разборе мифа об Эдипе; в "Очсркё 
психоанализа" (Abriss der Psychoanalyse, 1938) Фрейд даже приме
няет это понятие к словам оракула: "...приказ (Zwang) оракула, 
который снимает с героя его вину, признанная неизбежность 
судьбы, которая обрекает всех сыновей пережить Эдилов комплекс’ 
(2 , а).

2) Во французском языке слова "навязчивость", "навязчивый" 
(compulsion, compulsionnel) происходят от того же самого латинско
го корня, что и compul&if: то, что толкает, понуждает. Они и были

■ выбраны для передачи немецкого слова Zwang. Однако, в клиничес
кой практике используется французское слово obsession: оно обоз
начает навязчивые мысли, "осаждающие” субъекта. Итак, в 
некоторых случаях немецкое слово Zwang передается как obsession 
(так, Zwangsneurose передается как "невроз навязчивых состояний"; 
Zwangsvorstellung — как "навязчивое представление"...). Напротив, 
применительно к поведению говорят о навязчивости (compulsion), 
о навязчивом действии (Zwangshandlung), о навязчивом повторении.

Заметим, что французское слово compulsion ("навязчивость" 
"принуждение") — того же корня, что и pulsion (влечение*) и 
impulsion (побуждение), и это этимологическое родство хорошо 
вписывается во фрейдовское понятие Zwang. Однако слова 
"принуждение" и "побуждение" употребляются по-разному. Impul
sion предполагает внезапное и навязчивое побуждение к совер
шению того или иного действия — обычно вне (рационального) 
контроля и под властью эмоций; здесь нет ни борьбы, ни уловок, 
ни построенного по определенному фантазматическому сценарию 
навязчивого повторения.

а )  Ср. следующий отрывок из письма В.Флиссу от 15.10.97: "Греческая легеНД* 
подчеркивает Zwang, признанный всеми, ибо каждый заметил его в самом себе Рг

(1) Freud (S.). Etas Unheimliche, 1919. G.W., XII, 251; S.E., XVII, 238; ФР*111’
191.

(2) Freud (S.). G.W., XVII, 119; S.E., XXIII, 192; франц., 63.
(3) Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 238; »нгЛ'’ 

223; франц., 198.



НАГРУЗКА

«PH • Besetzung. —  Франц.: investissement. —  Англ.: cathexis. —  Исп.: caiga. —  
. салса или investimento. —  Португ.: carga или investimento.

_ экономическое понятие: приложение некоторой психической 
jHl,pi ии к представлению или группе представлений, к части тела, к 
предмету и пр.

|  На французский язык принято переводить Besetzung как "inves- 
tissenient" (иногда — "occupation"). По этому поводу необходимо 
отметить следующее. Немецкий глагол besetzen имеет много зна
чений, среди которых — занятие места или в военном смысле — 
оккупация города, страны (франц. occuper). По-французски слово 
investissement означает, с одной стороны, в языке военного дела, 
факт окружения, оцепления (а вовсе не занятия) места, а в финан
совом языке — вложение капитала в предприятие (именно этот 
последний смысл теперь преобладает в обыденном языковом соз
нании). Таким образом, немецкий и французский термины не 
вполне соответствуют друг другу: французский термин побуждает к 
сопоставлению "экономики" во фрейдовском смысле с тем, о чем 
вдет речь в собственно экономической науке.

*

Термин Besetzung употреблялся Фрейдом постоянно, хотя его 
значение и роль менялись на различных этапах фрейдовской мысли.

Он появился в 1895 г. в "Исследованиях истерии" (Studien uber 
Hysterie] и в "Наброске научной психологии" |Entwurf einer Psycho- 

, однако такие близкие ему понятия, как "сумма возбуждения", 
аффективная ценность", употреблялись и раньше (1893,1894). Так, 

в предисловии к работе Бернгейма "Внушение и его терапевтическое 
Применение" (Die Suggestion und ihre Heilwirkung, 1888— 1889) 
^фейд говорил о перемещении очагов возбудимости в нервной 
системе (Versehicbungen von Erregbarkeit im Nervensystem). Эта 
^чкхтеза имеет одновременно и клинические, и теоретические 
«стоки.

С клинической точки зрения, лечение неврозов, особенно 
стерии, привело Фрейда к мысли о фундаментальном различии 

"представлениями" и "квантом а ф ф е к т а " *  как нагрузкой этих 
^вставлении. Именно поэтому воспоминание о важном событии 

"стории пациента может восприниматься безразлично, а 
Г^ФИятныи или даже мучительный опыт может связываться с 

°лне нейтральным событием, а вовсе не с тем, которое изначально
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породило неудовольствие (смещение, "ложная связь"). В "О чер^ 
об истерии" Фрейд описывал процесс лечения как процесс восста. 
ношения связи между различными представлениями, а тем самьц| 
и восстановления отношения между воспоминанием о событии- 
травме и аффектом — процесс, в результате которого происходи-, 
аффективная разрядка (отреагирование). Вместе с тем исчезновение 
соматических симптомов при истерии совпадает с выявлением 
вытесненного аффективного опыта, и потому можно предположить 
что возникновение симптома связано с превращением психической 
энергии в "энергию иннервации".

Все эти факты, в особенности связанные с конверсией*, осно
ваны на принципе сохранения нервной энергии, способной 
принимать различные формы. Эта концепция последовательно 
проводится в "Наброске научной психологии", где функ
ционирование нервного аппарата представлено через энер
гетические изменения внутри нейронной системы. В этом тексте 
слово Besetzung обозначает как действие, связанное с нагрузкой или 
зарядом нейрона (или системы нейронов), так и его результат, т. е. 
величину этой энергетической нагрузки, в особенности — покоя
щейся энергии (1).

В дальнейшем Фрейд отказался от неврологических схем, связав 
понятие энергетической нагрузки с действием "психического аппа
рата"*. Так, в 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) 
показано распределение энергетической нагрузки между 
различными психическими системами. Так, система бессознатель
ного основана на разрядке накопившегося возбуждения; система 
предсознания нацелена на торможение этого процесса, недопу-. 
щение непосредственной разрядки и предполагает вложение не
больших количеств энергии в деятельность мысли, напраатенной 
на изучение внешнего мира: "... я утверждаю, что в целях эф
фективности вторая система удерживает большую часть энер
гетической нагрузки в состоянии покоя и динамически использует 
лишь малую ее часть" (2а) (см.: Энергия свободная — Энергия 
связанная).

Во всяком случае, очевидно, что пересмотр тезисов "Наброска 
научной психологии" вовсе не означает, что Фрейд полностью 
отказался от понятия нервной энергии. "При серьезном подходе к 
этому вопросу, —  отмечает Фрейд, —  следовало бы искать 
физические аналогии, пролагая путь представлению движ ения как 
процесса возбуждения нейронов" (2Ь).

Разработка понятия влечения дает ответ на вопрос, не решенный 
в рамках экономических представлений "Толкования с н о в и д е н и й  • 
энергетическая нагрузка есть не что иное, как энергия в л е ч е н и и -  

которая порождается внутренними источниками и посТ° яН!|у 
побуждает психику к преобразованиям. Именно 
"либидинальная нагрузка" — это не что иное, как н а г р у ж е н н о е 1'
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еогией сексуальных влечений. Во второй теории психического 
^парата источником всех нагрузок становится Оно — полюс вле- 
аЯ!!ий в личности. Из этого источника черпают энергию все другие 
Психические инстанции.

*

Понятие нагрузки, как, впрочем, и большинство других эко
номических понятий, составляет часть концептуального аппарата 
Фрейда, но не получает строгой теоретической разработки.

Эю относится и к тем понятиям, которые были заимствованы 
"молодым Фрейдом" у повлиявших на него нейрофизиологов 
(Брюкке, Мейнерт и пр.). Отсюда — затруднения читателя, который 
ищет у Фрейда ответа на ряд вопросов:

1) в самом употреблении понятия нагрузки есть двусмыслен
ность, которая не устраняется психоаналитической теорией. Чаше 
всего оно имеет метафорический смысл, обозначая аналогию между 
работой психики и функционированием нервного аппарата, рас
сматриваемым с энергетической точки зрения.

Когда речь идет о нагрузке представления, психологические 
операции определяются в языке, упорно порождающем аналогию 
между физическим механизмом и психической нагруженностью 
(нагрузка нейрона или, например, энграммы). Напротив, когда речь 
идет о нагрузке объекта в противоположность нагрузке представ
ления, понятие психического аппарата как закрытой системы, 
построенной по аналогии с нервной системой, уже не может 
служить нам опорой. Так, можно говорить о заряде представления,
0 том, что его судьба зависит от изменения этого заряда, тогда как 
нагрузка реального объекта, имеющего независимое существо- 
■ЦНИе, не может иметь такого "реатистического" смысла. Неясность 
^наруживается и в таком понятии, как "интроверсия” (переход от 
в-РУ -и реального объекта к нагрузке воображаемого, 
■Ч^РИпсихического объекта): помыслить идею сохранения энергии 
РИ таком переносе довольно трудно.

п Некот°рым психоаналитикам кажется, что использование таких 
как "нагрузка", дает им, хотя бы в принципе, объективную 

р^нтию  связи между динамической психологией и ней- 
п^изиологией. ® сам ом  Деле, говоря о "нагрузке органа”, "нагрузке 

и«птивного аппарата", мы думаем, будто этот ней- 
а ^ ^ ° логический язык обеспечивает переход от психо- 
Речъ ^Ически* теорий к нейрофизиологическим. На самом же деле 
Р°Фи1и СТ здесь не °  переходе, а всего лишь о переносе ней-

2 дологической теории на другую область.
Н*гРУз£̂ )УГиЯ сложность возникает при попытках связать понятие 
считает С Понятиями фрейдовской топики. С одной стороны, 

г^тся , что любая энергетическая нагрузка порождается вле



чениями; с другой стороны, однако, говорят о том, что 
психическая система имеет свою особую нагрузку. Эта трудное? 
проявляется особенно ярко в случае так называемой бессознате^ 
ной нагрузки. В самом деле, если считать, что эта нагрузка имеет 
либидинальную природу, она предстанет как сила, подталкивающая 
нагруженные энергией представления к осознанию и движению 
Правда, Фрейд нередко говорит о бессознательной нагрузке как о 
связующей силе, присущей системе бессознательного и способной 
притягивать к нему представления: особенно велика роль этой силы 
в процессе вытеснения. Возникает впечатление, что термин "На
грузка" обозначает разнородные понятия (3).

3) Можно ли ограничить понятие нагрузки у Фрейда областью 
экономики? У Фрейда оно означает положительную нагрузку объек- 
га или представления. Однако разве это понятие не имеет более 
широкого смысла на уровне описания и клинического опьгга? В 
личном мире субъекта вещи и представления обладают значениями, 
упорядочивающими все поле восприятия и поведения. С одной 
стороны, эти значения могут быть столь различными, что даже 
помыслить возможность их взаимозаменяемости невозможно. С 
другой стороны, оказывается, что некоторые объекты, обладающие 
для субъекта значениями, оказываются носителями не положитель
ной, а отрицательной нагрузки: например, объект страи 
(фобический объект) вовсе не лишен нагрузки — напротив, он 
сильно "нагружен" как то-чего-следует-избегать.

Иногда возникает желание отказаться от этого "экономическо
го" языка и перевести фрейдовское понятие нагрузки в план фено
менологии с ее излюбленными понятиями — интен цион атьнося, 
объекта-ценности и пр. К тому же научный язык Фрейда подчас 
подкрепляет такую точку зрения. Например, в написанной по- 
французски статье "Некоторые соображения к сравнительному 
изучению двигательных параличей органического и истерического 
происхождения" (1893) Фрейд использует в качестве взаимозаменя
емых такие выражения, как "квант аффекта" (Aflektbetrag) и "аф
фективная ценность" (4). В других текстах "нагрузки" — это Ж 
столько определенные количества доступной измерению либидина^ 
ной энергии, сколько качественно различные аф ф ективн ы е побу** 
дения: например, для младенца, лишенного матери, мать нес*1 
нагрузку его "томительного влечения" (Sehnsuchtbesetzung) (5)-

*

Каковы бы ни были трудности, связанные с понятием нагрУ^® 
психоаналитикам вряд ли можно без него обойтись при о см ы сл с  
клинических данных и оценке динамики анализа. Некоторые j 
стройства связаны с особым распределением энергии с у б ,ье
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кенкгсльно к объектам и к самому себе. Вследствие этого, 
состояние скорби приводит к явному оскудению отно- 

^*мп|й  субъекта с внешним миром, что, в свою очередь, объясняется 
Шс р х н а г р у з к о й  утраченного объекта, как если бы между 
^зличными нагрузками внешних или воображаемых объектов, 
Собственного тела, Я и т. д. существовало подлинное энергетичес
кое равновесие.

(1) Cf. Freud (S.). Нем., 382; англ. 358— 359; франц., 318.
(2) Freud (S.). a) G .W . 11— 111, 605; S.E., V, 599; франц., 489. — Ъ) G.W., II— III, 

605; S.E., V, 599; франц., 489.
(3) Более подробное исследование э т о т  вопроса см. в: Laplanche (J.) et Lcclaire

(S) L'inconscient In: Les Temps Modernes, 1961, n. 183, глава II.
(4) Cf. Freud (S.). G.W., I, 54; S.E., I, 171.
(5) Cf. Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 205; S.E., XX, 

171; франп . 100.

НАРАСТАНИЕ СТРАХА

Нем.: Angstentwicklung. —  Франц.: developpemenl d'angoisse —  Англ.: generating 
(или generation of) anxiety.—  Исп.: desarollo de angustia. —  Итал.: sviluppo 
d'angoscia. —  Португ.: desenvolvimento de angustia.

t  У Фрейда: процесс нарастания страха в индивиде.

■ Эго описательное выражение неоднократно встречается у Фрейда, 
преимущественно в "Лекциях по введению в психоанализ" (Vorle- 
sungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse, 1915— 1917) и в "Тормо
жении, симптоме и страхе" (Hemmung, Symptom und Angst, 1926). 

Его смысл определен теорией страха, в которой разграничива- 
травматическая ситуация, при которой тревога овладевает 

человеком (страх автоматический), и сигнал тревоги, призванный 
предупредить возникновение страха. Если сигнал оказался неэф- 
2 *ЯИиым, происходит "нарастание тревога", или переход от трс- 

к страху.

НАРЦИССИЗМ

Шо Narzissmus. — Франц.: narcissisme. — Англ.: narcissism. —  Исп.: narcisis- 
' Итал.; narcisismo. —  Португ.: narcisismo.

•  Cor
гл асн о  мифу о Нарциссе, любовь к собственному образу.

^ 1) Тд.1„ Ирмин "нарциссизм" (а) впервые появляется у Фрейда в 1910 г. 
|  обозначения гомосексуального выбора объекта: гомосексу-



ал исты "...видят сексуальный объект в самих себе; они исходят 
нарциссической установки и ищут похожих на себя молодых людн? 
которых они могли бы любить так же, как мать любила их" ( ц  *

Открытие нарциссизма заставляет Фрейда предположить 
случае Шребера (1911) — существование особой стадии сексуа.^ 
ного развития, промежуточной между автоэротизмом и объектной 
любовью. "Субъект начинает видеть (объект любви] в самом себе 
в своем теле" (2), что позволяет впервые свести сексуальные вле- 
чения воедино. Ту же точку зрения мы находим и в 'Тотеме и табу* 
(Totem und Tabu, 1913).

2) Мы видим, что Фрейд пользовался понятием нарциссизма 
еще до того, как посвятил ему отдельное исследование (К введению 
в нарциссизм (Zur Einfiihrung des Narzissmus, 1914)). В этом текст* 
понятие нарциссизма вводится в психоаналитическую теорию в 
целом, прежде всего в область либидинальных влечений. В самом 
деле, при психозе ("нарциссическом неврозе"*) либидо способно к 
перенагрузке Я  при разгрузке объекта; а это предполагает, что "...по 
сути, нагрузка Я при этом сохраняется и относится к объектным 
нагрузкам так же, как тело живой протоплазмы — к выпускаемым 
ею ложноножкам" (За). Опираясь на принцип сохранения 
либндинальной энергии, Фрейд устанавливает равновесие между 
^-либидо (Я, нагруженным либидо) и "объектным либидо": "Чем 
больше поглощает одно, тем сильнее истощается другое" (ЗЬ). "Я 
следует рассматривать как большой резервуар, откуда либидо ус
тремляется к объектам, — всегда готовый вновь поглотить либидо, 
отливающее от объектов" (4).

В рамках энергетической концепции, признающей постоянство  
либидинальных нагрузок Я, наше определение нарциссизма пред
ставляет его не как стадию развития, но как застой л и б и д о , не 
преодолимый никакой нагрузкой объектов.

3 )  Этот процесс разгрузки объекта и востребования л и б и д о  

субъектом уже был описан К.Абрахамом в 1908 г. на пример 
раннего слабоумия: "Психосексуальная характеристика раннего 
слабоумия — это возврат пациента к автоэротизму (...J. Б о л ь н о й  

переносит на себя как на единственный сексуальный объект все то 
количество либидо, которое нормальный человек распределяв 
между окружающими его одушевленными и н е о д у ш е в л е н н ы м  

предметами" (5). Фрейд разделяет эти идеи Абрахама: 
приняты психоанализом и стали основой нашего о т н о ш е н и я  

психозам" (6 ), добавляя (и это добавление позволяет у т о ч н и т ь  с у ^  

нарциссизма в сравнении с автоэротизмом*), что Я поначалу ^ 
представляет собой единства и что для создания ц е л о с т н о г о  

требуется "дополнительное психическое действие" (Зс). e>)i
Если мы стремимся сохранить различие между тем состояНоЧно 

при котором сексуальные влечения удовлетворяются б е сп о р я Д

~.*упап друг от друга, и нарциссизмом, при котором объектом 
й^Гд^схановится Я  как целое, приходится предположить, что 
^ ^ р о в а и и с  Я начинается уже в период детского нарциссизма. 
Ф°РПо угому вопросу в психоаналитической теории не существует 

_|НОй точки зрения. Можно предположить, что Я складывается 
е«новРсменно и параллельно со становлением схемы тела, причем 
?^ п 1рование такого единства ускоряется, если собственнное Я 
v6teKTa складывается по образу другого человека. Тогда 

нарциссизм —  это страстная любовь объекта к этому образу. Жак 
laicaH обнаружил соответствие между начальным моментом в 
формировании Я  и исходным нарциссическим опытом, так назы- 
каемой стадией зеркала* (7). С этой точки зрения, определяющей 
Я через его самоотождествление с образом другого человека, 
нарциссизм, даже "первичный", не есть состояние, лишенное интер- 
су&ъективного отношения, но, напротив, интериоризация такого 
отношения. Такова фрейдовская трактовка нарциссизма в "Скорби 
и меланхолии" (Trauer und Melancholie, 1916), где речь идет о 
нарциссическом (само)отождествлснии" с объектом (8).

Однако во второй теории психического аппарата мы уже не 
встречаем у Фрейда этих идей. На их место встает противопостав
ление первичного (необъектного) нарциссического состояния 
объектным отношениям. Это изначальное состояние, или первичный 
нарциссизм, отличается полным отсутствием отношения к окру
жению, слитностью Я и Оно: его прообразом служит внутриутробная 
*изнь, более и л и  менее точно отображаемая в снах ( 9 ).

Идея более позднего нарциссизма, связанного с формированием 
Я через (самотож дествление с другими людьми, не исчезает, 
однако это состояние называется уже не "первичным", а 
вторичным" нарциссизмом (10а). "Нарциссизм Я —  это вторичный 
НаРЦиссизм, извлеченный из отношения к объектам" (10Ь).

глубокие изменения во взглядах Фрейда происходят одно- 
Ч*Менно с введением понятия Оно* как отдельной инстанции, из 
^горой путем дифференциации возникают другие инстанции, с 
На Моггром понятия Я*, при котором акцент ставится не только 
Ча СГо Порождение в результате ряда (само)отождествлений, но и 

особую приспособительную функцию, наконец, со стиранием 
Между автоэротизмом* и нарциссизмом. Если понять эти 

С буквально, мы столкнемся с тем, что противоречит опыту, —  
Р вени ем , будто восприятия новорожденного лишены окна;.j ь.  ̂ иул.11рил I ил iiwuvpv/yivAcnnui и .шшепш urvnii

мир’ и тсм самым с наивной идеалистической апорией, 
моментом "биологизма": а как тогда перейп 

И Ч ^ Й  мон;1Ды к постепенному признанию объекта?

в самом начале работы "К введению в нарциссизм* (Zur Einfiihrung des 
^Р *>1914) Фрейд утверждал, что понятие нарциссизма было заимствовано им
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у П.Неке (1899), который усматривал в нем особую разновидность извращеНи. 
примечании, добавленном в 1920 г. к 'Трем очеркам по теории сексуальности' (JJ* 
Abhandlungen zur Sexualtheorie), Фрейд утверждал иное —  а именно, что Ten* 
'нарциссизм* был введен X. Эллисом (lb ). Фактически слово Narzissmus встреч»!?11 
у Неке в его комментариях к концепции Эллиса, который первым в p j??  
'Психологическое исследование автоэротизма' (Autoerotism, a psychological s!??  
1898) описал определенный вид извращенного поведения, соотнеся его с ми<Ь<* 
Нарциссе.

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905.—  a) G.W . V 44 ... 
S.E., VIII, 145, n .l; франц., 167— 168, n. 13— b) Cf. G.W., V, 119, n. 3; S . t . V||,'2lj  
n. 3; франц., 184, n. 75.

(2) Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Ober einen autobiographisch beschn. 
ebenen Fall von Paranoia, 1911. G.W., VIII, 296— 297; S.E., XII, 60—6 1; фюнц 
349— 350.

(3) Freud (S.). a) G.W., X, 141; S.E. XIV, 75— 76. — b) G.W ., X, 141; S.E. Xiv 
75— 76. —  c) G.W., X, 142; S.E., XIV, 77.

(4) Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheone". 1923. G.W., XIII, 231; S t  
XVIII, 257.

(5) Abraham (K.). Les differences psychosexuelles entre l’hysterie et la dcmence 
precoce, 1908. франц., I, 36— 47.

(6 ) Freud (S.). Voriesungen zur Einfllhrung in die Psychoanalyse, 1916— 1917. G.W 
XI, 430; S.E., XVI, 415; франц., 444

(7) Cf. Lacan (F.). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, R.F.P, 
1949, XIII, 4, 449— 455.

(8) Cf. Freud (S.). G.W., X, 435— 437; S.E, XIV, 249— 251; франц 202 —205.
(9) Cf. Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII, 146; S.E.. 

XVIII, 130— 131; франц.. 146— 147.
(10) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. —  a) G.W., X lll, 258, n.; S.E., XIX 3». 

франц., 185, n. 1. — b) G.W., XIII, 275; S.E., XIX, 46; франц., 203.

НАРЦИССИЗМ ПЕРВИЧНЫЙ, 
НАРЦИССИЗМ ВТОРИЧНЫЙ

Нем.: primirer Narzissmus, sekundArer Narzissmus. —  Франц.: narcissisms Рпт*^' 
narcissisme secondaire. — Англ.: primary narcissism, secondary narcissism. —  ИсП^®* 
cisismo primano, narcisismo secundario. —  Итал.: narcisismo primario, narcisismo secw 
dario. —  Португ.: narcisismo primario, narcisismo secundario.

•  Первичный нарциссизм — это ранний период детства, когда 
ребенка обращено полностью на себя. Вторичный нарциссизм — 
изъятие либидо из объектных нагрузок и обращение его вновь н»

■  В психоаналитической литературе (даже если взять работы оД̂  
Фрейда) эти понятия употребляются в различных з н а ч е н и я х , ч*® 
позволяет дать точные их определения. •. 0*.

1) Выражение "вторичный нарциссизм" вызывает меньШ5!^е 'К 
ностей, нежели выражение "первичный нарциссизм". В Р1 
введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narzissmus, 1914) ^  
называет первичным нарциссизмом состояния, п о д о б н ы е
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лическому нарциссизму, что, в свою очередь, заставляет нас 
♦ t e n ,  нарциссизм, вновь обращающийся к объектным нагрузкам, 

производным от первичного нарциссизма, замутнен- 
множеством различных воздействий (1). Для Фрейда 

нарциссизм —  это не только состояние крайней ре- 
! 0̂ССИИ, но одновременно и устойчивая структура субъекта: а) на 

"экономики" объектные нагрузки не уничтожают /7-нагру- 
^ м е ж д у  двумя типами нагрузок существует подлинное энер
гетическое равновесие; б) на уровне топики Идсы-Я  выступает как 
устойчивое нарциссическое образование.

2) Понятие первичного нарциссизма имеет совершенно  
различные значения у разных авторов. Речь идет о некоей  
гипотетической стадии в развитии детского либидо, а споры свя заны
со сложностью определения ее временных границ (правда, дтя 
некоторых авторов и само существование такой стадии пробле- 
матично).

У Фрейда первичный нарциссизм —  это фактически первона
чальный нарциссизм ребенка, который —  до выбора внешних 
объектов —  обращает любовь на себя самого. Этому состоянию  
свойственна вера ребенка во всевластие мыслей (2 ).

Вопрос о времени возникновения такого состояния не быт 
решен у Фрейда однозначно. Судя по текстам 1910— 1915 гг.(З) эта 
фаза располагается где-то между первичным автоэротизмом и 
объектной любовью и возникает одновременно с Я  как первой 
формой единств;! субъекта. Впоследствии, при разработке второй 
топики, Фрейд склонялся к мысли, что первичный нарциссизм —  
это первый этап жизни, предшествующий возникновению Я и 
^Роящийся по образцу внутриутробной жизни (4 ). Тем самым 
Различие между автоэротизмом* и нарциссизмом стирается. С точки 
Ч*ния топики, не очень понятно, что же собственно при таком 
Пониманин нарциссизма определяет его энергетическую нагрузку.

В современном психоанализе преобладает именно такое 
"внимание первичного нарциссизма, что ограничивает смысл и 

споров: независимо от того, принимается или отвергается 
^  0 Понятие первичного нарциссизма, это выражение всегда и 
JW*j®HH° означает "необъектное" или по крайней мере "нсдиффс- 

НцИрованное ' состояние, предшествующее расщеплению насубъ-
С1СГ и внешний мир.
и-, 3X00 понимание нарциссизма сталкивается с двоякого рода
И о н и я м и :

На Уровне терминологическом такая трактовка теряет из виду 
самого себя, зрительное отнош ение, предполагаемое 

^ ^ , ОГИСЙ слова "нарциссизм". Кроме того, вряд ли правомерно 
"безобъектную" стадию как "первичный iнарциссизм ;
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— на уровне фактов существование такой стадии весьма про* 1 
лематично; ряд авторов полагают, что объектное отношение, ^  
"первичная объектная любовь" (5), существует уже у младенца,^? 1 
заставляет считать мифом само понятие первичного нарццссизи° 
как первой безобъектной стадии жизни во внеутробном со сто ЯНи а 
По М. Кляйн, объектные отношения устанавливаются изначально 
и потому говорить о нарциссической стадии в целом не п ракомерно’ 
существуют лишь особые нарциссические "состояния", связанные 
с обращением либидо на интериоризированные объекты.

На основе этой критики можно, по-видимому, лучше понять 
ход мысли Фрейда, который, заимствовав понятие нарциссизма у 
Х.Эллиса (применявшего это понятие в случаях патологии), 
расширил его до обозначения необходимой стадии развития, веду
щего от анархического, автоэротического функционирования 
частичных влечений к выбору объекта. Вряд ли у нас есть основания 
отказаться от трактовки "первичного нарциссизма" как ранней 
стадии или решающего момента, в который одновременно появля
ются и первый набросок Я* и его либидинальная нагрузка, причем 
это не означает ни первичности нарциссического состояния чело
века, ни исключения каких-либо объектных нагрузок в случае 
преобладания любви к самому себе (см.:Нарциссизм).

(1) Freud (S.). G.W., X, 140; S.E., XIV, 75.
(2) Cf. Freud (S.). Totem und Tabu, 1912. Passim.
(3) Cf. Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Ober einen autobiographic* 

beschriebenen Fall von Paranoia —  Dementia Paranoides, 1911. Totem und Tabu, 1911 ! 
Zur EinlOhrung des Narzissmus, 1914.

(4) Cf. Freud (S.). Vorlesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse, 1916 19* • 
G.W., XI, 431—432; S.E., XVI, 415— 416; франц., 444—445.

(5) Cf. Balint (М .). Early developmental states o f  the Ego. Primary object, ■ 
In: Primary love and Psychoanalytic technique, London, Hogarth Press, 1952, 103 J
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Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В А  (П Р А В И Л О )
,WU-

Нем.: Abstinenz (Grundsatz der-). —  Франц.: abstinence (regie d'-J. — л ,*г л , 
nence (rule o f - ) .— Исп.: abstinencia (regia de-). —  Итал.: abstinenza (regola 
Португ.: abstinencia (regra de-).

•  П равило в психоаналитической практике, согласно
лечение должно проводиться так, чтобы пациент имел как ^  
меньше возможности подменять симптомы у д о в л е т в о р е н и я м и .^  
правило предписывает психоаналитику отказываться от 
рения требований пациента и от разыгрывания тех ролей, 
пациент ему навязывает. В отдельных случаях и на опр*Д**®Т^ 
этапах лечения это правило выражается в запретах на повторяю

, д , .  субъекта, затрудняющие припоминание и обработку 
А р с к о г о  материала.

Обоснование этого правила связано прежде всего с "эко- 
® ч1ИЧеским " порядком. Задача психоаналитика —  сделать так, 

высвобожденная анализом либидинальная энергия не пре- 
^ П 1лись тут же в нагрузку внешних объектов: она должна быть 
диболее полно использована на благо самой психоаналитической 

^ д дим где либидинальная энергия связана с трансфером, а 
Ш)6ая другая разрядка, кроме словесной, запрещена.

С точки зрения динамики, в основе лечения лежит порожденное 
фрустрацией страдание, которое может уменьшаться при замене 
симптомов действиями, приносящими удовлетворение. А потому, 
чтобы избежать застоя в лечении, важно поддерживать или даже 
щ о в о  восстанавливать ситуацию фрустрации.

Понятие невмешательства неявным образом связано с самой 
сутью психоаналитического метода, который опирается на истол
кование, а не на удовлетворение либидинальных запросов пациента. 
Неудивительно, что Фрейд в 1915 г. прямо ставит вопрос о невме
шательстве в связи с проблемами трансферентной любви: "Я считаю 
необходимым следовать правилу, согласно которому нужно сохра
нять потребности и желания больных как силы, побуждающие к 
работе и переменам, и не давать им никаких замещающих удовлет
ворений" (1).

Именно у Ференци технические вопросы, связанные с соблю
дением правила невмешательства, вышли в психоаналитических 
дискуссиях на первый план. В некоторых случаях Ференци считал 
нужным принимать меры, не позволяющие пациентам получать 
вмещающие удовлетворения как во время психоаналитического 
^  так и вне его. В своей заключительной речи на Будапеште- 
п“ конгрессе (1918) Фрейд в принципе одобрил эти меры и далком

^теоретическое обоснование: "Хотя это и кажется жестокостью, 
•je должны допускать, чтобы страд;шис больного исчезло преж- 

?яв̂ енно (...]■ В тех случаях, когда устранение симптомов, поте- 
свое значение, привело к уменьшению страдания, мы 

и 5<̂ НЫ ВозР°Дить его вновь и в другом месте —  в виде ощутимой 
/■езненной нехватки" (2 ).

* в̂ я прояснения и поныне актуальных споров вокруг понятия 
П р Д у м ь ст в а  необходимо четко разграничить, с одной стороны.

HPHVII* I I I ПТ»' T U -T U ’I l/nTnrV V V IV I A ^ t l l ' l U  П А Г Л Ш и П Т ! /-»C1 П Л И У Л-  невмешательства, которому обязан подчиняться психо- 
4,С1,|ьнь|К. Вс'1сдствис своей нейтральной позиш<и.вследствие своей нейтральной позиции, и с другой —  

меры, побуждающие пациента самостоятельно под- 
состояние невмешательства. Это вмешательство 

^ 0ь,)ается от настойчивых повторных истолкований, которые 
|РедП()ЧТся приказами, до прямых запретов. Эти запреты обычно не 

втагаю т полного отказа от сексуальных отношений: они на-
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правлены лишь против некоторых особых форм сексуалЬ). ,  
активности (извращения) или против некоторых повторяющий! 
действий, которые парализуют психоаналитическую pafSj* 
Большинство психоаналитиков сдержанно относится к подобному^ 
шательству, опасаясь превратиться в инстанцию власти и подавдек^'
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НЕВРОЗ

. fjeurose. —  Франц.: nevrose. — Англ.: neurosis. —  Исп.: neurosis. —  Итал.: 
Португ.: neurose.

(1) Freud (S.). Be me rk ungen Ober die Oberlragungsliebe, 1915. G.W., XII u , 
S.E.,XVII,163; франц., 122— 123. ’

(2) Freud (S.). Wege der psychoanalytischen Therapie, 1918. G.W., XII, 199- 
XVII, 163. ’

НЕВРАСТЕНИЯ

Нем.: Neurasthenie. —  Франц.: neurasthenie. —  Англ.: neurasthenia. — Цс„. 
neurastenia. —  Итал.: nevrastenia. —  Португ.: neurastenia.

•  Душевное расстройство, описанное американским врачом Джорд
жем Бэрдом (1839-1883): в его клиническую картину входят физичес
кая усталость "нервного" происхождения и ее разнообразные 
симптомы.

Фрейд одним из первых подчеркнул слишком широкое клиничес
кое применение этого синдрома и необходимость его частично! 
замены другими классификационными единицами. Он не счиш 
неврастению самостоятельной разновидностью невроза; ведь ее 
признаки очень разнообразны: это впечатление физической уста
лости, головные боли, несварение желудка, запоры, спннно-мозгояые 
парестезии, ослабление половой активности. Фрейд причислял ее к 
актуальным неврозам, наряду с неврозом страха, и видел ее источив 
в неспособности половых функций обеспечить должную разряд*! 
либидинальной напряженности (мастурбация).

■ Этимологически — слабость нервов: понятие, в в е д е н н о е  Дж.Бэр
дом. В работах этого автора (1) перечисляются клинические 
признаки неврастении.

Фрейд интересовался неврастенией прежде всего в начальны* 
период творчества, что привело его к более детально*  
классификации актуальных неврозов (см. этоттермин) (2,3). Одна* 
специфику этого невроза (4) он подчеркивал и в дальнейшем-

(1) Cf. Beard (G .). American nervousness, its causes and consequences. N. Y> I 
Sexual neurastenia (nervous exhaustion), its hygiene, causes, symptoms and treatin' 
N .Y ., 1884.

(2) Cf. Freud (S.). Ober die Berechtigung, von der Neurasthenie einen 
Symptomenkomplex als "Angstneurose" abzutrennen, 1895.

(3) Cf. Freud (S.). Die Scxualitat in der Atiologie der Neurosen, 1898.
(4) Ср., в особенности: Freud (S). Voriesungen zur Einftlhrung in die PsychoaO*w 

1916— 1917, глава XXIV.

Душевное расстройство психогенного происхождения; его симпто-
* в символической форме выражают психический конфликт, 
^ ! цГ- й место в ранней истории субъекта, и представляют собой 
"омпромисс между желанием и защитой.
* Область использования понятия невроза исторически менялась: 
„ наши дни этим термином —  в чистом виде, без каких либо 
уточнений — могут быть названы преимущественно такие душевные 
расстройства, как невроз навязчивых состояний, истерия и 
фобические неврозы. Таким образом, с нозографической точки 
,рения, разграничиваются неврозы, психозы, извращения, психосо
матические расстройства, а вот статус так называемых "актуальных 
неврозов", "травматических неврозов”, "неврозов характера" остает
ся вроблематичным.

■ Термин "невроз" был введен шотландским врачом Уильямом 
Калленом в медицинском трактате, опубликованном в 1777 г. (First 
Lines of the Practice of Physics). Вторая часть этого труда озаглавлена 
Невроз, или нервные болезни"; речь в ней идет не только о  

душевных расстройствах (vesaniae), но также о диспепсии, учащен
ном сердцебиении, коликах, ипохондрии и истерии.

В XIX в. было принято считать неврозами расстройства, обла
дающие следующими признаками:

а) это расстройства, связанные с тем или иным органом или 
местом в организме (отсюда такие выражения, как "невроз пище- 
'“Рсния". "невроз сердца", "невроз желудка" и пр.); в случае истерии 
111и ипохондрии такая локализация расстройства лишь предпола- 
Галась (матка, пищеварительный тракт);

б) это функциональные расстройства; они не предполагают "ни 
паления, ни повреждения" соответствующего органа;
®) 370 расстройства нервной системы.

в viy видимомУ- чтобы понять невроз, как его представляли себе 
кОГо в > следует привлечь современные понятия психосоматичсс- 

Расстройства, или органного невроза. В нозографическом 
Pacn”10 ЭТ°  ионятис объединяет тс расстройства, которые ныне 
* * * л я к т : я  по трем областям; это неврозы (например, истерия), 
Bjp^f0-4апнчсскиерасстройства (неврастения, расстройства пище- 
Пат~Ия '̂ неврологические заболевания (эпилепсия, болезнь 
цЧНсона).

в‘ значснис понятия "невроз" изменилось, причем 
Ному к разных странах, что т р е б у е т  обширных исторических

к



разысканий. Правда, большинство авторов в этот период 
видимому, осознавали, что понятие "невроз" объединяет вс П°* 
разнородные расстройства (а). ^

Заболевания, позволяющие предполагать органическое пове
дение нервной системы (эпилепсия, болезнь Паркинсона, хог** 
были постепенно выделены в особую группу.

По другую сторону подвижной границы, отделяющей невро*. 
от душевных расстройств, в группу неврозов были включены тщ̂ 1 
клинические картины (навязчивые состояния, фобии), котор^ 
зачислялись большинством авторов в разряд "психозов", ''фо' 
сумасшествия", "видов бреда”.

Позиция Пьера Жане дает представление о том, к какому 
результату привели все эти перемены во Франции к концу X IX  в 
по сути, Жане вычленяет две крупные категории неврозов: истерию 
и психастению (последняя в основном соответствует тому, что 
Фрейн называл неврозом навязчивых состояний).

*

Какова позиция Фрейда в этот период (1895— 1900)? Представ
ляется. что германоязычная психиатрическая культура предостав
ляла в его распоряжение сравнительно хорошо очерченное, с 
клинической точки зрения, разграничение между психозом и не
врозом. Если оставить в стороне редкие случаи разнобоя в 
терминологии, Фрейд обозначал этими терминами именно тс рас
стройства, которые так называются и поныне.

Однако главной заботой Фрейда было не столько разграничить 
невроз и психоз, сколько выявить психогенный механизм всех 
подобных расстройств. В результате его классификация нацелен» 
прежде всего на расчленение актуальных неврозов*, при которы* 
заболевание возникает из-за соматического расстройства сексуаль
ности, и психоневрозов*, при которых основную роль игр#* 
психический конфликт. В эту группу, т.е. в группу " п си х о н ев р о зу  
защиты"*, включаются как неврозы (например, истерия), гаК. 
психозы, иногда называемые "психозами защиты" (н ап р и м ер .па̂  
нойя) (2,3). ,

На этом пути Фрейд попытался в дальнейшем укрепить пози 
нарциссического психоневроза* (или просто невроза) — поН .к 
обозначает то, что в современной ему психиатрии назЫ»-1- { 
психозом. Однако в итоге он вернулся к обычной сИС 
психиатрической классификации и стал называть н а р ц и с с и ч е с  ^ 

неврозом лишь маниакально-депрессивные с о с т о я н и я  I

_пР< наконец, что Фрейд с самого начала проводил четкое
^ „ ч и е ’меЖДУ неврозами и извращениями*.

.^блице, приведенной ниже, подытожено распространение 
рН1ГМЯ невроза в психоаналитической нозографии:

Актуальные
неврозы

Психоневрозы
трансферентиые нарциссичес кие

I
1 1924~ Актуальные

неврозы
Неврозы Нарциссичес кие 

неврозы
Психозы

1
"Смрёмеиная 

юиееификация
Психосомати

ческие
расстройства

Неврозы Психозы.
маниакально-
депрессивные

состояния

паранойя
шизофрения

Несмотря на то, что различные авторы по-разному подрасчле- 
няют группу неврозов (например, фобия может выступать как 
разновидность истерии или как специфическое расстройство), все 
же в наши дни достигнуто значительное согласие по поводу 
клинической классификации невротических синдромов. Выяатение 
так называемых "пограничных случаев"* современными 
клиницистами свидетельствует о том, что невроз, по крайней мере 
в принципе, стал четко очерченной категорией. Кроме того, психо
анализ чаще всего использует те клинические разграничения, с 
которыми согласно большинство психиатрических школ.

Как подойти к "пониманию" невроза? Теоретически говоря, здесь 
возможны два пути, либо через симптоматологию, что требует уста- 
н°вления признаков, отличающих симптомы невроза от симптомов 
психоза и извращений, либо через исследование структур.

Фактически большинство определений, данных психиатрами (в 
случае, если им вообще удается выйти за рамки различий 

Пени "более серьезные" — "менее серьезные" расстройства), 
чеблются между этими подходами. Вот, например, определение

НевРоза
Р̂ТИн;

из недавно опубликованного учебника: "Клиническая 
а невроза характеризуется: 
невротическнии симптомами. Это расстройств;» поведения, 
Или мышления, свидетельствующие о защите от страха; по 

^Ш ению к внутреннему конфликту субъекта все эти проявления 
j. к°мПромиссы, из которых невротик извлекает определенную 

(вторичная выгода от невроза);
Кл*Л***Р°тичсскич характером Я. Это означает неспособность к 
•Uojk Фикации и установлению хороших отношений с другими 

Р® 1» а также собственного внутреннего равновесия" (5).
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Задача определения и истолкования понятия невроза во во 
специфике его клинических признаков рискует стать нег* 
решимой, сливаясь с задачами самой психоаналитической теопл 
как теории невротического конфликта и различных способов V* 
проявления.

Вряд ли можно считать надежным расчленение между психозов 
извращениями и неврозом. Вот почему уязвимо широкое опред  ̂
ление невроза, отчасти включающее также извращения и психозы

а) Аксенфельд, например, пишет: "Категория неврозов основана 
на отрицательных признаках: она возникла в тот момент, когда 
патанатомия, призванная объяснить болезни органическими изме
нениями, столкнулась с такими болезнями, причины которых были 
ей непонятны" (6).

(1) В arras TreiU sur les gastralgies et les enteralgies, ou maladies nerveuses de l’estomx 
et de l ’intestin, Pahs, Bruxelles, 1829.

(2) Cf. Fraud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., I, 74; S.E., III, 60.
(3) Cf. Freud (S.). Weitere Bemerkungen Ober die Abwehr-Neuropsychosen, 1896. 

G.W., I. 392; S.E..III, 174.
(4) Cf. Freud (S.). Neurose und Psychose, 1924. G.W., XIII, 390; S.E., XIX, 152.
(5) Ey (H .), Bernard (P.) et Bnsset (Ch.). Manuel de psychiatrie, Masson, Paris, 1963.
(6 ) Axenfeld (A.). Traiti des nivroses, Germer Bailliere et Cte, 2e ed , 1883, 14.

НЕВРОЗ АКТУАЛЬНЫЙ

Нем.: Aktualneurose. — Франц.: nevrose actuelle. — Англ.: actual n e u r o s i s .  —  Исп-' 
neurosis actual. —  Итал.: nevrosi attuali. —  Португ.: nevrose atual.

•  Разновидность невроза, выделяемая Фрейдом в группе психонев
розов: t

а) причину актуальных неврозов следует искать в настоящем, 
не в детских конфликтах;

б) их симптомы —  прямое следствие отсутствия или нед0^ .  
точности сексуального удовольствия, а не символическое и снер 
терминированное выражение этих конфликтов.

Поначалу Фрейд включил в актуальные неврозы лишь 
страха и неврастению, а затем предложил считать н е в р о зо м  т 
ипохондрию.

• 0Н<>
■  Понятие актуального невроза появилось у Фрейда в 1898 г-. ^  
относилось к неврозу страха и неврастении (1а). О дн ако  мь*0'

не*Р°3

отличии этих расстройств от других видов невроза возни***
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■_ЯяЛ гораздо раньше — в результате исследования этиологии 
<РР , п В  о чем свидетельствует переписка с Флиссом (2 ) и 
j g S L i "  1894— 1896 (3).

п Пр°тивопоставлсние актуальных неврозов психоневрозам 
L Hrt на этиологических и патогенетических признаках: 

^ячина обоих видов невроз;! связана с сексуальными расстройст- 
иР’дРодиако при актуальных неврозах ее следует искать в "расст- 
^йствах сексуальной жизни в данный момент", а не в "важных 
^бьггиях прошлого" (4). Таким образом, само слово "актуальный" 
вязано здесь с временной "актуальностью" (lb). Помимо того, 

причины возникновения данного невроза соматические, а не 
психические: "Источник возбуждения, фактор, ускоряюишй появ- 
u-ние недуга, находится в данном случае в области соматики, а при 
истерии и неврозе навязчивых состояний — в психике" (5). При 
неврозе страха причиной болезни становится отсутствие разрядки 
сексуального возбуждения, а при неврастении — неполнота удов
летворения (например, мастурбации).

Наконец, механизм образования симптомов в случае актуаль
ного невроза соматический (например, непосредственное преобра
зование возбуждения в тревожность), а не символический. Сюво 
"актуальный" означает здесь отсутствие опосредования, характер
ного для образования симптомов при психоневрозах (смещение, 
сгущение и пр.).

С точки зрения терапевтической, актуальные неврозы, по- 
видимому, не подлежат психоаналитическому лечению, поскольку 
ихсимптомы не имеют значения, которое можно было бы прояснить
(о)-

Фрейд никогда не пересматривал свои взгляды на специфику 
зетуальных неврозов. Он настаивал, что в данном случае симпто- 
мообразование объясняется на химическом уровне (интоксикация 
°Рганов, связанных с сексуальностью, продуктами метаболизма) (7).

2) Между психоневрозами и актуальными неврозами существу- 
>однако, не только противоположность: Фрейд неоднократно 

и 1й СЯ установить почленные соотношения между неврастенией 
вр°з°м страхц с одной стороны, и различными видами транс- 

*** ^ НОГО невРоза — с другой. Вводя впоследствии ипохондрию  
^Ч *П «й  актуального невроза (8 ), Фрейд сопоставлял ее с 
и пап? еНИс^ 11111 нарциссическими психоневрозами (шизофренией 
-тр^Г^еЙ ). Основанием для этих соотнесений были не только
1 ьРо ° аналогии’ но и тот факт, что "... симптом актуального 
и (с̂ ~ анередко выступает как ядро психоневротического симптома 
Что пСТадия. предшествующая его появлению" (9). Мысль о том, 
1ИбйдиСИХоневР° 3 порождается фрустрацией, приводящей к 
Ч ал /^ Н О М У  застою, фактически подчеркивает наличие этих 

обстоятельств (10).



В наши дни понятие актуального невроза близко к Исчезм» I 
вению: ведь даже если актуальные обстоятельства подталкинакп I 
болезни и ускоряют ее возникновение, все равно в симптомах всег * [ 
символически выражаются прежние конфликты. В этой связи мыс»! I
об актуальных конфликтах и симптомах, сохраняя свое жачещ* I 
требует ряда пояснений.

1) В психоаналитической практике проводится различие между I 
вновь ожившими детскими конфликтами и конфликтами, обуслов- I 
ленными прежде всего актуальной ситуацией: наличие острое 
актуального конфликта нередко оказывается препятствием для 
психоаналитического лечения.

2) В любой разновидности психоневрозов, наряду с доступными 
прояснению симптомами, существует также ряд более или менее I 
важных симптомов, сходных с теми, что наблюдались Фрейдом при [ 
актуальных неврозах, —  ничем не обоснованная усталость, боли I 
неясного происхождения и пр. Поскольку защитный конфликт I 
мешает осуществлению бессознательного желания, возможно, что I 
в основе ряда неспецифических симптомов лежат именно неудов- I 
летворенные либидинальные побуждения.

3) При таком подходе оказывается, что фрейдовские "актуаль- 
ные" симптомы чаще всего имеют соматический характер, так что I 
старое понятие актуального невроза ведет прямо к современны м 
концепциям психосоматических расстройств.

4) Заметим, наконец, что в теории Фрейда р а с с м а т р и в а ю »  
лишь неудовлетворенные сексуальные влечения. Чтобы понять, как 
возникают сим птом ы  актуального невроза и психосоматические 
симптомы, необходимо учесть подавление агрессивности.

(1) Cf. Freud (S.). Die SexualiUt in der Atiologie der Neurosen. 1898. —  a) G.W.. *• 
509; S.E., III, 279. —  b) G.W., I, 496—497; S.E., III, 267— 268.

(2)C f. Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем nianÛ n?
B, 8-2-93, 76— 82; manuscript E, 98— 103; англ., manuscript B, 66— 72; m anuscript 
88— 94; франц., manuscript B, 88— 94; manuscript E, 80— 85. ^

(3) Ср.. например: Freud (S.). Zur Psychotherapie der Hystene. In: S tudiee  
Hysterie. 1895. Ober die Berechtigung. von der Neurasthenie einen bestinmiten 
menkomplex als "Angstneurose" abzutrennen, 1894. L’heredite et l’etiologie des nevtw" 
1*96.

(4) Freud (S.). L' hcredite et 1’ letiologie des nevroses, 1896. G.W.. 1, 414,
149; франц., 165. .mint* 1

(5) Freud (S.). Ober die Berechtigung. von der Neurasthenic einen besu 
Symptomenkomplex als "Angstneurose" abzutrennen, 1894. G.W., I, 341; S.E., I11’ .j0 .

(6 ) Cf. Freud (S.). Zur Psychotherapie der Hysterie. In: Studien Ober HysteflC’
G.W., I, 259; S.E., II, 261; франц., 210. oft <**» j

(7) Ср., например: Freud (S.). Zur Einleitung der Onaniediskussion. Seh1 
Onaniediskussion, 1912. G. W„ VIII, 337; S.E., XII, 248. Voriesungen zur EinfW"

,916— 1917. G.W., XI, 400— 404. S.E., XVI, 385— 389; франц., 

fjeud (S.). Zur Emfthrung des Narzissmus, 1914. G.W., X, 149-151; S.E.,

X(V. Freud (S.). Voriesungen zur EinfOhrung in die Psychoanalyse. 1916-1917. G .W ,
51- 4 E X \ i ,  390; франц., 418.

XI. 40 ’ c f  'preud (S.). Ober neurotische Erkrankungstypen, 1912. G.W., VIII, 322— 330;
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НЕВРОЗ (ИЛИ СИНДРОМ) НЕУДАЧИ

Нем.; Mfcserfolgsneurose —  Франц.: nevrose (ou syndrome) d'echec. —  Англ.. 
kilure-neurosis —  Исп.: neurosis de fracaso. —  Итал.: nevrosi di scacco. —  Португ.: 

de ftaccaso.

•  Выражение Рене Лафорга, имеющее весьма широкий смысл: 
психологический складу целого ряда субъектов —  от тех, кто считает 
себя виновником собственного несчастья, до тех, кто не в состоянии 
выносить обладания как раз тем, чего они, казалось бы, страстно 
желают.

■ Говоря о неврозе неудачи, психоаналитики имеют в виду неудачу 
как следствие невротической неуравновешенности, а вовсе не не
удачу как условие возникновения невроза (когда нарушение пове
дения выступает как реакция на реальную неудачу).

Понятие невроза неудачи связано с именем Рене Лафорга, 
посвятившего немало работ роли Сверх-Я, механизму самонака- 
яния и психопатологии неудачи (1). Лафорг выявил в эмоциональ
ной и социальной жизни индивидов и групп людей (семья, класс, 
этническая группа) целый ряд синдромов неудачи и попытался 
обнаружить их общую основу в действиях Сверх-Я.

Психоаналитики используют термин "невроз неудачи" скорее в 
°писательном, нежели в нозографическом, классификационном 
смысле.

о общем неудача — это цена невроза: ведь невротический 
^птом  ограничивает возможности субъекта и отчасти блокирует

0 ЭнсРгию. Однако о неврозе неудачи имеет смысл говорить в тех 
когда неудача не яаляется лишь следствием симптома (как 

orttâ 136 ПаЦНснга с фобиями, чья способность к передвижению 
^ н е н а  собственными страхами), но порождает симптом и 

Требует особого объяснения, 
п р о б с т е  "Некоторые типы характеров из психоаналитической 
1^6Гг*?1 ^ ' П‘8С Charaktertypen aus des Psychoanalytischen Arbeit, 
v /  <*>Рейд обратил внимание на особый тип людей, которые

^ ^ ^ с и и др о м ) неудачи__________________________________________________ 257
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терпят неудачу в самый момент успеха 
проблему более узко, нежели Лафорг:

а) речь идет о субъектах, которые не выносят успеха в каком, 
конкретном деле, очевидно, в связи с их бессознательны й  
желаниями; ^

б) в случае таких субъектов возникает следующий парад0Кс. 
внешняя фрустрация* не является сама по себе патогенной, одна^ 
невыносимость самой возможности удовлетворения желания влеч  ̂
за собой "внутреннюю фрустрацию", при которой субъект отказы
вает себе в таком удовлетворении (2);

в) Фрейд не видит в самом этом механизме ни невроза, ц, 
синдрома: скорее это один из способов порождения невроза, первый 
его симптом.

В "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprin- 
zip, 1920) Фрейд связал некоторые типы невротической неудачи с 
навязчивым повторением, особенно в том, что он называет роковьвк 
понуждением судьбы (см.: Невроз судьбы).

(1) Cf. Laforgue (R.). Psychopathologie de l'echec, Paris, Payot, 1939.
(2) Cf. Freud (S.). G.W., X, 372; S.E., XIV, 317— 318; франц., 115.

НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВЫХ с о с т о я н и й

Нем.: Zwangsneurose. —  Франц.: nevrose obsessionnelle. —  Англ.: obsessional 
neurosis. —  Исп.: neurosis obsesiva. —  Итал.: nevrosi ossesiva. —  Португ.: neurose 
obsessiva.

•  Класс неврозов, выявленных Фрейдом: одна из главных категор^ 
в клинике психоанализа.

В наиболее типичной своей форме этот психический конфликт 
выражается в так называемых навязчивых симптомах* (навязчив* 
идеи, понуждение к нежелаемым действиям, борьба с этими мысля»** 
и наклонностями, заклинательные обряды) и в таком способе мысля, 
при котором господствует пережевывание одного и того же с о м н е н и я , 

раскаяния и пр., а в результате возникает торможение мыслей 11 
действий.

Фрейд последовательно выявил этиопатогеническую спек 
невроза навязчивости —  с точки зрения его механизмов (смешен** 
аффекта на представления, более или менее удаленные от первично^ 
конфликта, изоляция*, отмена некогда бывшего*), с точки 3Ре* 
влечений (амбивалентность, фиксация на анальной стадии*' 
грессия*); наконец, с точки зрения топики (садомазохистское ot* 
шение, интериоризированное в форме напряженных отношений 
Я и чрезмерно строгим Сверх-Я). Выявление динамики невр0̂

", однако он трактовал ^  1п1влчивы \ состояний, а также анального \apaKiepa реактивных
*$**яовании*, лежащих в его основе, позволяет построить такую 

I '^Р.цическую картину этого невроза, в которой симптомы в собствене н _______^  смысле слова на первый взгляд и не заметны.

g Прежде всего отметим, что невроз навязчивых состояний — ныне 
общепринятая категория — был открыт Фрейдом в 1894— 1895 гг.: 
«Случилось гак, что моя работа началась с нозографического 
о т к р ы т и я . Мне довелось выявить, наряду с истерией, невроз на
вязчивы х состоянии (Zwangsneurose) как отдельную разновидность 
расстройства, хотя большинство авторов считают навязчивые со -’ 
стояния синдромами умственного вы|юждения или же путают их с 
н е в р а с т е н и е й "  ( 1а). Поначалу Фрейд исследовал психологический 
механизм навязчивых представлений (Zwangsvorstellungen) (2 ) , а 
затем сгруппировал и представил в виде отдельного психонев- 
ротичсского расстройства (3,1Ь) различные уже описанные ранее 
симптомы (чувства, мысли, навязчивые поступки), которые были 
включены в совершенно различные нозографические рамки 
(ср "вырождение" у Маньяна, "эмотивная конституция” у Дюпре, 
"неврастения" у Бэрда и пр.). Вслед за Фрейдом Жане описал под 
именем психастении невроз, похожий на то, что Фрейд называл 
неврозом навязчивых состояний, но дал ему другое объяснение. Для 
/Клне главной причиной возникновения тяжелого навязчивого со
стояния было переживание какой-либо нехватки, слабость 
психического синтеза, психическая астения, тогда как для Фрейда 
сомнения и торможения — это не причины, а следствия конфликта, 
одновременно и мобилизующего, и блокирующего энергию субъ
екта (4).

Впоследствии мысль о своеобразии невроза навязчивых состо
янии укрепилась в психоаналитической теории.

В ходе развития психоанализа на первый план вышла скорее 
^мц структура невроза навязчивых состояний, нежели его отдель- 
НЫе симптомы; с точки зрения терминологической, это ставит под 

"Рос описательную ценность этого понятия.
Прежде всего отмстим, что выражение nevrose obsessionnelle не 

*деетвенно немецкому Zwangsneurose, поскольку словом Zwang 
обозначаться не только навязчивые мысли (Zwangsvorstcllun- 

f.L Но Такж»-' действия (Zwangsliandlungcn) и аффекты (Zwangsaf-
0i еМ см.: Навязчивость (к)). Кроме того, понятие nevrose 
^ ■ o n n e .le  направляет внимание скорее на симптомы (что 

"стнительно важно), а не на структуру. Нередко говорят о струк- 
^ Р ^ р акп -р е . боле жи навязчивых состояний при отсутствии явных 

*Накоц обсесеивности. Впрочем, в наши дни "обсессивным"
тУрс,
nPHi|
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а )  Сам Фрейд переводит Zwangsneurose как "nevrose des obsessions* (1с) и,
"d’obsessions" (Id). и *'

(1) Freud (S.). L' he red it e et Г etiologie des nevroses, 1896 .— a) G.W.. | 4 Ц .С - 
III, 146. — b) Cf. G.W., I, 4 0 7 -4 2 2 ;  S.E.. Ill, 143— 156. — c) G.W., I, 411 S E m 
146. —  d) G.W ., I, 420; S.E., 111, 155. 111

(2) Cf. Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., I, 59— 74; SE in 
45— 68 . 1,1

(3) Cf. Freud (S.). Weitcre Bemerkungen Ober die Abwehr-Neuro psychosen ig<k 
G.W., I, 377— 403; S.E., III, 162— 185

(4) Cf. Janet (P.). Les obsessions et la psychasthenie, 1903.

НЕВРОЗ НАРЦИССИЧЕСКИЙ

Нем.: nai/isstische Neurose. —  Франц.: nevrose narcissique. — Англ.: narcissistic 
neurosis. —  Исп.: neurosis narcisista. —  Итал.: nevrosi narcisistica. —  Португ.: neurose 
narcisica.

•  Это понятие ныне выходит из употребления в психиатрии I 
психоанализе. В сочинениях Фрейда оно обозначало душевное рас
стройство, проявляющееся, в противоположность неврозам трансфе
ра*, в обращении либидо на себя .

■  Понятие нарциссического невроза возникло у Фрейда в связи с 
применением психоаналитических понятий к психозам и выяв
лением нарциссизма (1). Фрейд часто пользуется этим понятием, 
противопоставляя его понятию трансферентного невроза. Эго 
противопоставление затрагивает одновременно и область п р а к т и к и  

(трудность или невозможность либидинального трансфера), 11 
область теории (возврат либидо в Я). Итак, в подобных структуре* 
преобладает нарциссичсское отношение. И в этом смысле Фре'и 
считает тождественными нарциссическис неврозы и психозы, или. 
иначе, парафрении*.

В дальнейшем, особенно в статье "Невроз и психоз" (NeUl̂ * 
und Psychose, 1924), Фрейд применяет понятие н а р ц и с с и ч е с к о  

невроза лишь к расстройствам меланхолического типа, 
отличая их тем самым как от трансферентных неврозов, так и 
психозов (2 ).

В наши дни это понятие постепенно выходит из употрсблеИИ*

(1) Cf. Freud (S.). Zur Einfiihrung des Naizissmus, 1914. G.W., X, 138—  ̂ I  
XIV, 73— 102.

(2) Cf. Freud (S.). G.W., XIII, 390; S.E., XIX, 151— 152.
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НЕВРОЗ ПОКИНУТОСТИ

. verlassenheitsneiimse — Франц.: nevrose d’abandon. — Англ.: abandonment 
цеп.: neurosis de abandono. —  Итал,- nevrosi d’abbandono. —  Португ.:

в^^аГ*Ьап(1опо

Теомян, введенный швейцарскими психоаналитиками (Шарль
•  Л Жермена Ге) для обозначения клинической картины, в которой 
^^обладают страх покинутости и потребность в защите Этот невроз 
J ^ y ie r B  доэдиповский период и вовсе не обязательно обусловлен 
^ьн ои  покинутостью ребенка в детстве.

I  В своей работе "Невроз покинутости" (1) Жермена Ге настаивает 
на выделении этой разновидности невроза, выходящей за рамки 
традиционных классификаций болезней (а).

В симптомах "покинутости" на первый взгляд, нет ничего 
особенного: все та же тревожность, агрессивность, мазохизм, потеря 
чувства собственной ценности; однако эти симптомы связаны не с 
обычными конфликтами, выявляемыми в психоанализе (особенно 
эдиповскими конфликтами), а с чувством глубинной аффективной 
незащищенности.

Безграничная потребность в любви проявляется подчас в на
столько различных формах, что узнать се вообще невозможно, и 
означает поиск утраченного чувства безопасности, прообразом ко
торого выступает первоначальное слияние ребенка с матерью. Эта 
потребность не обязательно вызвана реальной покинутостью ребен
ка (последствия этого изучались, например, Шпитцем; см.: 
Госштлизм. Аналитическая депрессия); скорее ее причина —  в 
эффективной установке матери, воспринимаемой ребенком как 
этказ от любви (ср. феномен "ложного присутствия" матери). По 
*Ге, важен также врожденный душевный и телесный склад (аф
фективная "булимия", нетерпимость к фрустрациям, потеря нсиро- 
^гетативного равновесия).

Ж.Ге считает, что "покинутые" больные никогда не входят в 
« ■ »  стадию, поскольку Эдип кажется им слишком сильной 
' розой собственной безопасности; в целом же невроз покинутости 
®язан с такими "потрясениями Я", которые подчас можно обна- 

лишь в процессе психоанализа.
Заметим, что слово "покинутый" нередко используется в описа

н н о м  смысле даже теми авторами, которые не разделяют взглядов 
Не8е На возникновение этого невроза и его место среди других

® ЧасТНой беседе Ж.Ге заметила, что следовало бы говорить скорее о синдроме. 
" 0 неврозе, покинутости.

(•) Gucx (G.). Paris. P.U.F., 1950.
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НЕВРОЗ СЕМЕЙНЫЙ

Нем.: Familienneurose. — Франц.: nevrose familiale. — Англ.: family ncuroj* 
Исп.: neurosis familial. —  Итал.: nevrosi familiare —  Португ.: neurose familial

•  Взанмодополнетельность и взаимообусловленность индивиду*,, 
ных неврозов в семье, а также патогенное воздействие, которое 
оказывать- на детей семья, в особенности структура родительси! 
отношений.

■  Понятие семейного невроза используется главным образом фрэд, 
цузскимн психоаналитиками, последователями Рене Л а ф о р г а  (1) 
Впрочем, по их мнению, семейный невроз не является самостоя
тельной классификационной единицей.

В этом понятии, лишенном внутренней цельности, соединен 
ряд открытий психоанализа: главная роль идентификации с 
родителями в развитии субъекта, Эдипов комплекс как ядро 
формирования невроза, значимость отношений между родителями 
в процессе формирования Эдипова комплекса и пр. Рене Лафорг, 
в частности, настаивал на патогенном воздействии родительских 
пар, отношения в которых основаны на невротической взаимодо- 
полнительности (как в случае садомазохистской пары).

Однако понятие семейного невроза подчеркивает не столько 
значение окружения, сколько роль каждого члена семьи в установ
лении сети бессознательных взаимоотношений (нередко называе
мых "семейной констелляцией"). Эго понятие важно прежде всего 
при психотерапевтическом подходе к детям, для которых эта "кон
стелляция” есть нечто заранее заданное. С практической точки 
зрения, это помогает психотерапевту не только н еп осред ствен н о  
влиять на семейное окружение ребенка, но также иногда объяснял 
семейным неврозом саму просьбу родителей о его лечении (в 
подобных случаях ребенок выступает как "симптом" собственны х 
родителей).

По Р.Лафоргу, понятие семейного невроза вытекает из фр^' 
довской трактовки Сверх-Я. "Сверх-Яребенка строится не по образ) 
родителей, но по образу их Сверх-Я, будучи наполнено теми Ш 
самыми содержаниями, оно становится представителем традИНИ* 
и носителем ценностных суждений, передающихся из п о к о л е н и я  
поколение" (2 ).

В современном психоанализе понятие семейного невроза и . 
употребляется. Подчеркивая взаимодополнительность Р0-1̂  
различных субъектов в бессознательном поле, оно, однако, П°Р° 
дает недооценку собственных фантазий субъекта и неоправДЭ*^
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выводит на первый план манипуляторские тенденции, по[ 
мые определенной семейной ситуацией, как якобы определяю ’ 
фактор возникновения невроза.

i \ C f  Laforgue (R ). A propos de la frigidite de la femme. In: R.F.P., 1935, VIII. 2, 
La nevrose familiale. In.: R.F.P., 1936, IX, 3, 327— 355.

217''-, c reud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse, 1932. 
73; S.E., XXII. 67; франц., 9 4 - 9 5 .o.w-

НЕВРОЗ СМЕШАННЫЙ

Нем.: gemischte Neurose. —  Франц.: nevrose mixte. — Англ.: mixed neurosis —  
ИЯ, • neurosis mixta. —  Итал.: nevrosi mixta. —  Португ.: neurose mista.

0 По Фрейду, форма невроза, для которой характерно сосущество- 
.)« »  симптоматики неврозов различного происхождения.

■ Эго понятие встречается у Ф ре ада преимущественно в ранних 
работах (1), где указывается, что психоневротическис симптомы 
возникают одновременно с актуальными симптомами, а также 
соединяются симптомы нескольких разновидностей психоневроза.

Речь идет не только о сложной клинической картине. По 
Фрейду, при смешанных неврозах можно, хотя бы в идеале, связать 
появление симптомов каждого вида с действием особого механизма: 
"Каждый раз. сталкиваясь со смешанным неврозом, можно выявить 
в нем элементы совершенно различного происхождения" (2 ).

Чистые неврозы встречаются редко: этот факт общепризнан в 
психоаналитической клинике. Истерические признаки лежат в 
основе любого невроза навязчивых состояний (3), а ядро актуальных 
симптомов присутствует в любом психоневрозе (см.: Невроз акту
альный). Так называемые "пограничные случаи", или. иначе, рас
стройства, в которых имеются и невротические, и психотические 
компоненты, свидетельствуют о внутренних пересечениях психопа
тологических структур.

Однако понятие смешанного невроза не должно приводить к 
отказу от всех нозографических классификаций (4). Напротив, оно 
-РвДПолагает, что в каждом сложном клиническом случае можно 
Чнленить проявления различных структур или механизмов.

Ср., например Freud (S.). Uber die Beiechtigung, von der Neurasthenic einen 
Symptomenkomplex als "Angstneurose" abzutrennen. 1895. —  Breuer (J.) et 

iso. *  Zur Psychotherapie der Hvstene, 1895. в особенности G.W., I, 256; S.E., II. 
Франц., 208.

Syjnn, * Freud (S.). liber die Berechtigung, von der Neurasthenie einen bestimmten 
^ “ИПепкотркч als "Angstneurose" abzutrennen. 1895. G.W . I, 339; S.E., III. 113. 

O.w НапРимеР: Freud (S.). Aus der Geschichtc einer infantilen Neurose, 1918.
1926 I®7! s  E > XVII, 75: франц., 381; а также Hemmung, Symptom und Angst, 

^  W., XIV, 143; S.E., XX, 113; франц., 33— 34.
I9u JpP> например: Freud (S.) Voriesungen /ur Einluhning in die Psychoanalyse, 

I9 , 7- G.W., XI, 405; S.E., XVI, 390; франц.. 417— 418.



НЕВРОЗ СТРАХА

Нем.: Angstneurose. —  Франц.: nevrose d'angoisse. —  Англ.: anxiety neurose.
Исп.: neurosis de angustia. —  Итал.: nevrosi d’angoscia. —  Португ.: neurose de angus^

•  Этот тип болезни Фрейд отличает от следующих:
а) от неврастении —  симптомами страха (постоянное ожидание 

будущих опасностей, приступы страха или их соматические прояк. 
ления);

б) от истерии —  происхождением: невроз страха —  это актуаль
ный невроз*, связанный с накоплением сексуального возбуждения, 
которое прямо, без какого-либо психологического опосредования, 
преобразуется в симптом.

■  Проблема возникновения страха в связи с сексуальным возбуж
дением и либидо занимала Фрейда с 1893 г., судя по его переписке 
с Флиссом. Этот вопрос последовательно рассматривался Фрейдом 
в статье "Об основаниях отделения от неврастении особого ком
плекса симптомов под названием "невроз страха'"' (Uber die Berech- 
tigung, von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomenkomplex ab 
"Angstneurose” abzutrennen, 1895).

Фрейд вычленил внутри неврастенического синдрома расстрой
ство, основанное на симптомах страха и тревоги. На фоне "общей 
возбудимости" выделяются: хроническая тревожность или тревож
ное ожидание, способное связываться с  каким угодно представ
лением и опираться на него; приступы ничем не о б о с н о в а н н о го  
страха (например, ночные страхи), которые сопровождаются или 
замещаются различными соматическими явлениями (головокру
жение, нарушения дыхания, сердечной деятельности, п о т л и в о ст ь  и 
пр.); фобические симптомы, при которых связь аффекта с пред
ставлением скрывает символическую подмену вытесненного пред
ставления.

Фрейд связывает возникновение невроза страха с  особыми 
этиологическими факторами, основанными на: а) накоплении сек
суального напряжения; б) отсутствии или же н е д о с т а т о ч н о с т и  

психической проработки соматического сексуального в озбуж д ен и я -  
способного преобразовываться в "психическое либидо" (сМ 
Либидо), лишь в связи с уже сложившимися группами сек суатьн ь®  
представлений. Когда сексуальное возбуждение лишено таК® 
контроля, оно непосредственно переходит на соматический урове  
и превращается в страх ( а ) .

Фрейд связывал эту недостаточность психической прораб°т^ 
либо с ”... недостаточным развитием психических аспектов 
альности, с попыткой ее подавления, с ее упадком, либо с обь14̂  
разрывом между физической и психической сексуальностью (

264_____________________________________________________________ Невроз стр#^  j
Он пытался показать роль всех этих механизмов в различных

рМаХ психических расстройств, страхе девственности, в страхе, 
ддоуааемом сексуальным воздержанием, coitus interruptus и пр.

П Фрейд обратил внимание на общность симптомов, а также 
птчасти на общие механизмы невроза страха и истерии: в обоих 
случаях "...происходит своего рода ”конверсия"|...); однако при 
истерии психическое возбуждение устремляется по ложному пути, 
выражась исключительно в соматике, а при неврозе страха, на- 
против, физическое напряжение не имеет доступа в психику и 
остается в области тела. Эти два процесса часто путают" (lb).

Хотя Фрейд, как мы видели, указывал на психический элемент 
как одно из условий возникновения невроза страха и подчеркивал 
родство этого невроза с истерией и даже возможность их 
объединения в некий "смешанный невроз", он тем не менее всегда 
настаивал на своеобразии невроза страха как разновидности акту
ального невроза.

Современные психоаналитики не принимают безоговорочно 
понятие актуального невроза*, однако клиническая картина невроза 
страха (напомним, что именно Фрейд отделил его от неврастении) 
сохраняет в клинике свое классификационное значение: это невроз, 
отличающийся высокой степенью тревожности, отсутствием явного 
объекта страха и ярко выраженным воздействием актуальных фак
торов. I

В этом смысле невроз страха четко отличается от истерии 
страха* или от такого фобического невроза, при котором тревога 
сосредоточена на объекте-заместителе.

о) Проблема страха не впервые встает перед Фрейдом. Он отмечает, что 
ЧЗДстаатсние об актуальной соматической причине страха возникло у него при 
«Ресмотре ранее выдвинутой чисто психогенной теории истерии. Ср. его замечание 

случае Эммы в "Исследованиях истерии' (Studien Qber Hysteric, 1895): ‘Когда я 
все это (т.е.в 1889 г.|, то был склонен считать, что все истерические симптомы 

™Р°*Даюкя психикой Теперь же |в 1895 г.) я бы скорее назвал предрасположен- 
то» К Не,Р‘п > страха У этой женщины, возлерживаюшейся от сексуальных контак- 
Oeiai Е 5 ® ™ ЧескоЙ Ic-Tobo 'невротический' здесь понимается в своем изначальном 

связанный с нарушением функционирования нервной системы)* (2).

П) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887-1902. —  а) Нем., 103;
•• И ; франц . 84 — b) Нем., 104; англ., 94; франц., 85.
К) Freud (S.). G.W., I, 118; S.E., II, 65; франц., 50.
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НЕВРОЗ СУДЬБЫ

Исп Sch'cksalsneurose — Франц.: nevrose de destinee. —  Англ.: fate neurosis. —  
"eurosis de destino. —  Итал.: nevrosi di destino. —  Португ.: neurose de destino. 

* ф 0п"^фма существования субъекта с периодическим возвратом одних
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и тех же цепочек событий, обычно несчастливых, которые нмек  ̂^  
рокового стечения внешних обстоятельств, но с психоанализ ичес^ 
точки зрения обусловливаются механизмами бессознательного и о,.,, 
бенно навязчивым повторением.

■ В конце главы III "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseju 
des Lustprinzips, 1920) (1) Фрейд приводит в качестве примера 
повторения у таких пациентов, относительно которых можно п0Ду. 
мать, "[...] что их преследует судьба, что их жизнью управляют 
дьявольские силы" (неблагодарность, предательство друзей и пр.). 
Заметим, впрочем, что он говорил в этом случае о принудительности 
судьбы (Schicksalzwaiig), а не о неврозе судьбы. Укоренился, однако, 
именно второй термин — по-видимому, из-за распространения 
психоаналитического подхода на так называемые асимптотические 
неврозы (неврозы характера*, неудачи* и пр.). Как бы то ни было, 
понятие невроза судьбы имеет лишь описательное, а не нозо
графическое значение.

Идею невроза судьбы можно понять в широком смысле: ход 
жизни любого человека "...заранее предопределен самим субъек
том". Однако при таких обобщениях это понятие теряет даже 
описательную ценность и означает все повторяющееся или просто 
устойчивое в поведении человека.

Однако, вслед за Фрейдом, можно придать понятию "невроз 
судьбы" более строгий смысл, позволяющий отличить его, в част
ности, от невроза характера. Судя по приводимым у Фрейда 
примерам, он прибегает к понятию "роковое понуждение” ДО* 
обозначения весьма своеобразного опыта:

а) речь идет о поступках, которые повторяются, несмотря н а то 
что они неприятны субъекту;

б) они развертываются по неизменному сценарию — в вид 
последовательности событий, случившихся на протяжении долгов 
времени; п0

в) они имеют вид рокового стечения внешних о б сто я т ел ь ств !  
отношению к которым субъект, причем н е б е з о с н о в а т е л ь н о ,  
вует себя жертвой (например, одна женщина три раза нЫХ<~1ду 
замуж, трижды сталкивалась с болезнью своих мужей и тр 
ухаживала за ними вплоть до самой их смерти). еН„я

В подобных случаях повторяются отдельные cUcn^oejiy 
событий. При неврозе судьбы субъект лишен доступа цо 
бессознательному желанию, приходящему как бы извне *oTlK̂  
Фрейду, "демонический" характер этих событий). При 
характера, напротив, речь идет о навязчивом повторении за не**механизмов и поведенческих схем, при котором с о х р а н я е т  
жесткая форма (черты характера).

(1) Freud (S.). G.W., XIII, 20— 21; S.E., XVIII, 21— 22; франц., 22— 23
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НЕВРОЗ ТРАВМАТИЧЕСКИЙ

. им» • uaumatische Neurose. — Франк nevrose traumalique. — Англ.: traumatic 
•« Исп.: neurosis traumatica — Итал. nevrosi traumatica. — llopTvr.: neuroselltuio5is-

!raum»Uta
Разновидное 11. невроза, при которой симптом появляется после 

уочиональноп) шока в ситуации непосредственной смертельной 
о п асн ости . В момент шока субъект испытывает пароксический cipax. 
который может вызвать беспокойство, оцепенение или умственное 
смятение. Дальнейшее развитие невроза обычно наблюдается после 
некоторого перерыва и проявляется двояко:

а) травма высвобождает, обнажает ранее существовавшую не- 
ципяческую структуру:

б) травма включается в само содержание симптома (повторяю
щееся переживание травмы, повторные кошмары, нарушение сна и 
пр.) — все это представляет собой повторяющуюся попытку "свя
зать" и агрегировать травму; такая "фиксация на травми” сопрово
ждается общим торможением деятельности субъекта.

Именно эту последнюю клиническую картину Фрейд и психо
аналитики обычно называют травматическим неврозом.

•
■ Понятие травматического невроза было введено еше ло открытия 
психоанализа (а) и поныне используется в психиатрии в различных 
смыслах —  из-за неясности самого понятия травмы и разнород
ности обусловленных этим теоретических подходов.

Понятие травмы предполагает прежде всего телесные повреж
дения; °но обозначает ”... повреждения, внезапно нанесенные 
(организму) острыми предметами, чья проникающая способность 
Повышает сопротивление соответствующих пашей или органов”

тРавмы подрасьлсняются на раны и контузии (или закрытые 
’ в •висимости от того, наблюдается ли при этом нарушение 

^ о г о  покрова.
. Нейропсихиатрии слово "травма" имеет два значения: 

пРИч В ХИ|,уРП1и говорят о травме центральной нервной системы, 
м ее последствия простираются от явных поражений нервной 

(пап». До предполагаемых микроскопических повреждений 
™РВмер, "сотрясение мозга");
PeiKoeB МстаФорическом смысле психическая травма —  это любое 
п°Ро*ЛаП° Тряссннс психики индивида. Большинство ситуаций, 
•ч* Cx&ll° UUix травматические неврозы (несчастные случаи, воен- 

взрывы и пр.), ставит перед психиатрами практическую 
» h e c   ̂ДИагностики (можно ли говорить о повреждении в невро- 
в3г-тядаК° м смысле?) и дает вследствие различий в теоретических

к 4"*  И с с л е д о в а т е л е й  н е к о т о р у ю  с в о б о д у  в о ц е н к е  п р и ч и н  гран-



мы. В крайних случаях картину травматических неврозов включая 
в рамки "черепно-мозговых травм" (2) ( см.: Травма психическая)

268 Невроз травм атич«

Если ограничиться травмой в ее психоаналитическом I 
понимании, травматический невроз предстанет в двух различию I 
планах.

I. В связи с тем, что Фрейд называет "дополнительными I 
рядами"*, следует рассмотреть два фактора: предрасположенность 
к травме и саму травму, — которые варьируют, находясь в обратно 
пропорциональном отношении друг к другу. Мы сталкиваемся с 
целым рядом явлений — от незначительных событий, приводящих 
к расстройству из-за недостаточной устойчивости субъекта (при 
любом или при каком-то определенном типе возбуждения), до 
случаев, при которых объективно важное событие внезапно нару
шает внутреннее равновесие субъекта.

По этому поводу необходимо сделать несколько замечаний:
1) понятие травмы становится тогда чисто относительным;
2 ) проблема предрасположенности к травме фактически отож

дествляется с оценкой роли актуальных факторов и предшествую
щего конфликта (см.: Невроз актуальный);

3 )  в тех случаях, когда речь идет о сильной травме как источнике 
симптомов, психоаналитики стремятся найти в истории субъекта 
невротические конфликты, лишь усиленные травмой. Эта позиция 
подтверждается сходством травматических расстройств (война, не
счастный случай и пр.) с расстройствами, в о з н и к а ю щ и м и  при 
классическом неврозе трансфера; -

4 )  особый интерес в этом смысле представляют случаи, когда j 
внешнее событие приводит к осуществлению в ы т е с н е н н о г о  cywj j 
сктом желания, к "драматизации" бессознательного фантазма. 
этих случаях возникающий невроз сходен с травматическими** 
врозами, пережевыванием одних и тех же мыслей, повторяющим 
снами и пр. (3);

5) при таком подходе можно связать в о з н и к н о в е н и е  
матического события с  особой невротической п р е д р а с п о л о  j 
ностью субъекта. Есть люди, которые, страшась т р а в м а т и ч с  ^  
ситуаций, бессознательно ищут их. Согласно Фснихелю, он j 
вторякгг детскую травму, стремясь к ее о т р с а г и р о в а н и ю : Я А1;н1)е. 
повторения (травмы), чтобы разрешить болезненное нап1)Я* 
однако это повторение приносит страдание [...). Б о л ь н о й  о1С
ется в порочном круге. Ему не удается овладеть травмой пос[х > ^ |  
повторений, поскольку каждая новая попытка п р и н о с и т  с   ̂ ^  
новый травматический опыт" (4а). В этих субъектах, назЫ ®* П
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^ К деоф и л ам и " , Фенихель видит типичный случай "соединения 
^ L o -гмческого невроза с психоневрозом" (4Ь). Отметим, кстати, 
!?оК. Абрахам, придумавший само слово "травматофилия", связы-

детские сексуальные травмы с травматофилической предраспо
ложенностью субъекта (5).
' ц. Мы видим, что психоаналитическое исследование приводит 
к дроблематизаиии травматического невроза: определяющая роль 
самого травматического события при этом подвергается сомнению, 
„бо, с одной стороны, подчеркивается соотнесенность травмы с 
(порогом) выносливости субъекта, а с другой —  опыт травмы вклю
ч а ется  в историю и психическую организацию субъекта со всей их 
с п е ц и ф и к о й .  С этой точки зрения, понятие травматического невро
за — это лишь первое и чисто описательное приближение к проб
лем е , которая требует более глубокого анализа.

Не следует ли нам, однако, предусмотреть особое место в 
классификации болезней для таких неврозов, которые возникают 
преимущественно именно под влиянием сильной травмы, —  ведь 
механизмы и симптомы таких неврозов относительно своеобразны 
по сравнению с механизмами и симптомами психоневрозов?

По-видимому, именно этой позиции придерживается Фрейд, 
прежде всего в "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits des 
Lustprinzips, 1920):'"Картина симптомов при травматическом неврозе 
напоминает картину истерии богатством сходных двигательных 
симптомов, но, как правило, включает больше очевидных призна
ков субъективного страдания (и в этом ее сходство с ипохондрией 
и меланхолией), а также ослабления и общего нарушения 
психических функций" (6а). Говоря о травматическом неврозе, 
Фрейд настаивал на телесном "потрясении" (Erschiittcrung) 
организма, вызывающем прилив возбуждения и одновременно на 
™*хическом (Schreck —  испуг) характере травмы (7). Именно в 
1̂°** испуге —  "...состоянии, при котором субъект попадает в 
^■нук) ситуацию, не будучи к ней подготовлен" (6Ь), —  Фрейд 
^ЧИт определяющий фактор травматического невроза.
И„ ~~ такой внезапный и угрожающий его психической цслост- 

Прилив возбуждений субъект не может ответить ни соответ- 
оа.1 ЩС** РазРяДк°й , ни психической обработкой. Пытаясь 
^  ^етъ травматической ситуацией, субъект навязчиво ее повторя- 

> особенно в снах (р) (см.: Навязчивое повторение. Связывание). 
TpaBJ M Не менее Фрейд не преминул отметить общие свойства 
^ ТИ,,ССКИХ нсвР°зов и неврозов трансфера (8). Судя по ниже- 
■ S t e i Q M̂  отрывку из "Очерка психоанализа" (Abriss dcr Psych- 
тРал\| Фрейд оставил открытым вопрос о своеобразии
-  ^ичсских неврозов: " Возможно, что так называемые трав- 
с° ,ит^ и е  неврозы (вызванные сильным испугом или сильным 

В ^Ч еск им  шоком при различного рода катастрофах) представ-
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ляют собой исключение: во всяком случае, до сих пор их отнощСНИп 
с событиями детства не входили в круг наших исследований" (9)

а )  Оно было введено Опленхаймом (ср.:Encyclopedie midico-chirurgieale к  
chiatrie, 37520 СЮ, р. б). пу'

Р) "Сны при травматических неврозах отличаются бесконечным повторение 
катастрофы, от чего больной каждый раз в ужасе просыпается’ (6с).

(1) Forgue (Е.). Pricis de pathologie externe, 1948, 1, 220, I I е 6d ,  Masson. pat*
(2) По этому поводу см.: Еу (Н .). Encyclopedic midico-chirurgicale: neurolog* 

article Traumatismes cranio-cerebraux", n. 17585, 1955.
(3) См., например, Lagache (D .). Deuil pathologie, 1957. In: La Psychanalyse, Pam 

P.U.F., II, 45— 74.
(4) Fenichel (O.). The Psychoanalytic Theoiy o f  Neurosis, 1945. Франц La thcont 

psuchanalytique des nevroses, Paris, P.U.F., 19653 — a) 649—651. — b) chap. XXI.
(5) Cf. Abraham (K.). Das Erieiden sexueller Traumen als Form infantiler Sexualbe- 

t&tigung, 1907. Франц.; I, 24— 35.
(6 ) Freud (S.). • )  G.W., XIII, 9; S.E., XVIII, 12; франц., 7. — b) G .W , XIII, lo- 

S.E., XVIII, 12; франц., 8. —  с) G .W , XIII, 10; S.E., XVIII, 13; франц , 8
(7) Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheone, 1905. G.W., V, 103; S.E 

VII, 202; франц., 101.
(8) Cf. Freud (S.). Einleitung zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen, 1919. G.W, XII, 

321 sqq.; S.E., XVII, 207 sqq.
(9) Freud (S.). G .W , XVII, 111; S.E., XXIII, 184; франц., 54.

НЕВРОЗ ТРАНСФЕРЕНТНЫЙ

Нем.: Obertragungsneurose. —  Франц.: nevrose de transfer!. — Англ.: transference 
neurosis. —  Исп.: neurosis de transferencia. —  Итал.: nevrosi di transfert. —  Португ.: 
neurose de transferencia.

•  А) По Фрейду, психоневрозы*, отличные от нарциссичесмх 
неврозов* (истерия страха*, истерия конверсионная*, невроз на
вязчивых состояний*). В отличие от нарциссических неврозов они 
характеризуются постоянной смещенностью либидо на реальные или 
воображаемые предметы, незамкнутостью его на Я. Поэтому они 
легче поддаются психоаналитическому лечению, в ходе которого 
обычно переходят в трансферентный невроз в значении Б.

Б) В теории психоаналитической терапии — и с к у с с тв е н н ы й  и*' 
вроз, объединяющий различные проявления трансфера. 
формируется в отношениях с психоаналитиком и представляет сооо 
новую форму клинического невроза, прояснение которого привод*1 
к открытию детского невроза.

■ А) Термин " трансферентный невроз" в смысле А был 
Юнгом и противопоставлен "психозу" (1), при котором ЛИ&1 ^ 
подвергается "интроверсии” (Юнг), превращается в н а г р у * >  
(Абрахам (2), Фрейд (3)), что уменьшает способность п а ц и ен т ®
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доносу своего либидо на объекты и, следовательно, не позволяет 
лПЬ их методами, основанными на трансфере. Первым объектом 

^^аналитического лечения стали расстройства, при которых 
^^собность к такому переносу, или трансферу, сохраняется, — 
ятомУ оНИ и называются трансферентными неврозами.

(Согласно фрейдовской классификации (ср., например, "Лекции 
0 введению к психоанализ" [Voriesungen zur Einfuhrung in die 

Psychoanalyse, 1916-1917]), трансферентные и нарциссические не
врозы противопоставлены друг другу внутри обшей группы психо
н е в р о з о в .  В свою очередь, психоневрозы, при которых симптомы 
„редегают как символическое выражение психического конфликта, 
противопоставляются актуальным неврозам*, механизм которых, 
по сути, соматический.

Хотя различие между двумя разновидностями психоневроза 
сохраняет свою силу, их нельзя разграничить по принципу простого 
наличия или отсутствия трансфера. В наши дни признают, что 
отсутствие явных признаков трансфера при психоневрозах чаше 
всего выступает как своеобразный способ трансфера, свойственного 
психотикам, — причем достаточно сильного.

Б) Именно в "Воспоминании, повторении и проработке" (Erinnem, 
Wiederholen und Durcharbeiten, 1914) Фрейд ввел понятие трансферен- 
того невроза (в смысле Б) одновременно с мыслью о том, что 
трансфер есть не что иное, как повторение детских конфликтов 
пациента. "Если пациент соблюдает условия психоаналитического 
лечения, нам, как правило, удается придать всем симптомам болезни 
новое значение, связанное с трансфером, замещая обычный невроз 
трансфе рентным неврозом, от которого можно излечиться в результате 
«обой терапевтической работы" (4а).

Судя по этому отрывку, различие между трансферентными 
Р'акциями и неврозом трансфера в собственном смысле слова 
включается в том, что при трансфсрснтном неврозе патологическое 
п°ведение пациента полностью сосредоточено на его отношениях 

■Налитиком По этому поводу можно сказать, что, с одной 
^°Р°ны. трансферентный невроз позволяет соотнести между собой 
Г/^Ичнис поначалу неопределенные реакции (например, по Гло- 
"“РУ> "плавающий трансфер"), а с другой — он придает всей сово- 
/Ности симптомов и патологических поступков пациента новую 

^B tan o , связывая их с аналитической ситуацией. Фрейд считал 
j^4khobchik- трансфсрентного невроза положительным момен- 
„ В ДИНам,,К0 лечения: "Этому новому состоянию присущи все 

ЭДащ болезни, но болезнь эта искусственная и доступная 
®Му вмешательству" (4Ь).

таком подходе идеальная модель лечения — это преобра- 
■ •Ч е  клинического невроза в трансферентный невроз, прояс



нение которого, в свою очередь, приводит к открытию Д етскоГо 
невроза (а).

В любом случае необходимо отметить, что впоследствии, выЯВИв 
роль навязчивого повторения, Фрейд предложил менее одностороц. 
нюю концепцию трансферентного невроза, подчеркивая опасность 
его бесконтрольного развития. "Врач всячески стремитСя 
ограничить область трансферентного невроза, заставить больного 
вспомнить как можно больше |психических] содержаний при как 
можно меньшем числе повторений [...]. Как правило, обойтись без 
этого этапа лечения невозможно. Врач обязан предоставить боль
ному возможность вновь пережить забытый момент его жизни, 
однако он должен одновременно бдительно следить за тем, чтобы 
больной сохранял контроль над ситуацией, понимая, что то, что 
кажется ему реальностью, на деле есть лишь обновленное отражение 
забытого прошлого" (5).

а ) В докладе 111. Радо 'Экономический принцип в психоаналитической технике* 
(The Economic Principle in Psychoanalytic Technique) (6 ) на Зальцбургском конгрессе 
(1924), посвященном теории лечения, 'терапевтический невроз* был включен в число 
других приемов, предшествовавших психоанализу (гипноз и катарсис) и отличных 
от него; однако лишь в психоаналитической ситуации трансферентный невроз может 
быть проанализирован и устранен.

(1) Cf. Jung (C.G.). Ober die Psychologie der Dementia praecox, Halle, 1907. 
Wandlungen und Symbole der Libido, Jahrbuch Psa.-Forsch., 1911, 1912.

(2) Cf. Abraham (K.). Les differences psychosexuelles entre l ’hysterie et la demence 
precoce. Франц., I, 36-47.

(3) Cf. Freud (S.). Zur EinfUhrung des Narzissmus, 1914.
(4) Freud (S.). a) G.W., X, 134— 135; S.E., XII, 154; франц., 113. —  b) G.W., X, 

135; S.E., XII, 154; франц , 114.
(5) Freud (S.). Jcnseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 17; S.E., XVI11,19;франи,

19.
(6 ) Cf. Rado (S.). In: U P . ,  1925, VI, 3 5 ^ 4 .

272_______________________________________________________ Невроз характер

НЕВРОЗ ФОНИЧЕСКИЙ

Нем.: phobische Neurose. —  Франц.: nevrose phobique. —  Англ.: phobic neur<>' 
sis. —  Исп.: neurosis f6bica. —  Итал.: nevrosi del carattere —  Португ.: neurose fob**

См.: Истерия страха.

НЕВРОЗ ХАРАКТЕРА

Нем.: Charakterneurose. — Франц.: nevrose de caractere. — Англ.: ch a ra kte r ^  
rosis. —  Исп.: neurosis de caracter. —  Итал.: nevrosi del carattere. —  Португ :печп*с 
ca rater
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_ Хяп невроза, при котором защитный конфликт выражается не в 
дступных наблюдению симптомах, но в определенных чертах харак- 
' а> способах поведения, т.е. в патологической организации 
дичи ос™ • целом-

Щ■' ч0  О неврозе характера часто говорят в современном психоанализе, 
не давая ему, однако, четкого определения.

Это понятие остается недостаточно определенным, видимо, 
потому, что оно порождает ряд классификационных (можно ли 
вычленить особый невроз характера?), психологических (каковы 
источник, основа, роль того, что в психологии называют характе
ром?), а также технических (каково место так называемых "харак
терологических" зашит в анализе?) проблем.

Первые наброски этого понятия мы находим в работах психо
аналитиков различных направлений:

1) в исследованиях различных черт или типов характера, осо
бенно в связи с либидинальным развитием ( 1);

2) в теоретических и практических представлениях В. Райха о 
Кашире характера" и необходимости (особенно в случаях, не 
п о д а ю щ и х с я  традиционному анализу) выявлять и истолковывать 
защитные установки вне зависимости от словесно выраженных 
содержаний (2).

*

Даже если ограничиться чисто классификационным подходом, 
который необходимо предполагается самим понятием "невроз ха
рактера", сразу же возникнет путаница различных смыслов:

1) это выражение нередко понимается нестрого — как ха рак- 
Эристика обшей невротической картины, позволяющей, по край
ней мере поначалу, выявить даже не симптомы, но лишь такие 
способы поведения, которые вызывают повторяющиеся или же 
Постоянные трудности в отношении субъекта с окружением.

2) В психоаналитически ориентированном изучении характеров 
"РИнято соотносить различные их типы либо с основными психо- 
*|®Вротическими расстройствами (характеры обсессивные, 
Ф°ЧПескис, параноидные и пр.), либо с различными стадиями 
О рдинального развития (оральной, анальной, уретральной, 
"•чло-нарциссической, генитальной, причем их нередко 
■^Чдиняют в две основные и противопоставленные друг другу

генитальный характер — догенитальный характер). С этой 
■Реи зрения, можно говорить о неврозе характера, имея в виду
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любой, по видимости бессимптомный, невроз, при котором пат* 
логия обнаруживается на уровне типов характера.

Продвигаясь дальше и прибегая, как теперь это все чап* 
делается, к понятию структуры, мы стремимся преодолеть против 
поставление между симптомным и бессимптомным неврозом и 
обращаем главное внимание не столько на проявления конфликт 
(симптомы, черты характера), сколько на способы организации 
желания и защиты (а).

3) Обычно тот или иной склад характера объясняют 
механизмами сублимации* и реактивных образований*. Реактивные 
образования позволяют "избежать вторичных вытеснений, вызывая 
устойчивое изменение в личности" (3). Если в характере преобла
дают реактивные образования, он сам оказывается защитой 
индивида не только от влечений, но и от симптомов.

В описательном смысле защита на уровне характера отлична 
от симптома именно своей интегрированностью в Я. непризнанием 
патологичности той или иной черты характера, рационализациями, 
превращением защиты, поначалу направленной против той или 
иной конкретной опасности, в общий механизм поведения. В этом 
смысле невроз характера —  это широко распространенная с̂ юрма 
невроза навязчивых состояний, при которой преобладают 
реактивные образования, а вот симптомы (навязчивость, 
принудительность поведения) встречаются случайно и поодиночке.

4) Наконец, в противоположность такому полиморфизму "не
вротических характеров" неврозом характера иногда называют со
вершенно особую психопатологическую структуру. Именно в этом 
смысле Анри Core использует "...понятие "невроз характера" в тех 
случаях, когда Я  столь сильно пропитано патологией, что обшая 
организация психики напоминает предпсихотическую структуру"
(5).

Такой подход продолжает исследования ряда п с и х о а н а л и т и к о в  

(Александер, Ференци, Гловер), помешавших аномалии характера 

где-то между невротическими симптомами и психотическими рас
стройствами (6).

а) При структурном подходе к психике имеет смысл четко разграничив ь понятия 

структуры и характера. По ДЛагашу, характер —  это проекция междусистемных и 
внутрисистемных отношений на систему Я. И тогда особая черта характера, которая 

предстает как внутренняя личностная установка, окажется результатом преобладай** 

той или иной психической инстанции (например, Идеал-Я).

(1) Ср., в особенности: Freud (S.). Charakter und Analerotic, 1908. Einigc <-1'аГа*’
tcrtypen aus der Psychoanalytischen Albeit, 1915. Ober libidinose Гуреп, 1931.— A br^T
(K.). Erganzung zur Lehre vom Analcharaktcr. 1921. Beitrage der Oralerotik гиг Ch****'
terbildung, 1924. Zur Charakterbildung auf der ’genitalen* Entwicklungsstufe, 1924 •"
Glover (E.). Notes on oral charakter-ronnation, 192S.

(2) Cf Reich W-)- Charaktcranalyse, Berlin, 1933. Англ. пер. Noonday Press, N. Y.,

cenjchel (O.). The psychoanalytic Theory of Neurosis, 1945. Франц., La theorie

illnalytic des nivroses Pans, P.U.F.. 1953, 187.
P»*1) £ (  Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. G.W., XIV, 190; S.E., XX,

, < i — i 5 8 ;  Ф р 3 ” 11 -  — 8 6
15) Ev(H-)- Encyclopedic mcdico-chirurgicale: Psychiatne, 1955. 37320 A 20, I.

(6) Ср.. ■ особенности: Glover (E.). The neurotic Charakter, U  P, VII. 1926.

НЕЖНОСТЬ

Нем.: Zartlichkeit. —  Франц.: tendresse. — Аягл.: tenderness. —  Исп : temura. — 

Итаг tenerez/a —  Португ.: temura.

Фу Фрейда этот термин, в противоположность "чувственности" (нем. 
Sinnlichkeit), обозначает такое отношение к другому человеку, кото
рое сохраняет или же воспроизводит первичное любовное отношение 
ребевка: сексуальное удовольствие выступает здесь не самостоятель
но, а лишь опираясь на удовлетворение влечений к самосохранению.

■ Анализируя особый тип любовного поведения ("О наиболее 
распространенных способах принижения любовной жизни" (Uber 
die allgemeinste Emiedrigung des Liebeslebcns, 1912]), Фрейд пришел 
к разграничению "потока чувственности" и "потока нежности", —  
поскольку две эти составляющие разграничивались в клинической 
практике (см.: Любовь генитальная).

Фрейда интересовали не столько проявления нежности, сколько 
се происхождение. Оно связано с детским выбором первичного 
объекта, с любовью к человеку, который заботится о нем, кормит 
его. Эта любовь с самого начала предполагает и эротические 
моменты, однако поначалу они слиты с удовлетворением от еды и 
•’хода за телом (см.: Примыкание).

Однако уже в детстве "чувственность" или собственно сексуаль- 
н°сть возникает в связи с отделением эротического удовольствия
07 того объекта, к которому влекут ребенка жизненные потребности, 
с возникновением автоэротического удовольствия (см.: Сексуаль
ность).

Во время латентного периода направленность на сексуальные 
ЦелИ ослабляется вытеснением, а "поток нежностн", следовательно, 
"**иваетея. Под натиском влечений в пубертатный период "мощ- 

сексуальный поток отныне безошибочно выбирает свою цель".
Лишь постепенно сексуальные объекты снова начинают "вызы- 

Нежность, ранее направлявшуюся на другие объекты" (1).

(1) Freud (S.). G.W., VIII, 80—81; S.E., XI, 181; франц., 12.
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НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Нем.: Neutrality. —  Франц.: neutralite. —  Англ.: neutrality. —  Исп.:пещ»г 
dad. —  Итал.: neutrality. —  Португ.: neutralidade.

•  Одна из установок психоаналитика в процессе лечения — обязан, 
ность сохранять нейтральное отношение к религиозным, нравствен, 
ным и социальным ценностям, не руководствоваться в лечении какими 
бы то ни было идеалами, воздерживаться от советов.

■ Поскольку психоаналитическая техника требовала отказа от 
методов внушения, предполагающих осознанное влияние врача на 
пациента, она должна была опираться на принцип нейтральности. 
В "Исследованиях истерии" (Studicn iiber Hysterie, 1895) мы находим 
один из этапов этой эволюции. В конце этой работы Фрейд пишет
о деятельности врача следующее: "Он действует, по мерс своих 
возможностей, как просветитель (Aufklarer) гам, где невежество 
породило страх, как учитель, рисующий более свободную и возвы
шенную картину мира, как духовный наставник, чье неустанное 
участие и внимание дают отпущение грехов раскаявшемуся 
грешнику" (1).

В "Советах врачу относительно психоаналитического лечения" 
(Ratschlage fur den Arzt bei dcr psychoanalytischen Bchandlung, 1912) 
дается наиболее ясное представление о том, что такое нейтраль
ность. Фрейд критикует здесь "терапевтическое высокомерие" и 
"педагогическое высокомерие"и считает недопустимым "требовать 
чего-либо от пациента, например сосредоточиться на своих вос
поминаниях, осмыслить какой-то период своей жизни и пр." (2d). 
Психоаналитик, подобно хирургу, должен иметь лишь одну иель: 
"...сделать все возможное, чтобы операция прошла благополучно" (2Ь).

Во "Введении в терапию" (Zur Einleitung dcr Behandlung. 1913) 
Фрейд установил зависимость между трансфером и нейтральностью 

аналитика: "Можно испортить первый же успех, если с  самого 

начала не занять позицию благожелательного сочувствия, п у сти ть ся  
в морализаторство или же начать выдавать себя за представителя 

или уполномоченного какой-то партии. |...]" (3). Идея нейтраль* 

ности запечатлена еще ярче в следующем отрывке из Пут?*1 
психоаналитической терапии" (Wcge der psychoanalytischen Tlierap*- 
1918), направленном против сторонников Юнга: "Мы решитсльн0 
отказываемся считать пациента человеком, который просит  наше" 
помощи и вверяет нам свою судьбу. Мы не стремимся ни 
за него, как он должен жить, ни вдалбливать ему наши идеалы, 
создавать его, словно Господь Бог, по нашему образу и подобию  ( \

Заметим, что само выражение "благожелательная нейтрал* 
ность", заимствованное из дипломатического языка и ставив 
общепризнанной характеристикой психоаналитической установку
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Фрейда не встречается. Требование нейтральности тесно связано 
У -одом лечения: это, так сказать, необходимость технического 
порядка- которая не предполагает и не гарантирует высшей 
-объективист™" того, кто практикует ремесло психоаналитика (5). 
Свойство нейтральности определяет не психоаналитика как реаль
ного человека, но скорее его роль: тот, кто строит истолкования и 
служит опорой трансферу, обязан быть нейтральным, или, иначе 
говоря, не вмешиваться в процесс психоанализа в качестве 
-ддосоциального индивида: нейтральность —  это скорее идеал, 
некое предельное требование.

Хотя все эти рекомендации, связанные с нейтральностью, вы
полняются не всегда, они обычно не оспариваются психо
аналитиками. Однако даже психоаналитики традиционной 
ориентации могут столкнуться с такими особыми случаями 
(например, с детскими страхами, психозами, некоторыми раз
новидностями извращений), при которых абсолютная нейтраль
ность вовсе не желательна.

(1) Freud (S.).Zur Psychotherapie dcr Hystene. In: Studien Ober Hystene, 1895. G.W , I, 

2*5; S.E., II, 282; франц., 228.
(2) Freud (S.). a) G.W., VIII, 386; S.E., XII, 119; франц.. 70— 71. b) G.W.. VIII, 

381; S.E., XII, 115; франц., 65.
(3) Freud (S.). G.W., VIII, 474; S.E., XII. 140; франц., 100.
(4) Freud (S.). G.W., XII, 190; S.E., XVII, 164; франц., 137— 138.
(5) По этому поводу интересные мысли высказаны в работе: Glover (Ed.). The 

Technique of Psychoanalysis, 1955. Франц. пер. : Technique de la psychanalyse. Paris, 
P.U.F., 1958, 197.



о
ОБРАБОТКА ВТОРИЧНАЯ

Нем.: sekundare Beaibeitung. — Франц : elaboration secondaire. — Англ.: second*!» 
revision (или elaboration). —  Исп.: elaboracion secundaria. —  Итал.: elabora/юпе secoc- 
daria. —  Португ.: elaborafSo secundana.

•  Переделка сновидения с целью представить его в виде более или 
менее связного и понятного сценария.

■ Устранить явную абсурдность и бессвязность сна, заполнить 
пробелы, частично или полностью переделать (путем отбора или 
добавления) его составные части, создать нечто вроде сновидения 
наяву (Tagstraum) —  вот в чем, по Фрейду, заключается суп 
вторичной обработки, или, иначе, "установки на понятность" 
(Rucksicht auf Verstandlichkeit).

Как ясно уже из самой структуры понятия Bearbeitung, речь идет
о втором этапе работы (Arbeit) сновидения: об обработке продуктов, 
полученных в результате действия других механизмов (смешение, 
сгущение, образное выражение). Однако Фрейд не считает 
вторичную обработку последействием: напротив, "...она осуществ
ляется незамедлительно, путем вывода и отбора, на основе всего 
материала сновидных мыслей" (1). Именно потому в этой работе 
широко используются уже сложившиеся сновидения (см.: Фан
тазия, фантазм).

Поскольку вторичная обработка есть следствие цензуры (кото
рая, подчеркивает Фрейд, может играть не только отрицательную 
роль, например, требуя дополнений), она осуществляется главным 
образом в состоянии, близком к бодрствованию, особенно когДО 
пациент рассказывает о своем сне. Однако фактически она может 
сопутствовать любому моменту сновидения.

В 'Тотеме и табу" (Totem und Tabu, 1912) Фрейд сопоставил 

вторичную обработку с формированием некоторых мыслительны* 

систем: "Нам присуща мыслительная функция, требую*11®* 
единства, связи и понятности от любого материала восприятия и*^ 
мысли, которым она овладевает; если же ей по каким-то причин**
не удается уловить верные связи, она не о с т а н а в л и в а е т с я  пере

построением ложных. Примерами построенных таким °бРа! ,е 
систем служат не только сновидения, но также фобии, навязчИ“

„ я ,  некоторые формы бреда. Такое системостроитсльство 
■^ЕЦдаее всего присутствует при параноидном бреде, где оно 
^обладает в общей картине болезни, однако оно возникает и при 

формах психоневрозов. Во всех этих случаях можно показать. 
к психический материал перераспреде.гяется в виду новой цели, 

**и.|СМ это действие часто оказывается насильственным, даже если 
точки зрения системы оно представляется вполне понятным" (2). 

В этом смысле вторичная обработка подобна рационализации*.

(1) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. G.W.. II— III, 503; S.E., V. 499; франц.. 

371 (2) Freud (S.). G.W., IX, 117; S.E., X III, 95; франц., 133.

л\ ОБРАБОТКА 11СИХИЧЕСК\Я

Нем.: psychische Veraibeitung (или Bearbeitung, или Ausaibeitung, или Aufarbei- 

tung). — Франц : elaboration psychique. —  Англ.: psychical working over или out. —  
Исп.: elaboracion psiquica. —  Итал.: elaborazione psichica. —  Португ.: elaborate 

priquica

•  А) Термин Фрейда для обозначения работы психического аппарата 
ао управлению возбуждениями, когда их избыток может привести к 
возникновению патологий. Цель этой работы —  объединить 
психические возбуждения, установив между ними ассоциативные 
емзи.

Б) Французский термин elaboration нередко используется пере

водчиками как эквивалент немецкого Durcharbeiten или английского 
working through. В этом случае мы предпочитаем термин perlaboration 

(переработка*).

■ Arbeit (работа) —  составная часть многих фрейдовских выра- 
*ений: Traumarbeit (работа сновидения), Trauerarbeit (работа 
скорби). Durcharbeiten (проработка), а также различных слов — 
®r»rt>citung. Bearbeitung, Ausarbcitung, Aufarbcitung, переводимых 

•Прусский язык как "обработка'. Новизна такого использования 
°Иятия «работа» —  в его применении к внутрилсихическим опе

л я м  Кое -что проясняет здесь фрейдовское понятие психичес- 
Я ^аппарата*, который преобразует и передает получаемую 

®Ргию, и понятие влечения как "количества необходимой 

си*ической работы" (1).
0 ® самом широком смысле психическая обработка может также 
0 лачать совокупность действий, совершаемых этим аппаратом.

Фрейд понимает се более узко: психическая обработка —

Ш г ... ”  ~  "■



280 Обработка псих*

позволяет управлять ею путем ее развертывания или же сп„
вания
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Фрейд и Брейер заимствовали это понятие у Шарко, котоп 
говорил, в связи с истерией, об определенной стадии психически* 
обработки, приводящей от травмы к появлению симптомов п? 
Включив это понятие в свою теорию истерии, Фрейд и Брейер вве 
его тем самым в иной контекст, связали с иной трактовко" 
возникновения болезни и ее лечения. Обычно травматически 
последствия события устраняются либо отрсагированием*, либо 
коррекцией, путем включения "в более широкую сеть ассоциаций* 
(3). В случае истерии (см.: Истерия гипноидная, Истерия защиты) 
различные факторы препятствуют такому устранению последствии 
травмы; например, ассоциативной психической обработки (Vcrur- 
beitung) при этом не происходит и воспоминание о травме остается 
"отдельной группой психических явлений". Действенность лечения 
заключается в установлении ассоциативных связей, позволяющих 
постепенно устранить последствия травмы (см.: Катарсис).

Понятие обработки используется и в теории актуальных невро
зов: отсутствие психической обработки соматического сексуатьного 
напряжения приводит к прямому преобразованию этого напря
жения в симптомы. Этот механизм похож на механизм истерии (4), 
однако недостаток обработки здесь проявляется ярче: "...сексуаль
ное напряжение порождает страх во всех тех случаях, когда оно 
достаточно сильно, и при отсутствии психической обработки прямо 
преобразуется в аффект" (5).

В работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narzis- 
smus, 1914) Фрейд развивает мысль о том, что отсутствие или 
недостаточность психической обработки порождает либидиналь- 
ный застой*, а в конечном счете вызывает невроз или психоз.

Сопоставляя различные случаи фрейдовского использования 

понятия психической обработки в теории истерии и в теории 
актуальных неврозов, мы можем вычленить два главных аспекта: 1) 

преобразование физических величин в психические; 2 ) установ

ление ассоциативных связей на основе этого преобразования.
Подобное разграничение фактически подразумевается и в раб°' 

те "К введению в нарциссизм". Фрейд считал актуальный невр03 

основой любого психоневроза, исходя из наличия двух последов3' 

тельных стадий: либидинального застоя и психической обработки- 

Таким образом, психическая обработка —  это пограничив* 
понятие между экономическим и символическим уровнями теори 

Фрейда. О дискуссиях по этим вопросам см.: Связывание (B in d u i#

заметим, наконец, что обработка и проработка, безусловно, 
поскольку работа психоанатитика аналогична спонтанному 

^  акционированию психического аппарата.

/|) Freud (S.). Drei Abhandlungen /ur Sexualtheorie, 1905. G.W.. V, 67; S.E., VII,

,(lS m*Cf. Charcot (J.-M ). Levons du mardi a la Salpetricre. 1888. Paris. I. 99.
(3) Freud (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. G.W., I, 87; S.E., II, 9; франц., 6 .
/4) Cf. Freud (S.). Uber die Berechtigung. von der Neurasthenie einen beslimmlen 

iKJggnenkomplex als "Angstneurose" abzutrennen, 1894. G.W.. I, 336, 342; S.E., III,

Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse, 1X87— 1902. Нем., 103; англ., 

93; франн ■ М.

ОБРАЗНОСТИ УЧЕТ

Нем.: Rocksicht auf Daretellbarkeit. —  Франц : figurabilite (prise en consideration de
la.j __Англ.: considerations of representability. —  Исп.: consideracion a la repre-
seniabilidad. —  Итал.: nguardo per la rafTigurabilita. —  Португ.: considera^So a repre- 
*nlabilidade или  figurabilidade.

•  Требование, предъявляемое к сновидным мыслям: они подвергают
ся отбору и преобразованиям, которые обеспечивают их представ
ленность в качестве образов, прежде всего зрительных.

■ В сновидениях используется система выражения со своими 
иконами. Все значения и даже абстрактные мысли должны выра
жаться в образах. По Фрейду, речь, слова не имеют в этом смысле 
никаких преимуществ: в снах они представлены как означающие 
элементы, а не как носители смыслов, присущих им в обычном 
языке

Отсюда вытекает два следствия:
1) "Среди всех ответвлений главных сновидных мыслей 

выбираются те, которые могут быть представлены в образах” (1а). 
Ьгические связи между снонидными мыслями устраняются или 
вещаются особыми способами выражения, описанными Фрейдом 
® Толковании сновидений" (Traumdeutung, 1900) (гл.VI, часть в) 
средства изображения в сновидениях").

2) Все происходящие смещения направлены в сторону образных 
п°дмен. Так. смещение выражений (Ausdrucksverschiebung)
Ринодит к использованию конкретного слова как посредника 

с.е*лУ абстрактным понятием и чувственным образом (например,
5 1,г Понятия "аристократ” на "занимающий высокое место" может 
И Н чразн о  представлен "высокой башней").

принцип работы сновидения обусловлен "регрессией"* —
°вРеменно топической, формальной и временной. Имея в виду
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временной аспект, Фрейд настаивал на поляризующей роли де^ 
сцен, связанных со зрительными образами, в психическом о б р а ^  
ке сновидных образов: "...преобразование мыслей в зрители?*' 
образы может возникать вследствие притяжения: иначе гово 
зрительное воспоминание, стремящееся вновь обрести жизненна 
актуальность, притягивает мысли, отрезанные or сознания 
борющиеся за самовыражение. Согласно этой концепции, сон есл 
замена детской сцены, которая переносится в настоящее и выедепц 
этого подвергается изменению” (ib).

(1) Freud (S.). a) G.W., И— III, 349; S.E., V, 344; франц., 256. — Ь) G.W и . . .  
551— 552; S.E., V, 546; франц., 449. ^

Г ?
п1Я>*ч “компромиссное образование"* и "реактивное образо 

gyfly4M прояапением защитного конфликта, всякий 
ванисм есть компромисс При поиске удовлетворения симптом 

с*®?1ураст как замещающее образование, а в реактивных образо- 
• J J *  напротив, одерживает верх процесс защиты.

Freud (S.). G.W., XIV, 176; S.E., XX. 145: франц., 70.

[I) Cf Freud (S.). G.W., I, 68; S.E., 111, 54.

О БРА ЗО ВА Н И Е  ЗА М Е Щ А Ю Щ Е Е

Нем.: Ercatzbildung. —  Франц.: formation substitutive. — Англ.: substitutive forma
tion. —  Исп.: fonnacion sustituta. —  Итал.: fonnazione sostitutiva. —  Португ: format*) 
substitutiva.

•  Симптомы или образования (ошибочные действия, черты характера 
и пр.), которые замещают бессознательные содержания.

Эти подмены следует понимать двояко: в экономическом смысле 
речь идет о замещении бессознательного желания симптомом как 

источнике удовлетворения; в символическом смысле речь идет о 
замене одного бессознательного содержания другими бессознатель

ными содержаниями сообразно с той или иной цепочкой ассоциаций.

■ Когда Фрейд в 'Торможении, симптоме, страхе” (Hcmmung, 
Symptom und Angst, 1926) вновь поставил во всем ее объеме 
проблему образования невротических симптомов, он уподобил их 
образованиям, "подменившим влечения под воздействием зашиты 
(1). Эта мысль для Фрейда не нова: она встречается уже в самЫ* 
первых его сочинениях, например в "Психоневрозе зашиты" (D,e 
Abwehr-Neuropsychosen, 1894) (2), где используется понятие замены 
(Surrogat).

В чем заключается эта подмена? С точки зрения э к о н о м и ч е с к о й  

теории либидо, это замена удовольствия, связанного с ослаблений 

напряжения, чем-то иным. Однако полностью объяснить эту п°^ 
мену в количественных понятиях невозможно; в самом дслс» 
показывает психоанализ, между симптомом и тем, что, собствен^ 
им замещается, существуют ассоциативные связи. Подмена 

символическое замещение, формирующее, путем смещения и сГ> 
шения, симптом во всей его неповторимости. с

Понятие "замещающее образование" следует связать ,

ОБРАЗОВАНИЕ КОМПРОМИССНОЕ

Нем.: KompromissbUdung —  Франц.: formation de compromis. —  Англ.: compro- 
щве-fonnatwn. —  Исп.: transaction или formation transactional. —  Итал.: formazione

4  compromesso. Португ.: transa9ao или formaf£o de compromisso.

ф форма, в которой вытесненное получает —  через симптом, 
сновидение, другие проявления бессознательного —  доступ к соз
нанию; при этом механизмы зашиты искажают вытесненные пред
ставления до неузнаваемости. При образовании одного и того же 
компромисса могут одновременно выполняться и бессознательные 
желания, и требования зашиты.

■ Изучая механизм невроза навязчивости. Фрейд обнаружил, что 
симптомы несут на себе отпечаток породившего их защитного 
конфликта* В "Дальнейших замечаниях о психоневрозах зашиты” 
(Weiterc Bcmerkungen iiber die Abwchr-Neuropsychoscn, 1896) Фрейд 
отмечал, что вытесненное воспоминание вновь всплывает (в иска
женной форме) в навязчивых представлениях, в виде "компромиссов 
чежду вытесненными и вытесняющими представлениями" (1).

Идея компромисса была вскоре распространена на все симпто
мы, на сновидения, на все проявления бессознательного. Развитие 
яой мысли мы находим в главе XXIII "Лекций по введению в 
™*ИХоанали j" (Voriesungen zur Einfulirung indie Psychoanalyse, 1916— 
/17). Фрейд подчеркивает, что невротические симптомы —  это 
Результат конфликта |...|. Две разъединившиеся силы воссоединя
ла1 в симптоме и как бы примиряются в компромиссе енмптомо- 
гУ^ования Именно это и объясняет способность симптома к 
Противлению: ведь он пользуется поддержкой с двух сторон" (2а).

Можно ли считать, что любой симптом —  это компромисс? Эта 
конечно, привлекательна. Однако в клиническом опыте 

Я^Чакпся случаи, когда либо защита, либо желание явно прсоб- 
так что кажется, по крайней мере поначалу, что речь идет 

цЗ^итач, ни в коей мерс не затронутых тем, против чего они 
И^Влены. или, напротив, о таком возврате вытесненного, при
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котором желание выражается без каких-либо компромиссов, п 
добные случаи —  это крайние полюса на шкале компромис^ 
образованной дополнительными рядами*: "...цель симптомов В' 
либо сексуальное удовлетворение, либо зашита от него; в общ̂ Г 
положительный момент (исполнение желания) преобладает й 
истерии, а отрицательный момент (аскеза) —  в неврозе ца. 
вязчивости".

(1) Freud (S.). G.W., 1,387; S.E., III. 170
(2) Freud (S.). a) G.W., XI. 373; S.E., XV— XVI, 358— 359; франц.. 386 — b)Gw

XI, 311; S.E., XV— XVI, 301; франц., 324— 325.

ОБРАЗОВАНИЕ РЕАКТИВНОЕ

FleM.: Reaktionsbildung. —  Франц.: formation reactionnelle. — Англ.: reaction-for- 
mation. —  Исп.: formacion reaetiva. —  Итал.: formazione reattiva. —  Португ forniatfo 
reattiva или de reatSo.

•  Психологическая установка или привычка, представляющие собой 
нечто противоположное вытесненному желанию, реакцию на него 
(например, стыд в противоположность эксгибиционистским наклон
ностям).

■ Уже в самых первых описаниях невроза навязчивости Фрейд 
выявил особый психический механизм, роль которого заключается 
в борьбе с мучительным представлением и подмене его "первичным 
симптомом зашиты" или же "противосимптомом". Симптомы такого 
рода —  щепетильность, стыдливость, недоверие к себе —  противо
речат детской сексуальной активности субъекта в период так назы
ваемого "инфантильного имморализма". Речь в данном случае идет 
об "успешной защите", поскольку внутренние моменты конфликта, 
сексуальные представления, а также связанные с ними самоуп- 
реки —  все это исключено из сознания, уступив место доведенным 

до крайности моральным добродетелям (1).
Впоследствии, при изучении клинической картины невро** 

навязчивости, психоанализ лишь подтвердил значение подобн 
защит, одно название которых ("реактивные") подчеркивасТ_, 
прямую противоположность исполнению желания как с то 
зрения значения, так и с точки зрения экономики и д и н а м и к и -

При неврозе навязчивости реактивные образования воПЛ°шие 
ются в тех или иных чертах характера, изменениях Я. Возникав 
при этом системы защиты скрывают специфику представлении 

фантазмов, участвующих в конфликте: так, субъект проявляет^ 
лость к живым существам вообще, бессознательно направляя ^  
агрессивность против тех или иных конкретных людей. РсакГГ,' оТо- 
образование —  это постоянная противонагрузка. "Субъект, У А

сложились реактивные образования, не испытывает потреб- 
в защите от возможной угрозы влечений; структуры его 

ноСности уже претерпели определенные изменения и теперь 
^лционируют так, как если бы эта опасность существовала всегда; 
^постоянно гстгов к опасносги, когда бы она ни возникла" (2). 
Реактивные образования особенно очевидны в "анальном характере" 
L : Невроз характера).

Механизм реактивных образований встречается не только при 
неврозах навязчивости, но и при истерии. Однако, "в отличие от 
р е а к ти в н ы х  образований, при неврозе навязчивости, при истерии 
зхи образования не воплощаются в чертах характера и затрагивают 
^шь отдельные аспекты поведения. Например, женщина- 
истеричка, которая с подчеркнутой нежностью обращается со 
своими детьми, в глубине души их ненавидя, не становится от этого 
ни более способной любить, чем другие женщины, ни более нежной 
к другим детям" (За).

*

Само это выражение —  "реактивное образование" —  предпола
гает сопоставление его с другими способами образования симпто
ма*: образованием замещений* и образованием компромиссов*. В 
теории разграничить их несложно: при образовании компромисса 
исполнение вытесненного желания всегда сосуществуете защитным 
действием (ср. невроз навязчивых состояний), а при реактивном 
образовании отчетливо виден лишь момент борьбы с апечением 
(она может, например, прояатяться в виде преувеличенного стрсм- 
•1ения к чистоте, маскирующего анальный эротизм). Однако все это 

абстрактные моде.ш данного механизма, а фактически же в 
!f*aoM конкретном реактивном образовании проявляется aie- 
«ие, от которого субъект пытается защититься. С одной сто]юны, 

” *̂ вние внезапно вторгается в деятельность субъекта в разные 

И В разных областях: именно очевидные промахи —  по 
с жесткостью установок данного субъекта —  позволяют 

jpyj. Исать той или иной черте его личности значение симптома. С 
стороны, крайние формы упражнений в добродетели в 

W To мерс удоапетворяют прямо противоположное влечение, 
Хо^г^ающее в конечном счете и в систему защиты. Разве домо- 

ИгРяз') 2®сРжимая чистотой, не сосредоточена целиком на пыли 
■^И-Разве юрист, который с крайней придирчивостью блюдет 

людей перед законом, не проявляет тем самым без-
Ч С е к реальным проблемам зашиты тех. кто обратился к нему 
-4д̂Ст 0ци*>, и не потакает —  под маской добродетели —  своим 

*ским наклонностям?..
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Углубляясь в проблему, мы замечаем связь между влечени., 
реактивным образованием как явным выражением конфИемЧ 
(основанного на амбивалентности чувств) между двумя Праги*!*** 
правленными импульсами влечений: "...одно из этих чувств (обьп '̂ 
дружеское) при этом чрезвычайно усиливается, а другое — и сче0 
совсем" (ЗЬ). Таким образом, реактивное образование —  этоспос!? 
каким Я  использует амбивалентность* чувств, свойственную r° ’̂ 
чениям. 1с'

Можно ли применять это понятие за рамками явной патологии1 
В ’Трех очерках по теории сексуальности" (1905), где Фрейд ввел 
это понятие, речь шла о роли реактивных образований 
формирующихся у каждого человека в течение долгого латентного 
периода: "...сексуальные возбуждения порождают противонаправ
ленные силы (реактивные импульсы), которые, в целях эф
фективного подавления неудовольствия (связанного с сексуальной 
деятельностью], устанавливают психические преграды — отвра
щение, стыд, мораль" (4а). Тем самым Фрейд подчеркивал рай 
реактивных образований, наряду с сублимацией, в становлении 
человеческих характеров и добродетелей (4Ь). Вводя понятие Сверх- 
Я*, Фрейд отмечал, что в его возникновении важную роль играет 
механизм реактивных образований (5).

(1) Cf. Freud (S.). Weitere Bemerkungen Ober die Abwehr-Neuropsychosen, 1896- 
G.W., I, 386— 387; S.E., III, 169— 170. —  Ср. также: Aus den Angangen der Psycho
analyse, 1887— 1902. Нем., 159—60; англ., 148— 50; франц., 132— 3.

(2) Fenichel (О.). The Psychoanalytic Theory of Neurosis, Norton, N. Y., 1945. Англ 
151; франц., P.U.F., 1953, 187.

(3) Freud (S.). Hemmung, Symptom und Angst, 1926. —  a) G.W., XIV, 190; S.E’ 
XX, 158; франц., 86. —  b) G.W., XIV, 130; S.E., XX, 102; франц., 20

(4) Freud (S.). a) G.W., V, 79; S.E., VII, 178; франц., 71. — b) Cf. G .W . V, 140-1 
S.E., VII, 238— 239; франц., 156— 157. „

(5) Cf. Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. Cf. G.W., X III, 262— 263; S.E, X№ 
34— 35; франц., 189—90.

ОБРАЗОВАНИЕ СИМПТОМА

Нем.: Symptombildung. —  Франц.: formation de symptome. — Англ.: 
matron. —  Исп.: formacion de sintoma. —  Итал.: formazione di sintomo. — I*0™ j 
formafio de sintoma.

•  Термин, обозначающий психоневротический симптом как резуЛкТ<
особого процесса, особой психической обработки.
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^ ^ ^ L ju jm ie  встречается у Фрейда повсюду, подчеркивая мысль 
0 Эт°” образование психоневротичсскихсимптомов —  этоосо- 
отом. в ВОзннкнонснии невроза. По-видимому, Фрейд п она- 
бый «эмневался в том, стоит ли считать его отдельным этапом, 
^иным от защиты, однако в конечном счете он уподобил обра- 
Л**г!^имптома возврату вытесненного и счел его особым про- 
30 ом поскольку факторы, определяющие своеобразие симптома, 
иеСосительно независимы от сил, участвующих в защитном 
и̂сЬиТИКТс: "Можно ли считать, что механизм образования симпто-
в же, что и механизм вытеснения? Болес вероятно, что они 

Удачны и что подмены и симптомы не порождаются вытеснением: 
дои выступают скорее как знаки возврата вытесненного и обуслов
лены  совсем другими процессами' (1) (см.: Возврат вытесненного; 

Выбор невроза).
Образование симптома в широком смысле слова охватывает не 

только процесс возврата вытесненного в форме "образования заме
щении'* или "образования компромиссов"*, но также и "реактивные 
образования” (2).

Отметим в этой связи, что немецкое слово Bildung (образование) 
обозначает у Фрейда как процесс, так и его результат.

(1) Freud (S.). Die Verdrangung, 1915. G.W., X, 256— 257; S.E., XIV, 154: франц., 
82—83.

(2) Ср., например: Freud (S.). On Psycho-Analysis, 1911. S.E., XII, 208.

ОБРАЩЕНИЕ (ВЛЕЧЕНИЯ) В СВОЮ  
П РОТИ ВОПОЛ ОЖНОСТЬ

Verkehrung ins Gegenteil. —  Франц.: Renvereement (d'une pulsion) dans le
jT* * * 8-- Англ.: reversal into the opposite. —  Исп.: transformacion en lo contrario. —

conversione nell’opposto. —  Португ.: interversao do impulso или da pulsao.

•Hpouecc, при котором цель влечения преобразуется в свою прогиво- 
*"ocTb, а пассивность сменяется активностью.

191̂ ? Влечениях и судьбах влечений" (Triebc und Triebschicksalc, 
ш  Фрейд упоминает обращение в свою противоположность и

НеНи На се(*я сРеди ДРУГИХ "судеб влечений", наряду с вытес-
С * *  и сублимацией. Он подчеркивает, что эти процессы (один
ст0Р 0Точен прежде всего на цели, другой — на объекте), по сути,
Прт, Тесно связаны друг с другом (это видно на двух главных 
г™«ерах; _ ......- - — ~-----  ----

> е м  ц

садизма— мазохизма и вуаиеризма— эксги- 
Q?HM3Ma), что рассматривать их порознь невозможно. 

Ь^Оращение садизма в мазохизм предполагает одновременно
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переход от активности к пассивности и перемену ролей между ̂  

кто доставляет другому страдания, и тем, кто сам страдает, 
процесс может остановиться на полпуги, когда происходит ^  
щение на себя (изменение объекта), но действие при этом ст]' 
новится не пассивным, но лишь возвратным (принести страду' 
самому себе). При мазохизме в его окончательной форме осущес' 

твляется переход к пассивности, "..чужой человек становится новьа, 
объектом, призванным (в связи с переменой цели влечения) 
принять на себя роль субъекта" (1а). Подобное преобразование 
немыслимо без деятельности воображения: именно в воображении 
происходит перенос влечения на другого субъекта.

Оба эти процесса могут, конечно, осуществляться и в противо
положном направлении —  как преобразование пассивности в 
активность, обращение не на себя, а на другого: "...принципиальной 
разницы между устремлением влечения от объекта к Я или от Як 

объекту нет" (2).
Возникает вопрос: нельзя ли назвать возврат либидо от внешнего 

обллкта к Я (Я-либидо*, или нарциссическое либидо) "возвратом г 
себе"? Фрейд, заметим, предпочитал в данном случае говорить об 
"устремлении либидо на (или в) Я".

Наряду с обращением активности в пассивность как переменой 
способа или "формы" деятельности, Фрейд рассматривал также 
преобразование "содержания" — "материальное" превращение 
любви в ненависть. Однако он считал возможным говорить здесь
об обращении лишь в чисто описательном смысле, поскольку, по 
сути, понять любовь и ненависть как рахличные судьбы одного» 
того же влечения невозможно. Как в первой (lb), так и во второй 
(3) теории влечений Фрейд возводит их к разным источникам.

Анна Фрейд рассматривала обращение в свою противополож

ность и обращение на себя наряду с другими механизмами заШИ1̂  

и считала эти защитные процессы самыми древними (4). 
(Само)отождсствление с агрессором). В некоторых фрейдовс 

текстах можно найти доводы в пользу этого мнения.

(1) Freud (S.). a) G.W., X. 220; S.E., XIV, 127; франц.. 44. —  Ь) Cf.
sqq.; S.E..XIV. 133 sq; франц.. 53 sq. —  с) Cf. G.W., X, 219; S.E., XIV. 1Д> 

франц., 42— 43. ли»"11'
(2) Freud (S.). Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 59; S.E., XVIII. 5 1 v

(3)Cf. Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 59; S.E., XVIII.

63 • i i  ФР41" 1’
(4) CF. Freud (A.). Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1936. Нем ., щ >

Paris, P.U.F., 1949, 45.

i

ОБРАЩЕНИЕ НА СЕБЯ

Wendung gegen die eigene Person. —  Франц.: retoumement sur la personne 
И *^'аягл.: turning round upon the subject s own self. —  Исп.: vueltta en contra del 

Итал.: riflessione sulla propria persona. —  Португ.: volta contra si mesmo.
sujeto. —

•  процесс, при котором желание, направленное на внешний объект, 
обращается на себя.

См.: Обращение в свою противоположность.

ОБЪЕКТ

Нем.: Objekt. —  Франц.: objet. — Англ.: object. —  Исп.: objeto. —  Итал.: ogge- 
ю. — Португ.: objeto.

•  Понятие объекта рассматривается в психоанализе с трех основных 
точек зрения:

A) В связи с влечением: ведь именно в объекте или посредством 
объекта влечение может достичь своей цели или удовлетворения. Это 
может быть человек в целом или частичный объект, объект реальный 
шп фантазматнческии

Б) В связи с любовью (или ненавистью): речь здесь идет об 
отношении к личности в целом, к какой-то инстанции Я  или же к 
объекту в целом (личность, сущность, идеал и пр.) (соответствующим 
прилагательным здесь будет «объектный»).

B) При традиционном использовании в философии или 
п'**®логин познания —  в связи с воспринимающим и познающим 
у&ъектом: объект есть то, что имеет устойчивые и постоянные 
признаки, которые в принципе могут быть восприняты всем сообщес
твом субъектов независимо от их индивидуальных желаний и мнений 
(соответствующее прилагательное «объективный»),

I ^ ^ал итичсских  трудах термин "обл>ект" встречается также 
сочетаниях, таких, как "выбор объекта"*, "любовь к 

Я " * 1»" . "утрата объекта"*, "объектное отношение"* и пр., которые 
вызвать затруднения у читателя-непрофессионала. Объект 

1УиЫ ,'ол1СЯ Здесь близко к тому, как он трактуется в языке литера- 
(^уЧ*>>в,СТ ̂ °ей страсти”, "объект моей ненависти" и пр. В данном 
•1енногСЛОВ°  °б'ъект нс предполагает понятия вещи как неодушев- 
*>ЫЧно’ ДостУпного любым манипуляциям предмета, который 

1ичностмРОТИВ° поставлсн понятиям одушевленного существа или

I. Все
эти смыслы понятия «объект» в психоанализе опираются

^ С' "‘Ч
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на фрейдовскую концепцию влечения. Анализируя понятие ^  
чения, Фрейд проводит различие между его объектом и цел̂ Т  
"Введем два термина. Назовем сексуальным объектом лицо, обл-' 
дающее сексуальной привлекательностью, а сексуальной целью 
действие, к которому подталкивает влечение" (1). Эго противощ*' 
тавление навсегда сохранилось у Фрейда; оно явно присутствуй у 
него и в самом развернутом определении влечения: "... объе^ 
влечения есть то, в чем или посредством чего влечение мо*е, 
достичь своей цели" (2а); однако объект определяется и как воз- 
можное средство удовлетворения: "Это наиболее переменчивый 
аспект влечения, связанный с ним не изначально, но лишь впо
следствии —  благодаря его способности обеспечивать удовлетво
рение" (2Ь). Этот опорный тезис Фрейда о случайности объекта 
вовсе не означал, что влечение может удовлетвориться любым 
объектом: речь шла лишь о том, что объект влечения, подчас весьма 
своеобразный, определяется индивидуальной историей конкретно
го субъекта, особенно историей его детства. Объект есть тот момент 
влечения, который менее всего обусловлен врожденным телесным 
и душевным складом субъекта.

Подобный подход вызвал ряд возражений. Суть проблемы поды
тожил Фэрберн IFairbaim) (3): чего, собственно, ищет либидо — 
удовольствия (pleasure-seeking) или объект (object-seeking)? Для 
Фрейда несомненно, что либидо, даже изначально нацеленное на 
конкретный объект (см.: Опыт удовлетворения), есть прежде всего 
нечто, направленное на удовлетворение и на скорейшее ослабление 
напряжения, —  теми способами, которые доступны той или иной 
эрогенной зоне. Однако мысль о взаимосвязи между природой и 
"судьбой" целей и объектов влечения (она подчеркнута в самом 

понятии объектного отношения) вовсе не чужда Фрейду (° 
дискуссиях по этому вопросу см.: Объектное отношение).

Фрейдовское понятие объекта влечений было выдвинуто в "Трех 
очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexual
theorie, 1905) на основе анализа сексуальных влечений. Что ** 
представляет собой —  в рамках первого фрейдовского дуализма 

объект других влечений, особенно влечений к самосохранению 

Этот объект (например, пиша) конечно же более жестко обусловь 
непосредственными жизненными потребностями.

Однако различие между сексуальными влечениями и 

чениями к самосохранению не должно приводить к слишком Р* 

кому противопоставлению их объектов: в одном случае условно^ 
в другом —  детерминированного биологическими факторами- 

Фрейду, сексуальные влечения поначалу примыкали к влеченн*^ 

направленным на самосохранение: именно они указывали се 

альным влечениям путь к объекту. ’ ч1б-
Понятие примыкания* дает ключ к разгадке з а п у т а н н о й

уУ объекта влечений. Возьмем, к примеру, оральную стадию: на 
влечений к самосохранению объект здесь —  пиша- ыя am v p

„зыке

(

- пища; на языке
j,Horo влечения — то, что поглощает, инкорпорирует, включая 

то, что привносится в этот процесс воображением. Психоа- 
Л*д13 оральных фантазмов показывает, что деятельность погло
щения может относиться и к любым другим объектам, не связанным 
„ишей, и в этом суть "орального объектного отношения".

11. Понятие объекта в психоанализе следует связывать не только 
с влечением —  если оно вообще может быть схвачено в чистом 
виде. Эго понятие обозначает также все то, что служит объектом 
притяжения, объектом любви, —  обычно конкретное лицо. Лишь 
психоаналитическое исследование позволяет нам обнаружить — за 
пределами общего отношения Я  к объектам любви —  игру влечений 
во всем их многообразии, изменчивости, фантазматичности. При 
анализе понятия сексуальности и влечения проблема связи между 
объектом влечения и объектом любви в явной форме у Фрейда не 
возникала. Да иначе и быть не могло, поскольку в первом издании 
“Трех очерков" (1905) главным было противопоставление между 
детской и постпубертатной сексуальностью. Детская сексуальность 
выступала, по сути, как автоэротическая*, поскольку на этой стадии 
фрейдовской мысли внимание почти не уделялось отношению 
сексуальное г и к объекту, отличному от собственного тела (хотя бы 
в воображении). Тем самым влечение у ребенка оказывается 
частичным скорее по способу удовлетворения (локальное удо
вольствие*), нежели по типу объекта, на который оно направлено. 
Лишь в период половой зрелости происходит выбор объекта. Про
образы и первые наброски этого этапа относятся к детскому 
периоду, однако оказывается, что лишь теперь человеческая сексу
альность объединена в нечто цельное и направлена на другого 
человека

Как известно, в период между 1904 и 1924 г. противопостааление 
_е*ДУДетским автоэротизмом и постпубергатным выбором объекта 
®*тепенно сглаживается. Описание различных догенитальных 

либидинального развития показало различия в способах 
.’"Ьектного отношения". Двусмысленность понятия автоэротизма 

Дь его можно было понять так, что субъект поначалу вовсе 
Нои̂ ЫВает в существовании любому внешнему объекту —  реаль
ней ИЛ11 Ф а к т и ч е ск о м у )  развеивается. Влечения, взаимо- 
Hj^tbhc которых лежит в основе автоэротизма, называются 
цГ^Чными потому, что их удоалетнорение связано не только с 

ельиой эрогенной зоной, но и с так называемыми частичными 
Между этими объектами уста на ал и ваютс я отношения 

гйрТ^нческои равнозначности, показанные Фрейдом в работе "О 
r̂ieb НИИ влечений, особенно в области анального эротизма" (Uber 
b^flsetzungen, insbcsondere der Analerotik, 1917), а также отно-



292
Г .

, переходный 293

шения взаимодействия и обмена, в силу которых влечения Прсте* 
певают ряд превращений. Проблематика частичных объектов 
рушает все то общее, что было присуще относительно цельному ь 
нерасчлененному понятию сексуального объекта на ранних стади^ 
фрейдовской мысли. При этом возникает потребность отдели  ̂
объект влечения в собственном смысле слова от объекта любви 
Первый определяется главным образом своей способностью удов ' 

летворять данное влечение. Речь может идти о человеке, что, однако 
не обязательно, поскольку к получению удовольствия способен тот 
или иной участок тела. Тем самым подчеркивается условность 
объекта, его подчиненность удовольствию. Что же касается объекта 
любви, то он вводит в действие, наряду с ненавистью, еще одну 
пару понятий: "...понятия любви и ненависти должны обозначать 
не отношения влечений к их объектам, но лишь отношения целос
тного Я  к объектам" (2с). С точки зрения терминологической, здесь 
важно отметить следующее: хотя Фрейд выявил специфику отно
шения к частичным объектам, он тем не менее называл "выбором 
объекта" лишь отношения человека в целом к объектам любви, 
выступающим также как целостные субъекты.

Это противопоставление между частичным объектом (объект 
влечения и особенно догенитальный объект) и целостным объектом 
(объект любви и особенно генитальный объект) свидетельствует о 
том, что в психогенетической перспективе психосексуальное 
развитие субъекта предстает как переход с одной стадии на другую 
посредством постепенного подчинения частичных влечений 
генитальной организации. С этой точки зрения, генитальная стадия 
требует усиленного внимания к объекту во всем разнообразии и 
богатстве его качеств, во всей его независимости. Объект любви — 
это не просто место, куда устремляются влечения, не просто нечто 
предназначенное к поглощению.

Несмотря на всю важность разграничения между частичным 

объектом и объектом любви, оно не обязывает нас именно к такой 

трактовке проблемы. С одной стороны, частичный объект можно 
считать одним из неустранимых и неуничтожимых полюсов сексу
ального влечения. С другой стороны, как показывает псИХ°* 
аналитическое исследование, целостный объект не представляв 

собой чего-то окончательно сложившегося, более того 0 
никогда полностью не освобождается от моментов нарциссизма: е ̂  
склад определен не столько более или менее удачным синте3.е 
различных частичных влечений, сколько их соединением в Ф°Р* 

созданной по образу Я  ( a). -s.
В работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfilhrung des . 

smus, 1914) нелегко определить собственный статус объекта дао 
с одной стороны, перед нами выбор объекта по примыканию < 
котором сексуальность стушевывается в пользу функции

р1ГИЯ. с другой —  нарциссический выбор объекта* по образу 
Д*д ЯИНииающсг<к я где-то между "матерью-кормилицей", "отцом- 
зацоттником" и тем, "каков я еемь, каким я был и каким я хотел бы

Наконец, психоаналитическая теория обращается к понятию 
л^кта и в его традиционном философском смысле, т. е. в паре с 

^Принимающим и познающим субъектом. Конечно, при этом 
„озникает проблема отношения между объектом в таком понимании 
и сексуальным объектом. Помыслить становление объекта влечений 
и тем более построить генитальный объект любви во всей его 
полноте, независимости, цельности невозможно, если не связывать 
хат процесс с постепенным станоыснием объекта восприятия: 
•объектное" и "объективное" взаимосвязаны. Делалось немало 
попыток согласовать психоаналитические представления о 
возникновении объектного отношения с данными генетической 
психологии познания и даже построить "психоаналитическую 
теорию познания" (о подходе Фрейда к этому вопросу см.: Я-удо
вольствие —  /7-реальность, Испытание реальности).

о) Нарциссизм превращает Я в объект любви, а при нарциссическом выборе 
объекта Остановится прообразом объекта любви. Однако, налагая эту теорию, Фрейд 
одновременно формулирует ставшее ныне общепринятым разграничение между 
f -либидо и объектным либидо*, причем в этом выражении объект понимается в 
узком смысле слова —  как внешний объект.

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 34; S.E., VII, 
135—136; франц., 18.

(2) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915 — a) G.W., X, 215; S.E., XIV, 122; 
ФР»НЦ., 35. —  b) G.W., X, 215; S.E., XIV, 122; франц., 35. —  с) G.W., X, 229; S.E., 
WV. 137; франц., 61.

(3) Cf. Fairbaim (W.R.D.) A Revised Psychopathology of the Psychoses and Psycho- 
"«“wes. 1941, XXII, 250— 279.

ОБЪЕКТ ПЕРЕХОДНЫЙ

Нем.: Obergangsobjekt —  Франц.: objet transitionnel.—  Англ.: transitional ob- 
Men .: objeto transicional . —  Итал.: oggeto transizionale. —  Португ.: objeto

* Понятие Д.У.Уинникота, обозначающее материальный объект, 
Не*ощий для младенца особую ценность; это могут быть, например, 
^одеяла или пеленка, которые он сосет в момент засыпания.
Но По Уннникоту, обращение к объектам этого типа —  явление 
^•«льное: оно позволяет ребенку осуществить переход от первона- 
^ в о г о  орального отношения к матери к "подлинному объектному 
^°Шеннк> ,

•Ос,Нову идеи переходного объекта мы находим в статье Уинникота
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"Переходные объекты и переходные явления" (Transitional Objccts 
and Transitional Phenomena, 1953).

1) С клинической точки зрения, автор выяыяет и описывает 
часто наблюдаемое у детей особое поведение, называя его отно
шением к переходному объекту.

У детей в возрасте от 4 до 12 месяцев нередко наблюдается особая 
привязанность к какому-нибудь предмету —  шерстяной тряпке 
углу одеяла или перины и пр.: он сосет их, прижимает к себе, нё 
может обойтись без них в момент засыпания. Эти "переходные 
объекты" надолго сохраняют свою ценность, теряя ее лишь посте- 
пенно, и могут появиться вновь в период депрессии.

Уинникот включает в ту же группу явлений некоторые жесты и 
виды поведения (особенно оральные —  лепет, например), называя 
их переходными явлениями.

2) С генетической точки зрения, переходный объект возникает 
в период между "сосанием пальца и плюшевым мишкой" (1а). 
Будучи "почти неотделимой частью самого ребенка" (lb) и отличаясь 
тем самым от будущей игрушки, этот объект впервые делает воз
можным "обладание тем, что не есть я сам" (not-me posession).

С либндинальной точки зрения, речь идет о деятельности 
орального типа, хотя статус объекта при этом меняется. Первый 
период оральной деятельности (сосание груди) характеризуется, по 
Уинникоту, "первичным творчеством”: "...Движимый любовью или 
скорее потребностью [...], младенец вновь и вновь воссоздает 
материнскую грудь. Реальная материнская грудь всегда находится 
в том месте и в то время, где и когда ребенок готов ее придумать" 
(1с). Впоследствии в действие вступает испытание реальности*. А 
в промежутке, где-то на полдороге между субъективным  ̂и 
объективным, размещается отношение к переходному объекту. "С 
нашей точки зрения, объект появляется извне, для ребенка это не 
так. Однако объект не появляется и изнутри —  ведь он не гал
люцинация" (Id).

3) Переходный объект —  это момент подступа к восприятию 

объекта, строго отграниченного от субъекта, и к "собственно объект
ному отношению"; однако его роль не упраздняется с развитием 

индивида. "Переходный объект и переходные явления изначхчьно 

дают человеку нечто такое, что навсегда сохраняет для него зна
чение, они открывают перед ним нейтральное поле опыта" (1е)- 
Уинникоту, переходные объекты и явления относятся к °^ллС̂  
иллюзии: 'Эта промежуточная область опыта не принадлежит и* 

внутреннему миру человека, ни внешней реальности, обшей 
многих людей, образуя важнейшую часть детского опыта. Этот опьп 
обусловливает в дальнейшем интенсивность переживаний, cBlBjr 
ных с искусствами, религией, жизнью воображения, научным тв»г 

чеством" (10-
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(1) Winnicott (D.W.). Англ.In: I.J.P., XXIV, 2, франц. In: La psychanalyse
V pal*

■j p 1959. —  а) Англ., 92; франц., 30. —  с) Англ., 95; франц., 36. —  d) Англ., 91; 
П .— сч *—  ....... . — ~ 1—  ‘ ---"

фР»ии
27. — е) Англ., 95; франц., 37— 38. —  0 Англ., 97; франц., 41.

ОБЪЕКТ ЧАСТИЧНЫЙ

Нем.: Partialobjekt. —  Франц.: objet particl — Англ.: part-object. —  Исп.: objeto 
pjjcial. — Итал.: oggeto parziale. —  Португ.: objeto parcial.

% Объекты частичных влечений, при которых личность в целом не 
становится объектом любви. Речь идет главным образом о частях 

доа — реальных или воображаемых (грудь, испражнения, пенис) —  
( об их символических заменах. Даже личность в целом может 
(само)отождествляться или быть отождествляемой с частичным 
объектом. »

■ Понятие, введенное последователями М.Кляйн и приобретшее 
ведущую роль в психоанализе объектных отношений.

Однако мысль о том, что объектом влечений не обязательно 
является личность в целом, присутствует уже у Фрейда. Конечно, 
говоря о выборе объекта, о любви к объекту, Фрейд обычно имел 
в виду целостную личность, однако при изучении частичных вле
чений он подразумевал и частичные объекты (грудь, пища, фекалии 
и ПР) (1)- Кроме того, Фрейд установил ряды эквивалентов и 
соотношений между различными частичными объектами (ребе
нок — пенис —  фекалии —  деньги —  подарок) прежде всего в 
статье "О смещении влечений, особенно в области анального 
эротизма (Uber Triebumsetzungen, insbesondere der Analerotik, 1917). 

Он также объясняет, как женщина переходит от желания обладать 
пенисом к желанию обладать мужчиной, сохраняя возможность 
♦временной [агрессии от мужчины к пенису как объекту желания» 
V). На уровне симптомов о фиксации сексуального влечения на 
'•стачном объекте свидетельствует фетишизм: как известно, Фрейд 
ИШел в фетише замену материнского пениса (3).

Что же касается весьма распространенной ныне идеи тождества 
Человека в целом с частичным объектом, преимущественно фалл о- 
°°M (4,5), то она встречается уже у Фрейда (см.:Фаллос).

У К. Абрахама противопоставление частичное — цельное в 
•®®Итнц объектных отношений выходит на первый план. Его 
”®ДХод, направленный на изучение яатений в их возникновении и 
2?®ИТШ1- выявляет соответствие между изменением объекта и 
д*енением либидинальных целей на разных этапах психосексу- 
J*j|Horo развития (6). Частичная любовь к объекту представляет 

один из этапов в "развитой любви к объекту".
4*аботы М. Кляйн продолжают путь, намеченный Абрахамом.

I г®ННо на основе частичного объекта она перестраивает 
?**ИМание всего мира детских фантазмов. Не пытаясь здесь дать
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обобщенное изложение этой теории, отметим лишь основные па 
противопоставлений в кляйновской диалектике детских фантазм^4 
это хороший объект —  плохой объект*; интроекция* —  проект 
частичный —  цельный (см. эти термины, а также: Установка rial!!’ 
ноидная, Установка депрессивная). ^ 1*‘ 3

Отметим, однако, что и у Абрахама развитие объектного отцп 
шения —  это не просто переход от частичного к целостному и. 
нечто более сложное. Например, стадии любви к частичному объе* 
ту предшествует особый тип отношений, предполагающий подщ* 
поглощение объекта.

Частичный объект (Абрахам, заметим, этим термином не 
пользуется) также вовлечен в процесс поглощения.

У М. Кляйн слово "объект" в выражении "частичный объект' 
нагружено всеми его психоаналитическими значениями: частичный 
объект (грудь или какая-то другая часть тела) наделяется в процессе 
фантазирования свойствами человека в целом (преследователя, 
утешителя, благодетеля и пр.).

Наконец, по мнению последователей Кляйн, отношение к 
частичным объектам не только зависит от определенного этапа 
психосексуального развития (ср. период, когда возникает пара
ноидная установка), но и продолжает, уже раз установившись, 
играть важную роль в отношении к целостным объектам. На этом 
настаивает и Жак Лакан. Однако у него генетический аспект 
проблемы частичного объекта отходит на задний план. Лакан 
отводил частичному объекту особое место в топике желания (7).

(1) Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 98—101; 

S.E., VII, 197— 206; франц., 94— 107.
(2) Freud (S.). G.W., X, 406; S.E., XVII, 130.
(3) Cf. Freud (S.). Fetischisinus, 1927. G.W., XIV, 310— 317; S.E., XXI, 152-15'

(4) Cf. Fenichel (O.). Die symbolische Gleichung: Madchen=Phallus. 1936. He* 
Internal. Zeit. fur Psychoanalyse, XXII, 299— 314. Англ. In; Collected Papers, Rouuwg* 

and Kegan, London, 1955, 3— 18.
(5) Cf. Lewin (B.). The body as phallus, 1933, In: The Psychoanalytic Quarterly. ^

(6 ) Cf. Abraham (K.). Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf GrVJL|)e, 
Psychoanalyse seelischer SWrungen, II. Teil: Anftnge und Entwicklung der ObjeKu*'"*’ 

1924. Франц., II, 298— 313.
(7) Ср. особенно: Lacan (J.). Le desir et son interpretation, 1960, compte re 

J,.-B. Pontalis. In: Bui. Psycho., XIII.

ОБЪЕКТНОЕ ОТНОШ ЕНИЕ

Нем.: Objektbeziehung. — Франц.: relationd’objet. — Англ.: object-relatio 
object-relation. —  Исп.: relacion de objeto или objetal. —  Итал.: relazione ogg 

Португ.: relafSo de objeto или objetal.

В современном психоанализе —  отношение субъекта к мярУ
к»*

_  и цельный итог определенной организации личности, как 
т определенного восприятия объектов, •  той или иной мере 

Энного с фантазированием, и выбираемых способов защиты.
говорить об объектных отношениях применительно к 

у щли иному субъекту, к тем или иным стадиям развития 
т̂дНшеР. объектные отношения орального типа) или к психопато- 
9веским явлениям (например, объектное отношение мелан- 
^(ческого типа).

I Понятие "объектное отношение" изредка встречается у Фрейда
I, и потому нельзя считать, будто Фрейду оно неизвестно, но 
,|0Жно с уверенностью сказать, что частью его концептуального 
лпарата оно не является.

В 30-е годы роль понятия объектного отношения в психо
патическом литературе возрастает: в наши дни оно служит 
хновой многих теорий. Как неоднократно подчеркивал Д. Лагаш, 
лот сдвиг затрагивает всю историю идей, а не один только психо
анализ: речь идет о том, чтобы изучать не организм сам по себе, но 
;го(Ввимодейстиия со средой (2). М.Балинт утверждал, что между 
совокупностью приемов психоанализа, основанных на общении, на 
межличностных отношениях, и его теорией, по-прежнему остаю
щейся. по Рикману, "психологией индивидуального организма", 
существует разрыв. Согласно Балинту, который уже в 1935 г. 
Фебовал уделять больше внимания становлению объектных отно- 
“ ний, все термины и понятия психоанализа, за исключением 
'онятий объекта и объектного отношения относятся к отдельному 
!»лированному индивиду (3). В русле того же подхода Р.Шпитц 
СГШе™л» что, за исключением отрывка из ’Трех очерков по теории 
"■Чяяьности (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), где 
'*Ч*Щаются взаимоотношения между матерью и ребенком, Фрейд 
**гда рассматривает либидинальный объект лишь с точки зрения 

(нагРУзки- выбор объекта и т.д.) (4). 
возрастание роли понятия "объектное отношение" привело к 

^ г см ьны.ч переменам в области психоаналитической клиники, 
и генетики. Здесь мы не сможем подвести даже краткие 

^происшедших изменений. Ограничимся уточнением значения 
^*®Нов. а также попыткой определить, хотя бы в общих чертах, 
^Отличается современное употребление понятия "объектное 
^^Ние" от его фрейдовского применения. 

w J^M o  выражение "объектное отношение" может сбить с толку 
не знакомого с психоаналитическими текстами. Слово 

Здесь следует понимать особым образом — так, как оно 
оД*®*тся в психоанализе (ср. такие выражения, как "выбор 

’ "любовь к объекту"; впрочем, как мы увидим далее,

щ — ■ —



Человек, на которого направлены влечения, рассматриьается aw  
как объект, и в этом нет ничего уничижительного: это не спнаЛ^* 
отрицания его субъектных качеств. ^

"Отношение" здесь понимается скорее как взаимозанисимоо. 
т. е. речь идет не только о том, как субъект строит свои оОъсд^ 
но и о том, как эти объекты формируют его деятельность. 
цепция М.Кляйн и ее сторонников усиливают эту мысль: объе^ 
(проецируемые, интроецируемые) в буквальном смысле воздей̂ * 
вуют на субъекта как его преследователи, благодетели и т.п. (см 
"Хороший" объект, "плохой" объект).

Говоря об "объектном отношении", а не об отношении к объекту 
мы стремимся подчеркнуть этот момент взаимодействия. В 
противном случае окажется, что объект или объекты существу»? 
еще до того, как субъект вступает с ними в отношения, или же что 
субъект существует до того, как начинают существовать объекты.

II. Как соотносится теория Фрейда с современным понятием 
объектного отношения?

Анализируя понятие влечения, Фрейд, как известно, выделял 
его отдельные моменты —  источник, объект и цель, источник — это 
га область или орган, в котором возникает сексуальное возбуждение. 
При этом Фрейд подчеркивал значение источника влечения, назы
вая различные стадии либндинальной эволюции именем преобла
дающей в данный момент развития эрогенной зоны. Что же касается 
цели и объекта, то их разграничение сохранилось на протяжении 
всего творчества Фрейда. Так, в 'Трех очерках" он исследовал 
отклонения от цели (например, садизм) и отклонения от объекта 
(например, гомосексуальность), а во "Влечениях и судьбах вле
чений” (Triebe und Triebschicksale, 1915) отличал преобразования 
влечений в связи с изменением цели от соответствующих преобра
зований в связи с изменением объекта.

В основе этого различия— представление о том, что иелъ 
влечений обусловлена определенным типом частичного влеч ени я и 

в конечном счете его телесным источником. Например, и н ко рп о 
рация, поглощение — это способ поведения, обусловленный орал»" 
ным влечением, которое может смещаться (со рта на другие част» 
тела), превращаться в свою противоположность (пожирать — "bn* 
пожираемым), подвергаться сублимации и т.д., о д н а к о  е 
пластичность небезгранична. Что же касается объекта, то тут 
нередко подчеркивает его случайность, причем в двух в з а и м о д о п  

няющих смыслах:
а) в первом случае от объекта требуется лишь быть cpeflC®J£ 

удовлетворения желания. В этом смысле такие объекты °ггносИу0с1» 
но взаимозаменяемы: например, на оральной стадии з н а ч и м  

любого объекта определяется тем, можно ли его съесть;
б) во втором случае, однако, история субъекта п р и в о д и т  к

_____________________________________________________ Об^ектип,. O T W Q ^ l
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индивидуализации объекта, что лишь од>1н-единственный 
или его замена, обладающая качествами оригинала, могут 

внести удовлетворение.
ПР Таким образом, становится понятно, как Фрейд может однов- 
|Гммп утверждать, что объект есть "самый переменчивый момент 

(5а) и что ”... найти объект собственно говоря, значит: 
* £ д а  жшово" (6).

разграничения между источником, объектом и целью, которые 
Шшрякп для Фрейда общие рамки мыслительной работы, ста
новятся более гибкими, когда речь идет о жизни течений.

Когда мы говорим, что на определенном этапе общее отношение 
человека к объектам обусловлено особенностями функ
ционирования какого-либо органа тела (например, рта), что озна
чает, что данное отношение (поглощение) становится прообразом 
всех других видов деятельности субъекта —телесных или иных, 
которые отныне могут приобретать оральное значение. Между 
объектом и целью также существуют многообразные отношения. 
Изменения цели влечений обуслоалсны диалектикой, в которой 
объект играет важную роль; в особенности при садомазохизме и 
вуайеризме— эксгибиционизме: "...обращение субъекта на себя 
|изменение объекта] и перемена отношения с активного на 
пхеивное (изменение цели] соединяются или сливаются" (5Ь). 
Сублимация* —  еще один пример такой соотнесенности между 
объектом и целью.

Наконец, Фре»шу удалось связать типы характера с типами 
отношения к объекту (7) и показать в своих клинических работах, 
каким образом одна и та же проблематика может раскрываться во 
Знешне различных видах деятельности одного и того же индивида.

III. А теперь спросим себя: что нового дают постфрейдовские 
концепции объектного отношения? Ответить на этот вопрос нелег- 

так как эти концепции весьма различны и их обобщение было 
)ц натяжкой. Ограничимся здесь следующими замечаниями по 
^му поводу.

I) Хотя понятие объектного отношения в наши дни использу- 
Казалось бы, независимо от фрейдовской теории влечений, 

^овее же предполагает некоторые внутренние изменения и в самой 
ои теории

с^Иочник влечения —  если понимать его как органический 
J tTP3! —  явно отходит на задний план; напротив, его значение 
Но”06!*!*!, признаваемое уже Фрейдом, усиливается. Слсдователь- 
^^суал ьн ос удовлетворение в определенной эрогенной зоне 
oJ^I^CT быть целью: само это понятие уничтожается понятием 
<*<ния Например, при "оральном объектном отношении" 

интерес вызывают различные перипетии поглощения, а 
Те пути и способы, посредством которых оно приобретает



особый смысл и становится главным стимулом к фанта лфОВан̂  
среди всех других возможных отношений субъекта к миру. 
касается объекта, то многие современные аналитики не приэНа!г 
ни его многообразия в связи с искомым удовлетворением, ни е?1 
единственности —  в связи с его включением в индивидуальную 
историю субъекта: они скорее склонны строить концепц^ 
типичного объекта для каждого вида отношений (ср. оральный 
анальный и другие объекты).

2) Поиск типического на этом не заканчивается. По сути, в 
объектном отношении этого типа представлена не только жизнь 
влечений, но и соответствующие механизмы защиты, степень 
развития Я, его структура и т.д., поскольку все это также харак- 
теризует данное объектное отношение (а ). Таким образом, понятие 
объектного отношения есть одновременно и нечто объемлющее 
(«холистское») и нечто типическое в эволюции личности.

Кстати, термин "стадия" все чаще заменяется теперь понятием 
объектного отношения. Такой сдвиг свидетельствует о том, что в 
любом субъекте соединяются или чередуются различные типы 
объектного отношения. Напротив, говорить о сосуществовании 
различных этапов было бы нелогично.

3) Поскольку понятие объектного отношения, по определению, 
выделяет те отношения, из которых сплетается жизнь субъекта, то 
возникает опасность увидеть существенное лишь в реальных отно
шениях субъекта с его окружением. Психоаналитик обязан отка
заться от этой ложной трактовки: ведь он должен изучать объектна 
отношение прежде всего на уровне фантазий, хотя, конечно, и 
фантазии могут менять наше восприятие реальности и направлен
ные на нее действия.

а) Конечно, Фрейд признавал и другие линии эволюции, помимо лапо» 
либидинального развития, однако, по сути, он никогда не изучал их соотношения 

или, скорее, допускал возможность несогласованности между ними ( см.: Стаям*)-

(1) Ср., например: Freud (S.). Trauer und Melancholie, 1917. G.W., X, 435, S.E-, 

XIV, 249; франц., 202.
(2) Cf. Lagache (D.). La psychanalyse. Evolution, tendances et problemcs ' JU 

Cahiers d’actualute et de synthese de l’Encyclopedie franfaise permanente. Supplefflen 

vol.VIH, 23— 34. tf0f
(3) Cf. Balint (М.). Critical Notes on the Theory of the Pregenital Oiganisatio ^ 

the Libido, 1935. Passim. А также: Changing Therapeutical Aims and Tectinlu ra!ait)> 
Psycho-Analysis, 1949. In: Primary Love and psychoanalytic technique. London, пч**1 

Press, 1952. ^mi«<eS
(4) Cf. Spitz (R.A.). La premiere annee de la vie de l’enfant. —  Genese des p*® 

relations objectales, Paris, P.U.F., 1958. ft
(5) Freud (S.). a) G.W..-X, 215; S.E., XIV, 122; франц., 35. —  b) G .W .. *• 

S.E., XIV, 127; франц., 44 - Vlt
(6) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 123; >•

222; франц., 132. n,„20*
(7) Ср., например: Freud (S.). Charakter und Analerotik, 1908. G.W., VII, *

S.E., IX, 169— 75.

O H O

Нем.: Es- —  Франц.: 9a. —  Англ.:к1. —  Исп.: ello. —  Итал.: es. —  Португ.: id.

» ОД»8 из трех инстаниий’ выделяемых Фрейдом в его второй теории 
д^дческого аппарата. Оно —  это полюс влечений в личности; его 
^держания, связанные с психическим выражением влечений, бессо- 
)наТе л ь н ы : они являются, с одной стороны, врожденными и насле
дуемыми, с другой —  вытесненными и приобретенными.

С точки зрения экономики, Оно —  это первичный резервуар 
дс̂ отпескои энергии; с точки зрения динамики, Оно находится в 
конфликте с Я и Сверх-Я, которые, с точки зрения генетической, 
юзяикают, отпочковываясь из него.

| £го понятие используется Фрейдом в "Я и Оно" ( a) (Das Ich und 
das Es,1923). Фрейд заимствовал его у Георга Гроддека ( (3) и 
ссылался на Ницше, который видел в Оно "...все, что есть в 
человеческом существе безличного и, так сказать, природно-необ
ходимого" (1а).

Само слово «Оно» привлекало внимание Фрейда как иллюст
рация мысли Гроддека: «...то, что мы называем нашим Я, ведет себя 
вжизни совершенно пассивно, а зато внутри нас живут неизвестные 
и неподвластные нам силы» (lb, у); это видно из обычных выра
жений пациентов: "это было сильнее меня" или "это внезапно 
пришло мне в голову" и пр. (2).

Слово Оно появляется при пересмотре фрейдовской топики* в 
1920— 1923 гг. Позиция Оно во второй топике примерно соответст- 
вуе? бессознательному* (Без) в первой, однако здесь есть и ряд 
Различий

1) Если оставить в стороне ряд филогенетически приобретаемых 
«ем и содержаний, бессознательное из первой топики совпадает с 
•рлененным".

В "Я и Оно" (глава I), напротив, Фрейд подчеркивает, что 
Уясняющая инстанция (Я) и его защитные действия тоже большей 
^НМо бессознательны. Следовательно, понятие Оно отныне обо- 
JraeT те самые содержания, которые ранее обозначались 

**ятием Без, хотя и не все бессознательное психическое целиком. 
_ * )  Переосмысление теории алечений и развитие понятия Я 
?Ч>ебовали нового различения. Невротический конфликт понача- 
J  °пРеделялся через противопостааление сексуальных влечений 
О^^ниям Я, причем именно последние были главной силой, 
^ЧИЩающей к защите (см.: Конфликт). С 1920— 1923 гт. группа 
5 *Ний Я потеряла свою независимую роль и была включена в 

ее Широкое противопостааление —  влечения к жизни —  вле- 
fp®*1 к смерти. Тем самым Я  перестало определяться особым типом



энергии влечений, а новая инстанция Оно предстала как изнача» 
ное вместилище двух типов влечений.

Короче говоря, та инстанция, против которой направлен 
защита, определяется уже не как полюс бессознательного, но ^  
полюс влечений в личности.

Именно в этом смысле Оно выступает как "большой резервуар 
либидо ( 6) и шире —  энергии влечений (lc, Id). Используемад я 
энергия черпается из этого общего источника и используется ripe*je 
всего в виде "десексуализованной и сублимированной" энергии

3) Границы между этой новой инстанцией и другими 
инстанциями, а также областью биологии определяются иначе 
причем в целом менее строго, чем в первой топике:

а) граница с Я  проведена менее четко, чем бывшая граница 
между Без и Псз — Сз, представленная цензурой: "Я не отделено 
четко от Оно и соединяется с ним изнутри. Однако вытесненное 
также сливается с Оно, будучи его частью. Вытесненное отделяется 
от Я  лишь вследствие связанных с вытеснением сопротиатсний и 
может общаться с Я  через Оно" (1е). Это совпадение Оно с 
инстанцией вытеснения связано у Фрейда прежде всего с представ
лением о возникновении этой инстанции, а именно: Я — это 
"...часть Оно, изменившаяся в результате прямого воздействия 
внешнего мира, проникающего внутрь через систему ’’восприятие
—  сознание’”' (10;

б) точно так же и Сверх-Я нельзя считать вполне самостоятель
ной инстанцией: большая его часть бессознательна и "погружена в 
Оно" (За);

в) наконец, граница между Оно и биологическим субстратом 
влечения менее ясна, чем его граница с бессознательным и с 
источником влечения: дальняя граница Оно "открыта телесным 

воздействиям" (З Ь ). Мысль о !'записи" влечения, уд о сто вер яем о й  

самим понятием "репрезентатора", явно не отвергается, н о  и не 
подтверждается вновь.

4) Следует ли считать Оно особым способом организации ил 
своего рода внутренней структурой? Фрейд считал, что Оно — ̂  
"хаос": "но наполняется энергией, получая ее из влечений, н 
лишено организации и не порождает единой воли..." (Зс). ^  
определяется чисто отрицательными признаками —  как то, 
противостоит способу организации, свойственному Я.

Однако Фрейд переносит на Оно большинство признаков , orL̂ M 
делявших в первой топике систему бессознательного: этот ос 
способ организации характеризуется воздействием п е р в и ч н о г о  I 
цесса, структурой, основанной на комплексах, м н о г о у р о в Н <.■ Q 

наслоением разновременно возникших течений и п р  ^ ^ , нцИ 
этому, и новое противопоставление влечений к жизни* и  влеЧ̂ .|СИе 
к смерти* показывает, что влечения образуют д и а л е к т н ч

^Кдации. Отсутствие внутренней организации в Оно, однако, 
^ Г^ггносительнс) речь идет об отсутствии отношений, свойст- 

Я■ Это отсутствие организации выражается прежде всего в 
JJL что "противонаправленные влечения существуют бок-о-бок, 
^упраздняя и не ослабляя друг друга" (3d). Как подчеркивал 
I Лагаш. более всего характерно для Оно отсутствие единого 
убъекта, обозначаемое у Фрейда местоимением среднего рода (4).

5) В конечном счете лучше всего помогает понять переход от 
геССОзнательного первой топики к Оно второй топики различие 
0бЯОятельств и условий их возникновения.

бессознательное происходит из вытесненного, которое в обоих 

смыслах —  историческом и мифическом —  вводит в психику 
радикальны й разрыв между системами бессознательного и предсо- 
знательного —  сознания.

Введение второй топики лишает этот момент разделения 
инстанций основополагающего характера. Происхождение 
различных инстанций рассматривается скорее как постепенно на
растающее расчленение, как возникновение различных систем. 
Отсюда —  забота Фрейда о преемственности на том пути, который 
ведет от биологической потребности к Оно и от Оно к Я, а также к 
Сверх-Я. Именно в этом смысле новая фрейдовская концепция 
психического аппарата столь легко (во всяком случае, легче, чем 
первая) допускает "биологические" и "натуралистические" истолко
вания.

« ) I..J.
Р) Гроддек —  немецкий врач, близкий к психоаналитическим кругам; он 

■■ВДряд работ, вдохновленных идеями Фрейда, прежде всего это 'Книга об Оно" 
vom Es: psychoanalytische Briefe an eine Freundin, 1923).

T) Гроддек так описывал свое понимание Оно: "Я считаю, что человек одушевлен 

чудесной силой, управляющей одновременно и его поступками, и 
J ? ® 01 его жизни Высказывание "я живу" верно лишь в условном смысле, оно 

v,7*aeT лишь малую и поверхностную часть фундаментального принципа: "В 
човеке живет Оно"  (5).

Sb-.* Читатель узнает много полезного об этом из комментариев составителей 
Edition (S.E.,XIX,63—66).

GW(,l,F,IBUd (S > a> G W- XH I- 251- n *  S E- x ,x  23, n-3; франц., 177, n.2. —  b) 
Ч - i, ’ 25,: S E > X ,X ’ 23: Франц.. 177. —  с) Cf. G.W., X III, 258, п.; S.E., XIX, 30, 
Xli’i ТДНЦ Ш - —  d) Cf. G.W., XIII, 275; S.E., XIX, 46; франц., 202. —  e) G.W., 
IT, ’ «1 —252; S.E., XIX, 24; франц., 178. —  0 G.W., XIII, 252; S.E., XIX, 25; франц.,

С  f * 1*1 (S-) Die Frage der Laienanalyse, 1926. G.W., XIV, 222; S.E., XX, 195; 

n ’
Freud (S.). Neue Folge der Vorlesungen zur Einfiihmng in die Psychoanalyse,

Х .7 Г *  °  W- XV' * *  S E ■ ^  7*  Франц., 109. —  b) G.W., XV, 80; S.E., XXII. 
*V.to. '? ? aH11 ЮЗ. —  c)G.W .. XV, 80; S.E.. XXII, 73— 74; франц.. 103. —  d) G.W ,

1 5 E . XXII. 73— 74; франц., 103.



(4) Cf. Lagache (D.). La psychanalyse et la stmcture de la peisonnalite I» 
Psychanalyse, P.U.F., 1961, VI, 21. 0: U

(5) Groddeck (G.). Das Buch vom Es, 1923. Нем., 10— И; франц., 20.

304_____________________________________________________ Опыт УДОЕле тя р п .^

ОПЫТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Нем.: Befriedigungseriebnis. —  Франц.: experience de satisfaction. — Англ.: exneii. 
ence of satisfaction. Исп.: vivencia de satisfaction. —  Итал.: esperienza di soddifacim_n’ 
to. —  Португ.: vivencia de satisfa^So

•  Согласно гипотезе Фрейда, первоначальный опыт внешнего вме
шательства, снимающий у младенца внутреннее напряжение, порох, 
денное потребностью. Вследствие этого образ объекта, приносящего 
удовлетворение, приобретает в ходе развития субъекта особое зна
чение. Этот образ может быть энергетически нагружен и при 
отсутствии реального объекта (галлюцинаторное удовлетворяй  ̂
желаний). В дальнейшем он продолжает направлять поиск объекта, 
приносящего удовлетворение.

■ Опыт удовлетворения не относится к числу обычных психо
аналитических понятий, однако представляется, что попытки опре
делить его могут прояснить для нас некоторые устоявшиеся, 
фундаментальные идеи Фрейда. Этот опыт описан и про
анализирован Фрейдом в "Наброске научной психологии" (Entwurf 
einer Psychologie, 1895); о нем неоднократно идет речь в главе VII 
'Толкования сновидений" (Die Trauindeutung, 1900).

Опыт удовлетворения связан с "состоянием беспомощности"* 
(Hilflosigkeit), изначально присушим человеку (1а). Организм не 
способен на специфическое действие*, которое могло бы подавить 

напряжения, связанные с притоком внутреннего возбуждения, — 
для этого нужна помощь другого человека (например, того, кто его 
кормит).

Помимо этого непосредственного результата, опыт у д о вл е тво 

рения порождает целый ряд следствий.
1) Отныне удовлетворение связывается с образом о п р е д е л е н н о г о  

объекта, а также с моторным образом рефлекторного д в и ж е н и я , 

приведшего к разрядке. Когда вновь возникает состояние налрЯ' 

жения, образ объекта вновь оказывается энергетически Haipy*eH' 
ным: "Поначалу это оживление, или, иначе, желание, пороЖД^ 
нечто аналогичное восприятию, а именно, галлюцинацию. Ес** 
вслед за этим возникает рефлекторное действие, это неизбеЖ*1 

порождает разочарование" (lb).
На более ранней стадии субъект еще не в состоянии о с о з н з



1^|ГГГгние реального объекта. Образ, несущий слишком большую 
^аттическую нагрузку, порождает тот же самый "знак реаль- 

что и восприятие. 

н 2) Весь этот опыт в целом —  опыт реального и галлюцинатор- 
удовлетворения —  соста&тяет основу желания. Источником 

^!мния выступает поиск реального удовлетворения, хотя оно

* ится по образу обычной галлюцинации.
1 з) Образование Я  сглаживает эту первую неудачу субъекта в 

связи с его неспособностью отличить галлюцинацию от восприятия. 
Свойственная Я  функция торможения не допускает слишком 
сильной перенагрузки образа объекта, приносящего удовлетво

рение.
В "Толковании сновидений" Фрейд описывает опыт удовлетво

рения и его следствия сходным образом, вводя, однако, два новых 
понятия: тождество восприятия* и тождество мысли*. Он считает, 

что субъект всегда ищет —  на прямых (галлюцинация) или околь
ных (действие, направляемое мыслью) путях —  нечто тождествен
ное "тому восприятию, которое было некогда связано с 
удовлетворением потребности" (2).

В последующих текстах он больше не говорит об опыте удов
летворения, по-прежнему опираясь, однако, на те предпосылки, 
которые лежат в основе этого понятия. По этому вопросу читателю 
стоит обратиться к работам "О двух принципах функционирования 
психики" (Formulierungcn uber die zwei Prinzipien des psychischen 

Geschehens, 1911) и "Отрицание" (Die Verneinung, 1925). В 
"Отрицании" Фрейд еще раз подчеркивает неустранимость изна
чального опыта удовлетворения и его решающую роль при после
дующем поиске объектов: "...условием испытания реальности 
выступает опыт утраты объектов, ранее приносивших реальное 

Удовлетворение" (3).
Опыт реального или же галлюцинаторного удовлетворения —  

^важнейшее фрейдовское понятие, соединяющее удовлетворение 

Потребности с исполнением желания* (см.: Желание; Фантазия, 
ЧИНтазм).

< О) Freud (S.). a) G.W., V, 82; S.E., VII, 181— 182; франц., 74. —  b) G.W., V, 82;
VU, 182; франц., 75. —  с) G.W., V, 86; S.E., VII, 185; франц., 79. —  d) Cf.G.W., 
— 130 и n. 1, p. 123 (добавлена в 1915); S.E., VII, 222— 230 и п. 1, р.22; франц., 

12W140 и "• 77> Р-185- —  е> G W - v - «3; S.E., VII, 182; франц., 76. —  f) G.W., V, 
’ s Е , VII, 222; франц., 132. 

у. О) Freud (S.). Beitrage zur Psychologie des Liebeslebens, 1910. G.W., VIII, 80; S.E.,

* **0— 181; франц., 12.
<3) Freud (S.). Die Verneinung, 1925. G .W , XIV, 14; S.E., XIX, 238; франц., 176.



306 Организация

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИБИДО

Нем.: Organisation der Libido. —  Франц.: organisation de la Libido. __ »
organization o f the libido. —  И сп.: organizackm de la libido. —  Итал.: organizz^?': 
della libido. —  Португ.: oiganisa^o da libido. K>I>e

•  Соотнесенность частичных влечений, отличающихся иреоб, 

данием той или иной эрогенной зоны и особым способом объекта^ 

отношения. Временная последовательность форм организации либнл 
определяет стадии психосексуального развития у детей.

■ Изменение взглядов Фрейда на организацию либидо вкратце 
сводится к следующему: в первом издании 'Трех очерков по теории 
сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexuahheorie, 1905) оральная 
и анальная активность представлены как первоначальные виды 
сексуальной деятельности, однако об их организации речь не идет 
ребенок выходит из стадии господства анархических частичных 
влечений лишь после того, как укрепляется господство генитальной 
области. Главная тема 'Трех очерков” — доказательство существо
вания сексуальной функции, выходящей за рамки гениталий: одна
ко лишь генитальная функция способна организовывать 
сексуальную функцию. Обобщая изменения, связанные с процес
сом полового созревания, Фрейд пишет в 1905 г.: "До этого момента 
сексуальное влечение было преимущественно автоэротичным; 
отныне оно обретает сексуальный объект. Ранее оно опиралось на 
различные влечения и отдельные эрогенные зоны, связанные — 
порознь и независимо друг от друга —  с поиском удовольствия как 
единственной сексуальной целью. Отныне возникает новая сексу
альная цель и все частичные влечения начинают объединяться в 
попытках ее достижения, а различные эрогенные зоны п о д ч и н я ю т с я  

господству генитальной зоны” (1а). Заметим, что в этот период 
Фрейд не говорил о догенитальной организации и что в к о н е ч н о м  
счете именно открытие сексуального объекта позволило с о о тн е сти  

различные влечения между собой.
Именно в объекте Фрейд затем обнаруживал особый спо со б  

организации сексуальности, промежуточный м е ж д у  н е о р г а н и з о в а н 

ным состоянием влечений (автоэротизм) и окончательным вы б о р о м  

объекта (нарциссизм*). Объектом становится Я* как ц е л о с т н о с т ь

Понятие догенитальной организации было введено Фрейд0** 
лишь в статье 1913 г. "Предрасположенность к неврозу на
вязчивости" (Die Disposition zurZwangsneurose); различные влечения 

объединяются здесь под властью сексуальной активности, связан* 

ной с определенной эрогенной зоной. Поначалу Фрейд описывав 
анальную организацию (1913, цит. статья), затем оральнУ10 

организацию («Три очерка» в издании 1915 г.) (lb), наконец

д н е в н ы х  в п е ч а т л е н и й 307

Невскую организацию («Генитальная организация у ребенка» 
^Tfrfantilc Genitalorganisation, 1923)), заявив после этого, что 
(Р*пъ применительно к четвертой, генитальной, стадии можно 
"корить об организации в полном смысле слова" (2).

,*Сгремясь определить догенигальные способы организации сек- 
^«льности. Френд следовал двумя различными и не вполне согла
сованны м и путями. Согласно первому подходу, организующую рать 
^толняет именно объект: путь от автоэротизма к гетеросексуаль- 

объекту проходит стадии нарциссизма и гомосексуального 
\jgopa объекта. Согласно второму подходу, каждая организация 
д̂ иполагас г особый вид сексуальной активности, обусловленный 
,ой или иной эрогенной зоной. Но как понять в этом случае ведущее 
положение той или иной эрогенной зоны и соответствующего ей 
йида активности?

При оральной организации можно объяснить ее ведущее поло
жение особой ролью отношения к окружению. Но как бьггь с 
последующими видами организации, при которых сохраняются и 
подчиненные виды активности? Что означает, к примеру, ведущее 
положение анальной активности? Оно не может означать ни 
приостановку оральной активности, ни даже ее оттеснения на 
задний план: дело в том, что оральная активность включается в 
организацию анального типа, так что взаимодействия орального 
уровня насыщаются значениями, связанными с анальной 
активностью

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. —  a) G.W., V,108; S.E., 
VII, 207; франц , 111. —  b) Cf. G.W., V, 98; S.E., VII, 198; франц., 95.

(2) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 77; S.E., XXIII, 155; 
фр*нц., 16.

ОСТАТКИ Д Н Е В Н Ы Х  ВП ЕЧАТЛ ЕНИ Й

Нем.: Tagesreste. —  Франц.: restes diumes. — Англ.: day's residues. —  Исп.: restos 

%nos —  Итал.: resti diumi. —  Португ.: restos diumos.

* 8 психоаналитическом теории сна — те впечатления предшеству- 
^его дня, которые обнаруживаются в рассказе о сновидении и в 
•̂ободных ассоциациях сновидца, будучи более или менее тесно 

с бессознательными желаниями, исполняемыми во сне. 
ряд промежуточных звеньев опосредует два крайних случая. 

***рвом случае тот или иной "остаток дня" представляется 
Цитированным, по крайней мере поначалу, какой-то заботой или 
2 *>ниеч предыдущего дня; во втором —  остатки дня кажутся 
Гс>Шествснными, выбранными лишь в силу их ассоциативной связи 

•Манием, проявившимся во сне.
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■ Согласно традиционной точке зрения, подробно обсуждаемо^ 
главе I "Толкования сновидений" (Die Traumdeutung, 190of 
большинство снов основано на жизненных впечатлениях предцду 
щего дня. Однако, как отмечает ряд авторов, воспроизводимые hQ 
сне обрывки дневных впечатлений не всегда представляют собой 
нечто важное или интересное; напротив, они касаются, на первь  ̂
взгляд, несущественных подробностей.

Фрейд использует все эти факты, придавая им новое значение 
он включает их в свою теорию, где сон выступает как исполнение 
бессознательного желания. По Фрейду, природа и функции остат
ков дневных впечатлений лучше всего выявляются в связи с основ
ным тезисом, согласно которому энергия сновидения проистекает 
из бессознательного желания.

Во сне могут вновь возникнуть —  как правило, в смешенном и 
символическом виде —  желания и заботы, поглощавшие субъекта 
днем. Остатки дневных впечатлений, как и любые сновидные 
мысли*, подчиняются механизмам работы сновидения. Знаменитая 
фрейдовская метафора представляет остатки дневных впечатлений 
как "организатора" и побуждающую силу сновидения (аналогичную 
роль могут играть во сне и телесные впечатления). Однако и в этом 
случае содержание сновидения может быть объяснено только вме
шательством бессознательного желания, обусловившего определен
ную силу влечений (Triebkraft), или «капитал*. "Я думаю, что 
сознательное желйние порождает сновидение лишь в том случае, если 
оно способно возбудить связанное с ни.» и усиливающее его бессозна
тельное желание" (1а).

В принципе отношение между остатками дневных впечатлений 

и бессознательным желанием может вообще не опосредоваться 

никакими действительными заботами, и тогда эти остатки высту

пают лишь как элементы, знаки бессознательного желания. В таком 

случае произвольность их выбора всего очевиднее. Какова же тогда 

их роль? Ее можно определить так:
а) при выборе тех или иных элементов во сне работает цензура 

Однако под покровом кажущейся незначимое™ впечатлений могут 
выражаться вытесненные содержания;

б) остатки дневных впечатлений легче согласуются с бессозна

тельным желанием, нежели воспоминания, сопряженные с опреДс' 
ленными интересами и уже включенные в развитые к о м п л е к с ы  

ассоциаций;
в) с точки зрения Фрейда, их достоинство —  актуальное^ 

чтобы показать присутствие во сне свежего материала, он прибегз 
к понятию "трансфер"*: "Участвуя в образовании сновидсии » 
остатки дневных впечатлений (...] не только заимствуют нсЧТ°к,' 
Без, а именно силу влечения, подвластную вытесненному желанИ*« 
но и дают бессознательному нечто необходимое, например заиеП

устаноатения трансфера" (1Ь). Эта роль актуального опыта 
2д>еплястся тем фактом, что во сне мы чаще всего сталкиваемся 
^^атками впечатлений непосредственно предшествующего дня.

/|) Freud (S.). a) G.W., II— III, 558; S.E., V, 553; франц., 454. — b) G.W., I I— III, 

S.E., V, 564; франц., 462.

ОСУЖ ДЕНИЕ

Нем.: Verurteilung или Urteilsverwerfung. —  Франц.: jugement de condamnation. —  
ШЯ.: judgement of condemnation. —  Исп.: juicio de condenacion. —  Итал.: rifiuto da 
ptfti de* giudizio; condamna. —  Португ.: julgamento de condena^ao.

§ Операция или установка, при которой субъект, осознавая свое 
доание, в принципе запрещает себе его исполнение —  в соот- 
(етствии с моральными причинами или общепринятыми нормами. 
Фрейд видел в этом способ защиты, более проработанный и утончен
ный, чем вытеснение. ДЛагаш предлагал считать это процессом 

*щсвобождения" Я, который осуществляется в курсе психоа- 
вивтнческо! о лечения.

I  Фрейд неоднократно употреблял термины Verurteilung и Urteils
verwerfung как синонимы (1а). Он включал осуждение в общий 
перечень защит (от простейших и до самых сложных), куда входят 
рефлекс зашиты посредством бегства (внешняя опасность), вытес
нение (внутренняя опасность), осуждение (lb). Каково отношение 
осуждения к вытеснению? Подчас кажется, что цели их одинаковы: 
осуждение выступает как "...наилучшее средство от влечения" (1с). 
Иногда осуждение оказывается удачной заменой вытеснения: "В 
прошлом индивид, слабый и несовершенный, мог лишь вытеснять 
влечение как нечто бесполезное. Теперь, когда он стал взрослым и 
«•иьным он способен, ничем не рискуя, справиться с тем, что 
кажется ему опасным" (2).
t Именно эту положительную сторону осуждения Фрейд под- 
^Ркиват в конце "Анализа фобии пятилетнего мальчика" (Analyse 
derPhobic eines fiinfj&hrigcs Knaben, 1909), где речь идет о возможных 
«•вДствиях осознания Матеньким Гансом своих эдиповских, инцес- 
У̂Озных и агрессивных желаний. Психоанализ не подтолкнул Ганса

* Непосредственному исполнению желаний, "...заменив процесс 
^еснения, самопроизвольный и бурный, умеренным и продуман-

H N  Контролем высших психических инстанций. Словом, анашз 
Меняет вытеснение осуждением" (3).

«Осуждение представляется Фрейду тем более ценным, что оно 
^Цэано на этом этапе жизни Ганса со структурирующей функцией 
^Рещении инцеста и вступлением в латентный период.



но отбрасывает за пределы символического* мира субъекта 
означающее (например, фаллос как означающее комплекса 

Отвержение отличается от вытеснения двояким образом:

^отвергнутые означающие не входят в бессознательное субъ-

Как бы то ни было, осуждение остается для Фрейда одно* 
разновидностей отрицания*, сохраняя на себе мету прежнего*1 Из 
теснения: "Осуждение —  это интеллектуальная замена вытссне ВЬ|' 
содержащееся в нем отрицание несет на себе мету вытеснен?? 
свидетельство о своем происхождении, как, например, MadT*’ 
Germany" (4а). По Фрейду, осуждение выражает внутрены*11 
противоречие всякого суждения: оно "...становится возможно и, 
благодаря символу отрицания, позволяющего мысли хотя бы 

какой-то мере освободиться от последствий вытеснения, а > 6 
самым и от навязчивости принципа удовольствия" (4Ь). При jjJ! 
суждение, в особенности отрицательное, играет также защит^! 
роль: "...отрицание следует за выталкиванием из сознания (4Ь)

*

Д. Лагаш считал, что исследование осуждения могло бы про
яснить внутреннюю сложность фрейдовского понятия защит, 
четче показав различие между навязчивой защитой и механизмами 
отработки*, посредством которых выражается осуждение. Ма
ленький Ганс стремился стать взрослым, полагая, что его пенис 
вырастет, "если его посадить в землю", и это — действие конкрет
ных механизмов, посредством которых Я  освобождается от здипов- 
ского конфликта и от страха кастрации. Д. Лагаш видел во всем 
этом один из результатов психоаналитической терапии, связанный 
с отсрочкой удовлетворения, изменением целей и объектов, учетом 
тех возможностей, которые реальность предоставляет субъекту, 
взаимодействием различных ценностей, совместимостью 
различных требований субъекта.

(1) Freud (S.). Die Verdrtagung, 1915. — a) Cf. G.W., X, 248; S.E., XIV, 246; фраки- 
67. —  b) G .W , X, 248; S.E, XIV, 246; франц, 67. —  с) G .W , X, 248; S.E, XIV, 246; 
франц, 67.

(2) Freud (S.). Ober Psychoanalyse, 1910. G.W.. VIII, 58; S.E, XI, 53; франи, I?5-
(3) Freud (S.). G .W , VII, 375; S.E, X, 145; франц, 196.
(4) Freud (S.). Die Vemeinung, 1925. —  a) G .W , XIV, 12; S.E, XIX, 236: фра***’ 

175. — b) G .W , XIV, 15; S.E, XIX, 239; франц, 177. — с) G .W , XIV, 15; S.E, Ял- 
239; франц., 177.

ОТВЕРЖ ЕНИЕ

Нем.: Verwerfting. —  Франц.: forclusion. —  Англ.: repudiation или foreclosure- 

Исп.: repudio. —  Итал.: reiezione. —  Португ.: rejeifSo или repudio.

•  Термин [речь вдет о его французском варианте. —  Прим■
Жака Лакана: особый механизм порождения психоза. О т ’ Р * е

****2) они не могут возникнуть "изнутри", но лишь в недрах реального, 

#£0̂ яно при галлюцинаторных феноменах.

рассуждая о фрейдовском использовании понятия Verwerfung 
Ц^енительно к психозам, Жак Лакан предложил в качестве его 
*оанцузского эквивалента понятие forclusion.
^Тоскольку Лакан считал себя в этом вопросе последователем 
Фрейда, это потребовало двоякого рода уточнений относительно 
фрейдовских терминов, относящихся к психотической защите и ее 

пониманию
I. Изучение фрейдовской терминологии по всем текстам позво

ляет сделать следующие выводы:
1) Фрейд использовал понятие Verwerfung в различных смыслах, 

которые можно ориентировочно свести к трем:
а)вдостаточно широком смысле слова Verwerfung —  это "отказ", 

который может осуществляться, например, в виде вытеснения (1);
б) далее, это отвержение в форме осознанного осуждения. В 

этой роли Фрейд чаще всего употребляет составное слово Urteils- 
verwerfung как синоним Verurteilung (суждение, содержащее осуж
дение*);

в) тот смысл, в котором понимает это слово Лакан, находит 
подтверждение в других текстах. Так, в "Психоневрозах защиты" 
(Die Abwehmeurosen, 1894) Фрейд писал по поводу психоза: "Су
ществует более энергичный и действенный способ зашиты —  когда 
Яотвергает (verwirft) мучительное представление и связанный с ним 
эффект и ведет себя так, будто этого представления никогда и не 
“вникало" (2а).

Выдвигая на первый план понятие отвержения. Лакан чаще 
**го опирается на «Человека с волками»: при этом слова verwerfen, 
‘weifung встречаются по нескольку раз. Наиболее яркий в этом 
М̂Ысле отрьшок —  тот, где Фрейд говорит о сосуществовании в 
'^ъекте различных установок по отношению к кастрации: "...третья 
ЯрНЦия, наиболее древняя и глубокая.—  это отвержение (verwor- 
ДЫстрации без какого-либо суждения о ее реальности: кастрация 
Л™ этом присутствует лишь подспудно. В другом тексте я рассказал 
^■люцинацми. которая была у этого пациента в пятилетнем 
Д Цте..." (За).

2) у  фрсида встречаются другие, отличные от Verwerfung, 
ь У ТИя- смысл которых обосновывает их связь с понятием отвер-

(forclusion):
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Ablehnen (избегать, отклонять) (5Ь);
Aufheben (подаш!ять, упразднять) (4а);
Verleugnen (отрицать).
Итак, хотя понятие Vcrvycrfung и не совпадает с понятием 

"forclusion", у Фрейда есть другие понятия для обозначения того 
что как раз и стремился выявить Лакан.

II. Помимо этих чисто терминологических соображений, можно 
показать, что введение Лаканом термина "отвержение" следует в 
русле фрейдовского подхода с постоянно присущим ему требо
ванием —  определить механизм защиты, свойственный психозу 
Применительно к этой проблеме выбор терминов у Фрейда подчас 
может вводить в заблуждение, особенно когда речь идет о "вытес
нении" при психозе. Эту неясность подчеркивал и сам Фрейд: "...мы 
не знаем наверное, имеет ли гак называемый процесс вытеснения 
в психозах что-либо общее с вытеснением при неврозах трансфера”
(5).

1) Эта линия размышлений о психозе пронизывала все творчес
тво Фрейда. В первых фрейдовских текстах, где обсуждался 
механизм проекции при психозе, он предстает как прямое отбра
сывание во внешний мир, а не как вторичный возврат вытесненного 
в бессознательное. Позднее, предложив трактовку проекции как 
побочного момента невротического вытеснения, Фрейд вынужден 
был признать, что так понимаемая проекция для психоза несущест
венна: "Говорить, что подавленное (unterdriickt) внутри ощущение 
проецируется вовне, не вполне точно; мы видим скорее, что речь 
идет о выходе наружу того, что было устранено (Das Aufgeliobene) 
внутри" (4Ь) (см.: Проекция).

Такие понятия, как "разгрузка реальности" (4с), "утрата реаль
ности" (6), также обозначают первичный механизм отрыва и отбра
сывания вовне невыносимого "восприятия".

Наконец, в своих последних работах Фрейд опирался на понятие 

Verleugnung или "отказ от реальности" (см. этот термин). Изучая его 
главным образом на примере фетишизма, Фрейд, однако, считал, 
что подобное извращение присуще также и психозу (7 и 8а) Этот 
отказ —  общий ответ ребенка, фетишиста, психотика на "реаль
ность" отсутствия пениса у женщины — есть отвержение самого 
"восприятия" и a fortiori отказ выводить из него такие следствия»  

как "детская сексуальная теория" кастрации. В 1938 г. Фр011-3 
противопоставил два способа защиты: "выталкивание требовании 

влечения из внутреннего мира" и "отрицание части внеш него мир3 

(8Ь). Уже в 1894 г. он описывал психотическую защиту почти в тС> 
же самых понятиях: " Я отталкивает невыносимое представлений 
неразрывно связанное с чем-то в реальности, и тем самым ц е л и * 0, 

или частично отстраняется от реальности" (2Ь).
2) Каким образом можно в итоге осмыслить такое "вытеснен»*

I



. внешний мир, диаметрально противоположное невротическому 
Появлению? Чаще всего Фрейд описывал его в экономических 
1рминах, таких, как разгрузка восприятия, нарциссическое изъятие 

бидо, которое устраняет любой "интерес"*, не связанный с 
тлбидо- Иногда Фрейд приходил к тому, что можно было бы назвать 
изъятием значения, отказом от придания восприятию смысла. 
Впрочем, эти две трактовки, по Фрейду, не исключают друг друга: 
изъятие нагрузки (Besetzung) есть тем самым и отмена значения 
,Bedeutung) ( 9 ) .

HI. Понятие отвержения продолжает эту линию фрейдовских 
размышлений, но уже в рамках лакановской теории "символичес
кого"*. Лакан опирался главным образом на тексты Фрейда о 
«Человеке с волками», где было показано, что те или иные моменты 
восприятия первосцены получают свое истолкование и осмысление 
лишь в результате "последействия”*. При первом своем трав
матическом опыте полуторагодовалый малыш еще не мог построить 
теорию кастрации на основе такого факта, как отсутствие пениса у 
матери: ” Он отверг (verwarf) |кастрацию) и остался на точке зрения 
анального коитуса [...). Это не предполагало никакого суждения о 
том, имела ли место кастрация, —  будто ее просто не существовало" 
(Зс).

В ряде фрейдовских текстов вопрос о том, что именно отверга
ется (verworfen) или же не признается (verleugnet) в тот момент, 
когда ребенок отказывается признать кастрацию, остается нерешен
ным. Если это кастрация как таковая (3d), то речь идет, по сути, об 
отвержении теоретического истолкования, а не просто о 
восприятии. Если же отвергается "отсутствие пениса" у женщины, 
ВРЯД ли можно говорить об отрицании "восприятия", поскольку 
отсутствие может восприниматься как факт лишь будучи связано 
с возможностью присутствия.

Лакановскии подход позволил решить эти проблемы. Опираясь 
На текст Фрейда "Отрицание" (Die Verneinung, 1925), Лакан опре- 
ДвдИл отвержение через "первичный процесс" (10), предполагающий

>эаимодополнительных действия: Einbeziehung ins Ich (приятие 
®НУГРЬ) и Ausstossung aus dem Ich (выталкивание вовне). Первое 
*иствие Лакан называет также "символизацией" или "первичным" 
/Шаганием (Bejahung). Второе действие ".. .строит область реального 
?*Такового, существующую и за пределами символизации". Отвер-
®Нио заключается тогда в отказе от символизации того, что ей 

ИРИКИт (кастрация): это —  "символическое упразднение". Отсюда 
2*Новская характеристика галлюцинации (передающая на его 

суть приведенного выше отрывка из Фрейда): "...то, что было 
^^Ргнуто н символическом, вновь появляется в реальном".
К Впоследствии, в статье "О вопросе, предваряющем любое воз-
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можное лечение психоза" (11), Жак Лакан развил понятие су
жения с помощью лингвистических представлений. ^Р-

(1) Ср., например: Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualthcorie iqqc 
V, 12*; S.E., VII, 227; франц., 137. G

(2) Freud (S.). a) G.W., I, 72; S.E., III, 58. —  b) G.W., I, 73; S.E., III, 59
(3) Freud (S.). Aus der Geschkhte einer infantilen Neurose, 1918. —  a) G  W 

117; S.E., XVII, 85; франц., 389. — b) Cf. G.W., XII, 49; S.E., XVII, 25; франц V * 11' 
c) G.W., XII, 117; S.E., XVII, 85; франц., 389. —  d) Cf. G.W., XII, 117; S t  x v n . 
франц., 389. ’ *•

(4) Freud (S.). Psychoanalytische Bemeikungen Ober einen autobiographisch besch 
benen Fall von Paranoia, 1911. —  a) Cf. G.W., VIII, 308; S.E., XII, 71; франц 31,
b) G.W., VIII, 308; S.E., XII, 71; франц., 315. —  с) G.W., VIII, 307; S E XIi-T 
франц., 314. ’ ’ ^

(5) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 31; S.E., XIV, 203; франц., 159
(6 ) Cf. Freud (S.). Der RealiUtsveriusl bei Neurose und Psychose, 1924. G W xill 

363 — 368; S.E., XIX, 183— 187.

(7) Ср., например: Freud (S.). Fetischismus, 1927. G.W., XIV, 310—317; S E XXI 
152— 157. ’

(8) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. —  a) Cf. G.W., XVII, 132 sqq • S E 
XXIII, 201 sqq.; франц., 77 sqq. — b) G.W., XVII, 135; S.E., XXIII, 204; франц., HO-M.

(9) Freud (S.). Neurose und Psychose, 1924. G.W., X III, 389; S.E., XIX, 150—151.
(10) Lacan (J.). Reponse au commentaire de Jean Hyppolite sur la ’Veraeinuag'de 

Freud. In: La Psychanalyse, Paris, P.U.F., 1, 46.
(11) Lacan (J.). In: La Psychanalyse, Paris, P.U.F., IV, 1— 50.

ОТКАЗ (ОТ РЕАЛЬНОСТИ)

Нем.: Verieugnung. —  Франц.: deni de larealite. — Англ.: disavowal (или denial).— 
Исп.: renegacion. —  Итал.: diniego. —  Португ.: recusa.

•  Термин Фрейда, обозначающий специфику такого способа lautvni, 
при котором субъект отказывается признать реальность 
травмирующего восприятия, прежде всего отсутствия пениса J 
женщин. Посредством этого механизма Фрейд стремился шив** 
фетишизм и психозы.

■ Начиная с 1924 г. Фрейд стал использовать слово Verieugnungв 

особом смысле. Между 1924 и 1938 гг.,он часто говорил о пР^иесС*£ 
обозначаемых этим термином (наиболее подробно —  в ^ 4C!L0 

психоанализа” (Abriss der Psychoanalyse, 1938)). Вряд ли v0'^J0 
сказать, что он разработал теорию отказа от реальности или * 5 ^  
он строго разграничил ряд сходных процессов, однако в его раоот»* 
это понятие употреблялось достаточно последовательно.

Впервые Фрейд описал Verieugnung в связи с  кастрацией- 

кнувшись с  отсутствием пениса у девочки, дети "...отказы»- * 
признать (leugnen) эту нехватку, уверяют, будто видят этот op 
(1). Лишь постепенно они научаю тся видеть в отсутствии пе 
результат кастрации.

(от реальности, 315

о работе "Некоторые психические следствия анатомического 
■1ГР<а между полами" (Einige psychische Folgen des anatomischcn 

J^kjechtsuntcrschicds, 1925) отказ от реальности приписывается 
^квочке, так и мальчику, причем Фрейд видит здесь сходство с 
^ 5 у01змом психоз;!; "...может начаться процесс, который я бы 
^дложил назвать процессом "отказа" (Verieugnung) от реальности;

1ЯС
п с и х о з а *  ( 2 ) .  »  U I K U J V .  U 1 П П С И 1 П С И  Y p v t l M  ■— П --- жш-~g r m - j  . W

!Ипию психоза, противопоставляя ее вытеснению: невротик

психической жизни ребенка он встречается довольно часто и не 
о̂едставляет опасности, а вот у взрослого может стать началом 
бтаа» (2). В отказе от внешней решьности Фрейд видит первуюШ

^аднает с вытеснения требовании Оно, а психотик — с отказа от

реальности (3).
Начиная с 1927 г. Фрейд разрабатывал понятие отказа только 

н а  примере фетишизма. В работе, посвященной этому извращению 
Яияшизм» |Fetischismus], 1927), фетишизм трактуется как за
крепление двойственной инфантильной установки, предполагаю
щей одновременно и отказ, и признание женской кастрации. В 
трактовке этого явления у Фрейда пока еще много неясного: он 
пытается понять сосуществование несовместимого, обращаясь к 
процессу вытеснения и образования компромисса между противо
направленными силами и показывая, что такое сосуществование 
приводит к настоящему расщеплению* (Spaltung, Zwiespaltigkcit), 
раздвоению субъекта.

В последующих работах («Расщепление Я в процессе защиты» 
|Die Ichspaltung im Abwehrvoigang), 1938; «Очерк психоанализа» 
[Abriss der Psychoanalyse], 1938) понятие отказа (от реальности) 
проясняется через понятие расщепления Я. Две фетишистские 
установки в этой связи —  отказ от восприятия нехватки пениса у 
«Юдины и одновременно признание этой нехватки со всеми 
вытекающими отсюда последствиями (в частности, страхом) —  
«Сосуществуют в течение всей жизни независимо друг от друга. 
Именно это и можно назвать расщеплением Я ' (4).

Эю расщепление следует отграничить от сходных следствий 
НсвР°тического вытеснения.
^ •) Речь идет о сосуществовании дву'х различных типов защиты 
^ •  Нс о конфликте между Я и Оно.
- 2 )  Один из защитных механизмов Я  направлен на внешнюю 
^ьноеть и прсдстаатяет собой отказ от ее восприятия.

Чфейд постоянно интересовался источниками защиты от внеш- 
ЯРсальности. а потому отказ от реальности представал в его 
Ц^^Хвсс более четко. Этот интерес появлялся главным образом 
pjJ^nepBo.M подходе к проекции (см. этот термин), в понятии 

и утраты реальности при психозе и пр. В этом исследо- 
4flCtanOM контскстс играло свою [юл ь и понятие отказ;» от реаль- 

. 1Предвосхищение этого понятия мы находим уже в некоторых 
С ; Чел°нска с волками": "В итоге в нем совместились две 

кш^^Иаправленные тенденции: одна тенденция заставляла в

I I
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ужасе отшатнуться от мысли о кастрации, а другая ri)ef- 
принять ее, утешаясь женственностью как заменой. Трет* ^  
денция, самая древняя и самая глубокая, —  отвержение (veru.Тен' 
hatte) кастрации до и независимо от вопроса о ее реальное*01** 
также могла в любой момент вступить в действие" (5). В этих ет ^  
уже присутствует мысль о расщеплении личности на рахти3* 
независимые "потоки", о первичной защите как решительном о ^ Ые 
от реальности, соотнесенном с проблемой реальности кастрац^8* 

Именно этот последний момент позволяет лучше понять ф !а 
довское понятие отказа (от реальности), одновременно развит И' 
обновляя эту проблематику. Коль скоро кастрация служит npcwf 
разом и, быть может, даже источником других видов отказа 
реальности, возникает вопрос о том, как Фрейд понимал "рряп 
ность" кастрации или ее восприятие. Если речь идет об отказе 
признать "отсутствие пениса” у женщины, трудно говорить о 
восприятии реальности, поскольку отсутствие как таковое 
восприниматься не может: оно становится реальностью лишь в 
связи с возможностью присутствия. Если отвергается сама каст
рация, то отказ отнесен не к восприятию (кастрация как таковая 
восприниматься не может), но к теории, объясняющей факты 
(«детская сексуальная теория*). Вспомним, что Френд постоянно 
связывал комплекс кастрации или страх кастрации не просто с 
восприятием реальности, но скорее с совпадением двух обстоя
тельств: открытием анатомического разлитая между полами и с 
угрозой кастрации со стороны отца (см.: Комплекс кастрации). В 
итоге возникает вопрос: не является ли отказ, чьи реальные 
следствия столь очевидны, скорее основополагающим моментом 
человеческой реальности, нежели проблематичным "фактом 
восприятия" (см. также: Отвержение)?

(1) Freud (S.). Die infantile Genitalonmnisation , 1923. G.W.. XIII, 296. S.E XIX. 
143— 144.

(2) Freud (S.). G.W., XIV. 24; S.E.. XIX. 253.

(3) Cf. Freud (S.). Der Realitatsverlust bei Neurose und Psychose. 1924. G.W., ХИ • 
364— 365; S. E„ XIX, 184— 185. I

(4) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938 — G.W., XVII, 134; S.E., ХХШ.2® 
франц., 79.

(5) Freud (S.). Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W., XH> i 
S.E., XVII, 85; франц., 389.

ОТМ ЕНА (НЕКОГДА Б Ы В Ш Е Г О )
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Нем.: Ungeschehenmachen. — Франц.: annulation (-retroactive). — Англ - 
(what has been done). —  Исп.: anulacion retroactive. —  Итал.: rcndere non accao j 

annulamento retroattivo. —  Португ.: anula93o retroactive.

алогический механизм такого поведения, при котором субъект 
будто его прежние мысли, слова, жесты, поступки вовсе 

я места: для этого он ведет себя прямо противоположным

обР*?0̂  "магический" способ поведения характерен, в частности,
Этот
ве»Роза

навязчивых состояний.

1

ом процедура была кратко описана Фрейдом в "Человеке с 
У~Гми". где он исследовал "...навязчивые действия, совер- 
%«ииеся в два этапа, причем так, что второй этап как бы уничто- 
^первын. |...J Их подлинное значение снязано с конфликтом 
*а1ду двумя прогивонапрааленными, но почти равными по силе 
Суждениями; по моему опыту, это всегда противоположность 
е̂жду любовью и ненавистью" (1а).

В ’Торможении, симптоме, страхе" (Hemmung, Symptom und 
Angst, 1926) Фрейд называл этот процесс Ungeschehenmachen (бук
вально: сделать небывшим] и видел в нем, как и в изоляции, форму 
ищиты, характерную для невроза навязчивых состояний, описывая 
ее как магический ритуал: в частности, он показывал, как она 
проявляется в поведении пациентов с навязчивостями (2а).

Анна Фрейд включила эту процедуру в число защитных 
механизмов Я  (3); обычно именно ее в первую очередь описывают 
в псиюаналитичсской литературе.

Заметим, что уничтожение некогда бывшего может осуществ
иться различными способами. Например, тот или иной поступок 
может уничтожаться прямо противоположным (так, "Человек с 
крысами" вновь кладет на дорогу камень, который он сам поначалу 
$рал, чтобы экипаж его подруги на него не наехал); один и тот же 
п°ступок может принимать —  сознательно или бессознательно — 
лрямо противоположные значения; сам акт уничтожения может 
оьпъ искажен тем действием, которое должно быть устранено. Вот 
пРИмер Фенихеля (4Ь), иллюстрирующий эти две последние воз
можности: человек, купивший газету, упрекает себя в мотовстве; он 
Г** возместить трату, потребовав деньги назад, ноне осмеливается 

'Делать; он думает, что ему станет легче, если он купит другую 
Л  однако обнаруживает, что газетный киоск уже закрыт; тогда, 

Нужную сумму денег, он бросает деньги на землю. Такие 
*еДовательности действий Фрейд называл "двухэтапными" 

п|||?!̂ 0Мами "За тем или иным действием, реализующим какое-то 
цд^рДение, немедленно следует другое действие, которое прекра- 
rw ПсРВое действие или даже осуществляет нечто ему противо- 

с*Нос" (2Ь).
рассматривать уничтожение некогда бывшего как один из 

Ьт0-Р!ь,х механизмов Я, возникает вопрос: можно ли считать 
И*"* этап" лишь результатом защиты? Множество клинических



318 • Отмена (некогда быв111.
----------------------------------------------

примеров опровергают прямолинейный ответ на этот вощ** 
Фактически динамика влечений играет сёою роль на обоих 
в особенности в форме амбивалентности* любовь — ненависъ' 
подчас именно на втором этапе выявляется победа того или иног 
влечения. В примере Фенихеля симптом в целом складывается и° 
совокупности действий.

Заметим, впрочем, что Фрейд (по крайней мере в тот период 
когда защитные механизмы Я  еще не были выдвинуты на перв^ 
план) говорил о защитных действиях лишь применительно к 
вторичным рационализациям, скрывающим реально действующие 
механизмы (lb).

Наконец, здесь можно выявить два подхода, которые, впрочем 
противопоставляются лишь как два уровня истолкования или два 
уровня психического конфликта*. Первый подход подчеркивает 
конфликт между различными влечениями, сводящийся в конечном 
счете к амбивалентности любви и ненависти, а второй —  конфликт 
между различными влечениями Я, которое может опираться на 
влечение, противоположное тому, что служит его защите.

Возникает вопрос, не свойствен ли этот механизм вполне рас
пространенному нормальному поведению, при котором человек 
может отказаться от своих слов, восполнить нанесенный ущерб, 
оправдать того, кого ранее осуждал, ослабить значение мысли, 
высказывания или поступка предвосхищающим отрицанием 

(например, "не подумайте, что...”) и пр.?
Однако во всех этих случаях речь идет об ослаблении или 

уничтожении значения, ценности или последствий какого-то по
ступка. Уничтожение бывшего (в патологическом смысле слова) 

направлено на саму ресиыюсть того поступка, который реш ительно  

устраняется, как если бы время было обратимо.
Подобное разграничение, конечно, несколько упрощенно: ведь 

субъект может опираться на прямо противоположные значения- 

даже в попытках устранить задним числом свой с о б с т в е н н ы й  по
ступок. Клинические данные свидетельствуют, однако, о том, ч1® 
обсессивный больной не удовлетворяется работой по разгрузке* 

противонагрузке*. Он стремится к невозможному —  к у с т р а н е н^ 0 
самого прошлого события (Geschehen) как такового.

(1) Freud (S.). Bemerkungen Ober einen Fall von Zwangsneurose, 1909- — a) ул 

VII, 414; S.E., X, 192; франц, 224. —  b) Cf. G .W , VII, 414; S.E, X, 192; фра»и.’Л -
(2) Freud (S.). a) Cf. G .W , XIV, 149— 150; S.E, XX, 119— 120; франц.,

b) G .W , XIV, 142; S.E, XX, 113; франц, 33.
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n\Cf Freud (A.). Das Ich und die Abwehrmcchanismen, 1936, ed. Imago, London, 

Paris, P.U.F., 1949, 38-39. 
cp например: Fenichel (O ). The psychoanalytic Theoiy of Neurosis, Norton, 

v 1945 id. fr, P.U.F., 1953. —  а) Англ., 153— 155; франц., 189— 192. —  b) Англ.,

ОТРЕАГИРОВАЛ HE

Нем : Abreagieren. —  Франц.: abreaction. —  Англ.: abreaction. —  Исп.: abreac- 
__ Итал.: abreazione. —  Португ.: ab-reasfo.

щ Эмоциональная разрядка и освобождение от аффекта*, связанного 
с воспоминанием о травмирующем событии, вследствие которого это 
депоминание не становится патогенным или перестает им быть. 
Может быть искусственно вызвано в ходе психотерапии, особенно 
под пшнозом, и тогда оно приводит к катарсису*. Огреагирование 
может возникать и само собой, спустя более или менее долгое время 
после первоначальной травмы.

■ Понятие отрсагирования можно осмыслить лишь в рамках фрей
довской теории возникновения истерических симптомов, представ
ленной в работе "О психическом механизме истерических 
феноменов" (Uber psychischcn Mechanism us hysterischer Phanomene, 
1893) (la, а). Устойчивость аффекта, связанного с тем или иным 
воспоминанием, зависит от многих обстоятельств, главным образом 
от непосредственной реакции субъекта на данное событие. Эта 
реакция может быть спонтанной или осознанной и простираться от 
слез до мщения. Если эта реакция достаточно сильна, большая часть 
аффекта, связанного с событием, исчезает. Если же реакция подав- 
леНа (unterdriickt), аффект, связанный с воспоминанием, сохраня
ется.

Таким образом, отреагирование— это нормальный путь, на 
•“тором субъект освобождается от слишком сильного аффекта*. 
°ДНако, чтобы вызвать катарсис, эта реакция должна быть "адек- 
toiHoft".

Отреагирование может быть спонтанным, непосредственным 
на событие, вследствие которого аффект ослабевает и 

Упоминание не приводит к патологии. Отреагирование может 
и вторичным, возникая под воздействием катартической 

*Хотерапии. позволяющей больному вспомнить и объек- 
2|Ровать в слове травматическое событие и тем самым осво- 
J/ ĵTbcH от того а<1>фскта, который делал его патогенным. В 1895 
gJj'Pciia писал: "Человек находит замену действию в языке, и 
^^Д аря гтой замене аффект может быть отреагирован почти столь 

эффективно" (lb).
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Сильное отреагирование —  это не единственный способ
субъект может избавиться от воспоминания о травм ируюГ'14 

событии: воспоминание может быть включено в ассоциативн 
ряд, позволяющий исправить событие, поставить его на мест^
" Ы р л * п < » п л о о и и a v  и л т р п и и "  ( 1 1  К /»  г  U v c t p n A  1 _  * О

°трваги отказ 321

"Исследованиях истерии" (Studien iiber Hysterie, 1895) Фрейд
иНогда

называл отреагированием процесс воспоминания, а так* 
психическую обработку, позволяющую вновь пережить тот J  
самый аффект при воспоминании об изначально породивших его 
событиях (1с).

При отсутствии отреагирования представления, ставцу 
источником невротических симптомов, продолжают храниться в 
бессознательном в отрыве от обычного хода мыслей: "Представ- 
ления, ставшие патогенными, сохраняют свою действенность, пос
кольку они не подверглись отреагированию и потому не могут 
включаться в свободные ассоциации" (Id).

Брейер и Фрейд стремились обнаружить условия, при которых 

субъект не способен к отреагированию. Некоторые из них связаны 
не столько с самим событием, сколько с психическим состоянием 
субъекта по поводу данного события —  испугом, самогипнозом, 
гипноидным состоянием*; другие —  с внешними (как правило, 
социальными) условиями, заставляющими субъекта сдерживай 
свои реакции; третьи —  с событиями, о которых "..больной хотел 
бы забыть, затормозив, подавив, вытеснив их из сознания” (1е). 
Соответственно этим трем типам условий выявляются три типа 
истерии: гипноидная истерия*, неотреагированная истерия* и 
истерия защиты*. Однако вскоре после публикации "Исследований 

истерии" Фрейд отказался от вычленения первых двух типов 

истерии.

Отреагирование как условие психотерапевтической эф
фективности выходит на первый план в тот период д е я т е л ь н о с т и  

Фрейда, который связан с катартическим методом. Однако поняти* 

отреагирования сохраняется в концепции психоаналитическ  ̂
терапии в связи с конкретными фактами (присутствие в кажД 
психоаналитическом сеансе —  в различной степени в зависимо^ 
от типа заболевания —  эмоциональной разрядки), а там* 
глубинной необходимостью учета не только воспоминания. 

повторения. Такие понятия, как трансфер*, проработка*, отыгр  ̂
вание*, так или иначе предполагают теорию о т р е а ги р о в а н И *  

одновременно более сложную концепцию лечения, нежели пр06 

устранение травмирующего аффекта.

по-видимому, был придуман Брейером и Фрейдом, неологизм -abreagicren , j 
в' гпягола reagieren в переходном значении и приставки -ab, означающей, в 

<000* * —
^  и юеменную дистанцию, удаление, ослабление, подавление и пр.

nreuer (J ). И Freud (S.). a) Cf. G.W , I, 81—89: S.E, II, 3— 10; франц., 1— 7. — 
( I 87: S.E, II. 8; франц., 5—6 . —  с) G .W , I, 223— 224; S.E, II, 158; франц,

h л G.W , I, 90; S.E, II, И; франц., 8. — e) G .W , I, 89; S.E, II, 10; франц, 7.

cioo.

ОТРИЦАНИЕ, ОТКАЗ

Нем: Vemeinung. —  Франц.: (de)negation. —  Англ.: negation. —  Исп.: nega- 
Итал.: negazione. —  Португ.: nega^ao.

$ Процедура, посредством которой субъект выражает одно из своих 
пасе вытесненных желаний, мыслей, чувств, продолжая искать от 
него зашиты и отрицая, что это его собственное желание, мысль, 
чувство.

I  Это понятие требует прежде всего некоторых терминологических 
пояснений.

1) В обыденном сознании носителя того или иного языка 
различные способы отрицания разграничены далеко не всегда, тем 
более не существует однозначных соответствий между выражениями 
отрицания в различных языках.

В немецком языке слово Vemeinung обозначает не только 
отрицание в логическом или грамматическом смысле (глаголов 
neinen или beneinen не существует), но также отрицание или отказ 
п психологическом смысле слова (отказ от ранее сделанного мной 
И-1И приписываемого мне утверждения, например: нет, я этого не 
говори,’1, я этого не думал). Слово verlcugnen (или leugnen) близко 
к 'erneinen в этом втором смысле, оно означает: не признавать, 
Называться, опровергать, отрекаться.

Во французским языке следует разграничивать negation как 
дДУуМе в грамматическом или логическом смысле и denegation 

и deni как опровержение или отказ.

Но̂  фрейдовское употребление этого термина подтверждает важ- 
^ Разграничсния смыслов verneinen и verlcugnen. В своих пос- 
oj?™1* работах Фрсвд, как правило, обозначат словом Verieugnen 
д^У^оспринимать внешние события. Учитывая специфику смыс- 
jwf^QecKoro Verleugnung, составители Standard Edition приняли 
а « и е  Переводить его как disavowal (1). В качестве французского 

мы предлагаем deni (см. этот термин).
< 0  Же касается перевод:» фрейдовского Vemeinung, то здесь 

С4|Ы с Ь’ ЗНакомь1“ тишь с переводами, неизбежно потеряет игру 
■ЗДов отрицание — отказ. Быть может, именно на этой смысло
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вой неопределенности держится все богатство значений во 
довской статье об отрицании (Verneinung). При переводе мьТ" 
можем каждый раз делать точный выбор между "отрицанием"^ 
'‘отказом". н

Иногда у Фрейда встречается немецкий термин латинско 
происхождения Negation (2).

Фрейд выявил различные способы действий, связанных с 
отрицанием и отказом, в своем психотерапевтическом опыте, у 
пациентов-истериков он обнаружил особую форму сопроти&тения 
"...чем глубже продвигается анализ, тем труднее пациенту признать 
возникающие при этом воспоминания, так что в непосредственной 
близости от ядра этих воспоминаний пациент принимается отрицать 
их в тот самый момент, когда они уже всплывают в памяти" (3). 
"Человек с крысами" —  это хороший пример отрицания; в детстве 
он решил, что добьется любви знакомой девочки, если с ним 
случится какое-нибудь несчастье: "...ему пришла в голову мысль, 
что таким несчастьем могла бы стать смерть его отца. Решительно 
отвергнув эту мысль, он, однако, еще и поныне защищается от 
самого предположения, что таким путем он выразил свое "желание"; 
для него все это лишь "мыслительная ассоциация". Я спросил его, — 
пишет Фрейд: если все это вовсе не было вашим желанием, то 
почему вы немедленно бросаетесь его опровергать? —  Так все дело 
в его содержании, в самой мысли о смерти моего отца» (4а). В ходе 
дальнейшего анализа выяснилось, что у пациента действительно 

было агрессивное желание, направленное на отца, так что "...пер
воначальное отрицание означало не отказ, а подтверждение, пона
чалу —  косвенное" (4Ь).

Мысль о  том, что осознание вытесненного часто в ы р а ж а е т с я  в 
процессе лечения через отрицание, составляет исходный момент 
фрейдовской статьи 1925 г. "Нет более сильного д о к а з а т е л ь с т в  

существования бессознательного, чем возражение п а ц и е н т а :  
этого не думал" или "Я (никогда) так не думал'"' (5а).

Отрицание сохраняет свой утвердительный смысл и тогда, ког^ 
оно направлено против предложенного аналитиком истолковав*. 
Отсюда одно принципиальное возражение, на которое °^Ра̂ 1 
внимание Фрейд. Так, в "Конструкциях в анализе" (K o n s truktioi' 
in der Analyse, 1937) Фрейд ставит вопрос: не означает ли это, £ 
аналитик всегда оказывается прав? "Если пациент с о г л а ш а е т е  ^  
нами, значит истолкование аналитика верно, а если в о з р а ж а е т  

это*лишь знак сопротивления, свидетельствующий о том. 
опять правы" (6а). Фрейд отвечает на это критическое замсча (
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ж^доиво, побуждая аналитика искать подтверждения своему 
'^толкованию в целостном контексте терапевтической ситуации и 
'развитии (6Ь). Однако отрицание, по Фрейду, —  это указание на 
СС момент, когда (в психоаналитической ситуации или за ее 
^делами) начинает всплывать бессознательная мысль или

* ЛВ"ОгрииаН1,и (Die Verneinung, 1925) Фрейд дал этому явлению 
иеткое мЮТвпеихологическое объяснение, развивая три взаимосвя
з ь *  утверждения:

1) "отрицание это сходство осознания вытесненного (...];
2) "устраняется лишь одно следствие процесса вытеснения, а 

именно то, что содержание представления не имело доступа в 
сознание. Однако признание интеллектуального аспекта вытеснен
ного никак не затрагивает самую его суть»;

3) "посредством символа отрицания мысль освобождается от 
ограничений, связанных с вытеснением..." (5Ь).

Эго утверждение показывает, что для Фрейда отрицание, с 
которым имеет дело психоанализ, и отрицание в логико
лингвистическом смысле («символ отрицания») имеют общий 
источник, и это —  основное положение его статьи.

(1) Cf S.E., XIX, 143 п
(2) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 285; S.E., XIV, 186; франц.,

130.
(3) Freud (S.). Studien Qber Hysterie, 1895. G.W., I, 293; S.E., II, 289; франц., 234.
(4) Freud (S.). Bemerkungen Qber einen Fall von Zwangsneurose, 1909. —  a) G.W., 

VII, 402; S.E., X, 178— 179; франц., 214—215. —  b) G.W.. VII, 406, n.; S.E., X, 183, 
"■2; франц.. 218, n. 1.

(5) Freud (S.). Die Verneinung, 1925. —  a) G.W.. XIV. 15; S.E., XIX, 239; франц., 
177. — b) G.W., XIV, 12— 13; S.E., XIX, 236; франц., 175.

(6) Freud (S.). a) G.W., XVI, 43; S.E., XXIII, 257. —  b) CF. G.W., XVI, 49— 52; 
s fc, XXIII, 262— 265.

ОТРОСТОК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

. Н е м . :  Abkommlmg des Unbewussten. —  Франц.: rejeton de l’inconcient. — Англ.: 
of the unconscious. —  Исп.: derivado del inconsciente. —  Итал.: derivato 

Pttmscio. —  Португ.: derivado или ramifica^o do inconsciente.

* Термин, часто употребляемый Фрейдом в его динамической кон- 
бессо (нательном!: бессознательное прорастает в сознание и 

и приносит плоды, мало похожие на себя самого. Эти 
ц^КДения вытесненного, в свою очередь, требуют новых защитных

^Это выражение встречается прежде всего в метапсихологических



324

текстах 1915 г. Оно не обозначает какой-то конкретный определ 
ный продукт бессознательного, но охватывает, например, сим'п̂ *' 
мы, ассоциации, возникающие в ходе лечения (1а), фантазии ^

Термин "отросток вытесненного предегавления" (1Ь) или
"отросток вытесненного" (1с) связан с теорией двухэтапного вьпГ° 
нения. То, что было вытеснено на первом этапе (первовытеснение 
стремится вновь вернуться в сознание, прорасти в него и пот0\п) 
подвергается второму вытеснению (или вытеснению в после’ 
действии).

Слово "отросток" подчеркивает важную черту бессознательно- 
го —  его активность и давление на сознание.

(1) Freud (S.). Die Veidrftngung, 1915. —  a) Cf. G.W., X, 251— 252; S.E XIV 
149— 150; франц., 73— 74. —  b) G.W., X, 250; S.E., XIV, 148; франц , 71—72” -,1 
G.W., X, 251; S.E., XIV, 149; франц., 73.

(2) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915.G.W..X,289;S.E., XIV. 190— 191: франц
137.

ОТЫГРЫВАНИЕ

Нем.; Agieren. —  Франц.: mise en acte. —  Англ.; acting out. —  Исп.: actuar. — 
Итал.: agire. —  Португ.: agir.

•  По Фрейду, ситуация, при которой субъект, находящийся во власл 
своих желаний и бессознательных фантазмов, переживает их i 
данный момент тем более сильно и живо, что он не осознает их 
источника и повторяемости.

■ Фрейд неоднократно использовал термин Agieren (латинского 

происхождения) как глагол и как существительное. Этот термин не 
часто встречается в немецком языке. Когда речь идет о действии, 

о деянии, немецкий язык использует скорее термины die Tat, tun. 
die Wirkung и пр. Фрейд использует слово Agieren в переходном 

значении, так же как и Abrcagieren (см.: Отреагирование): речь иЛ*1 
об "отыгрывании" влечений, фантазмов, желаний и пр.

Agieren почти всегда соотносится с  errinem ( в с п о м и н а т ь ):  Я»

два противоположных способа перенесения прошлого в будуи1̂ ' 
Фрейд столкнулся с этой противоположностью прежде всег° 

психоаналитической терапии, так что чаще всего он
"отыгрыванием" повторение при трансфере: пациент "...отыгрь 

[agiert) [...], а не рассказывает нам...” (1), однако ”отыгрЫва* 
выходит за рамки психоаналитического трансфера: " Мы лоЛ*\  ̂
таким образом, быть готовы к навязчивым повторениям у naU,,eo(»i
n u  п п п м р и а л т  * э г т \«  и ^ л Л у л л и и л р п .  U A P n n V I I I U ' l U I I U  u p  • m n i .l f O  Вон подменяет этим необходимость воспоминания не только в 
личном отношении к врачу, но также и в любом другом отн° и,̂ л 111 
а также в деятельности, на которой он сосредоточен в
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—  когда, например, в процессе психоаналитическо-
пе чения он выбирает объект любви, берет 
говенной  задачи или начинает какое-то i
0прсДеЛ1

на себя выполнение 
дело" (2).

Слово Agieren, как, впрочем, и "отыгрывание", содержит в себе 
,п<п1ый момент, присущий концепции Фрейда в целом: оно не 

различить актуализацию в самом трансфере и обращение 
П°̂ гпорному действию, вовсе не обязательно обуслоатеннос тран-
* м (см.: Трансфер, Acting out). Так, не совсем понятно, почему 
Фрейд, изучая повторение при трансфере, так настаивал на ме- 
«психологической концепции моторности, выдвинутой в "Толко- 
ваННИ сновидений" (Die Traumdeutung, 1900): "...трансфер, а также 
психозы показывают нам, что [бессознательные желания] стремятся 
перейти из предсознания в сознание, чтобы упраатять всей двига
тельной системой" (3).

(1) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G .W , XVII, 101; S.E, XXIII, 176; 

франп, 44.
(2) Freud (S.). Erinnem, Wiedeiholen und Durcharbeiten, 1914. G .W , X, 130; S.E, 

XII, 151; франц, 109.
(3) Freud (S.). G .W , II— III, 573; S.E, V, 567; франц., 465.

ОШ ИБОЧНЫ Е ДЕЙСТВИЯ, ПРОМАХИ

Нем.; Fehlleistung. —  Франц.: acte manque. — Англ.: parapraxis. —  Исп.: acto 
faffido- — Итал.: atto mancato. —  Португ.: ato falho или perturbado.

* Действия, при которых вместо желаемого результата достигается 
Другой. Так называют не простые обмолвки, промахи или провалы в 
миятн, а лишь действия, в которых субъект обычно способен достичь 
успеха, а неуспех склонен связывать с собственной невниматель- 
H0CTW° нлн же считать делом случая.

Фрейд показал, что неудачи как симптомы яатяются формой 
^иромисса* между сознательным и вытесненным намерением субъ-

* По поводу теории ошибочных действий мы советуем читателю 
п. Чтиться к "Психопатологии обыденной

1

ры т ь ся к "Психопатологии обыденной жизни" Фрейда (Zur 
ij^bopathologie des Alltagslebens, 1901): из этой работы ясно, что 
ццУ3*11 в каком-то смысле представляют собой как раз не ошибоч- 

» а удавшиеся действия, поскольку в них, порой вполне 
НДным образом, исполняется бессознательное желание. 

о^вМецкое слово Fehlleistung (буквально — ошибочное действие) 
у Фрейда не только собственно действия в собственном 

сбо̂  ЗДова, но и любые промахи, будь то речевые оговорки или 
• Функционировании психики.
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В немецком слове приставка "ver-" представляет общий эн 
нате ль любых неудачных действий: ср. das Vergessen (забыва JMt' 
das Versprechen (оговорка), das Veriesen (очитка), das VerschjvJ^’ 
(описка), das Vergreifen (упущение), das Verlieren (потеря) и т д 

Заметим, что поначалу Фрейд не обозначал все эти млргин 
ные явления повседневной жизни одним словом и не объединял0’' 
в отдельную группу. Это понятие было рождено самой его теори 
Составители Standard Edition отмечают, что для обозначения это" 
понятия по-английски им пришлось самим придумать слово 
praxis. Французское выражение acte manque, использованное 
переводе "Психологии повседневной жизни", получило широкс* 
распространение, но в нынешней психоаналитической практике во 
Франции оно обозначает лишь часть всей области Fehlleistung, а 
именно действия в собственном смысле слова.

П
ПАРА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

»

Нем.: Gegensatzpaar. —  Франц.: couple d'opposes. —  Англ.: pair of opposites. —  

цсП par anlitetico —  Итал.: coppia d'opposti. —  Португ.: par antitetico.

•  Термин, которым Фрейд часто обозначал наиболее важные, опор- 
ще оппозиции как на уровне психологии и психопатологии 
(^пример, садизм —  мазохизм, вуайеризм —  эксгибиционизм), так 
ива уровне метапсихологии (например, влечения к жизни — влечения

I смерти).

■ Это понятие появляется в 'Трех очерках по теории сексуальности" 
(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), где Фрейд стремится 
подчеркнуть фундаментальный характер некоторых извращений: 
"Мы утверждаем, что некоторые склонности к извращению пред
стают в виде пар противоположностей, что [...] имеет большое 
теоретическое значение" (1а). Так. изучение садизма, например, 
показывает, что преобладание садистских тенденций вызывает 
одновременно и мазохистское удовольствие; подобно этому, обра
зуют пару вуайеризм и эксгибиционизм как активная и пассивная 
Формы одного и того же частичного влечения*. Эти пары противо
положностей, особенно заметные при извращениях, регулярно 
^Речаются и в психоанализе неврозов (lb).

За всеми этими клиническими данными понятие пары противо
положностей вырисовывается как постоянный элемент фрейдовс
ки Мысли, поскольку этот глубинный дуализм позволяет в 
конечном счете осмыслить сущность конфликта.

В какой бы форме ни проявлялся этот дуализм в различные 
еРИоды развития фрейдовского учения, мы постоянно сталкива- 

;Мся с такими понятиями, как «пара противоположностей*, 
З^воположность* (Gegensatzlichkeit), «полярность* (Polaritat) 
^Понятие пары противоположностей встречается не только на
- Сдельном уровне, но и на различных уровнях теоретического

I
Деления —  в трех оппозициях, определяющих послсдователь- 
лГ^либидинальных установок субъекта (активный — пассивный, 
"Ллический — кастрированный и мужской — женский), в 
И * 1**! амбивалентности*, в паре понятий удовольствие —  неудо-



вольствие и на более глубоком уровне --- в дуализме атсчен**
(любовь и голод, влечения к жизни и влечеиия к смерти).

Заметим, что эти парные понятия относятся к одному уров^ 
но несводимы друг к другу; они не порождают друг друга > 

диалектическому принципу, скорее эта п а р а  противоположностей 
лежит в основе любого конфликта и выступает как движущая сила 
любой диалектики.

(1) Freud (S.). a) G.W., V, 59; S.E., VII, 160; франц., 46. — b) Cf. G .W , V, 66-«7. 

S.E, VII, 166— 167; франц., 54— 55.
(2) Cf. Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. O .W , X, 226; S.E, XIV, 133. 

франц, 55 sqq.

ПАРАНОИДНЫЙ (прил.)

Нем.; paranoid. —  Франц.: paranolde. —  Англ.; paranoid. —  Исп.: paranoide. — 

Итал.: paranoide. —  Португ.: paranoide.

См.: Установка параноидная и комментарий к статье "Пара

нойя".

ПАРАНОЙЯ

Нем.: Paranoia. —  Франц.: paranoia. —  Англ.: paranoia. —  Исп.: paranoia. — 

Итал.: paranoia. —  Португ.: paranoia.

•  Хронический психоз, черты которого —  более или менее систе
матический бред, увлечение интерпретаторством, сохранение умст
венных способностей; постепенного ухудшения психического 

состояния обычно не наблюдается.
Фрейд относит к паранойе не только бред преследования, но 

также эротоманию, бред ревности и манию величия.

■ "Паранойя" (греч.) —  "безумие”, расстройство разума. В 
психиатрии оно используется с давних времен. Запутанная история 
этого понятия излагается во многих пособиях по психиатрии. * 
которым мы и отсылаем читателя (1). Как известно, в немей#® 
психиатрии XIX в. понятие паранойи относилось ко всей соъ0 \̂л 
ности бредовых состояний. В XX в. его смысл был уточнен, а об/к' 
применения ограничена — прежде всего под влиянием Креп0-1'' 
Однако еще и в наши дни между различными школами сохраняю'*''* 
различия в применении этой нозологической категории. f

Как представляется, психоанализ не оказал прямого воздейст®£ 
на эволюцию этого понятия, однако он повлиял на нее к о с в е н
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— через Блейлера —  свой вклад в определение смежного с 
понятия шизофрении.

Цитатслю полезно будет проследить за тем, как фрейдовское 
онимание паранойи включилось в историческое развитие этого 

понятия- В переписке с В. Флиссом и в первых своих опубликован
ия  работах Фрейд придерживался докрепелиновского подхода и 
„редставлял паранойю как весьма широкую клиническую кате

горию. в которую входит большая часть хронических бредовых 
а# ояний. В своих работах, опубликованных после 1911 г., Фрейд 
поддержат крепелиновское разграничение между паранойей и 
ранним слабоумием (dementia ргесох):" Я считаю подход Крепелина 
обоснованным: он взял многие признаки того, что раньше называ
лось паранойей, и, связав их с кататонией и другими формами 
(болезни), образовал новую клиническую единицу* (2а). Как извес
тно, Крепелин признавал, наряду с гебефренической и кататоничес
кой формами раннего слабоумия, существование особой 
параноидной формы, для которой характерен бред, правда, мало 
систематизированный, сопровождающийся утратой эмоциональ
ности и прогрессирующий до полного слабоумия. Приняв эту 
терминологию, Фрейд вынужден был изменить в одном из ранних 
своих сочинений диагноз «хроническая паранойя* на "параноидное 
слабоумие" (3).

Вслед за Крепслином, Фрейд никогда не относил состояния 
аекматизи рован ног о бреда к раннему слабоумию, считая их пара
нойей: в эту рубрику входили, таким образом, не только бред 
преследования, но и эротомания, бред ревности и бред величия, 
tro подход четко отличен от позиции Блейлера, который включал 
паранойю в группу шизофрений, усматривая в них обеих одно и то 

исходное нарушение — "диссоциацию" (4) (см.: Шизофрения). 
2 *1 1 од х од  и поныне преобладает в американских 
«Ииатрнческих школах, ориентированных на психоанализ.

■“ Подходе Фрейда есть свои тонкости. Хотя он неоднократно 
•фбКился разграничить паранойю и шизофрению по способам 
ччкеацлй и свойствам механизмов, но тем не менее вынужден был 

соеЗНать’ 41X5 • параноидные и шизофренические симптомы могут 
ДИняться в самых разных пропорциях" (2Ь), и предлагал 

^^•ческий подход к объяснению этих сложных структур. Если 

Фрей 33 ТОЧК̂  сг1счета введенное Крепелином различие, позиция 
, * Ща  окажется противоположной позиции Блейлера. Крепелин 
pa(ĵ Различал паранойю, с одной стороны, и параноидную форму 
н° адабоумия — с другой; Блейлер считал паранойю раз- 

^ЭоА°СТЬЮ слабоумия или же включал ее в группу
Та* н ^ ; 4X0 касается Фрейда, тот он был вполне готов ввести 
■^Ываемые параноидные формы раннего слабоумия в состав
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паранойи, преимущественно потому, что для него "систе. 
матичность" бреда не была надежным критерием паранойи. Суд̂  
по анализу случая Шребера (ср. заглавие этой работы), Фрейд, По 
сути, трактовал этот случай "параноидного слабоумия" как "пара, 

нойю".
Мы не будем здесь излагать фрейдовскую теорию паранойи 

Укажем лишь, что паранойя выступает в психоанализе 
независимо от тех или иных конкретных разновидностей бреда — 
как защита от гомосексуальности (2с,5,6). Само наличие этого 

механизма при состояниях параноидного бреда Фрейд считал глав
ным основанием для диагноза паранойи, даже если бред был 
несистематизированным.

Подход М.Кляйн, хотя и на других основаниях, близок этому 
фрейдовскому поиску общего основания параноидной шизофрений 
и паранойи: он дает свое объяснение двусмысленности термина 
"параноидная установка*". По М.Кляйн, "параноидная установка" 
строится на фантазме преследования со стороны "плохих" 
частичных объектов, причем этот фантазм обнаруживается как при 
параноидных, так и при паранояльных бредовых состояниях.

(1) Ср., например: Еу (Н.). Groupe des psychoses schizophreniqucs et des psycho» 
delirantes chroniques, 37281 A 10, 1955. —  Еу (H.) el Pujol (R.). Groupe des deliies 
chroniques: III. Les grands types de peisonnalites delirantes, 1955, 37299 С 10 (обе эта 

статьи см. в: Еу, Encyclopedic medico-chiruigicale, Psychiatrie). —  Porot (A.). Manuel 
alphabetique de psychiatrie (статья "Паранойя’), Paris, P.U.F., 1960.

(2) Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Qber einen autobiographlsUi beschri- 
ebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides), 1911. — a) G.W., VIII, 312; S.E., XII, 
75; франц., 318. —  b) G .W , VIII, 314; S.E., XII, 77; франц., 320. —  с) Cf. G.W , VIII, 
295— 302; S.E, XII, 59—65; франц., 304— 310.

(3) Freud (S.). Weitere Bemerkungen Ober die Abwehr-Neuropsychosen, 1896. G.W,

I, 392; n.; S.E., III, 174 n.
(4) Bleuler (E.). Dementia Praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig und 

Wien, 1911. Passim.
(5) Cf.Freud (S.). Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechendeo 

Falles von Paranoia. 1915. G .W , X, 234— 246; S.E, XIV, 263—72; франц. In: R F p ’ 
1935, VIII, 2— 11. ,

(6 ) Cf. Freud (S.). Ober einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, P a r a n o ia  un 

Homosexuality, 1922. G .W , XIII, 192—204; S.E, XVIII, 225—230; франп. In: R p r ’ 
1932, V, 393— 398.

ПАРАФРЕНИЯ

Нем.: Paraphrenie. —  Франц.: paraphrenie. — Англ.: paraphrenia. —  Исп- V*9  
frenia. —  Итал.: parafrenia. —  Португ.: parafrenia.

•  А) Термин Крепелина, обозначающий хронические йРеД°ие,| 
психозы, которые, подобно паранойе, не сопровождаются сяЯ* * 2 »
умственных способностей и не приводят к слабоумию, но, ПОД""
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датфренни. изобилуют плохо систематизированными бредами, 

Л.н<»ьанными на галлюцинациях и выдумках.
Б) Термин Фрейда, обозначающий либо шизофрению («пара- 

френия в узком смысле слова»), либо шизофрению и паранойю вместе

»з*тые.
В наши дни общепринятым является крепелиновское значение 

термина.

щ Крспелнн предложил термин "парафрения" раньше Фрейда 
(между 1900 и 1907 гг.). Его нозологическая концепция парафрении, 
нЫне ставшая общепринятой, излагается во многих книгах по
психиатрии.

Фрейд использовал это понятие совершенно иначе. Он пред- 
почитхп терминам "раннее слабоумие" и "шизофрения"* термин 
парафрения'', строившийся на иных допущениях относительно 

основного механизма болезни, хотя сходство терминов "пара
френия" и "паранойя" подчеркивало сходство самих этих расст
ройств (1).

Во "Введении в нарциссизм” (Zur Einfuhrung des Narzissmus, 
1914) Фрейд вновь обратился к термину "парафрения" в более 
широком его значении (паранойя и шизофрения вместе взятые), 
продолжая, однако, называть шизофрению "парафренией в собст
венном смысле слова" (eigentliche Paraphrenie) (2).

Вскоре, видимо вследствие успеха блейлсровского термина 
"шизофрения", Фрейд отказался от этого терминологического нов
шества.

(1) Cf. Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Qber einen autobiographisch 
*Khnebcm ii Fall von Paranoia (Dementia paranoides). 1911. G.W., VIII, 312— 313; S.E., 
XII, 75; франц., 319.

(2) Cf. Freud (S.). G.W., X, 138— 170; S.E., XIV, 73— 102.

ПЕРВОВЫТЕСНЕНИЕ

^  Нем.: Urvetdrangung. —  Франц.: refoulement onginaire. — Англ.: primal repressi- 
' Исп.: represion pnmitiva или onginana. —  Итал.: nmozione onginana или

—  Португ.: recalque (или recalcamento) pnmitivo или onginario.

?^®Френду, первый этап вытеснения. В результате этого процесса 
Г2*мКает определенное количество бессознательных представлений, 

"врвовытеененное". Возникшие таким образом бессознательные 
Участвуют затем в процессе вытеснения в собственном смысле 

притягивая к себе подлежащие вытеснению содержания, тогда 
^  •Чш естоящ ие инстанции, напротив, отталкивают их.
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■ Мы предпочли переводить на русский язык немецкую пристань, 
"Ur" корневым элементом "перво-": он же встречается и в 

фрейдовских терминах, например Urphantasie (первофантазия, пе** 
вофантазм*), Urszene (первосцена*). ^

Хотя понятие первовытеснения далеко от ясности, оно выс-т* 
пает как одна из важнейших составных частей фрейдовской тсорй 
вытеснения и постоянно встречается у Фрейда начиная со слу^ 
Шребера. О наличии первовытеснения можно судить прежде всего 
по его последствиям. По Фрейду, представление не может бьгть 
вытеснено, если оно не подвергается одновременно двоякого родц 
воздействиям: отталкиванию со стороны вышестоящих инстанций 

и притяжению со стороны уже погрузившихся в бессознательное 
содержаний. Все это, однако, не позволяет объяснить наличие в 
бессознательном таких образований, которые не были объектом 
притягивающего воздействия других образований: отсюда та роль, 
которая приписывается "первовытеснению" в отличие от собственно 
вытеснения или вытеснения в последействии (Nachdrangcn). В 1926 г. 
Фрейд заявил, что наши знания о первовытеснении очень 
ограниченны (1а). Из фрейдовских гипотез можно, однако, сделать 
несколько выводов (а ).

1) Между первоначальным вытеснением и фиксацией* сущест
вуют тесные отношения. В исследовании случая Шребера первая 
стадия вытеснения описывается как фиксация '(2). Если в этом 
тексте фиксация рассматривается как "задержка развития", то в 
других случаях этот термин имеет менее узкий генетический смысл 
и обозначает не только фиксацию на определенной либндинальной 

стадии, но также фиксацию влечения на представлении и "запись 
(Niederschrift) этого представления в бессознательном: " У нас есть 
основания предполагать существование первовытеснения как пер
вой стадии вытеснения, заключающейся в том, что психический 

репрезентатор (представление как рспрезентатор влечения) не полу
чает доступа в сознание. Это и порождает фиксацию: данным 

репрезентатор остается неизменным, а влечение сохраняет свою 

связь с ним" (3).
2) Хотя первовытеснение лежит в основе первых б е с с о з н а т е л ь  

ных образований, его механизм невозможно объяснить ни нагрУ  ̂
кой* бессознательного, ни разгрузкой* системы предсознание 
сознание, но лишь противонагрузкой*. "Именно ( п р о т и н о н а г р Я  

есть та постоянная растрата, которая происходит при первовьП^ 
нении, обеспечивая его постоянство. Противонагрузка ’ 
единственный механизм первоначального вытеснения: при вы в 
нении в собственном смысле слова (или, иначе, вытеснеШ* , 

последействии) к нему добавляется также разгрузка предсозна

3) Природа этой противонагрузки остается неясной. По ФР6
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вероятно, чтобы она была связана со Сверх-Я, которое 
•J^wjjpyeTCH позже первовытеснения. Быть может, се истоки сле- 
^*#искать в очень сильных архаических переживаниях. "Весьма 
Д'о о я т н о , что непосредственными побуждающими причинами пер- 

й > тте сн е н и й  были такие количественные факторы, как слишком 
Ц̂дьшой напор возбуждений или прорыв защиты от возбуждений
(Reizschutz) ( lb ) .

а) Попытка истолковать понятие первоначального вытеснения содержится в

работе ЖЛапланша и СЛеклера "Бессознательное" (Les temps Modernes, 1961, XVII,

ей»)-

(1) Freud (S). Hemmung, Symptom und Angst. 1926.—  a) Cf. G.W., XIV, 121; S.F., 
XX, 94; франц., 10.— b) G.W., XIV, 121; S.E., XX, 94; франц., 10.

(2) Cf. Freud (S.). Psychoanalytishe Bemerkungen Ober einen autobigraphisch be- 
schiiebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides), 1911. G.W., VIII, 303— 304; S.E.,
X II, 67; франц., 311.

(3) Freud (S.). Die Verdrilngung, 1915. G.W.. X, 250; S.E., XIV, 148; франц., 71.

(4) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X. 280; S.E., XIV, 181; франц., 120.

ПЕРВОСЦЕНА

Нем.: Urszene. —  Франц.: scene originaire. — Англ.: primal scene —  Исп.: escena 
primitiva или originaria или protoescena —  Итал.: scena originaria или primaria. —  
Портут : cena primitiva или originaria или protoscena.

•  Сцена сексуальных отношении между родителями, наблюдаемая 
или воображаемая ребенком на основе каких-то признаков. Обычно 
Ребенок истолковывает эту сцену как акт насилия со стороны отца.

* Термин Urszenen (первоначальные или первичные сцены) впер
вые появляется во фрейдовской рукописи, датированной 1897 г. (1) 
11я обозначения травматического детского опыта, построенного в 
ВИЛе отдельных сценариев или сцен (см.: Фантазия, фантазм); в 
ЭТог период Фрейд еще не придавал особого значения сценам с 
Р°ДИтельским коитусом.
V®  "Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) речь не 

о первосценс как таковой, хотя Фрейд подчеркивал, что 
«Релище родительского коитуса порождает у ребенка чувство страха: 

|Ь. . Нашсл объяснение этому страху: он связан с сексуальным 
ЭТО I  *-®®УЖцением; ребенок не способен ни совладать с ним, ни понять 

0 и. Конечно, пытается самоустраниться из сцены, в которой 
И£>*уют его родители" (2).

Чение сцене, где ребенок выступает как свидетель сексуальных
М № е Н М и  u i - w n u  n m  I I T P  Т1 CIVIL! • э т а  P I I P U '1 ” r v »  n v n  л т г и т г т и и р т  и

Психоаналитический опыт заставил Фрейда придать большее

.

|Ц|ений между родителями: эта сцена "редко отсутствует в



запаснике бессознательных фантазмов, она всегда присутствует 
невротиков и, быть может, у всех детей вообще" (3). Сцена  ̂

входит в набор так называемых "первофантазий” (Urpliantasienf 
Зрелище родительского коитуса описано Фрейдом и названо "пе 
восценой" лишь в "Человеке с волками" (Aus der Geschichte eine 
infantile» Neurose, 1918). Изучая этот случай, Фрейд выявив 
различные аспекты первосиены: ребенок в иди т в коитусе агрессию 
со стороны отца при отношениях садомазохистского типа; он 
испытывает одновременно и сексуальное возбуждение, и страд 
кастрации и истолковывает эту сцену в духе детской сексуальной 
теории как анальный коитус.

По мнению Рут Мак Брунсвик, "...детское понимание родитель- 
ского коитуса и интерес ребенка к нему основаны на его собствен
ном доэдиповском опыте телесных отношений с матерью и 
связанных с ним желаний" (4).

Следует ли видеть в первосцене воспоминание о действительно 
пережитом событии или чистую фантазию ребенка? Этот вопрос 
стал предметом собственных размышлений Фрейда, его споров с 
Юнгом; он неоднократно возникал по поводу «Человека с волками*. 
Ответы Фрейда на этот вопрос, при всем их разнообразии, распо
лагаются где-то между двумя крайними полюсами. В первой 
редакции "Человека с волками"(1914) Фрейд стремился доказать 
реальность первосцены и подчеркивал, что ее понимание и истол
кование у ребенка обусловливается механизмом последействия* 
(nachtraglich). С другой стороны, он подчеркивал в первосцене все 
то, что обусловливалось ретроспективным фантазированием (Zurii- 
ckphantasieren), утверждая, однако, что реальность (звуки, шумы, 
коитус у животных и т.д.) дает здесь по крайней мере ключ к разгадке

(5).
Помимо участия в спорах о реальных и воображаемых элементах 

первосцены, Фрейд — прежде всего в противоположность Юнгу —■ 
настаивал на том, что эта сцена, в онтогенетическом и филоге
нетическом смысле, принадлежит прошлому индивида — как 
событие, возможно мифическое, но всегда уже присутствовавшее в 

человеческой психике до того, как механизмы последействия 

наделили его значением.

(1) Cf. Freud (S.). Aus den Anf&ngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 
англ, 197; франц., 174.

(2) Freud (S.). G .W , И— III, 591; S.E., V, 585; франц, 478. ^
(3) Freud (S.). Mitteilung emes der psychoanalytischen Theorie wjderepreche 

Falles von Paranoia, 1915. G .W , X, 242; S.E, XTV, 269; франц, 8. . |в:
(4) Mack Brunswick (R.). The PreoedipaJ Phase of the Libido D eve lopm en t, 194"' 

The Psycho-Analytic Reader, 1950, 247.
(5) Cf. Freud (S.). G .W , XU, 137, n.; S.E, XVII, 103, п.; франц, 404, n.
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ПЕРВОФАНТАЗИИ, ПЕРВОФАНТАЗМЫ

Нем : Uiphantasien. —  Франц.: fantasmes originaires. —  Англ.: primal phantasi- 
Ш гм сп protof*ntasias. —  Итал.: faniasmi (или Tantasie) onginan(e), pnman(e). —  

pt°*°^antasias' кли fantas,as primitives, или originarias.

» Типичные фантастические структуры (внутриутробная жизнь, пер-
* цена< кастрация, соблазнение), которые, с точки зрения психо- 

за, организуют всю жизнь воображения независимо от личного 
субъектов; универсальность этих фантазий объясняется, по 

Фрейду, тем фактом, что они образуют филогенетически передавае
мое наследие.

§ Термин Urphantasien появился у Фрейда в 1915 г.; "Я называю 
такие фантазии —  половой акт между родителями, соблазнение, 
кастрацию и пр. —  первофантазиями" (1). Эти первофантазии 
встречаются очень часто, хотя указать в каждом конкретном случае 
на события, действительно пережитые индивидом, невозможно. 
Следовательно, считает Фрейд, лишь филогенетическое объяснение 
может раскрыть их право на реальность, показывая, например, что 
кастрация действительно осуществлялась отцом в незапамятном 
прошлом человечества. "Возможно, что все фантазии, о которых 
нам ныне рассказывают при анализе[...], некогда, в первоначальный 
период существования человеческой семьи, были реальностью, что 
фантазии ребенка лишь заполняют пробелы в индивидуальной 
истине посредством доисторической истины" (2). Иначе говоря, то, 
что в предыстории было фактической реальностью, превратилось в 
психическую реальность*.

Понять, что именно Фрейд имеет в виду под первофантазиями, 
нелегко, если рассматривать их в отдельности: это понятие возникло 
в Результате долгих споров о тех изначальных факторах, которые 
ПсЮк>анали) должен выявить в истоках невроза и шире —  в фан- 
Тазия* каждого индивида.

Поначалу Фрейд принялся искать реальные архаические 
^ьпия, способные стать конечным обоснованием невротических 
симптомов. Тс реальные травмирующие события, память о которых 
"У*вргалась обработке и маскировалась фантазиями, он называл 
/■Ч^осценлми» (Unszencn). Одна из этих сцен предстала в психо- 
2 ? *  "псрвосцена" (Urszcne): это зрелище родительского 

ПРИ котором как бы присутствовал ребенок (см.; Псрво- 
Обратим внимание на то, что эти изначальные события 

ь,ваются имснно сценами. Фрейд сразу же попытался выявить 
Них определенное число типичных сценариев (3).

J ^ te c b  не место прослеживать всю линию развития фрейдовской 
Устремившейся от реалистической концепции "первосцен”
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к понятию "первофантазии": одновременно с этим происходи 
разработка фантазирования как психоаналитического Пон^* 
Было бы упрощением полагать, будто Фрейд просто-нипро^ 
отказался от своей первой концепции, объяснявшей происхо»^?0 
неврозов детскими травмами, в пользу теории, где фантазия * 
предшественница симптома —  не свидетельствует ни о какой дпГ 
гой реальности, кроме воображаемой жизни влечений, главны 
тенденции которой биологически предопределены. С самого начал* 
психоанализ наделяет мир фантазий внутренней связностью, yj,0. 
рядоченностью и действенностью, и все эти смыслы присутствуй, 
в понятии "психическая реальность".

В 1907— 1909 гг. Фрейд много работал над проблемой фантазии 
и в полной мере осознал его бессознательную действенность. Стало 
ясно, например, что именно фантазии лежат в основе истерических 
приступов, которые, в свою очередь, выступают как их символичес
кое выражение. Фрейд стремился выявить типические последова
тельности событий, воображаемые сценарии (семейный роман’) 
или теоретические конструкции (детские сексуальные теории), 
посредством которых невротик, а быть может и "любое человеческое 
дитя", стремится разгадать главные загадки своего существования.

Заслуживает внимания тот факт, что полное признание фан
тазии независимой, доступной исследованию, внутренне связной 
реальностью не закрыло от Фрейда проблемы происхождения такой 
фантазии. Самым ярким подтверждением этого стал анализ "Чело
века с волками". Здесь Фрейд стремился восстановить реальность 
зрелища родительского коитуса во всех его мельчайших подробнос

тях. И когда его рассуждения были поколеблены Юнгом, считавшим 
подобные сцены лишь ретроспективными фантазиями взрослого 

человека, Фрейд тем не менее настаивал, что в восприятии ребенка 

было нечто такое, что предопределило именно такой путь фан
тазирования, а главное —  ввел само понятие первофантазии. В этом 
понятии воссоединились два требования: первое —  выявить то, •Я’0 
можно было бы назвать краеугольным камнем события (причем 
если окажется, что это событие из-за множества последуюиВ°[ 
отражений и преломлений потеряло в истории индивида четК0<̂  
нужно будет подняться выше к истокам истории человсческо^ 
рода), второе —  обосновать структуру фантазии чем-то отличй^ 
от этого события. Иногда эти требования приводили Фрейд3 

мысли о том, что досубъектные структуры важнее индивидуи1ьН° 
опыта: "Когда опыт не укладывается в унаследованную схе ' 
воображение его перекраивает (...]. Но как раз такие случа1' 
убеждают нас в независимом существовании этой схемы. HcP ^ j  
мы видим, как схема одерживает верх над индивидуальным опИ*0* |
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H j _ ep, в нашем случае [Человек с волками] отец мальчика 
Плошает угрозу кастрации и утраты детской сексуальности, не- 
п̂гтря на то что в других отношениях перед нами здесь Эдипов 

С!*тлекс наизнанку. Противоречия между опытом и схемой дают 
п̂оомный материал, связанный с детскими конфликтами" (4).

° При рассмотрении тем, связанных с первофантазиями (перво- 
нз*. кастрация*, соблазнение*), нас поражает их общий

—  все они связаны с первоначалами. Подобно кол
лективным мифам, они призваны дать общее представление, а также 
решение" главных проблем, стоящих перед ребенком. Какая бы 
реальность ни возникала перед субъектом, требуя объяснения или 
^рии ", эти фантазии драматизируют ее, доводят ее до изначаль
ного момента, до исходной точки истории. Так, в "первосцене" 
образно представлено возникновение субъекта, в фантазии соблаз
нения — возникновение сексуальности, в фантазии кастрации —  
происхождение различий между полами.

Заметим, наконец, что понятие первофантазии занимает цен
тральное место в психоаналитическом опыте и теории. Какие бы 
сомнения ни вызывала у нас теория генетического наследования 
фантазий, по-видимому ( а), нет оснований отвергать мысль о 
существовании особых структур, несводимых к случайностям 
индивидуального опыта.

а) В статье "Первофантазм, фантазм первоначала, первоначало фантазма" мы 
предложили (5) свое истолкование фрейловского понятия первофантазии. Необ
ходимо сопоставить всеобщность этих структур со всеобщностью Эдипова комплекса
• его фрейдовском понимании: "Содержание сексуальной жизни ребенка определя- 
етогпреобладанием автоэротических сексуальных побуждений, следами объектной 
1В0(и и построением того, что можно было бы назвать ядерным комплексом невроза 
М. Единообразна содержание сексуальной жизни детей и устойчивость тех тен- 

которые впоследствии ее изменяют, позволяют объяснить постоянство 
фантазий независимо от роли реального жизненного опыта. Для ядерно го 

™*яиекса детских фантазий характерно представление об отце как сексуальном 
^ " " К к е ,  вторгающемся в автоэротическую сексуальную деятельность, причем 
нсад»Ность в немалой степени подтверждает это представление" (6 ).

Falli^ ^геи<* (S.). Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden 
GuS Paranoia, 1915. G.W., X, 242; S.E., XIV, 269; франц., 8 .

Xl *lreud (S.). Voriesungen zur Einffthrung in die Psychoanalyse, 1915— 1917. G.W.,
' ^  S.E., XVI, 371; франц., 399.

2 l s F t e u d  (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, Manuscript M, 1897. Нем., 
англ., 202— 205; франц., 179— 182.

SE ул/Г.ГСи<1 Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918. G.W., XII, 155; 
U9— 120; франц., 48— 49.
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ПЛАСТИЧНОСТЬ ЛИБИДО

Нем.: PlasticitAt der Libido. —  Франц.: plasticite de la libido. — Англ. 
the libido. —  Исп.: plasticidad de la libido.—  Итал.: plastic iti della libido 
plasticidade da libido. ПоР1П,

•  Способность либидо более или менее легко менять свой объект 
способ удовлетворения. м

■ Пластичность (или свободная подвижность, freie Bewegung)^ 
это свойство, противоположное вязкости*. Читателю стоит обратить 
внимание на наши пояснения к термину "вязкость", который ветре- 
чается у Фрейда чаще, чем термин "пластичность". Выражение 
"пластичность либидо" иллюстрирует важную для психоанализа 
мысль о том, что отношение либидо к его объектам* относительно 
неопределенно и всегда может изменяться.

То же относится и к пластичности целей*: неудовлетворение 
того или иного частичного влечения компенсируется удовлетво
рением какого-то другого влечения или же сублимацией. Сексуаль
ные влечения "...могут взаимозамсняться, взаимоусиливаться; когда 
реальность не допускает удовлетворения одного из них, это может 
компенсироваться удовлетворением другого. Они похожи на сеть 
таких сообщающихся каналов, в которых вода свободно поступает 
из одного в другой (...]" (1).

Пластичность может меняться с возрастом и зависит от 
индивидуальной истории и пр. Она имеет важное значение для 
прогнозирования психоаналитического лечения, поскольку способ
ность к исцелению, согласно Фрейду, зависит от способности к 
изменению либидинальных нагрузок.

(1) Freud (S.). Vodesungen zur Einf&hrung in die Psychoanalyse, 1915— 1917. G.W..
XI, 358; S.E., XVI, 345; франц., 371.

ПОВТОРЕНИЕ

Нем.: Wiederholung. —  Франц.: repetition. —  Англ.: repetition. —  Исп. rep*0' 
ci6n. —  Итал.: ripetizione. —  Португ.: repeticao.

См.: Навязчивое повторение.

ПОГРАНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Нем.: Grenzfall. —  Франц.: cas-limite. —  Англ.: borderline case. —  ИсП 
limitrofe. —  Итал.: caso limite. —  Португ.: caso limitrofe.

:

„  3a
•  Термин для обозначения психопатологических р а с сгройст
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дощкх промежуточное положение между неврозом и психозом, 
. ~ всего скрытой шизофрении с симптомами невротического

15ед«ния-

Понятие пограничного случая не имеет четкого 
■•ссификационного значения. Рахтичия в его использовании 

^«тельствукгг о том, что эта область лишена ясных очертаний, 
^зависимости от подхода в это понятие включали психопатию, 
решения, преступное поведение, сложные случаи невроза харак
тера. Однако чаще всего это понятие обозначает шизофрению с 
невротическими симптомами.

распространение психоанати за сыграло свою роль в выявлении 
"пограничных случаев". Психоанализ помог обнаружить 
психотическую структуру даже в тех случаях, которые раньше 
рассматриваюсь как чисто невротические расстройства. В теории 
обычно считается, что в этих случаях невротические симптомы 
выполняют роль защиты от психоза.

ПОДАВЛЕНИЕ

Нем : UnterdrUckung. —  Франц.: repression. —  Англ.: suppression. —  Исп.: 
suprecion —  Итал.: repressione. —  Португ.: supressao.

•  А) В широком смысле слова —  психическая операция, направ
ленная на устранение из сознания неприятного или неуместного 
содержания идеи, аффекта и т.д. В этом смысле вытеснение высту
пает как особый вид подавления.

Б) В более узком смысле слова — некоторые операции в смысле
S отличные от вытеснения:

а) либо осознанностью действия, в силу чего подавленное 
содержание становится лишь предсознательным, а не бессознатель
ным;

, б) либо, в случае подавления аффекта, отсутствием переноса в 
^сознательное, но лишь его торможением, приостановкой.

В) В некоторых текстах, переведенных с английского, по ошибке 
^**Чествляется с вытеснением (Verdrangung).

термин "подавление" часто используется в психоанализе, 
рачение четко не определено.

8 .^Подавление в смысле А иногда встречается у Фрейда, например, 
очерках по теории сексуальности” (Drei Abhandlungen zur

г---eorie, 1905)(1), однако таких случаев очень немного, 
что этот смысл не распространяется на всю совокупность
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вытеснению
сама

защитных механизмов", поскольку некоторые из них не пред|,а 
гают вывода того или иного содержания за пределы сознания г 
отмена некогда бывшего*). D

Чаще всего начиная с "Толкования сновидений"(1900)(2) ^  
"подавление" имеет смысл, обозначенный в Б, особенно в Ба. Зд 80 
подавление противопоставляется, прежде всего на уровне топи^ 

При вытеснении бессознательными оказываю*’ 
вытесняющая инстанция (Я), ее действие и результат. Пода̂  

ление, напротив, выступает как механизм работы сознания на 
уровне "второй цензуры", расположенной, по Фрейду, между соз
нанием и предсознанием; речь идет об исключении какогхз-то 
психического содержания из области сознания, а вовсе не о его 
переносе из одной системы (предсознание — сознание) в другую 
(бессознательное). С точки зрения динамики, ведущую роль в 
подавлении играют этические мотивы.

Подавление нужно отличать от осуждения* (Verurteilung), при 
котором выталкивание психических содержаний за пределы соз
нания возможно, но не необходимо.

Наконец, слово "подавление" в смысле Бб используется прежде 
всего во фрейдовской теории вытеснения для обозначения судьбы 
аффекта. У Фрейда вытеснению подвергается лишь представление 
как репрезентатор влечения*; что же касается аффекта, то он не 
способен стать бессознательным; он либо преобразуется в другой 
аффект, либо подавляется, так что "от него не остается и следа"(3), 
причем "все, что соответствует ему |в бессознательной системе], 
остается лишь неразвившимся зародышем (...]" (4).
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(1) Cf. Freud (S.). G.W., V, 71 и 77; S.E., VII, 172— 176; франц.. 61—62 и 69
(2) Freud (S.). G.W., I I— III, 611—612, сноска; S.E., V, 606, сноска; франц.. 494- 

сноска.

(3) Freud (S.). Die Veidrtngung, 1915. G.W., X, 255— 256; S.E., XIV, 153; фраи“ 

81- .if
(4) Freud (S.). Die Veidringung, 1915. G.W., X, 277. S.E., XIV, 178; франц., u*

ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ, ПОДСОЗНАНИЕ

Нем.: Unteibewusste, Unteibewusstsein. —  Франц.: subconscient или subcon**^ 

се. — Англ.: subconscious, subconsciousness. —  Исп.: subconsciente. s u b c o n s c i e n c  

Итал.: subconscio. —  Португ.: subconsciente, subconsciencia.

•  Психологический термин, обозначающий то, что слабо oco3HaeJj0- 
ибо лежит за порогом актуального сознания или вообще ему * ^

ступно. В своих ранних сочинениях Фрейд употреблял этот тер ^  

как синоним бессознательного, но вскоре отказался от не 
избежание двусмысленностей.

я  Тексты, в которых "молодой Фрейд" использовал термин 
Сознательное" (довольно распространенный в психологии и 

ддтотнгии конца XIX в., особенно в связи с явлениями 

!* тлвосния личности"), встречаются редко (а). Эго понятие упот- 
в статье, опубликованной Фрейдом по-французски "Не- 

соображения к сравнительному изучению двигательных 
22ячей органического и истерического происхождения"(1893), 
^отрывке из"Исследований истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) 

?1 В). Судя по контексту, Фрейд в этот период не проводил различия 
между "подсознательным” и тем, что уже встречалось под именем

5еССознательного
Вскоре термин "подсознательное" выходит из употребления, а 

его использование подвергается критике. "Нам следует избегать, —  
пишет Фрейд в «Толковании сновидений* (Die Traurtideu- 
tung,1900), —  разграничения между сверхсознанием и подсо
знанием, столь распространенного в современной литературе о 
психоневрозах, поскольку это разграничение предполагает равно

значность психики и сознания» (2).
Эта критика повторяется неоднократно, резче всего —  в отрыв

ке из "Вопроса о  непрофессиональном анализе" (Die Frage der 
Laienanalyse,1926): «Когда говорят о подсознании, неясно, имеется 
ли в виду подсознание как один из уровней топики —  душевные 
содержания, лежащие ниже уровня сознания,—  или же подсо
знание в качественном смысле —  другое сознание или подземное 

сознание* (3, у).
Фрейд отвергает понятие "подсознание", предполагающее, как 

ему кажется, "второе сознание", качественно совместимое, хотя бы 
^ ст и , с сознательными явлениями. По Фрейду, лишь понятие 
бессознательного, несущее в себе отрицание, способно выразить 
одновременно разрыв между двумя областями психики на уровне 
топики и качественное различие между происходящими в них 
Процессами ( 8). Наиболее сильный довод против понятия второго 
2*»ния определяется своеобразием психоаналитического иссле- 
°вания: "Часть процессов обладает рядом особенностей, которые 

^■Вставляются нам чуждыми, невероятными и прямо противопо-
• ожны известным нам свойствам сознания" (4).

ц1 ”)Понятие подсознательного занимает ведущее место в концепции Пьера Жане.
nP°™B Жане, по-видимому, направлена критика понятия подсознания у 

“Кане р Х°ТЯ В ней врял ли можно видеть убедительное опровержение концепции 
^  - .«оличие между понятием "подсознательное" у Жане и понятием "бессозна- 

с*олысо У <*>рейда основано не столько на признаке отнесенности к сознанию. 
На понимании природы процессов, порождающих "расщепление" психики.

у) Г *  *сего 0Н пРинадлежит Брейеру.
Листав* >ПРеделенность термина "подсознательное", отчасти связанная с его 

t  ’ обнаруживается и в определении из Словаря философских терминов
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Лаланда, гае одновременно предложены две трактовки: 'слабо осознанный 
осознающий себя".

6) Впрочем, некоторые авторы, заявляющие о своей приверженности п 
анализу, предпочитают понятие подсознательного понятию бессознательного СИ*°'

Последе!

•Ht

53, п.
(1) Cf. Freud (S.). G.W., I, 54, 122, п.; S.E., I, в особенности: II, 69, п.;

(2) Freud (S.). G.W., II— III, 620; S.E., V, 615; франц , 500.

(3) Freud (S.). G.W., XIV, 225; S.E., XX. 198; франц., 144.

(4) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 269; S.E., XIV, 170; франц. loo__i0,

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

Нем. NachtrSglichkeit (subst ), nachtriglich (adj. и adv.). —  Франц.: apres-соцв 

(substm., adj.и adv.). — Аил. —  differed action, differed (adj.) —  Иен : posteriorid»! 
posterior, posterionnente. —  Итал.: postenore (прил.), posterionnente (нареч ). — Пор- 
туг.: posterioridade, posterior, posterionnente.

•  Термин Фрейда, связанный с его представлениями о психическом 
времени и причинности: формы опыта, впечатления, мнесичесие 

сл*Д“ *, —  все это со временем перестраивается в зависимости от 
нового опыта на новой ступени развития. Тогда эти формы MOiyi 
приобретать новый смысл и новую психическую действенность.

■ Фрейд употребляет термин nachtraglich постоянно и последова

тельно, нередко выделяя его курсивом. Уже очень рано у Фрейда 
встречается и субстантивная форма Nachtraglichkeit. Все это свиде

тельствует о том, чте^хотя Фрейд не дает ни определения, н и  обшей 

теории последействия, понятие последействия было частью его 
концептуального аппарата. Значение этого понятия подчеркнул 

Жак Лакан, и в этом его заслуга. К сожалению, из-за отсутствия 

единого эквивалента этого термина проследить его использование 

в английских и французских переводах Фрейда невозможно.

Не пытаясь построить теорию последействия, постараемся здесь 

вкратце очертить смысл и место этого понятия в контексте фре"" 
довской трактовки психического времени и причинности

1) Прежде всего это понятие исключает такие упрошенн^ 
истолкования, которые сводят психоаналитическое поним аШ *  

истории субъекта к линейному детерминизму воздействий r|I4)Ui' ^  
го на настоящее. Психоанализ нередко упрекали в том, что он 

всю совокупность человеческих желаний и поступков к проШ-10'1 с 
к детству, причем полагали, что эта тенденция усилил#*’ 
развитием психоанализа: устремляясь все глубже в прошлое, nClz£j , 

аналитики приходят в итоге к утверждению, что вся человечек j
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определяется уже в самые первые месяцы жизни и чуть ли 

сУДЭ  чреве матери...
н£ фрейд с самого начала указывал, что субъект перерабатывает 

события в последействии и что именно эта переделка 
им смысл, действенность или даже патогенную силу.

П 1896 Фрейд писал В.Флиссу: "... сейчас я разрабатываю гипотс- 
Ь с о г л а с н о  которой наш психический механизм складывался 
^чойно: материал, образующий мнесические следы, время от 

меНИ в зависимости от обстоятельств, подвергался перестройке

Перезаписи " ( 1а). .

2) Эта мысль может привести к точке зрения, согласно которой 
постигаемые психоанализом явления во многом обусловлены 

ретроспективной иллюзией. Именно это имел в виду Ю ш , говоря
о ретроспективном фантазировании (Zttriickphantasiercn): по Юнгу, 
ирослый человек истолковывает прошлое в фантазиях, представ
ляющих собою не что иное, как символическое выражение его 
нынешних проблем. При таком подходе переистолкование высту
пает для субъекта как способ укрыться от насущных “запросов 
реальности" в воображаемом прошлом.

Существуют подходы, связывающие последействие с кон
цепцией временности, которая вышла на передний план в 
философии и была подхвачена различными направлениями 
экзистенциального психоанализа: сознание строит свое прошлое, 
постоянно перекраивая его смысл в соответствии со своим "проек
том". V

Фрейдовская концепция последействия представляется гораздо 
**мее строгой. Для нее характерны следующие моменты:

Омеханишу последействия подчиняется обычно не пережива
емый опыт как таковой, но скорее то в этом опыте, что в момент 
ПеРе*ивания не могло быть полностью включено в значимый 
контекст. Прообразом такого переживания выступает 
’Равмирующее событие.

2) Механизм последействия может начать функционировать под 
Иянием новых событий или ситуаций, а также в связи с наступ- 

биологической зрелости, позволяющей субъекту, перерабо
тай прежний опыт, добраться до новых смыслов.

Последействию весьма способствует неравномерность 
гия человеческой сексуальности.

Все это можно проиллюстрировать многими примерами исполь-
-^ния слова nachtraglich у Фрейда. Особенно наглядными предс- 

ся нам два текста.



В "Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psychol 
1895) Фрейд, изучая вытеснение при истерии, ставит вопрос: поч ’ 
вытеснение затрагивает прежде всего именно сексуальность? J? 
конкретном примере он показывает, что вытеснение предпола^ 
два события, четко отделенные друг от друга во времени. Первой 
это сексуальная сцена (взрослый — соблазнитель), которая в 7"  
момент не имела для ребенка сексуального значения. Втопо! 
событие кое в чем сходно с первым, хотя это сходство, быть мож^ 
и поверхностно. На этот раз, уже достигнув половой зрелое*,’ 
субъект способен испытать сексуальные эмоции, которые он отнын 
будет сознательно связывать со вторым событием, тогда как на 
самом деле они вызваны воспоминанием о первом событии, в 
подобных случаях Я  не способно применить обычные средств 
зашиты (например, отстранение через отвлечение внимания) <л 
неприятного сексуального аффекта: "Внимание направляется на 
восприятия, поскольку обычно именно они служат поводом для 
выражения неудовольствия. Однако в данном случае не восприятие, 
а мнесический след позволяет неудовольствию проявиться, а Я 
обнаруживает это слишком поздно" (lb). И потому Я  прибегает к 
вытеснению, или, иначе, к "патологическому способу защит", 
действуя по логике первичного процесса.

Мы видим, что вытеснение связывается здесь с "запаздыванием 
зрелости", которое, по Фрейду, характерно для человеческой сек
суальности: "В психике каждого подростка есть мнесические следы, 
которые он может осмыслить лишь с появлением собственных 
сексуальных ощущений" (1с) ."Позднее наступление зрелости дсиит 
возможной "посмертную"реализацию первичных процессов" (Id).

С этой точки зрения, лишь вторая сцена придает первой пато
генный смысл: "Вытесненное воспоминание становится травмой 

лишь в последействии "(Id). Таким образом, понятие последействия 
тесно связано с ранними фрейдовскими формулировками понятия 
защиты*, а именно с теорией соблазнения*.

На это можно возразить, что открытие детской с е к с у а л ь н о е !* »  

сделанное Фрейдом в более поздний период, лишает эту к о н и е п и и »  

смысла. Наилучший ответ на эту критику дается в изложении слУ*®* 
«Человека с волками*, где речь многократно идет о  п о сл ед сй ст в И * ' 

хотя отныне этот период смещен на первые годы жизни ^  
Последействие лежит в основе фрейдовского анализа патогенн 
сновидения и его отношения к первосцене*: «Человек с волка*  ̂
понял смысл коитуса "...лишь тогда, когда увидел этот сон. т- 
4 года, а вовсе не тогда, когда он наблюдал эту сцену. В п е ч а тл е  

полуторагодовалого ребенка могли быть им осознаны лишь в 
следействии, когда он увидел сон, благодаря |новому 
развития] сексуальному возбуждению и своим сек су зЛ ^]  
поискам" (2а). В истории этого детского невроза, как п о к а з

344________ _______________________________________________________ [ ^ слв^вйст|̂
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сон привел к фобии: "... благодаря сну зрелище коитуса 
« Й Ь * ,  последейственность" (2Ь).
яРйп 1917 г. Фрейд добавил к описаниям «Человека с волками* два 

размышления, показывающих, что юнговская теория 
[’Р^пективного фантазирования не оставила его равнодушным. 
Р^^ризнат, что, поскольку первосцена есть итог психоаналитичес- 

й реконструкции, она вполне может быть придумана субъектом, 
при этом, что впечатления должны давать ребенку хоть 

-ще-то указания на нее (ср. спаривание собак). Однако еще важнее 

„от что: в тот самый момент, когда Фрейд, казалось бы, уже совсем 
был отказаться от поиска опоры в реальности, на поверку 

лоль шаткой, он выдвинул новое понятие — «первофантазии* как 
структурная основа фантазий, выходящих за пределы индивидуаль
н о г о  переживания и воображения* (см.: Первофантазии, первофан- 

тазмы).

Таким образом, фрейдовская концепция последействия не 
может быть сведена к понятию "отсроченного действия", если 
понимать под этим временной промежуток между возбуждением и 
ответом, обусловленный постепенным накоплением опыта. Однако 
именно к такому истолкованию подталкивает нас принятый в 
Standard Edition перевод последействия как deferred action. Издатели 
Standard Edition приводят (2d) отрывок из "Исследования истерии" 
[1895), где Фрейд говорит —  в связи с так называемой неотре- 
^рованной истерией —  об "устранении приобретенных травм в 
последействии" (За). В данном случае последействие можно понять 
^отсроченную разрядку, однако нельзя не заметить, что Фрейд 
0ВоРИт здесь скорее о подлинной обработке, о "работе памяти", 
вторая не сводится к простой разрядке накопленного напряжения, 

Представляет собой сложный комплекс психологических опе- 
|^Г®^"Она [больная] каждый день ежедневно перебирала в уме 

'обет! ВПечатлсн,,с. плакала над ними, утешалась —  и все для 
б^^ННого развлечения" (ЗЬ). Как нам кажется, предпочтительнее 

ледей Ы СКоРсе пояснить понятие отреагирования понятием пос- 
>3 * » * ,  нежели наоборот —  сводить последействие к узко 
^^•Ической" теории отреагирования.

> £ * •  (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902. —  а) Нем., 185;

Франц ' >29; b) Нем , 438; англ., 416; франц., 369. —  с) Нем.: 435; англ., 

ц > Збб ^ -- Нем., 438; англ., 416; франц., 369. — е) Нем., 435; англ., 413;

(S.). Aus der Gcschichtc erner Neurose, 1918 (1914). —  a) G.W.. XII, 64,
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n. 4; S.E., XVII, 37— 38, n.6 ; франц., 350, n. 3. —  b) Cf. O.W., XII, 144 s p 
109; франц, 409. —  с) G .W , XII, 72 п.; S.E., XVII, 45 п.; франц., 356 п.’ ’ * 4

(3) Freud (S.). a) G.W., I, 229; S.E., II, 162; франц., 129. — b) G.W i
II, 162; франц., 129. ’ ™  Ц
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практика
внимательнее присмотреться к тому, что он называл отрииате. 
терапевтической реакцией*: психоаналитику кажется, 
сталкивается с "...силой, противодействующей исцелению и стг. 
мящейся во что бы то ни стало держаться за болезнь и страД3*1̂  

(3а)- - 
Более глубокое исследование —  уже в рамках в т о р о й  тс ° '

ПОТРЕБНОСТЬ В НАКАЗАНИИ

Нем.: StrafbedOrfnis. —  Франц.: besoin de punition. —  Англ.: need for пп.- 
ment. —  Исп.: necesidad de castigo. —  Итал.: bisogno di punizione. —  Португ j 
sidade de castigo или do punif&o. "

•  Обнаруженная Френдом внутренняя потребность, лежащая в осшо- 
ве поведения некоторых субъектов; в ходе психоанализа оказалось, 
что они стремятся к наказанию и унижению, находя в этих ситуодц 
удовольствие (моральный мазохизм). Все своеобразие этого пом- 
дения в конечном счете объясняется влечением к смерти.

■ Явления, связанные с самонаказанием, рано вызвали интересу 
Фрейда; среди таких явлений —  сны о наказании, которые 
напоминали долг, выплачиваемый цензуре за выполнение желания 
(1), и в особенности симптомы невроза навязчивых состояний. Ухе 
в самых первых своих подходах к этому душевному расстройству 
Фрейд обратил внимание на феномен самоупреков; затем в "Заме
чаниях об одном случае невроза навязчивости" (Bemerkungen fiber 
einen Fall von Zwangsneurose, 1909) —  на поведение, связанное e 
самонаказанием. Симптомы и связанные с ними страдания пре
вращают больного неврозом навязчивых состояний в своего собст
венного палача.

Клиника меланхолии показывает, что навязчивые побуждения 
к самонаказанию могут приводить и к самоубийству. Вкладе»1 
Фрейда и психоанализа в целом в рассмотрение этой проблемы 
стала мысль о том, что именно потребность в са м о н а ка за н Я *  

позволяет объяснить такие поступки, в которых наказание, видимо 
выступает как нежелательное последствие агрессивных и преступи** 
действий ( 2 ). В этом смысле можно говорить о "п р е сту п л е н и я *  

самонаказания", хотя, конечно, это не единственная причина ДЗН' 

ного весьма сложного явления.

Наконец, психоаналитическая практика заставила Фрс *̂?
ль**

__ccKoro аппарата —  мстапсихологических проблем, связан- 

пСйХИ зти.ми явлениями, дальнейшее изучение садомазохизма, 
ц введение понятия "влечение к смерти" —  все это потре- 

нз*» ^  Фрейда более тонкого разграничения видов поведения, 

^ ы х  с самонаказанием.
сВЯ.. q jh  фрейд сдержанно относился к тому, что касалось бессо- 

JLjbHoeo чувства вины*. В этом смысле понятие "потребности в 

**^з(нии" представлялось ему более у’местным (4а).

Н 2) В плане топики Фрейд объяснял поведение, связанное с 
^ н а к а з а н и е м ,  напряженностью отношений между Яи чрезмерно 

строгим Сверх-Я.
3) Понятие "потребность в наказании" подчеркивало существо- 

дание неустранимой силы, побуждающей некоторых субъектов к 

страданию, и одновременно парадокс, связанный с тем, что именно 
в страдании они находят удовлетворение. Фрейд различал в этой 
связи два случая: некоторые индивиды производят впечатление 
людей, на которых "чрезмерно давит нравственное сознание, хотя 
сами они этой сверхморали и не осознают, причем более глубокое 
исследование показывает различие между таким бессознательным 
продолжением морали и моральным мазохизмом. В первом случае 
усиливается садизм Сверх-Я, а Яему подчиняется; во втором случае, 
напротив, усиливается мазохизм Я, требующий наказания от Сверх- 
Яили от внешних инстанций родительской власти" (4Ь). Как видим, 
садизм Сверх-Я и мазохизм Я нельзя считать лишь симметричными 

выражениями одной и той же напряженности отношений.

4) Следуя этой линии рассуждений, Фрейд в "Конечном и 
бесконечном анализе" (Die endliche und die unendliche Analyse, 1937) 
«■Щвинул гипотезу, согласно которой конфликт между Сверх-Я и Я 
Не Позволяет полностью осмыслить потребность в наказании как 
Сражение влечения к смерти. Хотя одна частица влечения к смерти 
°*азывастся "психически связанной Сверх-Я', другие его частицы 
,в свободной или связанной форме могут осуществлять свою работу 
ГДе-тоеще* (ЗЬ).

Sc Ф  *”*• Freud (S.). Die Traumdeulung, 1900 G.W., II— III. 476—480; 563— 566;

n  473~ 476i 557— 560; франц., 352— 355, 458—459 и сноска.

2io. СГ Frcud <s >- Das Ich und das Es, 1923. G.W . XIII, 282; S.E., XIX, 52; франц.,

Die endliche und die unendlichc Analyse, 1937. — a) G.W., XVI, 88; 

i f t c  241; ФР-ши - 28 b) G.W , XVI, 88; S.E.. XXIII, 242— 243; франц., 28 
X]|t * reud (S.). Das 6konomische Problem des Masochismus, 1924. — a) Cf. G.W., 
Ifo ’ 71®— 379;_)so - S.E., XIX, 166; франц., 218— 219. —  b) G.W., XIII, 381; S.E., XIX, 

ID*  Франц . 221.
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Правило,

ПРАВИЛО ОСНОВНОЕ

Нем.: Grundregel — Франц.: regie fondamentale. —  Англ.: fundamental 
Исп.: regia fundamental. —  Итал.: regola fondamentale. —  Португ.: regra furnisUf' ' '

•  Правило, организующее аналитическую ситуацию: пациента щ, 

говорить все, что он думает и чувствует, ничего не выбирая и ни ^ 
не опуская из того, что приходит ему в голову, даже если ему кажетг? 
что сообщать это неприятно, смешно, неуместно. Ся'

■ Основное правило кладет в основу психоаналитического лечет 
принцип свободных ассоциаций*. Фрейд часто возвраща1сЯ 
мыслью к тому пути, который привел его от гипноз;! к внушению 
и далее — к установлению этого правила. Он старался "побуждал 
больных, даже негипнабельных, рассказывать о своих ассоциациях 
чтобы через этот материал найти доступ к тому, о чем пациент забыл 
или же от чего он пытался защититься. Позже он заметил, что 
понуждения даже не требовалось, поскольку у пациента почти 
всегда само собой возникало много идей (Einfalle), которых он без 
того не высказывал и даже не допускал в свое сознание в силу 
некоторого внутреннего протеста. При этом предполагалось |...|, 
что все, что приходило в голову паценту (alles, was deni Patienten 
einfiele) по какому-то поводу, должно было быть внутренне связано 
с этим поводом; отсюда приемы обучения пациента полному отказу 
от критических установок и использованию этих идей (Einfalle) для 
обнаружения искомых взаимосвязей" (1).

Здесь нужно особо отметить фрейдовский термин Einfall (бук
вально —  то, что приходит на ум или в голову; переводится нами 
как "идея” за неимением лучшего термина), который следует 

отличать от термина Assoziation. А именно термин "ассоциация 

относится к элементам, образующим цепочку, будь то цепочка 

логических рассуждении или же ассоциаций, называемых свобод

ными, хотя они ничуть не менее детерминированы. Einfall — 310 
все те идеи, которые приходят в голову субъекту в ходе психоа

налитических сеансов, даже если лежащие в их основу 
ассоциативные связи не видны и даже если они субъективно каЖУ1** 
не связанными с контекстом.

Цель основного правила —  не в том, чтобы д;>ть 80-1 
первичному процессу в его первозданном виде и открыть нспос|* 
ственный доступ к бессознательным ассоциативным ц е п о ч к а м -  

правило лишь способствует возникновению такого типа обше^и*’ 
при котором детерминизм бессознательного становится болс‘" ,ч„. 
ступным через выявление новых связей и значащих п р о б е л о в  в I* ,

Правило свободных ассоциаций стало для Фрейда "осН° е^^£1 
не сразу. Так, в работе «Uber Psychoanalyse» (1909) Фрейд назь*Ч
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к бессознательному, по-видимому, равноценные. Это 
три п' „дей субъекта с помощью основного правила (Hauptre- 

•и р а 0 ( с т о л к о в а н и е  сновидений и  истолкование ошибочных 
gel)* * ^2). Здесь это правило призвано способствовать обнару- 

продуктов бессознательного на значимом материале любого

О с н о в н о е  правило влечет за собой ряд следствий.
1) Субъект, которого просят следовать этому правилу, 

подчиняясь ему чем дальше, тем больше, стремится выговаривать 

и только выговаривать все то, что приходит ему в голову: его эмоции, 
телесные ощущения, мысли, воспоминания —  все проходит через 
язык. Вследствие применения этого правила целая область челове
ческой деятельности обнаруживается acting out.

2) Соблюдение этого правила выявляет тот способ, которым 
порождаются цепочки ассоциаций и "ухговые точки" их пересе

чения.
3) Эго правило, как уже нередко отмечалось, раскрывает нам 

многое через те трудности, с которыми сталкивается субъект, 
пытаясь следовать ему: это могут быть как сознательные умолчания, 
таки бессознательные сопротивления правилу посредством самого 
этого правила, т.е. в ходе его применения (некоторые пациенты, 
например, систематически говорят всякую ерунду или же стараются 

Довести правило до абсурда) (а ).
Далее следует подчеркнуть, что основное правило —  это не 

просто исследовательский прием: оно структурирует психо- 
ана®П'ическое отношение в целом. Именно в этом смысле оно и 
Мо*ет именоваться основным, хотя вовсе не оно одно участвует в 
^Здании аналитической ситуации: определяющую роль играют и 
Р̂Угие условия, особенно нейтральность* аналитика. Основное 
пРавило (подчеркивает Лакан) способствует созданию между 
^итиком и анализируемым интерсубъективного отношения в 

языковой связи (3). "Выговаривать все" —  это не просто один 
/^Ногих методов подступа к бессознательному, которым при 

можно пожертвовать (как в гипнозе, нарко-анализе и др.). 
^Призвано выявить в речи анализируемого запрос, обращенный 
другому человеку. Совместно с правилом невмешательства, кото- 

следует аналитик, основное правило призвано подвести субъ- 
щ  к формулировке его запросов самыми разными способами, 

Подчас получают для него значение языка (см.: Регрессия). 
? Очевидно, 'по основное правило психоанализа заключается вовсе не в том.
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чтобы требовать от субъекта систематически бессвязных речей, а лишь в тоц ^  
связность не была критерием отбора. °6ц

(1) Freud (S.). 'Psychoanalyse' und 'Libidotheorie', 1923. G.W., XIII, 214 c 
XVIII. 238. '

(2) Freud (S.). G.W., VIII, 31; S.E., XI, 33; франц., 147.

(3) Ср., в особенности: Lacan (J.). La direction de la cure et les principes 
pouvoir, доклад на Международном конгрессе в Руамоне в 1958. In: La Psychanat̂ 8 
Paris, P.U.F., 1961, VI, 149—206.

ПРЕДСОЗНАТЕЛЬНОЕ, ПРЕДСОЗНАНИЕ

Нем.: Das Voibewusste, voibewusst. —  Франц.: preconscient. —  Англ.: preconscio. 
us. —  Исп.: preconsciente. —  Итал.: preconscio. —  Португ.: preconsciente.

•  А) В первой топике Фрейда: а) как существительное —  система 
психического аппарата, четко отличная от системы бессознательного 
(Без); б) как прилагательное —  оно определяет содержант ■ 
действия этой предсознательной системы (Псз). Эти содержант ■ 
действия не входят в актуальное поле сознания и поэтому являются 
бессознательными в "описательном" смысле слова (см.: Бессозаа- 
тельное,Б), но отличаются от содержаний системы бессознательного, 
поскольку остаются доступными сознанию (например, неакту- 
ализированные знания и воспоминания).

С метапсих алогической точки зрения, система предсознаяп 
управляется вторичным процессом. Она отделена от системы бессо
знательного цензурой*, которая допускает бессознательные содер
жания и процессы в предсознание лишь в преобразованном виде.

Б) Во второй фрейдовской топике термин "предсознательное" 

употребляется только как прилагательное для обозначения того, *то 

ускользает от яктуального сознания, но не является бессознательных 

в узком смысле слова. С точки зрения систематики, этот терм®1 
определяет содержания и процессы, относящиеся п р е и м у щ е ст в е н н о  

к Я, а также к Сверх-Я.

Ш Разграничение между предсознательным и б е с с о з н а т е л ь н ы *  

имеет для Фрейда важнейшее значенйе. Для обозначения 
возможности бессознательного психического как такового ° 
опирался на бесспорные проявления душевной жизни, выходя и11' 
за пределы актуального сознания (1а). Если понимать б е с с о з н а т с .  

ное в том смысле, который Фрейд называет "описательным", ^  
то, что находится за пределами сознания, —  то граница мс*~ 
предсознательным и бессознательным стирается. С л е д о в а т е л ь ^  

это разграничение следует понимать прежде всего в топичес* 
(или систематическом), а также динамическом смысле.
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■ Э1° разгРаничснис было установлено Фрейдом в ранний
1 __ в процессе разработки мстапсихологии (2а). Согласно

яиепции, изложенной в 'Толковании сновидений" (Die Traum- 
?S|ing, 1900), предсознательное расположено между бессознатель- 

и сознанием; от бессознательного оно отделено цензурой, не 

^Лдскаюшсй бессознательные содержания в предсознание и в 
Одеяние, а доступ к сознанию и двигательным реакциям конт- 
долируется самим предсознательным. В этом смысле можно связать 
сознание с предсознанием: гак, Фрейд говорил о системе Предсоз- 
дцнр-Сознание (Псз-Сз). Однако в других местах из 'Толкования 

сновидений" Фрейд резко разграничивал предсознание и систему так 
называемого восприятия-сознания; эта двусмысленность связана с 
теМ, что сознание, как впоследствии оказалось, плохо поддается 
структурному анализу (см.: Сознание) (1Ь).

Переход от предсознания к сознанию обусловлен, по Фрейду, 
действием "второй цензуры"; она отлична от цензуры в собственном 

смысле слова (или цензуры между бессознательным и предсозна
тельным) тем, что не столько искажает, сколько отбирает: ее роль, 
по сути, заключается в том, чтобы преградить тревожным мыслям 
доступ в сознание. Тем самым она позволяет вниманию сосредо
точиваться на том или ином объекте.

Предсознательное отличается от бессознательного формой 
энергии ("связанная" энергия) и типом процесса (вторичный 
процесс). Однако это разграничение не абсолютно: если некоторые 
°*ссознательные содержания (например, фантазии), как под
черкивал Фрейд, изменяются под воздействием вторичного процес
са, то и элементы предсознательного могут подчиняться первичному 
процессу (остатки дневных впечатлений в сновидении). В более 
°% ем  смысле изучение предсознательного и его защитных 

Ч^ЦИЙ свидетельствует о воздействии принципа удовольствия и
0 влиянии первичного процесса.

Фрейд всегда объяснял рахтичие между Без и Псз тем фактом, 

Предсознатсльные представления соотнесены со словесным 
ЬисоЧ  с о  "словесными представлениями"*.

Помимотого, весьма тесно связаны между собой предсознатсль- 
и Я. Не случайно, что, впервые вводя понятие прсдсознатель- 

Фрейд уподобил его "нашему официальному Я' (2Ь). А когда 
* * * ,  во второй топике, он иначе определил Я, предсознательное 

^Р®Ц*ЧНо вошло в него, хотя в целом эти инстанции и не уподоб- 
^ ь д р у г  другу —  ведь часть Я оставалась бессознательной. На- 
о ^ ец> и в новоявленной инстанции Сверх-Я можно отчасти 

РУЖить предсознательное.



*

Каково место предсознательного в переживаниях субъекта 
частности, в опыте психоаналитического лечения? Чаще всего зл ’8 
приводят в пример воспоминания, которые непосредственно^*1 
осознаются, но могут быть оживлены в памяти. В более обиЛ 
смысле предсознательное есть то, что неявно и неосознанно присяг* 
ствует в психике; именно это имеет в виду Фрейд, "описательн '• 
определяя предсознательное как бессознательное, но доступно, 
осознанию, тогда как собственно бессознательное навсегда остаетм 
оторванным от сознания.

В работе "Бессознательное" (Das Unbewusste, 1915) Фрейд опре- 
делял предсознательное как "осознанное знание" (bewusste Kenntnis) 
(lb); причем здесь важен сам выбор терминов, подчеркивающих 
отличие от бессознательного: "знание" предполагает нечто познан
ное в субъекте и в его личностном мире; "осознанное" указываете 
то, что даже неосознанные содержания и процессы связаны с 
сознанием в топическом смысле.

Динамическое подтверждение этого топического разграничения 
происходит во время лечения и проявляется прежде всего в том 
факте, на который указывает Д.Лагаш: если признание прсдсозна- 
тельных содержаний может привести к умолчаниям, которые требу
ется устранить ходом свободных ассоциаций, то признание 
бессознательных элементов сталкивается со столь же бессознатель
ными сопротивлениями, которые требуется постепенно истолковы
вать и преодолевать в анализе ( хотя, конечно, и умолчания нередко 
основываются на сопротивлениях).

а) Выбор этого слова нельзя назвать удачным. Фактически выявить различи 

между предсознательным и бессознательным можно и на описательном уровне, не 
прибегая к разграничениям на уровне топики. Выражение "бессознательно* 

описательном смысле* обозначает всю совокупность психических содер**** 
процессов, которым присущ лишь один общий признак —  н е о с о зн а н н о ст ь .

(1) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. —  a) G.W., X, 264— 265; S.E-., 
166— 167; франц., 92— 93. —  b) G.W., X, 291; S.E., XIV, 192; франц.. 139. — c>° ’ 
X, 265; S.E., XIV, 167; франц., 94.

(2) Cf. Freud (S.). Aus den Anfingen der Psychoanalyse, 1887— 1902, пи̂ ь' u, 
6.12.1896. — а) Нем., 185; англ., 173; франц., 153. — b) Нем., 186; англ., 17*1
155.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_ИсЯ
Нем.: Vorstellung. —  Франц.: representation. — Англ.: idea or presentation- 

representation. —  Итал.: rappresentazione. —  Португ.: representa^ao

досеяческий термин философии и психологии: "То, что человек
# ^швлвет, то, что образует конкретное содержание мыслитель- 

' | "■ особенности воспроизводство прежних восприятий" 
'^фрейд иротявополягает представление и аффект*; у каждого из 

дох видов психических явлений —  своя судьба.

Термин Vorstellung по традиции входит в Словарь немецкой 
^ассической философии. Поначалу Фрейд понимал его вполне 
■^диционно, а использовал —  необычно (а). Нижеследующие 
Сражения поясняют, в чем именно состоит это своеобразие. 
ь 1) Первые теоретические модели психоневрозов основаны на 
.уличении «кванта аффекта»* и представления. При неврозе на- 
з̂чивости квант аффекта смещается с патогенного представления, 

связанного с травмирующим событием, на другое представление, 
кяорое кажется субъекту малозначимым. При истерии квант аф
фекта преобразуется в соматическую энергию, а вытесненное пред
ставление символизируется той или иной областью тела и телесной 
активности Этот тезис, согласно которому разделение аффекта и 
представления лежит в основе вытеснения, заставляет по-разному 
описывать их судьбу и особенно связанные с ними процессы: так, 
представление подвергается "вытеснению", а аффект —  "подав
лению".

2) Когда Фрейд говорил о "бессознательных предстаалениях”, 
он отдавал себе отчет в парадоксальности совмещения этих двух 
терминов. И потому в этом выражении традиционный философский 
>:мысл термина Vorstellung, а именно акт субъективного представ- 
тения объекта сознанием отходит на задний план. По Фрейду, 
представление определяется объектом, но вписывается в 
чнесические системы".

3) Как известно, память для Фрейда —  это не простое 
1а,естилище образов в строго эмпирическом смысле слова, но скорее 
"ОВо*Упность мнесичсских систем; он расчленяет воспоминание на 
^чинные ассоциативные ряды и в конечном счете обозначает 
'РИином "мнесическии след"* не столько "слабое впечатление", 
*Раняющее сходство с объектом, сколько знак, который посто-

Г^соотнесен с другими знаками, но не связан с тем или иным 
Ф̂ -твенным качеством. И потому у нас есть основания связывать 

«Довскос Vorstellung с лингвистическим понятием означающего. 
^  ) Здесь уместно вспомнить о том, что Фрейд разграничивал два 
пРел Прсдставлений: "словесные представления"* и "предметные

I фр^ртаВДения При этом в основу кладется различие, которому 
^ * 4  приписывал важнейшее значение в своей топике : прсдмет- 
I jf jp e  дсгав л е н и я. характеризующие систему бессознательного, 
Н и з а н ы  с предметами, а потому в случае "первичных гал- 

И ^ Р 1а10,Й' , например, представление об отсутствующем предмете
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становится для ребенка равнозначным непосрел 
воспринимаемому и энергетически нагруженному предм°ТВ€нНо 
«Опыт удовлетворения»). ету (сц

И потому, когда Фрейд (ср. его первые описания 
аналитической терапии в 1894— 1896 гг.) стремился обнапуП°И*0' 
конце ассоциативных цепочек "патогенные бессознательные*71, в 
ставления”, конечной целью его поиска выступала та т о^Пред' 
объект и его следы неразрывны, а означаемое неотделимо от  ’ Г*  
чающего. °ЗНа-

5) Хо^я различие между мнесическим следом и представлен» 
как его нагрузкой всегда неявно присутствовало у Фрейда, оно н» 
четко не определялось (4). Причина этого, конечно, в том ^  
Фрейду трудно было помыслить чистый мнесический мед, т. е. так 
представление, которое было бы полностью лишено нагрузки к» 
в системе сознания, так и системе бессознательного.

а) Многие авторы полагают, что на Фрейда, возможно, повлияла концепцщ 
'механики представлений* (Vorstellungsmechanik) Гербарта. Как указывает О Анлерс- 
сон, ’ гербартианство было ведущим психологическим подходом в тот период, кош 
формировались научные взгляды Фрейда "(5).

(1) Lalande (A.). Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, P.U.F., 
1951.

(2) Cf. Freud (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. Passim.
(3) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 300; S.E., XIV, 201—202; франц. 

155— 156.

(4) Cf. Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. G.W., XIII, 247; S.E., XIX, 20; франц .
173.

(5) Andersson (O.). Studies in the Prehistory of Psychoanalysis, Svenska Bok/SriapL 
Noistedts, 1962, 224.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ [ TOP] 
[ВЛЕЧЕНИЯ]
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Нем.: Voretellungsreprtsentanz или -tant. —  Франц: Reprcseniant-reP1* * ^  
tion. — Англ.: ideational representative. —  Исп.: representante ideativo.— Ити- 
presentanza data da una rappresentazione. —  Португ.: representante ideativo.

•  Представление или группа представлений, на которых ФиКСИР->̂  
влечение в ходе истории субъекта и посредством которых э™ 
чение вписывается в его психику.

■ Французское выражение "representant-representation"дв' lN ыХ сУ' 
но, поскольку немецкое слово, составленное из двух |’л3.10вам1| 
ществительных, переводится здесь двумя однокоренны м и c ô4ia$  
К сожалению, избежать этой двусмысленности и найти 

перевод фрейдовского термина, по-видимому, н е в о з м о Ж Н

Ь^оезенгатор" —  это перевод немецкого термина латинского 
^^дедаения Reprascntanz ((<), который означает "представитель- 
nP°*!Ĉ ). Vorstellung —  это философ кий термин, для которого 
cl*0 ,оННый русский эквивалент — «предстаатение*. Vorstellun- 

ntanz означает то, что репрезентирует влечения в области 
-^^анления (б). Этот смысл мы и пытались передать термином 
Оставление как ре презентатор".

Понятие "представление как репрезентатор" встречается в тех 
фрейда. где он определяет отношение соматического к 

^хи ч сск ом у  как отношение атечения к тому, что его предстаатяет. 
эго понятие определяется и используется прежде всего в работах 
1915 г. по метапсихолога и | Die Vcrdrangung, Das Unbewusste), 
причем оно яснее всего выступает у Фрейда при разработке теории

вытеснения.
Напомним, что влечение в той мере, в какой оно является 

соматическим, не подлежит прямому вытеснению в бессознатель
ное. Вытесняются лишь психические ре презентаторы влечения или 
представления как репрезентаторы влечения.

фактически Фрейд четко различает в психической репрезен
тации влечения два атемента, представление и аффект, и указывает 
на различие их судеб; лишь первый элемент (представление как 
репрехитатор) может без всяких изменений войти в систему бес
сознательного (об этом pa XI и чин см.: Репрезентатор психический; 
Эффект; Вытеснение).

Что значит представление как репрезентатор? Фрейд нигде не 
Дает ясного определения этого понятия. О значении термина "ре- 
преэентатор" и об отношении "представительств;»" между репрезен- 
™т°Ром и влечением см. нашу статью "Репрезентатор психический". 
и термине "представление", означающем мыслительный элемент в 
противоположность аффективному элементу, можно прочитать в 

"Предстаатснис" (Vorstellung), "Предстаатение предметное" 
,u. votstellung или Dingvorstellung) и "Предстаатение словесное"
w°rtvorstellung).

Ф СВоей теории бессознательного, изложенной в статье 1915 г., 
ТРа,КТОВ;‘-'1 п ре дставл ения-реп [х* к нтатор1.1 не только как "со- 

бессознательного, но и как самое основу его 
зе1)С ?3ации Фактически фиксация атечения на отдельном репрс- 
Проце°Ре и станоатение бессознательного происходят в едином 

ПеРВовытеснсння*: "У нас ссть основания предположить 
е **Рвовытеснснин, или, иначе, первого этапа вытеснения, 

»созн°Р°м Психический репрезентатор влечения получает доступ 
Это вызыа!ст фиксацию: отныне данный репрезентатор

б пя Неизмснным, а атечение сохраняет свою связь с ним" (1а). 
^•ФИведенном отрывке понятие "фиксация"* связано одноврс-

Ш
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менно с двумя различными идеями: той, что лежит в 
генетического подхода, предполагающего фиксацию влеченцН°В' 
определенной стадии или объекте, и той, что требует записи ** 
чения в бессознательном. Эта последняя мысль (или образ) 
ляется у Фрейда не впервые. Она присутствует уже в пис° 1  

Флиссу, где изложена одна из первых схем психического annato? ' 
использующая многослойные записи знаков (Niederschriften) Ch*' 
вновь встречается в 'Толковании сновидений" (Die Traunideutun 
1900), особенно там, где обсуждается гипотеза об изменении загш?! 
представления при переходе из одной системы в другую (3). 'Си

Эта аналогия между отношением влечения к своему репрезен 
татору и знаковой записью (или, в терминах лингвистики, означа 
ющим) позволяет прояснить природу представления 
репрезентатора.

а) См. сноску а  к статье "Репрезентатор влечения*.

Р) Обычный немецкий термин der Reprasentant редко встречается у Фрейда, 
который предпочитает форму die Reprfisenlanz. теснее связанную с латынью и более 
абстрактную.

у) "X —  мой репрезентатор'.

5) Перевод Vorsiellungsreprasentanz как "репрезентация представления' быт бы 
грубым искажением фрейдовской мысли: представление есть то, что рсирезентеди 
влечение, а не то, что, в свою очередь, чем-то репрезентируется. Из текстов Фрейда 
это ясно видно (lb,4).

(1) Freud (S.). Die Verdrangung, 1915. —  a) G.W., X, 250; S.E., XIV. 148; франц., 
71. —  b) Cf. G.W., X  255; S.E., XIV, 152— 153; франц . 80— 81.

(2) Cf. Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse, 1887— 1902. Письмо or 
6.12.96: нем., 185— 186; англ., 173; франц., 153.

(3) Cf. Freud (s.). G.W., I I— III, 615; S.E., V, 610; франц., 496.
(4) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 275—276; S.E., XIV. 177; франи..

112.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

СЛОВЕСНОЕ

Нем.: Sachvoistellung (или Dingvoretellung), Wortvorstellung. — Франи : герге*“_ 
tation de chose, representation de mot. — Англ.: thing presentation, word presentation 

Исп.: representacion de cosa, representation de palabra. —  Итал.: rappresentazioe*^ 

cosa, rappresentazione di parola. —  Португ.: representasSo de coisa, represent**0 
palavra.

•  Метапсихологическне термины Фрейда для различения двух 
"представлений": одно, преимущественно зрительное, исход***- 
предмета; другое, преимущественно слуховое, — из слова. Во ФР‘е. 
довской метапсихологии это различие важно потому, что оно 
чает связь между предметным и словесным п р е д с т а в л е н "  ^  

характерную для системы “Предсознание-Сознание” в отличи*
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которая охватывает лишь предметные

*ры*н°м

1Глпьно различий между термином "представление и 
t  ^uoM "мнесический след", иногда используемыми как

^граничение между предметными и словесными представ-
нимы. см. соответствующие статьи 

•^«.«•паничение между предметными и
„Я11Н впервые встречается в ранних работах Фрейда об афазии. 

1f Мысль о предметном представлении возникает у Фрейда очень
о как, впрочем, и тесно связанное с нею понятие "мнесические 

*чедЫн (или следы в различных системах запоминания). В работе
0 понятии афазии. Критическое исследование" (Zur AufTassung der 
p̂hasien. Eine kritische Studie, 1891) мы встречаем термин "объектное 

представление", а в 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 
1900) — понятие "предметное представление" (1). Одно из наиболее 
строгих определений этого понятия у Фрейда следующее: "Пред-, 
четное представление —  это нагрузка: если не самих мнесических 
образов предмета, то по крайней мере (...] производных от них 
мнесических следов" (2а). Эго определение требует двух пояснений:

1) представление перснагружаст и оживляет мнесический след, 
который сам по себе есть лишь запись события.

2) Предметное представление не следует понимать как 
«нательный аналог предмета в его целостности: предмет присут
ствует в различных системах или ассоциативных комплексах, но 
ождый раз лишь какой-то одной своей гранью.

Словесные представления —  это часть пути, связывающего 
осознание с вербализацией. Так, уже в "Наброске научной 
-ихологии" (Entwurf einer Psychologie, 1895) содержится мысль о 
т°м, что ассоциация между словесным и мнесическим образом 
мо*етобладать качествами, присущими сознанию. Фрейд никогда 
^Расставался с этой мыслью; она лежит в основе его понимания 
е̂Рехода от первичного процесса ко вторичному*, от тождества 
.^Приятия* к тождеству мысли. Она вновь встречается в работе 
^®°*Инательное' (Das Unbewusste, 1915), причем при этом под
черкивается ее значение в системе сознание — бессознательное: "В 
Г/^вльном представлении есть как предметное, так и словесное 

лечение, а в бессознательном представлении — только пред
ке представление" (2Ь).

;г̂  °йый статус словесного предстаыения не позволяет свести 
, 'Преобладанию слухового |восприятия] над зрительным. Речь 

Част не только о различных механизмах чувственного 
е^2**ятня Фрейд показал, что при шизофрении словесные прсд- 
ИрНИя превращаются в предметные по законам первичного



процесса. Это характерно для сновидений, когда некоторые <ь 
услышанные в состоянии бодрствования, подвергаются, п о ^
предметным представлениям, смешению и сгущению: 'ТоГ 
словесные представления всплывают среди остатков дневных’ Г*  
чатлений —  именно как частицы свежих впечатлений, а НеВПе' 
выражения мысли, —  там они как бы и сами становятся прел *** 
ными представлениями" (3). Таким образом, предметные пред 
ления и словесные представления —  это не просто два I?8' 
"мнесических следов": различие между ними имеет в рамках Ап!? 
довской топики существенное значение.

Какова структура взаимодействий между словесными предел» 
лениями и теми дословесными означающими, которые изначально 
выступают как предметные представления? Каково отношение тех 
и других к восприятию? При каких условиях они возникают в форме 
галлюцинации? На чем в конечном счете основан особый стат\с 
лингвистических, словесно выраженных символов? Фрейд неустан
но стремился дать ответ на эти вопросы (4).

(1) Cf. Freud (S.). G .W , II— ill, 302; S.E, IV, 296; франц., 222.

(2) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. —  a) G .W , X, 300; S.E, XIV, 201; франц. 
155— 156. —  b) G .W , X, 300; S.E, XIV, 201; франц, 156.

(3) Freud (S.). Metapsychologische EigOnzung zur Traumlehre, 1917. G.W., X, 

418— 419; S.E, XIV, 228; франц., 174.
(4) Cp, в особенности: Freud (S.). Aus den Ani&ngen der Psychoanalyse, 1887—1902. 

Нем, 443; англ, 421; франц, 375. —  Die Traumdeutung, 1900, глава о "Регрессии’.— 
Metapsychologische Ergflnzung zur Traumlehre, 1917. Passim. —  Das Ich und das Es. 
1923. G .W , X III, 247 sqq.; S.E, X IX  20 sqq.; франц., 173 sqq.

ПРИМЫКАНИЕ

Нем.: Anlehnung. —  Франц.: etayage —  Англ.: anaclisis. —  Исп.: apoyo ил* 
anaclisis. —  Итал.: appoggio или anaclisi. —  Португ.: anaclisia или apoio.

•  Термин, которым Фрейд обозначает первоначальное отношен* 
сексуальных влечений к функциям самосохранения: сексуальн 

влечения приобретают независимость лишь позже, примыкая к 
или иным жизненным функциям, которые являются их °РганиЧ<*л о 
источником, определяют их цель и объект. С л е д о в а т е л ь н о ,  *о *  
говорить о примыкании, когда, например, субъект о пи раете»  

объект влечений к самосохранению при выборе объекта 

Именно это Фрейд и называл выбором объекта по прин 
примыкания.

, КЗ*
■ В том, что касается перевода немецкого Anlehnung 

"примыкание", см. статью "Аналитический". (к0Н'
Идея примыкания —  это важнейший момент фрейдовско

сексуальности Она присутствует уже в первом издании 
ков по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur 

She»."- '-  I * 15»- а впоследствии лишь упрочивается.
^  В 1905 г. в своей первой теоретической разработке понятия 

|П,а Фрейд описывает тесное отношение между сексуальным 

чением и некоторыми телесными функциями. Это отношение 
очевидно в оральной активности грудных младенцев: при 

^овольствии от сосания "... удовлетворение в определенной эро- 

^ой  зоне поначалу было связано с удоалетворением потребности 
дщие" (1а). Определенная телесная функция обеспечивает сексу- 

пьности ее источник или эрогенную зону; она незамедлительно 

оказывает на ее объект —  грудь; наконец, она обеспечивает доба
вочное удовольствие, несводимое к простому насыщению: "...вскоре 
потребность в повторении сексуального удовлетворения отделяется 
от потребности в пище" (lb). Сексуальность приобретает самосто
ятельность лишь на следующей ступени, а после отказа от внешнего 
объекта она становится автоэротической (см.: Автоэротизм).

Примыкание осуществляется и в случае других частичных але- 

чений: "Анальная зона, подобно губной, самим своим располо
жением приспособлена для того, чтобы обеспечить примыкание 
сексуальности к другим телесным функциям" (1с).

Уже в 1905 г. в главе "Поиск объекта" из "Трех очерков" Фрейд 
описывает выбор объекта в точности так же, как позднее будет 
описан так называемый "выбор объекта по примыканию" (Id).

В текстах 1912— 1914 гг., где Фрейд вывел на первый план 
противопоставление между сексуальными влечениями* и вле- 
'зд“ми к самосохранению*, понятие примыкания сохраняется; 
эно обозначает изначальное отношение между двумя важнейшими 

влечений: "Сексуальные влечения находят свои первые 

 ̂ Кты. примыкая к тому, что имеет ценность с точки зрения 
Л**Ний Я, а первые сексуальные удовлетворения примыкают к
• 'сным функциям, связанным с поддержанием жизни" (2). 

веденное Фрейдом в 1914 г. противопоставление между двумя
йГ01 выбора объекта не вносит изменений в само понятие 
РИМыка
Р̂Имыка

[Дц. --WWUVIVM» nv unwvni fiJ.viwnv. П11М D I 1иГ1Л I

^НР*Ния, но лишь ограничивает область выбора объекта по 
противополагая ему другой тип выбора объекта —

Наю
1Ссический*.

i Ряд ^ ° Нсц> в 1915 г. в третьем издании ’Трех очерков" Фрейд ввел
I П|% ^ !Модопо1НСНИ»' подчеркивая значимость понятия Anleh-

I Sfette ^ТвеРждал> в частности, >по одна из "трех важнейших 
*°4Нсг)ИСТИк дстскон сексуальности — что как раз "примыкание

i Из важнейших телесных функций" (1е).
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По-видимому, понятие примыкания и поныне не вполне ви 
лено в текстах Фрейда; как правило, оно присутствует (да и 
четкого определения) лишь в концепции выбора объекта, 0Лн̂ 1 
считается опорным моментом всей теории влечений.

Его важнейшая роль —  в том, чтобы одновременно и связан, 
противопоставить сексуальные влечения и влечения к самосолЛ 
нению.

1) Сама мысль о том, что источник и объект сексуальных 
влечений изначально определяются влечениями к самосохранению 
предполагает, что эти два вида влечений, по сути, различны 
Влечения к самосохранению обусловлены соматикой, и объект их 
четко определен с самого начала; напротив, сексуальные влечения 
обусловлены такого рода удовлетворением, которое поначалу вы
ступает лишь как побочная выгода (Lustnebengewinn) от инстинктов 
самосохранения. Это существенное различие выражается у Фрейда 
в устойчивом использовании —  применительно к влечениям само
сохранения —  таких понятий, как "функция" и "потребность". В 
этой связи возникает вопрос: не стоит ли назвать "влечения к 
самосохранению" потребностями, чтобы тем самым четче отличия 

их от сексуальных влечений?
2) Понятие примыкания помогает не только прояснить 

возникновение сексуальности, но и уточнить ее место во фрейдов
ской теории. Фрейду часто ставили в вину пансексуализм, и он 
отвечал на этот упрек, указывая на устойчивый дуализм влечении, 

концепция примыкания позволила тоньше сформулировать зШ 
возражения. В известном смысле сексуальность п о в с е м е с т н а : о» 
порождается самим функционированием тела, а также, к а к  указы®»» 
Фрейд в ’Трех очерках", и другой (например, м ы с л и т е л ь н о й )  Bfi 
тельностью. Однако она приобретает самостоятельность лишь в 
следствии и редко оказывается совершенно независимой. ^

3. Часто обсуждаемая в психоанализе проблема —  суше 

ли некая "первичная любовь к объекту" или же ребенок пона ^  
находится в автоэротическом или нарциссическом* состоян 

решается у Фрейда более тонко, чем обычно полагают. 
рение сексуальных влечений остается а в т о э р о т и ч с с к и м .  к 

само их развитие не приводит к выбору объекта. В л ече1Ьку 

самосохранению изначально связаны с объектом, но* п0С с 0кз- 
сексуальность примыкает к ним, сексуальные влечения т° чеНц|1 
зываются связаны с объектом, так что. лишь отделяясь от b - j *  

к самосохранению, сексуальность приобретает с а м о с т о я т е

оначалу сексуальное удовлетворение еще связано с погло- 
'К°гда пцши, сексуальное влечение находит свой сексуальный 
>’к,к''нне собственного тела, в материнской груди. Лишь позднее 
об***1 нос влечение теряет свой объект, становясь, как правило, 

:Ci:C'Х тическим [...] Найти объект, собственно говоря, значит 

J S J S d заново" (10.

Freud (S.). a) G.W ., V, 82; S.E., VII, 181— 182; франц.. 74. —  b) G.W., V, 82;

VII 182; франц.. 75. —  с) G.W.. V, 86; S.E.. VII, 185; франц.. 79. —  d) Cf. G.W , 
$£■’ ’<30 HO 1, p. 123 (добавл. в 1915); S.E., VII, 222— 230 и п. 1, р. 22; франц., 

' . , 1 4 0  И о. 77, р. 185. — е) G.W., V, 83; S.E., VII, 182; франц.. 76. —  f) G.W., V, 

;Г с i... Vll, 222: франц., 132.
(2) Freud (S.). Beitrage zur Psychologie des Liebeslebens. 1910 G.W , VIII 80; S.E., 

У l8o-181; франц.. 12.

ПРИНЦИП ИНЕРЦИИ (НЕЙРОННОЙ)

Нем : Prinzip der Neumnentragheit. —  Франц.: principe d’mertie (neuronique). —  

i.: principle of neuronic inertia. — Исп.: principio de inercia neuronica. — Итал.: 
^^■Fineizia neuronica. —  Португ.: principio de inercia neuronica.

• Принцип функционирования нейронной системы, гипотетически 
шдмнутый Фрейдом в "Наброске научной психологии" ( 1895): 
нейроны стремятся полностью избавиться от получаемой ими энергии.

■ Принцип инерции как принцип функционирования так называ- 
-м°й нейронной системы был выдвинут Фрейдом в "Наброске 
^ной психологии' В последующих метапсихологическихтекстах 

уже не пользовался этим выражением. Понятие принципа 
'иерциц относится к периоду разработки фрейдовской концепции 
■чхического аппарата Как известно, в "Наброске" Фрейд описывал 
"Ронную систему с помощью двух главных понятий: нейрона и 

J^vCTBa Количества энергии перемещаются в системе, выбирая
0 Развилках нейронов свой путь —  в зависимости от 
^ Ротивлення («препятствия для контактов») или. напротив, про- 
другНног° пути (см.: Пролагание пути*) —  от одного элемента к 

Существует очевидная аналогия между этим ней- 

ПсИхиИ°Л0ГИЧсским описанисм и последующими описаниями 
1*п0Ч1*’СКОГо аппарата, также вводящими в действие два элемента: 

Cta Или сИстсмы представлений и психическую энергию.
понятие принципа инерции может помочь в уточнении 

'■ил,’ ® 'Фундаментальных "экономических" принципов, управля- 
ФУнкционированием психического аппарата.



362 Принцип инерции (ц*.

Смысл инерции в физике заключается в том, что "точка, к, 
не подвергается воздействию механической силы или чего, 
иного, бесконечно сохраняет скорость, постоянную по величиЦ1̂0
U ' l n n - i U l i ' U U i n  / n i r n i n U ' i a  и  Т#» п  I V U 'U I  г п г п я  э т а  _____
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направлению (включая и те случаи, когда эта скорость равна н И 
и, следовательно, тело находится в состоянии покоя)” (I).

1) Фрейдовский принцип инерции применительно к нейрощ** 
системе в известной мере аналогичен физическому при^ш01* 
инерции. Он формулируется так: "Нейроны стремятся полности! 
освободиться от энергии" (2).

Образцом такого функционирования может быть определенна! 
концепция рефлекса, согласно которой все количество возбу*. 
дения, получаемого нейронами в рефлекторной дуге, полностью 
разряжается на моторно-двигательном полюсе. В общем нейронный 
аппарат у Фрейда функционирует так, чтобы не только разряжал 
уже возникшие возбуждения, но и избегать всего того, что может 
их вызвать. К внутренним возбуждениям принцип инерции 
применим лишь в измененном виде; так, для разрядки необходимо 
специфическое действие*, которое, в свою очередь, предполагает 
определенный запас энергии.

2) Отношение между фрейдовским пониманием принципа 
инерции и его применением в физике достаточно свободное:

а) инерция в физике —  это свойство движущихся тел, а у Фрейда 
это не свойство подвижных элементов, переносящих возбуждение, 
но активная тенденция системы, внутри которой перемещайте! 

кванты энергии;
б) в физике принцип инерции —  это всеобщий закон, лежали» 

в основе всех рассматриваемых явлений, он обнаруживается, в°' 
преки поверхностному наблюдению, даже в тех случаях, которые- 

казалось бы, ему противоречат. Например, движение рак*™ 
видимо, прекращается само по себе, однако с точки зрения
эта остановка обусловлена сопротивлением воздуха, так ,rr0’ fL. 
отвлечься от этого случайного обстоятельства, закон инсРиИ” °\Tt 
ется в силе. Напротив, при переносе закона инерции в 
психофизиологии принцип инерции уже не определяет есте<с** 
ный порядок вещей, будучи ограничен другим сП°с о8 с 
функционирования. Фактически образование групп не*’Р<̂ к0нз 
постоянным зарядом предполагает действие определеННог0
—  закона постоянства*, препятствующего свободному расП) 
нению энергии. Лишь посредством вывода, заранее hF**1110̂  
щего некоторую целесообразность, можно утверждать, iii- 
делает Фрейд, что принцип инерции включает использован*'* 

копленной энергии для достижения собственных целей;

Кцугим примером перехода от механического к целесообраз- 
®^«'ЖИТ осуществляемый Фрейдом вывод тенденции к укло- 

цо>0'l” оТ gccx источников возбуждения из общего принципа 

< К И  возбуждения.

' - К мЫ видим’для ««ранения хотя бы некоторой биологичсс- 
уйлоснованжкти Фрейду пришлось сразу же ввести в трактовку

11 цИПЫ инерции важные изменения. В самом деле, как может 
пРиН ь функционирующий таким образом организм? Как он но- 

мо*ст существовать, если само понятие организма предпо- 
4 ieT устойчивое различие между энергетическим уровнем 
!оганиз>*а и его окружения?

Однако противоречия во фрейдовском понимании принципа 
•к-ироннои инерции не отменяют, по нашему мнению, его основной 
интуиции, связанной с самим открытием бессознательного. В своем 
клиническом опыте Фрейд находит аналог свободному распростра
нению энергии в Нейронах, поскольку для первичного процесса*,

| например, характерно свободное перемещение смыслов.
И потому принцип Нирваны*, который появляется в работах

I Френда позже, в "поворотные" 20-е годы, может рассматриваться 
ш новое утверждение — в решающий момент развития фрейдов
ской мысли —  глубинной интуиции, лежавшей в основе его 
понимания принципа инерции.

(l)Lalande (A.). Vocahulaire technique et critique de la philosophic. Paris. P.U I .

I . в ) KreuJ (S.). Aus den \nlaneen del Psvehoanaksc. 1X95. Нем 3H0: ami . .  356: 
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— и'1 ^ ' r'v;llu,Pn n / 'P- —  Франц.: principe de nirvana. —  Ann Nirvana printip- 
lcnil'aiijl **r ’ n c *P»‘> de nirvana. — H i . l i  prinupin del Nirvana. — llopryi pruicipui

* TfDM
*<̂ Мин Барбары Лоу, который используется Фрейдом лтя обозна- 
Ц ц_-енденции психического аппарата к полному устранении) или 

мере к предельно возможному уменьшении» внутреннего

•с.

Чего ВО}б>ЖЛеНИЯ.

Нирвана", распространившееся на Западе благодаря Шо- 
РУ- взято из буддистской религии, где оно означает "уга-

i
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сание человеческого желания, стирание индивидуальности 
лективной душе, состояние спокойствия и совершенного сч" *****

В работе "По ту сторону принципа удовольствия" (Jensjf^!! 
Lustprinzip, 1920) Фрейд, вслед за английским психоана.1и!^ ̂  
Барбарой Jloy, формулирует принцип Нирваны следующ^, *°>< 
зом: это "...тенденция к ослаблению, постоянству, подавд** 
внутреннего напряжения, связанного с возбуждением" (]) -]-ени1° 
гак же Фрейд определяет в этом тексте принцип постоянстк?40 
связи с чем возникает двусмысленность: тенденция к сохранен * 
постоянного энергетического уровня отождествляется с тенденций 
к полному уничтожению возбуждения (см.: Принцип постоянства?

Существенно, что Фрейд вводит понятие Нирваны в его 
софском значении в той работе, где он далеко продвигается по пущ 
умозрения; в индуистском или шопенгауэровском понятии 
Нирваны Фрейд находит соответствие принципу влечения к 
смерти*. Это соответствие подчеркивается в работе "Экономическая 
проблема мазохизма" (Das okonoinische Problem des Masochismus, 
1924): "Принцип Нирваны выражает ту же направленность, той 
влечение к смерти" (2). И в этом смысле принцип Нирваны означает 
нечто большее, нежели ... закон постоянства или гомеостазиса: это 
глубинная направленность на полное устранение возбуждения, 
которая у Фрейда ранее называлась «принципом инерции"*.

Вместе с тем понятие Нирваны означает опорную связь меда 
удовольствием и самоустранением —  связь, навсегда оставшуюся 
для Фрейда проблемой (см.:Принцип удовольствия).

(1) Freud (S.). G.W.. XIII. 60; S.E., XVIII. 51; франц., 59.
(2) Freud (S.). G.W., XIII, 373; S.E.. 160: франц., 213.
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ПРИНЦИП ПОСТОЯНСТВА

Нем.: Konstanzprinzip. —  Франц.: printipe de constance. —  Англ.: 
constance. —  Исп.: principio de constancia. —  Итал.: principio di cosunza. ,|орт 
principio de constencia.

•  Выдвинутый Фрейдом принцип, согласно которому психик 
аппарат стремится поддерживать имеющееся в нем к о л и ч е с т в »  

буждения на возможно более низком и устойчивом уровне. 
ство достигается, с одной стороны, разрядкой уже и',е1° 1(ц> 
энергии, с другой —  избеганием всего того, что могло бы ,'с 
возбуждение и вызвать защитную реакцию.

тсор""
■ Принцип постоянства —  это основа экономической  ^  

Фрейда. О н  присутствует у Фрейда с самого начала, будучи 
предпосылкой функционирования психического аппарата.

поддержать постоянный уровень внутреннего возбуждения. 
uien*3 внешних возбуждений это достигается посредством особых 
Цс-чУ43 ов, позволяющих избегать этих возбуждений. В случае 
* **«  внутреннего напряжения это достигается посредством 

дов зашиты и разрядки (отреагирования). Различные про- 
|^22|ПСИХИческой жизни суть не что иное, как более или менее 

попытки сохранить или восстановить это постоянство, 
пинии п постоянства тесно связан с принципом удовольствия, 

^■ ^неудовольствие, с точки зрения экономической,—  это 
^ъективное восприятие возрастающего напряжения, а удо- 
tf’ Vjgng —  восприятие убывающего напряжения. Однако отно- 

между субъективными ощущениями удовольствия и 
неудовольствия и лежащими в их основе экономическими процес
сами. по Фрейду, весьма сложны: например, возрастание напря
жения иногда может вызывать чувство удовольствия. Из этого 
следует, что принцип постоянства не тождествен принципу удо
вольствия (см.. Принцип удовольствия).

Положив в основу психологии закон постоянства, Фрейд и 
Брейер следовали широко распространенному в научных кругах 
конца XIX в. требованию, согласно которому психология и 
психофизиология, как и любая другая наука, подчиняются общим 
принципам физики. Как предшественники Фрейда (например, 
Фехнер, придававший своему "принципу устойчивости" универсаль
ное значение) (1), так и его современники неоднократно пытались 
обнаружить в психофизиологии закон постоянства.

Однако, как отмечал и сам Фрейд, простота понятия постоян- 
0183 — это лишь видимость, поскольку "под ним можно понимать 
совершенно различные вещи”(2а).

В Психологии, заимствовавшей идею постоянства из физики, 
Рчнцип постоянства понимается в весьма различных смыслах:

Пси» Н екотоРые авторы ограничиваются применением в 
Ко х°Логии принципа сохранения энергии, согласно которому 
S J 6®1®0 энергии в замкнутой системе остается постоянным. При
и,и м подходе психические факты зависят от наличия психической 
Пр„ еРвной энергии, количество которой остается неизменным 
обЛ ^Ч Н Ы х ее преобразованиях и перемещениях. Этот закон 
На 0ВЬ1васт саму возможность перевода психологических фактов 

°сНов̂ К ЭНеРгстики- Отметим, что данный принцип, лежащий в 
УроВн экономической теории психоанализа, относится к иному 

Нежели тот фундаментальный принцип, который у Фрейда 
принципом постоянства.
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2) Принцип постоянства иногда понимается как нечто сходное 
со вторым законом термодинамики: различия энергетического 
уровня внутри замкнутой системы стремятся к равновесию как * 
идеальному конечному состоянию. Фсхнеровский "принцип ус. 
тойчивости" весьма близок ему по смыслу. Однако при подобных 
сопоставлениях нужно четко определить, о чем собственно идет 
речь, применим ли этот закон к психическому аппарату или же к 
заключенной в нем энергии, к цельной системе психика — 
организм или же к системе организм— окружающая среда? в 
зависимости от конкретных случаев само понятие тенденции к 
энергетическому равновесию может иметь прямо противоположную 
направленность. Если это предположение верно, внутренняя 
энергия организма оказывается сводимой к неорганическому сос
тоянию ( см.: Принцип Нирваны).

3) Наконец, принцип постоянства может пониматься в смысле 
саморегуляции: функционирование той или иной психической 
системы направлено на сохранение постоянства различий между 
собственным энергетическим уровнем и энергетическим уровнем 
окружения. Принцип постоянства утверждает тогда существование 
относительно замкнутых систем (будь то психика или же организм 
в целом), стремящихся сохранить или восстановить своеобразие 
своего облика и своего энергетического уровня при всех своих 
обменах с окружающей средой. И потому есть смысл сопоставить 
понятие постоянства с понятием гомеостазиса у физиолога Кэннона 

(а).

*

Из-за такого разнообразия значений точно определить, как 
Фрейд понимал принцип постоянства, нелегко. Фактически его 
формулировки (которыми, впрочем, и сам он не был доволен (За)) 
нередко двусмысленны и даже противоречивы: "...психика имеет 

тенденцию к поддержанию возможно более низкого или хотя бы 
постоянного уровня возбуждения" (ЗЬ). Именно с этой тенденцией 
Фрейд связывает "...ослабление, сохранение, подавление внутрен* 

него напряжения" (Зс). Иначе говоря, тенденцию к полному устра* 
нению внутренней энергии системы вряд ли можно у п о д о б и ть  
тенденции живых организмов к сохранению постоянного (пусть 
даже высокого) энергетического уровня при взаимодействии с 
окружением. По сути, эта вторая тенденция может выражаться 

в стремлении к возбуждению, так и в стремлении к разрядке.
Противоречия, неточности, смысловые сдвиги в высказывания* 

Фрейда по этому поводу можно понять, только если выявить 
четче, чем это сделано у Фрейда, —  тот опыт и те теоретически
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-дачи, которые лежат в основе всех его попыток определить смысл 
закона постоянства в психоанализе. •

Принцип постоянства —  это часть теоретической концепции, 
совместно разработанной Брейером и Фрейдом в 1892— 1895 гг. для 
объяснения феномена истерии: симптомы связываются ими с не
достатком отреагирования, а опора лечения ищется в адекватной 
разрядке аффектов. Однако, сопоставив две теоретические работы, 
написанные этими авторами порознь, мы замечаем, что сходство 
между ними лишь внешнее, что их подходы весьма различны.

В теоретическом разделе "Исследований по истерии” (Theoretis- 
ches. In: Studien uber Hysterie,1895) Бренер рассматриваз условия 
функционирования центральной нервной системы как относитель
но независимой системы в организме. Он видел в ней два типа 
энергии С одной стороны, это потенциатьная энергия или же 
"внутримозговое тоническое напряжение", с другой — кинетичес
кая энергия, функционирующая в психическом аппарате. Принцип 
постоянства управляет именно тоническим возбуждением: "В 
организме существует тенденция к поддержанию постоянного уров
ня внутри мозгового возбуждения" (4). Здесь следует отметить три 
важных момента:

1) закон постоянства рассматривается как закон оптиматьного 
уровня возбуждения. Существует благоприятный для организма 
энергетический уровень, который должен быть восстановлен пос
редством разрядки, если уровень возбуждения повышается, но 
также и посредством подзарядки (особенно во сне), если этот 
Уровень слишком понижается.

2) Постоянству могут угрожать либо однообразное состояние 
общего возбуждения (например, состояние напряженного 
°*Идания1, либо неравномерность распределения возбуждения в 
Психике (аффекты).

3) Поддержание или восстановление оптимального уровня воз- 
УЖДоНия необходимо для свободного обращения кинетической

Я ри и . Беспрепятственное функционирование мышления, нор- 
^ьныи процесс ассоциации идей означают, что психическая 
Сам°Регулировка не нарушена.

Фрейд в "Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psycho- 
1895) также исследован условия функционирования нейрон- 

аппарат Однако на первый план у него выходит не принцип 
^^Рянствл (поддержание определенного энергетического уровня),

■Принцип нейронной инерции*, согласно которому нейроны 
Я***ятся полностью освободиться от какого бы то ни было воз



буждения. Вводя затем тенденцию к поддержанию пост05Шр_ 
энергии, Фрейд трактовал се как "вторичную функцию. tuTpefo^ 
ную самой жизнью", или, иначе, как видоизмененным при ^  

инерции: "Нейронная система вынуждена отказаться от своей Ut1n 
чальной тенденции к инерции, к достижению нулевого энергетц^ 
кого уровня . Для обеспечения специфического действия онадсп 
иметь определенный энергетический запас. Однако способ осут !̂* 
тапения всего этого оказывается продолжением первой тенденц  ̂
лишь слегка видоизмененной усилием, напраатенным на covn*! 
нение П()сдельно низкого энергетического уровня и защиту от ej* 
возрастания, или, иначе, на поддержание его постоянства" (2Ь) Г]0 
Фрейду, принцип инерции упраатяет первичными функциями 
психического аппарата, обращением в нем свободной энергии 
Закон постоянства, даже если он и не формулируется как 
независимый принцип, соотнесен со вторичными процессами, в 
которых связанная энергия поддерживается на определенном уров
не.

Теперь становится очевидно, что хотя внешне Брейер и Фрейд 
используют одни и те же понятия, их теоретические модели совер
шенно различны. Мысль Брейера развивается в сторону биологии 
и предвосхищает современные идеи гомеостазиса и саморе
гулирующихся систем ( р). Напротив, идеи Фрейда кажутся с точки 
зрения наук о жизни ложными: ведь он стремится дедуктивно 
вывести функционирование живого организма со всеми его приспо
собительными навыками, с его энергетическим постоянством из 
принципа, отрицающего любое устойчивое различие уровней.

Это различие между Брейером и Фрейдом (впрочем, нигде явно 
не сформулированное ( у)) имеет важное значение. Ведь действие 
принципа инерции —  это особый процесс, обнаруженным Фрейдом 
благодаря сделанному им незадолго до этого открытию б е с с о з н а 

тельного. Это первичный процесс*, описанный в " Н а б р о с к е  науч
ной психологии" на примерах сновидений и симптомов, о с о б е н н о  

истерических. Для первичных процессов характерно б е с п р е п я т с т 

венное распространение, или "свободное перемещение", энерги 
(2с). На уровне психологического анализа обнаруживается, 'гсопи 
этом одно представление может полностью замешаться Др>т1 

заимствуя все его качества и самое силу его воздействия: "истер ̂  
который плачет из-за А, и не подозревает, что виной том) 

ассоциация между А и В, причем В, быть может, и не играет H,fKâ lti 
роли в его психической жизни. Символ здесь полностью подм1 ^  
собою вещи (2d). Этот сдвиг значения с одного представший* 
другое, клинический опыт, свидетельствующий о силе нохас,^тсН\ 
замещающих предстаатений, естественным образом о б ъ я сн я й »  . 

Фрейда "экономикой” принципа инерции. Свободные сдвиги с

368 ___________________________________________________Принцип ПОСТО,
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' полная разрядка психической энергии для Фрейда одно и то 

13 "при том что зтот пР°иссс совершенно противоположен сохра- 
*с’ 1К> энергетического постоянства.
Не Конечно, и в "Наброске" речь идет о принципе постоянства, но 

^ к  о силе, противодействующей полной разрядке и тормо- 
!ашей ее. Задача связывания психической энергии и поддержания 

наПредельно высоком уровне возлагается на Я, которое способно 
* л н я т ь  эту функцию, поскольку и само оно является совокуп
ностью представлений или нейронов с постоянным уровнем энер- 
|tflPiecK o n  нагрузки (см.: Я).

Т а к и м  образом, родство между первичным и вторичным про
цессами не означает, что в общем процессе развития жизни одно 
с л е д о в а л о  за другим или что в истории живого организма принцип 
инерции сменился принципом постоянства: это лишь родство двух 
разных психических процессов, двух принципов функцио
нирования психики (8).

Напомним, что на различии этих принципов построена глава 
VII из "Толкования сновидений" (die Traumdeutung, 1900). Здесь 
Фрейд выдвинул предположение о том, что "...в основе работы 
психического аппарата лежит тенденция к предотвращению накоп
ления возбуждений и, насколько возможно, к избеганию возбуж
дений" (5а). Этот принцип с характерным для него "свободным 
перемещением количеств возбуждения" Фрейд называл "принципом 
неудовольствия". Он лежит в основе функционирования бессозна
тельного Система Предсознание-Сознанис функционирует иначе 
—Посредством энергетических нагрузок она вызывает торможение 
этого (свободного) потока, преобразует нагрузки в потенциальную 
энергию и повышает ее уровень» (5Ь). В дальнейшем противополож
ность двух систем функционирования психики связывается у Фрей- 
33 с противопоставлением принципа удовольствия* принципу 
Реальности*. Ради понятийной ясности следует, однако, сохранить 
Различие между тенденцией к понижению —  вплоть до нуля —  
Уровня возбуждения и тенденцией к поддержанию постоянного 
Уровня возбуждения: очевидно, что принцип удовольствия соотне- 
сен с первой тенденцией, а принцип реальности —  со второй.

/. Лишь в 1920 г. в работе "По ту сторону принципа удовольствия" 
BJjfcjts des Lustprinzips) Фрейд четко сформулировал "принцип 
| ^ ° янстна". В этой связи следует особо отмстить следующие
^**енты:

Принцип постоянства выступает как экономическое обосно- 
Принципа удовольствия (3d);
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2) В определениях этого принципа сохраняется двусмыслен, 
ность: тенденция к ослаблению напряжения и тенденция к подле р. 
жанию постоянного энергетического уровня выступают кцк 
тождественные.

3) Вместе с тем тенденция к полному устранению возбуждения 
(или принцип Нирваны*) считается основной, а другие принципы 
выступают как ее разновидности.

4) Хотя Фрейд видел "в душевной жизни, а быть может, и в 
нервной системе в целом" (Зе) лишь одну тенденцию (какие бы 
причудливые формы она ни принимала), на уровне влечений он 
ввел фундаментальный и неустранимый дуализм влечений к 
смерти*, или к полному устранению напряжений, и влечений к 
жизни*, или сохранению и созданию живых организмов, что пред
полагает более высокий уровень энергетического напряжения. Этот 
дуализм влечений многие авторы считают дуализмом принципое. он 
раскрывается в последовательности главных фрейдовских противо
поставлений, таких, как свободная энергия — связанная энергия*, 
высвобождение —  связывание* (Entbindung-Bindung), первичный 
процесс —  вторичный процесс* (см.: Влечение к смерти).

Фрейду не удалось обнаружить антитезу, которая соответство
вала бы вышеперечисленным противоположностям на уровне 
психической экономики. В "Наброске научной психологии" раз
граничиваются принцип инерции и принцип постоянства, однако 
в дальнейшем это разграничение не внесло ясности в общую 
путаницу вокруг принципа постоянства.

а ) В своей книге "Мудростьтела” (Wisdom ofttebody, 1932)У.Б.Кэннон называет 
гомеостазисом физиологические процессы, посредством которых тело стремите* 
сохранить постоянство состава крови (при кровообращении). Эти процессы бьи* 
описаны применительно к различным составляющим крови, таким, как вода, сачь, 
сахар, белки, жир, кальций, кислород, ионы водорода (кислотно-щелочное равно
весие), а также применительно к температуре крови. Этот список параметров мо*н° 
было бы расширить, включив в него также минералы, гормоны, витамины и пр.

Таким образом, идея гомеостазиса опирается на динамическое равновесие 

живом организме, а вовсе не на сохранение наименьшего уровня напряжения-^

Р ) Как известно, Брейер работал вместе с нейрофизиологом Герингом надо® 1 
из важнейших саморегулирующихся систем в организме — дыханием.

у) О трудностях в выработке общего для обоих авторов подхода к 
постоянства свидетельствует ряд определений в разделе" Первоначальное сооош* 

из 'Исследований истерии'. ня2)-~
В 'Теории истерического припадка' (Zur Theerie des hyslerisches Anfalles. I ' * j j  

рукописи, посланной Брейеру, а также в письме Брейеру от 29.06.1892 (6) н0й 
говорит о тенденции к 'сохранению постоянства.' 'порций возбуждения' в ней 

системе. щс»!*’*
В докладе Фрейда, сделанном через 10 дней после публикации C001®lUit)g0pii« 

preliminaire (Wiener medizinische Presse, 1893, n. 4, заглавие то же), ФРейд 
лишь о тенденции к 'понижению уровня возбуждения' (7).

Наконец, принцип постоянства не выдвигается и в о к о н ч а т е л ь н о м  Я
Communication preliminaire, представленном в ‘Исследованиях истерии •
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й) Проблемы, с которыми сталкиваются здесь Брейер и Фрейд, становятся яснее 
_  разграничении уровней:

К р о в е н ь организма, где господствуют механизмы гомеостасиса и правит один 
принцип постоянства. Этот принцип имеет значение не только для организма 

gjjioM. но и для отдельной его части —  нервной системы, не способной
* й1цонирова1 ь без сохранения и восстановления постоянства условий Именно 

!ро11ме.1 в вид) Ьрейер. говоря о постоянстве тонического внутримозговою возбуж-

ieH,l2) Уровень психики как (ЧУьекз фрейдовских исследований. Его можно далее 
нддрасчленить на:

()бессознательные процессы, предполагающие в итоге бесконечное скольжение 
шачении. или. на языке энергетики, совершенно свободное перетекание возбуж-

1СНИИ6) вторичный процесс в системе Предсознание-Сознание. предполагающей 
связывание энергии посредством Я или "формы", способной сохранять и восста- 
'ив.1ИВ.и ь свои границы и энергетический уровень.

Вислом оказывается, что Ьренер и Фрейд имеют в виду различные реальности: 
Ьрейер ставит вопрос о нейрофизиологических условиях нормального 
функционирования психики, а Фрейд —  вопрос о том. 'по ограничивает и упоря- 
ючнваеI первичные процессы в человеческой психике.

Однако у Фрейда как в “Наброске", так и в более поздних работах, например 
'По ту сторону принципа удовольствия", сохраняется неясность: выводится ли 
поричныи психический процесс из первичного дедуктивным путем или мифически 
рождается как постоянная органическая форма, которая стремится утвердиться в 
жизни. отталкиваясь от неорганического состояния.

Эту фундаментальную двусмысленность фрейдовской мысли можно понять, 
видимо, лишь трактуя Я  как особую "форму". Gestalt, построенный по образу 
организма, или как воплощенную метафору организма.

(1) Cf. Fechner (G. 1 ). Einige Ideen zur Schopfung- und Entwicklungsgeschichte der 
^inismen, Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1873.

(2) Freud (S.). Aus den Anfangcn der Psychoanalyse. 1887— 1902 — а) Нем.. 14.4: 
*n .. 137; франц , 122. — Ь) Нем.. 381: англ., 358: франц.. 317. — с) Нем.. 425: англ.,

Франц,, 358. — d) Нем.. 429: англ., 407: франц., 361.
(3) Freud (S.). Jensens des Lustpnnzips. 1920. — a) G.W.. XIII. 68: S t.. XVII. 62: 

WMU, 73. —  b) G.W . XIII. 5: S.E.. XVIII. 9: франц.. 7 — с) G .W . XIII. 60: S.E.,
»III, 55—56; франц.. 64.

(«) Breuer (J.). Нем., 171; S.E.. II. 197: франц., 156.
60S *clF,Bud(S.).a)G.W .. II— 111.604: S.E. V. 598; франц., 488.— b) G.W . II— III, 

’ •S.E.. v. 599: франц., 489.

6>Cf. Freud (S.). G .W , XVII, 12; S.E. I. 147.
" )  Freud (S.). S t., III. 36.

ПРИНЦИП РЕАЛЬНОСТИ

Исп. prtJfchUtsprm .1,.. — Франц : pnncipe de rcalrte. — Англ.: principle of reality. — 
■ СЧЙоde realidad. — Итал.: principio di realta. — Португ: principio de realidade.

•  o
Ф)нКц̂ ИН 1,3 Двух принципов, управляющих, по Фрейду, 
Ч*ц£°НиР<»«ани1>, психики. Он образует пару с принципом удо- 

Нчст* >т И В||ДОИ1м‘“няег его действие: как только принцип реаль- 
^ ‘■•Лдает свое господство, поиск прямых и непосредственных
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удовлетворении прекращается, удовлетворение ищется на об\ 
путях, а достижение результата может отсрочиваться в зави*. 
от внешних условий. м°сц

С точки зрения энергетики, принцип реальности нредпол 
преобразование свободной энергии в связанную*; с точки 
топики, он характеризует главным образом систему Предсо1На '*** 
Сознание; с точки зрения динамики, принцип реальности вопеННе’ 
вует на определенный тип энергии влечений, подвластных я /ИСт' 
Влечения Я). *с*-:

■ Это понятие появляется в 1911 г. в "Двух принцип- 
функционирования психики" (Foniiulieruiigen iiber die zwei Prin?inj^ 
des psychisches Geschehens), хотя подспудно оно присутствовало у» 
в ранних метапснхологическнх разработках Фрейда. Принцип 
реальности возникает, по Фрейду, позже принципа удовольствия и 
в связи с ним. Поначалу младенец стремится к непосредственной 
галлюцинаторной разрядке напряжений, связанных с влечениями 
(см.: Опыт удовлетворения): "...лишь постоянная неудача, 
отсутствие ожидаемого удовлетворения, разочарование приводят к 
отказу от попыток удовлетворения посредством галлюцинации. 
Волей-неволей психический аппарат вынужден научиться пред
ставлять себе реальное положение вещей во внешнем мире и 
производить в нем реальные изменения. Для этого в действие 
вводится новый принцип психической деятельности: психическое 
представление перестает подстраиваться под то, что приятно, и 
начинает соответствовать тому, что реально, даже если оно и 
неприятно" ( Iа). Принцип реальности как регулятивным принцип 
функционирования психики возникает вследствие изменения 
принципа удовольствия, прежде царившего безраздельно, и в 
результате ряда приспособительных изменений в психике, таких, 
как развитие функций сознания (внимание, суждение, память), 

замена двигательной разрядки действием, направленным на мреоб- 
разонанис реальности; появление мысли как "испытания", при 
котором происходит перемещение небольших нагрузок и преобра
зование свободной энергии*, беспрепятственно перетекающей 01 
представления к представлению, в связанную энергию* (см. То* 
дество восприятия— Тождество мысли). Переход от принту 
удовольствия к принципу реальности не уничтожает пер«°  ̂
принципа. Если принцип реальности обеспечивает реальное У®о  ̂
летворение, то принцип удовольствия сохраняет свое господ6* . 
одной из областей психической деятельности, где по-прс*^^, 
властвуют фантазии и законы первичных процессов*, т. е. в обл 
бессознательного*.

Этот общий подход был разработан Фрейдом в рам*11* ,|То 
называемой "генетической психологии" (1Ь). Он подчеркивав .
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■ д д схема в вдзной мере применима к развитию сексуальных 
^  ИЙ И влечений к самосохранению*. Так, влечения к самосо- 
вЛСЧСИцюпостепенно все более подчиняются принципу реальности, 

сексуальные влечения "обучаются” лишь с опозданием, 
тог*» не „олностью. В результате сексуальные влечения навсегда 

< **г ся во власти принципа удовольствия, а влечения к самосох- 
°сТа1дно довольно быстро научаются представлять в психике тре- 

реальности. С этой точки зрения, психический конфликт 
'лгу Я и вытесненными содержаниями психики укореняется на 
^овне дуализма влечений, связанного, в свою очередь, с дуализмом

принципов.
Несмотря на свою очевидную простоту, эта концепция порож

дает трудности, которые заметил и подчеркнул сам Фрейд.
1) Мысль о том, что сексуальные влечения и влечения к 

самосохранению развиваются одинаково, представляется неверной. 
Неясно, как определить тот первоначальный момент, когда але- 
чения к самосохранению подчинялись одному лишь принципу 
удовольствия: разве, по Фрейду, они не были сразу же нацелены на 
реальным объект удовлетворения желаний, отличаясь этим от сек
суальных влечений? (2). Вместе с тем тесная связь между сексуаль
ностью* и фантазированием* делает весьма сомнительной саму 
мысль о постепенном постижении реальности, как это показывает, 
впрочем, и психоаналитическая практика.

В самом деле, что застаапяст ребенка искать реальный объект, 
если он способен вволю удовлетворяться собственными гал
люцинациями ? Эту трудность можно разрешить так: сексуальное 
влечение возникло на основе влечения к самосохранению —  путем 
примыкания* и одновременно обособления. В общем, функции 
самосохранения вводят в действие такие способы поведения и 
восприятия, которые, пусть и неумело, направлены на реальный 
°6ьект, способный к адекватному удоалетворению потребностей 
<ФУДЬ, пища). Сексуальное влечение рождается на обочине процес- 

связанного с выполнением этой естественной функции; оно 
приобретает самостоятельность, отделяясь и от этой функции, и от 

воспроизводя удовольствие автоэротичсски* и особым 
Разом организуя избранные представления в фантазмы. С этой 

зрения, связь между двумя типами алечений и двумя 
РИНЦИпами —  это не вторичное приобретение: связь между само- 

р~*Ранением и реальностью прочна изначально, а возникновение 
Дуальности совпадает с появлением фантазмов и галлюцинатор- 

осуществлением желания.
Фрейдовская идея насчет некоего вымышленного изначаль- 

Л щ о т и я , при котором человек сперва всецело предается 
сическим* удовольствиям, а затем неизвестно каким путем
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выходит навстречу реальности, подвергалась критике т.

0  IIVnAVAIlV/im i, nOjr'lOJVSlJJVfl ИиХЯ/Д^ПЛЬ p w u v n iu ii  lIU "D *1 4 H M 0 \ jy  1
что Фрейд необоснованно считает значимым для развития субъект 

в целом, на самом деле относится только к области бессознательного 
желания, изначально далекой от реальности. Фрейд искал предпо
сылки доступа к "окончательной форме любви к объекту" в эво
люции человеческой сексуальности — на пути, структурщюванном 
Эдиповым комплексом*. Без ссылок на эту Эдипову диалектику и 
на связанные с нею (само)отождествления* нельзя понять значение 
принципа реальности и его способность изменять направление 
сексуального желания (см.: Объект).

3) Фрейд приписывал важное значение понятию "испытание 
реальности"*, хотя и не дал связного теоретического объяснения 
этого процесса и не уточнил своего отношения к принципу реаль
ности. Фактически это понятие используется в рамках двух совер
шенно различных подходов: с одной стороны, это генетическая 
теория обучения реальности, испытания влечения реальностью 
(методом проб и ошибок); с другой стороны, квази-трансценден
тальная теория становления объекта в ряду антитез: внутреннее — 
внешнее, приятное— неприятное, интроекция— проекция (см.: 
Испытание реальности, #-удовольствие, ^-реальность).

4) В своей второй топике Фрейд трактует Я  как результат 
отделения от Оно при прямом контакте с внешней реальностью, и 
потому Я  становится инстанцией, обязанной обеспечивать ведушее 

положение принципа реальности. Я  "...внедряет —  между требо

ваниями влечений и действиями, направленными на удовлетво

рение, —  работу мысли, которая, понимая настоящий момент и 
используя прошлый опыт, стремится с помощью испытаний пре
дугадать результат предпринимаемых действий. Тем самым Я уда
ется определить, стоит ли предпринять или же отсрочить попыго 

удовлетворения, не нужно ли просто-напросто счесть требования 

влечений опасными и подавить их (принцип реальности )"(3). В 
утверждении виден размах стремлений Фрейда подчинить ПРИСЛ.* 

собительные функции индивида —  Я (см.: Я, К о м м е н т а р и й  • 

Такая трактовка вызывает возражения двоякого рода. С од 
стороны, неясно, можно ли передоверить обучение т р е б о в л н »  ^ 
реальности такой психической инстанции, которая и сама в »-'в ‘ 
возниковении и функционировании отмечена следом (самоК’Т0*



ний и конфликтов. С другой стороны, разве понятие рсаль- 
самом психоанализе не было полностью обновлено такими 

но0™ . ш ,1Ми открытиями, как Эдипов комплекс или развитие 
ь н о г о  объекта? То, что в психоанализе понимается под 

?l2vnoм К реальности", не сводится к способности отделить 
от реального или же испытать фантазмы и бсссозна-

----------------- ---------- ----

желания, столкнув их с единовластными законами внеш-ирР°
тельные

него мира.

(1) pieud (S.). • )  G.W., VIII, 231— 232; S.E . XII. 219 —  b) G.W., VIII, 235; S.E.,

vil 223. •
(2) Cf. Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 227, n.; S.E., XIV,

,34-135; франц, 57.
(3) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 129; S.E., XXIII, 199; 

франи, 74.

ПРИНЦ ИП УДОВОЛЬСТВИЯ

Нем.: Lustprinzip. —  Франц.: principe de plaisir. —  Англ.: pleasure principle. —  
Исп.: principio de placer. —  Итал.: principio di piacere. —  Португ.: principio de prazer.

t  Один из двух принципов, управляющих, по Фрейду, 
функционированием психики. Цель психической деятельности в 
целом — взбежать неудовольствия и достигнуть удовольствия. П о
скольку неудовольствие связано с возрастанием количества возбуж
дения, а удовольствие— с его ослаблением, постольку принцип 
удовольствия —  это экономический принцип.

■ Мысль о том, что удовольствие — регулятивный принцип 
Функционирования психики, принадлежит не Фрейду. Фсхнер, чьи 
?*И, как известно, сильно повлияли на Фрейда, выдвинул 
принцип удовольствия от действия" (1а). В отличие от обычных 
Монистических учений, он имел в виду не удовольствие как цель 
человеческого действия, а обусловленность наших поступков в 
<у*ный момент удовольствием или неудовольствием от представ- 

о совершаемом действии или его последствиях. Фсхнер 
также, что эти побуждения могут и не улашшваться со- 
"Вполне естественно, что если наши побуждения скрыты 

^^сознательном, то это относится также к удовольствию и
довольствию" (lb, .1).

Кон актУальность побуждений лежит и в центре фрейдовской 
^Р*ПЦии: психический аппарат* стремится избегать неприятного 
^^® **Н ия или устранять его. Стоит отмстить, что поначалу этот 
И ?® 00! именовался "принципом неудовольствия" (2а): побуж- 
Г "1СМ к Действию служит испытываемое в данный момент нсудо-
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вольствис, а вовсе не перспектива будущего удовольствия. Речь н , J
о механизме "автоматического" регулирования (2Ь).

*

Идея принципа удовольствия почти не Изменялась на проТя 1 
женим всего творчества Фрейда. А вот место этого принципа срс UJ  
других теоретических положений было для Фрейда проблемой J  
он предложил несколько вариантов ее решения.

Первая сложность, которая чувствуется уже в самой фор,! 
мулировкс этого принципа, связана с определением удоволылнмЛ 
и неудовольствия. Размышляя о строении психического annaj ц;11 

Ф|>ейд настаивал на том, что система Предсознание-Сознание] 
чувствительна к любому качественному различию впечатлении гр! 
внешнего мира, но что изнутри она воспринимает лишь нарастание! 
и ослабление напряжения, которые на шкале удовольствие — но- j 
удовольствие выражаются целой гаммой качеств (2с) ( 0 ). Мож V  
ли мы удовлетвориться чисто экономическим определением \ >-1 
вольствия и неудовольствия, считая их качественным вы ражен им 
количественных изменений? Каково точное соотношение между 
этими двумя моментами: качественным и количественным? В и юге 
Фрейд осознал сложность, с которой он столкнулся в поиска! 
простого ответа на этот вопрос. Поначалу он ставил знак равенеия 
между удовольствием и ослаблением напряжения, между неу.к* 
вольствием и его возрастанием, но вскоре это отношение переем ю 
быть для него простым и очевидным: "... обратим внимание на id, 
что гипотеза эта страдает неопределенностью, поскольку нам \с 
удалось определить суть отношений между удовольствием и не\до
вольствием через изменение силы психических возбуждении ЯенО 
одно: эти отношения могут быть весьма различными и уж в ^ 
случае не могут быть простыми" (3).

Что же касается действующего здесь механизма, то у Фрейд » 
находим несколько подходов к этой проблеме. В работе /У 
сторону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips. l l) Ч  
Фрейд призывал различать неудовольствие и чувство напряжен»’** 
поскольку существуют и приятные напряжения: "Не следуе >4 
соотнести чувство напряжения с абсолютной величиной нагр> 
а подчас и с ее уровнем, тогда как шкала удовольствие — не>-1(*И 
вольствие укажет нам на изменение нагрузки в единицу времен11!  
(4а). В следующей его работе во внимание принимался так*с 
временной фактор, ритм этого процесса, причем вновь подчеркни ■ 
ется качественный аспект удовольствия (5а). s

Несмотря на все сложности, связанные с поиском эквивал^н1 (jj 1 
между количественными и качественными аспектами удоволь^11* Л
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■^удовольствия, очевиден интерес психоаналитической теории к 
Аномическому истолкованию этих состояний, позволяющий 
Д е лить основу как бессознательных инстанций личности, гак
0 рс сознательных сторон. Говорить о бессознательном удо
вольствии. связанном с явно болезненным симптомом, вряд ли 
Inject смысл с психологической точки зрения. Фрейд исходит из 
^Врческого аппарата и происходящих в нем энергетических изме
нении. Тем самым в его распоряжении оказывается модель, позво- 
деииая ему рассматривать каждую подструктуру как управляемую 
^  же самым принципом, что и психический аппарат в целом. Он 
оставляет в стороне трудный вопрос об определении для каждой из 
г̂их подструктур путей и случаев возрастания напряжения как 

длцчины чувства неудовольствия. Однако эта проблема прямо 
ставится —  применительно к Я  —  в 'Торможении, симптоме, 
страхе'' (Hcmmung, Symptom und Angst, 1926) (концепция сигнала 
тревоги* как побуждения к защите).

*

«Другая проблема, связанная с предыдущей, —  это проблема 
отношения- между удовольствием и постоянством. В самом деле, 
даже если согласиться с существованием экономического, количес- 
гвенного аспекта удовольствия, вопрос остается открытым: обус
ловлено ли то, что Фрейд называет удовольствием, постоянством 
’Нергетического уровня или сведением напряжений к минимуму? 
Подчас кажется, что, уподобляя принцип удовольствия принципу 
^Кмнства. Фрейд выбирал первый подход. Однако, если учесть 
•ссЬоретические утверждения Фрейда, особенно в "Наброске 
ручной ncHxononw"(Entwurf einer Psychologie, 1895) и в "По ту 
-торону принципа удовольствия", нельзя не заметить, что принцип 
Удовольствия скорее противоположен сохранению постоянного 
'‘еретического уровня, независимо от того, идет ли речь о сво- 
:£№ой энергии, об энергии связанной* или же о поднятой самим 
/Твидом проблеме: не находится ли принцип удовольствия во 
®**сти влечения к смерти? (4Ь,5Ь). Подробнее эта проблема обсуж- 
дается в статье "Принцип постоянства".

ЛРпорныи вопрос психоанализа — что же собственно находится 
сторону принципа удовольствия" —  не может быть осмыс- 
Поставлен, покуда не выявлена проблематика, требующая 

таких понятий, как удовольствие, постоянство, связывание, 
ЧВй**ОС У^Рансние напряжений. Фактически Фрейд вводит 
уУ*Ципы или силы влечения, выходящие за рамки принципа 
тД в Льстнич, лишь тогда, когда принцип удовольствия в его т[мк- 

сближается с принципом постоянства. Если же принцип



движение от центра к периферии. На языке психофизио. 
например, говорят о том, что обонятельные ощущения локили"4’ 
ются н опгане-DeuenTODC благолаоя шюекиии. Именно •> ‘У'
смысле Фрейд говорит об "ощущении щекотки как о таком во if)vj |  
дении центральной нервной системы, которое проецируется
периферическую эрогенную зону" (1). В этом же смысле Mo* J  
вслед за Г.Б. и А.С. Инглиш, определять "эксцентрическую" 
екцию как "локализацию чувственных данных в том месте rip, ) ( | 

ранства, где находится воздействующий объект, а не в той 1()М(П 
тела, где возникает ощущение" (2а).

В психологии проекцией называются следующие процессы

в) субъект воспринимает окружающий мир и отвечает на 
буждения сообразно со своими интересами, способностями, привыч. 
ками. длительными или мимолетными аффективными c o c ij 
яниями, ожиданиями, желаниями и пр. Подобная соотнесенное» 
внутреннего и внешнего мира (Inncnwclt и Umvvelt) —  это одно из 
открытий современной биологии и психологии, сделанное мр +дс 
всего под воздействием гештальтпеихологии. Это открытие погг- 
верждается на всех уровнях поведения: животное выборочно 
реагирует в поле своего восприятия на некоторые особые стимул^ 
управляющие его поведением; деловой человек рассматривает псе1 
предметы с точки зрения купли-продажи ("профессиональна; де
формация восприятия"); человек в хорошем настроении склон® 
видеть мир "сквозь розовые очки" и пр. Однако существенные 
структуры и характеристики личности могут обнаружиться и в его 
явном поведении. Этот факт лежит в основе так называемых 
проективных методов: детский рисунок раскрывает личность ребен
ка; при некоторых стандартных тестах, например при просктинных 
тестах в собственном смысле слова (ср. тесты Роршаха — Т А I — 
thematic apperception test, тест тематической апперцепции), субъсет 

сталкивается со слабоструктурированными ситуациями и неясными 
стимулами, что позволяет "... определять, по особым правила» 

расшифровки и в соответствии с особенностями материала и чален
ного вида творческой деятельности, определенные черты характер» 
испытуемого, равно как и организацию его поведения и 'в  
эмоциональной жизни" (3).

г) Субъект показывает самим своим отношением, что он >rlJ  
добляст одного человека другому: говорят, например. что^И 
"проецирует" образ отца на своего начальника. В таком случае сло| 
"проекция" —  это малоудачное обозначение психоаналитичесм’ 

открытия, называемого "трансфером".
д) Субъект отождествляет себя с другими людьми или, напр0 ’ 1  ̂

отождествляет других людей, одушевленные или неодушевлен11 т

с самим собой. Как известно, читатель >существа
проецировать на себя героя романа и наоборот: в своих "Баси* 1

J^oHTCH, например, проецировал антропоморфные чувства и рас-

пр

на животных. Подобный процесс уместнее было бы счесть 
У*мо)отождсствлением" в психоаналитическом смысле. 

Жсубъект приписывает другим людям побуждения, желания и 
которых он не замечает в самом себе: так, расист проецирует 

1 тех людей, которых он ненавидит, свои собственные недостатки 
^склонности Этот феномен, названный у Г.Б. и А.С.Инглиш 
« уп.-.нш'сй п|юекцией" (disowning projection) (2Ь), наиболее схо- 

еН с проекцией у Фрейда.
Л Фрейд говорил о проекции применительно к различным 

рдениям нормальной психологии и патопсихологии:
1) проекция была поначалу обнаружена в паранойе. Фрейд 

п0С(||ТИЛ этому психическому расстройству два небольших текста, 
Записанных в 1895— 1896 гг. (4а), а также главу III из "Дальнейших 
соображений о психоневрозах защиты" (Wciterc Bemerkungen uber 
die bwehr-Neuropsychosen, 1896). В этих работах п|юекция пред
стает как первичная зашита, связанная с неправильным использо
ванием обычного психического механизма, например, вынесением 
новие источника неудовольствия. Параноик проецирует вовне 
учительные представления, а они возвращаются к нему в виде 

алюупреков: "... действительные содержания остаются теми же 
самыми, меняется лишь их место внутри общего целого" (4Ь).

В дальнейшем, размышляя о паранойе, Фрейд каждый раз 
(особенно в случае Шребера) говорил и о проекции. Однако в 
данном случае проекция понимается ограниченно: она представляет 
собой лишь часть параноидного защитного механизма и присутст
вует не во всех видах паранойи (5а).

2) В 1915 г. Фрейд описывал фобическую организацию психики 
^крветояшук) "проекцию" а!ечения. ощущаемого как нечто опас- 
Нос, на реальность: " Я ведет себя так. словно опасность нарастания 
тревожного страха обусловлена не динамикой влечений, а внешним 
1юс||>иятием, и, стало быть, можно реагировать на эту внешнюю 
'Пасность попытками бегства, фобическим уклонением от «опас- 
°сти» (6).

3) Фрейд видел тот же механизм в так называемой "проективной 
явности", которую он отличал как от "нормальной" ревности, так 

с̂ ПараН0,1ДН0Г0 брела ревности (7). Субъект защищается от 
^ственных желаний неверности, вменяя неверность в вину суп-

тем самым он переносит внимание с собственного бессозна- 
Э^Ного на бессознательное другого человека, подчас достигая 

этого человека одновременно с полным 
Ииманисм самого себя. И потому иногда невозможно (и всегда

1У6окого понимания
v \*л vMtviwi vv\//i . ш л iivi viv m j  vn i\/i \ ИЛ e/VVi .

^•^Ультапю ) опровергать проекцию как ошибку восприятия. 

\1*£) Фрейд неоднократно подчеркивай нормсиьмостьщюскпитого 
щНизм.» И потому он видел проекцию в предрассудках, мифах,
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анимизме: "Неясное осознание (так сказать, эндопсихнчес*! 
восприятие) психических факторов и отношений в бессознатс.ц ° 
выражается (...) в построении сверхъестественной реальности, Ко- 
рая должна быть вновь преобразована наукой в психологию б(,с 
знательного" (8).

5) Наконец, лишь в редких случаях Фрейд говорил о проекцЛ 
применительно к психоаналитической ситуации. Например 'и 
никогда не называл трансфер в целом проекцией: словом "проекцЛ 
он обозначал лишь один момент трансфера —  когда с\ 
приписывает аналитику те слова и мысли, которые, по сути, при на 
лежат ему самому (например: "Вы подумаете, что но у меня нм| 
такого намерения") (9а).

Из этого перечня видно, чтс^обнаруживая проекцию в различи! 
областях, Фрейд понимал ее достаточно узко. Проекция нссгщ 
выступает как зашита, как приписывание другому —  человеку и. 
вещи —  качеств, чувств, желаний, которые субъект отрицает ц 
просто не замечает в самом себе. На примере анимизма видно, ч 
Фрейд не считал проекцию простым уподоблением другого само» 
себе. Анимисте кие верования нередко объясняли неспособное! 
первобытных людей помыслить природу иначе как по образу чело
века; то же относится и к мифологии: нередко утверждаю!, 
древние "проецировали" на природу человеческие качества и 
страсти. По Фрейду —  в этом и состоит его вклад в решение 
проблемы — такое уподобление опирается на отказ признать нечя 
демоны и духи воплощают не что иное, как дурные человече кие | 
желания.

III. В большинстве случаев, говоря о проекции, Фрейд не 
рассматривал проблему в целом. В описании случая Ш р сб е р а  он 
объясняет это так: "... понимание проекции предполагает исследо
вание более общей психологической проблемы, которое нам 
придется отложить до другого случая, а вместе с нею —  изуч ни* 
образования параноидных симптомов как таковых" (5Ь). Даже е< 
такое исследование и было проведено, оно никогда не бь 
опубликовано. При этом Фрейд неоднократно высказывай 

соображения о метапсихологии проекции. Попробуем обобшч 

здесь элементы его теории и возникающие в ней проблемы
1 ) общую основу механизма проекции мы обнаруживаем 

фрейдовской трактовке влечения. Как известно, Фрейд считан 
в организме возможны два вида возбуждений, порождают»'  "И  
пряжение: те, от которых можно уберечься и защититься, 11 
которых невозможно избежать, поскольку необходимого мехаШ1 

(или слоя*) защиты не существует, —  и это первый криТ1'1 
различения между внутренним и внешним. Проекция выстУп‘"Я 
таким образом, как первоначальное средство зашиты от внутри11"  
возбуждений, которые могут быть слишком сильными и П(,:



Ндоопными. и тогда субъект проецирует их вовне, чтобы 
^юниться (фобическос избегание), защититься от них. Возникает 
! гш *Д енис видеть в них не внутреннее, а внешнее воздействие. 
Едок в последнем случае можно ввести в действие особый слой 

(*г возбуждения. Так и возникает проекция" (10). V' этого 
ЛмЖдоя есть, однако, свои изъян: отныне субъект вынужден без- 
2 у5бльш' верить в нечто, подчиненное законам реального мира

w2) ФРсйД считал, что проекция (вместе с интроекцией*) играет 
я-ясную роль в возникновении противоположности между субъек- 
ом\(Я) и внешним миром. Субъект "...принимает в себя или, по 
ференци, "интроецирует" тс объекты, которые служат источниками 
ЛЬльстния. он отторгает все то, что становится внутренним 

ночником неудовольствия (механизм проекции)" (11). Этот 
процесс интроекции — проекции выражается "в языке орального 
влечения" (9Ь) как противоположность присвоения — отторжения. 
Именно этот этап Фрейд считал периодом "Я-удовольствия в чистом 

виде" (см.: >7-удовольствие, /7-реальность). Авторы, которых инте
ресовал временной аспект фрейдовской концепции, ставили во
прос: предполагает ли проекция —  интроекция уже существующее 
различение внутреннего и внешнего или же сама создает его? Анна 
Фрейд писала: "Мы полагаем, что интроекция и проекция 
возникаю! вслед за обособлением Я  от внешнего мира" (12). Она 
спорила по этому вопросу с М. Кляйн, у которой на первом плане 
была диалектика интроекции —  проекции "хороших" и "плохих" 
объектов* как основ;! дальнейшего различения внутреннего и внеш
него.

IV. Таким образом, Фрейд указал на тот механизм, в котором 
°И видел метапсихологическую пружину проекции. Однако такое 
понимание породило ряд проблем, не нашедших ясного ответа в 
его Работах

J1 ) Первая трудность связана с вопросом о том, что именно 
Радируется, выносится вовне. Нередко Фрейд описывал про- 

S u o  как деформацию нормального процесса, побуждающего нас 
причину наших аффектов во внешнем мире: именно так 

2*ЯД1П проекция при фобиях. Напротив, в исследованиях пара- 
Hr Скажем, в случае Шребера — ссылки на причины преде- 

Я ^К ак  апостериорные обоснования проекции: "... высказывание 
ЬЬ|ег° ненавижу" преобразуется посредством проекции в другое 

"он меня ненавидит" (он меня преследует), что дает 

нЬ|н П*>аво его ненавидеть" (5с). В этом случае проецируется, 
ПеД р с я  вовне аффект ненависти (или, иначе говоря, само 
Bjjc Нис)- Наконец, в таких мстапсихологических текстах, как 
И*Ния и судьбы влечений" (Triebe und Triebschicksale, 1915) и



"Отрицание" (Die Vemeinung, 1925), проецируется "плохое", То И  
составляет объект ненависти. Такая трактовка близка "реалисти'ч Г° 
кому" пониманию проекции у М.Кляйн: с ее точки зрения. 
скции подвергается "плохой" (фантазматический) объект, 
возникает впечатление, будто не воплощенное в каком-либо 
те влечение или аффект вообще невозможно отвергнуть.

2) Вторая важнейшая трудность возникает в связи с фрейдонс J  
концепцией паранойи. Дело в том, что, обсуждая общие защитнЯ 
механизмы, действующие при этом психическом расстроие i 
Фрейд по-разному определял место проекции. В своих псрщп! 
текстах он трактовал проекцию при паранойе как первичнЛ 
защитный механизм, по сути своей противоположный вытеснению 
при неврозе навязчивости. При этом неврозе первичная злщД 
представляет собой вытеснение в бессознательное всей совокуц. 
ности патогенных воспоминаний и замещение их "первичнЛ 
симптомом защиты" —  недоверием самому себе. При паранойе же 
первичная защита действует иначе: вытеснение здесь также имеет 
место, однако оно направлено во внешний мир, а первичный 
симптом зашиты выступает как недоверие другим людям. Состояние 
бреда выглядит тогда как неудачная зашита и "возврат" того, что 
было вытеснено вовне (4d).

В случае Шрсбера проекция возникает иначе, сопрож >дая 
процесс "образования симптома"*. Этот подход сближает механизм 
возникновения паранойи с механизмом возникновения нсв|юэВ 
поначалу невыносимое чувство (гомосексуальная любовь) вьп ня- 
ется внутрь, в бессознательное, преобразуясь в свою протшюпо- 
ложность, а затем оно проецируется во внешний мир. в данном 
случае проекция выступает как способ возврата того, что >ыло 
вытеснено в бессознательное.

Это различие в понимании механизма паранойи гют чяст 

вычленить два смысла проекции:
а) смысл, сходный с пониманием проекции в кинематограф**

субъект выносит вовне образ того, что бессознательно су ш е ст  

в нем самом. Здесь проекция определяется как особы it сП1 
непоннмания, нежелания знать, парадоксальным образом пре
лагающий понимание в других именно того, что субъект отказ! 

ется видеть в себе;
б) обозначение квазиреального процесса отторжения: су<л| 

выбрасывает вовне то, чего не хочет иметь, и затем вновь ° 
руживает выброшенное во внешнем мире. В данном случ;1С ^ 
екция выступает не как "нежелание знать", но как "нежелание 0 

При первом подходе проекция сводится к иллюзии. ПРИ-̂  
ром — укореняется в месте первоначального раздвоения на с)01! 
и внешний мир ( см.: Отвержение). J

Этот второй подход отчасти присутствует и в изучении



"Неверно думать, будто подавленное внутреннее чувство 
^ В р ф у г к я  вовне, скорее то, что устранено (aufgchobenc) внутри, 
^^Нррихолиг извне" (5d). В /том отрывке Фрейд, по сути, 

dkjpte4* проекцией вышеописанное "нежелание знать", уточняя, 
что ссылок на проекцию недостаточно для понимания

п j) i Вше одна сложность касается фрейдовской теории гал- 
Амнаш111 и сновидения как разновидностей проекции. Если 

* Е д ф а в  и вовне проецируется именно неприятное, то как понять 

лЖ ^ |ИК) исполнснного желания? Фрейд предложил такой ответ 
дэтот вопрос: даже если в сновидении удовлетворяется приятное 
й*ан,,с сон при этом не перестает выполнять свою первичную 

дКщию «шиты, устраняя любые помехи этому удовлетворению: 
-|на месте внутреннего побуждения, всецело поглощающего 
.новидиа. воцаряется внешний опыт, запрос которого спящий 
отвергает. Таким образом, сновидение, помимо прочего, выступает 
как проекция внутреннего процесса" (13).

V. 1) Несмотря на все эти сложности, смысл проекции, как мы 
нюи\| показан у Фрейда достаточно четко. Всякий раз речь идет о 
мыбросе вовне, об отказе принять нечто в себя или быть чем-то. 
Представляется, что этот смысл, связанный с отказом, выбросом, 
отсутствовал в дофрейдовском использовании слова ’ проекция" —  
об этом свидетельствует, например, такое высказывание Ренана: 
Ребенок проецирует на все вещи то чудо, которое он носит в самом 

себе".Такое употребление слова "проекция" встречается и в после- 
Фрейдовскую эпоху, порождая ряд трудностей, связанных с этим 
понятием, в психологии, а иногда и в психоанализе ( а).

2) Наши попытки сохранить фрейдовское понимание проекции 
н* означают отрицания всех тех трудностей, о которых речь шла 
выше (см. I). К тому же психоанализ показывает,1по проекция, как 
1Ка:* от понимания и выброс вовне, имеет место во всех этих 

породных процессах.
, Ведь уже проекция как перенос на какой-то определенный орган 
/и* Неясного, разлитого напряжения и страдания, позволяет 

*^ировать его, даже при отказе от понимания его подлинного 
^никл (см. выше: I, б).

(c\i Р°Мс того' несложно показать, что при проективных тестах 
I, в) речь идет не только об упорядочении внешних 

сообразно со складом личности: рассматривая и 

в ? НЬ11<1'' предъявляемые ему картинки, субъект, конечно же, 
от^УРУст вовне не только то, что он есть, но и то, чем он 
п Д р е т с я  быть. Возникает даже вопрос: не побуждает ли сам 
^НР**ный метод к вынесению "плохого" вовне?
П р е т и м  также, что психоаналитики не уподобляют трансфер 

( см. выше: I, г); признавая, однако, что механизм
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проекции играет свою роль в трансфере. Например, считает^ 
проекция собственного Сверх-Я на аналитика облегчает для ' '^ |  
екта мучительную ситуацию внутренней борьбы.

Наконец, весьма запутанными представляются отноц]с 
между (само)отождествлением и проекцией — отчасти из-за не* 
кости в определении этих понятий. Подчас такие выражения 
"истерик проецирует себяг" или "истерик отождестагяещ 
каким-то персонажем, используют как синонимичные. Возни*** 1 
щая при этом путаница столь велика, что Ференци, напри2И 
умудрялся говорить в подобных случаях даже об интроекции. и'\ 
углубляясь сейчас в вопрос о сорасчленении понятий и мехлнизц0С 
(само)отождествлсния и проекции, заметим, что термин npoejq^B 
в подобных случаях вообще неуместен, так как здесь отсугстя^И 
необходимые для проекции в психоаналитическом смы2 1  
условия —  расчленение внутреннего мира личности и ор-.эдЗ 
вание на другого человека отторгаемой части самого себя.

а) Эту путаницу может прояснить один забавный случай. Во время дискуссии 
философов двух различных направлений один из участников спрашивает Рад* 
наши позиции не тождественны?”. "Надеюсь, что нет*, —  отвечает член другой 
группы. В обычном психологическом смысле слова мы видим 'проекцию' рмга 
участника; с точки зрения Фрейда, проекцию осуществляет как раз второй \ тиши 
решительно отвергая мысли собеседника, что может свидетельствовать тишь отом, 

что он боится обнаружить эти мысли у самого себя.

(1) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 85; S.EJ VII, 

184; франц., 78. j f c
(2) English (H.B.) and English (A.C.). A Comprehensive Dictionary of Psy< logjajl 

and Psychoanalytical Terms, 1958. —  а) Статья "Projection-Eccentric*. —  b) C t* t *  
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(4) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887— 1902 — a) 
118— 124 и 163— 164; англ., 109— 115 и 152— 154; франц., 98— 102 и 135— 136.*-<W 
Cf. Нем., 118— 124 и 163— 164; англ., 109— 115 и 152— 154; франк 9*—»»  Ч  
135— 136.

(5) Freud (S.). Psychoanalytische Bemericungen Qber einen autobiography _ j 

ebenen Fall von Paranoia, 1911. —  a) Cf. G.W., VIII, 302— 303; S.E , XII
ЗИ . — b) G.W., V III, 303; S.E., XII, 66; франц., 311. — с) G.W., V III, 299
63; франц., 308. —  d) G.W., V III, 508; S.E., X II, 71; франц., 315. .*1

(6 ) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 283; S.E., XIV, 184; ф ран М  ^

(7) Cf. Freud (S.). Ober einige neurotische Mechanismen bei Eifersucht, Parang p i  

losexualitat. 1922. G.W., X III, 195— 198; S.E., XVIII, 223— 225; франи. ,n **HomosexualitAt ____

1932, V, 3, 391-393.

(8 ) Freud (S.). Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 1901. G.W., 1
S.E., VI, 158— 159; франц., 299. .

(9) Ср., например; Freud (S.). Die Vemeinung, 1925. —  a) G.W., X Iх 

XIX, 253; франц., 174. —  b) G.W., XIV, 13; S.E., XIX, 237; франц., 175 ^

(10) Freud (S.). Jenseits des Listprinzips, 1920. G.W., X III, 29; S.E., XVII. 29

32. . у j V,
(11) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 228; S.L 

франц., 58.



lV

п у т и 387

K iB fc tu d  (А ) Das Ich und die Abwehrmechanismen. 193b. Франк . Le moi et les 

jSjSjni* de defence. Paris. P.U.F., 1949, 47.
Freud (S.). Metapsychologische Ergfinzung zur Iraumlehre. 1917 G .W .. X. 414: 

V|V.p23; Франк., 165.

ПРОЛАГАНИЕ ПУТИ

Bahnung.—  Франц.: frayage.—  Англ.: facilitation.—  Иск.: facilitacion.—  

^^B fc iJ ita /i . —  llo p iy i.: facilitavao.

I  Термин- который связан у Фрейда с неврологической моделью 
^нкинонироваиия психического аппарата ( 1895). При переходе от 

,дйСЙГО нейрона к другому возбуждение должно справиться с
1,ротикк-н:|. м. Поскольку при этом сопротивление постоянно осла

бевает, можно говорить о пролагании пути: возбуждение предпочитает 
проторенный путь нерасчищенному.

I  Понял и v пролагания пути зажимает манное место в описании 
ф)нкционирования 'нейронногоаппарата", данного Фрейдом него 
Набрось научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 1895). 
Какюказываст Э.Джонс, это понятие играло важную роль в 
опубликованной годом раньше книге Экснера "Набросок 
фгмиологического объяснения психических явлений" (Entwurf zu 
cincf j^Bologischen Erklarung der psycliischcn Erse he inungen, 1S94) 
(1» Всвоих метапсн\ологических сочинениях Фрейд не отказывался 

1Чостью от этого понятия, но и не использовал его. В работе "По 
lycfopoHY принципа удовольствия" (Jcnseits des Lustprinzips, 1920), 
^®lppeiiл вновь обратился к физиологической модели, вновь 

Wpio и понятие пролагания пути (2 ).

Р )  С Г, Jones (L ) Sigmund Freud: Life and Work. 1933. англ.. 417 Франк.. 417— 41K 

C f Freud (S). G.W., X III. 2b. S t .  XV III. 2b; франк.. 29

П РОРА БОТК А

tourcliaihcitnng nu t Durchaibeiten. —  Франк.: perlaboration. —  Англ.: wor- 

•\lqVDu>r,‘ — Иск.: trabajo elaborativo. —  Игат.: elabora/ione —  Португ.: perlabo- 

%||
и посредством которою авали i вбирает н себя истолкование
^^•^Олева 1*1 порождаемые им сопротивления. В данном случае

о такой психической работе, посредством которой субъект 
некоторые вытесненные содержания и освобождается от 

*о ^В*еханизмов повторения. Проработка постоянно происходит 
лечения, однако на некоторых стадиях, когда лечение

L
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застопоривается, а сопротивление, несмотря на все истолк<|К;, 
сохраняет силу, она играет особенно важную роль.

С точки зрения психоаналитической техники, проработке сп 
ствуют истолкования аналитика, из которых явствует, что обсу 
емые значения вновь обнаруживаются в иных контекстах.

■ [...] Мысль о том, что пациент осуществляет во время лсчсЛ  
определенную работу, встречается уже в "Исследованиях иетерЯ 
(Studien uber Hysterie, 1895); Фрейд даже использует при этом 14х, 
термины durchaibeiten и Durcharbeitung, пока еще не приобр 
четкого смысла ( 1 ).

Они получают определенный смысл лишь в статье BocJ 
поминание, повторение и проработка" (Erinncm, Wiederholcn und 
Durcharbeiten, 1914), само заглавие которой свидетельствует о том] 
что проработка в лечении столь же важна, как припоминанЗ 
вытесненного и повторение при трансфере. Фактически cmucJ] 
который Фрейд придает здесь понятию "проработка", остается не 
вполне ясным. Однако некоторые его аспекты выявляются ь лом 
тексте достаточно четко:

а) проработка относится к сопротивлениям;
б) как правило, проработка следует за истолкованием 

сопротивления, даже если это истолкование представляется безре
зультатным; после нее может скрыто совершаться позитиннан рабо
та, ведущая к успеху в лечении;

в) она позволяет вместо отказа или же от чисто интеллек саль
ного принятия вытесненных влечений, "питающихсопротиил ние, 

перейти к убежденности, основанной на живом их псрежи <анищ 
(Erleben) (2а). В этом смысле субъект совершает проработку, даже! 

уходя в сопротивление” (2Ь).
Фрейд не пытается связать понятие проработки с поня'иямч 

воспоминания и повторения. По-видимому, для него прор><*я[Ч 
выступала как третий термин, соединяющий два других; по суд  
проработка — это, конечно, повторение, но измененное исго«И 
ванием и потому способное помочь субъекту о с в о б о д и т с я  ^  

повторений. Учитывая в проработке этот момент 
переживания и ее разрешающую способность, Фрейд виде1 ■ 
аналог отреагированию при лечении гипнозом. и„<|

В 'Торможении, симптоме, страхе" (Heinmung, Symp101 
Angst, 1926) Фрейд проследил на уровне топики различие ^  
сопротивлениями Оно и сопротивлениями Я , что позволи ^ А 
устранить ряд неясностей предыдущего текста: в ы т е с н е н и е  

траняется путем преодоления сопротивлений Я; для этого 
также "... преодолеть силу, принуждающую к повторе ни к 
иначе, притяжение бессознательных прообразов, в о з д е й с  i 

на вытесненные влечения"(3). Потому-то проработка и нсоох1
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«уступает как процесс, способный прекратить настойчивую 
^^орвемость бессознательных образований, ставя их в связь с 
П^остьн! субъекта в целом.

■

В текстах Фрейда, на которые мы ссылались выше, проработка, 

бсзУДО10’ тРактУется как Работа, осуществляемая пациентом. Тс 
Jrtopu, которые настаивали на необходимости проработки в по- 
пефрьйдонские времена, неизменно подчеркивали роль аналитика 
дом процессе. М. Кляйн, например, писала: Наш повседневный 

опьгг постоянно подчеркивает необходимость проработки: так, 
иногдр ветречакггся пациенты, имевшие на какой-то стадии лечения 
инсаит. но на следующих же сеансах отказавшиеся от него и даже 
как бы забывшие о нем. Наши выводы из анализируемого 
материала, по-разному выступающего в различных контекстах, и 
посЯЬвательнос его истолкование помогают пациенту достигнуть 
долговременного инсайта".

(1) С£ Freud (S.). G.W., I, 292, 295; S.E., II. 288, 291; франц.. 235.

(2) Freud (S.). a) G.W.. X, 136; S.L., XII, 155; франц, 115. —  b) G.W., X. 135; 
L, XII. 155; франц., 114.

(3) Freud (S.). G.W., XIV, 192; S.E.. XX, 159; франц.. 88.

(4) Klein (М.). Narrative of a Child Analysis. Hogarth Press, London. 1961. 12.

Г1РОТИВОНАГРУЗКА

И B JjJP ^^keze tzun* !. —  Франц : contre investissement. — A i i i .i : anticathexis. —  
■tontraci:j ., —  Итал.: controcanca или controinvestimento.—  llopryi : contra- 

■W или contia mvestimento.

кии процесс, в котором Фрейд видит опору для мно- 
|̂4№зны\ защитных действий Я Этот процесс предполагает ocv- 

Я нагрузку представлении, систем представлений, 
и т.д., способных препятствовать доступу бессознательных 

Я в л ен и и  и желаний в сознание и действие.

термином может также обозначаться более или менее 
“ ивыи результат этого процесса.

1 Пон.
протинонагрузки упот|Х'блялось Фрейдом прсимушест- 

ньг^и^Рамка\ ’экономической" теории вытеснения. Подлежащие
постоянно нагруженные влечениями и 

^ ерИ?*ННп стРсмяи*исся прорваться в сознание, могут 
в бессознательном лишь силой, неустанно действую-
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щей в противоположном направлении. В общем вытеснение п 
полагает два взаимообусловленных экономических процеССа

1) осуществляемое системой Псз снятие нагрузки, ранее — 
занной с тем или иным неприятным представлением (разгру

2 ) противонагрузка энергией, высвобожденной в резуц 
предыдущей операции.

И здесь возникает вопрос об объекте противонагручки заме 
что в результате противонагрузки представление удерживает 
системе, снабжающей влечения энергией. Это нагрузка како|^И 
элемента в системе Предсознание-Сознание, не позволяющая bli° 
тесненному представлению занять его место. Противонагруже» 
элементы различны по своей природе: это может быть отр 
бессознательного представления (подмены, например, жив< 
которые в фобиях приковывают к себе внимание, обеспечщ^ 
устойчивое вытеснение бессознательного желания и связан :ыЛ 
ним фантазий) или же нечто, прямо ему противоположное (ср 
реактивные образования — скажем, повышенное внимание v ггери 
к детям, за которым скрываются ее агрессивные желания, пли же 
забота о чистоте, свидетельствующая лишь о  борьбе с ана дым] 
тенденциями).

Противонагруженным может оказаться не только представ
ление, но и ситуация, поступок, черта характера и пр., — в юбом 
случае цель противонагрузки в том, чтобы как можно дольше 
сохранить вытеснение. И в этом смысле понятие протинон друэш 
обозначает экономический аспект динамического понятия .щиты 
Я , позволяя учесть устойчивость симптома, поддерживаемого, по 
выражению Фрейда, "одновременно с двух сторон". Неустранимое^ 
бессознательного желания противопоставлена относительная про» 1  
ность защитных механизмов Я, предполагающих постоянные энер
гетические затраты.

Понятие противонагрузки относится не только к пограШШД  
области между бессознательным и предсознательным Фрейд впе* 
вые ввел понятие противонагрузки н свою теории вытеснения ( • 

однако противонагрузка обнаруживается и в различных ,а1КИТ”л 
механизмах, таких, как изоляция, ретроспективная ликви^^И  
зашита со стороны реальности и пр. При подобных заах^^И  
действиях, а  также в механизмах внимания и а н ал и т и ч е ск о г о  М 

ления противонагрузка осуществляется также внутр,! 
системы Предсознание-Сознание. пг0

Фрейд обращается к понятию противонагрузки таК'+1) щ я 
изучении связи организма со своим окружением (напримЛ • 
учете защитных реакций на внешнее поступление э н е р г и и ,  

ваюшей слой зашиты от возбуждений*,—  боль, травма) 
вводит в действие внутреннюю энергию за счет ослабления ^ ^  
видов деятельности, чтобы построить внутреннюю преП’,ыШ
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I.:-

JLjcaioiuyK) внутрь внешние возбуждения или хотя бы ослабля- 
их натиск (2 ).

Ж  r r Freud (S.). Die Iraumdeutung, 1900. G.W . I I— III. 610; S L . V. 604—605; 
j r '  493

Cp например.: Freud (S.). Jenscils des Lustprinzips, 1920. G.W . XIII, 30— 31: 

L X^lll. 30— 31; франц., 33— 34.

П Р О Ц Е С С  ПЕРВИЧНЫ Й, ПРОЦЕСС ВТОРИЧНЫ Й

Primarvorgang. Sekundarvorgang —  Франи : processus pnmaire, processus 
^■ire — Англ.: primary process, secondary process. —  Исп.: proceso pnmario. 
^K jecondu i — Игаг: processo primario. processo secondano — I lopryr.: processo 

^Urvi processo secondano.

$ Дм способа функционирования психического аппарата, выделен
ие ]фреидом. Главные их различия:

а) с точки зрения топики: первичнии процесс — принадлежность 
бес&иггельного. вторичный процесс —  системы "Предсозиание- 
Соэвдние";

б) С точки зрения энергетики и динамики: н ходе первичного 
процесса психическая энергия течет свободно, переливаясь из пред
ставления в представление посредством механизмов смещения и 
синения; при этом она стремится до отказа нагрузить представления, 
емзанные с тем опытом удовлетворения, который порождает желание 
ик таковое (первичная галлюцинация). А в случае вторичного про
веса энергия "связана" с самого начала, поток ее подконтролен, 
“Ре^швления устойчиво нагружены, удовлетворение отложено, 
врывая дорогу мысленной проверке и сопоставлению различных 
“особое удовлетворения.
Противоположность между первичным и вторичным процессами 

2 ®тс1 в>с1 противоположности между принципом удовольствия и 
)Инципо* реальности.

np̂ BtaoBckoc разграничение между первичным и вторичным 
51г»*сами относится к гому же периоду, что и открытие бессо- 
*ejJJ*Hbi\ процессов, будучи его первым теоретическим выра- 

®Но присутствует в "Наброске научной психологии" 
г.^ЯРС!псг Psychologie, 1895), получает дальнейшее развитие в 

"Т°лконания сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) и в 
остается неизменной опорой фрейдовской мысли. 

Г,1,ИьоССЛСДоваиис с|1МПТ0 М006раз°вания и анализ сновидений 
Фрейд*! к признанию особого типа функционирования 
Управляемого законами, отличными от тех, что лежат в 

Мыслительных процессов как традиционного объекта 
Рунического наблюдения. Для этого способа функ-
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ционирования психики, особенно ярко проявляющегося h И  
характерно не отсутствие смысла, как утверждала традиц,, СНа*л 
психология, но скорее непрерывное его скольжение. При 
действуют механизмы смещения*, посредством которых rip ; Эт° |1  
ление, даже, казалось бы, несущественное, может приобрести 
шую психологическую ценность, значение и силу, изнача^И 
приписываемую другому представлению, и механизмы сгуще^ 40 
посредством которых в одном-единственном представлении 

дают все значения, образуемые пересекающимися ассоциативць,'3' 
цепочками. Еще один способ функциониров;шия бессознател^Н 
связан со сверхдетерминацией* симптома. 0

Особенности сновидения привели Фрейда к мысли о том, J  

цель бессознательного процесса —  как можно скорее припесц 

тождеству восприятия* путем галлюцинаторного воспроиз 

тех представлений, особая значимость которых обусловлена ней 

начальным опытом удовлетворения*.

Контрастны такого рода функционированию психики] 
вторичные процессы или такие традиционно изучаемые 

психологией функции, как бодрствующая мысль, внимание, суж

дение, рассуждение, контролируемое действие. Вторичным п юцесс > 

нацелен на обретение тождества мысли*: "Мысль должна интере

соваться связью между представлениями, не пасуя перед их :илой*| 

(1). С этой точки зрения вторичный процесс представляет собой 

изменение первичного процесса. Его управляющая рол ь  стан витсЯ 

возможной благодаря возникновению Я , способного прежд! всего 

тормозить первичный процесс (см.: Я). Однако не все происссыИ 

участием Я можно описать как вторичные процессы Фрейд ера* 

же обратил внимание на то, что Я  может оказаться во иласЯ 

первичного процесса, особенно при патологических сп «ойв 

защиты. Связь защиты с первичными процессами кди<нЧв<Ш 

выражается в навязчивости, а экономически —  в стре.мде^И 

полной, непосредственной и быстрейшей разрядке энергии^^И 
"Нагрузка желания вплоть до галлюцинаторного с о ст оян и я , вы»- | 

неудовольствия и, стало быть, полнота о б р и ^ ^ ^ И
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обеспсчШ^Я^И 
,I0* V

мы назь

кая степень
против этого защит —  все это мы называем 

психическими процессами; напротив, процессы 

должную нагрузку Я  в более мягких формах, 

вторичными психическими процессами" (2а). ^

Противоположность между первичным и вторичным 

сами соответствует противоположности между двумя 

психической энергии: свободной* и связанной*, а также Л1К”
---- ---—1------ д-------  ̂ ________________лтН I
положности принципа удовольствия и принципа реалы

ностИ

Г л о в а "первичный" и "вторичный" предполагают временной или 
l^EqecKitn смысл. Эти смыслы усиливаются у Фрейда во второй 

психического аппарата, где Я выступает как результат пос- 
’̂ о г о  обособления от Оно*.

* ЭИ* понятийные моменты присутствуют уже в первой 
.^едаческой модели Фрейда. В "Наброске", например, эти два 
’̂̂ jpecca трактуются не только как соответствия двум различным 

ПгюООбам функционирования представлений, но также двум этапам 
пазв*™я и специализации нейронного аппарата и даже эволюции 
’’.^организма. Так. Фрейд различает "первичную функцию", когда 
^Жрганизм или отдельная его часть —  нейронная система —  

|^ЯЦк>нир\е: по модели "рефлекторной дуги", т. е. путем неза- 
^Жтельнои и полной разфузки внутреннего органического воз- 

. ления. и "вторичную функцию" —  бегство от внешних 
возбуждений и одновременно накопление энергии для специфичес- 

^^Н рстви я . единственно способного положить конец внутрен
нему напряжению: "...все функции нервной системы могут быть 
пошлы либо с точки зрения первичной функции, либо с точки 

ния вторичной функции, порождаемой жизненной потреб- 
стыо (Not des Lebens)" (2Ь). Фрейд не мог не стремиться к 

«йщугнию важнейших научных требований, вписав свое открытие 
перечного и вторичного психических процессов в рамки 
юлогических идей, предполагавших различные типы ответа 
рганизма на прилив возбуждений. Однако в результате этих усилий 

Н>мрвровалис1, идеи, которые трудно было бы защищать дово
ди биологии. Один из примеров здесь —  рефлекторная дуга, 
РИЭ*анная передать на полюс моторики все то количество возбуж- 
ни4  Какое было получено организмом на полюсе чувственного 
пРИятия А вот еще один, более глубокий пример: речь идет о 
^^амении, согласно которому организм проходит в своем 

ь Д Р » этап полной разгрузки получаемой им энергии, парадок- 
следствие этой гипотезы в том, что лишь «жизненная 

сдслала возможным возникновение живого существа 
■Принцип постоянства).

^ ■ ^ о д а ж е  там, где Фрейд, казалось бы, ближе всего подходит 

N>hC?*4Cckmm модслям’ он вовсе не отождествляет первичную и 
"функции" организма с первичным и вторичным про- 

в которых он видит два способа функционирования 
Или системы ц/(2с).

■Рброске научной психологии" Фрейд называет первичный процесс также 
(у° 0 ) процессом.
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(1) Freud (S.). G.W., I I— 111, 607—608; S.E., V, 602; франц., 491

(2) Freud (S.) Aus den Anfongen der Psychoanalyse, 1895. —  а) Нем щ ,. I  
388; франц., 344. — b) Нем., 381; англ., 358; франц., 317. — с) Cf. Нем ц ^  
англ., 386— 389; франц., 342— 344. 'Mlg

ПСИХОАНАЛИЗ

Нем.: Psychoanalyse. —  Франц.: psychanalyse —  Англ.: psycho-analyst 
psicoanalisLs. -г- Итал.: psicoanalisi или psicanalisi. —  Португ.: psicanalisc

•  Наука, начало которой положил Фрейд, различавший в ue| J  
уровня:

A) Метод исследования, опирающийся в основном на выяа
бессознательного значения слов, поступков и продуктов вообра ____
(сны, фантазии, бреды) данного субъекта. В основе метод;, 

прежде всего свободные ассоциации* субъекта, обеспечив-^* 
надежность истолкования*. Психоаналитическое истолко| 

может охватывать такие продукты человеческой деятельности, щ 
которые свободные ассоциации не распространяются.

Б) Психотерапевтический метод, опирающийся на это исследо

вание; он пользуется контролируемым истолковаа 
сопротивления*, трансфера* и желания*. В этом смысле психоаа 

значит то же, что лечение психоанализом (ср., например, "гроокт  

психоанализ”).
B) Совокупность теорий психологии и психопатологии, в мггорш 

систематизированы данные, полученные психоаналитнческич чет* 

дом исследования и лечения.

■ В своей первой статье "Психоневрозы защиты" (Die AbwchfrNeJ 
ropsychosen, 1894) Фрейд говорил об анализе, об аначи ic ■ 
психологическом анализе, гипнотическом анализе. Лишь п 
в статье об этиологии неврозов, опубликованной на 

языке (2), он ввел термин «психоанализ*. По-немецки 

Psychoanalyse впервые встречается в 18% г. в "Дальнейших* 1 ̂  ; 

чаниях о психоневрозах защиты" (Weitere Bemerkungen 

Abwehr-Neuropsychosen) (3). Употребление термина "психоз 
знаменует собой отказ от катарсиса* под гипнозом и от внУ 
и использование материала*, полученного посредством евс 

ассоциаций.
У Фрейда много определений психоанализа. Одно из н. ^  

четких определений содержится в начале энциклопеД>1ЧИ  

статьи, опубликованной в 1922 г.:
"Психоанализом называются:
1 ) способ исследования психических процессов, ина,|с 

ступных.

гШ*



L ^стод лечения невротических расстройств, основанный на 
ювании.

ряд возникших в результате этого психологических кон- 
L j  постепенно развивающихся и складывающихся в новую 

,уК) дисциплину" (4).
определение, данное Фрейдом в начале статьи, —  более 

„обныи вариант определения из того же самого текста.
обоснования выбора самого термина "психоанализ" лучше 

рыдать слово его изобретателю и первооткрывателю: "Мы на- 
*\Жсихоанати юм работу, посредством которой мы возвращаем 

больного вытесненные психические содержания. Почему 

"ГЖ>РИМ °® "анализе", т. е. о расщеплении, разложении, —  по 
ТдЕия с работой химика с веществами, которые он находит в 

,роде и приносит в свою лабораторию? Да потому что эта 
аналог**, по сути, вполне обоснована. Симптомы и рахтичные 
патешогичеемк явления у пациента, как и вообще все психические 
действия, имеют весьма сложную природу, причем составляющие 
ж элементы —  это в конечном счете побуждения, апечения. Однако 

шент ничего или почти ничего не знает об этих исходных 
ужлениях. Мы учим пациента понимать весьма сложный состав 

.ихи'врких образований, приводя симптомы к лежащим в их 
vHoee побуждениям и влечениям и показывая больному в его 

томах дотоле не признанные им мотивы и влечения, подобно 
тому! как химик выделяет основное вещество или химический 

мент из состава соли, в которой он, будучи соединен с другими 
кщфгвами, становится неузнаваемым. Мы также показываем боль-
■ чу — в тех психических явлениях, которые считаются пато
логическими.—  что он нс вполне осознает их мотивы, что их 

РОДили другие влечения и побуждения, оставшиеся ему неведо-

. Также объяснили сексуальные побуждения человека, рас- 
^  няя их на составные части; истолковывая сны, мы нс обращаем 

на сон как целое, но предпочитаем побуждать больного 
'^Троению ассоциаций на основе отдельных его элементов, 
именованноеть , то,о сопоставления между медицинской дея- 

Hj[j?)CTbhl психоанализа и работой химика подсказывает нам новое 
“ г о 1сние терапии |...|. Нам говорят: за анализом психики боль- 
с«и11" 0лжен следовать синтез. Вслед за этим высказывалось опа- 

больной получает слишком много анали ia и недостаточно 
41,3 * и что, следовательно, следует перенести центр тяжести в 
(Ц арапин именно на синтез, на восстаноатение того, что было 

jy^Ho при расчленении живой ткани.

Сравнение с химическим ан;питом ограничено, поскольку 
жизни мы сталкиваемся с тенденциями, необходимо 

^ННными к объединению и сочленению. Если нам удается
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расчленить симптом, высвободить влечение из общем совокуг, J
отношении, оно не остается оторванным от других и тут же ,к. 
в новые отношения.

Так и в субъекте, проходящем психоанализ, психосинтс I  
щсстатяется без нашего вмешательства, спонтанно и н е и -m II

( 5 ).
Перечень отрывков, где Фрейд излагает сущность пси\о;,и. Д  

см. в Standard Edition (6 ).

Мода на психоанализ привела к тому, что многие авторы стД 
называть этим словом деятельность, которая по своему содер + 
методам и результатам лишь поверхностно связана с психоани 
в собственном смысле слова.

(1) Cf. Freud (S.). G.W.. I. 59— 74; S.L., III. 45— 68.

(2) Cf. Freud (S.). L' lie red it с et l’etiologie des ncvroses, 1896. G.W | 41)7 
S.L.. 111. 143—  156.

(3) Cf. Freud (S.). G.W., I, 379. 383; S.E.. III. 162. 165— 166

(4) Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie". 1923. G.W.. XII. 184 sds 
XVII, 159— 161; франц., 132— 134.

(5) Freud (S.). Wege der psychoanalytischen Therapie, 1918. G.W . X11 1 \4 
S.E., XVII. 159— 161; франц.. 132— 134.

(6 ) S.E., XI, 56.

ПСИХОАНАЛИЗ ДИКИЙ (HEI1РОФЕССИОНА1Ы1ЫИ)

Нем.: wilde Psychoanalyse. —  Франц.: psychanalyse sauvage. —  Ami i \Mldj 
sis. —  Men.: psicoanalisis silvestre. —  Итал.; psicoanalisi selvaggia —  I lopiyi ican 
selvagem. или inculta.

•  В широком смысле слова — действие неопытных или дилет 
вуюших психоаналитиков, которые пользуются псичианалв 

тическими понятиями (часто неправильно о с м ы с л е н н ы м и )  

истолкования симптомов, снов, слов, поступков и пр. В узком см» 

слова —  истолкование, не учитывающее конкретную сит^И 
психоаналитического процесса, его реальную динамику и своеооШ 
и направленное прямо на вытесненные содержания без У 

сопротивлений и трансфера.

■ В статье, посвященной дикому психоанализу (Uber "wil^ ^ 
hoanalyse, 1910), Фрейд считает его определяющим при ^  ^  
невежество: речь идет о  враче, который делает ошибки на 

характера (т.е. связанные с пониманием природы секо ^11 ( 1b 
вытеснения, тревожного страха), а также методические Щ  
обрушивать на пациента во время первой же к онсул ьташ 111 

данные врачом секреты" (1а). Таким образом, можно ска  ̂
все те, кто "имеет какое-то представление об откры тия4
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но не получил необходимой теоретической и практичсс- 
^И?„д1ЧУГ0 вки ( а  ), практикуют дикий психоанализ.
Ю *Ш Г^о фрейдовская критика дикого психоанализа этим не 
^ 2 гчи»аск>| она простирается иногда и на случаи, когда диагноз 

otrjPpmnH верно и содержания бессознательного истолковываются 
iK^Jjqbhom правильно. "Нам давно уже пришлось отказаться от 
9 что больной страдает от собственного невежества и что 
>**®2 ение этого невежества —  когда мы рассказываем больному 
^личинных связях между его болезнью и его жизнью —  уже само 
о 1̂ б 0обеспсчивает и печение. Патогенным фактором оказывается 
n0 gP3HaHJie как таковое, но тот факт, что это незнание основано 

некогда его породивших и по-прежнему его питающих внут- 
\нних сопропштенчях Рассказывая больным об их бсссознатсль- 
1у1 мы тем самым лишь неизбежно обостряем их конфликты и 
иливасм их страдания" (lb). Вот почему подобные откровения 
voyicrT, чтобы трансфер был уже прочно установлен, а вытсснен- 

ныЖадержания —  близки к осознанию. В противном случае 
возникает тревожный страх, не контролируемый аналитиком. В 
лом смысле, подчеркиват Фрейд, психоанализ, который изначаль
но был недостаточно отграничен от гипноза и катарсиса, может и 
поныне; считаться "диким".

Однако было бы неоправданной претензией считать дикий 
психоанализ делом рук неумелых психоаналитиков или переверну
той (йраницси истории психоанализа — тем, от чего мы-то уж во 
всяком случае избавлены. По сути, говоря о диком психоанализе, 
Фрейд подвергает критике не столько невежество, сколько особую 
установку аналитика, использующего свою "науку" как обоснование 
своей власти. В одной из статей, где Фрейд, не употребляя этого 
сражения, посути, ставит проблему "дикого психоанализа", приво- 

слова Гамлета: "Неужели вы думаете, будто на мне легче 
игРать, чем на флейте?" (2). В этой связи очевидно также, что анализ 
«Щитили же трансфера можно проводить столь же диким образом. 
к'И анализ психических содержаний.

^^ •р ен ц и  определял дикий анализ как "навязчивое анали- 
KgHHc", которое может проявляться и в самой психоаналитичес- 

ьЗг*Уации. и за се пределами; он противопоставлял ему гибкость 
с^Робходимое отличие всякого анализа, не замкнутого в жестких 
Д О » * »  построенных по заранее заданному плану (3). Гловер

что аналитик, поспешно хватающийся за ту или иную 
»Выделяющий какой-то один сон или даже отдельную его 
Щет непрочного всевластия" (4).

«Н^^ивая далее эти мысли, мы обнаруживаем в "диком психо-

V
—  не важно, "ученом" или невежественном —  соп- 

*°вЯев£НИС аналитика тому конкретному ан;1лизу, в который он 
Ч 0йЧс». —  сопротивление, которое может привести его к 

К и ю  речи пациента и к навязыванию готовых истолко-
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"Ш

а) 1910 год, когда была написана эта статья, отмечен также созданием \ J  
народной психоаналитической ассоциации.

(1) Freud (S.). a) G.W., V III, 124; S.E., XI, 226; франц., р. 41. —  Ь) о  \\ . 1 
123; S.E., XI, 225; франц., р. 40. Ч\\Ш

(2) Freud (S.). Ober Psychotherapie, 1904. G .W , V, 19; S .E, VII. 2b2.
15. 1 P.l

(3) Ferenczi (S.). The elasticity of Psycho-Analytic Technique (192H) |n 

Contributions, p., 97.
(4) Glover (E.). Technique of Psycho-Analysis (1955), Paris, P. UK,  1 9 m

p. 8.

ПСИХОАНАЛИЗ КОНТРОЛИРУЕМЫЙ

Нем.: Kontrollanalyse. —  Франц.: psychanalyse controlee (или sous contr,.]J Я  
Англ.: control или supervisory или supervised analysis. —  Исп.; analisis de control 
supervision —  Итал.: analisi di controllo или sotto controllo. —  Португ anali* sob I  

controle или supervisfio

•  Курс психоанализа, проводимый с целью обучения; в пронес его 

будущий психоаналитик периодически отчитывается перед о гныи! 

психоаналитиком, который помогает ему понять содержание и на
правление лечения и осознать собственный контртрансфер. I . юная 
цель этого способа обучения в том, чтобы дать обучай емусЛ 

почувствовать, в чем заключается особенность психоанадипт с кого !  

вмешательства в сравнении с другими психотераиеыиче кима! 

приемами (внушение, советы, указания, разъяснения, поддержи ■ ) 
т.д.).

■ Практика контролируемого психоанализа была введена жал® 
1920г. (1 ) и постепенно превратилась в главный м о м е н т  технической 
подготовки психоаналитика и непременное условие его го гоьноев 
к собственной практике. В наши дни различные пс|^Н 
аналитические общества считают, что будущий ncuxoai 1ИТЧ 
может предпринять контролируемый психоанализ (их обычно 1  ̂
вает не менее двух) лишь тогда, когда его собстнс^^Н  
дидактический анализ* протекает достаточно успешно ( «* )■ 1

а  ) В контроле можно видеть два аспекта: Kontrollanalyse и A na lys t 
Первый означает анализ контртрансфера у будущего психоаналика по i ^  

к его пациенту, второй —  руководство его анализом пациента. ан&сШ
(1) Ср. отчет М.Эйтингона о Берлинской психоаналитической нолид| ^  

представленный на Международном психоаналитическом конгрессе в 1 - 

I.J .P ,1923,4, 254— 269.

ПСИХОЗ

Нем.: Psychose —  Франц.: psychose. —  Англ.: psychosis. —  Исп Р 

Итал.: psicosi. —  Португ.: psicose.
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Ж  я психиатрической клинике понятие психоза иногда понимается 

Только широко, что оно покрывает всю гамму душевных рас- 
и*СЩ^гв. как явно органогенетических (например, общий паралич), 
elf1*  ̂ ясных по происхождению (например, шизофрения).

В психоанализе поначалу не ставилась задача классификации
* душевных расстройств, известных в психиатрии; внимание 

***р,ялось на те расстройства, которые были наиболее доступны 
°2^ 1|ческом> вмешательству; внутри этой области, более узкой, 

***Гобласть психиатрии, главными стали различия между извра- 

-ниями*. неврозами* и психозами.
1 В группе психозов психоанализ стремился вычленить различные 
-■«цуры: это паранойя (сюда включаются в общем и состояния 

|редя) и шизофрения, с одной стороны; меланхолия и мании — с 
)угой. По сути, психоаналитическая теория видит общий признак 

психозов именно в первичном нарушении либидинального отношения 
К реальности, причем большинство явных симптомов (в особенности 

бредовые конструкции) выступают как вторичные признаки восста

новления объектной связи.

I  Понятие, возникшее в XIX в. в результате эволюции, приведшей 
к вычленению самостоятельной области душевных расстройств, 
отличной как от мозговых и нервных заболеваний, или болезней 
тела, так и от того, что тысячелетняя философская традиция считала 

«.кзиями души" —  заблуждения и греха ( а  ).
В течение всего XIX в. понятие психоза использовалось прежде 

всего в германоязычной психиатрической литературе, где оно обо
значало душевные расстройства н целом, такие, как безумие, поме
шательство, не предполагая, впрочем, психогснетической теории 
в°ИИКновсн и я безумия. И лишь в конце XIX в. складывается пара 
Р°тивоположных и взаимоисключающих понятий: "невроз" и 
«■оз". Эти два понятия развивались в различных контекстах. 

сч»ЦПа невРозов постепенно объединила ряд расстройств, 
^■вшихеи нервными заболеваниями; они могли порождаться 

^Повреждением того или иного органа, либо, при отсутствии 
(ЦРЦЦКиия. нарушением функционирования нервной системы 
8ц*Р°Э сердца, невроз пищеварительной системы и пр.), либо 
яВцГ*аться определенными неврологическими признаками без 

органического поражения и без температуры (хорея, 
гРУПйаС**?’ неврологические проявления истерии). В целом эта 
При̂ Д Ц ь ных, прибегавших к услугам врача, нс помещалась в 

Hc®IIOfci ДЛЯ дУшеин°б°^ьных; при этом, заметим, само понятие 
Чра^^ Р е д лолагало вполне определенную этиологическую на- 
•Вали 0сть классификации (речь шла о функциональных забо- 
< Я * * *  Нервов).

И р 01̂ ,  в область психоза зачислялись в этот период тс
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заболевания, которые выражались преимущественно 
психологическую симптоматику, попадая тем самым в , ***1 
компетенции психиатров, что, впрочем, вовсе не означал0̂ И  
причиной психозов не могли быть расстройства нервной сист, ',т°.

Четкое разграничение между психозом и неврозом мы нахо^Н  
в ранних работах Фрейда и в его переписке с Флиссом 

рукописи Н от 24.01.1894, предлагая общую классификацию r iq ^ H  
патологических защит, Фрейд называет психозами галлюцинатоп- 
ное помрачение сознания, паранойю и истерическим пснчоз^И 
отличие от истерического невроза). В двух текстах, посвшцсц^Н 
психоневрозам защиты, он считает границу между психо >М Л  
неврозом уже установленной и говорит, например, о "защ тнъД 
психозах" (1 ).

Одной из главных забот Фрейда в этот период было определение 1 
понятия защиты и изучение различных защитных механи imob при !  
тех или иных расстройствах. С нозографической точки ни«И  
линия водораздела проходит между психоневрозами (зашиты)* и 1 
актуальными неврозами*. Впоследствии, сохранив это ра>1 
граничение, Фрейд подчеркнул необходимость внутренней ди <М* 1  
ренциации в группе психоневрозов, что привело его к устажж нию 1 
новой разграничительной линии между неврозом и психо ю.ч (об1  
изменениях во фрейдовской классификации см., в частности: Не-ш 
вроз, Нарциссический невроз).

В наши дни в клинической практике психиатрии суш есЛ^’ 
несмотря на все разнообразие школ, значительная степень еогЛ*61̂  
относительно разграничения областей психоза и невроз;!. 
можно судить, например, по "Медико-хирургической 
педии" (см.: Психиатрия), изданной Анри Эем. О п р е д е л и т ь  IP I  

психоанализа в установлении этих нозологических к а т е г о р и и  з  

льно сложно, поскольку его история, после Блейлера и ЦюриЧ ' ̂  в I 
школы, была тесно связана с развитием психиатрической

Что же касается понимания психоза, то его п си х и а т р и 1
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целом.

определения представляются более интуитивными, нежели  ̂
матичными, поскольку в них перемешаны р а зн о п о р н ^ ^ "  
признаки. Так, в современных определениях психоза сосуш^  ̂' 
такие критерии, как неспособность к социальной адаптации *

Ьц.питализации), большая или меньшая "серьезность" симпто- 
■Я^ггройстно способности к общению, отсутствие осознания 

^взНЯ, потеря контакта с реальностью, «неумопостигаемость* 
душевных расстройств, действие органических или психо

физических механизмов болезни, более или менее глубокие и 
Г̂ Е ят имые изменения в Я.
1‘в°поскольку заслуга введения самой оппозиции невроза и психоза 
■Ьдтельнои мере принадлежит психоанализу, выработка связ- 

и упорядоченного определения психоз;» не может быть отдана 
Н°лгкУп психиатрическим школам. Определение психоза не было 
и* ной заботой Фрейда, однако соответствующие попытки 
Г ,д а л и с ь  им неоднократно, устремляясь в следующих направлениях: 

1 1) В своих первых работах Френд стремился показать на примере 
которых видов психоза конфликт, связанный с защитой от сек- 

уадьности, роль которой в образовании невротических симптомов 
•олько что была обнаружена. Вместе с тем Фрейд стремился выявить 
ос0бые механизмы, которые сразу же начинают действовать в 
прошениях субъекта с внешним миром; это, например, механизм 
ныброса" (verwerfen) из сознания —  в случае галлюцинаторного 
помешательства (2) (см.: Отвержение) или же первичная проекция 
самоулреков" на внешний мир (3) (см.: Проекция).

2) Между' 1911 и 1914 гг. Фрейд вновь поставил этот вопрос —  
на этот раз в рамках первой теории психического аппарата и 
влечении (см. анализ случая Шребера; к введению в нарциссизм). 
Он подошел к проблеме с точки зрения отношений между 
1ивршальными нагрузками и объектными нагрузками влечений 
Я («интерес*). На этом пути стал возможным более подробный и 
гибкий учет клинических данных, показавший, что "утрата реаль- 
‘°сти" не всегда и не безоговорочно отличает психозы.

3) Во второй теории психического аппарата на первое место в 
Ротивопоставлении невроз;» и психоза выходит проблема проме- 
’-Точного положения Я между Оно и реальностью. Если при неврозе 
’ ОДГШняясь требованиям реальности (и Сверх-Я), вытесняет 
1еЧения, то при психозе происходит прежде всего разрыв между Я 
Реальностью, в результате чего Я оказывается во власти Оно, а

возникает состояние бреда, при котором Я строит новую 
в соответствии с желаниями Оно. В данном случае все 

I пЛгНия сосредоточиваются вокруг полюса защитного конфликта 
а реальность начинает играть подлинно независимую роль, 

' С ! ЯСЬедва ли нс атдсльн°й инстанцией психического аппарата. 
ц^Р^ичение между либидинальной нагрузкой и интересом Я , 

игравшим роль посредника, обеспечивая в психическом 
приспособление к реальности, уходит на задний план. 

HePeni/aM (̂ >РС^Д вовсс нс считал эту упрошенную схему, в которой 
ВНДели воплощение фрейдовской теории психоза, удовлет-

■
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воритсльной (4). В заключительный период своего творчсстцаИ 
вновь начал поиск особого механизма отказа от реальности^! 
скорее, реальности особого типа —  кастрации*; в результате '1j|> 
ную роль приобрело понятие отказа* |от реальности] ^  
термин).

а )  Согласно таким авторам, как Р А  Хантер и И. Макал пин (5), термин 'ц 
был введен в 1845 г. Фейхтерлебеном в его "Учебнике медицинской псих ^ 1  

(Lehibuchdertotlichen Seelenkunde). С его точки зрения, психозы —  это психичвС! 
расстройства (Seelenkrankheit), а неврозы —  это заболевания нервной ct 

далеко не всегда выражающиеся через симптомы психоза: "Каждый психоз . ! ^ И  
вместе с тем и невроз, поскольку без участия нервов явных изменений в ое ^  
психического не происходит, однако из этого не следует, что всякий невв 
необходимостью является психозом".

(1) Freud (S.). G.W., I, 74 и I., 392— 393; S.E., III, 60 и 174— 175.

(2) Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., I, 72— 74; S.E., III

(3) Freud (S.). Weitere Bcmcrkungcn Ober die Abwehr-Neuropsychosen 189f> qvv 
I, 392— 403; S.E., III, 174— 185.

(4) Freud (S.). Fetischismus, 1927. Ср., в особенности: G.W., XIV, 315; S L XXI 
155— 156.

(5) Cf. Hunter (R A .)  и Macalpine (I.). In: D.P. Schreber, введение в Mem 
my nervous illness, Dawson and Sons, London, 1955, p. 16.

П С И Х О Н Е В Р О З

Нем.: Neuropsychose. —  Франц.: psychon^vrose. —  Англ.: psychoneu 
neuro-psychosis. —  Исп.: psiconeurosis. —  Итал.: psiconevrosi. —  Португ psiconj

•  Термин Френда, обозначающий, в противоположность актуал] 
неврозам, душевные расстройства, при которых симптомы вы 
как символическое выражение детских конфликтов, иначе гово| 
это трансферентные неврозы* и нарциссические неврозы*.

■ Это понятие появилось у Фрейда очень рано —  уже в 

"Психоневрозы зашиты" (Die Abwehr-Neurosen, 1894), где- _ _  
указано в подзаголовке, нам предлагается "психологически : ' ^ 9  
приобретенной истерии, различных фобий и навязчивых состоя^» 
а также некоторых видов галлюцинаторного психоза".

Говоря о  психоневрозе, Фрейд подчеркивал психогенез ̂  
разновидности душевных расстройств. По сути, психонеЩ^, 
противостоит у Фрейда актуальным неврозам*, какявствуез из! 
работ, как "Наследственность и этиология неврозов" ( 1896) и :е 
сексуальности в этиологии неврозов" (Die Sexualitat in der At11  ̂ e 
der Neurosen, 1898). Это противопоставление содержите3 ^ 
"Лекциях по введению в психоанализ" (Voriesungen zur Ein*u ■ 
in die Psychoanalyse, 1916— 1917). ]

i
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Понятие психоневроза не тождественно понятию невроза*: с 
Й стороны , оно не охватывает актуальные неврозы, с другой —  
част нарциссические неврозы, которые Фрейд, в традициях 

в*^емеННОй ему психиатрии, с тех пор лишь укрепившихся, назы-

^ак ж е  психозами.
^^Е рочем , и в обычном психиатрическом использовании этого 

сохраняется некоторая двусмысленность, поскольку ко- 

П л "псИХО подчас воспринимается как указание на психоз. Иногда 
[<ворЯТ о психоневрозе, ошибочно приписывая заболеванию осо- 
Г°Ю серьезность, органический характер и пр.

ПСИХОНЕВРОЗ ЗАЩИТЫ

Нем.: Abwehr-Neuropsychose. —  Франц.: psychonevrose de defence. —  Англ.: 
jefence neuro-psychosis. —  Исп.: psiconeurosis de defensa. —  Итал.: psiconevrosi da 

ĉsat _  Португ.: psiconeurose de defesa.

•  Термин, который Фрейд использовал в 1894— 1896 гг. для обо- 
начения ряда психоневротических расстройств (истерия, фобия, 

навязчивость, некоторые психозы), подчеркивая в них роль защитных 

мшфликтов, обнаруженных при истерии.
Когда мысль о том, что в любом пик психоневроза защита играет 

существенную роль, становится общепринятой, термин "психоневроз 

запилы" теряет эвристическую ценность и уступает место термину 

■психоневроз».

■ Это понятие было введено в статье 1894 г. "Психоневро зы защиты" 
t)ieiAbwclir-Ncuropsychosen), где Фрейд стремился выявить особую 
Роль защиты при истерии, раскрыв ее затем в фобиях, навязчивых 
С°сюяния\ и галлюцинаторных психозах. На этом этапе Ф|х-йд не 
пытался обобщить понятие защиты, отнеся его к истерии в целом

•Истерия защиты), а позже ко всем психоневрозам. В самом 
в статье 1896 г. "Дальнейшие соображения о психоневрозах 

ф ? гь,и (Weitere Bcmcrkungcn uber die Abwchr-Neuropsychosen) 
[J^JPljrace считал установленным фактом, чго защита»—  это "ядро 

^*Чческого механизма в этих неврозах" ( 1 ).

0 ) prcud (S.). G.W., I, 379— 380. S.E., HI, 162.

ПСИХОТЕРАПИЯ

b
*^ychotherapie. —  Франц.: psychotherapie. —  Англ.: psychotherapy. —  Исп.: 

* —  Итал nsicoterania. —  Поотут.: DSicoterapia.

'А) в

• Итал.: psicoterapia. —  Португ.: psicoterapia 

Широком смысле слова, любой метод лечения психических



или телесных расстройств, использующий психологические прием» 
и прежде всего отношение между врачом и больным: гипноз, 14н̂  
шение, психологическое переобучение, убеждение и пр.; в это* 
смысле психоанализ — это одна из форм психотерапии.

Б) В более узком смысле слова, психоанализ нередко противо
поставляется различным формам психотерапии, причем по многим 

основаниям, среди которых прежде всего ведущее положение н 
психоанализе истолкования бессознательного конфликта и анали* 
трансфера, приводящий к его устранению.

В) Выражение "аналитическая психотерапия" обозначает форм\ 

психотерапии, основанную на теоретических и технических 
принципах психоанализа, которая, однако, не выполняет условий 
психоаналитического лечения в строгом смысле слова.

40«________________________________________________________________________________ Психот«рап^
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РАБОТА СКОРБИ

| Нем.: Traueraibcit. —  Франц.: travail du deuil. — Англ.: work of mourning. —  Исп.: 
tiabajo del duelo. —  Итал.: lavoro del lutto (или del cordoglio). —  Португ.: trabalho или 

ybor do luto.

•  Внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объек
та привязанности; в ходе этого процесса субъекту удается постепенно 

«Устраниться от своего объекта.

■ Выражение "работа скорби", ставшее нынче общепринятым, 
^Впервые появилось у Фреima в "Скорби и меланхолии" (Traucr und 

rnekmcolic, 1915). Уже и само по себе оно свидетельствовало о том 
новом подходе к пониманию психических явлений, которое дает 
лВюанализ. Там, где раньше видели постепенное и как бы само 

Особой происходящее ослабление страдания, Фрейд увидел конеч
ный результат целостного внутреннего процесса, предполагающего 
деятельность субъекта, которая, как показывает клиника пато
логических видов скорби, не всегда приводит к успеху.

Понятие работы скорби бли зко по смыслу понятию психической 
обработки* или связывания травмирующих впечатлений в психике. 

'Уже в "Исследованиях истерии" (Studien iiber Hysteric, 1895) Фрейд 
■рбращаст внимание на то, что в случае скорби психическая обра- 
Жбогка принимает особую форму: "Вскоре после смерти больного в 

ней |речь идет об истеричке, наблюдаемой Фрейдом) началась 
Рработа. вызывающая воочию сцены болезни и смерти [...] Всякий 

День она заново переживает каждое впечатление, оплакивает их, 
Утешается и все — для собственного развлечения" (1).

О внутрипсихической работе скорби свидетельствует, по Фрей- 
ДУ, отсутствие интереса к внешнему миру и одновременно утрата

8  объекта: вся энергия субъекта отдана скорби и воспоминаниям, 
■Покуда, наконец, "Я , столкнувшись с вопросом о том, желает ли 

оно разделить судьбу утраченного объекта, не убеждается с 
помощью всевозможных нарциссических удовлетворений, 

В  Примиряющих с жизнью, в необходимости порвать свою связь с 
К Утраченным объектом" (2а). Однако прежде чем произойдет такое 
■Отстранение и станут возможными новые нагрузки, психика должна 

| выполнить свою задачу: "Каждое воспоминание, каждое ожидание,
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связывающие либидо с объектом, должны быть выявлены и сверх 
нагружены, чтобы либидо могло отделиться от них" (2Ь). В *7^  
смысле можно сказать, что работа скорби заключается в том, чтоб!! 
"убить смерть" (За).

Фрейд выявил шкалу различий между нормальной скорбью 
патологическими разновидностями скорби (когда субъект считас г 
себя виновным в смерти близкого человека, отрицает смерть 
ощущает воздействие покойного и его власть над собой, полагает 
что болен той же болезнью, которая привела близкого человека к 
смерти и т.д.) и меланхолией. В общем, по Фрейду, этот амбива
лентный конфликт выходит на первый план при патологическом 
форме скорби, а при меланхолии делается еще и следующим шаг 
Я  начинает отождествлять себя с утраченным объектом.

Послефрейдовский психоанализ стремился прояснить феномен 
нормальной скорби на основе ее патологических форм, связанных 
с депрессией и меланхолией, а также маниакальными состояниями, 
подчеркивая как раз значение этой амбивапентности* и роль аг
рессивности по отношению к покойному, позволяющей 
отстраниться от него.

Эти данные психопатологии были плодотворно сопоставлены с 
данными культурной антропологии относительно скорби и согцю- 
вождающих ее коллективных верований и ритуалов в различных 
примитивных обществах (3, 4Ь).

(1) Freud (S.). G.W., I, 229; S.E., II, 162; франц., 129.
(2) Freud (S.). Trauer und Mclancholie, 1915. —  a) G.W., X, 442— 443; S.E.. XIN 

255; франц., 215. —  b) G.W., X, 430; S.E., XIV, 245; франц., 193.
(3) Lagache (D.). Le travail du deuil, 1938. In: R.F.P., X, 4 — a) 695. — b) СГ ('Ч?
(4) Cf. Hertz (R.). Contributions a une etude de la representation collective de la mort 

In: Melanges de sociologie religieuse et de folklore, Paris. Alcan, 1928.

РАБОТА СН О ВИ Д ЕН И Я

HeM.:Traumatbeit. — Франц.: travail du reve. — Англ.: dream-work. —  Исп.: traM' 
del suefto. —  Итал.: lavoro del sogno. —  Португ.: trabalho или labor do sogno

•  Совокупность действий, преобразующих материал с н о в и д е н и я  

(телесные раздражения, остатки дневных впечатлений*, с н о в и д н ы е  

мысли*) в сновидение как таковое. Деформация* сновидения есть 
результат этой работы.

■ В конце главы IV ‘Толкования сновидений" (Die Traumdeutinig 
1900) Фрейд писал: "Работа психики по созданию с н о в и д е н и я  

подразделяется на две части: производство сновидных мыслей и 1,4 
преобразование в | я внос] содержание сновидения" ( 1а). Имени0 
вторая операция и представляет собой собственно работ>



Ьновнпсния, в которой Фрейд выявил четыре механизма: Verdich- 
KJg(cry iucH H c*), Verschiebung (смешение*), Riicksicht auf Darstell- 
barkeit (учет образности*), sekundare Bearbeitung (вторичная 
обработка*).

Об этой работе Фрейд высказал два взаимодополнитсльных 

предположе ния:

1 ) она не носит творческого характера и ограничивается преоб

разованием наличного материала;

2) однако именно эта работа, а нс скрытое содержание, опреде

ляет сущность сновидения.
!■ Эта мысль о нетворческом характере сновидения предполагает, 

например, что "... все то в снах, что кажется явным результатом 
Шуждсшш Iрасчеты, рассуждения], нужно рассматривать не как 
Щтеллектуамшй приеме работе скорби, но как нечто принадлежа
щее самому материалу сновидных мыслей" (lb). Они становятся 

материалом для работы сновидения, которая требует "... связать 
воедино все источники сновидения" ( 1с).
[‘ На втором утверждении —  сон —  это работа, совершаемая во 

сне, —  Фрейд особенно настаивал в "Замечаниях к теории и 
Практике толкования сновидений" (Bemerkungen zur Theorie und 
Praxis der Traumdeutung, 1923) (2), предупреждая психоаналитиков 

об опасности чрезмерного почтения к "таинственному бессозна

тельному ". Та же мысль проводится и в многочисленных добав
лениях к ’Толкованию сновидений", где содержится призыв к 

концептуальной дисциплине. Например: "Раньше сновидения 

ли с их явным содержанием. А теперь не стоит путать их со 
рьггыми мыслями" (Id).

лени

кони
Луга

«ры

(1) Freud (S.). a) G.W., I I— III, 510; S.E., V, 506; франц., 377. —  b) G.W., I I— III, 
I*47; S.E., V, 445; франц., 329. —  с) G.W., И— III, 185; S.E., IV, 179; франц., 137. —  
d) G.W,, I I— III, 585, n. 1; S.E., V, 579, n.l; франц., 473, n.l.

I  (2) Cf. Freud (S.). G.W., X III, 304; S.E., XIX, 111— 112.

РАЗГРУЗКА

Нем.: Entziehung (или  Abziehung) der Besetzung, Unbesentztheit. —  Франц.: 
(investissement. —  Англ.: withdrawal of cat hex is. —  Исп.: retiro или  ausencia de caiga 

Hpfc*. —  Итал.: sottrazione di canca или  disinvestimento. —  Португ.: retraimento de 
psiquica ил и  desinvestimento.

9  Снятие нагрузки, ранее прилагавшейся к какому-то представлению, 
К группе представлений, к предмету, инстанции и т.п.

Состояние подобного представления вследствие такого изъятия
■ *ЛИ изначального отсутствия нагрузки.



408 Расщепление*®нме объ©j
■ Изъятие нагрузки* выступает в психоанализе как экономичен 
основа рвЗЛИЧЙЫХ психических процессов, особенно вытеснения*
По Фрейду, главное в вытеснении —  это отделение кванта афф0  т ■ 
от представления. В своем описании вытеснения Фрейд показы н а /1  
вытеснение "в последействии": представления, ранее допущенны * 
в систему Предсознание-Сознание и получившие в ней свою на 
грузку, теряют свой энергетический заряд. Высвобождаемая тем 
самым энергия может использоваться при нагрузке защитных 
систем (реактивное образование*), становящихся объектами 
противонагрузки* ( 1 ).

Подобно этому, при нарциссиисских состояниях нагрузка я 
увеличивается пропорционально разгрузке объектов (2 ).

(1) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste. 1915. G.W.. X. 279— 280; S.L., XIV. 180 | ,M 

франц., 118— 121.

(2) Cf. Freud (S.). Zur EinfQhrang des Narzissmus. 1914. Passim. G.W.. X. 138 -i -ц 
S L . XIV. 73— 102.
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РАЗРЯДКА

Нем.: Abfuhr. —  Франц.: dcchaige. —  Англ.: discharge. 
Итал.: scanca или detlusso. —  Португ.: descaiga

—  Исп.: descarga — I

•  Экономический термин, которым Фрейд обозначает —  в рамках 
своих физикалистских представлений о психическом аппарате —  
выброс энергии, которую порождают в психическом аппарате внут
ренние или внешние возбуждения. Эта разрядка может быть полной 
или частичной.

■ Советуем читателю обратиться, во-первых, к статьям о различных 
принципах, управляющих функционированием психического апп 
рата (см.: Принцип постоянства. Принцип инерции. Принцип 
удовольствия), а во-вторых, к статьям о патогенной роли рас
стройств, связанных с разрядкой (см.: Невроз актуальный; Застой | 

либидинальныи >

РАСЩЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТА

Нем.: Objektspaltung. —  Франц.: clivage de I’objet. —  
object. —  Исп.: escision del objeto. —  Итал.: scissione dell* ogget 
do objeto.

.*w»piutuu£. —  '•'punu- taivage ue i oojei. —  Англ.: splitting ol ll|L 
escision del objeto. —  Итал.: scissione dell’ oggctto. —  Португ.: c l i v a g f i n

•  По М. Кляйн, простейшая форма защиты от страха: объекты 
эротических и разрушительных влечений расщепляются на ”хор»>|Ви1 
и "плохие" и обособляются в последующей игре проекций и инЧ’"

WLaenne""(> *______________________________________________

L y ,ji, Расщепление объекта особенно важно при параноидно- 
;2 зоидной установке, когда оно направлено на частичные объекты. 
При депрессивной установке оно направлено на цельный объект. 

Н^рясшепление объектов сопровождается параллельным расщеп
л е н и е м  я  на "хорошее” и "плохое". По М. Кляйн, Я образуется 

п р е и м у щ е с т в е н н о  путем интроекции объектов.

■ Относительно понятия расщспления (Spaltung) см. наш коммен
тарий к статье "Расщепление Я ". Идеи М.Кляйн по этому поводу 
основаны на некоторых мыслях Фрейда об истоках субъектно
объектного отношения (см.: Объект, ^-удовольствие, Я-реаль- 
ность) О вкладе М.Кляйн в разработку этой темы см. статьи: 
"Хороший" объект, "Плохой" объект; Установка параноидная; Ус

тановка депрессивная.

РАСЩЕПЛЕНИЕ Я

Нем : Ichspaltung —  Франц.: clivage du moi. — Англ.: splitting oftlie ego. —  Исп.: 

«сбюп del yo. —  Итал.: scissione dell’ ю. —  Португ.: clivagem do ego.

•  Термин Фрейда для обозначения своеобразного явления при 

фетишизме и психозах: внутри Я  сосуществуют две психические 
установки по отношению к внешней реальности, противоречащей 
■лечениям: первая учитывает реальность, вторая —  игнорирует ее, 
нщвигаи на первый план желания. Эти установки сосуществуют, не 

оказывая друг на друга никакого воздействия.

■ I. Термин Spaltung (расщепление) применяется в психоанализе и 
в психиатрии издавна и по-разному. Многие авторы, включая 
Фрейда, понимали его так: каждый человек находится в разладе с 
«Мим собой. В работах по психопатологии конца XIX в. (особенно 
По истерии и гипнозу) часто встречаются такие понятия, как 
удвоение личности", "раздвоенное сознание", "диссоциация 

Психических явлений" и пр.
[ У  Бренера и Фрейда такие выражения, как "расщепление соз

нания" (Bewusstseinsspaltung), "расщепление содержания сознания", 
fjfcciueiuiCHHc психики" и другие, обозначали одну и ту же реаль
ность: на основе чередования раздвоенных личностей или сознаний
* Некоторых случаях истерии или гипнотического воздействия 
*«не. Брейер и Фрейд пришли к мысли о существовании двух групп

ИгИхических явлений или двух личностей, которые могут ничего не 
*Нать друг о друге. "После прекрасных работ П.Жане, И.Брейера и 

ЯРУгич стаю общепризнанным, что комплекс истерических симпто- 
j Иов служит обоснованием гипотезы о расщеплении сознания и



формировании отдельных фупп психических явлений. Менее чСТк. 

позиции по вопросу о происхождении расщепления сознания и J  
его роли в общей структуре истерического невроза" ( 1 ). Именно h I  
основе этого различия мнений и возникло фрейдовское поняти I 
бессознательного, обособившегося от области сознания в результаi  А  
вытеснения. Эта концепция была противоположна взглядам Жане| 
исходившего из "слабости психического синтеза", причем Фрейд 
довольно быстро отказался от брейеровских понятий "гипноиднос 
состояние"* и "гипноидная истерия"*.

Для Фрейда расщепление —  результат конфликта; это понятие 
имеет для него описательное, а не объяснительное значение На
против, оно само порождает вопрос: как и почему сознательный 
субъект оказался оторванным от какой-то части своих представ
лений?

Пересматривая историю того периода, когда было сделано 
открытие бессознательного, Фрейд уверенно пользовался понятием 
Spaltung и близкими ему терминами, обозначающими фундамен
тальный факт —  внутреннюю расчлененность психики. Однако н 
собственных исследованиях Фрейда понятие Spaltung встречается 
лишь изредка и не становится понятийным орудием. Фрейд обоз
начал этим термином прежде всего расчлененность психическою 
аппарата на системы (бессознательное и Предсознание-Сознание) 
и на инстанции (Оно, Я и Сверх-Я), а также раздвоение Я на 
наблюдателя и наблюдаемое.

*

Как известно, Блейлер обозначал термином Spaltung основной 
симптом ряда расстройств, обобщенно называемых нм шизо
френией* ( а  ). Слово Spaltung у Блейлера не только обозначай» 
наблюдаемый факт, но и предполагало определенную гипотезу о 
функционировании психики (см.: Шизофрения).

Поражает сходство между объяснением расщепления при 
шизофрении у Блейлера и у Жане: оба они видели в расщеплении 

психики на отдельные совокупности ассоциаций вторичную 

внугрипсихическую перегруппировку, обусловленную слабостью 

первичных ассоциаций.
Фрейд, возражая против гипотезы Блейлера, подверг критике 

его понятие шизофрении; в самом конце жизни он вновь обратился 

к понятию расщепления, но уже с совершенно иных позиций.
II. Понятие расщепления разрабатывалось Фрейдом преиму

щественно в статьях "Фетишизм" (Fetischismus, 1 9 2 7 ) , "Расщеплена 
Я в процессе защиты" (Die Ichspaltung im Abwchrvorgang, 1 9 38 ) и v 
"Очерке психоанализа" (Abriss der Psychoanalyse, 1 9 3 8 ) в связи ^

i !£ ______________________________________________________________________________ р «сщ «пл(,н^  1



Ждмышлсниями о психозе и фетишизме. По Фрейду, эти расстрой- 
^ИГдограгиваюг главным образом отношения Як "реальности". Их 

ие позволило Фрейду выявить —  чем дальше, чем четче —  
^обыс механизмы отказа от реальности* (Verlcugnung), прообразом 
«уторото выступает отказ от кастрации.

Однако этот отказ сам по себе не позволяет должным образом 
Кцыслип> данные клинического наблюдения над психозами и 
Ергишизмом. В самом деле, замечает Фрейд: "Проблема психоза 
была бы ясной и простой, если бы Я могло полностью отделиться 
^реальности, однако это случается крайне редко, а быть может, и 
никогда не случается" (2а) Во всех разновидностях психоза присут
ствуют две психические установки: "...одна из них, нормальная, 
Предполагает учет реальности, другая под воздействием влечений 

дерынас! я  от реальности" (2Ь). Именно эта вторая установка 
1 тивод1м к порождению бредовой реальности. В случае фетишизма 
фре»ш вновь обнаружил — применительно к вопросу о "реальности" 

■Кстраини —  сосуществование внутри Я двух взаимно- 
противоречивых установок: " С одной стороны, (фетишисты] отка- 

рыванпсн признавать то, что они воспринимают, а именно 
■ясутстние пениса в женских половых органах", причем этот отказ 
Выражается в создании фетиша —  подмены пениса; однако, "...с 
другой стороны, они признают отсутствие пениса у женщины и 
рёлают из этого соответствующие выводы. Обе эти установки 

^Всушесгнуют в течение всей жизни, не оказывая друг на друга 
Щикако.'о воздействия. Именно это и можно назвать расщеплением 
Я" (2с).

t Итак, расщепление является нс столько защитой J7, сколько 
Впособом сосуществования двух защитных механизмов: один из них 

Предполагает защиту от реальности (отказ), а другой — от влечений, 
причем именно второй может приводить к образованию нев- 

Вотических симптомов (например, фобического симптома).
Вводя понятие расщепления Я. Фрейд поставил вопрос: следует 

ли рассматривать эту мысль "как нечто издавна известное и само- 
Подразумсвасмое или же как нечто новое и удивительное"? (3). Ведь 
сфсуществованис внутри одного и того же субъекта "...двух противо
положных и независимых друг от друга психических установок" 
<2d) —  это одно из основных положений психоаналитической 
Теории личности. Однако, описывая скорее расщепление Я 
(Внутрисистемное расщепление), нежели расщепление между 
ЩШичными инстанциями (между Я  и Оно), Фрейд стремился выявить 
Процесс, отличный от вытеснения и возврата вытесненного. Одной 
^3 особенностей этого процесса является запрет на компромиссы 
‘ежду основными установками и одновременно сохранение их 

Моих без какого-либо диалектического опосредования.
Небезынтересно отметить, что Фрейд построил концепцию

м с щ еп  п е н и е  W _  ________________________________ 41 I
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расщеплсния Я именно в области психоза (где Блейлер Та 

говорит о  Spaltung’е, хотя и с совершенно других позиций) \*ж 
сочли полезным представить здесь эту концепцию, хотя многгЯ 

психоаналитики ее и не разделяют: ее достоинство в том, что ,С 
позволяет вычленить типическое явление, хотя и не 
удовлетворительного теоретического объяснения.

а )  Французские психиатры обычно называют шизофренический Spa|tu 
"диссоциацией". 4

(1) Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W.. 1, 60; S.E.. Ill 4 5__4f)

(2) Freud (S.). Abnss der Psychoanalyse, 1938. — a) G.W., XVII, 1432; S.L XXII 
; франц., 77. — b) G.W., XVII, 133; S .E , XXIII, 202; франц., 78. —  с) G.W \\ \

S.E., XX III, 203; франц., 79. —  d) G.W., XVII, 134; S.E., XXIII. 204; франц ^
(3) Freud (S.). Die Ichspaltung im Abwehrvoigang, 1938. G.W., XVII. 59; S.L XX11 1*

201
134

275

или менее отчет.ж*

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Нем.: Rationalisierung. — Франц.: rationalisation. — Англ ; rationalization. — И сп *  
racionalizacion. —  Итал.; razionalizzazione. —  Португ.: racionalisa^do

•  Процедура, посредством которой субъект стремится дать логически 

связное н морально приемлемое объяснение той или иной установки, 

поступка, идеи, чувства и пр., подлинные мотивы которых остаются 

в тени. Так, может идти речь о рационализации симптома, навя (чивш 

зашиты, той или иной реакции. Состояние бреда тоже характерна 
ется рационализацией, приводящей к более 
выраженному системостроительству.

■ !^гот термнн был введен в повседневную психоаналитичсск\зН 
практику Э.Джонсом в статье "Рационализация в повседнсвноЧ 
жизни" (Rationalization in everyday life, 1908).

Рационализация —  это весьма обычный прием, р а с п р о с т р а н е н -  j 
ныи в очень широкой области —  от различных видов бреда Д° 

нормального мышления. Поскольку любое поведение д о п у с к а е т  

рациональное объяснение, подчас нелегко бывает решить, верно ли 
это объяснение. В частности, при психоаналитическом лечении 

обнаруживаются все промежуточные стадии между двумя крайнос

тями. В некоторых случаях бывает несложно доказать п а ц и е н т '  

искусственность приводимых им мотивов и убедить его отказаться 

от них. В других же случаях рациональные мотивировки оказьп*-1' 
кггся весьма прочно обоснованными (психоаналитикам xopoi1,(1 

известны случаи, при которых сопротивления маскируются "ссь1 'и 
кой на факты"), однако и тут оказывается полезно "заключить и*

а терапевтическая, отрицательная
■щст-- ------------ -----------
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лбки', что®ы обнаружить бессознательные удовлетворения или 
^пгты, которые наслаиваются на зги мотивировки.
1 ПРимеРы первого типа встречаются при рационализациях 
^щтомои. невротических или первсрсных (так, мужская гомосек
суал ьн ост ь  объясняется интеллектуальным и эстетическим превос
ходством мужчин), навязчивых зашит (особые ритуалы, связанные 
Бринятием пиши, объясняются, например, требованиями

гигиены).
Гораздо труднее показать субъекту роль рационализации на 

п р и м е р е  черт характера или поведения, тесно связанных с Я. 
^О бы чн о  рационализация не считается защитным механизмом, 
н е с м о т р я  на свою неявную защитную функцию. Дело в том, что 
оНа нацелена не прямо на осуществление влечений, но скорее на 
рторичную маскировку различных элементов защитного конфликта. 
Таким образом, и защиты, и сопротивления анализу, и реакции 
разного рола сами, в спою очередь, могут стать предметом 
рационализации. Рационализация находит себе прочную опору в 
готовых идеологических схемах, общепринятой морали, религиях, 
политических убеждениях и т.д., причем во всех этих случаях 

Сверх-Я усиливает защиты Я.
I  Рационализацию можно сравнить с вторичной обработкой*, 
которая строит из образов сновидений связный сценарий.
L. Именно в этом ограниченном смысле Френд считает возможным 

использовать рационализацию для объяснения бреда. С точки 
зрения Фрейда, рационализация не может порождать тематику 
бреда (1): это мнение противоположно традиционным представ
лениям, согласно которым мегаломания —  это рационализация 
бреда преследования («я, должно быть, великая личность, раз меня 

преследуют столь влиятельные люди»).
Понятие "интеллектуализация" близко по смыслу 

■Ншонализации; однако их следует разграничивать.

* ( 1 )  Cf. Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Ober einen autobiographisch 
8 **hriebvnvn t all von Paranoia (Dementia paranoides) (3.W.. VIII, 24X; S.E . XII. 48— 49; 

•РВДЦ . 296

РЕАКЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ

Ж " Нем : negative tlierapeutische Reaktion — Франц.: reaction thcrapeutique negative.— 
negative therapeutic reaction. — Исп.: reaction terapcuttca negativa. —  Итм : 

“ •Bone terapeutica negativa. —  Португ.; reacao terapcutica negativa.

В некоторых видах психоаналитического лечения —  трудно нре- 
*®лимое сопротивление излечению: каждый раз, когда в анализе 
°*но было бы ожидать улучшения, возникает ухудшение; создается
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впечатление, что некоторые люди предпочитают страдание и1к. 

чению. Френд связывал с этим феноменом «бессознательное чувств, 
вины», присущее некоторым видам мазохизма.

■ Наиболее полное описание и анализ отрицательной терапевтичес
кой реакции Фрейд дает в ".Я  и Оно" (Das Ich und das Es, 1923) у 

некоторых пациентов "всякое частичное разрешение конфликтен 
которое должно было бы привести (и у других пациентов 
действительно приводит) к улучшению состояния или хотя бы к 
временному исчезновению симптомов, сразу же вызывает усиление 
страдания: в итоге лечение приводит не к улучшению, а к ухуд-! 
шению" ( 1а).

Еше и раньше, например в "Воспоминании, повторении и 
проработке" (Erinnem, Wiederholen und Durcharbeiten, 1914), Фрейд 
обратил внимание на проблему "ухудшения в ходе лсчения"(2 ). 
Увеличение числа симптомов может объясняться возвратом вытес
ненного*, вследствие более мягкого отношения к неврозу или 
желанием пациента доказать психоаналитику, что лечение опасно.

В работе "Из истории детского невроза" (Aus der Geschichte einer 
infantilen Neurose, 1918) Фрейд также говорил об "отрицательных 
реакциях": «При каждом решительном прояснении симптома 
пациент |Человек с волками] старался тут же свести это на нет | 
усугублением симптома* (3), однако теоретическое объяснение 
этого явления было предложено лишь в "Я и Оно". Следует 
отграничить отрицательную терапевтическую реакцию от Л^угих j 
типов сопротивления, к которым обычно прибегают для объяс
нения: это вязкость* либидо (из-за которой субъекту особенно 
трудно бывает отказаться от своих фиксаций), негативным транс
фер, желание пациента доказать свое превосходство над психо-' 
аналитиком, “нарциссическая недоступность некоторых сложных! 

случаев" и даже выгода* от болезни. Для Фрейда речь шла об! 
извращенной реакции, при которой пациент на каждом этапе анали за 
предпочитает страдание излечению. В этом Фрейд видел вы ражение ; 
бессознательного чувства вины, которое очень трудно выявить: 

"...это бессознательное чувство вины молчит в больном, он не! 
называет себя виноватым, он чувствует себя нс виновным, а  боль
ным" (lb).

Фрейд вновь вернулся к этому вопросу в "Экономическом | 
проблеме мазохизма" (Das dkonomischc Problem des masochisnius.I 
1924): выгода от болезни, если об этом можно говорить в связи L 
отрицательной терапевтической реакцией, заключается в том. чТ° j 
мазохист находит удовлетворение в страдании и стремится до
хранить "некоторое количество страдания" любой ценой (4).

Можно ли видеть в отрицательной терапевтической реакШ<‘ 

следствие сопротивления, осуществляемого Сверх-Я? 11 ч 
видимому, Фрейд именно так и считал —  по крайней мере » ,L
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«учаях. когда к чувству страдания примешивалось нечто "...привне- 
rtHHoe извне, т. с. результат (само)отождсствлсния с другим челове
ком, который ранее был объектом эротической нагру зки" (1с). Когда 
[торм ож ении , симптоме, страхе" (Hemmung, Symptom und 
Щл»,1926) Фрейд говорил о сопротивлении Сверх-Я, он имел в виду 
именно отрицательную терапевтическую реакцию.

Тем не менее с самого начала Фрейд заметил здесь воздействие 
чего-то несводимого к Сверх-Я и вторичному мазохизму. Эта мысль 
чсТ»1е всего выражена в "Конечном и бесконечном анализе" (Die 
endlichc und die unendliche Analyse, 1937), где отрицательная тера
певтическая реакция непосредственно связывается с влечением к 
смерти (см. этот термин). Следствия этого влечения невозможно 
рьяностью свести к конфликту между Я и Сверх-Я (чувство вины, 
потребность в наказании); это лишь "гак сказать, психически 
связанная и доступная познанию часть Сверх-Я\ другие частицы той 
же силы также могут где-то действовать —  в свободной или свя
занной форме" (6 ). Если подчас невозможно ни преодолеть отрица
тельную терапевтическую реакцию, ни адекватно истолковать ее, 
причина этого в том, что в конечном счете она обусловлена 
неустранимым влечением к смерти.

: Таким образом, выражение "отрицательная терапевтическая 
реакция" обозначает, по крайней мере у Фрейда, особое клиничес
кое явление, при котором сопротивление излечению невозможно 
объяснить посредством привычных понятий. Парадоксальность 
этого явления, несводимого к хитросплетениям игры принципа 
удовольствия, была одной из причин, приведших Фрейда к гипотезе
о первичном мазохизме (см.: Мазохизм).

Однако психоаналитики нередко пользуются выражением 
■Ирицатсльнля терапевтическая реакция" в более описательном и 
менее строгом смысле, обозначая им любую форму упорного 
сопротивления лечению.

„  (1) Freud (S.). a) G.W., ХШ , 278; S.E., XIX, 49; франц., 206— 207. —  Ъ) G .W , 
ХП1, 279; S.E., XIX, 50; франц., 207. — с) G.W., XIII. 279. п.; S.E., X II. 50, п.; франц., 
207. п.

(2) Freud (S.). G.W., X, 131— 132; S.E., XII. 152; франц.. 111.

(3) Freud (S.). G.W.. XII. 100; S.E.. XVII, 69; франц.. 376.

(4) Freud (S.). G.W.. X III, 379; S.E.. XIX. 166; франц., 219.

i (5) СГ. Freud (S.). G.W,, XIV, 193; S.E.. XX, 160; франц.. 89.

J (6) Freud (S.). G.W., XIV, 88; S.E., XXIIl, 242— 243; франц.. 28.

РЕАЛЬНОСТЬ ПСИХИЧЕСКАЯ

R  Нем.:psychische Realilat — Франц.; realite psychique. — Англ.: psychical reality. —  
cn-: realidad psiquica. —  Итал.: realta psichica. —  Португ.: realidadc psiquica.

^Термин Фрейда, обозначающий н психике субъекта то, что обладает
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такой же связностью и сопротивляемостью, как 
действительность; таковы преимущественно 
желания и связанные с ними фантазии.

■ Психическая реальность для Фрейда —  это не просто область! 
психологии, упорядоченная как особого рода реальность и доступ
ная научному исследованию: речь идет обо всем том, что представ, 
ляется реальностью психике субъекта.

Идея психической реальности возникает в истории психо
анализа вместе с отказом от теории соблазнения* и патогенной роли1 
реальных детских травм или по крайней мере одновременно с 
ослаблением их значения. Даже фантазии, не основанные на реаль- 
ных событиях, могут приводить к патогенным для субъекта по
следствиям, которые Фрейд поначалу связывал с "воспо
минаниями": "Эти фантазии обладают психической реальностью,! 
которая противоположна материальной реальности; в мире неврозом 
именно психическая реальность играет главную рольГ ( 1а).

Отношение между фантазией и событиями, которые могли стать 
его основой, требует теоретического объяснения (см.: Фанта шя,| 
фантазм), однако, замечает Фрейд, "вплоть до настоящего момента 
мы так и не можем сказать, судя по последствиям и результатам, 
какие события жизни ребенка порождены фантазиями, а какие —  
реальностью"(1Ь). Таким образом, психоаналитическое лечение 
исходит из предпосылки, что невротические симптомы основаны 
по меньшей мере на психической реальности и что в этом смысле 
невротик "..хотя бы в каком-то смысле должен быть прав“(2). Фрейд 
неоднократно подчеркивал, что даже тс аффекты, которые кажутся 
совершенно немотивированными (например, чувство вины при 
неврозе навязчивости), на самом деле находят опору в психической 
реальности.

В обшей форме невроз и тем более психоз характеризуются 

преобладанием психической реальности в жизни субъекта.
Идея психической реальности связана с фрейдовской гипотезой

о бессознательных процессах, которые не только не позволяют дать 
отчет о внешней реальности, но замешают ее реальностью психичес-! 
кой (3). В строгом смысле слова выражение "психическая реаль

ность" обозначает бессознательное желание и связанные с ним 

фантазии. По поводу анализа сновидений Фрейд ставит вопрос 

следует ли признать реальность бессознательных желаний? "Конеч

но, в отношении проходных мыслей или мыслей-связок ответ буДсГ 
отрицательным. Однако относительно бессознательных желании и 
собственном смысле слова приходится признать, что п с и х и ч е с к а я  

peaibiiocmb —  это особая форма существования, которую не след' 1 г 
путать с материальной реальностью" (4, а).
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а ) По вопросу об истории понятия психической реальности и связанных с ним 
IL^jjieMax мы позволим себе рекомендовать читателю раСхггу ЖЛапланша и Ж.-Б.11он- 

’ Первофантаэм, фантазм первоначала, первоначало фантазма" в "Lxss temps 

J a m e s ' .  1964, avril n. 215.

f l)  Freud (S.). Vorlesungen zur Eintohmng in die Psychoanalyse, 1916— 1917. — a) 

r  W.. XI, 383; S.E., XVI, 368; франц., 396. —  b) G.W., XI, 370; франц., 398.
(2) Freud (S.). Trauer und Melancholie, 1915. G.W., X, 432; S.E., XIV, 246; франц.,

196.
^ (3) Cf. Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 432; S.E., XIV, 246; франц.,

196. __ ^
(4) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. G.W., I I— III, 625; S.E., V, 620; франц.,

504.

РЕГРЕССИЯ

Нем.: Regression. — Франц.: regression. — Англ.: regression. —  Исп.: regresion. —  

Итал.: regressione. —  Португ.: regressSo.

•  Если представить психический процесс как движение или развитие, 

то регрессией называется возврат от уже достигнутой точки к одной 
из предыдущих.

С точки зрения топики, по Фрейду, регрессия осуществляется в 

ходе смены психических систем, через которые обычно возбуждение 
движется в определенном направлении.

С точки зрения времени, регрессия предполагает определенную 

генетическую последовательность и обозначает возврат субъекта к 
уже пройденным этапам развития (либидинальные стадии, объектные 

отношения, (само)отождествления и пр. ).

С  точки зрения формальной, это переход к менее сложным, менее 
структурно упорядоченным и менее расчлененным способам выра
жения и поведения.

В Регрессия —  это понятие, которое часто используется в психо
анализе и современной психологии; обычно оно означает возврат 
к предыдущим формам развития мысли, объектных отношений, 
структуры поведения.
L  Поначалу Фрейд нс интересовался возникновением регрессии. 
"Прочем, "регрессировать" —  значит идти вспять, возвращаться 
Назад, что можно себе представить как в логическом и пространст

венном, так и во временном смысле.
В  В "Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) Фрейд 
ЙВел понятие регрессии для объяснения сущности сна: сновидныс 
Р *л и  предстают прежде всего в форме чувственных образов, 
7 °торыс преследуют субъекта почти как галлюцинация. Для объяс- 
Нснля этого феномена требуется подойти к нему с точки зрения



топики*, чтобы психический аппарат имел вид ориентированн< 
последовательности систем. В состоянии бодрствования возбу* 1 
дения проходят сквозь эти системы, двигаясь вперед (т.е. 0J  
восприятия к движениям), тогда как во время сна мысли Не 
способны разряжаться в движении и устремляются вспять, к системе 
восприятия ( 1а). Таким образом, вводя понятие "регрессия", Фрейд 
понимал его прежде всего как понятие топики (а).

Временное значение регрессии, поначалу неявное, стало 
усиливаться в концепции Фрейда одновременно с выявлением 
новых моментов в психосексуальном развитии индивида.

В 'Трех очерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie, 1905) термин "регрессия" нс встречается, однако 

здесь мы уже видим указания на возможность возврата либидо на 
обходные пути удовлетворения (2а) и к прежним его объектам (2Ь). 

Заметим в этой связи, что те места текста, где речь идет о регрессии, 
были добавлены лишь в 1915 г. По сути, и сам Фрейд признавал, 
что мысль о регрессии либидо к предыдущему способу организации 
возникла лишь в более поздний период (За). В самом деле, для 

выработки понятия временной регрессии потребовалось (в 1910— 
1912 г.) прояснить последовательность стадий детского психосек
суального развития. В "Предрасположенности к неврозу 

навязчивости" (Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913), например, 
Фрейд противопоставлял те случаи, когда "...сексуальная 
организация, предрасположенная к неврозу навязчивости, раз 

возникнув, сохраняется до конца", и те случаи, когда "она поначалу 

замещается организацией более высокого уровня, а затем приходи i 
в регрессивное движение —  вниз от этой стадии" (4).

Таким образом, судя по отрывку, добавленному к 'Толкованию 

сновидений" в 1914 г., Фрейду пришлось провести в понятии 
регрессии внутренние разграничения: «Мы различаем регрессию 
трех видов: а) топическую, обусловленную функционированием 

психического аппарата; б) временную, при которой вновь вступают 

в действие прежние способы психической организации; в) формат
ную, заменяющую обычные способы выражения и образного пред
ставления более примитивными. Эти три формы регрессии в основе 

своей едины, поскольку более давнее во времени оказывается 

одновременно и более простым по форме, располагаясь в п с и х и ч е с 

кой топике вблизи восприятия» (lb).

Топическая регрессия особенно ярко проявляет себя и 
сновидениях, где она осуществляется до конца. Однако ее можно 

обнаружить и в патологических процессах, где она распространяется 

нс столь широко (галлюцинация), или в нормальных процессах, где’ 

она идет не столь далеко (память).
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Понятие формальной регрессии реже использовалось Фрейдом, 

«утя оно охватывает многие явления, при которых происходит 
Едорат от вторичных процессов к первичным (переход от тождества 
С^ели* к функционированию сообразно с принципом тождества 

Есприятия*). Здесь напрашивается сравнение того, что Фрейд 
,)ачывал формальной регрессией, с нейрофизиологическим "разло
жением" (поведения, сознания и т.д.) джексоновского типа. Пред
полагаемый при этом порядок связан не с последовательностью 

этапов развития индивида, но скорее с иерархией функций и 

структур
В рамках временной регрессии Фрейд различает несколько 

линий: регрессию по отношению к объекту, регрессию по отно
шению к либндинальной стадии и регрессию по отношению к 
эволюции Я (ЗЬ).

Все эти различия связаны не только с заботой о строгости 
классификации. Дело в том, что в некоторых нормальных или пато
логических структурах различные типы регрессии не совпадают друг 
с другом: Фрейд отмечал, например, что "...при истерии систе
матически наблюдается регрессия либидо к первичным сексуальным 
объектам инцсстуозного типа, хотя регрессии к предыдущим стадиям 
сексуальной организации при этом не происходит" (Зс).

*

Фрейд настаивал на том. что прошлое ребенка —  индивида, а 
тем самым и всего человечества —  навсегда остается в нас: 
“Первичные состояния всегда могут возникнуть вновь. Первичная 
психик;» в собственном смысле слова неуничтожима" (5). Фрейд 
повторяет эту мысль о возврате к прошлому применительно к самым 
различным областям —  психопатологии, сновидениям, истории 
культуры, биологии и пр. На обновление прошлого в настоящем 
Указывает также и понятие навязчивого повторения. Для выражения 
этой мысли Френд использует не только термин Regression, но и 
смежные по смыслу термины —  Riickbildung, Riickwendung, 

*tockgreifen и т.д.
Р" Понятие регрессии прежде всего описательное, как считал и сам 
Фрс1!д. И потому его недостаточно для понимания того, каким 
Именно образом субъект осуществляет возврат к прошлому. Неко
торые разительные психопатологические состояния подталкивают 
Нас к реалистическому пониманию регрессии: иногда говорят, что 
шизофреник становится грудным младенцем, кататоник возвраща
йся в зародышевое состояние и т.д. Однако, когда применительно
* Человеку, страдающему неврозом навязчивости, говорят о ре-

1 4 .
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грессии к анальной стадии, это понимается не гак, как в м, 

душих примерах. В еще более ограниченном смысле можно говопиЯ
о регрессии при трансфере, когда речь идет о поведении субъе 
в целом.

Хотя все эти фрейдовские разграничения и не позволяют да 
понятию регрессии строгое теоретическое обоснование, они 
крайней мере запрещают нам мыслить ее как нечто всеобъемлющД  
В результате мы видим, что понятие регрессии связано с понят и еу 
фиксации, вовсе нс сводимым к закреплению поведенческих схем 
Если понимать фиксацию как "запись" (см.: Фиксация; ПредставЗ 
ление как репрезентатор влечения), регрессия может быть истол
кована как повторный ввод в действие того, что уже было 
"записано". Тогда, скажем, "оральную регрессию" (в особенности 
при прохождении психоанализа) стоило бы понимать так: в своим 
высказываниях и установках субъект заново открывает то. что 
Фрейд некогда называл "языком орального влечения"(6).

а  ) Мысль о  "регрессивном" (rQcklaufige) возбуждении психическою аппарате 
при галлюцинации и сновидениях, которую мы находим у Брейера. начиная с 
"Исследований истерии" (Studien Ober Hystene, 1895) (7) и у Фрейда, начиная с 
"Наброска научной психологии" (Entwurfeiner Psychologie, 1895) (8), была достаточно- 
широко распространена среди авторов, изучавших галлюцинации в XIX в

(1) Freud (S.). a) G.W., I I— 111, 538— 555; S.E.. V. 533— 549; франц., 438—452 —
Ъ) G.W., I I— III, 554; S.E., V, 548; франц., 451

(2) Cf.Freud (S.). a) G.W., V, 69— 70; S.E., VII, 70—71; франц . 58—60 — Ь) 
G.W., V, 129; S.E., VII, 228; франц., 139.

(3) Freud (S.). Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse. 1915— 1917 — a) 
Cf. G.W., XI. 355— 357; S.E , XVI, 343— 344; франц., 369— 370. —  b) Cf. G.W XI, 
353— 357 и 370— 371; S.E., XVI, 340— 344 и 357; франц., 367— 370 и 384 —  с) G.WМ  
XI, 355; S.E., XVI, 343; франц., 369.

(4) Freud (S.). G .W , VIII, 448; S.E., X II, 322; франц.. 443.
(5) Freud (S.). Zeitgemasses Ober Krieg und Tod, 1915. G.W., X, 337; S.E.. XIV. 2S6; 

франц., 232.

(6 ) Freud (S.). Die Verneinung, 1925. G.W.. XIV, 13; S.E., XIX. 237; франц.. 1
(7) Cf. Breuer (J.) и Freud (S.). Нем., 164— 165; S.E., II, 188— 189; франц.. 1>0-В

(8 ) Cf. Freud (S.). Нем., 423; англ., 401; франц., 355.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ (-ТОР) ВЛ ЕЧЕН И Я (а )

Нем.; 1 riebrcprasentan/ (или Triebreprasentant). —  Франц.: Reprcsentant de 1* 
pulsion. — Англ.: instinctual representative. —  Исп.: representation или r e p r e s e n t a n t e  ^ 

instinto. —  Итал.: rappresentanza или rappresentante della pusione. —  Португ.: reprt 

sentante do impulso или pulsional (da pulsao).

•  Термин Фрейда, обозначающий элементы или процессы, в которы * 

выражается влечение. Этот термин либо синонимичен п р е д с т а в л е н и  

как репрезентатору влечения*, либо имеет более широкое з н а ч е н и е ,  

включая также аффекты.



правило, Ф|)ейд уподобляет понятия "репрезентатор вле- 
Я р ”, "представление как репрезентатор влечения". В его 

пи эт;1Пов вытеснения судьба представления как рспрезен- 
рассматривается обособленно, покуда не возникает нсоб- 

Г̂а«МосТЬ Учссть "Другую сторону психического репрезентатора", а 
квант аффекта* (AfTektbctrag), или, иначе, "влечение, отде- 

JEJoe от представления и находящ ее адекватное своей силе выра- 

1-енив в процессах, которые ощущаются нами как аффекты" ( 1а).
Хаким образом, наряду с представлением мы обнаруживаем в 

.-презентаторе количественный или аффективный фактор. Однако 

Фрейд не пользуется термином "аффект как репрезентатор |вле- 
1снияГ, хотя его вполне можно было бы построить по аналогии с 
термином "представление как репрезентатор" |влсчения].

■ Судьба аффективного фактора тем не менее чрезвычайно важна 

,фК вытеснении, "...единственный мотив и цель которого — избе- 
гатюввудовольствия. Следовательно, судьба кванта аффекта в ре- 
презентаторе гораздо важнее судьбы представления" (lb).

§  Впрочем, эта «судьба» может быть весьма различной: аф ф ек т  

может сохраняться и затем смещаться на другое представление; он 
может преобразовываться в другой аффект, главным образом в 

страх, или же подавляться (1с,2а). Это подавление* не является 

мытеснением в бессознательное (как это происходит с представ

лениями). а потому говорить о бессознательном аффекте неправо
мерно. Тому, что можно было бы так назвать, фактически 

виветствуе г в системе Без "... лишь неразвившийся зародыш" (2Ь).

1 Строго говоря, лишь на уровне Псз-Сз, или, иначе, на уровне 
Я, можно считать, что влечение представлено аффектом.

I  ®) В целях ясности, мы посвящаем три отдельные статьи —  «Репрезентатор 
•'■чения., «Психический репрезентатор» и «Представление как репрезентатор. 

ТеРМИНам значение которых во фрейдовских текстах во многом совпадает, вплоть 
^НМмозаменяемости. Эти три статьи посвящены одному и тому же понятию, 

*■' '^Чиримемому с различных точек зрения.

Данной статье мы соответственно напоминаем о тех функциях, которыми 
Наделяет представление и аффект как ре презентаторов печения. Во второй 

в *  речь идет прежде веет о рспрезентаторс соматического в психическом В 
п?**  ‘Представление как репрезентатор’ показано, что именно пределавленис 

°raellung) выполняет роль репрезентации влечения.
■ f *  Тому же кругу проблем относятся и статьи 'Представление", "Предметные 

оставления —  словесные представления".

79 <*) Freud (S.). Die Verdrangung. 1915. — a) G.W., X, 255; S.E., XIV, 152; франц., 
—  b) G.W., X. 256; S.E., XIV, 153; франц., 8 1 .- е )  Cf.G.W.. X, 255— 256; 

L -XIV, 153; франц., 81.

Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. —  а) СГ. G.W., X. 276— 277; S.E.. XIV. 178; 
114. —  b) G.W., X. 277; S.E., XIV, 178; франц., 115.



РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ( ТОР) ПСИХИЧЕСКАЯ (ИЙ) (а)

Нем.: psychische Repr&sentanz или psychischer Rcprtsentant. —  Франц.: reptcs, I 
tant psychique. — Англ.: psychical representative. —  Исп.: representante psiquico I  

Итал.: rappresentanza psichica. —  Португ.: representante psiquico.

•  В теории влечений Фрейда —  психическое выражение э ид « со 

матических возбуждений.

■ Этот термин невозможно понять без ссылки на влечение, которое 
у Фрейда находится на границе между соматическим и психическим 
С точки зрения соматической, источник влечения— это] 
органические явления, создающие внутренние напряжения, от ко
торых субъект не в состоянии избавиться; однако по своей цели и 
объектам "судьба" влечения (Triebschicksal), по сути, определяется 
областью психического.

Именно эта пограничная ситуация, несомненно, обусловливает 
обращение Фрейда к понятию репрезентатора или представителя 
соматического в психическом. Однако эта идея представительства 
формулируется двумя различными способами.

Иногда само влечение оказывается чем-то вроде "... психичес

кого репрезентатора возбуждении, которые возникают в глубине 

тела и достигают души" ( 1 ,2 ); иногда влечение уподобляется п|х>- ] 
цессу телесного возбуждения, и тогда его представляют в психике] 
двоякого рода "репрезентаторы влечения": представление как ре-| 
презентатор* и квант аффекта* (3).

В противоположность составителям Standard Edition нам вовсе I 
не кажется, что взгляды Фрейда по этому вопросу как-то сущест-1 
венно менялись: мы встречаем в одном и том же 1915 г. обе! 
формулировки. Мнение о том, что в последних своих работах Фрейд ] 
стал склоняться ко второй точке зрения, представляется нам невер-1  
ным, ибо в работе "Очерк психоанализа" |Abriss der Psychanalyse,] 
1938| мы обнаруживаем скорее первую точку зрения. Должны ли 
мы, вслед за составителями Standard Edition, устранить зто| 
противоречие, обратившись к далекому от ясности понятию вле- 1 
чения как границы между соматическим и психическим (4)? Вт-1 
можно, однако в любом случае мысль Фрейда по этому поводу 

следует уточнить.
1) Хотя эти две точки зрения, на первый взгляд, противореча i 

друг другу, между ними есть и нечто общее: это мысль о том. что в 
отношении между соматическим и психическим нет ни парал
лелизма, ни причинной зависимости —  скорее оно похоже на отно

шение между уполномоченным и уполномочивающим (Р ).
Эго отношение часто присутствует во фрейдовских в ы с к а з ы 

ваниях, причем внешние различия между ними чисто словесные
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Кденно: соматическое изменение обозначается в одном случае 
В р у н о м  'влечение" (Trieb), в другом —  термином "возбуждение" 
Jociz), а психический репрезентатор называется в одном случае 
{■доставление как репрезентатор», а в другом —  «апечение».

2) Однако между этими обозначениями все же существует 
Вдачие. То решение, согласно которому влечение (соматическое) 
gjrtccT представительство в психике, кажется нам одновременно и 
более строгим (поскольку оно не ограничивается общим указанием 
на то, что соматическое выражается в психическом), и более 
Хдоедовательным (поскольку идея записи представлений неразрыв
но связана с фрейдовской концепцией бессознательного*).

а) См. а ) в статье "Репрезентатор влечения".

Р) Как известно, в подобном случае "полномочный представитель масти" 

В т а е т  в новую систему отношений, которая порой может заставить его изменить 
свою цель и уклониться от выполнения данных ему ранее поручений.

(1) Freud (S). ГпеЬе undTnebschicksale, 1915 G W . X, 214; S.E., XIV. 122; франц.,

33.
(2) Та же формулировка лается в; Freud (S.). Psychoanalytic he Bemerkungen Uber 

einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides), 1911. 
G.W., V III, 311 ;S.E., XII, 73— 74; франц., 317— 318.; Freud (S.). Drei Anhandlungen 
zur Sexual the me. 1905 (добавл. в 1915). G.W., XVII, 70; S.E., XXIII, 148; франц., 7.

(3)Cf. Freud (S.). Die Verdrangung. 1915. G.W., X. 254— 255; S.E , XIV. 152; франц.,

79.
(4) S.E., XIV, 113.

объединенный ____________________________________423

РОДИТЕЛЬ(И) ОБЪЕДИНЕННЫЙ(Е)

Нем vereinigte Litem. — Франц.: parent(s) combine(s). — Англ.: combined parents. 
Combined parent-figure. —  Исп.: pareja combinada, imago de la pareja combinada —  
Итал.: ftgura parentale combinata.—  Португ.: pais unificados, imago de pais unificados.

*  Термин М.Кляйн: детская фантастическая теория сексуальности, 
Ясдетавлямшая родителей в непрерывном сексуальном контакте —
* матери присутствует пенис отца или весь отец целиком, в отце 

п№утствует грудь матери или вся мать целиком; оба родителя 

нераздельно слиты в коитусе.

Эти фантазмы очень архаичны и порождают сильные страхи.

дО бъ сдиценный родитель" —  это неотъемлемый элемент кляй- 
н°Вскои концепции Эдипова комплекса (1): "Речь идет об объяс
нении сексуальности на очень ранней стадии развития ребенка: 
ВЦтается что если во время коитуса мать содержит в себе пенис 
Н£&эТов итоге женщина, обладающая пенисом, представляет обоих 
^ДИтелей, слитых воедино" (2а).
ВФантлзм "женщина с пенисом" нельзя назвать открытием
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М. Кляйн: уже в 1908 г. Фрейд упоминает о нем в работе "О дСТи 
сексуальных теориях" (Uber infantile Sexualtheorien) (3). Правда L' 
Фрейда этот фантазм включен в такую детскую сексуальную теорц 
которая не признает ни различия полов, ни женской кастрации а 
работе "Детский психоанализ" (Die Psychoanalyse des Kindes,

М.Кляйн иначе объясняет происхождение этого факгазма. (,ц *  
выводит его из самых ранних детских фантазий: из окрашен ж >3 
садизмом первосцены*, из представления о материнское 
интсриоризации* отцовского пениса, из представления <3 
материнском теле как о вместилище "хороших"* и особенно 
"плохих" объектов*. "Фантазм отцовского пениса, заключенного 
внутри матери, порождает у ребенка другой фантазм —  "женщину 
с пенисом". Сексуальная теория фаллической матери, обладающей 
собственным женским пенисом, обусловлена первоначальными 
страхами, впоследствии перенесенными в измененном виде на 
другой объект: речь идет о страхе перед телом матери как 
вместилищем множества опасных пенисов и перед угрозой секеуЯ 
альных отношений между родителями. "Женщина с пенисом' J  
это, по-видимому, женщина с отцовским пенисом" (2Ь). Фанта im 
"объединенного родителя", связанный с архаичным детским 
садизмом, играет важную роль в порождении страхов.

В одной из своих более поздних статей М. Кляйн объясняет 
"объединенного родителя" глубинной установкой ребенка: 
"Приписывание родителям состояний орального, анального и 
генитального взаимоудовлетворения свидетельствует о силе эмоций 
и активности ребенка в раннем возрасте" (4).

(1) Cf. Klein (М.). Early Stages of the CEdipus Conflict, 1928. In: Contributions, 
202— 214.

(2) Klein (М.). Die Psychoanalyse des Kindes, 1932. Франц.: La psychoanalyse teS 

enlants, Paris, P.U.F., 1959. —  a) 77— 88. —  b) 256— 257.

(3) Cf. Freud (S.). G.W., VII, 171— 188: S.E., IX, 209— 226. Passim.

(4) Klein (М.). The Emotional Life of the Infant, 1952. In: Developments, 2 D

РЯДЫ Д ОП ОЛ Н И Т ЕЛ ЬН Ы Е

Нем.: Eiganzungsreihe. —  Франц.: serie complementaire. —  Англ.: coniplcnltMI J  

series. —  Исп.: serie coniplementaria. —  Итал.: serie complementare. —  11орт>i 
complementer.

Этот термин Фрейд использует для такого объяснения этиолог
и*

неврозов, когда выбор между экзогенными и эндогенными фактора 

становится ненужным. В самом деле, эти факторы взаимоД0!  

полнительны — чем сильнее одни, тем слабее другие, так что 'i"*",, 
представить себе таблицу их обратно пропорциональной cont'-'1



I

Щ*1Ы, при том что в чистом виде они занимают место на п рот ибо- 
JJJjojkhwx концах этой таблицы.

я  Мысль о дополнительных рядах была яснсс всего выражена 
Фрейдом в "Лекциях по введению в психоанализ" (Voriesungen zur 
Sftth iunt in die Psychoanalyse, 1916 —  1917), прежде всего в связи 
Кррзникноьенисм невроза (1а). В самом деле, с точки зрения 
-гиологической, невозможно сделать выбор между эндогенной 
фиксацией и экзогенной фрустрацией как факторами невроза, так 
как они связаны друт с другом обратно пропорциональным отно
шением: для возникновения невроза достаточно малейшей травмы 
при сильном фиксации и vice versa.
шГфиксация. в свою очередь, может подразделяться на дна взаимо- 
дог10ЛНИтельных фактора: наследственную предрасположенность и 
детские переживания (lb). Понятие дополнительных рядов позво
ляем  определить своеобразие каждого случая в зависимости от того, 
какую роль играют в нем наследственные факторы, детские 
фиксации и более поздние травмы.

Понятие дополнительных рядов было нужно Фрейду прежде 
всего для того, чтобы объяснить этиологию невроза, но его можно 
использовать и в других областях, где также действуют различные 
факторы, связанные обратно пропорциональной зависимостью.

I цополнительиыв 425

i, (1) Cf. Freud (S.). a) G.W,, XI, 359 —  360; S.E., XVI, 346 —  347; —  b) G.W., XI, 
Я 6; S.E., XVI, 362, франц., 388 —  389.
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СА Д И ЗМ

Нем.: Sadismust —  Франц.: sadisme. —  Англ.: sadism. —  Исп.: sadismo.__ЦтадI
sadismo. —  Португ.: sadismo.

•  Сексуальное извращение, при котором удовлетворение сопряжено 
со страданиями и унижением другого человека.

Психоанализ понимает садизм весьма широко, выходя за рамкя 
извращения, описанного сексологами, обнаруживая его многочислен- 
ные скрытые проявления, прежде всего в детстве, и тем самым 
превращая его в важный элемент жизни влечений.

■ Описание различных форм и степеней садического извращения 
читатель найдет в работах сексологов, в особенности Крафт 
Эббинга и X. Эллиса ( а  ).

С  точки зрения терминологической, отмстим, что Фрейд назы' 
вает садизмом (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) ил! 
"садизмом в собственном смысле слова” ( 1 ) такую сексуальности 
которая связана с насилием по отношению к другому человеку

Однако в более широком смысле слова он иногда называв 
садизмом насилие, не связанное с сексуальным удовлетворением 
(2) (см.: Влечение к овладению; Агрессивность; Садомазохшм 
Такое понимание термина широко распространилось в псих 
анализе, хотя Фрейд подчеркивал его нестрогость и возможн\ 
путаницу между садизмом и агрессивностью. Эта тенденция оо 
бенно ярко дает о себе знать в работах М. Кляйн и ее последователе

а) Именно Крафт-Эббинг предложил назвать этот вид извращения садизмом 

ссылаясь на сочинения маркиза де Сада.

(1) Freud (S.). Das akonomische Problem des Masochismus, 1924. G.W., XIII.
S.E., XIX, 163; франц., 216.

(2) Ср., например: Freud (S.). Tricbe und Triebschicksale, 1915. G.W., X, 221:
XIV, 128; франц., 46.

САДИЗМ  —  М А ЗОХИ ЗМ , САДОМ АЗОХИЗМ

Нем.: Sadismus —  Masochismus, Sadomasochismus. —  Франц.: sadisme — nl'lf<-| 
chismc, sado-masochisme. — Англ.: sadism-masochism, sado-masochism. —  Исп.: S;K̂  | 
mo —  masoquismo, sado-masoquismo. —  Итал.: sadismo— masochis” 11 ’ I  
sado-masochismo. —  Португ.: sadismo —  masoquismo, sado-masoquismo.

к Выражение, которое подчеркивает симметрию и взаимодо-
*  с т ельность двух разновидностей извращения —  садизма и 

£дохизма, а также представляет их как пару противоположностей,

•дающую фундаментальное значение как в процессе развития, так и 

^декретных проявлениях жизни влечений.
* Именно в этом смысле термин “садомазохизм”, обозначающий в 

реологии смешанные формы обоих извращений, был заимствован 
2коанали и)м — во Франции прежде всего Д. Лагашем: этот термин 

подчеркивает взаимодействие обеих позиций как в межличностных 

дофликтах (господство — подчинение), так и в структуре личности

(самонаказание).

щ В статьях о мазохизме и садизме обсуждаются основные 
тсАШНОлогические вопросы; в данной же статье рассматривается 
лишь пара противоположностей садизм —  мазохизм, а также отно
шение между этими двумя полюсами и его роль с точки зрения 

фдоанали га.
Мысль о взаимосвязи между садизмом и мазохизмом как раз

новидностями извращения выдвинул уже Крафт-Эббинг. Фрейд 
впервые обратился к ней в 'Трех очерках по теории сексуальности" 
(Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905), представляя садизм и 
мазохизм как разновидности одного и того же извращения, которое 
а различной форме (активной или же пассивной) и степени встре
чается у каждого индивида: "Садист —  это всегда в то же время и 
мазохист, причем преобладание активной или же пассивной сторо
ны этого извращения позволяет определить господствующую форму 
сексуальной активности" ( 1а).

Входе дальнейшего развития идей Фрейда и психоаналитической 
мысли внимание все больше сосредоточивалось на двух моментах:

1) эти два термина столь тесно взаимосвязаны, что невозможно 
изучать порознь ни их возникновение, ни конкретные проявления 
садизма и мазохизма.

2) Значение этой пары противопаюжностей выходит далеко за 
пределы извращений: "Садизм и мазохизм занимают особое место среди 
Других извращений, поскольку активность и пассивность, лежащие в 
и* основе,—  это всеобщие свойства сексуальной жизни" (lb).

? Мысли Френда о возникновении садизма и мазохизма менялись
* зависимости от пересмотра теории влечений. По поводу первой 
^Р И и  (она находит свое законченное выражение во "Влечениях и 
®УДьбах влечений” (Triebc und Triebschicksale, 1915)) обычно
Говорится, что садизм возникает раньше мазохизма и что
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это садизм, обращенный на себя. Фактически сцди 
понимается здесь как агрессия, направленная на другого человек 
не учитывающая его страданий и не связанная с сексуальнп* 
удовольствием. "Как показывает психоанализ, причинение 6<> V 
другому вовсе не составляет изначальной цели влечения Ребенок*! 
садист нс отдаст себе отчета в том, что он причиняет боль, и делае- 
это непреднамерснно"(2а). То, что Фрейд называет в данном случ-ц 
садизмом, свидетельствует скорее о  влечении к овладению*

Мазохизм —  это нс только обращение* на себя, но и однощ*, 
менно превращение активности в пассивность. Лишь в связка 
мазохизмом динамика влечений приобретает сексуальный смысл 
и причинение страданий становится ее сутью: "... чувство боли. u 
также другие ощущения неудовольствия вызывают сексуальное 
возбуждение, порождая приятное состояние, ради которого субъект 
готов вытерпеть даже неудовольствие отболи" (2Ь). Фрейд вычлени! 
два этапа такого обращения на себя: на первом субъект причиняет 
страдание самому себе, что особенно ярко проявляется при неврозе 
навязчивых состояний; на втором, или собственно мазохистском, 
этапе субъект ищет боли, причиняемой другим человеком. Иначе 
говоря, прежде чем перейти в страдательный залог, глагол 
♦причинять» боль принимает возвратную форму (2с). Наконец, 
садизм в собственно сексуальном смысле слова предполагает понос 
преобразование мазохистской позиции.

В этих двух последовательных превращениях Фрейд под 
черкивал роль (само)отождествления с другим в процессе фан 
тазирования при мазохистской позиции:"... пассивное вставит с  с о; 
в своих фантазиях на свое прежнее место, которое отныне отдан 
постороннему человеку" (2d). Подобно этому, "причинение боли 
другим людям позволяет садисту мазохистски наслаждаться сю, 
(само)отождествляясь с жертвой" (2f, и).

Любопытно, что сексуальность появляется в этом происси 
одновременно с интсрсубъсктивностью и фантазированием.

Хотя позднее Фрейд, сравнивая этот этап с последующий 
утверждал, что вывел мазохизм из садизма, нс допуская н и ка ко го  
первичного мазохизма, мы видим, однако, что если понимать 
мазохизм в собственном (т. с. сексуальном) смысле слова, том 1 
именно мазохизм окажется первичным и определяющим.

Вводя понятие влечения к смерти, Фрейд как раз и утвержлLl 
существование так называемого первичного мазохизма. Он полагаь 
что на первой, мифической, стадии влечение к смерти целиком 
обращено на самого субъекта, однако это покамест не бы-1 
первичный мазохизм в его фрейдовском понимании. Зада'к 11 
либидо является обращение влечения к смерти главным образом н 1 
внешний мир: "Часть этого влечения подчинена сексуально^ 

влечению и играет важную роль в его удовлетворении. Это сади *Nl

са*и

I  собственном смысле слова. Другая его часть нс присутствует в
* ой экстериоричации: она остается внутри организма и посрсд- 

K J o M сексуального возбуждения достигает либидинальной связан

ности- Это и есть первичный, или эрогенный, мазохизм" (За).
Ш г '̂ л и  не углубляться в терминологические неувязки, вполне 
^осознаваемые и самим Фрейдом (ЗЬ), то окажется, что первичное 
'состояние —  с направленным на самого индивида влечением к 
смерти —  не соответствует ни мазохистской, ни садистской 

позиции.
Связывая себя с либидо, влечение к смерти единым махом 

расщепляется на садизм и мазохизм. Кстати, садизм и сам в свою 
очередь может обернуться против субъекта, "в виде вторичного 

Вувзохизма. добавленного к первичному" (Зс).

Фрейд описал роль садизма и мазохизма на различных стадиях 
детской либидинальной организации. Прежде всего Фрейд ус
матривает ихдсйствие наанально-садической*, но также и на других 
стадиях (см.: Стадия орально-садичсская; Каннибализм; 
Соединение —  Разъединение). Как известно, Фрейд считал пару 
противоположностей активность —  пассивность*, которая вопло
щается прежде всего в противоположности садизма и мазохизма, 
одним из главных полюсов сексуальной жизни субъекта: она раз- 

ивтвляется далее на фаллическое— кастрированнос, мужское —  

женское.
Фрейд открыл и внутрисубъектную роль садизма —  мазохизма: 

она проявляется главным образом в диалектике противопостав
ления между садистским Сверх-Я и мазохистским Я  (3,4).

Фрейд обратил внимание на взаимодействие садизма и 
Мазохизма не только в явных извращениях; он отмстил взаимооб- 
Ратимость этих позиций в фантазиях и во внутрисубъектных 
Конфликтах. Вслед за Фрейдом Д.Лагаш видел в садомазохизме 
стержень межсубъектных отношений. Психический конфликт и 
главная его разновидность —  Эдипов конфликт —  это конфликт 
Опросов (см.: Конфликт): "Позиция запрашивающего— это 
Потенциально позиция преследуемого — преследующего, посколь
ку сам запрос необходимо предполагает садомазохистские отно
шения типа господство— подчинение, которые скрыто 
Присутствуют при любом вмешательстве инстанции власти" (5).
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а ) О  структуре взаимодействий между садизмом и мазохизмом см."Ребенка бькп- 
(Em Kind wird geschlagen, 1914).

р) О  роли понятия "садомазохизм" в концепции ДЛагаша см. в тексте, упом*. 
нутом в (5).

(1) Freud (S.). a) G.W., V, 59; S.E., VII, 159. —  Ь) Добаал. в 1915 г.: G.W., V, 58 
S.E., VII, 159; франц., 45.

(2) Freud (S.). a) G.W., X, 221; S.E., XIV, 128; франц., 46. —  Ъ) G.W., X, 221 
S.E., XIV, 128; франц., 46. — с) Cf. G.W., X, 221; S.E., XIV, 128; франц., 129; франц 
46.

(3) Freud (S.). Das Okonomische Problem des Masochismus, 1924. a) G.W., xiii 
376; S.E., XIX, 163 —  164; франц., 216. —  b) Cf. G.W., X III, 377; S.E., XIX, 164: 
франц., 217. —  с) G.W., X III, 377; S.E., XIX, 164; франц., 217. —  d) Cf. Passim

(4) Cf. Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. Глава V: G.W., X III, 277 —  289; S.E 
X IX  48 —  59; франц., 205 —  218.

(5) Lagache (D.). Situation de l’agressivite. In: Bull. Psycho., XIV, 1, 1960. 99 —  1 12

САМОАНАЛИЗ

Нем.: Selbstanalyse. —  Франц.: auto-analyse. — Англ.: self-analysis. —  Исп.: auto 
anAlisis. —  Итал.: autoanalisi. —  Португ.: auto-analise.

•  Более или менее последовательное изучение себя посредством 
некоторых психоаналитических приемов: свободных ассоциации, 

анализа снов, толкования поступков и т.д.

■ У Фрейда нет отдельной работы о самоанализе, однако он часто 
говорил об этом, в особенности применительно к собственному 
опыту. "Вскоре я понял необходимость самоанализа и провел его 
на материале снов, обративших меня к событиям детства; я и теперь 
считаю, что такой анализ может быть достаточен для хорошего 
сновидца, психика которого не слишком анормальна" (1). Подоб
ный метод представлялся Фрейду основополагающим:" Когда меня 
спрашивают, как можно стать психоаналитиком, я отвечаю 
анализируя свои собственные сны" (2 ).

Однако во многих местах Фрейд сдержанно высказывается о 

самоанализе. Во время собственного анализа он писал Флиссу: 

"Мой самоанализ до сих пор стоит на месте, и теперь я понял, 

почему. Потому что единственное средство самоанализа —  знания 
приобретенные объективно, как будто я —  это другой человек 

Подлинный самоанализ невозможен, иначе и болезни бы не сущес

твовало” (3). Впоследствии Фрейд дает самоанализу гораздо более 

низкую оценку, чем собственно анализу: " Поначалу мы учимся 

психоанализу на самих себе, изучая себя [...], однако на этом пути 
мы сталкиваемся с препятствиями. Серьезно продвинуться вперед 
можно лишь с помощью опытного психоаналитика” (4).

Фрейд сдержанно относился к самоанализу, опасаясь подмены
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К  психоанализа в собственном смысле слова. Обычно считается, 
Я р  самоанализ — это особая форма сопротивления психоанализу, 

Ьрлзанная с потаканием нарциссизму и устранением главной 
Еружины лечения —  трансфера (5). Однако у некоторых авторов, 
Едомендующих самоанализ, например у Карен Хорни, он высту

пает как дополнение к [основному] лечению, как его подготовка 
или продолжение. Особенность фрейдовского самоанализа, однако, 
в том, что он был одним из источников будущего психоанализа, а 

вовсе не приложением уже существующего знания.

В том, что касается психоаналитиков, целесообразно, по- 
видимому, чтобы исследование их бессознательного продолжалось. 
Фрейд говорил об этом уже в 1910 г. по поводу контртрансфера*: 
"(...) ни один психоаналитик не может продвинуться далее, чем ему 
позволят собственные комплексы и внутренние сопротивления. Вот 

почему он должен начать свою деятельность с самоанализа ( а) и 
Продолжать его уже в процессе работы с пациентами. Тот, кто этого 
не делает, должен сразу же отказаться от мысли о психоаналитичес
ком лечении больных" (6). Требование дидактического анализа* не 
устраняет необходимости самоанализа, "бесконечно" продолжаю

щего процесс, начатый дидактическим анализом (Р).

а) 1-1.
р) Последовательное изучение этой проблемы см. в работе: Anzieu D. 

L’ autoanalyse, Presses Universitaires de France, Paris, 1959.

(1) Freud (S.). Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. G.W., X, 59; 
S.E., XIV, 20; франц., 278.

(2) Freud (S.). Ober Psychoanalyse, 1909. G.W., V III, 32; S.E., XI, 33; франц., 147.

(3) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887 —  1902. Нем., 249; англ., 
234; франц., 207.

(4) Freud (S.). Voriesungen zur EinfDhrung in die Psychoanalyse, 1916 —  1917. G.W., 
XI, 12; S.E., XV, 19; франц., 30.

(5) Cf. Abraham (K.). Ober eine besondere Form des neurotischen Widerstandes gegen 
Фе psychoanalytischen Methodik, 1919. Фр., 11, 839.

(6 ) Freud (S.). Die zukilnftigen Chancen der psychoanalytischen Therapie, 1910. G.W., 
V1H, 108; S.E., XI, 145; франц., 27.

(САМО)ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ

Нем.: Identifizierung. —  Франц.: identification. —  Англ.: identification. —  Исп.: 
IfMentificacion —  Итал.: identificazione. —  Португ.: identificafSo.

IT  Психологический процесс, посредством которого субъект 

присваивает себе свойства, качества, атрибуты другого человека и 
*Р*образует себя —  целиком или частично —  по его образу. По
строение и обособление личности осуществляется посредством 
(само)отождествлений.
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I I )  Понятие (само)отождсствления принадлежит как обыденном,, 
пк и философскому языку, и потому было бы полезно прежде вссг( I 
уточнить его смысл и место в психоаналитическом словаре.

Существительное "отождествление" может быть понято двояки м 
образом: либо в переходном смысле, как в глаголе "отождествляй 
ибо в возвратном смысле, как в глаголе "самоотождествляты.; ”’ 
Ую различие учтено в определениях данного понятия в словаре 
Ьланда:

А) "Отождествление, т. е. установление тождества либо путем 
лета признаков (например, "опознание преступника"), либо путем 
определения сущности, а значит и принадлежности предмета опре
деленному классу (...], либо путем сопоставления одной группы 
(актов с другими

Б) "Действие (само)отождествления одного индивида с другим 
пи двух индивидов друг с другом (в мыслях или на деле, целиком 
ни с ограничениями)" ( 1 ).

Фрейд использует оба эти значения. Отождествление как 
фоцесс, при котором частичное подобие превращается в полную 
амену одного образа другим, характеризует, сточки зрения Френда, 
уботу сновидения (2а). Это и есть смысл А по Лаланду, хотя 
-ождествление в данном случае не имеет узкопознавательного 
яачения: это активный процесс замены частичного тождеств;» или 
врытого сходства полным тождеством.

В психоанализе, однако, это понятие прежде всего означает 
:амо)отождествление с чем-то".

2) Отождествление во втором смысле, т. е. (само)сггождесшленис, 
уразумевается в целом ряде общераспространенных психологических 
юнятий, таких, как подражание, вчувствование (Einfuhlung), симпатия, 
токологическая заразительность, проекция и пр.

Ради ясности предлагалось вычленить в зависимости от нал ран 

v-нности процесса, гетеропатическое (Шелер), или центрост 
*иительное (Валлон), отождествление, при котором субъект 
.тождествляет себя с другим человеком, и идеопатическое, или 
^итробежное, отождествление, при котором субъект отождестнляет 
Ятого человека с собой. Наконец, в тех случаях, когда проявляют с я 
зк эти тенденции, возникает более сложная форма отождестн 

гния, которой обычно приписывают особую роль в о б р а з о в а н  h i 

«станции "мы".

*

Со временем понятие (само)атождествления заняло в работа' 

йейда ведущее положение: оно стало обозначать не один из 
токологических механизмов наряду с другими, но сам процесс



JLjosaHUH человеческой субъективности. Этот процесс был свя- 
ЛЛоНачату с выходом на первый план Эдипова комплекса и всех 

^^НКрядочивающих последствий, а позже с теоретическими 
^^Еегрукииями во второй теории психического аппарата, где 
Р^длчные инстанции, отделившиеся от Оно, выступают во всем 

своеобразии как следствия ряда отождествлений.
' Однако Фрейд говорил о (само)отождестнлении уже в самый 

Кий период, поимущественно в связи с истерическими симпто- 

'|ЗМН. факты, связанные с подражанием, с психической заразитсль- 

иостыо. были известны издавна, однако Ф^йд сделал шаг вперед, 

^^ьясняя эти явления существованием общего для всех людей 

ЯЕознательнот ”...(само)отождествлсние —  это не просто подре

жиме. но присвоение, основанное на очевидном единстве 

1(хЬосождсния, оно выражает сходство явлений через их общность 

на уровне бессознательного" (2Ь). Эта общность проявляется на 

уровне фантазмов; так, пациентка, страдающая агорафобией, бес

сознательно отождествляет себя с "уличной девкой", причем 

симптом проявляется в защите от такого (само)отождествления и 

ныражасмого им сексуального желания (За). Наконец, Фрейд уже 

очень рано подметил возможность сосуществования в одном субъ

ект! различных (само)отождествлений:"... сам факт (само)отождес- 

твления, пожалуй, предоставляет нам возможность понять буквеиъно 
это выражение —  множественное воплощение психических 

личностей" (ЗЬ).

Впоследствии ряд теоретических нововведений позволил 
уточнить понятие (само)отождсствления.

1) В 1912-1915 гг. («Тотем и табу» |Totcni und Tabu), «Скорбь и 

меланхолия» |Trauer und Melancholie]) появилось само понятие 

°РМъного поглощения. Фрейд показал прежде всего роль орального 

■оглощения ПРИ меланхолии, когда субъект (само)отождсствляется 
с Утраченным объектом, возвращаясь в своем развитии к более 

1и,ним объектным отношениям, характерным для оральной стадии

; Инкорпорация; Каннибалический).

2) Было выявлено также понятие нарциссизма*. В работе "К 

||0еДению в нарциссизм" (Zur Einfilhrung des Narzissmus, 1914) Фрейд 

ОВоРил о диалектике взаимосвязей между нарциссическим выбо- 

^  объекта* (объект выбирается по собственному образу и 

^ ИЮ) и (само)отождествлением (субъект или какая-то из его 

И *Н ций строится по образу объектов, формировавшихся на более

стадиях —  родителей, близких и т.д.).

Воздействия Эдипова комплекса* на внутреннюю структуру 
■^Кта были описаны в терминах (само)отождествления: нагрузки

^ ______________________________________________________________________________  43  3
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родительских персонажей устраняются и заменяются (само)сп0*., 
дествлениями (4).

В обобщенном описании Эдипова комплекса Фрейд показал 

зги (само)отождестнлсния образуют сложную структуру, поскод 
отец и мать выступают одновременно и как объекты любви, и 

объекты соперничества Возможно, впрочем, что амбивалентное сггно̂  
шение к объекту характерно для любого (само)отождествления

4) Вторая теория психического аппарата обогатила понятие 
(само)отождествления и одновременно привела к возрастании его 
роли. Отныне различные личностные инстанции описываются 
не как самостоятельные системы, в которых хранятся образу 

воспоминания, психические "содержания", но как совокупности 
разнородных остатков прежних объектных отношений.

Такое развитие понятия (само)отождествления нс привело ни 
самого Фрейда, ни психоаналитический подход в целом к систе
матизации различных способов (само)отождествления. По су 

Фрейд и сам был недоволен своей трактовкой этой проблемы (5а 
Наиболее развернуто она излагается в главе VII "Психологии м 
и анализа Я " (Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921). В ж 
работе Фрейд вычленил три способа (само)отождествления

а) первичная форма аффективной связи с объектом. Речь здесь 

идет о доэдиповском (само)отождествлении, изначально связанном 

с амбивалентным каннибалическим отношением (см.:. Первичное 

(само)отождествление);

б) регрессивная замена прежнего выбора объекта;
в) даже если другой человек не несет сексуальной нагрузки, 

субъект все равно может с ним (само)отождествляться, если у них 
есть нечто общее (например, желание быть любимым): в результате 
такого смещения происходит (само)отождествление по какому- 

нибудь другому признаку (истерическое (само)отождествление i

В ряде случаев, считал Фрейд, (само)отожаествление относи 

не к объекту в целом, а к "одному-единственному признаку" это! 

объекта (6 ).
Наконец, изучение гипноза, любовной страсти и психолоПЧ 

масс приводит к противопоставлению (само)отождествления, с»я1 

занного со становлением или обогащением личности, тому np<lUL-c| 

су, при котором та или иная инстанция личности замешает^Ч 
объектом (например, при подмене Идеал-Я членов единого с< ’* 
шества образом вождя). В подобных случаях именно такая "подМ1’и:*1 
становится условием взаимоотождествления индивидов. Здесь м 

воочию видим весь порядок различий между центростремительна•>' 
центробежным и взаимным (само)отождествлением, о  которы> I4’ 
шла выше.

'ЙГО
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Понятие (само)отождествления следует отличать от таких 
б1цисих понятий, как "инкорпорация (поглощение)”*, «интро- 
>1СЦИя**, «интериоризация**.
^■ корпорация п интроекция —  это прообразы (само)отождес- 

«ления или по крайней мере некоторых его разновидностей: 
дАрдачсскии процесс переживается и символизируется при этом в 

качестве телесного процесса (внутрь-себя-приятие, поглощение, 
^хранение в организме и пр.).
Разграничить (само)отождсствлсние и интериоризацию слож- 

нееЬюскольку картина меняется в зависимости от теоретического 
осмысления того, нему уподобляется субъект. Различие подходов 
связано с тем, что (само)отождсствление подразумевает объекты. 
люде| ("уподобление моего Я  чужому Я ') (5Ь) или же какие-то их 
качества, частичные объекты, тогда как интериоризация выступает 

как межсубъектное отношение. Остается выяснить, какой из этих 
двух процессов первичен. Заметим, что (само)отождествление субъ
екта А с субъектом В обычно бывает не полным, но лишь частичным: 
#(само)отождествляюсьс моим начатьником не целиком, но лишь 

отчасти —  в связи с той его чертой, которая важна в моем садома- 
юхистском отношении к нему. Однако (само)отождествленис на- 
нсегда сохраняет признаки изначальных прообразов: инкорпорация 
относится к вещай, отношение воплощается в объекте; объект, на 
который было направлено агрессивное отношение ребенка, ста
новится в конечном счете «плохим» объектом, который подпежит 
юглощению. При этом вся совокупность (само)отождествлений 
Убъекта складывается в связную систему отношений. Например, 
;акая (личностная) инстанция, как Сверх-Я, обнаруживает 
Различные, разнородные, конфликтные требования, а Идеа.1-Я 
•Щдывается в результате (само)отождсствлений с различными 

к>льтурными идеалами, которые не всегда согласованы друг с 
дРУгом.

'9$1 k ^ an<Jc (Л-)' Vocabulaire technique et critique de la philosophic. Paris, P.U.F.,

[y (2) Freud (S.). Die Traumdeutung. 1900. —  a) Cf. G.W., II —  III, 324 —  325; S.E., 

1 ,5 3,9  — 320; франц. 238. —  b) G.W., I I — III, 155 —  156; S.E., IV, 150; франц.,

193 ^  Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse. 1887 —  1902. —  a) Cf. Нем., 
I76 *94; англ., 181 —  182; франц.. 160 —  161. — b) Нем., 211; англ., 199; франц.,

Ц|, *2  *-Р-> в частности: Freud (S.). Der Unteigang des Odipuskomplexes, 1924. G.W.,
, 395 — 402; S.E., XIX, 171— 179.

■p ) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur Einftthrung in die Psychoanalyse,
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1932. —  a) Cf. G.W., XV, 70; S.E., XXIII, 63; франц., 90. —  b) Cf. G W . XV.
XXIII, 63; франц., 89. ' 1

(6 )С Г  Freud (S.). G.W., X III. 117; S.E., XVIII, 107; франц . 119

(САМ О)ОТОЖ Д ECTBJ1ЕНИЕ П Е РВ И Ч Н О Е

Нем.: ршпаге Identifiziening. —  Франц.: identification pnmaire. — Ани p,1Mj 
identification. —  Иол.: identificacion pnniaria. —  Итал.: identifica/ione рппкщ., 
Португ.: identificavao primaria.

•  Самый первый способ построения субъекта по образу другого; еу 
не предшествуют никакие объектные отношения, в которых объец 
представал бы как нечто независимое. Первичное (само)отожлсч щ 
ление тесно связано с актом поглощения через рот.

■ Понятие первичного (само)отождествлсния, ныне прочно mниз

шее в язык психоанализа, используется по-разному и зависимое гц| 
от понимания самых ранних стадий существования индивида

Первичное (само)отождествление противоположно на.кп 
ющимся на него вторичным (самоОтождествлениям нс то п 
потому, что оно произошло раньше, но также и потому, что оно не 

зависит от объектного отношения в собственном смысле слоил ц 
выступает как "...изначальная форма аффективной связи с оокк- 
том" (1а). "Поначалу, на оральной стадии развития индини 
объектная нагрузка и (само)отождествление неразрывно слиты лруй 
с другом” (2а).

Этот способ связи ребенка с другим человеком был описан »к( 
первичное отношение к матери, возникающее еще до скопы 
нибудь четкого разграничения между Я и alter ego. Это отношение 

обусловлено процессом поглощения, инкорпорации. Однако \пЯ 
добить первичное (само)отождествление некоему начисто лиш 
ному внутренних различий и объектов состоянию было бы словно.

Интересно, что Фрейд, лишь изредка пользовавшийся ныр;|* 

жением "первичное (само)отождествление" (2Ь), называл 1Л| 
(само)отождествление с отцом в "личной предыстории", когда 
воспринимался мальчиком как идеал или прообраз (Vorbild). 1’ 
здесь идет о "прямом и непосредственном (самоНггождсствлсни»’ 

предшествующем любой объектной нагрузке" (2b —  lb).

(1) Freud (S.). Masse n psycho logic und Ich-Analyse. 1921. —  a) G.W., XIII ,! 
S.E., XVIII, 107; франц., 120. —  b) Cf. G.W.. X III. 115 sqq; S.E.. .XVIII. 10.' ^ 1  

франц., 117 sqq. J
(2) Freud (S.). Das Ich und das Ls, 1923. —  a) G.W.. X III. 257; S.L.. XIх 

франц., 183. —  b) G.W., X III. 259; S.L.. XIX. 31; франц.. 185.
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(САМО)ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТИВНОЕ

Н е м Prpjcklionsidentifizienmg. —  Франц.: identification projective. — Англ.: рго- 

identification —  Исп.: identificacion proyectiva. —  Итал.: identificazione proiet- 
__Португ.: identificavfio projetiva.

Ф Термин, введенный М.Кляйн для обозначения механизма образо

вания фантазмов, при котором субъект помешает себя —  целиком 

частично — внутрь объекта для нанесения ему вреда, обладания 

или контроля за ним.

g Понятие проективного (само)отождсствлсния использовалось у 
М Кляйн в совершенно особом смысле, нс имеющем ничего общего 
с тем, что на первый взгляд предполагается при соединении этих 
двух слов, а именно, приписыванием другому человеку каких-то 
собственных черт или даже общего сходства с собой.

В "Детском психоанализе" (Die Psychoanalyse des Kindes, 1932) 

М.Кляйн описывала фантазмы, связанные с нападением на 
материнское тело изнутри, с садистским вторжением в него ( 1 ). 
Лишь позднее (1946) она ввела понятие проективного (само)отож- 

дсствления для обозначения "особой формы самоидентификации, 
прообразом которой выступает агрессивное объектное отношение" 
(2а).

I  Этот механизм, тесно связанный с параноидно-шизоидной ус
тановкой*, заключается в фантазматическом проникновении в 

материнское тело не только частичных "плохих” объектов и 
отщепившихся частей самого себя, но и всего субъекта целиком, с 
тем чтобы мучить мать и властвовать над ее телом изнутри. Этот 
фанта (м тежит в основе тревожных страхов —  заключения и пре
следования внутри тела матери. Напротив, проективное (само)отож- 

Дестнленис может порождать ощущение, что интроекция —  это 
•касильстненное вторжение внутрь —  в наказание за слишком 

евльную проекцию" (2Ь). Другая опасность заключается в обеднении 

Ирслаблении: в результате проективного (само)отождествлсния Я 
ТеРяет "хорошие" части самого себя, вследствие чего такие 
инстанции, как Идеаг-Я, могут оказаться вне субъекта (2с).

В М .  Кляйн и Дж. Ривьер усматривают связанные с проективным 
'само)оггождестнлснис.м фантазмы в таких патологических состо
яниях, как деперсонализация и клаустрофобия.

«П роективное (само)отождествление выступает, таким образом, 

разновидность проекции*. Когда М.Кляйн говорит в данном 
Н р а е  о (само )отождествл с н и и, она имеет в виду проекцию самости, 

ч^ьективности |selfj. У М. Кляйн и ее последователей выражение 
проективное (само)отождествление" означает примерно то же, что
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в психоанализе означает "проекция": это отбрасывание вовне "пл0. 
хого" —  того, что лишено права бьгть внутри субъекта.

*

Такой подход оставляет в стороне проблему разграничения 
разновидностей (само)отождестнлсния*, а именно тех случаев, когда 

субъект уподобляет себя другому, и тех случаев, когда он уподобляет 
другого себе. Объединяя случаи второго типа понятием про
ективного (само)отождествления, мы тем самым обедняем психо
аналитическое понятие проекции. И потому следовало бы 
предпочесть противопоставление центробежного и центро
стремительного самоотождествления.

(1) Klein (М.) См., например, во франк, переводе: Paris, P.U.F, 1959, 145.

(2) Klein (М.). Notes on some schizoid mechanisms. In.: Developments, 1952 — a) 
300,—  b) 304,— c) 4.301.

(САМ О)ОТОЖ Д ECTBJlEH И E С АГРЕССОРОМ

Нем.: Identifizierung mit dem Angrcifer. —  Франц.: identification к 1’agresscu 
Англ.: identification with the agressor. —  Исп.: identificaci6n con el agresor. —  Ита.1 
identificazione con I’aggressore. —  Португ.: identificafio ao agressor.

•  Механизм защиты, выделенный и описанный Анной Фрейд (1936). 
При столкновении с внешней опасностью (как правило, критиком со 

стороны авторитета) субъект самоотождествляется с агрессором — 
приписывая себе сам акт агрессии, подражая физическому или 
моральному облику агрессора или заимствуя некоторые символы его 
власти. По Анне Фрейд, этот механизм преобладает на сталии, 
предшествующей образованию Сверх-Я, когда агрессия направлю 1 
вовне и пока еще не может обращаться — в виде самокритики — на 

самого субъекта.

■ Мы не находим этого выражения в работах Фрейда, однако 

считается, что именно Фрейд описал этот механизм —  прежде всего 

в детских играх —  в главе III "По ту сторону принципа удо
вольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920).

Ш. Ференци использует это выражение в особом смысле: рс',ь 
идет о  сексуальной агрессии взрослых, живущих в мире страсти 1 
вины, против ребенка, который считается невинным (см.: Соблаз
нение). Поведение жертвы трактуется как результат страха и пол
ного подчинения воле агрессора; происходящее при это41 
личностное изменение предполагает "...интроскцию чувства в и ш 1- 
присущего взрослому" ( 1 ).



I  Днна Фрейд обнаруживает (само)отождествление с агрессором 
Иирличных ситуациях, таких, например, как физическая агрессия, 
Ьцггика и пр., полагая, что (само )отождестнл е ни с происходит либо 

до\ либо после устрашающей агрессии. Наблюдаемое при этом 
доведение есть результат оборачивания ролей: жертва представляет

себя агрессором.
| Авторы, приписывающие этому механизму важную роль в 

-взвитии личности, по-разному оценивают его роль, особенно в 
построении Сверх-Я. По Анне Фрейд, на первой стадии все аг
рессивные отношения оказываются перевернутыми: агрессор под

вергается интроекции, а жертва (объект нападения, критики, 

носитель чувства вины) проецируется вовне. Лишь на второй стадии 

агрессия обращается внутрь и вся совокупность связанных с нею 

отношений интериоризируется.

Д. Лагаш считал, что (само)отождествление с агрессором 

происходит в самом начале формирования Я  идеального*; при 

конфликте детских и взрослых запросов или побуждений субъект 

(само)отождествляется со всевластным взрослым, что порождает 
искаженное восприятие другого человека, его подчинение, его 
устранение (2 ).

Р. Шпитц в "Отрицании и утверждении" (No and Yes, 1957) 

широко пользовался понятием (само)отождествления с агрессором. 

Для него оборачивание агрессии против агрессора —  это основной 

механизм при выработке способности сказать "нет" (словом или 
жестом) на 15-м месяце жизни.

■ ^ Ю )отож дес .тялеиие с агрессором 439

| Каково место (само)отождествления с агрессором в психо- 
■алитичеекои теории в целом, идет ли речь об особом механизме 
или о важном моменте обычного (само)отождествления? В част
ности, как оно связано с тем, что обычно называют (само)отождес- 
твлением с соперником в Эдиповской ситуации? Авторы, 
Признающие важную роль механизма (само)отождествления, не 
аЗДакн этих вопросов. В известных нам случаях этот механизм, как 
°Равилс>. помешается в рамки не трехсторонних, а двусторонних 
®*Ношений, в основе которых, настаивал Д. Лагаш, лежат отно
шения садомазохистского типа.

(1) Ferenczi (S.). Sprachverwinung zwischen den Erwachsenen und dcm Kind, 1932 
СГ/933. Англ. In: Final Contributions, 162. Франц. In: La Psychanalyse, Paris, P.U.F., 
0I- VI, 248.
) (2) Lagache (I).). Pouvoir et personne. In: L evolution psychiatnque, 1962, I, III-9.
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СВЕРХДЕТЕРМ ИНАЦИЯ (ИЛИ  М НОЖ ЕСТВЕННАЯ 
ДЕТЕРМ ИНАЦ ИЯ)

Нем.: Oberdetermmiening (или mehrfache Determinierung). —  Франц.: surdeternu 
nation (или determination multiple). — Англ.: overdetermination (или multiple deiemn 
nation). —  Исп.: superdeterminaci6n. —  Итал.: sovradeterminazione. —  Португ 
superdeterminafio (или determmaf&o multipla)

•  Способ, которым различные порождения бессознательного —  
симптомы, сны и пр. —  возводятся к некоторой совокупности де
терминирующих факторов. Термин может употребляться в двух смыс 
лах:

а) порождение бессознательного есть результат многих прими к, 
из которых ни одна сама по себе не достаточна;

б) порождения бессознательного содержат в себе разнородные 
бессознательные элементы, которые могут выстроиться в различные 
значимые цепочки, обладающие каждая собственной связностью на 
данном уровне истолкования. Этот второй смысл наиболее упо
требителен.

■ Как бы ни отличались друг от друга эти два смысла сверхде
терминации, между ними можно найти связующие звенья.

В "Исследованиях истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) они 
сосуществуют друг с другом. Иногда (1а) истерический симптом 
оказывается сверхдетерминированным потому, что он обусловлен 
одновременно и врожденной предрасположенностью, и множест 
вом травмирующих событий: одного из этих факторов было бы 
недостаточно для порождения и сохранения симптома; вот почему 
катартический метод, никак не затрагивающий врожденную пред
расположенность к истерии, успешно устраняет симптом благодаря 
воспоминанию и отрсагированию травмы. В другом отрывке из той 
же работы Фрейд склонялся скорее ко второму смыслу понятия 
цепочки ассоциаций, связывающих симптом с "патологическим 
ядром", образуют "совокупности разветвленных, а иногда и схо
дящихся в одной точке линий"(1Ь).

С верхдетерминиро ванность ярче всего обнаруживается при 
изучении сновидений. Фактически, как показывает анализ. 
"... каждый элемент явного содержания сна сверхдетерминировач. 
или многократно представлен, скрытыми сновидными мыслями 
(2а). Сверхдетерминация —  это, по сути, работа сгущения*. Они 
выражается не только на уровне отдельных элементов сна; сон в 
целом также может оказаться сверхдетерминированным: "Результа
ты сгущения могут быть весьма значительными. Подчас оно позво 
ляет соединить в явном (содержании] сна два соверш енно 

различных ряда скрытых мыслей, так что бывают такие, по 
видимости, удовлетворительные истолкования снов, при который
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даже не замечаем возможности другого, надстраивающегося над 
дами истолкования" (За) (см.: Сверхинтерпрсгация).
. Отметим, однако, что сверхдетерминация вовсе не предполагает 

бесконечного числа истолкований того или иного сна. Фрейд 
сравнивал сны с некоторыми архаическими языками, в которых 
слова или предложения могли иметь различные истолкования (ЗЬ);
I  этих языках двусмысленность устранялась контекстом, инто
нацией или какими-то дополнительными знаками. В сновидениях 
устранить неопределенность труднее, однако различие истолко
ваний доступно научному изучению.

Сверхдетерминация нс предполагает независимого или парал
лельного существования различных значений одного и того же 
феномена. Судя по анализу ассоциаций, различные цепочки зна
чений пересекаются не только в одной, "центральной" точке (point 
nodal]: в симптомах заметны следы взаимодействия и компромисса 
различных значений. При изучении истерического симптома Фрейд 
показал, что "он развивается лишь тогда, когда выполнение двух 
противоположных желаний, возникающих внутри двух различных 
психических систем, совмещается в одном выражении" (2Ь).

' Что здесь осталось от нашего первого определения сверхде- 
терминации? Рассматриваемое нами явление представляет собой 

итог, результат; сверхдетсрминация —  это положительное качество, 
а не просто отсутствие единого, исчерпывающего значения. Ж. 
Лакан подчеркивал, что сверхдетерминация —  это общий признак 
всех образований бессознательного: "Для Фрейда наличие симптома 
(невротического или какого-либо иного) в психоаналитической 
Психопатологии необходимо предполагало (...) сверхдетерминацию, 
обусловленную двойственностью значения: она призвана 
символизировать и сам давно угасший конфликт, и кроме того его 
роль в нынешнем, не менее симвашческом конфликте (...]" (4). Это 
обусловлено тем, что симптом (в широком смысле слова) "струк
турирован как язык" и, следовательно, основан, по сути, на сколь
жениях и взаимоналожениях смыслов: подобно тому, как слово не 
Может сводиться к сигналу, гак симптом не может быть однознач
ным выражением одного-единственного бессознательного содер

жания.

Ш  (1) Freud (S.). a) Cf. G.W., I, 216; S.E., II, 262 — 263; франц., 211 и 169 —  270. —

b) G . W . ,  I, 293— 294; S.E., II, 289; франц., 234.

I (2) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. —  a) G.W., II —  III, 289; S.E., IV, 283; 
Франц., 212. —  b) G.W., II —  III, 575; S.E., V, 569; франц., 466.

(3) Freud (S.). Vorlesungen zur EinfQhrung in die Psychoanalyse, 1916 —  1917. —  a) 
G.W., xi, 176; S.E., XV, 173; франц., 191. —  b) Cf. G.W., XI, 234 — 239; S.E., XV, 

228 — 233; франц., 249 —  254.
К -  (4) Lacan (J.). Fonction et champ de la parole et du langage en psychoanalyse. In: La 
l*»ychanalyse, Paris, P.U.F., 1956, I, 114.
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СВЕРХИСТОЛКОВАНИЕ

Нем.: Oberdeutung.- Франц.: surinterpretatkm. —  Англ.: over-inteipretation __
Исп.: superinterpretaci6n. —  Итал.: sovnnterpretazione. —  Португ.: superin terpret;^ ,

•  Термин, использовавшийся Фрейдом применительно к снам: тол
кование, которое надстраивается над первичной интерпретацией, и 
без того достаточно полной и связной. Сверхистолкование порожда 
ется главным образом сверхдетерминацией.

■ В ряде мест 'Толкования сновидений" (Die Trauindeutung, 1900) 
поставлен вопрос: может ли истолкование сновидений в принципе 
быть исчерпывающим? "Как я уже говорил, никогда нельзя был, 
уверенным в полноте истолкования сновидения. Даже если наша 
трактовка кажется удовлетворительной и исчерпывающей, всегда 
сохраняется возможность другого толкования сновидения" ( 1а).

Фрейд говорил о сверхистолковании во всех тех случаях, когда 
к уже имеющемуся истолкованию (вполне связному и осмыслен
ному) добавляется новое, причем он прибегает к понятию 
сверхистолкования в весьма различных контекстах.

В основе сверхистолкования лежит взаимоналожение различных 
слоев значений. Во фрейдовских текстах мы сталкиваемся с 
различными способами осмысления такой многослойности.

Так, можно говорить о сверхистолковании в широком и несколь
ко поверхностном смысле слова: новые ассоциации приводят к 
расширению материала и оправдывают установление аналитиком 
новых связей. Сверхистолкование непосредственно связано здесь с 
расширением материала.

В другом, более строгом, смысле слова сверхинтерпретация 
связана с проблемой значения: это более "глубокое" истолкование 
Фактически интерпретация строится на различных уровнях —  от 
прямых высказываний и поступков субъекта до его бессознательных 
фантазий.

Возможность и даже необходимость истолкования сн ов и д е н и и  

определяется механизмами его порождения и прежде всего сгу
щением*: один-единственный образ может быть связан с  длинны'-' 
рядом "бессознательных сцеплений мысли". Далее, сл едует  

признать, что один и тот же сон может быть выражением многих 
желаний. "Сны часто представляются многозначными. В них не 
только могут соединяться исполнения различных желаний — одно
го за другим: один смысл, исполнение одного желания м ож ет  

наслаиваться на другие, покуда мы не придем к исполнению р а н н е г о  

детского желания" (lb).
Возникает вопрос: не является ли это последнее желание ко

нечной точкой, дальше которой идти невозможно, или, иначе.



■делом истолкования? По-видимому, именно се Фрейд называет 
"серднечиной сновидения”: "Даже в прекрасно истолкованных 
сновидениях неизбежно приходится оставить что-то в тени, по
скольку в ходе истолкования мы замечаем, что в какой-то детали 
сосредоточен целый клубок сновидных мыслей, которые не подда
ются распутыванию и не вносят ничего нового в содержание 
сновидения. Эго и есть сердцевина сновидения —  то место, в 
котором оно соприкасается с неведомым. Сновидные мысли, рас
крываемые в ходе истолкования, неизбежно остаются оборван
ными- разветвляясь в сложных хитросплетениях нашего душевного 
мира. В точке наиболее плотного пересечения этих нитей возникает 
сн ови д н ос  желание — словно гриб на грибнице" ( 1с).

I  (1) Freud (S.). a) G.W., II —  III, 285; S.E., IV. 279: франц., 208; — Ъ) G.W.. II —  
III, 224; S.E.. IV, 214; франц., 166; —  с) G.W., II —  111, 530; S.E., V, 525; франц., 433.

СВЕРХНАГРУЗКА

, Нем Obeibeselzung —  Франц.: surinvestissement. —  Англ.: hypcrcathexis.—  
Исл1 sobrecai^a —  Итал : supcnnvestimcnto. —  Португ.: sobrecaqza или superinvesti- 
mento

•  Дополнительная нагрузка уже нагруженного представления, 

восприятия и пр. В рамках фрейдовской теории сознания это понятие 
откосится прежде всего к процессам, связанным с вниманием.

■ "Экономический" термин "свсрхнагрузка" не уточняет ни объекта, 
ни источника той дополнительной нагрузки*, о которой идет речь. 
Можно, например, говорить о сверхнагрузке бессознательного 
представления, если на него направлен новый заряд энергии вле
чений, Фрейд называет сверхнагрузкой также нарциссический пере
нос либидо с его прежнего места на Я, столь характерный для

Щиэофрснии.
В любом случае понятие "сверхнагрузка" чаще всего вводится и 

используется для придания экономического основы "особой 
психической функции" ( 1), а именно вниманию, теорию которого 
Фрейд разрабатывает прежде всего в "Наброске научной 
Психологии" (Entwurf einer Psychologic, 1895). В этом тексте он 
Налагает "биологическое правило", которому подчинено Я  при 
сосредоточенном внимании,* следующим образом: "Как только 
Реальность обнаруживает себя, нагрузка присутствующего в данный 
Момент восприятия непременно должна превратиться в свсрхнаг- 
РУзку" (2 ) (см.: Сознание).

К. Кроме того, Фрейд называл сверхнагрузкой подготовку к опас
ности , позволяющую избежать травмы или ослабить се воздействие:



"Для исхода большинства травм важнее всего различие межл 
психическими системами, не подготовленными и подготовленных!и 
к этому сверхнагрузкой" (3).

(1) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. G.W., II —  III, 599; S.E., V, 593; франц

485.
(2) Freud (S.). Нем., 451; англ., 429; франи., 382.

(3) Freud (S.). Jenseitsdes Lustprinzips. 1920. G.W.. X III, 32; S.E., XVIII, 31; франц

35.

СВЕРХ-Я

Нем.: Ober-Ich. —  Франц.: sumioi (или  sur-moi). —  Англ.: super-ego. —  Исп 
supeiyo. —  Итал.: super-io. —  Португ.: superego.

•  Одна из инстанций личности во второй фрейдовской теории 
психического аппарата: по отношению к Я Сверх-Я играет роль судьи 
или цензора. Сверх-Я, по Фрейду, ответственно за нравственное 
сознание, самонаблюдение и формирование идеалов.

Обычно Сверх-Я трактуют как наследника Эдипова комплекса; 
оно образуется в результате интериоризации родительских требо

ваний и запретов.

Некоторые психоачалитики относят формирование Сверх-Я к 
ранним доэдиповским стадиям (М . Кляйн) или по крайней мере ищут 
предшес!венников Сверх-Я в очень ранних психических механизмах 

и формах поведения (например, Гловер, Шпитц).

■ Термин Сверх-Я был введен Фрейдом в "Я и Оно" (Das Ich und 
das Es, 1923) ( а). Обозначаемая им критическая функция пред
ставляет инстанцию, которая обособилась от Я , но, по-видимом\ 
властвует над ним, судя по состоянию патологической скорби и 
меланхолии, когда субъект становится объектом критики и упреков: "Мы 
видим, как одна часть Я противополагается другой, подвергая ее 
критике и превращая в объект" ( 1 ).

Понятие Сверх-Я относится ко второй фрейдовской топике 
Однако еще до ее вычленения психоаналитическая клиника и 
теория уже признавали (например, в понятии цензуры* сновидения1 

особую роль в психическом конфликте той инстанции, которая 

запрещает осознание желаний. Болес того, Фрейд и зн а ч а л ь н о  

признавал (и  это отличает его концепцию от традиционных прел 
ставлсний о нравственном сознании), что эта цензура может дей- 
ствовать бессознательно. Он отмечал также, что при невроз 
навязчивых состояний самоупреки нс всегда осознанны: "Субъект 
страдающий от принуждений и запретов, ведет себя так, словно он 
испытывает чувство вины, которое можно назвать безотчетным ил,!
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манным, несмотря на очевидное противоречие в терминах

Однако именно изучение бреда преследования, меланхолии и 
отологической скорби привело Фрейда к вычленению в личности 

^ о й  части Я , направленной против другой —  Сверх-Я, играющего 
ИГсубъскта роль образца и судьи Впервые Фрейд выявил эту 
Етанцию  в 1914 —  1915 г., обнаружив в ней две подструктуры: 
собственно Идеал-Я и критическую инстанцию (см.: Идеал-Я). 
КПонятие Сверх-Я в широком и общем смысле слова (ср. "Я и 

Око", где, напомним, этот термин используется впервые) обозначает 
запрет, и идеал. При сохранении Идеал-Я в виде отдельной 

^структуры Сверх-Я становится воплощением одновременно и 
йКона, и запрета на его нарушение.

По Фрейду, формирование Сверх-Я связано с угасанием Эдипова 
комплекса*: отказываясь от исполнения запретных желаний, ребе
нок преобразует нагрузку родительских персонажей в (само)отож- 
дествление с родителями и интериоризует запрет.

При этом Фрейд подчеркивал различие между мальчиком и 
девочкой: у мальчика комплекс Эдипа неизбежно сталкивается с 
угрозой кастрации, вследствие чего возникает "строгое Сверх-Я' 
(За). У  девочки, напротив, "...комплекс кастрации не только не 
устраняет Эдипова комплекса, но напротив, подготавливает его 
появление [...]. Эдипов комплекс у девочки сохраняется надолго и 
затем устраняется, хотя и не полностью. При таких условиях 
страдает процесс образования Сверх-Я. оно не достигает той мощи 
и той независимости, которых требует его роль в культуре" (ЗЬ).

В,Таким образом, именно отказ от любовных и враждебных 
'Диповских желаний лежит в основе формирования Сверх-Я, кото
рое, по Фрейду, впоследствии обогащается также социальными и 
культурными требованиями (образование, религия, мораль). Впро
чем, еще и до формирования Сверх-Я в традиционном смысле слова 
УфрЬзникают либо ранние <|юрмы Сверх-Я, либо непосредственно 
Приводящие к нему стадии. Так, ряд авторов считают, что 
^Нт^риортация запретов происходит гораздо раньше угасания 
^ДИпова комплекса: в частности, раньше усваиваются некоторые
I Ятогические требования и среди них, как отмстил Ференци в 
^5  г., определенные требования к работе сфинктера |Zur Psycho- 

5£jysc von Sexualgewohnheiten]. Для последователей М.Кляйн 
Г*ерх-Я существует уже на оральной стадии: оно складывается в 
Мйьтате интроекции "хороших" и "плохих" объектов, причем 
■рокость его объясняется детским садизмом, наиболее сильно
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развитым,именно в этот период (4). Другие авторы, не признаки:;,, 1 
доэдипова Сверх-Я, тем не менее показывают, что формирован,,0] 
Сверх-Я начинается очень рано. Р.Шпитц, например, вычленял 
главные предпосылки этого процесса: навязанные изцН| 
физические действия, овладение жестикуляцией через (само)ато* 
дествление с другими людьми и, что всего важнее, идентификация 
с агрессором (5).

Довольно трудно определить, какую роль играют в образовании 
Сверх-Я Идеал-Я\ Я  идеальное* и просто Я*.

"Установление Сверх-Я может рассматриваться как случай ус. 
пешного (само)отождествления с родительской инстанцией 
пишет Фрейд в “Новых лекциях по введению в психоанализ" (Neue 
Folge der Voriesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse, 1932) (3c), 
Выражение "родительская инстанция" означает, что механизм обра
зования Сверх-Я не следует понимать как (само)отождестатение с 
конкретными лицами. Вот одно из разъяснений этой мысли: Сверх- 
Я  ребенка складывается не по образу родителей, но по образу 
Све/ис-Яродителей: оно наполнено теми содержаниями, традициями 
и ценностными суждениями, которые передаются из поколении в 
поколение (3d).

Чаше всего антропоморфизм второй фрейдовской топики под
вергался критике именно в связи со Сверх-Я. Однако Д.Лагаш, 
напротив, считал заслугой психоанализа выделение роли антроп  

морфизма в возникновении и функционировании психики с 
"анимистическими вкраплениями" (6). Клинический опыт пси\> 
анализа показывает, что Сверх-Я действует в "реалистической" 1 
манере и как независимая инстанция («плохой* внутренний объект,! 

"грубый голос"( р) и т.д.). Вслед за Фрейдом ряд авторов под
черкивали, что Сверх-Я весьма далеко отстоит от действительный 

запретов и наставлений родителей и воспитателей, так что "строгое 
Сверх-Я может даже противоречить их установкам.

а ) Французский термин для Сверх-Я —  surmoi или sur-moi. Иногда, «jcoOciiHj 
в многочисленных работах РЛафорга по этому вопросу, встречается и терх 
Superego.

Р ) По Фрейду, Сверх-Я включает в себя главным образом словесные 
ления, а его содержание определяется звуковыми восприятиями, наставлений' 

чтением и пр. (7).

(1) Freud (S.). Trauerund Melancholie, 1917. G.W., X, 433; S.E., XIV, 247; ФГ1" 11’ 

1» .  . %
(2) Freud (S.). Zwangshandlungen und ReligionsObungen, 1907. G.W., VII, 133 

IX, 123; франц., 172 —  173.

nil,J
\ o -  I

(3 ) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse,

XV,'138; S.E., XXII, 129; франц.*, 177, —  с) Cf. G .W ., XV, 70: S.E.,
% м анн . 90. —  d) G.W., XV, 73; S.E., XXII, 67; франц., 94— 95.
^  (4) Cf. Klein (М.). The Early development of Conscience in the Child, 1933. In:
contributions paeim.

T (5) Spitz ° n the genesis of superego components. In: Psa. Study of the Child, 

l958, Х1И» 375 — 404.
(6 ) Cf. Lagache (D.). La psychanalyse et la structure de la pcrsonnalite. In: La 

ptvchanalvsc Paris, P.U.F., 1961, vol. VI, 12 —  13.

w  (7) Cf. Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923, G.W., X III, 282; S.E., XIX, 52 —  53; 

франи., 2 1 0 - 2 1 1 .

СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ (МЕТОД ИЛИ ПРАВИЛО)

Нем. freie Assoziation. —  Франц.: libre association (mcthode ou regie de-). — Англ.: 
freermociation. —  Исп.: associacion libre. —  Итал.: libera associazione. —  Португ.: 
д ед ово livre.

•  Высказывание всех, без разбора, мыслей, которые приходят в 

голову —  либо отправляясь от какого-то слова, числа, образа 
сношения, представления, либо самопроизвольно.

■ Прием свободных ассоциаций — это опора всей психо- 
мшйгичсской техники. Точно указать дату этого открытия невоз
можно; Фрейд шел к нему постепенно —  между 1892 и 1898 гт. —  
и различными путями.

1)Судя по "Исследованиям истерии" (Studien liber Hysterie, 1895), 
метод свободных ассоциаций возник на основе доаналитических 
методов исследования бессознательного, исходивших из внушения 
врсредото'Iенности пациента на данном представлении; на- 
-гойчивыи поиск патогенного элемента уступает у пациента место 
^«Тайному выражению. В "Исследованиях истерии" показана и 
•’«ль пациентов в этом открытии (а ).

2) Одновременно с этим Фрейд использовал прием свободных 
^ИШаций в собственном анализе, особенно в анализе снов: 
,менно отрывок сна становился исходной точкой дня образования 
щЙИативных цепочек, ведущих к сновидным мыслям.

3> В опытах Цюрихской школы (I) перерабатывались, уже с 
^Аналитической точки зрения, опыты, ранее проводившиеся 
р^°Лои Вундта. Сторонники Вундта изучали характер и темп 
ч *иии (их различия в зависимости от субъективного состояния) 

с-1ова-стимулы. Юнг обнаружил, что ассоциации определяются 
.«сей 

’*°ЧИс

a) G.W., XV, 138; S.E., XXII (ошибка в оригинале), 129; франц., 177. — Ь)

‘ ------ Ш----- "X X II , 63 —

_____ совокупностью представлений, связанных с определенным
Г^ионально окрашенным событием” (2 ), назвал эту целостность 
^ексом *.

и работе "К истории психоаналитического движения" (Zur Ge-
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schichte dcr psychoanalytischen Bewegung, 1914) Фрейд подчерк(1у 
значение этих опытов "для быстрой экспериментальной про вер 
утверждений психоанализа и для прямого показа в обучении та 
связей, которые мог бы продемонстрировать только психоаналитик 
(3).

4) Пожалуй, здесь стоит назватьеще один источник, упомянут i,|J 
Фрейдом в заметке "О предыстории психоаналитической техники" 
(Zur Vorgeschichte der analytischen Technik, 1920): писатель Лк)дц,1г| 

Берне, которого Фрейд читал в юности, рекомендовал тем, кто хочет 
"стать оригинальным писателем за три дня", записывать все, что 
приходит в голову, устраняя воздействие самоцензуры на интеллск-1 
туальное творчество (4).

Слово "свободные" в сочетании "свободные ассоциации" требует 
следующих пояснений:

1 ) даже в тех случаях, когда отправной точкой свободных1 
ассоциаций является слово-индуктор (опыты Цюрихской школы) 
или какой-то отрывок сновидения (метод Фрейда в "Толковании 
сновидений" | Die Traumdeutung, 1900J), развертывание ассоциации 
остается "свободным", поскольку оно запрещает подталкивание 
ассоциаций в определенном направлении или же их отбор.

2) Эта "свобода" увеличивается, если такой отправной точки нет. 
Именно в этом смысле говорят о правиле свободных ассоциаций 
как об основном правиле* психоанализа.

3) Фактически свободу здесь нельзя понимать как неопределен

ность: правило свободных ассоциаций нацелено прежде всего на 
устранение осознанного отбора мыслей или, на языке первой 

фрейдовской топики, на выведение из строя второй цензуры (цен
зуры между сознанием и предсознанием). Вместе с тем оно выявляет 

бессознательные защиты, свидетельствующие о  воздействии перкой 
цензуры (между предсознательным и бессознательным).

В конечном счете метод свободных ассоциаций п р е д н а з н а ч е н  

для выявления в бессознательном определенного порядка: "Ко>1,1 
осознанные цслепрсдставлсния* (Zielvorstcllungen) устранены- 

динамика представлений направляется скрытыми целепредстан- 

лениями" (5).

а  ) Ср. прежле всего рассказ Фрейда о своей пациентке Эмми фон Н.: в от»** 
на настойчивые попытки Фрейда обнаружить источник симптома она ответила. ,,т‘ 
’ ...не следует допытываться, откуда взялось то и это; лучше дать ей рассказать ^  
все, что ей хочется" (6а). Г1о поводу этой же пациентки Фрейд заметил ’° м  ̂
по-видимому, восприняла мой метод|... | То, что она мне говорит (...), далеко не 1 
спонтанно, как кажется; в ее словах воспроизводятся, причем достаточно верш1



^^Епдошания, а также новые впечатления, которые повлияли на нее за время после 
^Н£||последней встречи, а они возникают —  подчас совершенно неожиданно —  
Я^основе тех патогенных воспоминаний, от которых она самопроизвольно осво

бодилась в результате словесной разрядки" (6Ъ).

ь (1) Cf. Jung (C.G.). Diagnostische Assoziationsstudien, 1906.
Ь (2) Jung (C.G.) и Ricklin (F.). Diagnostische Assoziationsstudien, I Beitrag: Experi- 

-ncot6110 tlntersuchungen Ober Assoziationen Gesunder, 1904. N. p. 57.
(3) Freud (S.). G.W., X, 67; S.E., XIV, 28; франц., 285.
(4) Freud (S.). G.W., X II, 311; S.E., XVIII, 265.

И (5) Freud (S.). G.W., II —  III, 536; S.E., V, 531; франц., 437.
[ (6 ) Freud (S.).Studien Ober Hysterie, 1895. — a) G.W., I, 116; S.E., II, 63; франц., 

48. — b) G.W., I, 108; S.E., II, 56; франц., 42.
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СВЯЗЫВАНИЕ, СВЯЗАННОСТЬ

t  Нем : Bindung. —  Франц.: liaison. —  Англ.: binding. —  Исп.: Iigaz6n —  Итал.: 
legamc. —  Португ.: liga^do.

•  Термин, которым Фрейд обобщенно обозначает (в различных 

областях —  биологии, психологии и пр.) операцию, которая направ
лена на ограничение свободного движения возбуждений, на связы

вание представлений друг с другом, на создание и сохранение 
относительно устойчивых форм.

■ Хотя понятие связывания соотнесено с противопоставлением 
шободной и связанной энергии, его смысл не ограничивается этой 
экономической стороной дела: это часто встречающееся у Фрейда 
понятие отвечает как конкретным потребностям психоаналитичес
кой техники, так и устойчивым теоретическим задачам. Не пытаясь 
перечислить здесь все ситуации его использования, мы покажем 
здесь его значение на трех этапах развития фрейдовской ме
тапсихологии, где оно играет важнейшую роль.

I. В "Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 
1895) Bindung —  это прежде всего переход энергии нейронного 
аппарата из свободного состояния в связанное или же ее пребывание 
в связанном состоянии. По Фрейду, это требует наличия целой 
**ассы взаимосвязанных нейронов и пролагания путей* между ними, 
Или. иначе, образования Я .".Я  —  это масса таких нейронов, сохра
няющих свою энергетическую нагрузку и потому находящихся в 
связанном состоянии, что может быть лишь результатом их взаимо
действия" ( 1а).
Н  Эта масса сама оказывает воздействие на другие процессы, 
в«зывая торможение или связывание. Размышляя о судьбах вос- 
Чминанин, связанных с мучительным опытом (Schmerzerlebnis- 
**), —  воспоминаний,"...порождающих одновременно и аффект, и 
^ “ “"во неудовольствия", Фрейд называл их "неукрощенными" (Un-

ffotupi.
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gebandigt): "Если мысль упирается в один из таких еще не укрощен,1Ых 
мнесических образов", всплывают их качественные признаки и чуц. 
ственные ощущения, нередко неудовольствие, побуждение к рак 
рядке —  словом, все то, что в совокупности своей определяй 
своеобразие возникающего при этом аффекта, и ход мысли тем 
самым прерывается". Для "укрощения" подобного воспоминания 
необходимо, чтобы установилось "...определенное отношение к # 
или к его нагрузкам ..."; необходима "...сильная и устойчивая свя л,, 
порождаемая Я, с тем чтобы уже продолженный путь, ведущим к 
неудовольствию, был чем-то уравновешен" (lb).

Здесь следует подчеркнуть две мысли:
1 ) условием энергетического связывания выступает установ

ление отношений, пролагание путей совместно с уже нагруженном 
и цельной системой; речь идет о "...включении в Я новых нейронов '

2) В "Наброске" при Bindung постоянно присутствует противо
положный ему полюс —  Entbindung (буквально — "развязывание"), 
это понятие обозначает пусковой механизм внезапного высвобож
дения энергии, например энергии мышц или желез, так что 
результирующая энергия, доступная количественным измерениям, 
намного превышает первоначальную энергию, порождаемую этим 
процессом. Это понятие употребляется преимущественно в следу
ющих формах: Unlustentbindung (высвобождение неудовольствия), 
Lustentbindung (высвобождение удовольствия), Sexualentbindimg 
(высвобождение сексуального возбуждения), Affektentbindung (вы
свобождение аффекта), а в других текстах также Angstentbindung j  

(высвобождение страха). Во всех этих случаях имеется в виду 
внезапное появление свободной энергии, неумолимо тяготеющей 

к разрядке.
В рамках экономических представлений сходство всех этих ' 

понятий нс может не удивлять нас. И в самом деле, обозначая одним ; 
и тем же словом и высвобождение удовольствия, и высвобождение 

неудовольствия, мы вступаем в противоречие с мыслью о  том. что 

удовольствие и неудовольствие —  это два противонаправленных 

процесса (хотя бы и относящиеся к одной и той же энергии ее 

ослабление в первом случае и возрастание —  во втором); однако 
если бы мы решили считать удовольствие и неудовольствие двумя , 

качественно различными видами энергии, это противоречило 1,ы 
фрейдовской гипотезе.

Противопоставление Entbindung —  Bindung представляем 
весьма полезным для разрешения этой трудности. В противогн’' , 

ложность связанному состоянию Я всякое высвобожДеН1"' 
первичного процесса (нс важно, увеличивающего или уменьШ ‘к' 
щего абсолютный уровень напряжения) несет в себе угрозу н;Ч’М

( 1с).

ЩЪ| v ииымд/пшми jpvuvuu I IUI I ■ III n  J I IV VV I U VVW J  1 J  J  ,

шения устойчивости Я. У Фрейда именно высвобожДсН,,с
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сексуального возбуждения приводит к нарушению связующей 
Кункиии Я  ( см.: Последействие, Соблазнение).

II. В  "По ту сторону приципа удовольствия" (Jenscits des Lust- 
prinzips, 1920) проблема связьгоания не только выходит на первый 
jjjjaH в размышлениях Фрейда, но и выглядит гораздо сложнее, 
cppeita применяет здесь понятие связывания, изучая повторение 
травмы как прообраза повторения любого неприятного опыта. При 
зюм он вновь обратился к идеям "Наброска": лишь сильно нагру
женная психическая система способна к связыванию потока 
энергии. На примере травмы как обширного нарушения границ Я 
можно лучше понять эту способность к связыванию, причем как 
раз в тот момент, когда она оказывается под угрозой. В  результате 
взаимодействие между принципом удовольствия и первичным про
цессом предстает в неожиданном свете. Обычно связывание высту
пает как воздействие Я на первичный процесс и тем самым как 
торможение, вызванное вторичным процессом и принципом реаль
ности. В  данном случае Фрейд ставит вопрос иначе: не требует ли 
подчас |само] господство принципа реальности "...овладения воз
буждением, его связывания, причем выполнение этой задачи во 
всей ее значимости не противопоставлено принципу удовольствия: 
оно осуществляется независимо от этого принципа и даже почти 
не требует его учета" (2 ).

Однако даже если это связывание в итоге осуществляется на 
благо Я, Фрейд тем не менее признавал и его собственную роль как 
основы навязчивых повторов, свидетельствующих, в свою очередь,
о наличии влечения. Остается открытым вопрос о двух разновиднос
тях связывания: одна, издавна признанная, соотнесена с понятием 
Я, другая более близка к законам, которые управляют бессознатель
ным желанием и упорядочивают фантазии, или, иначе, к законам 
первичного процесса: свободная энергия в психоанализе —  это не 
мощная разрядка возбуждений, но обмен энергией, распространя
ющейся по цепям представлений вследствие ассоциативных связей 
***Жду ними.

III. Наконец, в последней теории влечений связывание ста
новится главным признаком влечений к жизни в противополож
ность влечениям к смерти: "Эрос —  это связь; цель его —  создавать 
и сохранять все более крупные единств;», тогда как цель влечения 
к смерти, наоборот, в том, чтобы разрывать связи и тем самым 
^РУШать предметы" (3).

последнем изложении фрейдовской теории инстанция Я и
5 *Ц*Пастная ей энергия влечений располагаются на стороне ане
м и й  к жизни: эта энергия "по-прежнему выполняет главную 

Эроса —  объединение и связывание —  и тем самым помо- 
Летастановлению единств или содействует стремлению к единству, 
»Ра,стерному для Я' (4).



452 СгуидеНцв | С П ^внив 453

Таким образом, психоаналитическая проблематика связывания 
может быть развита в трех подсказанных смыслом данного понятия 
направлениях: это мысль об отношении между несколькими 
терминами, связанными ассоциативной цепью (Verbindung), это 
мысль о внутренне цельной совокупности, о форме, определяемой 
границами, рубежами (ср. англ. слово boundary, корень которого — 
bind), наконец, мысль о фиксации в определенном месте некоторою 
количества энергии, теряющего в результате свою способность к 
свободному перемещению.

(1) Freud (S.). а) Нем., 447; англ.. 425; франц., 379. — Ь) Нем., 459; англ., 43s. 
франц., 390. —  с) Нем.. 44R; англ. 426; франц.. 379.

(2) Freud (S.). G.W., XIII. 36; S.E.. XVIII. 35; франц.. 40.
(3) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse. 1938. G.W., XVII, 71; S.E., XXIIl. Us 

франц., 8.
(4) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. G.W.. XIII, 274; S.E., XIX, 45; франи

202.

СГУЩЕНИЕ

Нем.: Verdichtung. —  Франц.: condensation. —  Англ.: condensation. —  Men 
condensacion. —  Итал.: condensa/ione. —  Португ.: condensafSo.

•  Один из главных способов функционирования психических про
цессов: единое представление воссоединяет в себе несколько 
ассоциативных цепей и образуется на их пересечении. С точки зрения 
экономики, сгущение предполагает нагрузку энергией, связанной с 
различными ассоциативными цепями, суммирование различных ее 
потоков в едином представлении.

Сгущение наблюдается в симптомах и в более общем смысла — 
в различных образованиях бессознательного. Наиболее ярко оно 
проявляется в сновидении.

Сгущение выражается, в частности, в том, что явный рассказ есть 
лишь краткий перевод его скрытого содержания. Однако сгу щ ен и е
—  это не краткая сводка: если каждый явный элемент о п р е д е л я й  и я 
множеством скрытых значений, значит каждое скрытое значение 
выражается посредством различных элементов, а кроме того, явные 
элементы по-разному представляют те значения, из которых они 
образуются, и не приводят их к общему знаменателю, что характерна 
для понятия.

■  Сгущение было впервые описано Фрейдом в " Т о л к о в а н и "  
сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) как один из г л а в н ы 4

механизмов "работы сновидения"*. Оно может осуществляться по- 
2 зному: иногда из многого сохраняется лишь один элемент (тема, 
*£рсонаж и пр.), многократно встречающийся в различных 
сц о в и д н ы х  мыслях ("ядро"); иногда различные элементы с клады ва- 
10гсн во внутренне разнородную совокупность (например, персо
наж. составленный из черт разных людей); иногда соединение 
Ьчпичных образов может приводить к затушевыванию различий и 
усилению общих черт ( 1 ).

|  Хотя механизм сгущения исследовался на материале снов, он 
действует не только в снах. В "Психопатологии обыденной жизни" 
(Zur Psychopathologie des Alltagslebcns, 1901) и в "Остроумии и его 
отношении к бессознательному" (Der Witz und seine Beziehung zum 
Unbewusstcn, 1905) Фрейд показал, что сгущение —  это один из 
главных элементов и приемов в остроумии, в ошибочных действиях, 
при забывании слов и пр.; в "Толковании сновидений" он отмечал, 
что процесс сгущения особенно ярко проявляется на уровне слов 
(неологизмы).

: Как понять сгущение? В нем можно видеть следствие цензуры 
и попытку избежать ее. Но даже если мы полагаем, что сгущение 
не является следствием цензуры, все равно "цензура, —  считает 
Фрейд, —  использует его в своих целях" (2); и в самом деле, 
сгущение затрудняет истолкование явных психических содержаний.

В любом случае сновидение пользуется сгущением не только 
для того, чтобы перехитрить цензуру; сгущение — это общий 
механизм бессознательной мысли. В первичном процессе выпол
няются определенные условия — наличие свободной*, несвязанной 
энергии и установка на тождество восприятия*, —  которые обес
печивают возможность процесса сгущения и способствуют его 
осуществлению. Бессознательные желания подвергаются сгущению 
немедленно, а подсознательные мысли, "привлеченные бессозна- 
■ кны м ",—  лишь после воздействия цензуры. Можно ли опре
делить, на каком этапе происходит сгушение? "Возможно, что 
сгущение —  это процесс, простирающийся вплоть до области 
“осприятия, однако обычно мы удовлетворяемся пониманием того, 
Что оно возникает в результате одновременного воздействия всех 
сил, порождающих сновидение" (3).

|  Подобно смещению*, сгущение для Фрейда —  это процесс, в 
^Новс которого лежит экономическая гипотеза: речь идет о 
Различных ассоциативных цепях, по которым перемещается 
Сергия, и об их взаимопересечении в одной точке, в одном 
Представлении. При этом некоторые образы, особенно сновидные, 
ДРйобрстают исключительную живость; это происходит потому, что 
••следствие сгущения они несут большую энергетическую нагрузку.

} (1) Cf. Freud (S.). G.W., V, 299 —  300; S.E., IV, 293 —  295; франц., 220 —  222.

т
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(2) Freud (S.). Voriesungen zur Linfahrung in die Psychanalyse, 1916 —  1917
XI, 176; S.E., XV, 173; франц., 191.

(3) Freud (S.). Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, 1905. G.W \  . Ж
—  188; S.E., VIII, 164; франц., 191.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Нем.: SexualitAt. Франц.: sexualite. —  Англ.: sexuality. —  Исп.: sexualKlad 
Итал.: sessualita. —  Португ.: sexualidade.

•  В психоаналитическом опыте и теории сексуальность —  это не 
только особая активность и удовольствие, связанные • 
функционированием генитального аппарата, но также ряд возбу*. 
дений и действий, которые с самого раннего детства достанаянут 
человеку удовольствие, не сводимое к удовлетворению той или нт>| 
физиологической потребности (дыхание, питание, испражнение и пр.) 
и составляющее один из элементов так называемой нормально! 
сексуальной любви.

■  Как известно, психоанализ придает сексуальности очень большое 
значение в психической жизни человека. Однако это утверждение 
можно понять, только если осознать всю глубину происходящих 
при этом преобразований понятия сексуальности. Мы не будем 
здесь пытаться определять роль сексуальности в психоанали плес
ком понимании человека, но лишь уточним способ психоа
налитического использования самого этого понятия, его смысл и 
область применения.

Если исходить из распространенного взгляда на сексуальность 
как на инстинкт*, то есть, на предопределенное поведение, харак
терное для (биологического] вида и имеющее относительно ус
тойчивый объект* (партнер противоположного пола) и иелч 
(соединение половых органов в коитусе), мы заметим, что так 'й 
подход сильно расходится с данными наблюдения и анализа

А) Область применения. 1) Само существование и распростри 
ненность сексуальных извращений, перечень которых был состав
лен в конце XIX в. рядом психопатологов (Крафт-Эбинг, X. Э ллис! 
свидетельствует о большом разнообразии в выборе сексуально^ 
объекта и поведении, направленном на достижение удовольстиияТ

2) Фрейд установил, что между так называемой нормальной 
извращенной сексуальностью существуют многочисленные пе(х' х ’1  
ды, причем временные извращения возникают при невозможна" 
обычных способов удоыетворсния, а при подготовке и совершсИ 
коитуса встречаются формы активности (предварительн ое > ( 
вольствие), которые возникают и при извращениях —  либ‘’ ч
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jpc замены коитуса, либо как непременное условие удовлет- 
2 рсния3) Как показывает психоанализ неврозов, симптомы —  это 
Н || |ы  удовлетворения сексуальных желаний, осуществляемые в 
Решенной, искаженной компромиссами <{х>рмс. С другом стороны. 
2 itMH или иными симптомами нередко обнаруживаются извра- 
аенные сексуальные желания.

4) Однако эта область расширяется в психоанализе прежде всего 
с ч е т  детской сексуальности, которую Фрейд обнаруживает уже к

самом раннем возрасте. Г оворя о детской сексуальности, мы имеем 
в виду не только существование в самом раннем возрасте гениталь
ных возбуждений и потребностей, но также видов поведения, 
напоминаю щ их извращенную активность у взрослых. Во-первых, 
детская сексуальность распространяется и на такие области тела 
(эрогенные зоны*), которые не являются генитальными зонами; 
во-вторых, дети подчас ищут удовольствия (например, сосание 
пальца), независимого от той или иной биологической функции 
(например, питания). В этом смысле психоаналитики говорят об 
оральной, анальной и прочей сексуальности.

Б) Смыс.1. Такое расширение поля сексуальности неизбежно 
побуждай) Фрейда к поискам критериев сексуальности в рахличных 
видах поведения. Как уже говорилось, сексуальность несводима к 
гениальности* (подобно тому, как психика несводима к сознанию), 
однако вопрос о том, что же именно позволяет психоаналитикам 
видеть сексуальные черты в процессах, нс имеющих никакого 
отношения к гениталиям, остается нерешенным. Эго относится 
прежде всего к детской сексуальности, поскольку в случае извра
щений у взрослых генитальное возбуждение, как правило, присут
ствует

I  Ближе всего Фрейд подошел к этой проблеме в главах X X  и X X I  
Jckuhh по введению в психоанализ" (Voriesungen zur Einfuhrung in 
die Psychoanalyse, 1915 — 1917), где воображаемый критик 
свш ивает: Почему вы так настаиваете на том, чтобы называть 
^Дуальностью те стороны детского поведения, которые вы и сами 
считаете неопределенными и на основе которых тишь позже 
•вникает собственно сексуальная жизнь? Почему не ограничиться 
J c to  физиологическим описанием и не заявить, что уже у грудного 
Jp^eHua наблюдаются такие виды поведения (например, сосание 

задержка экскрементов), которые свидетельствуют о поисках 
1цВИ)ьстния в отдельном органе (локальное удовольствие*, Organ-

^  Останин этот вопрос открытым, Фрейд отвечал на него доводом 
•Цинической практики, согласно которому анализ симптомов у 

ЭР^слого человека заставляет нас обратиться к детскому повс- 
связанному с поисками удовольствия, причем промежуточ
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ным звеном в анализе служат явления, имеющие необходим I 
сексуальный характер (1Ь). Конечно, для того, чтобы считать, Мт1 
эти виды детского поведения сами по себе носят сексуальный 
характер, требуется сделать еще один шаг; однако, по Фрейду, 
что мы находим в конце процесса развития, может быть в принцип 1 
обнаружено уже в самом его начале. Ему приходится, однако 
признать, что "мы пока еще не располагаем общезначимы^ 
критерием сексуальной природы этого процесса" (1с).

Фрейд неоднократно заявлял, что такой критерий следует искать 
в биохимии. В психоанализе мы можем утверждать лишь то, что 
сексуальная энергия, или либидо, существует: клинический опыт 
не дает нам ее определения, но позволяет показать ее изменении и 
преобразования.

*

Как мы видим, размышления Фрейда приводят к двойной 
апории, затрагивающей, с одной стороны, сущность сексуальности 
(здесь решающее слово для определения предоставлено 
гипотетической биохимии), с другой — ее возникновение (Фрейд 
утверждал лишь, что сексуальность потенциально существует с 
самого начала).

Эта трудность наиболее очевидна в вопросе о детской сексуаль
ности; именно здесь мы находим и пути к решению проблемы

1) Уже на уровне квазифизиологического описания детского 
сексуального поведения Фрейд показал, что сексуальное влечение 
укоренено в функционировании главных механизмов, обес
печивающих сохранение организма. На первом этапе это влечение 
существует в виде удовлетворения, побочного по отношению к той 
или иной функции (удовольствие от сосания, удовольствие от 
насыщения). Лишь на втором этапе э т о  побочное у д о в о л ь с т в и е  
становится целью в себе, независимо от потребности в пише. от 
удовольствия, связанного с функционированием того или иного 
органа при отсутствии внешнего объекта: это удовольствие ишстся 
локально, на уровне той или иной эрогенной зоны.

Примыкание*, эрогенная зона*, автоэротизм* —  вот три 
взаимосвязанные черты, определяющие детскую сексуальн ость  (-> 
Мы в и д и м , что при попытках определить момент возни кн овен ия 
сексуального влечения оно оказалось у Фрейда едва ли не и з в р а 
щением инстинкта, утратившего и объект, и органическую цель

2) В иной временной перспективе Фрейд неоднократно поД' 
черкивал роль понятия последействия*: ранний и о тн о си тсяьн 1’ 
неопределенный опыт приобретает в свете нового опыта значений
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ffLppijM он поначалу не обладал. Можно ли в итоге сказать, что 
dCO° поведение младенца, как, например, сосание, поначалу не 

2 яяется сексуальным и приобретает сексуальное значение лишь 
И я н е е , когда начинается генитальная активность? Подобный 
Е д о ,  подчеркивающий значение ретроспективных моментов в 
^Едценовении сексуальности, по-видимому, опровергал бы и то, 

говорил (К I, выше о возникновении сексуальности, и тем более 
генетический подход, согласно которому сексуальность скрыто 

К рутствуст уже в самом начале психобиологического развития.
Именно с этим связана главная трудность фрейдовской теории 

сексуальности. Поскольку она не появляется в готовом виде, но 
лишь постепенно складывается в ходе индивидуальной истории и 
предполагает изменение механизмов и целей [поведения], ее невоз
можно понять лишь на уровне биологического развития. Однако 
верно и иное: факты указывают на то, что детская сексуальность —  
эгто нс только ретроспективная иллюзия.

3) Как нам кажется, выход из этой трудности может быть найден 
на уровне первофантазмов*: эта идея как бы уравновешивает идею 
последействия. В этой связи Фрейд строил "филогенетическое 
объяснение"; он имел в виду такие продукты фантазирования 
(Яервосцсна, кастрация, соблазнение), которые обнаруживаются у 
каждого субъекта и воздействуют на человеческую сексуальность. 
Следовательно, сексуальность невозможно объяснить лишь через 
внутреннее вызревание алечения: она складывается в недрах интер
субъективных структур, которые возникают раньше ее появления в 
ЯВДивидс
«.Содержание и соматическое значение фантазма "первосцены" 

можно связать с особой либндинальной стадией (анально-садичес
кой), однако его структура (способ представления и решения за
гадки зачатия) не объясняется, по Фрейду, простым соединением 
ЧЙлюдасмых факторов —  это вариант некоей "схемы", которая уже 
дана субъекту'. То же самое можно было бы сказать и о комплексе 
•Дипа, регулирующем отношения в треугольнике ребенок —  

РОДИтсли Психоаналитики, более всего интересовавшиеся игрой 
дапазмом в детской сексуальности (школа М. Кляйн), пришли к 
•Иводу, что воздействие эдиповской структуры начинает сказывать- 

Уже в очень раннем возрасте.
• 4) Сомнения Фрейда насчет постепенного внутреннего вызре- 

““Ния сексуальности выражались в том, что, даже признав значение 
2 *скои сексуальности, он по-прежнему настаивал на важной роли 
*®блазнения (см. комментарий к статье «Соблазнение*).
В ,  5 )  Понять и объяснить детскую сексуальность трудно: она 
^Повременно и связана (по крайней мере поначалу) с потребное- 

которые обычно называют инстинктами, и независима от них; 
^Повременно эндогенна, поскольку она спонтанно развивается в



определенном направлении, проходя ряд этапов, и экэогенна, По 
скольку предполагает вторжение в жизнь субъекта мира взросл ьпг! 
(субъект с самого начала вынужден искать свое место посредстц, ^ 
фантазирования, связанного с родителями, получая от них болеЭ 
или менее завуалированные сексуальные стимулы). Детскую сексу
альность трудно понять еще и потому, что она не подвластна ни 
редукционистским объяснениям, сводящим ее к физиологическим 
функциям, ни истолкованиям "сверху”, называющим детской сек
суальностью всевозможные перипетии любовных отношений. 
Фактически Фрейд считал местом детской сексуальности в психо
анализе желаний: в отличие от любви желание непосредственно i 
зависит от определенной телесной опоры; в отличие от потребности 
удовлетворение желания зависит от мира фантазий, в котором 
жестко определены и выбор объекта, и направленность действии. •

(1) Freud (S.). a) G.W., XI, 335; S.E., XVI, 323; франц,  348. —  b) Cf. G.W., Х1,| 
336; S.E., XVI, 324; франц., 349. —  с) G.W., XI, 331; S.E., XVI, 320; франц., 344

(2) Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 83; S.E.,] 
VII, 182; франц., 76.

С Е М Е Й Н Ы Й  РО М АН

Нем.: Familienroman. —  Франц.: roman familial. —  Англ.: family romance — ] 
Исп.: novela familiar. —  Итал.: romanzo familiare. —  Португ.: romance familial

•  У Фрейда обозначение фантазий, посредством которых субъект ■ 
своем воображении изменяет свои связи с родителями (воображая, к 
примеру, себя подкидышем). Подобные фантазии основаны на 
Эдиповом комплексе.

■  Прежде чем посвятить этой теме отдельную статью (1909) ( а )» 
Фрейд неоднократно обращал внимание на особого типа фанта <ии, | 
в которых субъект придумывает себе другую семью и сочи н яет  по 
этому поводу своего рода роман (1). В явной форме п о д о б н о е  | 
фантазирование встречается при паранояльном бреде. Вскоре j 
Фрейд обнаружил их и у невротиков: например, ребенок вообра*-1'  1 
ет, будто его родители — люди знатные, или что его отец был з н а т е н .  I 
или что его мать имела тайную связь со знатным человеком, ил* I 
же что сам он законный сын, а вот его братья и сестры  '  I
незаконные.

Подобные фантазии связаны с эдиповской ситуацией 
возникают под воздействием Эдипова комплекса*. Конкрстн L 
побуждающие их мотивы многообразны и запутанны: это желзнйь 
принизить родителей в одном смысле и возвеличить в ДРУгсЧ ’
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L,aHHc величия, попытки обойти барьер инцеста, соперничество 
1 рр*гъями и т.д.

I  « ) Поначалу публиковалась в книге: Otto Rank. Le mythe de la naissance du hires
• Myth us von der Gebuit des Helden, 1909).
(1) 
icb!

S-Z2R

/Пег i -
l j / j )  Cf. Freud (S). Aus den AnISngcn der Psychoanalyse, 1887 —  1902. Manuscrit M 
я пИсьмо or 20.06.1898: Нем., 219 и 273; Англ., 205 и 256; Франц., 181 — 182 и 227

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

f  Нем.: Angstsignal. — Франц.: signal d'angoisse. — Англ.: signal of anxiety или anxiety 
s ig n a l —  Исп.: sertal de angustia. —  Итал.: segnola d ' angoscia. —  Португ.: sinal de 

Mlgustia

f  Термин введен Фрейдом при переработке теории страха (1926). 
Обозначает ввод в действие Я  в ситуации опасности, когда субъект 
стремится избежать потока возбуждений. Сигнал тревоги в ослаб
ленной форме воспроизводит тревожную реакцию, первоначально 
пфнкденн.мо травматической ситуацией, что приводит к включению 
шцнтных механизмов. #

■ Это понятие впервые появилось в ’Торможении, симптоме, 
страхе" (Hemmung, Symptom und Angst, 1926) и стало ключевым 
понятием в так называемой второй теории страха. В наши цели 
здесь не входит ни определение сути этого концептуального сдвига, 
ни обсуждение его места и роли в развитии фрейдовских идей. 
Однако введенное Фрейдом понятие Angstsignal требует раскрытия 
и некоторых пояснений.

1) Оно представляет в сжатом виде самую суть новой теории. В 
первоначальном экономическом объяснении страха у Фрейда оно 
представало как результат, как субъективное проявление того 
Факта, что какое-то количество энергии неподвластно субъекту. 
Понятие Angstsignal выявтяет новую функцию тревоги как побуж
дения к защите Я.

2) Подача сигнала тревоги не обязательно обусловлена эко- 
н°Мичсскими факторами; фактически сигнал тревоги может играть

"мнесичсского символа" ( 1 ) еще нс наступившей ситуации, 
1(070Рой необходимо избежать.

3) Сама идея сигнала тревоги нс исключает, однако, объяснений 
*°*10Мичсского типа. С  одной стороны, аффект, воспроизво

дящийся в форме сигнала, в прошлом пассивно претерпевался, 
^Рождая при сильном возбуждении субъекта так называемый 
И у п г к с к и й  страх*. С  другой стороны, сама подача сигнала уже 
^ Д и т  к действие какое-то количество энергии.
} 4) Наконец, сигнал тревоги связан у Фрейда с Я. Это вновь
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открытое действие можно уподобить тому, что Фрейд вновь и вноц 
обнаруживал в рамках первичного процесса, показывая, как понтЛ 
рение, хотя бы и в ослабленной форме, аффектов, связанных ~ 
неудовольствием, может побудить к действию механизм цензуры С

(1) Freud (S.). G.W., XIV, 120 —  121; S.E., XX, 9 3 — 94; франц., 9 —  10.

СИ М ВО Л  М Н ЕС И Ч ЕС К И Й

Нем.: Erinnerungssymbol. —  Франц.: symbole mncsique. — Англ.: mnemit sym I 
bol. —  Исп.: simbolo mnemico. —  Итал.: simbolo mnestico. —  Португ.: simbolo mncnu.l
CO.

•  Понятие, часто использовавшееся в ранних сочинениях Фрейда; 
для обозначения истерического симптома.

■  Во многих текстах, написанных около 1895 г. ("Психоневрозы 
зашиты" [Die Abwehr-Neuropsychosen, 18941; "Новые соображения
о психоневрозах защиты" (Weitcre Bemerkungen iiber die Abwebr-Nc-| 
uropsychosen,1896|; "Исследования истерии" |Studicn iiber Hystc-j 
rie, 1895J и т.д.), Фрейд определял истерический симптом как 
мнесический символ патогенной травмы или конфликта Вот, 
например: 'Тем самым Я удается избежать противоречия, однако 
оно сохраняет заряд мнесического символа, паразитарно присугст-1  
вующий в сознании либо в виде неустранимой двигательной иннер-1 
вации, либо в возобновляющейся галлюцинации" (1). В другом 
месте Фрейд сравнивает истерический симптом с памятниками в 
честь того или иного события; именно в этом смысле симптомы 
Анны О. суть "мнесичсские символы" болезни и смерти ее отиа (2).|

(1) Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. G.W., 1, 63; S.E ., III, 49.
(2) Freud (S.). Ober Psychoanalyse, 1910. G.W.. VIII, 1 1 — 12; S.E ., XI, 1ft — 17: |  

франц., 125 — 126.

СИМВОЛИКА

Нем.: Symbolik. —  Франц.: symbolistne. —  Англ.: symbolism. —  Исп.: simtx||lS' |  
mo. —  Португ.: simbolismo.

•  А) В широком смысле слова: косвенный, образный способ преДс' 
тавления бессознательного конфликта, желания; в этом емьн-11’ 
любая подмена считается в психоанализе символической.

Б) В узком смысле слова: способ представления, для котор»1" 
характерно устойчивое отношение между символом и си"' 
волизируемым бессознательным содержанием, причем это постоя"'



наблюдается не только у отдельного человека или в общении 
E g  людей, но также и в самых различных областях (миф, религия, 
С^ьклор. язык и пр.) и в самых отдаленных друг от друга культурных 
резона*.

Я Понятие символики в наши дни столь тесно связано с психо- 
.цатипом, слова ''символический", "символизировать", "сим- 
- ряизаиия употребляются столь часто и столь разнообразно, а 
Проблемы символического мышления, создания и употребления 
СИМВОЛОВ зависят от столь многих дисциплин (психология, 
мдо-вистика. эпистемология, история религий, этнология и пр.), 
что вычленить собственно психоаналитическое значение этих 
терминов и разграничить их смыслы нелегко. Нижеследующие 
замечания помогут читателю сориентироваться в этом разделе 
пфдоаналитической литературы.

I. Принято считать, что символы входят в общую категорию 
знаков  Однако, если определять символы как то, что "естественным 
образом указывает на нечто отсутствующее или недоступное вооб
ражению" ( 1 ), возникают следующие возражения:

1 ) когда речь идет о математических или лингвистических 
еимваюх (а), всякие ссылки на "естественное отношение” или на 
аналогию заведомо исключаются. В самом деле, то, что в психологии 
называют симвашческим поведением, дает субъекту возможность 
вычленять в воспринимаемом порядок реальности, несводимый к 
"вещам" и позволяющий обобщенным образом управлять ими.

Таким образом, различия в использовании слова "символ" очень 
велики. Судя по понятиям "символическое"* у К.Леви-Стросса в 

■Пропологии и у Ж.Лакана в психоанализе, его применение не 
предполагает необходимой внутренней связи между символом и 
СИМВолизируемым ( (3).

• 2) Когда мы говорим, что символ указывает на "нечто недоступ
ное восприятию" (например, скипетр как символ королевской 
власти), это не означает, что посредством символа осуществляется 
переход от абстрактного к конкретному. В . самом деле, 
рМволизируемос может быть столь же конкретным, как и символ 
(например, солнце как символ Людовика XIV).

II. Разграничивая узкий и широкий смысл термина "символика", 
Мы лишь исполъзуем различие, намеченное Фрейдом и развитое 
Джонсом в его теории символики. Пожалуй, в наши дни этот 
Контраст в повседневном психоаналитическом употреблении не
сколько сгладился.

' Именно о "символике" в широком смысле слова идет речь, когда 
H P  рассматриваем сновидение или симптом как символическое 

5 ЦР‘*ЖеМ1<с желания или защитного конфликта, подразумевая под 
косвенное, образное выражение желаний или защитных
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конфликтов, труднодоступных расшифровке (при этом сновидсщц. 
ребенка считается менее символическим, нежели сновидение взрос, 
лого, поскольку детское желание искажается меньше или дц*ц 
совсем не искажается в сновидении и его легче истолковать.)

В более общем своем значении "символика" —  это отношение 
между явным содержанием поступков, мыслей, высказываний и их 
скрытым смыслом; оно уместнее всего там, где явного смысла болсс 
всего не хватает (например, в случае симптоматического акта, 
абсолютно не сводимого к сознательным побуждениям субъекта)! 
Многие авторы (Ранк и Закс, Ференци, Джонс) считали, что в 
психоанализе можно говорить о символике лишь в том случае, если 
символизируемое находится в бессознательном: "Не все срав
нения —  символы, но лишь те из них, в которых один из членов 
сравнения вытеснен в бессознательное" (2 ).

При таком подходе символика охватывает все формы косвенного 
представления, безотносительно к его более конкретным 
механизмам, таким, как смещение*, сгущение*, сверхде
терминация*, учет образности*. Следовательно, о символическом 
отношении (у) мы можем говорить лишь там, где то или иное 
действие имеет по меньшей мере два значения, причем одно 
замещает другое, скрывая и одновременно выражая его.

III. Однако у Фрейда чаще, чем у современных психо
аналитиков, символика понимается также и в узком смысле слова. 
Это относится к сравнительно позднему периоду его творчества. 
Фрейд и сам отмечает это, ссылаясь на влияние В.Штекеля (3).

В самом деле, наиболее важные из позднейших дополнений 
Фрейда к тексту Толкования сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) 
касаются символики сновидений. Раздел о символическом представ 
лении в главе о работе сновидения был добавлен лишь в 1914 г.

Однако внимательный анализ позволяет уточнить собственное 
свидетельство Фрейда: понятие символики не было внешним до
бавлением к психоанализу.

Так, уже в "Исследованиях истерии" (Studien uber Hysterie, 1895) 
Фрейд последовательно различал ассоциативный и с и м в о л и ч е с к и й  
детерминизм симптомов, полагая, например, что паралич Э л и з а б е т  
фон Р. (4) одновременно и детерминирован ассоциативны^ 1 
цепями, связывающими его с различными травматическими 
событиями, и символически выражает некоторые о с о б е н н о с т и  
нравственной ситуации пациентки, причем посредниками меЖДУ 
тем и другим служат особые словесные обороты, которые можн0 
понять либо в нравственном, либо в буквальном смысле с л о в а , 
например "это не пройдет" или "этого я не могу проглотить" и т.Д

Уже в самом первом издании (1900) Толкования сновидений 
можно отметить, что Фрейд:



1 ) критиковал старые методы толкования сновидений, называя 
L символическими, однако считал необходимым показать сходство 
меЖДУ ними и своим собственным методом;

2 ) уделял большое внимание образным представлениям, доступ- 
д ш  пониманию без каких-либо ассоциаций сновидца, подчеркивая 
-pH этом опосредующую роль обычных языковых выражений;
V 3 ) полагал, что существование "типических сновидений", в 
gpiopux желания или конфликты выражаются сходным образом —  
независимо от индивидуальности сновидца, свидетельствует о су
ществовании особого языка сновидений, независимого от речи 
субъекта.
I  Следовательно, можно утверждать, что Фрейд с самого начала 

признавал существование символов. Об этом свидетельствуют, 
наприм ер, следующие строки: "... в снах используются все те 
символы, которые уже присутствуют в бессознательной мысли, 
поскольку из-за способности к образному представлению и умения 
избегать цензуры они наилучшим образом приспособлены для 
построения сновидений" (5Ь). Верно, однако, что впоследствии —  
в честности, изучая различные виды типических сновидений ( 6 ), 
а также работы антропологов, в которых показано присутствие 
самволики за пределами сновидений (Ранк), —  Фрейд стал прида
вать больше значения символам. К тому же обращение Фрейда, в 
борьбе с "научными" концепциями, к "обыденным" истолкованиям 
вынудило его четко отграничить свою теорию сновидения от 
сонников, основанных на идее универсальной символики и трак
тующих сны по единой схеме.

Обобщая различные моменты фрейдовской концепции симво
лов (6 ,5с,7а) и исходя из узкой трактовки символики у Фрейда, 
необходимо отметить следующие их черты:

1) Символы появляются в толковании сновидений как "немые 
ЗДементы" (7Ь), не способные включиться в ассоциативные ряды. 
По Фрейду, эту способность символов нельзя объяснить 
сопротивлением лечению: скорее она отличает символический спо
соб выражения как таковой.

2 )  Сущность символики заключается в "постоянной отнесен
ности" явного содержания к способам его "перевод:!". Это отличает 
У  только сновидения, но и весьма различные средства выражения 
'вИМптомы и другие продукты бессознательного: мифы, фольклор, 
|**игия и пр.), а также весьма далекие друг от друга области 
Культуры. Это постоянство (как и в случае словарно закрепленных 
£™°в) не зависит от индивидуальной инициативы: индивид делает 
«-бор между различными значениями символа, но сам новых
И^Ьолов не создает, 

fcj 3) Это постоянное отношение основано, по сути, на аналогии 
'wpMa, размер, функция, ритм и пр.). Однако, как указывает
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Фрейд, некоторые символы в чем-то напоминают намек .] 
например, нагота может символизироваться одеждой —  однов.* 
менно по смежности и контрасту (7с). Кроме того, многие симве^ 
сосредоточивают в себе сразу различные отношения между симво] 
лом и символизируемым: так, Полишинель, по мнению Джонса'] 
представляет фаллос в самых разных отношениях (8а).

4) Хотя психоанализ открыл множество символов, общ;иг 
область символизируемого весьма ограничена: тело, родители ц] 
кровные родственники, рождение, смерть, нагота и особенно сек
суальность (сексуальные органы, сексуальный акт).

5) Расширяя область теории символов, Фрейд, однако 
настаивал, что в теории сновидений и продуктов бессознательного* 
а также в практике толкования она занимает особое место. "Даже 
если бы цензуры в снах не существовало, они не стали бы от этого 
более понятными (...) (7d). Смысл символов недоступен сознанию! 
а для объяснения механизма работы сновидения недостаточно 
указания на их бессознательную природу. Фрейд подчеркивал, что! 
бессознательные сравнения, лежащие в основе символики, не 
придумываются каждый раз заново, но создаются раз навсегда и 
постоянно находятся наготове" (7е). Возникает впечатление, что,! 
несмотря на все различие культур, люди обладают, по выражению 
Президента Шребера, неким "базовым языком" (7f). А следователь
но, возможны два типа истолкования сновидений: один основан на 
ассоциациях сновидца, другой, независимый от этих ассоциа
ций, —  на истолковании символов (5d).

6) Само существование символического способа выражения при 
таком его понимании ставит ряд проблем: как символы и з н а ч а л ь н о  
были созданы человечеством и  как осваивает их индивид? Именно 
э т и  проблемы привели Юнга к теории "коллективного б е с с о з н а 
тельного" (8Ь). Фрейд никогда не считал эту проблематику п о л 
ностью своей, хотя он и  выдвинул гипотезу о ф и л о г е н е т и ч е с к о м  
наследии (9): ее содержание, как нам кажется, обогащается в свете! 
понятия первофантазий (см. этот термин).

а ) Фердинанд де Соссюр, заметим, возражал против самого выражен1(111 
'лингвистический символ" (10).

Р ) Этимологический смысл слова ’символ' хорошо известен: символ (грем ) ' I 
это способ опознания кого-то (например, членов одной секты) путем соединен11* 1 
половинок разбитого предмета. Таким образом, уже в изначальном поним ш 1*" 
символа присутствовала мысль о том, что именно связь образует смысл.

Y ) Именно в рамках такого понимания используется термин "мнесически* 
символ*.

8 ) Между 1910 и 1911 гг. раздел о 'типических снах' постепенно расширя ' ^  
большая часть материала этой главы была перенесена в 1914 г. в написанный в -гт 
период раздел о ‘символических представлениях' (11).



г (I )  Lalande (A.). Vocabulaire technique et critique de la philosiphie, Paris, P.U.F., 

^  Wk Ferenczi (S.). The Ontogenesis of Symbols, 1913. In: Fust Contributions, 277 —

T  (3) Cf. Freud (S.). Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914. —  G.W.,
* 58; S.E., XIV, 19; франц., 277.
*  (4) Cf. Fieud (S.). G.W., I, 216 —  217; S.E., II, 152; франц., 120 —  121.

i (5) Freud (S .). a) Cf. G.W., I I —  I I I ,  347; S.E ., V, 341 —  342; франц., 255. —  b) 
r  W И —  HI, 342; S.E ., V, 349; франц., 260 —  с) Cf. 4-е изд., испраал. и доп.(1914) 
& Е  М  **>• “  d> C f °  W ' 11 —  |И > S E-  V» 35*  ФРаН1* , 267 —  268.

(6) Cf. Freud (S.). Ober den Traum, 1901, 2 ed. 
к  В  Freud (S.). Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse, 1915 —  1917. —  a) 

r f  passim — b)G .W ., XI, 151;S.E., XV, 150; франц., 166. —  с) G.W., XI, 154 —  155; 
с Б XV, 153; ф р а н ц , 169 —  170. —  d) Cf. G.W., XI, 150 и 171; S.E., XV, 149 и 168; 
L a iu i . 164 и 186. —  е) G.W., XI, 168; S.E., XV, 165; франц., 183. —  f) G.W., XI, 169; 
S.E., XV'. 166; франц., 184.

(8) C f Jones (Е.) The Theory of Symposium. In: Papers on Psycho-Analysis, London, 
Bailliere, 5 6d., 1948. —  a) 93 sqq. —  b) 93 —  104.

(9) Cf. Freud (S.). Der Mann Moses und die monoteistische Religion, 1939. G.W.,
XVI, 205 —  206; S.E., XXIII, 99 —  100; франц., 151— 152.

(10) Saussure (F. de). Cours de linguistique generate. Paris, Payot, 1955.
(11) Cf. S.E., IV, prelace.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ (сущ., прил.), СИМВОЛИКА

Нем.: Symbolische. — Франц.: symbolique. — Англ.: symbolic. — И сп.: simboli- 
со. —  Итал.: simbolico. —  Португ.: simb61ico.

•  Термин Ж.Лакана, предполагающий различение в психоанализе 
трех основных регистров: символического, воображаемого и реаль
ного. Символическое —  это такие явления, которые становятся 
предметом психоанализа, лишь будучи структурированы как язык. 
Этот термин выражает также мысль о том, что движущей силой 
лечения выступает слово, речь в ее фундаментальных харак- 
теР*стиках

*  1) Слово "символическое" в субстантивированной форме мы 
Находим уже у Фрейда: в Толковании сновидений" (Die Traumdeu- 
Un8 .1900), например, речь идет о символике (Die Symbolik) как 

2 *°купнос1и символов, обладающих устойчивым значением и 
обнаруживаемых в различных бессознательных образованиях.

Между символикой у Фрейда и символическим у Лакана есть 
р®Нос различие: Ф|х.'ид подчеркивал момент связи (сколь угодно 
?®*Ной) между символом и тем, что он представляет, а Лакан 

на первый план структуру символической системы; связь 
^ В о л а  с символизируемым (и тем самым — момент сходств;», 

д®бия форм) здесь вторичен, насыщен воображаемым*.
“ любом случае фрейдовское понятие символики предполагает
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взаимосвязь между этими двумя концепциями: Фрейд выявил ь 
множестве образов и симптомов нечто вроде всеобщего и фундц. 
ментального языка, хотя на самом деле его больше интересовало 
содержание сказанного, нежели способ его структурирования.

2) Идея символического порядка, структурирующего область 
межчеловеческих отношений, была введена в социальные науки 
прежде всего Клодом Леви-Строссом (1), который, в свою очередь 
основывался на структурной лингвистике Фердинанда де Соссюрц’ 
Основное положение соссюровского "Курса обшей лингвистики" 
заключалось в том, что языковое означающее, взятое в отрыве от 
других, не имеет внутренней связи с означаемым; оно отсылает к 
значению, лишь будучи включено в систему означающих, образуе
мую взаимно противоположными дифференциальными призна
ками ( а ).

Леви-Стросс распространил структуралистский подход на 
факты культуры, выходящие за пределы обмена знаков, называя 
рассматриваемые им структуры символическими системами: "Всякая 
культура может рассматриваться как совокупность символических 
систем, среди которых главное место занимают язык, правила 
брачных связей, экономические отношения, искусство, наука, 
религия" (2 ).

3) Используя понятие "символического" в психоанализе, Лакан, 
как нам кажется, преследовал две цели:

а) сблизить структуру бессознательного со структурой языка, 
применив в ней метод, уже доказавший свою плодотворность в 
лингвистике;

б) показать, каким образом человеческий субъект включается в 
предустановленный порядок, обладающий символической 
природой в ее леви-строссовском понимании.

Попытки дать строгое определение символического проти
воречили бы самой мысли Лакана, который отказывался признавать 
устойчивую связь означающего с означаемым. Укажем здесь поэто
му лишь на то, что используемое Лаканом понятие ведет в двух 
различных, но взаимодополняющих направлениях. Во-первых, оно 
обозначает структуру, чьи дискретные элементы ф ункц иони рую т 
в качестве означающих (лингвистическая модель), или, шире, поря
док, в который включены подобные структуры (иначе 
символический порядок). Во-вторых, оно обозначает зам»1' 
лежащий в основе этого порядка: так, говоря о  символическом опше 
или об имени-отца, Лакан подразумевал некую и н стан ц и ю , н° 
сводимую к реальному или воображаемому отцу —  инстанций 
вводящую в действие закон.

а )  С точки зрения терминологической, заметим, что у Соссюра п он ят1'-



• ЦП»01 предполагаю щ ее "естественное" или "рациональное" отнош ение с 
Ъиолизируемы м. не может относиться к языковому знаку (3).

(l)Cf. Levi-Strauss (С.). Les structures etementaires dc la parente. Paris. P.U.F., 1949, 
Anthropologic structurale. Paris, Plon, 1958.

R  (2) Cf. Levi-Strauss (C.). Introduction a I'ouvrage de Marcel Mauss, Sociologie et 
artttiiopologie Paris, P.U.F., 1950.

(3 ) Cf. Saussure (F.de). Paris, Payot, 1955, 101.
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Нем.: symbolischc Wunscherfllllung. — Франц.: realisation symboliquc. —  Англ.: 
symbolic realization. —  Исп.: rcalizacion simbolica. —  Итал.: realizzazionc simbolica. —  
llopryr.: reali/avao simbolica.

•  Выражение М.-А.Сешеэ, которое обозначает метод аналитической 
психотерапии шизофрении: речь идет о снятии фрустраций, 
возникших в первые годы жизни пациента, и поиске символического 
удовлетворения потребностей, которые открывают перед ним доступ 
к реальности.

■ Предложенный М.-А.Ссшсэ метод аналитической психотерапии 
шизофреников: речь идет о возмещении фрустраций первых лет 
жизни пациента путем символического удовлетворения его потреб
ностей и тем самым об открытии для него доступа к реальности.

Метод символического исполнения желаний связан с именем 
г-жи Сешеэ, открывшей его в ходе аналитической психотерапии 
молодой шизофренички ( а  ). Рассказ врача об этом эпизоде, или 
случай Рене, легший в основу авторской концепции, изложен во 
Введении в психотерапию шизофреников"(1954)(1а), а отчет самой 

больной — в "Дневнике шизофренички" (2а).
В выражении "символическое исполнение желаний" слово 

исполнение" предполагает, что важнейшие потребности шизо
френика непременно должны быть реализованы в ходе лечения, а 
слово "символический" предполагает, что форма их удовлетворения 
Должна быть тождественна форме их выражения ("магико- 
^®*Воличсской), при которой между приносящим удовлетворение 
°рт*ктом (например, материнской грудью) и его символом (в случае 

еНе это, например, яблоки) существует единство.
^ Гот метод может рассматриваться в качестве разновидности 

Г^И-ринства как приема*: психотерапевт играет рать "хорошей 
Ирери", способной понять и удовлетворить неосуществленные 
тРЗДьныс потребности. "Этот метод не только не требует от шизо- 
2 **Ника приспособления к непреодолимой для него конфликтной 
^Уации, напротив, он направлен на то, чтобы иначе организовать,



преобразовать "грубую" реальность, заменить се новой реальностью I 
более "мягкой" и более приемлемой" (lb).

Символическое удовлетворение основных потребностей дол*. I 
но, по мысли Сешеэ, помочь даже субъекту, углубившемуся А  
регрессию: оно осуществляется в том порядке, который иск I 
производит генетическую последовательность стадий*, позволяет! 
шизофреническому Я перестроиться и, соответственно, овладеть! 
реальностью (2Ь).

а )  М.-А. Сешеэ впервые изложила свой метод в работе "Символическое! 
исполнение желаний" (Nouvelle methode de psychotherapie appliquee a un cas j e l 
schizophrenic); приложение к Revue suissc de psychologie et psychologic appliquee n 
12, fed. Medic ales, Hans, Huber. Berne 1947.

(1) Sechehaye (M .-A.). a) 22. —  b) 9.
(2) Sechehaye (M .-A.). а) Глава XI. —  b) См., в особенности часть II.

С И СТЕМ А

Нем.: System. —  Франц.: systeme. —  Англ.: system. —  Исп.: sistema — ИталЛ 
sistema. —  Португ.: sistema.

См.: Инстанция

СЛЕД М Н Е С И Ч Е С К И Й

Нем.: Erinnerungsspur или Erinncrangsrest. —  Франи.: trace mnesiquc —  Л нп .:| 
mnemic-tracc или memory trace. —  Исп.: huella mnemica. —  Итал.: traccia тпепк п Л  
ca. —  Португ.: tra^o или vestigio mnemico

•  Устойчивый фрейдовский термин, обозначающий способ 
вписывания событий в память, их запоминания. По Фрейду, 
мнесические следы постоянно присутствуют в различных си стем ах , 
но оживают лишь вследствие энергетической нагрузки.

■  Психофизиологическое понятие мнесического следа, часто ветре’" 
чающееся в метапсихологичсских текстах, предполагает о п р е д е л е н -  
ную концепцию памяти, которую Фрейд нигде не излож ил Ч 
целостном виде. Это дало повод для многих ошибочных истолк^'1 
ваний мнесического следа как наследника устаревшего н^и'| 
рофизиологического подхода. Не претендуя здесь на полн 
изложение фрейдовской теории памяти, напомним лишь о '■ 
главных требованиях, которые легли в основу самого понят' 1 
мнесического следа: перед Фрейдом стояла задача найти паМ,|Г I 
место в топике* и объяснить ее с точки зрения экономики. 1

1) Стремление определять всякую психическую систему ,|С|К |

^ L _ ____________________________________________ Сл#д ми#симес>г, Г1
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&  функцию, представляя Восприятие-Сознание как функцию осо- 
fojl системы (см.; Сознание), приводит к тезису о несовместимости 
ивЖДУ сознанием и памятью: "Нам трудно поверить, что следы 
-осуждении сохраняются также в системе Восприятие-Сознание.

бы они навсегда оставались в сознании, это быстро привело 
бы к ограничению способности системы к восприятию новых 
возбуждений. Если бы , однако, они были бессознательными, это 
й^ребош ио бы объяснить само существование бессознательных 
процессов в системе, функционирование которой предполагает 
осознание Мы бы ничего нс изменили и ничего не выиграли 
благодаря нашей гипотезе о том, что процесс осознания есть 
функция особой системы"(1). Эта мысль возникает в самих истоках 
психоанализа. Брейер впервые изложил ее в "Исследованиях 
истерии" (Studien uber Hysterie, 1895): "Один и тот же орган не может 
одновременно удовлетворять двум взаимрпротиворечащим 
условиям. Зеркало отражающего телескопа не может быть одно
временно и фотофафической пластинкой" (2). Эти понятия своей 
топики Фрейд попытался впоследствии пояснить сравнением с 
"волшебным блокнотом" (3).

2) Фрейд ввел эти различия, связанные с топикой, в саму память. 
Так, данное событие может быть записано в различных 
"мнесических системах". Фрейд предложил несколько моделей 
(более или менее тесно связанных с образами) такой расчленен
ности памяти на различные уровни. В "Исследованиях истерии” он 
сравнил организацию памяти со сложно устроенным архивом, в 
котором воспоминания можно классифицировать в зависимости от 
имронологичсского порядка, связей в ассоциативных цепях, сте
пени доступности осознанию (4). В своем письме В. Флиссу от 
6.12.96и вглаие VII из "Толкования сновидений" (Die Traumdcutung, 
1900) он изложил эту концепцию упорядоченной последователь
ности записей в мнесических системах еще раз и болсс внятно: 
Цмичие между предсознанием и бессознательным уподоблено 
здесь различию между двумя мнесичсскими системами. В "описа- 
1сльном" смысле слова все мнесические системы считаются бессо- 
7 *®Тельнычи, однако следы системы бессознательного не способны 

по себе проникнуть в сознание, тогда как прсдсознатсльные 
“̂ Поминания (или память в общераспространенном смысле слова) 

огУт вновь возникать при том или ином типе поведения.
* 3) фрейдовская концепция инфантильной амнезии* проясняет

* Нас метапсихологическую теорию мнесических следов. Как 
^ е с т н о , Фрейд считал, что наша неспособность вспомнить 
^^Ытия первых лет жизни обусловлена нс слабостью памяти, а 
Н ?ЧИ ем вытеснения. В более общем смысле это означает, что все 
^ П о минания могут быть записаны в памяти, однако способность 

3Ывать эти воспоминания зависит от их нагрузки, разгрузки,
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противонагрузки. Этот подход опирается на клинически выянлСн 
ное различие между представлением и квантом аффекта*: " Срел,~ 
психических функций необходимо особо выделить какие-*7(J 
единицы (кванты аффекта, порции возбуждения), которые могу, 
возрастать, убывать, смещаться, разряжаться и распространяться п0 
мнесическим следам представлений, как электрические заряды п0 ! 
поверхности тела" (5).

*

Как мы видим, фрейдовская концепция мнесического следа 
четко отлична от эмпиристской концепции энграммы как отпечат
ка, сходного с реальностью. В самом деле:

1 ) мнесический след навсегда записан в психике, причем его 
место определяется связью с другими следами. Фрейд даже попы
тался выделить системы, в которых следы одного и того же объекта 
записываются по-разному в зависимости от типа ассоциаций (одно-1 
моментных, причинно зависимых и пр.) (6,7а). Помимо того, 
оказывается, что, скажем, в одном ассоциативном контексте вос
поминание может всплыть на поверхность, а в другом контексте — 
остается недоступным сознанию (см.: Комплекс).

2) Фрейд даже близок к мысли, что мнесические следы не 
обладают чувственными качествами: "Когда воспоминания всплы
вают в сознании, они не обнаруживают вообще никаких ил» же 
гораздо меньше чувственных качеств, чем восприятия" (7Ь).

По-видимому, "Набросок научной психологии" (Entwurf einer I 
Psychologie, 1895) с его нейрофизиологическим подходом убедитель
нее всего обосновывает любое сравнение мнесического следа с I 
образом-"подобием" и дает наилучший доступ к ф рейдовской  ] 
теории памяти во всем ее своеобразии. В "Наброске" Фрейд п оп ы 
тался понять, как происходит запись воспоминания в нейронном  
аппарате, не обращаясь к проблеме сходства между следами и 
объектами. Мнесический след —  это особое размещение п ролож ен 
ных путей*, из которых выбирается лишь один. П о д о б н о е  

функционирование памяти можно сравнить с "памятью" в теории j 
кибернетических машин, построенных на основе бинарны * 
оппозиций, подобно тому как нейронный аппарат, по ФрейдУ- j 
определяется последовательностью парных разветвлений.

Обращаясь в своих последующих работах к понятию мнесичс^' 
кого следа (в качестве синонима иногда используется понятий 
"мнесический образ”), Фрейд понимал под этим —  когда речь
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-еТ о  конституировании предметов — их отображения в духе 
з101ирической психологии.

у ( 1 ) Freud (S.). Jenscitsdes Lustpiin/ips. 192Э. G.W , XIII, 24: S t . ,  XVIII, 25; франц.,

r (2) Breuer (J.). Theoretisches, 1895. Нем., 164, п.; S.E., II, 188 — 189, п.; франц.,
] 49 ■— 150»

(3) Cf. Freud (S.). Notiz Ober den "Wundeiblock", 1925. G.W., XIV, 3 — 8; S.E., 
XiX, 227 — 232.

(4) Cf. Freud (S.). Zur Psychotherapie der Hysterie, 1895. G.W., I, 295 sqq.; S.E., II, 
291 sqq : Франц., 235 sqq
F (5) Freud (S.). Die Abwehr-Neurosen, 1894. G.W., I, 74; S.E., III, 60. 
i. (6) Cf. Freud (S.). Aus den Anftngen scr Psychoanalyse, 1887 —  1902. Нем., 186; 

англ , 174; франц., 154 —  155.
J f7) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. —  a) Cf. G.W., II —  III, 544; S.E., V, 538

— 539; франц., 442 —  443. —  b) G.W., II —  III, 545; S.E., V, 540; франц., 543 —  544.

СЛОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Нем : Reitzschutz. — Франц.: pare-excitations. — Англ.: protective schield. —  Исп.: 
protector или priteccidn contra las extaciones. —  Итал.: apparato protettivo contra lo 
stimolo. —  Португ.: paraexcita^des.

•  Психофизиологический термин Фрейда, обозначающий функцию 
зшшггы (schutzen) организма от угрозы разрушительных внешних 
возбуждений. Аппарат, осуществляющий эту функцию, есть не что 
иное, как внешний поверхностный слой организма, пассивно фильтру
ющий поступающие возбуждения.

■ Термин Reizschutz в буквальном смысле означает «защита от 
возбуждения*; Фрейд вводит его в работе "По ту сторону принципа 
Удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920), а применяет прежде 
всего в "Заметке о "волшебном блокноте "(Notiz iiber den "Wunder- 
Wock',1925) и в 'Торможении, симптоме, страхе" (Hemmiing, Sym
ptom und Angst, 1926) для обозначения защитной функции и ее 
особого механизма. Английские и французские переводчики Фрей
ма не всегда пользовались в этих различных смыслах одним и тем 
** термином.

Начиная с "Наброска научной психологии" (Entwurf cincr Psy
chologic, 1895) Фрейд утверждал, что в местах внешних возбуждении 
^УЩествуют особые защитные механизмы (Quantitatsschinne). 
Сергии, действующие во внешнем мире, и энергии, которые 
пРИзван разряжать психический аппарат, —  величины разного 
Г^Рядка. и потому где-то на границе между внешним и внутренним 
J2*Pom неизбежно существуют особые системы "нервных окон- 

которые "лишь частично пропускают экзогенную энергию 
^УТ'Рь" ( 1 ). В случае внутренних возбуждений такая защита не



нужна, потому что здесь действуют такие же количества энерГ1,и 
как между нейронами.

Фрейд связывал существование защитных устройств с изначаль
ным стремлением нейронной системы к поддержанию нулевого 
уровня возбуждений Я  (Tragheitsprinzip — принцип инерции*).

В "По ту сторону принципа удовольствия" Фрейд опирается nptl 
построении теории травмы на образ простейшей капельки живой 
субстанции. Для того чтобы выжить, она должна быть окружена 
защитным слоем, который перестает быть живым веществом и 
становится заслоном для защиты от внешних возбуждений, не
сравнимо более сильных, нежели внутренние энергии системы, 
одновременно с тем пропуская эти возбуждения внутрь в количес
твах, пропорциональных их интенсивности, чтобы организм мог 
получить информацию из внешнего мира. С этой точки зрения, 
травма выступает как широкомасштабный прорыв защитного слоя.

Такое предположение о существовании слоя защиты от возбуж
дений хорошо согласуется с концепцией топики: под этим 
защитным слоем находится другой слой, определяемый в "По ту 
сторону принципа удовольствия” как система Восприятие-Со
знание. Фрейд сравнивал эту слоистую структуру со строением 
"волшебного блокнота".

В упоминаемых выше текстах Фрейд отрицал возможность 
укрытия от внутренних возбуждений; это описание психического 
аппарата относится к периоду, логически предшествовавшему 
самой идее психической зашиты.

Для того чтобы понять природу слоя защиты от возбуждении, 
следовало бы рассмотреть вопрос о  значении ф изиологических 
моделей во всей его широте. Ограничимся здесь замечанием, что 
Фрейд нередко приписывал этому устройству некую материальную 
реальность: так, в "Наброске" он говорил о сенсорных органах- 
рецепторах; в "Поту сторону принципа удовольствия" —  об органах 
чувств под оболочкой "общего защитного слоя всего тела" (allgeinei- 
п е  Reizschutz) (2). Однако он придавал защитному слою и более 
широкое психологическое значение, не предполагающее явной 
телесной опоры. В конечном счете он даже приписывал ему чисто 
функциональную роль: защита от возбуждения о б е с п е ч и в а е т с я  

периодической нагрузкой и разгрузкой системы Восприятие-Со
знание, которая пропускает внутрь лишь отдельные фрагменты  
внешнего мира, и тогда оказывается, что раздробление возбужден! '11 
происходит не только в пространстве, но и во времени, вьпыи;1Я 
"периоды невозбудимости" (3).

(1) Freud (S.). Нем., 390; англ., 367; франц., 325.
(2) CF. Freud (S.). G.W., XIII, 27; S.E., XVIII, 28; франц., 31.
(3) Freud (S.). Notiz Ober den "Wundeiblock", 1925. G.W., XIV, 8; S.E., XIX, 231-

472 Слой защиты от возб у*д ,,и^
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Нем.: Verechiebung —  Франц.: deplacemenl. —  Англ.: displacement. —  Исп.: 
nto. —  Итал.: spostamento. —  Португ.: deslocamento.

и, когда ощущение напряженности, значительности, важ-
цости какого-либо представления переходит на другие, поначалу 
fojiee слабые представления, связанные с первым цепью ассоциаций.

Это явление наблюдается прежде всего в анализе сновидений, 
одвяко оно лежит также в основе психоневротической симптоматики, 
а % более общем виде —  любого бессознательного образования.

Психоаналитическая теория смещения опирается на экономичес
кую гипотезу, согласно которой нагрузка того или иного представ
л ен и я  способна отделяться от него, перемещаясь по всей 
ассоциативной цепи.
It “Свободное" смещение этой энергии —  одна из главных черт 

первичного процесса, управляющего бессознательным функцио
нированием психики.

■ 1) Понятие смещения возникает одновременно со всей фрейдов
ской теорией неврозов ( 1 ); оно связано с клинически засвидетель
ствованной независимостью аффекта от представления и с 
экономической гипотезой, призванной объяснить это; речь идет об 
энергии влечения, "которая может возрастать, убывать, смещаться, 
разряжаться" (2а) (см.: Экономика, экономический; Квант аффек
та).

В наиболее развитой форме эта гипотеза предстает во фрейдов
ской модели "нейронного аппарата" в "Наброске научной 
психологии" (Entwurfeiner Psychologie, 1895):"количество" (энергии] 
перемещается по всей цепи нейронов, стремясь в соответствии с 
Принципом нейронной инерции"* лишь к полной разрядке. "Це- 

-чокупный", или "первичный", процесс определяется смешением 
всей энергии с одного представления на другое. Так, при образо
вании симптома, "мнесического символа" истерического типа, 
Изменяется лишь распределение энергии. |К  представлению] А 

Я°баа1 иется нечто изъятое из В. Патологический процесс —  это и 
есть процесс смещения, сходный с тем, что происходит во сне, или,
1,Наче —  первичный процесс" (За).
в и тор и ч н ы и  процесс* также предполагает смещение, однако 
°бласть его действия ограничена, а количества перемещающейся 
Энергии невелики (ЗЬ).
Ж' В психологическом плане очевидно, что Фрейд заметно коле- 
? ^ я  в определении области, где происходит смещение. Иногда он 
Ротинопоставлял смещение и конверсию*, причем смещение вы

г н а л о  как явление, относящееся к представлениям, особенно при



неврозе навязчивых состояний (ср. фрейдовский термин Verschje  ̂
bungersutz —  подмена смешением), а конверсия —  как яапсние 
при котором аффект подавляется и энергия влечения переходит и ’ ! 
области представления в область соматики (2Ь). Иногда смещение 
представало как свойство любого симптомного образования "g 
результате сильного смещения (удовлетворение) может быть 
ограничено небольшой частью целостного либидинального комп
лекса" (4а); тогда оказывалось, что конверсия также предполагает 
смешение, например при переносе генитального удовольствия на 
другую область тела (4Ь).

2) Смешение было особенно ярко показано Фрейдом на примере ] 
сна. В самом деле, сравнение между явным и скрытым содержанием 1 
сновидения показывает, что их главные моменты не совпадают: 
самое важное в скрытом содержании сна может быть представлено 
либо какими-то недавними, но несущественными событиями, либо 
фактами прошлого, которые подверглись смешению уже в детстве. 
Фрейд проводил различие между снами, где есть смещение, и снами, I 
где его нет (5а). В этом последнем случае "...различные элементы 
сновидения занимали в его стуктуре те же места, что и в сновидных 
мыслях" (5Ь). Подобное разграничение может удивить тех, кто вслед 
за Фрейдом считал свободное перемещение энергии неотъемлемым , 
свойством бессознательных процессов. Фрейд не сомневался в том, I 
что смещение может затронуть любой элемент сна, однако н 
'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) он обычно 
называл "трансфером" переход психической энергии от одного 
представления к другому, а "смещением" —  то удивительное) 
явление, в разной степени представленное в разных снах, при 
котором во сне происходит полное изменение точки зрения, сдвиг ! 
главного акцента или "переоценка психических ценностей" (6 ).

В анализе снов смешение тесно связано с другими м еханизмами 
работы сновидения. Так, оно способствует сгущению*, поскольку 
смещение по двум ассоциативным цепям приводит к взаим опере- 
сечению представлений или словесных выражений. Образы также 
легче строятся посредством смещения, при котором п р о и с х о д и т ,  
например, переход от абстрактной мысли к зрительно воспри ним а
емой картине; при этом психический интерес выражается в ярки* 
ощущениях. Наконец, вторичная обработка* также продолж-и’т1 
работу смещения, подчиняя ее собственным целям.

*

В тех различных психологических образованиях, где пси4^  
анализ обнаруживает смещение, оно явно выполняет зашит"' Hf 
функцию: например, при фобиях смешение на фобический обт-сК



Вдаоляет объективировать, локализовать, ограничить страх. В снах 
„сложение дел таково, что смешение выступает как результат 
цензуры "Is fecit, cui prodest |сделал тот, кому выгодно). Приходится 
Признать, что смешение в снах происходит под воздействием цен
тры, т. е. эндопсихи чес кой зашиты" (5с). Однако, по сути, свобод
ное смешение —  это верный признак первичного процесса: "|В 
бессознательном) энергетические нагрузки гораздо более 
„Едвижны В процессе смещения одно представление может отдать 
другому всю свою энергетическую нагрузку целиком...* (7). Эти два 
утверждения нс противоречат друг другу, поскольку цензура побуж
дает к смещению, лишь вытесняя некоторые предсознательные 
представления: они притягиваются бессознательным и оказываются 
ро власти законов первичного процесса. Цензура использует 
механизм смешения, выдвигая на первый план малозначимые 
представления, способные включаться в цепочки ассоциаций, весь
ма удаленные от защитного конфликта.
|  Сам термин "смещение" не предполагает у Фрейда какого-то 

особого предпочтения того или иного типа ассоциативной связи 
(ассоциации по смежности или ассоциации по сходству) во всей 
цепочке смешений. Лингвист Роман Якобсон сравнивал описанные 
Фрейдом бессознательные механизмы с риторическими приемами 
метафоры н метонимии как двух основных полюсов любого языка: 
так, он сопоставлял смешение с метонимией как связью по смеж
ности, а символику —  с метафорическим измерением, в котором 
■робладас: ассоциация по сходству (8 ). Ж. Лакан развил эти 
догадки, уподобляя смешение метонимии, а сгущение —  метафоре 
(9); с точки зрения Лакана, человеческое желание, по сути, струк
турировано законами бессознательного и построено прежде всего 
по метонимическому принципу.

'{■ (1) СГ. Freud (S.). Brief an Joseph Breuer, 29.6.1892. G.W , XVII, 3 — 6; S t . .  1, 147 
- 1 4 8

(2) Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. — a) G.W., 1, 74; S.E., III, 60. —  
h> СГ. G.W , I, 59 — 72: S.E.. III. 45 — 58.

(3) Freud (S.). а) Нем.. 429; англ., 407; франц., 361. — b) Cf. Нем., 446 sqq.; англ., 
** sqq.; франц., 377 sqq.

r  M) Freud (S.). Vorlesungen zur Linluhnmg in die Psychoanalyse, 1916 —  1917. —  a) 
3 ,7 -  XI, 381; S.E.. XVI, 366; франц., 394 —  b) Cf. G.W.. XI. 336; S.E., XVI, 324 —

Франц., 349 —  350.
(5) Freud (S.) Die Traumdeutung, 1900. —  a) Cf. G.W., II —  III, 187; S.E., IV, 180 

Франц . 138 —  139. —  b)G .W „ II —  III, 311; S.E., IV, 306; франц., 229. — с)
W И —  III, 314; S.E., IV, 308; франц., 230.

(6) Freud (S.). Ober den Traum. 1901. G.W , II — III, 667; S.E., V, 655; франц., 76.
(7) Freud (S.) Das Unbewusste, 1915. G.W.. X, 285; S.E., XIV, 186; франц., 130.

4 . №) Ср. например: Jakobson (R.). Deux aspects du langage et deux types d ’aphasie, 
■ Г ^  Персвол в Lssuis de linguistiquc generate, Paris, Fd. de Minuit, 1963, 65 — 66.
|Q. . ” ) Cf. Lacan (J ). Linstance do la lettre dans l'inconscicnt ou la raison depuis Freud.

* u  Psychanalyse, Pans, P.U.F.. 1957, vol. III. 4 7 — 81.



СНЫ НАЯВУ

Нем.: Tagtraum. —  Франц.: reve diumc (reverie). —  Англ.: day-dream. — ц I 
sueflo diurno (devaneo). —  Итал.: sogno diumo. —  Португ.: sonho diumo (divaneio) ' I

•  Так Фрейд называет воображаемый сценарий, придуманный н 
состоянии бодрствования, подчеркивая этим сходство таких rpei С() 
снами наяву. Сны наяву, подобно ночным снам, представляют собой 
осуществление желания; их механизмы тождественны —  в оГ>оИх ] 
случаях преобладает вторичная обработка.

■  В "Исследованиях истерии" (Studien iibcr Hysterie, 1895), особенно! 
в главах, написанных Брейером. подчеркивается значение снов! 
наяву для образования истерических симптомов: Брейер считал, чго| 
привычка грезить наяву ("домашний театр” Анны О.) способегнит 1 
возникновению расщепления* (Spaltung) поля сознания (см.;| 
Гипноидное состояние).

Фрейд интересовался снами наяву (особенно в связи с его! 
теорией сновидений) с двух точек зрения: во-первых, он сравни ад  I 
их возникновение с возникновением сновидений, во-вторых, он! 
исследовал роль, которую они играют в ночных сновидениях.

Сны наяву и ночные сновидения имеют между собою мною! 
общего: "Подобно настоящим сновидениям, сны наяву представля-1 
ют собой исполнения желаний; подобно сновидениям, они осно- 1  
ваны большей частью на впечатлениях от событий детства; подобно! 
сновидениям, они возникают при некотором попуститсльстне col 
стороны цензуры. Исследуя их структуру, мы замечаем, что импульс! 
породившего их желания привел к смешению элементов, из которых 1 
они построены, и изменил их порядок для того, чтобы создать новый i 
ансамбль. Эти сны так же соотносятся с детскими воспоминаниями, 1 
как барочные дворцы в Риме с античными руинами: строительный j 
камень и колонны стали материалом для создания с о в р е м е н н ы х !  
форм" ( 1а).

Сны наяву отличаются преобладанием вторичной о б р а б о т к и * . !

придающей их сценариям большую связность, нежели в обычны4 1 
сновидениях. I

С  точки зрения Фрейда, сны наяву (в  'Толковании с н о в и д е н и и  I 
он использует этот термин как синоним фантазий вообще (Pliant.1' I 
sic) или дневных фантазий (Tagesphantasic)) нс всегда о с о з н а н н ы -  
при этом "возникает значительное количество бессознательны4 1 
(образований], которые вынуждены оставаться бессознательны411; I 
поскольку по своему содержанию и источнику они связаны  LI 
вытесненным материалом" (lb) (см.: Фантазия, фантазм).

Сны наяву составляют большую часть материала сновиден*|Я 
Они могут оказаться среди остатков дневных впечатлений, поди1'!’ I
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ftfCb вместе с ними всевозможным преобразованиям, в частности 
^Вотавливая для вторичной обработки уже готовый сценарий, или 
!фасад сна" ( 1 с).

t  (1 ) Freud (S.). Die Traumdcutung, 1900. —  a) G.W., II — III, 496; S.E., V, 492;
-  366. —  b) G.W., 11 —  111, 496; S.E., V, 492; франц., 366. —  с) O.W.. II —  III, 

$7; S.E., V, 493; франц., 367.

СОБЛАЗНЕНИЯ (СЦЕНА ТЕОРИЯ)
Н- ё

I. Нем.: Verftlhrung (VerfiHmingsszene. Verftthrungstheorie). —  Франц.: seduction 
(jeine d<s, theorie de). — Англ.: scene, theory o f seduction. —  Исп.: escena de, teoria dc 
lagedutci.'ii —  Итал.; seduzione (scena di-, teoria della-). —  Португ.; cena de, teoria da 
»ducac>

0  | . Реальная или воображаемая сцена, в которой субъект (обычно —  
ребенок) становится пассивным объектом сексуальных домогательств 
другого лица (чаще всего —  взрослого).

2. Теория Фрейда (1895 —  1897), впоследствии им отвергнутая,
• которой определяющая роль в этиологии психоневрозов отводилась 
воспоминаниям о реальных сценах соблазнения.

■ В период основания психоанализа Фрейд считал, что теория 
соблазнения способна объяснить вытеснение сексуальности. До 
этого факты соблазнения существовали как клиническое открытие: 
входе лечения пациенты порой вспоминали об опыте сексуального 
соблазнения — живых сценах, в которых инициатива принадлежала 
другому человеку, в большинстве случаев взрослому, а содержание 
менялось —  от простых словесных намеков или жестов до более 
или менее явных случаев сексуального совращения, вызывающих 
испуг*, но пассивно претерпеваемых субъектом.

Фрейд впервые говорит о соблазнении в 1893 г. Между 1895 и 
•897 гг. Фрейд придавал ему важное теоретическое значение, 
причем он вынужден был относить сцены травмирующего соблаз
нения все дальше, в раннее детство.

б Теория соблазнения— это не только признание важнейшей 
Р°ли (в возникновении душевных расстройств) сексуальных сцен 
1,0 сравнению с другими травмами; для Фрейда особое значение 
'чКсуальных сцен стало опорой дальнейшего изучения механизма 
В1*тсснения.

В упрощенном виде эта теория предполагает, что травма* 
Ш ш к ает как бы в два приема или на двух этапах, отделенных друг

Друга перидом полового созревания. Первый этап, или этап 
2 ®блазнсния в собственном смысле слова, характеризуется Фрейдом 
Н£"досексуальное" событие сексуальной жизни, обусловленное 
Ректорами, внешними по отношению к субъекту, который пока

ж
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еще не способен испытывать сексуальные эмоции (отсутстнис 
соматических условий возбуждения, невозможность освоить этот 
опыт). В тот момент, когда возникает сцена соблазнения, она не 
подвергается вытеснению. Лишь на втором этапе другое событие, 
не обязательно имеющее собственно сексуальное значение, вызы
вает в памяти —: по ассоциации —  первое событие. "Здесь, 
замечает Фрейд,—  открывается уникальная возможность увидеть, 
как воспоминание приводит к гораздо более значительному резуль
тату, нежели само событие" (1а). Из-за прилива эндогенных воз
буждений воспоминание подвергается вытеснению.

Сцена соблазнения переживается пассивно, но это означает не 
только пассивное поведение субъекта, но и его неспособность к 
живой реакции при отсутствии соответствующих сексуальных пред
ставлений; пассивность —  это свидетельство неподготовленности, 
в силу которой соблазнение порождает "сексуальный испуг” (Sexual- 
schreck).

Приписывая соблазнению столь важную роль в генезисе вытес
нения, Фрейд последовательно искал сцены пассивного соблаз
нения при неврозе навязчивых состояний и при истерии, где они 
и были прежде всего обнаружены. "Во всех моих случаях невроза 
навязчивостей я обнаруживал —  уже в самом раннем детстве, 
задолго до будущего опыта удовольствия, — некий чисто пассивный 
опыт, который не мог быть случайностью" ( 1 Ь). Фрейд отличал 
невроз навязчивостей от истерии (на том основании, что он обус
ловлен ранним сексуальным опытом, пережитым активно и вы
звавшим удовольствие), стремясь тем не менее обнаружить и при 
неврозе навязчивостей более ранние пассивные сцены, 
напоминающие те, с которыми мы сталкиваемся при истерии.

Как известно, Фрейд впоследствии усомнился в подлинности 
сцен соблазнения и отказался от соответствующей теории. В письме 
Флиссу от 21.9.1897 он приводит основания для этого шага. "Я 
должен немедленно признаться тебе под большим секретом в том. 
что постепенно вызревало во мне в течение этих последних месяцем 
Я больше не верю в мою невротику (neurotica)" (1с). Фрейд обна
ружил, что сцены соблазнения иногда являются продуктом фан
тазирования, причем это открытие подкреплялось постепенны'' 
раскрытием детской сексуальности.

*

Общепринято считать отказ Фрейда от теории с о б л а з н е н и я  
(1897) решающим шагом в  обосновании п с и х о а н а л и т и ч е с к о й  
теории, в  выявлении понятий бессознательного ф а н т а з и р о в а н и я ,  
психической реальности, спонтанной детской сексуальности и  т.Д
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Фрейд и сам неоднократно подчеркивал значенне этого момента в 
Сугорин своих идей: "Хотя и верно, что истерики возводят свои 
Симптомы к мнимым травмам, момент новизны заключается, одна
ко. в том, что подобные сцены создаются фантазией, а потому 
,иарял> с практической реальностью необходимо учитывать и ре;ыь- 
цость психическую. За этим вскоре последовало открытие того, что 
зти фантазии способствовали сокрытию автоэротической 

Я ривности ребенка в первые годы жизни, ее приукрашиванию и 
возвышению. А теперь за всеми этими фантазиями возникает 
картина сексуальной жизни ребенка во всей ее полноте" (2 ).

( Это обобщенное изложение требует ряда уточнений.
1) Вплоть до конца жизни Фрейд неустанно подчеркивал рас

пространенность и патологический смысл сцен соблазнения, 
действительно пережитых детьми (3,4).

Фрейд внес два уточнения в хронологический порядок сцен 
соблазнения, которые лишь по видимости кажутся противорс- 
*чашими друг другу:

; а) сцена соблазнения относится к более позднему периоду, а в 
качестве соблазнителя выступает другой ребенок —  ровесник или 
старший. Однако посредством ретроспективного фантазирования 
сцена соблазнения переносится на более ранний период, а роль 

Кблазнителя приписывается родителю (5а);
б) описание доэдиповой связи с матерью позволяет, особенно 

в случае девочки, говорить о том, что при уходе за новорожденным 
мать подвергает его реальному сексуальному соблазну, который 

шановится прообразом последующих фантазий: "В данном случае 
фантазия ставится на реальную почву, поскольку именно мать в 
своих заботах о гигиене ребенка и уходе за ним неизбежно вызывает, 
быть может впервые, приятные ощущения в его генитатиях" (6 ).

' 2) На уровне теории вряд ли можно сказать, что Фрейд просто- 
Иапросю отказался от приведенного выше объяснения. Скорее 
напротив —  он вновь использовал некоторые важные элементы 
этой объяснительной схемы при последующих разработках психо
аналитической теории. Это:

[ а) мысль о том, что вытеснение есть нечто такое, что осущест
вляется в несколько этапов, причем новый этап в последействии* 
Придает травматический смысл предыдущему. Эта концепция 
Находит свое развитие, к примеру, в работе "Из истории детского 
йевроза” (Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1918);

б) мысль о том, что на втором этапе вытеснения Я подвергается 
■ Ь сси и , наплыву внутреннего возбуждения: в теории соблазнения 
Именно воспоминание, а не само событие имеет травматическое 
значение. И в этом смысле "воспоминание" играет в этой теории 
Р>ль "психической реальности", "чужеродного тела", позднее отдан
ную фантазированию;
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в) мысль о том, что, напротив, психическая реальность вои- 
поминания или фантазии должна обрести свое предельное обосно- 
ванне на "почве реальности". Очевидно, Фрейд никогда не считал 
возможным трактовать фантазию как простой отблеск спонтанной 
сексуальной жизни ребенка. Он постоянно искал за фантазиен 
обоснование ее реальности —  признаки первосцены* (случай Че
ловека с волками), соблазн, которому мать подвергает младенца 
(см. выше п. 16). При этом возникла мысль о том, что фантазии 
основаны в конечном счете на "первофантазиях"*, передаваемых по 
наследству мнесических следах опыта, пережитого в истории чело
веческого рода: "...все тс фантазии [...], которые нам рассказывают 
в анализе, некогда, в первозданные времена, были реальными 
фактами жизни человеческой семьи..." (5Ь). И в самом деле, первый 
вариант фрейдовской теории соблазнения строился вокруг этой 
мысли: поначалу сцена соблазнения непременно должна была 
обосновываться чем-то более реальным, нежели работа вообра
жения;

г) наконец, Фрейд вынужден был признать, хотя и довольно 
поздно, что в фантазиях о соблазнении он "впервые столкнулся с 
Эдиповым комплексом..." (7). И в самом деле, от соблазнения 
девочки отцом до эдиповской любви девочки к отцу —  всего один 
шаг.

Однако проблема в том и заключается, чтобы понять фантазию 
соблазнения: можно ли считать его формой зашиты, положительной 
стороной Эдипова комплекса*, или же его нужно рассматривать как 
основополагающую данность, как следствие того факта, что детская 
сексуальность всецело структурирована чем-то внешним по отно
шению к ней — отношениями родителей, их желаниями, которые 
предшествуют желанию субъекта и придают ему определенную 
форму. В этом смысле реально переживаемый соблазн, равно как 
и фантазии, суть не что иное, как проявления этой данности.

Двигаясь далее в том же направлении, Ференци в 1932 г. (Н) 
подхватил фрейдовскую теорию соблазнения и показал, что взр о с
лая сексуальность с ее "язрком страстей" —  это надлом д е т с к о г о  
мира с его "языком нежности".

Опасность подобного обновления теории соблазнения в том. 
что оно открывает путь к доаналитичсскому понятию сексуальном 
невинности ребенка, на которого воздействует изврашенная сексу- 
альность взрослых. Как раз от мысли о том, что ребенок живет — 
до этого взлома, совращения —  в особом мире, своей жизнью. 
Фрейд и отказывался, считая соблазнение одной из "первоф аН ' 
тазий", относящихся к предыстории человеческого рода. С о б лаз
нение для него —  это не конкретный факт в истории субъекта, но 
структурный момент, доступный переносу в исторический МИР 
лишь в форме мифа.



■удержание скрыто* 481

К (1) Freud (S.). Aus den Anl&ngen der Psychoanalyse, 1887 —  1902. —  а) Нем., 157; 
•НГЛ-. франц., 130. — Ь) Нем., 160; англ., 149; франц., 132. — с) Нем., 229; англ., 
215: франц., 190.

I '  (2) Freud (S.). Zur Geschichte der psychologischen Bewcgung, 1914. G.W., X, 56; 
S.E . M V. 17 —  1; франц., 275.

i  (3) Cf. Freud (S.). Drei Anhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 91 — 92; 
S E i VII, 191; франц., 86 —  87.

[Г (4) Cf. Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G.W., XVII, 113 — 114; S.E., 
XXIII, 187; франц., 57.

|  (5) Freud (S.). Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse, 1915 —  1917. —  a) 
Cf. G .W . XI, 385; S.E., XVI, >70; франц., 398. —  b) G.W., XI, 386; S.E., XVI, 371; 
франц., 399.

|  (6) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur Ltnfilhrung in die Psychoanalyse, 1932. 
G .W  X\ 1 14 S.E., XXII, 120; франц., 165.

I  (7) Freud (S.). Selbstdarstellung, 1925. G.W., XIV, 60; S.E., XX, 34; франц., 52.
» (8) Ferenczi (S.). Sprachverwirrung zwischen den Erwachsenen und dem Kind, 1932 

^ ■ $ 3 3 .  Франц. In: La Psychanalyse. Paris, P.U.F., 1961, VI, 241 — 253. Passim.

С О Д Е РЖ А Н И Е  С К РЫ ТО Е

I Нем.: latenter Inhalt. —  Франц.: contenu latent. —  Англ.: latent content. —  Исп.: 
contenido latente. —  Итал.: contenuto latente. —  Португ.: conteudo latente.

•  Совокупность значений, к которым приходит анализ порождений 
бксознательного, особенно сновндений. Расшифрованный сон уже 
не выступает как рассказ в образах, но как организация мыслей, 
слов, выражающих одно или несколько желаний.

■ Выражение "скрытое содержание" можно понимать широко, т. е. 
как совокупность всего того, что постепенно выявляется в анализе 
(ассоциации пациента, истолкования психоаналитика); скрытое 
содержание сна будет тогда составлено из остатков дневных впе
чатлений, детских воспоминаний, телесных ощущений, отсылок к 
Ч р ц и и  трансфера и пр.

В более узком смысле скрытое содержание —  по контрасту с 
явным содержанием, неполным и неистинным, —  это полный и 
точным перевод речи сновидца, адекватное выражение его желания. 
Тогда явное содержание (Фрейд иногда называет его просто "содер
жанием") —  это урезанный вариант скрытого содержания (так на- 
тМваемых "сновидных мыслей" или "скрытых сновидных мыслей"), 
а скрытое содержание, обнаруживаемое анализом,—  это его 
^ЙИЛИнник; оба они "возникают перед нами как два варианта одного 

Юго же содержания на двух разных языках, или же содержание 
Сна предстает перед нами как перевод сновидных мыслей, как иной 
^Цособ их выражения, знаки которого, равно как и законы связи 
Г1*1* знаков, нам еще только предстоит понять при сравнении 

P*Otih;li.i с переводом. Мы сразу же понимаем сновидныс мысли, 
только осознаем их” ( 1а).
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По Фрейду, скрытое содержание предшествует явному, и в этос! 
смысле работа сновидения, которая заключается в переводе одц0г I 
в другое, "никогда не является творческой" (2). Эго, однако, НЛ 
означает ни того, что психоаналитик в состоянии все обнаружИт 
сам ("Даже в прекрасно истолкованных сновидениях нечто остается ' 
в тени [...]. Это сердцевина сновидения" (lb)), ни того, ч т о  а 
принципе можно построить исчерпывающее истолкование 
сновидения (см.: Сверхистолкование).

(1) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900. —  a) G.W., II —  III, 283; S.E., IV, 277-1 
франц., 207. —  b) G.W., II —  III, 530; S.E., V, 525; франц., 433.

(2) Freud (S.). Ober den Traum, 1901. G.W., II— III, 680; S.E., V, 667; фраки , 1 ц  I

Нем.: manifester Inhalt. —  Франц.; contenu manifest. — Англ.; manifest content - I  
Исп.: contenido manifesto. —  Итал.; contenuto manifesto. —  Португ.: conteudo manifesto I 
или patente.

•  Это сон до аналитического исследования, как он предстает перед 
сновидцем, который о нем рассказывает. В более широком смысле 
можно говорить о явном содержании всего, что выражено в слове (от 
фантазии до литературного произведения) и истолковывается психо
аналитическим методом.

■  Фрейд вводит это выражение в  'Толковании сновидений" (Die 
Traumdeutung, 1900) в  связи со "скрытым содержанием". Понятие 
содержания (без определения) используется в  этом же смысле — 
как противоположность содержанию ''сновидных (или скрытых) 
мыслей". Для Фрейда явное содержание —  это результат работы] 
сновидения, а скрытое содержание — результат п р о т и в о н а п р а в л е н 
ной работы истолкования.

Эта концепция открыта для эпистемологической кри ти ки  с 
точки зрения Политцера, например, сновидение, строго го в о р я , 
имеет лишь одно содержание. То, что Фрейд называл явным 
содержанием, предстает как рассказ, как такое описание сна. при 
котором субъекту не даны все его значения ( 1 ).

(1) Cf. Politzer (G .). Critique des fondements de la psychologie. Paris, Riedcr. 19-8J

или instintiva). —  Итал.; Aisione-defusione (della pulsioni) —  Португ.: ftisSo-desi11’ 
(dos impulsos или das pulsAes).

СОДЕРЖАНИЕ ЯВНОЕ
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Ф$ последнем варианте фрейдовской теории влечений — отношения 
.деду влечениями к жизни и влечениями к смерти в их конкретных 

пР0*мениях.
W  Соединение влечений представляет собой их смешение в 
цзличныч пропорциях; разъединение —  это процесс, при котором 
oHi разграничиваются и полностью разделяются, преследуя каждое 
с*оЮ собственную цель.

g  Именно в последней фрейдовской теории влечений с характер
а м  для нес резким противопоставлением между влечениями к 
яизни* и влечениями к смерти* ставится вопрос: каковы мера 
двисугстния и способ связи двух главных типов влечений в данном 
хило поведения, в данном симптоме? Каковы их взаимодействия, 
их диалектика на различных этапах эволюции субъекта?
I  Вполне понятно, что именно этот новый дуализм влечений 

привел Фрейда к рассмотрению отношений силы между анта
гонистическими влечениями ( а).
L Отныне разрушительные тенденции приобретают такую же силу, 

как сексуальность, они сталкиваются на одной и той же почве и 
обнаруживаются в таких способах поведения (садомазохизм), 
«станциях ( Сверх~Я) и типах отношения к объекту, которые до
ступны психоаналитическому исследованию.

Во всяком случае, само наличие проблемы соединения двух 
основных влечений вовсе нс значит, что они для Фрейда равноз
начны Когда Фрейд говорит о разъединении, он явно или неявно 
имеет в виду, что агрессивность* означает разрыв всех связей с 
ссируальностью*.

W  Как представить себе единство двух влечений? Фрейд не осо- 
vHHo заботился о прояснении этого вопроса. Среди различных 

ЦРНятий. входящих в определение влечения, следует прежде всего 
фвтиться к понятиям объекта* и цели*. Представляется, что 
°°*Падсние двух влечений, различных по своей динамике, в одном
* том же объекте —  это еще нс все; точно так же, по Фрейду, 
И^Сствуе! такое разъединение влечений, которое выступает однов- 
jp a u io  и как "не полностью осуществившееся соединение" ( 1а). 
**Дь здесь подразумевается гармония целей, своего рода синтез, 
Зрсобразие которого определяется его сексуальной окраской: 
СГ‘̂ И’,М и мазохизм— это, по-видимому, прекрасный пример 
ВйИнения двух видов влечений: Эроса и агрессивности. Можно 

^ Н рЮложить, что их отношение есть некий прообраз, *гго всс
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изучаемые нами импульсы влечений образуют соединения И | 1 
сплавы этих двух влечений в различных пропорциях. Эротически Л 
влечения вводят в соединение влечений разнообразие сексуальни I 
целей, тогда как алечения другого рода, будучи в принципе однех*-, I 
разными, приводят к уменьшению разнообразия (2). В продолжение 
этих мыслей, Фрейд описывает эволюцию сексуальности, показывая1  
как агрессивность подчиняется сексуальному влечению (3).

Фрейд неоднократно подчеркивал, что, поскольку мы имес*Л 
дело со смесью влечений, их все можно представить как соединение] 
в различных пропорциях Эроса и агрессивности и образование лоЛ 
полнитсльных рядов*: "При соединении влечений изменение соотно.| 
шений между ними имеет весьма важные следствия. Избыток 
сексуальной агрессивности превращает любовника в садиста и убийцу, 
а недостаток агрессивности делает его робким импотентом" (4а).

Разъединение —  это, напротив, процесс, в результате которого 
восстанавливается собственная цель каждого влечения. Два оснон-j 
ных влечения существовали, по Фрейду, еще в эпоху мифических 
первоначал человека, однако полная их обособленность — яо! 
лишь крайний случай, приближенно представленный в клиничес
кой практике как отступление от того идеального движения, при | 
котором агрессивность все больше сливается с сексуальной 
функцией. Для Фрейда один из лучших примеров разъединения 
влечений —  это невроз навязчивостей со всей его амбивалент
ностью (lb).

В абстракции, следовательно, можно говорить о существовании 
двух дополнительных рядов: в первом, количественном, ряду пред
ставлены различные конкретные соотношения между либидо и 
агрессивностью; во втором ряду — различие степени соединенности 
или разъединенности этих двух влечений. Фактически речь идет, 
здесь о двух мало связанных друг с другом способах выражения 
одной и той же мысли. По суги, либидо и агрессивность не должны 
рассматриваться как резко противоположные элементы. Как извест
но, либидо, по Фрейду, направлено на связывание (Binding)' 
соединение; агрессивность же, напротив, по самой своей прироДв|  
направлена на "разрыв отношений" (4Ь). А это означает, что пре* 
обладание агрессивности приводит к разъединению был1)ГЧ  
единства влечений; напротив, преобладание либидо усиливает тсн*1  
денцию к соединению: так, "сущность регресса либидо, напри'11*'! 
от генитальной к анально-садической стадии, есть не что иное. к>‘ ] 
разъединение влечений, и наоборот: переход от ранней к окон’1,1!  
тельно сложившейся генитальной стадии обусловлен дополните-11’|  
ным воздействием эротических компонентов" ( 1 с).

484 Соединение — разъединение (влеч..,,
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Мысль о соединении влечений к смерти с влечениями к жизни 
^рожалась у Фрейда с помощью различных понятий: это Ver- 
gcluiielziing (слияние) (3b), Legieruiig (смесь) (5), sich kombinicrcn 
(сочетаться) (4с). Однако в итоге он предпочел пару понятий 
Mjschung (или Vermischung) —  Entmischung, которая и вошла в 
Х |пюаналнтнчсскую терминологию. Слово Mischung означает сме
щение (например, двух жидкостей в той или иной пропорции); 
(Jntmischung —  разделение двух элементов смеси.

I - 1
Г, о) С т о т  момента, как в психоанализе возникла гипотеза об особом теч ен и и  

к агрессии, стала ощущаться потребность в понятии, способном выразить это 
денство с сексуальным влечением; так, Адлер тво р и л  о перекрещивании влечений 
(Wbuerschrankunjz), подчеркивая тем самым, что "один и тот же объект может 
одновременно использоваться для удовлетворения различных влечений" (6).

I (1) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. —  a) G.W., XIII, 270; S.E., XIX, 42; 
франц . 197 —  198. —  b) Cf. G .W , XIII, 270; S.E., XIX, 42; франц., 197. —  с) G.W., 
XIII, 270; S.E., XIX, 42; франц., 197.
, (2) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur LinlUhnin*! in die Psychoanalyse, 1932. 

G.W, XV, 111 — 112; S.E., XXII, 104 —  105; франц., 143.
I  (3) Cf. Freud (S.). Jenseits des Lustpnnzips. 1920. —  a) G.W., XIII. 57—58; S t . ,

XVIII, 53 —  54; франц., 62. —  b) Cf. G.W., XIII, 59; S.E., XVIII, 55; франц., 63.
(4) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. —  a) G.W , XVII, 71; S.E., XXIII, 

149;франц 9. — b) G.W., XVII, 71; S.E., XXIII, 148; франц., 8. — с) Cf. G.W., XVII, 
233; S.E., XVIII. 149; франц., 9.

ft (5) Cf. Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. G.W., XIII, 233; S.E., 
xv ill, 258 — 259.

(6) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. G .W., X. 215; S.E., XIV, 123; франц.,

СОЗНАНИЕ (В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ)

- А) Нем.: Bewusstheit. —  Франц.: conscience (psychologique). —  Англ.: the attribute 
j***the fact) o f being conscious. — M en: el estarconsciente. — Итал : consapevolezza. —  
,0PTyi. о estar consciente.

ц. В) Нем.: Bewusstsein. —  Англ.: consciousness. —  Исп.: conciencia psicologica. —  
coschienza. —  Португ.: consciencia psicoUSgica.

В  описательном смысле слова: качество актуальности, харак- 
2 ®УЮ1щч‘ маличные восприятия (внешние и внутренние) в обшей 
0>окупности психических явлений.

^ Ь) Согласно метапсихологической теории Фрейда, сознание есть 
Секция определенной системы —  Восприятие-Сознание (Вс-Сз). 

Сточки зрения топики, система Восприятие-Сознание находится 
В е р н ф е р и и  психического аппарата и принимает ипформацию
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одновременно из внешнего н внутреннего мира, а это, в свою очере u 
означает, что удовольствие —  неудовольствие возникает одновре! 
менно с оживлением мнесических следов. Восприпе-С озна|1и' 
Фрейд часто считал функцией системы предсознательного, , ( 
точнее, Предсознания-Сознания (Псз-Сз).

С точки зрения функциональной, система Восприятие-Сознание 
противоположна бессознательному и предсознательному как систе
мам мнесических следов: в Восприятии-Сознании следы возбуждений 
остаются ненадолго.

С точки зрения экономический, система Восприятие-Со нм ,е 
отличается тем, что располагает свободно перемещающейся энергией 
и может нагружать ею тот или иной элемент (механизм внимания).

Сознание играет важную роль в динамике конфликтов (созна
тельное избегание неприятного, более тонкое регулирование принципа 
удовольствия) и в динамике лечения (границы и функции осознания); 
однако в ходе защитного конфликта не может считаться одним из 
его полюсов (а).

■  Хотя психоаналитическая теория и отказалась от определения ] 
психики через сознание, из этого не следует, что сознание стало в 
ней несущественным феноменом. Фрейд высмеивал такие попытки I 
принизить сознание, иногда делавшиеся в психологии: "Крайняя j 
тенденция, представленная, например, американским бихс-] 
виоризмом, исходит из возможности построить психологию, пре
небрегши этим фундаментальным фактом!” ( 1 а).

Фрейд считал сознание фактом индивидуального опыта, доступ
ным непосредственной интуиции, и не пытался дать ему какое-то j 
другое определение. Речь идет об "уникальном факте, не поддаю-1 
щемся никакому объяснению и описанию (...). Однако, когда 
говорят о сознании, каждый по собственному опыту знает, о чем 
идет речь" (lb).

В этом утверждении два смысла: сознание дает нам лишь 
неполную картину наших психических процессов, большей частью  | 
бессознательных; однако нам вовсе не безразлично, сознател ьн<Я 
или бессознательно то или иное явление, —  нам нужна теория, 
которая бы определяла место и роль сознания.

Уже в первой метапсихологической теории Фрейда содержатся 1 
два важных утверждения: с  одной стороны, Фрейд у п о д о б л я е т  I 
сознание восприятию и видит его сущность в сп о со б н о ! 1 
воспринимать чувственные качества. С другой стороны, он доверяс I 
эту функцию Восприятия-Сознания отдельной системе (системе  ̂
или W), независимой от других психических механизмов и упР lHd 
лясмой чисто количественными

психических механизмов и . j
принципами: " Сознание даст 1 *■ 

ми, т.е. разнообразные о ш у ш е |,ито, что мы называем качествами, - о
различия, причем само различие этих ощущений определяется oi



LKjUMH с внешним миром. Внутри этой области различия нахо- 
^ с я  ряды сходных явлений, но в ней нет качеств в собственном 
^ысле слова" (2а).

|  Первое из этих утверждений сохраняет свою силу для всего 
fcrtpqecmt Фрейда: "Сознание —  это субъективный аспект той 
части физических процессов в нервной системе, которая связана с 
в о с п р и ят и е м ..."  (2Ь). Согласно этому утверждению, именно 
К п р и я т и е . точнее —  восприятие внешнего мира, играет главную 
роль в сознании: ” Доступ к сознанию связан прежде всего с 
восприятием  внешнего мира нашими органами чувств" (1с). В 
теории испытания реальности* важно отметить синонимичность 
дцражений: признак качества, признак восприятия и признак 
реальности (2с). Поначалу "между восприятием и внешней реаль
ностью существовало равенство “ (Id). Сознание психических явлений 
Л в е л и м о  от восприятия качеств: сознание есть не что иное, как 
Щ  чувственный орган восприятия психических качеств" (За). Со
знание воспринимает состояния напряжения, связанные с вле
чениями. и состояния разрядки возбуждения, выступающие в виде 
качеств удовольствия —  неудовольствия. Однако наиболее сложно 
Осознание того, что Фрейд называл "мыслительными процессами", 
понимая под этим как оживление воспоминаний, так и рассуж
дение, а в более общем смысле слова — любой процесс, предпола
гающий игру "представлений"*. На протяжении всего своего 
творчества Фрейд придерживался теории, утверждающей 
зависимость осознания мыслительных процессов от их ассоциаций 
со "словесными остатками" (Wortreste) (см.: Представление пред
метное и представление словесное). Поскольку ввод в действие этих 
остатков предполагает новое восприятие, вспоминаемые слова, по 
4 >айне и мере поначалу, произносятся вновь (2d) и сознание уко
реняется в той точке, из которой энергетическая сверхнагрузка* 
может распространяться во все стороны: "Для того чтобы обладать 
ЮИественной определенностью, мыслительные процессы у челове- 

Должны быть связаны со словесными воспоминаниями, качсст- 
“внные остатки которых достаточны для привлечения сознательного 
•Имания. в результате чего мысль получает новую нагрузку, спо
р н у ю  к перемещениям" (ЗЬ).

Эта связь между сознанием и восприятием побуждает Фрейда 
Ц?ОДинить их, чаше всего в рамках одной системы, которую в 
■Рброскс научной психологии" (Entwuif einer Psychologic, 1885) он 
? * ЬШцл системой со , а начиная с метапсихалогических работ 1915 г. 
В *  Называть системой Вое приятие-Сознание (В с — Сз). Выдс- 

Иие одной системы среди других систем, в которых записаны 
Л^сические следы* (Псз и Сз), логически выводится из идеи, ранее 
^витои Брсйсром в "Теоретических размышлениях" (Thcoretischcs, 
И г ):  "Один и тот же орган не может выполнять взаимо-

£ 0 9наиие (в п си хол оги ч еском  с м ы с л е )  4S7



противоречивые функции", а именно быстро восстанавливать т*. 
дыдушее состояние (statu ante), для того чтобы можно бьц^  
воспринимать новые впечатления, и накапливать впечатления, Л1„| 
того чтобы можно было воспроизводить их (4). Позже Фре^, 
дополнит эту мысль формулой, направленной на объяснение "Нс_ 
умопостигаемости" появления сознания: ”... оно возникает в системе 
восприятия на месте устойчивых следов" (5а).

*
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Определить топику* сознания нелегко: хотя в "Наброске" Фрейд 
помешал ее на "верхних этажах системы", однако вскоре тесная 
связь сознания с восприятием заставила Фрейда сдвинуть се на] 
границу между внешним миром и мнссичсскими системами: 
"Психический аппарат восприятия включает в себя два уровня:] 
внешний, или слой зашиты от избытка внешних возбуждений, и 
внутренний —  поверхность, принимающую возбуждения или j 
систему Вс — Сз" (5Ь) (см.: Защитный слой от возбуждений). Это! 
пограничное положение задает будущее место Я\ в "Я и Оно" (Das 
Ich mid das Es, 1923) Фрейд трактовал систему Вс — Сз как "ядро 
Я' (6а): "Я это часть Оно, измененная прямым воздействием внеш
него мира при посредстве Вс —  Сз, а в некотором смысле — 
продолжение процесса поверхностной дифференциации" (6Ь) (см.: 1 
Я).

С точки зрения экономической*, сознание непрестанно ставило 
перед Фрейдом проблему. В самом деле, сознание — это явлениеJ  
порожденное восприятием чувственных качеств, но ведь и количес
твенные феномены —  напряжения и расслабления —  могут бьпъ . 
осознаны лишь в виде тех или иных качеств. С другой стороны , j 
однако, такая неразрывно связанная с сознанием функция. кок | 
внимание (багьшее или меньшее сосредоточение) или же процесс 
осознания (Bewusstwerden), столь важный в пси хоан али ти ческом  
лечении, требуют истолкования в понятиях экономики. ФрейЧ 
высказал предположение, что энергия внимания, которая мож<-'т|  
стать, к примеру, "сверхнагрузкой" восприятия,—  это энергия, 
порождаемая Я  («Набросок») или же системой Вс («Толкование 
сновидений») и направляемая определенными качественным1* 
признаками сознания: " Биологический механизм внимания дейсТ' 1  
вует и применительно к Я: как только реальность знаком обна
руживает себя, так нагрузка присутствующего в данный м о м е н  
восприятия должна превратиться в свсрхнагрузку" (2е).

Сосредоточив внимание на мыслительных процессах, мо* ' 1 
управлять ими более тонко, нежели это способен делать прини"̂  
удовольствия в одиночку: "Мы видим, что восприятие п о с р е д с т н 1’
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Воанов чувств —  это результат сосредоточения нагрузки внимания 
F  тех путях, по которым распространяется получаемое извне 
чувственное возбуждение: качественное возбуждение системы 
^ п р и я ти я  действует как регулятор разгрузки подвижных 
К а ч е с т в  психической энергии. Ту же самую функцию мы можем 
С и п и сап, и высшему органу чувств —  сознанию. Восприятие 
новых качеств заставляет его направлять подвижные количества 
энергии, единицы нагрузки в других направлениях, должным обра
зом их распределяя" (Зс) (см.: Энергия свободная —  энергия свя
занная; Сверхнагрузка).

Наконец, с точки зрения динамики*, отмстим некоторое изме
нение во взглядах Фрейда по вопросу о роли сознания в защитных 
процессах и о действенности лечения. Не пытаясь проследить здесь 
все эти изменения, укажем лишь на некоторые из них:

' 1 ) в раннем психоанализе вытеснение, например, рассматрива
лось как намеренное отвержение на уровне, близком к вниманию: 
"Расшепление сознания в случае приобретенной истерии —  это (...) 
намеренное действие, нередко осуществляемое актом свободной 
воли..." (7).

\ Как известно, возрастание интереса к бессознательным аспек
там защиты и сопротивлениям привело Фрейда к переосмыслению 
понятия Я и построению второй теории психического аппарата. 

i  2 )  Важным этапом этих изменений были метапсихологические 
сочинения (1915), в которых Фрейд утверждал: "...осознанность, 
единственный признак психических процессов, данный нам прямо 
и непосредственно, ни в коей мере не способен стать критерием 
шмичения между системами" (8а). Все это не означает отказа 
Фрейда от мысли, что сознание есть признак системы, ее обо
собившийся "орган”: дело в том, что доступа в сознание еще 
нррстаточно для определения места того или иного содержания в 
системах предсознательного или бессознательного: "Стремясь к 
метапсихологическому пониманию психики, мы не должны 
■Вписывать особого значения симптому "осознанности" (8Ь, р).

3) В теории психоаналитической терапии проблематика осо
знания и его действенности неизменно была главной темой раз- 
‘влилений. Укажем здесь лишь на соотносительную значимость и 
Сдожное взаимодействие различных факторов лечения: вос
поминания и конструкции, повторения в трансфере и проработки, 
J*K°Heu, истолкования —  которое не ограничивается общением на 
Уровне сознания, но влечет за собой перестройку всей психики. 
**9ИХоаналитическое лечение опирается на воздействие Сз на Без 

J* 6 Любом случае свидетельствует о том, что эта задача сложна, но
* безнадежна" (8с). Вместе с тем Фрейд все настойчивее под- 

ВрКИвал, что сообщить больному толкование той или иной бессо



знательной фантазии*, даже и вполне точное, совершенно недост \  
точно для общей перестройки его психики и поведения: "р u 
сообщить больному некогда вытесненное им и вычисленное HuvU 
представление, это поначалу ничего нс изменит в его психическоЯ 
состоянии. Прежде всего это не устранит вытеснения и 
уничтожит его результатов...” (8d).

Осознание само по себе не приводит к включению в ы т е с н е н н о г Л  
в систему предсознательного: его необходимо дополнить устрц, ] 
нением сопротивлений, мешающих системам предсознательного Ж  
бессознательного сообщаться между собой, и установлением цсе 
более тесной связи между бессознательными мнесическими с л е д а м и  
и их словесным выражением. Лишь в результате этой работЛ 
соотносятся услышанное и пережитое, совершенно различные по 
своей психической природе, даже при полном сходстве их содер-. 
жаний" (8е). Именно проработка* обеспечивает в конечном смете j 
доступ психических содержаний в предсознательное.

а )  Прилагательное bewusst означает "сознательный" в двояком смысле: активноц ] 
(осознающий нечто) и пассивном (качество, присущее объекту сознания) В немец- ] 
ком языке существует целый ряд существительных с корнем bewusst. Bewusstheit — 1 
это качество объекта сознания, свойство осознанности. Bewusstsein —  это сознание I 
как психологическая реальность; это скорее деятельность, функция сознавания. : 
Моральное сознание обозначается словом das Gewissen. Das Bewusste —  осознан- j 
ное — это скорее тип содержания, отличный от предсознательных и бессознательных 
содержаний. Das Bewusstwcrden —  осознание того или иного представления. D a f l  
Bewusstmachen —  факт осознания определенного содержания.

Р) Заметим по этому поводу, что все обозначения систем в первой теории 
психического аппарата строятся вокруг сознания: бессознательное, предсознатель
ное, сознание.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ

I  Нем Wideretand. —  Франц.: resistance. —  Англ.: resistance. — Исп.: resisten- 
ю . __Итал.: resistenza. —  Португ.: resistencia.Cw
Ф В ходе психоаналитического лечения сопротивлением называются 

те слова и поступки анализируемого, которые мешают ему 
хроники' ib в собственное бессознательное. В расширительном смыс
ла фрейл говорил о сопротивлении психоанализу как об установке 
Л  отторжение сделанных им открытий, поскольку они обнаруживали 
бессознательные желания и приводили человека в состояние 
"психологической угнетенности" (а).

g  Понятие сопротиапения было введено Фрейдом очень рано: 
можно даже сказать, что оно сыграло решающую роль в основании 
психоанализа. В сущности, Фрейд отказался от гипноза и внушения 
из-за сильного сопротивления некоторых пациентов, которое каза
лось ему и обоснованным (р ), хотя и непреодолимым, и недоступ
ным истолкованию ( у). Напротив, психоанализ справляется с этими 
трудностями, постепенно выявляя сопротивления, которые выра
жаются прежде всего в различных способах нарушения пациентом 
основного правила*. Первый обзор различных форм 
сопротивления —  явных или скрытых —  мы находим в "Исследо
ваниях истерии" (Studicn uber Hysterie,1895) (la).

1 Поначалу в сопротивлении видели препятствие на пути прояс
нения симптомов и продвижения вперед в лечении: "В конечном 
счете именно сопротивление препятствует |тсрапевтичсской] рабо
те" (2а, 5). Фрейд пытался преодолеть сопротивление настойчивым 
противодействием и убеждением, но затем понял, что 
сопротивление и само по себе дает доступ к вытесненному и к тайне 
Нбвроза. поскольку при сопротивлении и при вытеснении действуют 
О Д Н И  и те же силы. В своих сочинениях по технике психоанализа 
Фрейд подчеркивал, что все достижения в этой области связаны с 
®олсе глубоким пониманием сопротивления, или, иначе говоря, 
того клинического факта, что рассказать пациенту о смысле его 
симптомов недостаточно для того, чтобы избавить его от вытес
нения. Как известно, Фрейд настаивая на том. что истолкование 
^противления и истолкование трансфера —  это главные особен
ности психоаналитической техники. К тому же он считал, что 
Трансфер, при котором повторение действий заменяется рассказом
0 воспоминаниях, —  это тоже сопротивление; к тому же 
^Противление использует трансфер, хотя само по себе его и не 
п°рождает.

|  Собственные взгляды Ф|>ейда на сопротивление выявить труд
нее. в "Исследованиях истерии" изложена такая гипотеза: вое-
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поминания как бы располагаются концентрическими кругами во
круг патогенного ядра, причем чем ближе к центральному ядру MbJ 
подходим, двигаясь от одного круга к другому, тем сильнее оказы
вается сопротивление (lb). С этого момента Фрейд трактов^-, 
сопротивление как силу, напраатенную Я  против мучительных 
представлений: эта сила проявляется в ходе лечения из-за необ
ходимости воспоминания. Он, по-видимому, видел источник 
сопротивления в силе отталкивания, порождаемой вытесненным 
как таковым, в трудностях осознания и особенно полного приятия 
вытесненного субъектом. Таким образом, здесь присутствует дц., 
различных объяснения: согласно первому, сила сопротивления 
зависит от степени удаленности вытесненного, согласно второму, 
сопротивление выполняет защитную функцию. В работах Фрейд;! 
по технике психоанализа присутствуют оба эти объяснения.

Однако во второй топике акцент сдвигается на тот момент 
сопротивления, который связан с защитой, причем эту защиту, как 
подчеркивается в ряде текстов, осуществляет Я. "Бессознательное, 
или, иначе говоря, "вытесненное", не оказывает никакого 
сопротивления усилиям врача. Оно фактически стремится лишь 
■освободиться от давящей на него силы и проложить путь к сознанию 
или же к разрядке действием. Сопротивление во время лечения 
возникает втех же самых высших слоях и системах психики, которые 
в свое время вызвали вытеснение" (3). Эту ведущую роль защиты, 
осущестыяемой Я, Фрейд подчеркивал и в одной из последних 
своих работ: "...механизмы зашиты от прежних опасностей вновь 
начинают действовать в форме сопротивления излечению Это 
происходит потому, что Я видит в излечении новую опасность" (4а) 
С этой точки зрения, анализ сопротивлений целиком совпадает с 
анализом постоянных зашит Я, проявляющихся в аналитическом 
ситуации (Анна Фрейд).

Однако Фрейд считал, что ссылок на сопротивления Я  недоста
точно для понимания трудностей, возникающих в процессе психо
аналитической работы и при се завершении: аналитик сталкивается 
в своей практике с сопротивлениями, никак не выводимыми из 
изменений >7*(4Ь).

В конце работы "Торможение, симптом, страх" (Hemmur^ 
Symptom und Angst, 1926) Фрейд говорил о  пяти форма4 
сопротивления. Три из них связаны с  Я: это вы тесн ен и е , 
сопротивление трансферу и феномен вторичной выгоды от болезни, 
"основанный на включении симптома в Я'. Кроме того, следует 
указать также на сопротивление бессознательного (или Оно) и на 
сопротивление Сверх-Я. Первое делает технически необходим011 
проработку* (Durcharbeiten) психических содержаний — это 
"... сила навязчивого повторения, притяжение вытесненных i» '  
чений бессознательными прообразами". Наконец, сопротивлени е
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b f/rc -Яобусловлено бессознательным чувством вины и потребностью 
К деазании (5а) (см.: Отрицательная терапевтическая реакция).

ШЭга попытка метапсихологической классификации нс удовлет- 
lopa.i i Фрейда; ее достоинством, однако, было то, что внутри- и 
^(«личностные феномены сопротивления могли отныне четко 

Н граничиваться от механизмов защиты, внутренне присущих 
Вруктуре Я. Вопрос о том, что собственно оказывает 
■противление, оставался для него открытым и нерешенным ( е). 
Яомимо Я, "...которое цепко держится за свои противона- 
Вузки"(5Ь), приходится видеть главное препятствие аналитической 
ццбою в некоем глубинном сопротивлении, о сущности которого 
тренд высказывал различные гипотезы, в любом случае под- 
В к и в а я , однако, его несводимость к защитным действиям (см.: 
Квязчмное повторение).

I а )  Эта мысль возникла в 1896 г.: "Я сталкиваюсь с такой враждебностью и живу 
|  таком одиночестве, будто я действительно открыл великие истины* (2Ь).

[ О  'психологической угнетенности- см. в раСхгте "Трудность психоанализа" (Line 
Sclwierigkeit der Psychoanalyse, 1917) (6).

[ p) "Когда на упорно сопротивляющегося больного прикрикнули: "Что вы 
Ъ а е т е  Вы же мешаете внушению!", — я подумал про себя, что это неспра- 
В ф Ж В (км  и насилие. Если человека пытаются подчинить внушением, он конечно 
же имеет право на "противовнушение" (7).

К у) Внушение " не позволяет нам. в частности, заметил ь сопротивление пациента, 
■ м л яю и к’нк и за свою болезнь и тем самым мешающего собственному вызлоров-

НИЮ" (8).
I, 6) См. определение сопротивления в "Толковании сновидений" (Die I'raumdeu- 

tung, 1900): "Все, что нарушает ход аналитической работы, есть сопротивление" (9).
I  в) Читателю стоит обратиться к "Психоаналитической технике" Э. Гловера. 

ЯЬречислив различные вилы сопротивления как постоянные способы психической 
амциты выявленные психоанализом, Гловер признал существование некоего остат
ка: "...перебрав все возможности сопротивления, возникающего на уровне Я и 
Сверх -Я , мы сталкиваемся с очевидным фактом повторения одной и той же сово- 

В П и осш  представлений |...|. Мы полагали, будто устранение сопротивлений Я  и 
Снрх-Я  приводит к ослаблению давления, причем либо заряд сам по себе рассеется 
•осле взрыва, либо найдутся другие способы защиты, посредством которых удастся 
в*язат», свободную энергию, как это происходит при образовании временных симпто
мов А вместо этого мы, кажется, лишь дали новый толчок механизму навязчивого 

ЩВеторения при котором Оно воспользовалось ослаблением защит Я и стало сильнее 
■ И п яги в л п  к себе предсознательные представления" (10).

, $  (1) Freud (S.). a) G.W.. 1, 280; S.E., II, 278; франц., 225. —  Ь) G.W., 1, 2К4; S.E.,
289; франц., 234.

(2) Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse. 1887 —  1902. —  а) Письмо от 
•7*10.1897. Нем., 172; англ., 161; франц., 143.

(3) Freud (S.). Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., XIII, 17; S.E., XVIII, 19; франц.,

^  (4) Freud (S.). Die endhche und unendliche Analyse, 1937. — a) G.W., XVI, 84; S.E., 
ЭДН I. 238; франц., 24 —  25. —  b) G.W., XVI, 86; S.E., XXIIl, 241, франц., 27. 
й.  (5) Freud (S.). a) C f G.W., XIV, 191 —  193: S.E., XX, 158 —  160; франц.. 87 — 
59 — b) G.W., XIV, 191 — 193; S.E., XX, 158 —  160; франц., 87 —  89.

(6) Cf. Freud (S.).G.W , XII, 1— 26; S.E.. XVII, 137-^144; франц., 137— 147.



(7) Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII, 97; S.E., XViii I 
89: франц., 99. • I

(8) Freud (S.). Ober Psychotherapie, 1904. G.W., V, 18; S.E., V II, 261; франц i4
(9) Freud (S.). G.W., I I  —  I I I ,  521; S.E., V, 517; франц., 427.
(10) Glover (Ed.). Англ., London, Bailliere, 1955; франц., Paris, P.U.F., I9$g <,.
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494____________________________________________________Состояние гипноИДИг^  1

СОСТОЯНИЕ ГИПНОИДНОЕ

Нем.: Hypnoider Zustand. —  Франц.: ita t hypnolde. —  Англ.: hypnoid state. __ 
Исп.: estado hipnoide. —  Итал.: stato ipnoide. —  Португ.: estado hipnoide.

•  Термин Брейера: состояние сознания, аналогичное тому, которое 
возникает при гипнозе; в этом состоянии содержания сознания лишь 
ограниченно входят или даже вовсе не входят в ассоциативные связи 
с остальными проявлениями душевной жизни; в результате образу
ются отдельные группы ассоциаций.

■  Понятие гипноидного состояния приписывается Й. Брейеру, 
однако сам Брейер ссылался на П.Мебиуса как на своего предшест
венника.

Брейер пришел к понятию гипноидного состояния, наблюдая 
отношения между гипнозом и истерией, особенно сходство между 
рядом симптомов, вызванных гипнозом, и рядом истерических 
симптомов. События, воспринятые субъектом во время 
гипноидного состояния (например, приказы гипнотизера), сохра
няют для субъекта свою независимую действенность; они могут 
вновь повториться либо во время другого сеанса гипноза, либо в 
состоянии бодрствования — в поступках субъекта, по видимости 
бессмысленных, оторванных от его теперешней ситуации. Гипноз 
и его последствия дают экспериментальную модель того, что в 
поведении истерика несовместимо с собственными побуждениями 
субъекта.

Таким образом, гипноидные состояния —  это лежащие у исто
ков истерии естественные прообразы искусственно вы званны х 
гипнотических состояний. "Оно (гипнотическое с о с то я н и е ) 
неизбежно предполагает своего рода пустоту сознания, при к о т о |> о й  
возникающее представление не встречает сопротивления со сторо
ны других представлений, так что властвовать будет тот, кто придет 
первым" ( а).

По Брейеру, гипноидные состояния возникают под воз
действием двух условий: грезящего состояния (греза наяву, сум е
речное сознание) и аффекта, причем спонтанное с о сто я н и е  
самогипноза возникает, когда "... в обычное грезящее состоян ие
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■уоочена эмоция" (1а). Некоторые ситуации — состояние влюб
ленности, уход за заболевшим близким человеком — способствуют 
совмещению этих двух факторов: "Во время дежурства у постели 
Ьльно! о тишина, сосредоточенность мыслей на одном-единствен- 
ном объекте, напряженное прислушивание к дыханию больного —  

это создаст как раз те условия, которых требуют процедуры 
ноза, и вызывает в человеке, находящемся в сумеречном состо- 

1ии. чувство тревоги" (1Ь). В конечном счете гипноидныс состо
им, по Брейеру, могут порождаться каким-либо одним из этих 

ipoe: преобразованием грезы в самогипноз без вмешательства 
кта или живой эмоцией (например, испугом*), парализующей 

ассоциаций.
В "Предварительном сообщении" (Vorlaufige Mitteilung, 1893) 

Брейера и Фрейда вопрос ставится несколько иначе: речь идет не
о роли грезы и аффекта в возникновении гипноидных состояний, 
но скорее о роли пшноидного состояния и травмирующего аффекта 
в происхождении истерии: если травма может вызвать гипноиднос 

Востоииие или же сама возникает то время такого состояния, значит 
« т н о и д н о е  состояние может стать патогенным и само по себе.

j> Патогенность гипноидного состояния заключается в том, что 
вызванные им представления оторваны от "ассоциативногообмена", 

а| значит, и от всякой "ассоциативной обработки*". Они образуют 
■отдельную группу психических явлений", заряженную аффектом, 
■Воторыи либо распространяется на все содержание сознания, либо 
«(если этого не происходит), соединяется с другими такими же 

Аруппами. Так возникает расщепленность душевной жизни (осо
бенно очевидная при раздвоении личности), свидетельствующая о 
разложении психики на сознательное и бессознательное.

Брейер считал гипноиднос состояние основным условием 
■стерпи Ф|)ейд поначалу отметил все положительное, что он видел 

в этой теории (особенно по сравнению с концепцией Жане) как 
попытке объяснить свойственные истерии «...расщепленность со- 

'Знания и образование отдельных групп психических явлений" (2а). 
Там. где Жане исходил в своей трактовке из "...внутренней слабости 
психического синтеза и узости "поля сознания" (2Ь) ( р ), Брейер 

убедительно показал, что расщепленность сознания, характерную 
Для истерии, можно объяснить особенностями гипноидных состо
яний

Однако вскоре Фрейд открыл истерию защиты*, ограничив тем 
®амым значение взглядов Брейера.

В конечном итоге он задним числом решительно осудил взгляды 
|®рейерл "Гипотеза о гипноидных состояниях принадлежит всецело 
t *фейеру. Это понятие представляется мне поверхностным и

Ж
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ошибочным, поскольку оно разрывает преемственность в постанов, 
ке проблемы, которая связана с самой природой психологических 
процессов, как она раскрывается посредством истерических 
симптомов” (3).

а )  Ср. определение Мебиуса в Ober Astasie-Abasie, 1894, приводимое Брейерощ 
в "Теоретических размышлениях" (Theoretisches, 1895) (1с).

р) Фактически Жане видел в предмете больше деталей: с одной стороны, он 
признавал значение травмы; с другой стороны, он не считал, что "умственная 
слабость" непременно должна быть врожденной (4).

(1) Breuer (J.). и Freud (S.). Studien Qber Hysterie, 1895. — а) Нем., 191; S.L || 
218 —  219; франц., 175. —  b) Нем., 191; S.E., 11, 219; франц., 175. —  с) Нем , \м : 
S.E., II, 215; франц., 172.

(2) Freud (S.). Die Abwehr-Neuropsychosen, 1894. — a) G.W., I, 60; S.E., 111, 46. —
b) G.W., I, 60; S.E., III, 46.

(3) Freud (S.). BiuchstQck einer Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 185, n.; S.L., V||. 
27, п.; франц., 17, n.

(4) Ср. в особенности: Janet (P.). L’etat mental des hysteriques. Paris, Alcan. 1892 
635 — 637.

СТАДИЯ АНАЛЬНО-САДИЧЕСКАЯ

Нем.: sadistisch-anale Stufe (или Phase). —  Франц.: stade sadique-anale —  Англ 
anal-sadistic stage. —  Men.: fase analsadica. —  Итал.: fase sadico-anale. —  Порту г fase 
anal-sad ico

•  По Фрейду, второй этап лнбидннального развития — между двумя 
и четырьмя годами; он характеризуется ведущим положением аналь
ной эрогенной зоны; объектное отношение на этом этапе насышено 
значениями, связанными с функцией дефекации (удержание —  вы
талкивание) и символической ценностью фекалий; овладение мышеч 
ными действиями ставится в связь с утверждением садомазохизма

■  Прежде всего Фрейд определил черты анального эротизма у 
взрослых и описал его механизмы у ребенка при дефекации и 
удержании фекальных масс ( 1 ).

Именно анальный эротизм лег в основу мысли о догенитально:1 
организации либидо. В статье "Характер и анальный эротизм 
(Charakter und Analerotik, 1908) (2) Фрейд выявил связь трех ш и р о к о  
распространенных черт характера у взрослых (любовь к порядку. 
скупость и упрямство) с анальным эротизмом у ребенка.

В "Предрасположенности к неврозу навязчивых состояний" (Р |С 
Disposition zur Zwangsneurose, 1913) впервые появляется п о н я т и е  
догениташшй организации с преобладанием садистского и а н а л ь н о -  
эротического влечения: при этом, как и на генитальной стади»1-



И^раняется связь с внешним объектом. "Окончательному упорядо- 
■рнию предшествует еще одна стадия, на которой частичные вле- 
фНИЯ уже собраны воедино и подготовлены к выбору объекта, а 
объект уже противопоставлен субъекту как нечто ему чуждое, однако 
Едущее положение генитальных зон еще не установилось" (3).

' При последующих переделках Трех очерков по теории сексу
альности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1915,1924) анальная 
01адия была представлена как одно из догенитальных образований 
(размещена между оральной и фаллической организациями. Имен
но на этой стадии впервые возникает противоположность между 
■хивностью и пассивностью*. По Фрейду активность совпадает с 
Едизмом, а пассивность —  с анальным эротизмом, причем он 
приписывал соответствующим частичным влечениям особый 
Аночник так, для влечения к овладению* (Bemachtigungstrieb) —  
это мышечная система, а для анального эротизма —  слизистая 
оболочка ануса (anal mucous).

В 1924 г К.Абрахам предложил разграничить внутри анально- 
садической стадии два этапа, а внутри каждого из них выделить два 
противоположных типа поведения по отношению к объекту(4). На 
первом этапе анальный эротизм связан с испражнением, а 
фдистское влечение —  с разрушением объекта; на втором этапе 
анальный эротизм связан с удержанием |фекалий], а садистское 
влечение —  с самоконтролем и самообладанием. Для Абрахама 
переход от одной фазы к другой означал решительный сдвиг в 
сторону любви к объекту: об этом свидетельствует и тот факт, что 
водораздел между невротическими и психотическими регрессиями 
проходит как раз между этими двумя этапами, 
t' Какова связь между садизмом и анальным эротизмом? Аналогом 

садизму с его амбивалентностью (т. с. противоречивым стремлением 
одновременно и к разрушению объекта, и к сохранению своей 
власти над ним) выступает двухфазное функционирование аналь- 
м°го сфинктера (удержание —  выталкивание) и контроль над ним.

V На анальной стадии символические ценности дара и отказа 
св1эываются с процессом дефекации; здесь Фрейд усматривал 
сиМволичсское равенство фекалий, дара и денег (5).

« с ^  Cf. Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V. 86 —  88; 
•fc-. VII, 185 —  187; франц.. 79 —  82.

(2) Cf. Freud (S.). G.W. VII, 203 —  209; S.E., IX, 169 — 175.
j  (3) Freud (S.). G.W., VIII, 446 —  447; S.E., XII, 321; франц. In: R.F.P., 1929, III,
»М2.

|{u Ц ) Cf. Abraham (K ). Versuch einer Lntwicklungsgeschichtc der Libido auf Grund dcr 
^ B O tn a ly se  seelischer Stflrungen, 1924, 258 —  265.
v  ($) Cf. Freud (S.). Ober Triebumsetzungen. insbesondere der Analerolik, 1917. G.W., 
^  «02— 410: S.E.. XVII. 127 —  133.
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СТАДИЯ ЗЕРКАЛА

Нем.: Spiegelstufe. —  Франц.: stade de miroir. —  Англ.: mirror stage. —  Исп I 
del espejo. —  Итал.: stadio dello specchio. —  Португ.: fase do espelho.

•  По Лакану, этап становления человеческого существа между 6 и 
18 месяцами ( а  ); беспомощный младенец, не способный к 
координации движений, предвосхищает в своем воображении целост
ное восприятие своего тела и овладение им. Этот единый образ 
достигается посредством отождествления с образом себе подобного 
как целостной формой; конкретный опыт такого построения единого 
образа —  восприятие ребенком своего отражения в зеркале.

Стадия зеркала представляет собой матрицу и набросок будущей* я.

Ш К онцепция стадии зеркала — одн о  из ранних открытии 
Ж. Лакана, представленное в 1936 г. на конгрессе в Мариенбаде 
( 1а).

Эта концепция опирается на ряд экспериментальных данных:
1 ) на данные детской и сравнительной психологии относительно j 

поведения ребенка перед своим отражением в зеркале (2). Лакан 
подчеркивал "восторженное приятие |ребенком] своего обрата, 
сопровождающееся ликующей мимикой и игрой в самотождестнен- ] 
ность собственного образа, и контроль за ним” (За);

2 ) данные этологии животных о некоторых следствиях зритель
ного восприятия себе подобного (ЗЬ) на биологическое созревание 
и структурирование организма.

Значение стадии зеркала связано, по Лакану, с незрелостью 
новорожденного ( р ), объективно обусловленной анатомической 
незрелостью пирамидной системы и отсутствием двигательной 
координации в первые месяцы жизни ( у ).

1) Стадия зеркала —  это важнейший момент в формирован*'11 
структуры субъекта, первый набросок Я. Фактически м л а д с н е ч  
видит в образе себе подобного или же в собственном зеркал ьноМ 
отражении форму (Gestalt), предвосхищающую то телесно0 
единство, которого ему объективно недостает: он ликует, отоЖД1-'-' 
твляя себя с этим отражением. Этот первичный опыт становитс 
основой воображаемого характера Я, предстающего в к а ч е с т в е  
идеального” и "начала всех вторичных отождествлений" ( 1Ь). Ь- 
мы видим, с этой точки зрения, субъект несводим к  Я  —  к  14,1 
воображаемой инстанции, в которой он себя отчуждает.

2) По Лакану, межличностное отношение, отмеченное
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^м стн и см  стадии зеркала,—  это отношение воображаемое, дуаль
ное, агрессивно напряженное, представляющее Я как другого, а 
■ругого —  как alter ego (см.: Воображаемое).
F 3) Эта концепция сходна с фрейдовской трактовкой перехода 

^Вртоэротизма* (предшествующего построению Я) к нарциссизму* 
Яобстнснном смысле слов;!: то, что Лакан называл "расщепленным 
Клом”, относится тогда к первому этапу, а стадия зеркала — к этапу 

^В дохновения первичного нарциссизма. Однако здесь есть и важ
ное различие: у Лакана именно стадия зеркала ретроспективно 
ррождаст фантазм расщепленного тела. Это диалектическое отно
ш ение проявляется в ходе психоаналитического лечения: иногда 
страх по поводу расщепления тела порождается нарциссическим 
Нюотождествлением, а иногда все происходит прямо противополож
ным образом.

Е' а )  Слово "фаза" (поворотный момент), несомненно, подошло бы в данном 
случае больше, чем "сталия" (этап психобиологического созревания); на это указывал 
Я сам Лакан (1957).

Г р)  Фрейд тоже подчеркивал эту важнейшую мысль о незрелости человеческого 
существа при рождении. Ср. наш комментарий в статье о состоянии беспомощности 
f  особенно приводимый в нем отрывок из "Торможения, симптома, страха" (Hem- 
aiung. Symptom und Angst. 1926).

Ш у) Ср. работы эмбриологов, r  особенности Луиса Бол ка (1866 — 1930), о 
фетализлпии (формировании зародыша). (4)

(1) Lacan (J ). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je, telle qu’ elle 
nous est revelce dans Гехрёпепсе psychanalytique. In. R.F.P., 1949, XIII, 4. —  a) 449 —  
455. — b) 450.

J  (2) См в особенности: Wallon (H ). Comment se developpe chez 1’enfant la notion 
Л  corps propre. In: Journal de Psychologie. 1931. 705 — 748.

(3) Lacan (J.). Propos sur la causal it e psychique. In: L’ Evolution psych iatrique, 1947. — 
i) 34.. — b) 3 8 — 41.

(4) Cf. Bolk (L.). Das Problem der Menschenwcrdung. 1926. Франц. In: Aiguments.
* 18. 3— 13

СТАДИЯ (ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ) ГЕНИТАЛЬНАЯ

И .  Нем : genitale Stufe (или Genitaloiganisation). —  Франц.: stade (или oiganisation)
—  Англ.: genital stage (или oiganisation). —  Исп.: fase или organizacion geni-

—  Итал.: fase (или oiganizzazione) genitale. —  Португ.: fase (или oiganiza^o)genital.

Р С тадия в психосексуальном развитии, для которой характерно 
г̂ сподство влечений, связанных с генитальными зонами, над 
Щетинными влечениями; включает два этапа, отделенные друг от 

латентным периодом: это фаллическая стадия (или, иначе, 
^Ф *нтильная генитальная организация) и собственно генитальная 
В ш а ц и я ,  которая возникает на стадии половой зрелости.
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Некоторые авторы называют "генитальной организацией" втор<,и 
этап и считают фаллический этап догенитальным образованием.

■  Судя по первому изданию Т рех очерков по теории сексуальности" 
(Drci Abhandlungen zur Sexualtheoric,1905), для Фрейда поначалу 
существовала лишь одна сексуальная организация —  генитальная 
возникающая в период половой зрелости в противоположность 
"полиморфной извращенности" и "автоэротизму" детской сексуац,. 
ности. Впоследствии эта первоначальная концепция Фрейда пре- 
терпевает ряд изменений:

1 ) вычленяются также догенитальные организации (1913,1915) 
(См.: Организация).

2) В добавленной к "Трем очеркам" главе "Фазы развития 
сексуальной организации" излагается мысль о том, что выбор 
сексуального объекта происходит уже в детстве: "Все сексуальные 
побуждения направлены на одного человека и ищут в нем удовлет
ворения. Таким образом, уже в детские годы складывается форма 
сексуальности, похожая на сексуальность в ее окончательной 
форме, которая складывается после наступления половой зрелости 
Единственное различие между ними влом, что у ребенка вовсе нс | 
происходит синтез частичных влечений под началом генитальной 
зоны или же это осуществляется не полностью. Генитальная сфера 
начинает господствовать (в связи с размножением) лишь на за-, 
ключительной стадии сексуального развития" ( 1 ).

3.) Концепция, подытоженная в этой последней фразе, подвср- ] 
гастся сомнению, когда Фрейд признает, что "генитальная j 
организация", называемая им фаллической, существует и в латен
тный период, причем ее единственное отличие от постпубертатной j 
генитальной организации в том, что для обоих полов в роли 
единственного генитального органа выступает в это время фаллос* 
(1923) (см.: Стадия фаллическая).

Как мы видим, размышления Фрейда о психосексуальном  I 
развитии приводили его к все большему сближению между детском ] 
и взрослой сексуальностью. Однако при этом сохраняла силу и | 
первая концепция, согласно которой частичные влечения 
объединяются и соотносятся друг с другом по иерархическому 
принципу лишь с  наступлением половой зрелости, когда у д °ч  
вольствис в негенитальных эрогенных зонах начинает в ы с т у п а т ь  

как "предварительное" по отношению к оргазму и т.д.
Вот почему Фрейд настаивал на том, что для детской сексуаль' 

ной организации характерна несогласованность между эдипов' 
кими требованиями и уровнем биологического развития (2 ).

(1) Freud (S.). G.W., V, 100; S t . .  VII, 199; франц.. 97.
(2) Cf. Freud (S.). Der UnlcqEang des Odipuskomplexes, 1924. G.W., XIII. 393 

402; S.E., XIX, 173 —  179; франц., 394 —  399.
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СТАДИЯ ЛИБИДИНАЛЬНАЯ

к Нем.: Libidostufe (или -phase). —  Франц.: stade libidinal. —  Англ.: libidinal stage 
(ИЛИ pb*56)- —  Исп.: fase libidinosa. —  Итал.: fase libidica. —  Португ.: fase libidinal.

ф С тадия в развитии ребенка, которая характеризуется более или 
денее ярко выраженной организацией* либидо при ведущем поло
жении той или иной эрогенной зоны и преобладании той или иной 
формы объектного отношения*. В психоанализе понятие стадии 
приобретает более широкое значение при определении стадий эво- 
л ю и и и  Я.

■ Когда в психоанализе говорят о стадиях, обычно имеют в виду 
ладип эволюции либидо. Однако интерес Фрейда к "возрастам", 
"эпохам" или "периодам" развития возникает раньше понятия 
либндинальной организации, фактически одновременно с 
открытием истоков психоневротических заболеваний в детском 
опыте. Так, в 1896 —  1897 гг. Фрейд в своей переписке с В. Флиссом, 
самостоятельно разработавшим целостную теорию периодов 
развития ( 1 ), стремился установить в детский и переходный периоды 
последовательность стадий, которую можно было бы определить 
более или менее точно, причем эта попытка была тесно связана с 
понятием последействия* и теорией соблазнения*, которые Фрейд 
разрабатывал в это время. Некоторые из периодов, о которых идет 
речь ("эпохи событий" —  Ercigniszcitcn), выступают при этом как 
периоды "сексуальных сцен", а другие —  как "эпохи вытеснения" 
(Vflnngungszeiten). Эта смена периодов, по Фрейду, лежит в основе
выбора невроза": "Различия неврозов обусловлены временем 

возникновения сексуальных сцен | ... J. Эпохи вытеснения не имеют 
отношения к выбору невроза, а периоды событий играют здесь 
решающую роль" (2а). Наконец, переход от одного периода к 
Другому связан с расчленением психического аппарата* на 
Различные системы "записи", причем оба эти перехода — от эпохи 
v эпохе и от системы к системе —  уподобляются более или менее 
Удачному "переводу" (2Ь).

«Вскоре у Фрейда возникает мысль о наличии взаимосвязей 
*е*ду последовательностью этих периодов и соответственно прс- 
Д 1ГЩанисч или отходом на задний план определенных "ссксуаль- 
W  зон" или "эрогенных зон" (анус, рот и глотка, у девочек — 
**Итор). О развитии этой мысли свидетельствует, например, письмо 

14.11.1897; здесь так называемый нормальный процесс вьггес- 
^Ния ставится в прямую зависимость от замены одной сексуальной 
^Ны другой зоной, от "упадка" влияния той или иной сексуальной 
*Ны

К Все эти мысли во многом предвосхищают то, что в своем



окончательном виде станет теорией стадий либидинальног0 
развития. Удивительно, однако, что мы не находим этих идей 
первом фрейдовском изложении сексуальной эволюции: поздцСс 
они вновь возникают в уточненной форме. В издании 1905 г. 'Трех 
очерков по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexual, 
theorie) главное противопоставление развертывается между, с одной 
стороны, сексуальностью подростка и взрослого, предполагающей 
ведущее положение гениталий, и, с другой стороны, детской сек
суальностью с характерным для нее разнообразием сексуальных 
целей и соответствующих эрогенных зон (ни о преобладании одной 
из них, ни о выборе объекта говорить в данном случае не 
приходится). Подчеркивая эту противоположность, Ф рейд  
стремился прояснить свою мысль об изначально извращенном и 
полиморфном характере сексуальности (см.: Сексуальность; Авто
эротизм).

Между 1913 и 1923 г. Фрейд уточнил эту мысль понятием о 
догенитальных стадиях —  оральной*, анальной*, фаллической*.

Эти стадии характеризуются особым способом организации* 
сексуальной жизни. Преобладания той или иной эрогенной зоны 
недостаточно, чтобы объяснить нормативно-упорядочивающий 
смысл понятия стадии. Это понятие берет за основу поведение, 
безусловно, связанное с определенной эрогенной зоной, но встре
чающееся и на других уровнях объектного отношения*. Так, инкор-1 
порирование, или поглощение, характерное для оральной стадии, 
оказывается составной частью многих фантазмов, не связанных с 
едой ("есть глазами", например).

*

Таким образом, хотя психоанализ обнаружил различные эво
люционные процессы, именно либидинальное развитие стало  для j 
него прообразом понятия стадии.

1 ) Фрейд построил временную последовательность (стадииК 
отличных друг от друга доступом ктому или иному л и б и д и н а л ь н ^ У  
объекту: так, субъект последовательно проходит этапы авто3' | 
ротизма*, нарциссизма*, гомосексуального и, наконец, — гетеро
сексуального выбора объекта (3).

2) Другой подход предполагает выявление различных этагю" 
развития на пути от господства принципа реальности 
принципом удовольствия. Попытка его систематизации была сД<-’' 
лана Ш. Ференци (4).

3) По мнению ряда авторов, лишь процесс ф о р м и р о в ан и я  *

S02 ______________________________________________ Стадии яибидинал ь ,,^
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■ м даляет  понять переход от принципа удовольствия к принципу 
В ол ьн ости . причем Я". .выступает в этом процессе как независимая 
Переменная”^ ). Так, именно развитие Я позволяет отграничить себя 
(self) от окружающего мира, отсрочить удовлетворения, так или 
иначе овладеть своими побуждениями и влечениями и т.д.

Г Фрейд призывал к внимательному изучению развития Я и его 
&гадий, однако сам он этим путем не пошел. Впрочем, при поста
новке этой проблемы, например в "Предрасположенности к неврозу 
Ерязчивых состояний" (Die Disposition zur Zwangsneurosc, 1913), 
донятмс /7еще не имело ни четкого смысла, ни своего собственного 
деста, приобретенных им в "Я и Оно" (Das Ich und das Es, 1923). 
Так, Фрейд предполагал, что "...предрасположенность к неврозу 
Ьязчиноетей зависит и от момента развития Я в связи с развитием 
либидо", признавая при этом, что "...стадии развития влечений Я 
пока еще нам мало известны" (6).
I  Отмстим также, что и Анна Фрейд в работе "Я и механизмы 

«ш ити (Das Ich und die Abwehrmechanismen, 1936) (7) отказалась 
от попыток установить временную последовательность в развитии 

■Ццитных механизмов Я.
К Складываются ли эти различные подходы в общую картину? 

Наиболее широкий подход к установлению соответствий между 
Ишшчными стадиями был выдвинут Абрахамом (Versuch ciner 

Entwicklungsgcscliichte der Libido auf Grund dcr Psychoanalyse seelicher 
Sttaungen, 1924) (8 ) и дополнен Робертом Флиссом (9).
) Сам Фрейд не предпринимал попыток построить общую теорию 

стадии, которая включала бы не только развитие либидо, но также 
|юлюцию защит, Я и т.д.; подобная теория, опираясь на объектное 
Отношение как ключевое понятие, должна была бы охватить единым 
|йглядо\1 эволюцию личности в целом. По-видимому, дело тут не 
Просто в незавершенности фрейдовской мысли: ведь для Фрейда 
Несовпадение между различными эволюционными линиями и воз
можность диалектических отношений между ними —  это одна из 
главных причин возникновения невроза.

И потому, хотя фрейдовская теория весьма способствовала 
■■елространению понятия стадиальности в истории психологии, 

°На, однако, была далека по своим главным установкам от 
'•Нстической психологии с ее стремлением включить каждый мо- 
МеНт развития в совокупную объемлющую структуру (10).

f (1) Cf. Kris (Е.). Предисл. к Freud (S.). Aus den Anfangen der Psychoanalyse , 1887 
^  1902. Нем., 9 —  12; англ.: 4 —  8; франц., 2 —  6.
E- (2) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887 —  1902. —  а) Нем., 175 
ГГ 176; англ., 163 —  165; франц., 145 —  146. — Ь) Ср. нем., 185 —  192; англ., 173 —

1; Франц 153 —  160.



(3) Cf. Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Ober einen autobiography 
beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides). 1911. G.W., VIII, 296 -^  Vqt* 
S.E., XII, 60 — 61; франц., 306.

(4) Cf. Ferenczi (S.). Stages in the development of the Sense of Reality, 1913. In: h K 
Contributions.

(5) Hartmann (H .), Kris (E.) et Loewenstein (М .). Comments on the Formation 
Psychic Structure. In: Psa. Study of the Child, II, 1946, II — 38.

(6) Freud (S.). Die Dispositionen zur Zwangsneurose, 1913. G.W., VIII, 451 s I
XII, 325; франц. In: R.F.P., 1929, III, 3, 446

(7) Cf. Freud (А.). Франц., Paris. P.U.F., 46 — 47.
(8) Cf. Abraham (К.). Франц., II, 255 — 313. Passim.
(9) Cf. Fliess (R.). An ontogenetic Table. In: Ps. Read., 1942, 254 — 255.
(10) Cf. Symposium de Г Association de Psychologie scientifiquc de Langue fran̂ aise 

divere auteurs, Geneve, 1955, Le probleme des stades en psychologie de 1’enfant Pans 
P.U .F., 1956.
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СТАДИЯ ОРАЛЬНАЯ

Нем.: Orale Stufe (или Phase). — Франц.: stade orale. — Англ.: oral stage. — Исп : 
fase oral. —  Итал.: fase orale. —  Португ.: fase oral.

•  Первая стадия либндинального развития, на которой сексуальное 
удовольствие связано преимущественно с возбуждением ротовой 
полости и губ в процессе поглощения пищи. Процесс питания опре
деляет те значения, посредством которых преимущественно выража
ется и организуется объектное отношение; например, любовь к матери 
выражается следующими значениями: есть, быть съеденным.

Абрахам предложил подрасчленить эту стадию на два различных 
вида деятельности: сосание (ранняя оральная стадия) и кусание 
(орально-садическая стадия).

■  В первом издании "Трех очерков по теории сексуальности" (Drci 
Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) Фрейд описывал оральную  
сексуальность у взрослых (извращение или подготовка к сексуаль
ному акту) и у детей, опираясь на наблюдения педиатра Линднера 
(мастурбационное значение сосания пальца) (1а). Однако здесь еше 
Фрейд не говорил ни об оральной, ни об анальной стадии или 
организации.

Однако с этого момента Фрейд стал видеть в сосании пример 
того, как сексуальное влечение, поначалу лишь примыкающее* к 
жизненно значимой функции, приобретает самостоятельность и 
начинает удовлетворяться автоэротичсским способом. Поскольку 
прообразом фиксации желания на определенном объекте п ослуж и 1 
оральный опыт, можно предположить, что черты этого п е р в о н а 
чального опыта не всегда сохраняются в желании и способах ег° 
удовлетворения.
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В 1915 г., уже признав существование особой анальной 
Вчпнизации. Фрейд описывал оральную или каннибалическую 
Е щ и ю  как первую стадию сексуальности. Источник здесь — ораль
ная зона, объект —  пища, цель —  поглощение (инкор- 

Крированис*) (lb). Таким образом, акцент ставится уже не просто 
на эрогенную зону с характерным для нее типом возбуждения и 

Щовольствня, но и на особый способ отношения —  поглощение: 
фдаоаналн) связывает его в детских фантазиях не только с ротовой 
полостью, но и с другими функциями (например, дыхание, зрение).

f. По Френду, противоположность активности* и пассивности*, 
характерная для анальной стадии, не свойственна оральной стадии. 
К Абрахам вычленил внутри орального периода разные стадии и 
разные отношения, обнаружив раннюю стадию собственно сосания 
(она близка к тому, «по Фрейд поначалу описывал в качестве 
оральной стадии) и орально-садическую* стадию, наступающую 
одновременно с появлением зубов, когда кусание и поглощение 
связываются с разрушением объекта; здесь же мы встречаем фан- 
тазм: мать, поедающая ребенка (2 ).

F Интерес к объектным отношениям привел некоторых психо
аналитиков (в особенности, М. Кляйн, Бертрама Левина) к более 
глубокому пониманию роли оральной стадии.

I  (1) Cf. Freud (S.). a) G.W., V, 80; S.E., VII, 179; франц., 72. —  b) G.W., V, 98; 
S.E., VII, 198; франц., 95.

|  (2) Cf. Abraham (К  ). Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der 
Psychoanalyse seelischer Stflrungen, 1924. Франц., II, 272 —  278.

СТАДИЯ ОРАЛЬНО-САДИЧЕСКАЯ

D, Нем.: oral-sadistische Stufe (или Phase). —  Франц.: stade sadique-oral. — Англ.: 
oral-sadistic stage. —  И сп..fase oral-sadica. —  Итал.: fase sadico-orale. —  Португ.: fase 
°ral-$idica.

•  По Абрахаму, второй этап оральной стадии связан с появлением 
*Убов и кусанием. Поглощение объекта осмысляется как разрушение, 
что сразу же вводит в действие объектное отношение со всей его 
>Чбввалентностью.

® В "Наброске истории развития либидо, основанной на психо- 
ИрШзс психических расстройств" (Versuch einer Entwiklungsgeschichte 

Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Storungen, 1924), 
К-Абрахам различал внутри оральной стадии раннюю, или 

у.Доамбивалентную". стадию сосания и орально-садическую стадию, 
Которая соответствует появлению зубов; кусание и поглощение 
предполагают здесь разрушение объекта и порождают амбивалент-

Ш Л
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ность* влечений (либидо и агрессивность направлены на один и Г(гг 
же объект).

У М.Кляйн оральный садизм приобретает еще большее зна- 
чение: для нее оральный садизм — это вершина детского с а д и з м а  
Однако в отличие от Абрахама она считает, что садистские т е н 
денции существуют изначально: "...агрессивность —  это самое П ер
вое отношение ребенка к материнской груди, хотя на этой с т а д и и  
оно, как правило, и не выражается укусами" ( 1 ). "Либидинальмос 
желание сосать сопровождается разрушительной целью —  в с о с а т ь  
опустошить, исчерпать сосанием" (2). М.Кляйн опровергала а б р а -  
хамовское разграничение между сосанием и кусанием в п р е д е л а х  
оральной стадии: для нее оральная стадия целиком предстает к ак  
орально-садическая.

(1) Klein (М .). Some theoretical conclusions regarding the emotional life o f the infant, 
1952. In: Developments, 206, n. 2.

(2) Heimann (P.) и Isaacs (S.). Regression, 1952. In: Developments, 185 — 186.

СТАДИЯ ФАЛЛИЧЕСКАЯ

Нем.: phallische Stufe (или Phase). —  Франц.: stade phallique. —  Англ.: phallic 
stage (или phase). —  Исп.: fase falica. —  Итал.: fase falica. —  Португ.: fase ftlica

•  Стадия детской организация либидо, которая следует за оральной 
и анальной стадиями; для нее характерно подчинение частичных 
влечений гениталиям. На этой стадии, в отличие от генитальной 
организации пубертатного периода, ребенок любого пола признает 
лишь один половой орган —  мужской, так что различие полов для 
него тождественно противопоставлению фаллического и каст
рированного. Фаллическая стадия —  это вершина и одновременно 
угасание Эдипова комплекса; для нее характерно преобладание 
комплекса кастрации.

■  Понятие фаллической стадии ( а  ) возникает у Фрейда довольно 
поздно —  в явном виде лишь в 1923 г. (Die infantile Genitalorgani- 
sation). Оно было подготовлено всей эволюцией взглядов Фрейда 
на последовательность стадий организации либидо и примата фал
лоса*; постараемся яснее разграничить эти две линии рассуж дения

1) В том, что касается первого подхода, вспомним, что фрейД 
поначалу (1905) противопоставлял детскую сексуальность постпУ' 
бертатной именно по признаку отсутствия организации: для ребенк*1 
анархия частичных влечений прекращается лишь с наступлени‘-’м 
половой зрелости с характерным для нее приматом г е н и т а л ь н о й  
зоны. Конечно, обращение к догенитальным типам организаш111-
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^Вщьному и оральному (1913, 1915), поставило под сомнение былые 
Имшилсгин генитальной зоны в организации либидо, однако пока 
речь шла лишь о "зачатках и предварительных этапах" ( 1а) 
И онизации* в собственном смысле слова. "Соединения частичных 
речений и подчинения их генитальным органам покамест вообще 
н с  происходит, или же происходит лишь частично" (lb). Введя 
пшятис фаллической фазы, Фрейд признал, что уже в детстве 
Кдествуст настоящая сексуальная организация, сходная с сексу
альной организацией у взрослого и "заслуживающая названия 
гфоггальной организации, в которой мы находим сексуальный 
объект и сексуальные побуждения, в известной мере сосредоточен
ные на этом объекте, при том, однако, отличии от окончательно 
сложившейся сексуальной организации у взрослого, что на этой 
стадии признается лишь один тип половых органов —  мужской" 
(1с).
I 2 )  Эта мысль о первичности фаллоса неявно присутствует в 

текстах, написанных раньше 1923 г. Уже в 'Трех очерках по теории 
сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) содер
жатся следующие две мысли по этому поводу:
I а) либидо имеет "мужскую природу —  как у женщин, так и у 

мужчин" ( 1е);
к б )  "у девочки главная эрогенная зона —  клитор, подобный 

мужской генитальной зоне —  пенису" (If, 2 ).
I  Анализ случая Маленького Ганса выявляет комплекс кастрации: 

иначе говоря, мальчик стоит перед выбором —  обладать фаллосом 
или подвергнуться кастрации. В статье "О трех детских теориях 
сексуальности" (1908), где, как и в ‘Трех очерках”, сексуальность 
рассматривается с точки зрения мальчика, подчеркнут особый 
интерес девочки к пенису, ее зависть к пенису и чувство ущербности 
По сравнению с мальчиком.

*

I Суть фрейдовского подхода к фаллической (}>азс излагается в 
трех его статьях: "Детская генитальная организация" (Die infantile 
Bnitalorganisation, 1923); "Угасание Эдипова комплекса" (Der Un- 
tergang des Odipuskomplexes, 1924); "Несколько психических 
следствий анатомического различия между полами" (Einige psychi- 
sche Folgen des anatomischen Geschlcchtsunterschieds, 1925). В общем 
вИде фаллическая фаза, по Фрейду, характеризуется следующими 
Признаками:

1 ) с генетической точки зрения, "пара противоположностей"



активность —  пассивность*, преобладающая на анальной стцдИи 
преобразуется в пару фаллическое — кастрированное; противоп0’ 
ложность мужское— женское* возникает лишь с наступлю ни eJ |  
половой зрелости. 1

2) Существование фаллической фазы играет важнейшую ро-,,1 
по отношению к Эдипову комплексу: фактически угасание Эдип0Ва|  
комплекса (у мальчика) обусловлено угрозой кастрации, a hq5 Р 
действие этой угрозы, в свою очередь, связано как с нарциссические,I 
интересом мальчика к своему пенису, так и с открытием отсутствия 
пениса у девочки (см.: Комплекс кастрации).

3) У девочек тоже существует фаллическая организация. Факт] 
различия полов возбуждает у девочки зависть к пенису?, что, в свою] 
очередь, ведет — в отношениях с родителями —  к злобе на мать,! 
не давшей ей пениса, и к выбору отца как объекта любни. от! 
которого можно получить либо пенис, либо его символическим 
эквивалент —  ребенка. Таким образом, развитие девочки не] 
симметрично развитию мальчика (по Фрейду, девочка не знает о 
существовании влагалища), хотя оба пути сосредоточены вокруг! 
фаллического органа.

Вопрос о роли фаллической фазы, особенно у девочки, породи.! ] 
в истории психоанализа множество дискуссий. Тс авторы (К. Хорн и, j 
М.Кляйн, Э.Джонс), которые признают своеобразие сексуальны* 
ощущений у девочки (в особенности интуитивное изначальное 
знание о существовании влагалища), считают фаллическую стадию 
лишь вторичным образованием защитного характера.

а )  Можно также использовать термины “фаза" (phase) или "установка” (positionЩ 
они подчеркивают скорее интерсубъективный момент, связанный с эд и п о в с к о й  | 
диалектикой, нежели наличие особой стадии либидинального развития.

(1) Freud (S.). Drei Anhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. —  a) G.W., V, 9K; s ^ J l  
VII, 197 — 198; франц., 95 (добавл. 1915). —  b) G.W., V, 100; S.E., VII, 199; ф раниЛ  
97 (добавл. 1915). —  с) G.W., V, 100; S.E., VII, 199; франц.. 182 (примеч. добавл » 
1924). —  d) G.W., V, 120; S.E., VII, 219; франц., 129. —  е) G.W., V, 121; S.L VII, 1 
220; франц., 129.

(2) Freud (S.). Aus den Anftngen der Psychoanalyse, 1887 — 1902. П и с ь м о  ^  
13.11.1897: Нем., 244 — 249; англ., 229 — 235; франц., 203 — 208.

508____________________________________________________ Страх а т о м а т ич,., ^

СТРАХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Нем.: automatische Angst. —  Франц.: angoisse automatique. — Англ.: a u t o m ^ l  
anxiety. —  Исп.: angustia automatica. —  Итал.: angoscia automatica. —  Португ.: an*’11' 1 j  
automatica.

•  Устойчивая реакция субъекта в травматической ситуации, т. е. ">’и



л% перед реальностью 509

внутренних и внешних возбуждений, которым субъект не в 
управлять. Автоматический страх Фрейд противопоставляет 

jgreaJiy тревоги*

«Это выражение введено Фрейдом в его теории страха, изложенной 
-•Торможении, симптоме, страхе" (Heminung, Symptom und Angst, 
1926); понять его можно в сопоставлении с особым сигналом
1ревоги
■ Страх в обоих этих случаях — "...как автоматически возникаю

щ ее  явление и как сигнал тревоги — свидетельствует о психической 
беспомощности младенца как следствии его биологической беспо
мощности (1). Автоматически возникающий страх — это спонтан
н ы й  ответ организма на травматическую ситуацию или на ее 
повторение.

Под "травматической ситуацией" подразумевается неуправляе
мый прилив слишком разных и слишком сильных возбуждений; это 
старая мысль Фрейда — она встречается уже в самых первых его 
сочинениях, где страх выступает как результат накопления 
либндинального напряжения при отсутствии разрядки.

Выражение "автоматический страх" предполагает определенный 
тип реакции; оно ничего не говорит об источнике —  внутреннем 
или внешнем —  возбуждений, приводящих к травме.

К (1) Freud (S.). G.W., XIV, 168; S.E. XX, 138; франи 62.

СТРАХ ПЕРЕД РЕАЛЬНОСТЬЮ

Нем.: Realangst —  Франц.: angoisse devant un danger rtel. —  Англ.: realistic 
*®xiety. — Исп.: angustia real. —  Итал.: angoscia (di fronte a una situazione reale). —  
Португ: angustia real.

•  Понятие второй теории страха у Френда: страх перед внешней 
в**сностъю, которая представляет для субъекта реальную угрозу.

® Немецкий термин Rcalangst вводится в 'Торможении, симптоме, 
стРахе" (Hemmung, Symptom und Angst, 1926).

1) Real — субстантивный элемент; это не определение страх;», 
Но Указание на его источник. Страх перед реальной опасностью 
Противопоставляется страху перед влечением. Ряд авторов (особен-

А.фрейд) считают, что влечение может вызывать страх лишь в 
Ьязи с реальной опасностью; однако большинство психо- 

^Л итикон признают, что существует и страх перед самим вле- 
ч*Нием.

2) Выражение "страх перед реальностью" нс вполне удачно;'
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Экснера (2) и используемого в "Наброске научной психологии 
(Entwurf einer Psychologie, 1895): возбуждения могут свободно перс, 
мешаться в психике лишь тогда, когда их накопление или 
суммирование переходит определенный рубеж (3).

(1) Freud (S.). G.W., I, 74: S.E., III, 60.
(2) Cf. Jones (E.). Sigmund Freud: Life and Work, 1953, 55 —  57. Англ., London 

Hogarth Press, vol. I, 417; франц., Paris, P.U.F., vol. I, 417.
(3) Cf. Freud (S.). Нем., 400; англ., 377; франц., 334 —  335.



т
ТАНАТОС

Нем.: Thanatos. — Франц.: Thanatos. —  Англ.: Thanatos. —  Исп.: Tanatos. — 
Итал.: Thanatos. —  Португ.: Tanatos.

•  "Смерть" (греч. Thanatos) —  термин, обозначающий влечения к 
см ер I н по аналогии с термином "Эрос”. Этим подчеркивается 

вадикальныи, почти мифический характер дуализма человеческих 
влечений.

■  В текстах Фрейда термин "Танатос" не встречается, однако, по 
свидетельству Джонса, Фрейду случалось употреблять его устно. В 
психоаналитическую литературу он был введен Федерном (1).

Как известно, в рамках своей теории влечений к жизни* и 
влечений к смерти* Фрейд использовал термин "Эрос"*. Он 

Шбратился к метафизике и античной мифологии, стремясь включить 
Есвои психологические и биологические размышления в рамки 
^широкой дуалистической концепции. Обратим внимание прежде 
В сего на главу VI из "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits 
Ides Lustprinzips, 1920) (2), а также раздел VII из "Конечного и 
«Бесконечного анализа" ("Die endliche und die unendliche Analy

se", 1937), где Фрейд соединил свою теорию с эмпедокловской 
противоположностью между любовью ("филиа") и враждой ("ней- 
|кос") :"Два основных начала у Эмпедокла, "филиа" и "нейкос", и по 

н азв ан и ю , и по функции равнозначны нашим первоначальным 
влечениям  —  эросу и разрушению" (3).

Термин "Танатос" подчеркивает всеобщий и основополагающий 
Шарактер двух главных типов влечения в последней фрейдовской 
Неории.

(1) Cf. Jones (£.). Sigmund Freud: Life and Work, 1957, vol. 111. London. Hogarth 
■►less 295.

i (2) Cf. Freud (S.). G.W., XIII, 23— 34; S.E., XVIII, 22— 33; франц., 26— 38.
[ (3) Cf. Freud (S.). G.W., XVI, 93—96. S.E., XXIII, 247— 250; франц., 32— 35.

ТОЖДЕСТВО ВОСПРИЯТИЯ —  ТОЖДЕСТВО мысли
Нем.: WahmehmungskfentiUfct — DenkidentiUt. — Франц.: identite de perception — 

J P e n tite  de pensee. —  Англ.: perceptual identity —  thought identity. —  Исп.: identidad 
perception —  identidad de pensamiento. —  Итал.: identita di percepzione — identita

r
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ные расстройства питания, зрения и т.д.), так и "пути, передающ^ 
воздействие сексуальных расстройств другим телесным функциям 
предназначены у нормального субъекта для осуществления другого 
важного процесса. Они должны способствовать обращению силы 
сексуального влечения на другие, несексуальные цели, т. е. служить 
сублимации сексуальности" (4). Эго предположение лежит в основе 
фрейдовского изучения Леонардо да Винчи.

Новый подход к проблеме открывается понятием нарциссизма* 
и созданием последней теории психического аппарата. Преобразо
вание сексуальной активности в сублимированную деятельносц 
(обе они устремлены к внешним, независимым объектам) требует, 
как теперь утверждается, промежуточной стадии —  изъятия либидо 
и обращения его на Я, что и создает возможность десексуализацни 
Именно в этом смысле Фрейд говорил в "Я  и Оно" (Das Ich und das 
Es, 1923) об энергии Я  как о "десексуализированной и сублимирован 
ной" энергии, способной распространяться на несексуальные виды 
деятельности. "Если эта энергия перемещения есть не что иное, как 
десексуализированное либидо, мы вправе называть ее сублимировавши 
ибо она сохраняет неприкосновенной главную цель Эроса — 
объединение и связывание, помогая созданию целостности или тен
денции к целостности, столь характерной для Я  (5).

Тем самым подтверждается мысль о том, что сублимация тесно 
связана с нарциссическим измерением Я, а следовательно, объект 
сублимированной деятельности обладает тем же качеством целост
ности, которое Фрейд приписывал Я. Очень сходно с этим рассуж 
дение М.Кляйн, которая видит в сублимации тенденцию к 
возмещению или восстаноалению "хорошего" объекта*, раздроблен
ного разрушительными влечениями (6 ).

3) Поскольку теория сублимации осталась у Фрейда слабо 
разработанной, мы располагаем лишь отдельными намеками на то. 
как следует разграничивать сублимацию и сходные с ней явления — 
реактивные образования*, торможение при достижении цели*, 
идеализацию*, вытеснение* и т.д. К тому же, считая способность к 
сублимации существенным условием успешного лечения, Фрейд 
нигде не показал ее конкретно.

4) Г и поте за о сублимации высказывалась в связи с сексуальными 
влечениями, однако Фрейд считал возможной также сублимацию 
агрессивных влечений (7); этот вопрос изучался и другими авторами

* %

Сублимация — часто используемое в психоаналитической лите 
ратуре понятие; оно настолько отвечает глубинным задачам фрей
довского учения, что трудно даже понять, как можно без нсг°
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Ибойтись. Однако мы не располагаем связной теорией сублимации, 
•гго остается существенным пробелом в психоаналитической мысли.

[ (1) Freud (S.). Die "kulturelle" Sexual moral und die moderne NervositAt, 1908. a) 
O.W., VII, 150; S.E., IX, 187. —  b) G.W., VII, 151; S.E., IX, 189.

[ (2) Freud (S.). G.W., XV, 103; S.E., XXII, 97; франц., 133.
(3) Cf. Freud (S.). Das Unbehagen in der Kultur, 1930. G.W., XIV, 438; S.E., XXI, 

; франц., 18.
(4) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 107; S.E., VII, 
франц., 107.
(5) Freud (S.). G.W., XIII, 274; S.E., XIX, 45; франц., 201 — 202.
(6) Ср., например: Klein (М .). Infantile anxiety-situation reflected in a work of art 

and in the creative impulse, 1929. In: Contributions to Psycho-Analysis, 227 — 235.
Г  (7) Cf. Jones (E.). Sigmund Freud: Life and Work, 1957, vol. III. Англ., London, 

togarth  Press, 493 —  494; франц. (в печати).

СУММА ВОЗБУЖДЕНИЯ

I Нем.: Erregungssumme. — Франц.: Somme d ’exchation. —  Англ.: sum of excita
tion —  Исп.: suma de excitaci6n. —  Итал.: somma di eccitazione. —  Португ.: soma de 

K citavao.

•  Один из терминов Френда для обозначения того количественного 
доктора, преобразования которого объясняются экономической 
Яашотезой*. Термин указывает на его источник — возбуждения или 
■лечения, как внешние, так и (преимущественно) внутренние.

■  В конце своей статьи "Психоневрозы защиты" (Die AbwehrNeu- 
ep sy ch o scn , 1894) Фрейд писал: "Среди психических функций 
м ож но выделить кванты аффекта, порции возбуждения, которые 
могут возрастать, убывать, смещаться, разряжаться, распростра- 

шяться по мнесическим следам представлений, как электрические 
заряды по поверхности тел" ( 1 ).

В этом тексте, как мы видим, выражение "порция возбуждения" 
Используется как синоним "кванта аффекта"*; фактически эти 

Выражения подчеркивают различные аспекты этого количествен
ного фактора. В термине "порция возбуждения" подчеркнуты две

В ы ели :
' 1) об источнике количества. Психическая энергия рассматрива

ется как порождение стимулов (главным образом внутренних), 
действия которых невозможно избежать.
2) О том, что на психику постоянно воздействуют факторы, 
зящис сломать управляющий ею принцип —  принцип постоян

ства.
Эго понятие близко к понятию суммирования (Summation) 

&збуждения, заимствованного Фрейдом у физиолога Зигмунда

Щ С \|„„ ,,,,
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de pensiero. —  Порту!.: identidade de регседе&о (или perceptual) —  identidaik ^  
pensatnento.

•  Термины, обозначающие у Фрейда то, к чему направлены co o tb ci 
ственно первичный и вторичный процессы. Первичный процесс на
целен на воссоздание тождества восприятия тому образу объема, 
который возник в результате опыта удовлетворения. Вторичный 
процесс нацелен на поиски тождества мыслей между собой.

Я Опыт удовлетворения лежит в основе поиска тождества восприятия, 
в котором представление выбранного объекта связано с разрядкой, 
приносящей особенно большое удовлетворение. Отныне субъект обре
чен стремиться к "повторению восприятия, связанного с удовлепк 
рением потребности" (1а). Первичная галлюцинация есть наиболее 
короткий путь к достижению тождества восприятия. В общем такова 
модель первичного процесса; в другой главе из 'Толкования 
сновидении" Фрейд показал, что установление тождества между двумя 
образами —  это такой тип логических отношении, который лучше 
всего соответствует сновидному функционированию психики (lb).

Тождество мысли находится в двояком отношении с тождеством 
восприятия:

1 ) оно представляет собой видоизменение тож деств  
восприятия, поскольку нацелено на освобождение психических 
процессов от безраздельного господства принципа удовольствия

Мысль должна интересоваться путями связи между предели 
л с н и я м и , с тем чтобы интенсивность этих представлений не вводила 
ее в заблуждение" (1с). И тогда это видоизменение позволит выявит!, 
то, что в логике называется принципом тождества.

2) Оно подчинено тождеству восприятия: "любая сложная работа 
мысли —  от мнесического образа до установления (с помощью 
внешней реальности) тождества восприятия, есть лишь обходит 
маневр на пути к исполнению желания, необходимость к о т о р о ю  
обусловлена опытом" (Id).

Хотя определяемые нами здесь понятия и не встречаются н 
других текстах Фрейда, сама противоположность межа' 
первичными и вторичными процессами, рассмотренная под углом 
зрения мысли и суждения, остается в теории Фрейда центральной 
Она возникает перед нами, например, в противопоставлении пред 
метных и словесных представлений*.

*

Во Франции Д.Лагаш неоднократно подчеркивал значений 
фрейдовского противопоставления между тождеством восприятия 
и тождеством мысли и видел в нем, в частности, средство ра<-
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Вдаичения навязчивых защитных действий, при которых достается 
ро власти тождества восприятия, и механизмов отработки*, вво- 

Спиих в действие сознание, способное сосредоточивать внимание, 
Жгганлнлниать различия и сопротивляться неприятным совпадениям 
■Ьедставлений и аффектов: "..объективирующее (само)отождеств- 
ление, которое сохраняет тождество лю бого предмета мысли, 
|Й 1Жно противостоять синкретическому (само)отождеств- 
Лению..."(2).

t Отметим также, что различие между этими двумя видами "тож
дества" несводимо к привычному противопоставлению аффекта и 

разума или даже "логики аффекта” и логики разума. 'Толкование 
Ьовидсний" фактически призвано показать, вопреки всем "науч
ным предрассудкам, что сновидение подчиняется законам изна- 

ого функционирования логоса.

I  (1) Freud (S.). a) O.W., II— III, 571; S.E., V, 565; франц., 463. —  b) Cf. G.W., 
П— III. 324 sqq.; S.E., IV, 319 sqq.; франц., 238 sqq. —  с) G.W., II— III, 607—608;
S.E., V, 602; франц., 491. —  d) G.W., II— III, 572; S.E., 566— 567; франц., 464.

) Lagache (D.). La psychanalyse et la structure de la personnalite, 1958. In: La 
nalyse. Paris, P.U.F., 6, 51.

Нем.: Deutung. —  Франц.: interpretation. — Англ.: interpretation. —  Исп.: inter- 
b ta c io n .  —  Итал.: interpretazione. —  Португ.: intefpreta9&o.

психоаналитическом исследовании —  обнаружение скрытого 
речи и поступков субъекта. Истолкование раскрывает про-

I защитного конфликта и стремится в итоге обнаружить 
е, которое находит свое выражение во всех продуктах бессо-

В психоаналитическом лечении —  общение с субъектом и 
1ение ему доступа к этому скрытому смыслу —  согласно 
1М развертывания конкретного психоаналитического курса.

•  Истолкование лежит в основе учения Фрейда и применяемых им 
практических приемов. Психоанализ можно определить как проце
дуру толкования, т.е. выявления скрытого смысла психического 
материала.

Такова фрейдовская установка по отношению к снам —  перво
му примеру и модели истолкования. "Научные" теории сна были 

рацелены на то, чтобы понять его как психическое явление, свя
занное с понижением психической активности, с ослаблением 
■Всоциативных цепей; некоторые авторы определяли сон как осо
бого рода деятельность, но никто не принимал во внимание его 
содержание и a fortiori отношение между этим содержанием и

ТОЛКОВАНИЕ, ИСТОЛКОВАНИЕ

1ЬНОГО.
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может показаться, что источник страха —  это сама реальность, тогдц  
как речь может идти лишь о некоторых (особых) ситуациях. В07 
почему мы предлагаем выражение "страх перед реальной опас
ностью".

Не углубляясь во фрейдовскую теорию страха, отметим, что 
слово Angst —  и в  самом немецком языке, и во фрейдовском его 
употреблении —  не соответствует французскому слову angoissc 
Такое выражение обыденного языка, как ich habe Angst vor. 
переводится как j ’ai peur de ... —  "я боюсь чего-то". Нередко контраст 
между страхом (реиг), имеющим определенный объект, и тревогой 
(angoisse), для которой характерно как раз отсутствие объекта, не 
вполне соответствует смыслу этих понятий у Фрейда.

СУБЛИМ АЦИЯ

Н ем .: Sublim ierung. —  Ф ранц.: sublim ation. — Англ.: sublim ation. —  И сп.: subli 
m aci6n. —  Итал.: sublim azione. —  Португ.: sublim a^io.

•  Процесс, которым Фрейд объясняет формы человеческой деятель 
ности, не имеющие видимой связи с сексуальностью, но порожден нм 
силой сексуального влечения. В качестве основных форм сублимации 
Фрейд описывал художественное творчество и интеллектуальную 
деятельность.

Сублимацией называется такое влечение, которое в той или иной 
степени переключено на несексуальную цель и направлено на 
социально значимые объекты.

■  Термин "сублимация", введенный Фрейдом в психоанализ, вы
зывает в мысли одновременно "возвышенное" (sublime) (ср. исполь
зование этого понятия в изящных искусствах для обозначения 
величественных, возвышающих нас произведений) и "возгонку 
(sublimation) (ср. использование этого понятия в химии для о б о  
значения процедур, непосредственно переводящих тело из т в е р д о г о  

состояния в газообразное).
На протяж ении всего своего творчества Ф рейд называл 

сублимацией —  в  экономическом и динамическом смысле —  не
которые виды деятельности, побуждаемые желанием, явно не на
правленным к сексуальной цели: это, например, х у д о ж е с т в е н н о е  

творчество, интеллектуальное исследование и вообще ценные с 
точки зрения общества виды деятельности. Побудительную причин> 
такого рода поведения Фрейд видел в  преобразовании сексуальных 
влечений: "Сексуальное влечение обеспечивает культурный труд 
огромной массой энергии; это происходит в  силу присущей ему



^особности изменять свою цель, не ослабляя напора. Эта способ- 
менять первоначальную сексуальную цель на иную, несексу- 

ую, но психологически ей близкую, называется сублимацией" 
( 1а)

|  Даже на уровне простых описаний фрейдовское понятие 
фблимацим нельзя признать достаточно развернутым. Неясно опре
делена область сублимационной деятельности: должны ли мы, 
(у а ж ем. включать в нее всю совокупность мыслительной работы 
цли лишь некоторые формы интеллектуального творчества? Следует 
да* считать главной чертой сублимации высокую общественную 
оценку связанных с нею форм деятельности в данной культуре? 

Вклю чаю тся ли в сублимацию формы "приспособительной" дея- 
■влъности (труд, досуг и пр.)? Касаются ли изменения в динамике 

влечений лишь цели влечений (как долгое время считал Фрейд) или 
жо одновременно и их объекта, как утверждается в "Новых лекциях 
по введению в психоанализ" (Neue Folgc der Vorlesungcn zur Einfuh- 
nuig in die Psychoanalyse, 1932): "Мы называем сублимацией такое 
изменение цели и объекта, при которых принимается во внимание 
социальная оценка" (2).

При рассмотрении проблемы с метапсихологической точки 
зрения эта неопределенность, по признанию самого Фрейда, со- 

■раняется (3). Это относится также к работам, специально посвя
щенным мыслительной и художественной деятельности (ср. "Об 
Одном детском воспоминании Леонардо да Винчи" [Eine Kindsheits- 
errinerung des Leonardo da Vinci, 1910J).

К у б л и м а ц и я ______________________________________________________ 511

Мы не собираемся излагать здесь общую теорию сублимации: 
ее невозможно построить на основе тех немногочисленных элемен
тов, которые мы находим во фрейдовских текстах. Ограничимся 
здесь указанием на ряд тенденций фрейдовской мысли, не стремясь 
к их обобщению.

1) Сублимация затрагивает прежде всего частичные влечения*, 
; Особенно те, которые не входят в окончательную форму гениталь- 
Иости: "Силы, необходимые для культурного труда, берутся большей 

‘.Частью за счет подавления так называемых извращенных элементов
сексуального возбуждения" (lb).

2) Фрейд сделал два предположения относительно механизма 
РУблимации. Первое основано на теории примыкания* сексуальных
Влечений к влечениям самосохранения. Подобно тому, как несек- 

РУальные влечения могут заражаться сексуальностью (ср. психоген-
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личной историей сновидца. Напротив, способы толкования 
сновидений, представленные в "сонниках" (античность, Восто^ 
привлекают наше внимание к содержанию снов, наделякп 
смыслом. Фрейд следует именно этой традиции. Однако он пере, 
носит центр тяжести на применение сновидной символики лишь к 
одному отдельному индивиду, и в этом смысле его метод противо- 
положен приемам истолкования в сонниках ( 1а).

Согласно Фрейду, истолкование выявляет в рассказе сновидца 
(явное содержание*) посредством свободных ассоциаций тот смысл 
сновидения, который зашифрован в его скрытом содержании' 
Конечная цель истолкования —  найти бессознательное желанно, 
воплощенное в фантазиях.

К онечно, понятие толкования применимо не только к 
сновидениям как главному продукту бессознательного, но и к 
другим продуктам бессознательного (ош ибочные действия, 
симптомные поступки и пр.) и вообще ко всему тому, что ц 
высказываниях и поступках субъекта носит на себе следы защитно! о 
конфликта.

*

Поскольку психоаналитик действует путем передачи истолко- 
вания пациенту, постольку понятие истолкования, даже в самом 
широком его значении, всегда имеет и "технический" смысл — 
толкования, адресованного пациенту.

И  в этом последнем смысле истолкование присутствует в психо 
анализе с самого начала. Стоит, однако, отметить, что в "И сследо 
ваниях истерии" (Studien uber Hysterie, 1895), где речь идет 
преимущественно о выявлении патогенных бессознательных вое 
поминаний, толкование еще не стало главным приемом терл 
певтической практики (да и термин "толкование" в этом тексте пока 
еще не встречается).

Однако, как только стала складываться психоаналитически;, 
техника, сразу появился и этот термин. Судя по статье "Применение 
толкования сновидений в психоанализе" (Die Handhabung der Tra- 
um deutung in der Psychanalyse, 1911), истолкование стал 
органичной частью лечебного процесса: "Я утверждаю, что толко 
вание сновидений не должно рассматриваться в  психоаналитичсе 
кой практике как искусство для искусства: оно подчиняется всем 
тем правилам, которым должна подчиняться психоаналитическая 
практика в целом" (2 ) . Именно учет этих "приемов" п о з в о л я е т  
определить уровень (глубину), тип (истолкование сопротивлении 
трансфера и пр.), порядок толкования.

Мы не будем, однако, рассматривать здесь те проблемы, которые



Ь рякование. истолкование 519

Ljkc стали темой многих дискуссий, а именно: критерии, форма и 
срособ выражения, уместность, "глубина", порядок толкования (а), 
укажем только, что толкование — это лишь часть всей совокуп
ности терапевтических приемов психоаналитика (наряду с побуж
дением к выговариванию, ободрением, объяснением действия того 
или иного психического механизма или символа, приказами, кон- 

К руки и ям и *  и пр.), хотя в принципе любые приемы могут играть
0 психоаналитической ситуации роль толкования.

*

\ Отметим здесь важный терминологический момент: слово 
’Интерпретация" в английском и французском языках не вполне 

Ихгтветствует смыслу немецкого слова Dcutung. Во французском и 
английском языках слово "интерпретация" подчеркивает субъ- 
остинный или даже произвольный момент высказывания или 
события. Немецкое слово Deutung, как и русское "толкование", 

Влижс по смыслу к объяснению, прояснению и меньше связано в 
обыденном сознании носителя языка с отрицательными смыслами, 
иногда присущими французскому или английскому терминам ((3). 
Deutung сновидения заключается у Фрейда в определении его 

pedeutung, его значения ( 1Ь).
Фрейд неоднократно указывал на родство между толкованием 

в (психо)аналитическом смысле' слова и другими психическими 
процессами, в которых проявляется деятельность толкования.

Например, вторичная обработка* сновидцем (содержания сво
его сна) есть не что иное, как "первичное истолкование, призванное 
установить связь между элементами, порожденными работой 
(рювидения*: "...некоторые сновидения подверглись глубокой 
Психической обработке, сходной с работой бодрствующей мысли;

£и сны, по-видимому, осмысленны, но смысл их далек от их явного 
ачения |Bedeutung|...3TH сны как бы уже подверглись истолко- 
нию, прежде чем мы истолковали их в состоянии бодрствования" 
Ю с). При вторичной обработке субъект трактует содержание 

сновидения так же, как и другие неизвестные содержания 
В осприятия, т.е. пытается свести их к уже известному посредством 
•Особых "предвосхищающих представлений" (Envartungsvorstellun- 
gen) (3). Фрейд подчеркивал взаимосвязь между параноидным 
•столкованием (или, скажем, интерпретацией знаков в суевериях) 
И психоаналитическим истолкованием (4а). Для параноиков все 
Может стать предметом истолкования: " ...они приписывают важное 
значение мелочам в поведении других людей, на которые мы обычно 
Не обращаем внимания, подвергают их исчерпывающему истолко



ванию и выводят из них дилско идущие следствия" (4Ь). В то л к,, I 
ван и и поведения других людей параноики часто оказываются боле ' 
пронииательными, чем нормальные люди. Однако обратной сторо! 
ной этой параноидной проницательности выступает полная несп0! 
собность параноиков понять свое собственное бессознательное

а )  Тому, кого заинтересую т эти  проблем ы , мы советуем  обратиться к работ 
Эдварда Гловера "П сихоаналитическая техника" (T he technique o f  P sych o-A n a lyst  
1955, ф ранц . пер.: Paris, P .U .F ., 1958), см . о со б ен н о  проведенны е этим  авторов | 
оп росы  психоаналитиков.

р) Впрочем , в нем ецкой  психиатрии параноидны й б р ед  вовсе не считается 
бр едом  истолковательства.

(1 )  Freud (S .) . D ie  Traum deutung, 1900. — а) С р. главу I и начало главы II ы 
C f. G .W ., II— III, 100— 101; S .E ., IV, 96; ф ранц .. 76. —  с )  G .W ., И — III, 494; S.L V 
ф ранц ., 365.

(2 ) Freud (S.). G .W ., VIII, 354; S .E ., X II, 94; ф ранц ., 47.
(3 ) Cf. Freud (S .). Ober den Traum, 1901. G .W ., II— 111, 6 79— 680; S .E ., V, 666
(4) С р. о собен н о: Freud (S .). Zur Psychopatologie des Alltagslebens, 1901. —  a) 

G .W  , IV, 2 8 3 — 289; S .E ., VI, 254— 260; ф ранц ., 294— 300. —  b) G .W ., IV, 284; S.L.
VI, 255; ф ранц ., 295.

S2° _________________ ___________________________________________ Топика, топимес.,,

ТОПИКА, ТО ПИЧЕСКИЙ (сущ., прил.)

Н ем.: Topik, topisch. —  Ф ранц.: topique. — Англ.: topography, topographical —  
И сп.: topica, topografico. —  Итал.: punto di vista topico, top ico . —  Португ.: topica. 
tep ico.

•  Теория нли точка зрения, согласно которой психический аппарат 
расчленен на несколько систем, наделенных различными признаками 
нли функциями и определенным образом соподчиненных и соупоря- 
доченных. Это позволяет метафорически называть их " м е с т а м и "  
(топосами) психики и представлять их в пространственной форме.

Обычно речь идет о двух фрейдовских топиках: первая п р е д п о -  
лагает расчленение психики на бессознательное, предсознание и 
сознание, вторая —  на три инстанции: Оно, Я, Сверх-Я.

■  Термин "топика", или, иначе, "теория мест” (от греч. тояоО. 
принадлежит философскому языку с античности. У древних грскон 
и прежде всего у Аристотеля он обозначал разделы в логике или 
риторике, из которых выводятся предпосылки рассуждения. Инге- 
ресно отмстить, что в немецкой философии термином "топик ' 
пользовался Кант. Для него трансцендентальная топика —  это с п о 
соб "...определения места каждого понятия [...j посредством су# ' 
дения; учение, позволяющее в каждый данный момент установить, 
с какой познавательной способностью связано то или иное понятий 
(а , 1).
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*

Е I. Гипотеза о существовании психической топики возникла у 
Фрейда в связи с идеями современной ему науки (неврология, 
К рсоф и  шология, психопатология). Среди наиболее важных воз- 
дС)|ствий отметим следующие:
Г 1) анатомо-физиологическая теория мозговых локализаций, 

широко распространенная во второй половине XIX в., ставила 
целью определить зависимость высокоспециализированны х 
Ж нкции или особых типов представлений или образов от строго 
Д рлизован ны х неврологических опор. Эти функции или пред
ставления рассматривались, таким образом, как сосредоточенные в 
определенном участке коры головного мозга. В небольшой книжке, 
прсвяшснной часто обсуждавшемуся тогда вопросу об афазии, 
Фрейд подверг критике эту теорию, назвав ее топикой. Он показал 
оианименность и противоречивость сложных анатомических по
строений у таких авторов, как Вернике или Лихтхейм, призывая 
дополнить топику мозговых локализаций объяснением  
ф нкш ю нального типа.

I 2) Целый ряд психопатологических фактов свидетельствовал о 
том, что различные формы поведения, представления или вос
поминании. не всегда и не полностью подвластные Я, но способные 
тем нс менее доказать свою действенность (гипнотические явления, 
Т|аэдвоение личности" и пр. (см.: Расщепление Я)), можно свя
зать —  в почти реалистическом смысле — с определенными груп
пами психических явлений.

К Именно на этой почве родилось фрейдовское открытие бессо- 
Ш *гелыюго. не ограниченное мыслью о психических локализациях: 
каждое из этих мест имеет свои особенности и предполагает особый 
срособ функционирования. Уже в "Исследованиях истерии" (Studien 
йЬег Hysterie, 1895) понятие бессознательного опиралось на опре
деленную топику психического аппарата: само бессознательное 
Пр&расчленяется на ряд уровней, так что в анализе необходимо 
В п и в а т ь  соупорядоченность различных групп представлений. 
Чрзникноиение воспоминаний, образующих вокруг "патогенного 
ОДра" своего рода "архивы", подчиняется не только хронологичес
кому, но и логическому порядку, причем ассоциации между 
■Эпичными представлениями строятся по-разному. Процесс осо- 
**ания воспоминаний описывается с помощью пространственных 
°№азов: так, сознание определяется как "проход" через "ущелье", в 
котором лиш ь одно воспоминание может единовременно 
■роникнгп. в "пространство Я' (2).
Щ 3) Как известно, Ф|>сйд всегда приписывал опорную гипотезу 
^П ики влиянию Брейера: различие между системами внутри
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психического аппарата неизбежно имеет и функциональное зна
чение. Вследствие этого одна и та же часть психического аппарата 
не может, скажем, одновременно выполнять противоположиые 
функции —  и воспринимать возбуждения, и сохранять их следы
(3).

4) Наконец, анализ сновидений ярко подчеркнул наличие осо
бых законов бессознательного, подтвердил гипотезу о сущестн 
нации в психике различных уровней и образований. В этой святи 
Фрейд опирался на догадку Фехнера о том, что работа сновидения 
—  это не просто ослабленное продолжение бодрствующей мысли, 
но нечто такое, что разыгрывается на "другой сцене" (4а).

И. Впервые понятие топики осмысляется в главе VII 'Толко
вания сновидений" (Die Traudeutung, 1900), однако стадиями его 
выработки были и "Набросок научной психологии" (Entwurf eincr 
Psychologic, 1895) (правда, пока еще в рамках неврологического 
подхода к нейронному аппарату), и письма к Флиссу, в особенности 
от 1.1.1896 и от 6.12.1895 (Р). Как известно, в этой первой топике, 
построенной Фрейдом в метапсихологических текстах 1915 г., вы 
делялись три системы: бессознательное*, предсознательное* и соз
нание* —  каждая со своими особыми функциями, процессами, 
энергетической нагрузкой, содержанием представлений. Все эти 
системы отделены друг от друга инстанциями цензуры*, которые 
тормозят переходы из одной системы в другую и управляют ими 
Образ цензуры, как и другие фрейдовские образы ("передняя 
"границы" между системами), подчеркивает роль пространственных 
представлений в теории психического аппарата.

Точка зрени* топики выводит за рамки этих разграничений. В 
главе VII "Толкования сновидений”, а также в письме от 6 .1 2 .1 8 9 6  
Фрейд говорил о последовательности мнесических систем, образ< 
ванных группами представлений по законам ассоциаций. Кроме 
того, разграничению систем соответствует определенный порядок, 
предопределяющий последовательность перехода из одной точки в 
другую: так, наряду с обычным "движением вперед" возможно и 
попятное движение от системы к системе. То, что Фрейд называв 
"топической регрессией", мы видим на примере сновидения, где 
мысли могут приобрести зримый характер —  вплоть до гал 
люцинации: это движение вспять к типу образов, наиболее близки* 
к восприятию, к первоначальному моменту возбуждения.

Итак, каков смысл понятия психических локализаций у Фрейд-i 
Он предупреждал, что видеть в этом понятии еще одну попытка 
анатомической локализации функций было бы ошибочно: "Я остан 
лю в стороне то обстоятельство, что обсуждаемый нами здесь 
психический аппарат известен нам как форма анатомической пред 
расположенности к выполнению определенных функций, и поста



эсь избежать искушения определять психическую локализацию 
помощью анатомии" (4Ь). Однако ссылки на анатомию у Фрейда 
t  же встречаются: так, согласно "Толкованию сновидений", вся 

■ В о т а  психики протекает между полюсам восприятия и полюсом 
Яриж пня; образ рефлекторной дуги, используемый здесь Фрейдом, 
■мсе? значение "модели", одновременно сохраняя и свое прямое 
значение (у). В дальнейшем Фрейд неоднократно прибегал к поиску 

П о л о ги й  или метафор в пространственной структуре нервной 
Хртемы. Например, он настаивал на взаимосвязи между тем фак- 
том, что система Восприятие-Сознание получает возбуждения 
|Ьвнс, и периферическим положением коры головного мозга.

Е Однако Фрейд настаивал на своеобразии ряда моментов в своем 
[Юдходс их роль заключается в том, чтобы "прояснить работу 
гН хики , вычленяя в сложном целом отдельные функции и связывая 

■ Ш у ю  из них с той или иной частью психического аппарата" (4с). 
Таким образом, понятие "психическая локализация" предполагает 

b p o i  (V разделение частей психического аппарата и специализацию 
К ж д о й  из них. Кроме того, это понятие позволяет нам определить 
последовательность стадий, учитывая процессы, развертывающиеся 
во времени (8 ).

[ Наконец, фрейдовское сравнение психического аппарата с 
Оптическим (например, со сложным микроскопом) проясняет 
смысл психической локализации: различные системы психики можно 

Н о тн е сти  нс столько с материально осязаемыми частями психичес
кого аппарата, сколько с идеальными точками аппарата, например 
оптическими фокусами и пр. (4d).

*

III Основное положение Фрейда о различиях между системами. 
Прежде всего об отделенности бессознательного от Предсознания- 

В о зн ан и я  (с), нельзя понять в отрыве от другой, динамической, точки 
зрения, учитывающей конфликт между этими системами (см.: 

Нинам и ка; Психический конфликт). Взаимосочлененис этих двух 
Подходов ставит проблему происхождения топики. В работах Ф рей
да мы находим два ответа на этот вопрос. Первый учитывает 
Диетический аспект и подкрепляется в дальнейшем второй теорией 
Шрихического аппарата (см.: Оно): это гипотеза о постепенном 

В о д  рас членен и и психических инстанции, начиная с системы бсс- 
И&знательного, уходящего своими корнями в биологию ("все осоз- 
Н анное некогда было бессознательным"). Второй ответ —  это 
■ оп ы тка  понять возникновение бессознательного через процессы
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вытеснения; она привела Фрейда к мысли о первоначальном ЬЬ| 
теснении*.

IV. В 20-е годы Фрейд создал другую концепцию личности, ц ,и I  
"вторую топику". Обычно считается, что главной причиной этого I 
изменения было осознание роли бессознательных защит, прспяг- I  
ствуюшее отождествлению того или иного участника защитного I 
конфликта с описанными выше системами (т.е. вытесненной L I 
бессознательным, а Я —  с системой Предсознание-Сознание).

Однако мотивы переосмысления к этому не сводятся, тем бол со I  
что все эти мысли в более или менее явной форме присутственен I  
у Фрейда и раньше (см.: Я). Одной из главных причин этих I 
изменений было открытие в процессе построения личности рощ I  
различных способов (само)отождсствлсния, а также тех устойчивых I  
образований, которые в итоге этих (само)отождествлений внедри I 
ются в личность (идеалы, критические инстанции, образы Я) В I  
общем виде существуют следующие три инстанции: Оно как полич I 
влечений в личности, Я как представитель интересов личности н I  
целом со всей ее нарциссической, либндинальной нагрузкои и I 
наконец, Сверх-Я как инстанция суда и критики, сложившейся при I  
интериоризации родительских требований и запретов. Такое I  
понимание не только приводит к взаимодействию между этими I  
тремя инстанциями, но и вычленяет внутри этих инстанций бол с с I  
дробные образования (например, Я идеальное* и Идеси-Я*), I  
вследствие чего в действие вводятся не только междусистемные. но I  
и "внутрисистемные" отношения; кроме того, особое значение I  
придается "отношениям зависимости" между рахтичными систе- I  
мами; так. удовлетворение влечении можно обнаружить даже и I  
приспособительных действиях Я.

Что происходит с психическими локализациями в этой ноной I  
топике? Уже один только выбор названии свидетельствует о то I  
что в данном случае модель взята не из физических наук — онл I  
насквозь пронизана антропоморфизмом: внугрисубъсктная облас 11» I  
мыслится здесь по образцу межличностных отношений, а системы I  
предстают как относительно независимые субличности внутри I 
личности (говорят, например, что Сверх-Я по-садистски о б р а т и  I 
ется с Я). В силу этого научная теория психического аппарам I  
становится похожа на тс фантазии, при помощи которых с у б ъ е к т  I 
осмысляет, а быть может, и создаст сам себя.

Фрейд настойчиво пытался соединить эти две топики в нем и1 I  
цельное и неоднократно предлагал различные пространственны1 I 
образы психического аппарата в целом, где деление на Я-Оно-Сверs 
Я  совмещалось бы с делениями на бсссознатсльнос-предсознани^ 
сознание (5,6). Краткое изложение этих попыток содержится в гланс’
IV "Очерка психоанализа" (Abriss der Psychoanalyse).

а )  М ож н о  бы ло бы соотнести  к и п  о  вс кос понятие "топика” с  логически'* 1
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И ^ г о р и ч ч  ким пони м ан и ем  топики  у древних и ф рей довск ой  трактовкой психических  
Н д е а л и  кший Для Канта логически правильное использование понятий зависит от 
Е д щ е ю  ум ения верно соотн ести  представления о вещах с той или и ной  сп о собн ость ю  
Н рувствен  ноеты о или рассудком ).

j р ) В этом  п оследнем  письме Ф рейда, которы й в это время работал нал теорией  
И р и х и ч еск о н ) аппарата, и злож ен н ой  п озднее в "Толковании сновидений", слово  
К о п и к а  ещ е столь сильно нагруж ено анатом ическим см ы слом , что Ф рейд даж е счел  
■Нужным о со б о  разъяснить, «по различия между психическим и систем ам и "...не 
К а р а т е л ь н о  связаны  с  топикой".

к  у) С хем а так назы ваемой реф лекторной дуги, преобразую щ ей всю  эн ергию , 
^ Щ у ч е н н у ю  органам и чувств, в д ви ж ен и е, не учитывает установленны е н ей-  

^ и зи ол оги ей  этого периода факты, хорош о известны е Ф рейду как сп ец иалисту в 
эй обл асти . П о д о б н о е  "упущение", возм ож но, объясняется  тем , что Ф рейд  
ем ился вместить в еди н ую  схем у эн ергию  влечений, называемы х "внутренними  

Я Ё э б у ж л ен и я м и "  и "внеш ними возбуждениям и". С этой  точки зрения, предлож енная  
Я ю д е л ь  есть не что иное, как модель ж елания, о б о б щ ен н о  представленная в виде  
Щ ю дс.Iи  п си хоф и зи ч еск ой  систем ы  в ц е л о м — систем ы , в которой циркулирует  
Н Ь м ер ги ч  внеш них возбуж дений. О днако за всей этой  псевлоф  из иол огней  и ее  
Я м в таф ор и к ой  леж ит, возм ож но, и бол ее глубокая истина, позволяю щ ая нам обр азн о

1Ь е д с т а в т ь  ж елание как "чужеродное" субъекту тело, нападаю щ ее на него изнутри, 
t  6) П ространственная протяж енность психического аппарата —  это  весьма важ- 

Сныи ДЛЯ Ф рейда факт, приводящ ий его к перевороту кантовского подхода, протя- 
К с е н н о с  ii психического аппарата предстает здесь как первоначало априорны х ф орм  

^ В р остр ан сл ва: "И ространственноеть —  это, возм ож но, проекция протяж енности  
психического аппарата. Н икакой другой вывод не представляется правдоподобны м . 

> На м есто априорны х условий Канта встают априорны е условия наш его психического  
^ В п п а р а Iл П сихика имеет протяж енность. хотя и не ведает о б  этом" (7).

1 с) Н ап ом н им , что Ф рей,! обы чно связывает со зн а н и е  и п о д с о з н а н и е  в еди нство  
П м д со зн а н и е -С о зн а н и е  (см .: С озн ан ие).

[ (1 )  Kani (Е .) . Critique de la raison pure. Ф ранц. персв. Pans. P U .F ., 1944, p. 236
Г (2 )  Freud (S .) . Studien Ober Hysterie, 1895. G .W ., I, 2 95— 296; S .E ., II. 291; ф ранц..

235— 236.
t  (3 )  Breuer (J ). Theoretisches. In: Studien Ober Hv'Stene. 1895. Н ем. 164. п., S .Б., 

К  188— 189. п.; ф ранц .. 149— 150. п
(4 ) Freud (S .) . D ie Traum deutung. 1900. —  a) G .W  . II— 111. 51 и 541; S .E .. IV, 48  

I h V, 536; ф ранц ., 37 и 440. —  b) G .W ., II— III. 541; S .E ., V, 536; ф ранц .. 440. —  с)  
| G . W M II— III, 541; S .E ., V, 536; ф ранц  . 441. —  d) Cf. G .W ., II— III, 541; S .E ., V. 541; 
В ф ранц ., 441.

[ (5 )  Cf. Freud (S .). D as Ich und das Es, 1923. G .W ., XIII, 252; S .E ., XIX. 24; ф ранц ., 
j  178.

* (6 )  Cf. Freud (S .). N eu e Folge der Voriesungen zur Einftlhrung in die Psychoanalyse, 
1  1932. G .W ., XV, 85; S .E .. X X II, 78; ф ранц .. I I I .

I  (7 )  Freud (S .) . N ote m anuscnte. G .W ., XVII, 132.

ТО РМ О Ж ЕН И Е ПЕРЕД ЦЕЛЬЮ

I Ж  ̂ Нем.: zielgehem m t. —  Ф ранц.: inhibe(e) quant au but. —  Англ.: aim -inhib ited . —
■  И сп coartaro или inhibido en  su m eta. —  Итал.: inibito nella m eta. —  Португ.: inibido  
В  quanto ao  a k o  или a m eta.

•  Понятие, описывающее поведение влечения, которое под воз-



526 Травма (психическа я

действием внешних или внутренних препятствий не способно достиг 
удовлетворения непосредственно, но лишь в обход, через другие виды 
деятельности или отношения, отдаленно приближающиеся к перво, 
начальной цели и дающие ослабленное удовлетворение.

■  Фрейд употребляет это выражение прежде всего, чтобы показать 
происхождение чувства нежности (см. этот термин) и гак называе
мых социальных чувств. Фрейд указал на трудность их осмысления 
с метапсихологической точки зрения (1). Как понять это тормо
жение? Означает ли оно вытеснение первоначальной цели и возврат 
вытесненного? Каковы ее отношения к сублимации (см. этот 
термин)? По этому поводу можно сказать следующее: Фрейд видит 
в торможении начало сублимации, но старается разграничить эти 
процессы. "Социальные влечения относятся к таким импульсивным 
влечениям, которые нет нужды считать сублимированными, хотя 
они и близки к этому. Эти влечения сохранили свои непосредст
венные сексуальные цели, хотя достичь их им мешает внутреннее 
сопротивление; они удовлетворяются некоторым приближением к 
удовлетворению и именно поэтому содействуют установлению осо
бенно прочных и постоянных связей между людьми. Таковы прежде 
всего отношения между родителями и детьми, которые поначалу 
выступали как полностью сексуальные, таковы дружеские чувства 
и эмоциональные связи в браке, возникшие на основе сексуапьнои 
притягательности" (2 ).

(1 ) C f. Freud (S .). M assenpsychologie und Ich-A nalyse, 1921. G .W ., X III, 155; S.L 
X V III, 138— 139; ф ранц ., 155— 156.

(2 ) Freud (S .) . "Psychoanalyse" und -Libidotheorie", 1923. G .W ., X III, 232; S.E 
XV III, 258.

ТРАВМА (ПСИХИЧЕСКАЯ)

Н ем.: Trauma. —  Ф ранц.: trauma или trail mat is m e (psychique). —  Англ.: trau 
т а .  —  И сп.: trauma, traum atism o. —  Итал.: trauma. —  Португ.: trauma, traumatism

•  Событие в жизни субъекта, вызывающее особенно с и л ь н ы е  
переживания и неспособность субъекта к адекватной реакции; Ус '  
тойчивые патологические перемены и их последствия в д у ш е в н о й  
жизни.

В терминах экономики травматизм характеризуется п ри том ’* 
возбуждений, превышающим психическую выносливость с у б ъ е м ^  
т.е. способность его психики справиться с этими возбуждениям"- 
обработать их.

■  Термины "травма" или "травматизм" издавна использовались 11
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]Ы^дицпне и в хирургии. Слово "травма" восходит к греческому 
К а и ц а " ,  что значит рана, и "птроктксо", что значит "пронзать", 
'Протыкать насквозь". Обычно оно означает повреждение кожного 
Кок|Х)на в результате внешнего насилия, а также воздействие такого 

П овреж дения на организм в целом. Однако нарушение кожного 
Н р К 1*жа здесь не обязательно: так, например, говорят о "закрытых 

черепно-мозговых травмах".
I  Заимствуя это понятие, психоанализ перенес на

f

 ихологический уровень три присутствующих в нем концептуаль- 
tx момента, связанных с сильным потрясением, раной, их по- 
едствиями для организма в целом.

*

i Понятие травмы связано, по Фрейду, с экономическими* пред- 
■гавлениями: "Мы называем травмой опыт, предполагающий быс- 
■рос и резкое увеличение психического возбуждения, в результате 

р торого  все обычные средства его устранения или обработки 
Вызываются недейственными, что приводит к устойчивым нару
шениям в энергетической системе" (1а). Приток возбуждений пре- 
кышас г допустимые для психики величины, причем это может быть 
Как одно-единственное событие (сильная эмоция), так и накоп
ление возбуждений, каждое из которых по отдельности переносится 
легко: принцип постоянства* перестает действовать, поскольку 
психический аппарат теряет способность к устранению возбуж
дения.

L В работе "По ту сто|юну принципа удовольствия" (Jenscits des 
M-ustpi inzips, 1920) Ф|>ейд предложил для сравнения образ простого 
■тнош ения между организмом и средой: "простейшая капелька 
■сивой субстанции" ограждена от внешних возбуждений П|>едох- 
^■Нительным слоем и другими средствами защиты*, которые про

пускают в психику лишь допустимые количества возбуждения. Если 
шГог барьер будет сломан, возникнет травма; тогда задача психичес
кого аппарата будет заключаться в том, чтобы мобилизовать все 

^ •зм о ж н ы е  силы для создания противонагрузок* и задержки пото
ков возбуждения на входе, с тем чтобы восстановить условия, при 

^ВИорых может осуществляться принцип удовольствия.

*If Обычно истоки психоанализа (1890— 1S97) описывают следу
ющим образом: на уровне теории это осмысление связи между 
И^Никновением невроза и пережитыми в прошлом травмами, 
причем момент возникновения этих травм отодвигался все дальше
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в прошлое, по мере углубления анализа от взрослого периода „ 
детство; на уровне техники это поиски действенных средств лечения 
в отреагировании* и психической обработке* травматического 
опыта. Обычно указывается также, что эта концепция постепенно 
отошла на задний план.

В тот период, когда психоанализ только складывался, понятие 
"травма" применялось прежде всего к определенному событии) 
личной истории субъекта, субъективная значимость которого опре
делялась вызванными им болезненными аффектами. События не 
могут быть травмирующими в абсолютном смысле слова —  бс j 
учета "чувствительности" (Empfanglichkeit) данного субъекта. Для 
возникновения травмы как таковой (т.е. ситуации, при которой 
неотреагированный опыт застревает в психике как "инородное 
тело") нужны и некоторые объективные условия. Конечно, событие 
может по "самой своей природе” исключать полное отрсагирование 
(например, "невосполнимая потеря любимого человека”). Однако 
если не брать крайние случаи, травматическое значение события 
определяется особыми обстоятельствами: это могут быть 
психологическое состояние субъекта в момент свершения события 
("гипноиднос состояние"* Брейера); реальная ситуация — социаль
ные обстоятельства, насущные задачи, не допускающие адекватных 
реакций или препятствующие им ("сдерживание"); наконец и преж
де всего (по Фрейду) —  психический конфликт, не позволяющий 
субъекту включить этот опыт в сознательную часть своей личности 
("защита"). Брейер и Фрейд отмечали также, что целый ряд событии, 
каждое из которых по отдельности не способно вызвать травму, 
могуг вызвать ее в совокупности ("суммирование") (2а).

Общим знаменателем всех этих различных состоянии, 
перечисленных в "Исследованиях истерии" (1895), выступает эко
номический фактор; последствие травмы —  это всегда неспособ
ность психики устранить возбуждения согласно п р и н ц и т  
постоянства. Можно было бы установить целую иерархию порож 
дающих травму событий, начиная от тех, чье патогенное воздействие 
обусловлено их силой и неожиданностью (например, несчастным 
случай), до событий, действенность которых объясняется лишь их 
вторжением в уже надломленную психику.

*

То, что Фрейд подчеркнул значимость защитного ко н ф л и кта  н 
генезисе истерии и "психоневрозов защиты", предполагало не о с л а б 
ление роли травмы, но усложнение ее теории. Прежде всего 
отметим, 'п о  мысль о сексуальном характере травмы сложилась и 
1895— 1897 гт., тогда как изначальная травма была отнесена * 
допубертатному периоду.

Мы не будем здесь стремиться к цельному и последовательном'
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Излож ению  подхода Фрейда к проблеме взаимосвязи между травмой 
И зашитой, поскольку его взгляды на этиологию психоневрозов 

К о с т я н н о  менялись. Во всяком случае, во многих текстах этого 
периода (3) прямо налагалось или подразумевалось достаточно 

■четкое объяснение того, как и почему травма вызывает в Я нс 
В р у ч н у ю , нормальную  защиту против болезненного опыта 
■например, отвлечение внимания), а "патологическую защиту" на 
Егровне первичного процесса, прообразом которой было для Фрейда 
Кытесненне.

Воздействие травмы предполагает несколько составных элемен
тов и по меньшей мере два важнейших события: в первой сцене 

■или в так называемой сцене соблазнения) взрослый подвергает 
■ребенка сексуальному искушению; во второй сцене (котор;ы имеет 
место уже в половозрелый период и кажется вполне невинной) 

В озникает по ассоциации воспоминание о первой сцене. Именно 
&то воспоминание о первой сцене вызывает прилив сексуальных 
Ьозбуждений, прорывающих защиту Я. Хотя Фрейд называет трав- 
ш атичсской первую сцену, очевидно, что, с экономической точки 
зрения, это качество приписывается ей лишь в последействии*; 

и н аче  говоря, эта сцена становится патогенной лишь как последей- 
щгвуюшее воспоминание, как повод для внутреннего возбуждения. 
Это вполне объясняет смысл знаменательного высказывания Фрей- 
да из "Исследований истерии": "...истерики страдают прежде всего 
ОТ воспоминаний" (der Hysterische leidet grosstcnteils an Reininiszen-

B n )  (2b)
Одновременно с этим меняется оценка роли внешнего события. 

« 1ыс.ть о психической травме, построенной по образцу физической 
■Травмы, отходит на задний план, поскольку вторая сцена воздейст
вует не благодаря своей собственной внутренней энергии, но лишь 
Как повод для внутреннего возбуждения. В  этом смысле излагаемая 

■ е с ь  концепция Фрейда позволяет думать, что действенность 
внешних факторов определяется побуждаемым ими ф ан- 

В зированием *, а также приливом возбуждений и влечений, кото- 
оый они порождают. Вместе с тем Фрейд в этот период не 
Ограничивался описанием травмы, при которой внутреннее возбуж
дение вызвано внешним событием как пусковым механизмом, а не 
Причиной; он стремился связать это событие с предшествующим 
событием как основой процесса в целом (см.: Соблазнение).

*

В последующий период деятельности Фрейда травма как 
этиологический фактор уступила место ф антазированию  и 
Фиксациям на различных либидинальных стадиях. ‘Точка зрения 

мы", как считал Фрейд, не "отбрасывается" (lb ), но включается
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в более широкую картину наряду с другими факторами, такими 
как психосоматические данные и детский анамнез. Травма, вызы
вающая у взрослого невроз, включается в дополнительные ряды* с 
предрасполагающими к ней факторами, которые и сами в свою 
очередь расчленяются на две взаимодополнительные pai. 
новидности —  эндогенные и экзогенные:

Этиология невроза=  П редрасполож енность +  С лучайное (травматическое) 
в виде оп р еделен н ой  собы тие
ф иксации  либи до

С ексуальная конституция С обы тие детства
(дои стори чески й  ф актор)

Отметим, что в этой схеме Фрейда из "Лекций по введению в 
психоанализ" (Voriesungen zur Einfiihrung in die Psychoanalyse, 1915— 
1917) ( lc )  понятие травмы обозначает событие, случившееся на 
второй стадии, а вовсе не детский опыт как опору фиксаций Это 
ослабляет одновременно и значение травмы, и ее своеобразие: по 
сути, роль травмы в возникновении невроза сводится к тому, что 
Фрейд в других случаях называет фрустрацией* (Versagung).

Итак, значение травматической теории невроза тем самым 
ослабляется, хотя существование неврозов, связанных с несчаст
ными случаями, особенно военных неврозов, выводит проблему 
травмы —  как проблему клиники травматических неврозов * —  на 
первый план в размышлениях Фрейда.

С теоретической точки зрения, об этом интересе свидетель*, 
вует работа "По ту сторону принципа удовольствия". Здесь вновь 
выдвигается экономическое определение травмы как надлома, 
приводящее Фрейда к мысли о том, что чрезмерный прилив воз
буждения заведомо исключает действие принципа удовольствия*, 
заставляя психику выполнять свою главную задачу, т.е. связывать 
возбуждения с целью их последующей разрядки, уже "по ту сторон' 
принципа удовольствия": повторение снов, в которых субъект за
ново переживает случившееся и вновь попадает в травматическую 
ситуацию, стремясь в конце концов овладеть ею, Фрейд связывай 
с феноменом навязчивого повторения*. В более общем смысле вся 
совокупность клинических явлений, связанных с навязчивым по
вторением, свидетельствует о том, что принцип удовольствия может 
осуществляться лишь при соблюдении ряда условий, поэтому трав
матическое разрушение этих условий порождает не просто нар>
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доение либндинального обмена, но серьезную угрозу целостности 
Субъекта (см.: Связывание).

*

В конечном счете в теории страха, наложенной в Торможении, 
симптоме, страхе" (Hemmung, Symptom und Angst,1926), и в 
о б ш е м  —  во второй топике —  понятие травмы приобретает новое 
значение, причем на этот раз вне какой-либо связи с трав- 
•шгичсским неврозом в собственном смысле слова. Подавая сигнал 
треноги*. Я стремится избежать автоматического страха, характер
ного для травматической ситуации, в которой Я оказывается бес
помощным (см.: Беспомощности состояние). Такое понимание 
исходит из соотнесенности внешней и внутренней опасности: Я 
[Подвергается натиску возбуждений и влечений не только изнутри, 
но и снаружи. Упрощенная модель простейшей капельки воз- 
иудимои субстанции из "По ту сторону принципа удовольствия" 
здесь уже неприменима.

[ Отмстим, наконец, что средоточием опасности Фрейд считал 
чрезмерное усиление напряжения, возникаю щее вследствие 
притока внутренних возбуждений и подлежащее устранению. Имен
но это. по Фрейду, в конечном счете и объясняет "травму рождения".

I  (1 ) Freud (S .). Vorlesungen zur Einfilhrung in die Psychoanalyse, 1915— 1917. —  a)

P., X I, 284: S .E ., XVI, 275; ф ранц ., 298. —  b) Cf. G .W ., X I, 285; S .E .. XVI, 276;
299. —  c )  Cf. G .W ., XI, 376; S .E ., XVI, 362; ф ранц ., 389.

(2) C f. Breuer (J.) и Freud (S .). Ober den psychischen M echanism us hystenscher  
o m en c. Votldufige M itteilung, 1893. — a) Cf. G .W ., I, 8 6 — 90; S .E ., II. 8-11; ф ранц .,
. —  b) G .W ., I, 86; S .E ., II, 7; ф ранц ., 5.

Щ  (3 )  С р. прежде всего; Freud (S .). Aus den Anfengen der Psychoanalyse, 1887— 1902. 
Нем., 156— 166 и 432— 436; англ., 146— 155 и 410— 414; ф ранц ., 129— 137 и 3 63— 367.

ТРАНСФЕР, ПЕРЕНОС

I Нем.; Obertragung. —  Ф ранц.; transfert. —  Англ.: transference. —  И сп.; transferen
c e  —  Итал.: traslazione нли trasfert. —  Португ.: transferencia.

•  В психоанализе означает процесс, посредством которого бессозна
тельные желания переходят на те или иные объекты в рамках 
определенного типа отношений, установившихся с этими объектами 

П реж де всего —  в рамках аналитического отношения).
При этом детские прообразы переживаются вновь с ощущением 

особой актуальности.
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Чаше всего трансфером (без определения) называют трансфер 
при психоаналитическом лечении.

Трансфер традиционно считается той областью, где ярко в ы с ь , 
пает вся проблематика психоаналитического лечения — его начало, 
разновидности, толкования и завершение.

■  Ф ранцузское слово transfert не принадлежит лиш ь психо
аналитическому словарю. Оно имеет широкий смысл, связанный с 
"переносом", "перевозкой", предполагая скорее перемещение цен
ностей, прав, идеальных сущностей, нежели материальных объектом 
(например, transfert фондов, собственности и пр.). В психологии 
оно используется по-разному: гак говорят о сенсорном переносе 
(перенос восприятия из одной области чувств в другую); о переносе 
чувств ( 1); в современной экспериментальной психологии речь идет 
преимущественно о переносе умений и навыков (успех в обучении 
какой-то одной форме деятельности влечет за собой успех в другой 
деятельности). Такой перенос навыков при обучении называется 
иногда положительным трансфером в противоположность отрица
тельному трансферу, или, иначе, ситуации, при которой умения и 
одном виде деятельности служат помехой при обучении другому 
виду деятельности (а).

*

Особая сложность в определении трансфера связана с очень 
широким его пониманием у ряда авторов, при котором оно схва
тывает едва ли не всю совокупность явлений, связанных с отно
шениями между пациентом и психоаналитиком. В результате гго 
понятие оказалось более других нагружено теми или иными кон
кретными представлениями о психоаналитическом лечении, о его 
объекте, динамике, тактике, целях и пр. Поэтому проблема т р а н с 
фера порождает целый ряд психоаналитических дискуссий:

а) относительно специфики трансфера в лечении: не является 
ли психоаналитическая ситуация с се четко определенными пара
метрами особенно благоприятной для возникновения явлений, не 
относящихся к собственно психоанализу, и наблюдения за ними

б) Относительно связи трансфера с реальностью: какую полыУ 
может нам принести столь проблематичное понятие, как "нереаль
ное”, или же столь неопределенное понятие, как "реальность пси хо
аналитической ситуации", при оценке того или иного я в л е н и я  
психоаналитической практики, его приспособленности (или 
неприспособленности) к этой реальности, его способности (ил»1 
неспособности) к трансферу?

в) Относительно роли трансфера в лечении: каково тср 1
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'левтическое значение воспоминания и непосредственно пережива- 
|ем о го  повторения?

г) Относительно природы того, что подлежит переносу: идет ли 
?речь об образцах поведения, о типах объектного отношения, о 
Положительных или отрицательных чувствах, аффектах, либидина- 
[льной нагрузке, фантазмах, об имаго в целом или о какой-то 
|отдельной его черте, об инстанциях в том смысле, какой придается 

эму понятию в последней фрейдовской теории психического 
1П арата?

Именно столкновение с трансфером в психоанализе (неожидан- 
« о с п .  этого столкновения Фрейд неустанно подчеркивал) позволило 
{обнаружить действие транс<^ера и в других ситуациях (2) —  когда 
К р а н  сфер лежит в самой основе межличностного отношения 
И г и п н о ), внушение) или же когда его значение каждый раз опредс- 

ляется обстоятельствами (т.е. отнош ениями между врачом и 
пациентом, учителем и учеником, исповедником и исповеду
ющимся и пр.). Помимо того, в практиках, непосредственно пред

ш ествовавш их психоаналитической, например в случае Анны О., 
Которую Брейер лечил "катартическим методом", важная рольтран- 

spa обнаружилась еще задолго до того, как врачи научились 
опознавать и сознательно применять его ф ). В истории понятия 

■гсфера у Фрейда существует разрыв между явно выраженными 
идеями и конкретным опытом —  разрыв, от которого, как показы- 

ет случай Доры, страдал и сам Фрейд. В итоге тот, кто хочет 
проследить эволюцию этого понятия в мысли Фрейда, должен уметь 

и и т а т ь  между строк, прослеживая воздействие трансф ера в* 
описаниях тех или иных конкретных случаев.

Когда Фрейд говорил о "трансфере" или о "трансферентных 
м ы слях" в связи со снами, он обозначал тем самым способ сме- 
щцения*, при котором бессознательное желание одновременно и 
В ы раж ается, и маскируется в предсознательных остатках впечат

лений предыдущего дня (За). Однако было бы ошибкой отрывать 
р т о т  механизм от того, что мы наблюдаем в психоаналитической 
l i t  pan км: "... бессознательное представление не способно само по
■ себе проникнуть в предсознание и может воздействовать на него 
■Лишь соединяясь с каким-нибудь незначимым представлением, уже 
Н аходящ им ся в прсдсознании, усиливая его и как бы прикрываясь
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им. И м енно в этом и заключается трансфер, позволяющщ, 
объяснить столь много удивительных явлений из психическом 
жизни невротиков" (ЗЬ). В "Исследованиях истерии" (Studien iiber 
Hysterie, 1895) Фрейд сходным образом объяснил случаи перенос 
бессознательных представлений пациентки на личность врача: "По
началу бессознательное содержание желания возникало в сознании 
больной вне какого-либо воспоминания о тех обстоятельств,! 
которые сопровождали его в прошлом. Вместе с тем желание, 
реально присутствовавшее в сознании пациентки, оказалось в силу 
навязчивых ассоциаций направлено на меня как на лицо, занимав 
шее все ее мысли: в результате такого mesalliance, который я назши 
бы "ложной связью", вновь пробудился аффект, в свое время 
заставивший пациентку отказаться от запретного желания” (4а).

Поначалу Фрейд смотрел на трансфер —  по крайней мере 
теоретически — как на частный случай смещения аффекта с одною 
представления на другое. Образ психоаналитика приобрел здесь 
особое значение одновременно и потому, что он выступал в свя зи 
с "остатками дневных впечатлений", всегда находящимися в распо
ряжении субъекта, и потому, что такой тип трансфера побуждал к 
сопротивлениям: трудно ведь признаться в вытесненном желании 
человеку, на которого оно направлено (4Ь,5Ь). Очевидно, что дня 
Фрейда трансфер представлял собой нечто вполне конкретно 
Трансфер наряду с любыми другими симптомами (4с) должен 
рассматриваться в связи с определенной целью —  сохранить или 
восстановить терапевтическое отношение, основанное на со 
трудничестве и доверии. Среди других факторов, способствующих 
созданию такого отношения, Фрейд называл и личное воздействие 
врача (4d), никак не связывая его с трансфером.

Возникает впечатление, что поначалу Фрейд нс видел в транс- 
'фере главной опоры терапевтического отношения. Это можно  
сказать даже о случае Доры, хотя в нем роль трансфера весьма 
велика: в критическом комментарии, добавленном к сводке 
клинических наблюдений, Фрейд связывал резкий перерыв к 
лечении со сложностями истолкования трансфера. Многие обороты 
речи у Фрейда свидетельствуют о  том, что он воясе не уподоблял 
лечение в целом, его структуру и динамику, трансферентном' 
отношению: "Что такое трансфер? Это новый отпечаток или копи 
тех импульсов влечений и фантазий, которые пробуждаются и 
осознаются при развертывании психоанализа; для них характер)! 
замена личности врача ранее знакомым лицом" (6). Фрейд отмечал- 
что все эти трансферы одинаковы и не зависят от того, о б р а щ е н ы  
ли они на психоаналитика или на какого-нибудь другого человек » 
полагая, что онн могут содействовать лечению только если >|Х 
объяснять и последовательно "устранять".

Постепенное осмысление открытия Эдипова комплекса не
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■цогло не повлиять на фрейдовское понимание трансфера. Уже в 
|  1909 г. Ференци утверждал (7), что в ходе психоанализа, так же как 
■при внушении и гипнозе, пациент бессознательно предоставлял 
■врачу роль родителя, внушающего любовь или страх. Уже при самом 
1 первом общем изложении проблемы трансфера (1912) Фрейд под- 
■черкивал его связь с "прообразами", с имаго* (особенно с имаго 
■отиа, но также матери, брата и др.): "Врач включается в один из тех 
■ с и х и ч еск и х  "рядов", которые уже сформировались у пациента" (5Ь).

Фрейд полагал, что именно отношение субъекта к образам 
■родителей заново переживается при трансфере с характерной для 
«него амбивалентностью* влечений: "Лишь на мучительном пути 

В р ан сф ер а  Человек с крысами убедился в том, что его отношение 
к отцу действительно предполагало это бессознательное добав
ление." (8 ). В этом смысле Фрейд различал два типа трансфера:

■ положительный и отрицательный —  перенос любовных чувств и 
перенос враждебных чувств (у). Отмстим особо родство этих 

В ер м н н о н  с теми, которые обозначают положительную и отрица- 
В ельную  составляющие Эдипова комплекса.

Такая более широкая трактовка трансфера, при которой он 
■ Ьактичсски понимается как упорядочение всего процесса лечения 

по образу детских конфликтов, приводит Ф рейда к новому 
понятию —  невроза трансфера*: "...нам, как правило, удается 
придавать всем симптомам болезни новое транеферентное зна
чение, замещая обычный невроз трансферснтным неврозом, от 

эрого [больной] может избавиться в результате терапевтической 
гы" (9).
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Освещая роль трансфера в лечении, Фрейд поначалу склонялся 
к мысли, что трансфер —  это одно из главных "препятствий" к 
воспоминанию вытесненного материала (4е). Вместе с тем, однако, 

С тановление трансфера рассматривалось как частое или даже 
общераспространенное явление: "....мы можем бьггь уверены, что 

встретим его в каждом более или менее серьезном анализе" (4f) 
Кроме того, именно в этот период Фрейд понял, что механизм 
Переноса, трансфера |болезненных аффектов] на личность врача 

Включается как раз в тот момент, когда особенно важные вытес
ненные содержания начинают всплывать в сознании. В этом смысле 

■рансфер выступает как форма сопротивления* и в то же время как 
свидетельство близости бессознательного конфликта. Таким обра
зом, Фрейд с самого начала столкнулся с противоречивой сущ
ностью трансфера как причиной больших расхождений в описаниях 
его роли. С одной стороны, по отношению к словесно выражаемым



воспоминаниям трансфер выступает как форма сопротивления 
(Ubertragungswidcrstand). С другой стороны, будучи и для субъекта 
и для психоаналитика удобным способом схватывания детского 
конфликта в его изначальном виде, он оказывается областью, и 
которой все личные проблемы пациента с неумолимой нагляд
ностью разыгрываются при столкновении с наличием, напором и 
устойчивостью собственных бессознательных желаний и фанта ni и 
"Именно на этой территории должа быть одержана победа. [...] 
Конечно, обуздать трансферентные явления очень трудно, однако 
психоаналитик не должен забывать о том, сколь важна роль этих 
явлений, превращающих скрытые и забытые эротические влечения 
пациента в нечто непосредственно данное и явное. Ибо ведь н 
конечном счете ничто не может быть уничтожено заочно или 
символически" (5с).

Этот второй момент неизбежно приобретал для Фрейда все 
большее значение:" Трансфер в обеих своих формах, положительной 
и отрицательной, может использоваться как орудие сопроти&\ения\ 
однако в руках врача это мощное терапевтическое средстве, роль 
которого вряд ли можно переоценить" ( 10).

Не следует, однако, забывать, что даже настаивая на признании 
особого смысла повторения при трансфере ("Пациент не в состо
янии вспомнить все вытесненное и, быть может, даже самое важное 

Он вынужден повторять вытесненное как опыт, переживаемый 
в настоящем" (11а)), Фрейд требовал от аналитика "...как можно 
четче ограничить область невроза, заставляя вспоминать как можно 
больше и оставляя на долю повторения как можно меньше" ( 11b)

Таким образом, Фрейд всегда считал идеалом лечения наиболее 
полное воспоминание, но, когда это оказывалось невозможным, он 
обращался к "конструкциям"* для заполнения пробелов в детской 
истори и  пациента. Более того, он никогда не оценивал отнош ен ия 
при трансфере сами по себе: они были для него либо способом  
отреагирования* детского опыта, либо способом корректировки 
такого объектного отношения, которое лишено реальности.

*

В "Исследованиях истерии" Фрейд писал о  т р а н с ф е р е : "...этот 
новый симптом, который строится по старому образцу, (...] следует 
рассматривать наряду со старыми симптомами" (4е). Точно так *е  
описывая затем невроз трансфера как "искусственную болезн ь • 
заменившую клинический невроз, Фрейд фактически считан ран~ 
нозначными —  как в экономическом, так и в структурном плане — 
реакции пациента при трансфере и собственно симптомы.

И в самом деле, Фрейд иногда объяснял возникновение транс

£36_____________________________________________________________Трансф ер, nepeHOf.
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Ь*ра "...компромиссом между требованиями (сопротивления] и 
ебованиями исследовательской работы" (5d). Однако он с самого 
начала видел, что трансфер усиливается при приближении к "пато- 
fcиному комплексу", а сопоставляя трансфер с навязчивыми пов
торениями*, заметил, что эта навязчивость может проявиться в 

Ьрансферс "...только после того, как продвигающаяся ему навстречу 
Терапевтическая работа откроет путь вытесненному" (11с). Мысль
•  том, что трансфер оживляет самое суть детского конфликта, вновь 
I  вновь возникает в творчестве Фрейда от случая Доры, где трансфер 
уподоблялся "новым оттискам", которые порой ничем не отлича
ются от бессознательных фантазий до "По ту сторону принципа 
удовольствия" (Jenseits des Lustprinzips, 1920), где речь шла о том, 
что |прежний опыт) возникает при трансфере "...с нежелательным 
■остоянством" и что "его содержанием всегда оказывается какой-то 
даизод сексуальной жизни ребенка, как правило, Эдипов комплекс 
И его многообразные разветвления" (1 Id).

■ Как известно, в "По ту сторону принципа удовольствия" Фрейд 
Говорил о повторениях при трансфере, чтобы объяснить, почему 
ввязчивы с повторения требуют столь внимательного к себе отно
шения: дело в том, что в ходе лечения повторяются ситуации и 
эмоции, свидетельствующие о неустранимое™ бессознательных 

нантазм и.
[ А теперь возникает вопрос о том, как Ф рейд понимал 

unpomutt.icHue при трансфере. В работе 'Торможение, симптом, 
■трах' (Hemmung, Symptom und Angst, 1926) Фрейд связывал его с 
сопротивлениями Я, поскольку, в отличие от воспоминания, оно 
скивлнет в настоящем механизм прошлого вытеснения. Однако в 
том же самом тексте навязчивые повторения выступают, по сути, и 
как сопротивления Оно (см.: Навязчивое повторение).

I Наконец, по Фрейду, повторение при трансфере прошлого 
•Пыта, установок по отношению к родителям и т.д. не следует 
псиимать буквально, как если бы при этом воспроизводились 
действительно пережитые отношения. С одной стороны, переносу 
Подвергается, по сути, именно психическая реальность*, или, иначе, 
•убиннсх' бессознательное желание и связанные с ним фантазии; 
«Другой стороны, проявления трансфера —  это не буквальные 
Повторения, но лишь символическое воспроизведение прошлого 
Фпыта

*

f  Как правило, критика самоанализа*, с точки зрения его лечеб
ной действенности, заключается в том, что самоанализ, по опреде
лению, предполагает устранение межличностных отношений.
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Фрейд говорил об ограниченности самоанализа. Он под
черкивал, что истолкование* нередко принимается пациентами 
лишь потому, что трансфер, подобно внушению, наделяет психоа 
налитика особыми полномочиями. Эта задача— объяснить роль 
психоаналитика (как другого) в лечении —  выпала на долю после 
дователей Фрейда. При этом они пошли разными путями:

1) во второй фрейдовской теории психического аппарата психо 
а н а л и з — это такое пространство общ ения, где могут вновь 
проявиться внутриличностные конфликты, унаследованные от 
реальных или воображаемых межличностных отношений детского 
периода. Например, психоаналитик может, по Фрейду, оказаться в 
положении Сверх-Я. Словом, здесь "развязывается" и свободно 
развертывается игра (само)отождествлений*.

2) Когда на первый план выходят объектные отношения* 
межличностное отношение (б) при трансфере предстает как сово 
купность отнош ений субъекта к различным типам объектон 
(частичных или целостных). Как заметил М.Балинт, такой подход 
предполагает ''...толкование каждой детали трансфера у пациента в 
терминах объектных отношений" (12). При этом подчас делались 
попытки обнаружить в лечении генетическую последовательное i 
стадий развития.

3) Другая ориентация подчеркивает особую роль слова в 
лечении, т.е. в трансферентном отношении врача и пациента. Это 
можно обнаружить уже в истоках психоанализа, когда при ка
тартическом методе рассказ о вытесненных воспоминаниях (talking 
cure) оказался по меньшей мере столь же важным, как и отрс 
агирование аффектов. Удивительно, однако, что, описывая самые 
бесспорные проявления трансфера, Фрейд относил их к  разряд;, 
"отыгрываний"* (Abreagieren), противопоставляя воспоминания i 
живой опыт повторения. Вряд ли, однако, это помогает нам лучш 
понять трансфер в обоих его измерениях: актуализации прошлого 
и переноса прошлого опыта на личность психоаналитика.

В самом деле, непонятно, почему психоаналитик должен быт 
менее вовлечен в ситуацию, когда пациент рассказывает ему о 
каком-то прошлом событии, пересказывает ему сон (е), нежели 
когда пациент совершает какие-то поступки, непосредственно н > 
него направленные.

Высказывания пациента, подобно его поступкам, —  это спосоо 
выражения отношения к другому человеку, и их цель может заклн 
чаться в том, чтобы понравиться психоаналитику или же 
отстраниться от него и пр.; помимо того, поступки пациента, 
подобно его высказываниям, —  это способ передачи сообщении 
(ср. ошибочные действия).

4) Наконец, вопреки крайнему мнению о том, что трансфер
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■ утр чисто спонтанное действие, проекция прежнего опыта на 
В с  и хоан ал итика как на своего рода экран, некоторые авторы утвер
ж д а л и , что возникновение трансфера зависит от определенной 
^Шьедрасположенности субъекта и ряда предпосылок в самой психо
а н а л и т и ч е с к о й  ситуации.

Ряд авторов (например, Ида Макалпин (13)) обращали особое 
В н и м а н и е  на реальные факторы психоаналитического окружения 
■ устойчивость ситуации, фрустрация, инфантильная позиция 
В аи иен та), другие —  подчеркивали отношение запроса, которое 
В р азу  же устанавливается в психоанализе, требуя "...раскрытия 

прошлого вплоть до самого раннего детства. Субъект только и 
В елает , что запрашивает — он без этого жить не может,—  и мы это 
Е оддсрж ивасм ... Регрессия— это возврат к тем означающим, с 
■помощью которых формировались прежние запросы" (14).

Фрейд обратил внимание на взаимосвязь между трансфером и 
психоаналитической ситуацией в целом. Он даже подчеркнул, что 

В о т я  различные типы трансфера (перенос на мать, на брата и пр.) 
(могут совпадать, "решающую роль играет имаго отца, проявляюще
м ся  в реальных отношених к врачу" (5е).

а )  О тметим, что англоязы чны е психож и и располагаю т двумя терминам и: transfer 
и transference, причем им ен но второй обозначает трансф ер в психоаналитическом  

В щ а с т с  слова (см.: English H .B.. English А .С . Л Com prehensive Dictionary o f  Psycho
l o g i c a l  and Psychoanalytical Terms (1958), статьи "Transfer" и " Transference").

J* P) О последствиях этого эп и зода  см.: Jones Ь. Sigmund Freud. Life and work 
|1 9 5 3 — 1957 ( t .l)

у) Слова “положительный" и "отрицательный" относятся  здесь к природе аф ф ек-  
|Тов при трансф ере, а вовсе не к полож ительном у или отрицательному воздействию  

^ Ъ а н с ф с р л  на п роцесс лечения. П о м нению  Д Л агаш а, "...точнее бы ло бы говорить о  
^ ■ в л о ж и т  ел ьн их и отрицательны х воздействиях трансф ера. Как известно, п еренос  
■ ю л о ж т е л ь н ы х  чувств может иметь отрицательны е последствия, и, наоборот, выра

ж ение отрицательных чувств может свидетельствовать о  реш аю щ ем продвиж ении  
ШПере л И М

I 5 ) О тметим, что Ф рейд пользуется этим терм ином  (16).
I е) Ср. то, что называется "ублажающими снами": судя по анализу этих снов, в 

Ь и х  исполняется ж елание утолить психоаналитику, подтвердить его истолкования и 
Пр

[ (1 ) Cf. R ibot (T h .-A .) La psychologie des sentim ents. Pans. A lcan, 1896. Ire partie, 
XII s i .

I  (2 ) Cf. Freud (S .) A bnss der Psychoanalyse. 1938. G .W  . XVII, 100: S .E ., XXIII.
— 175; ф ранц ., 42.

i  (3 )  Freud (S .). D ie Traumdeutung, 1900. — a) Cf. G .W ., II— III, 568; S .E ., V, 562; 
B p a m i  461. — b) G .W ., II— III, 568; S .E ., V, 562; ф ранц ., 461.

(4 ) Freud (S .). Zur Psychotherapie der Hysterie, 1895. — a) G .W ., I, 309; S .E ., II, 
'303; ф ранц .. 245— 246. —  b) Cf. G .W .. I, 308— 309; S .E .. II, 303; ф ранц ., 245. —  с)
C f.G .W ., I, 308— 309; S .E ., II. 303; ф ранц.. 2 4 5 .- 0 C . W . ,  I, 307; S .E ., II, 301; ф ранц ., 
244 — g) G .W ., I, 309; S .E ., II, 303; ф ранц .. 246.

(5 ) Freud (S .) . Zur Dynam ik der Obeitragung, 1912. —  a) Cf. G .W ., VIII, 370; S .E ., 
X ll 104; ф ранц., 56. — b) G .W ., VIII. 365; S .E ., X II, 100; ф ранц ., 51. — с )  G .W ., VIII,
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374; S .E ., X II. 108; ф ранц .. 60 . —  d) G .W .. VIII. 369; S .E ., X II, 103; ф ранц ., 55 ^  
G .W ., V III, 365— 366; S .E .. XII, 100; ф ранц .. 51— 52. 1

(6 ) Freud (S .). BruchstQck einer H ystene-A nalyse, 1905. G .W ., V, 279; S .E .. V || .  м .  
ф ранц .. 8 6 — 87.

(7) Cf. Ferenczi (S .). I nt rejection and transference, 1909. In: First C ontr., 3 5 — 93
(8) Freud (S .) . Bemerkungen Ober einen  Fall von Zwangsneurose, 1909. G .W  \  ц 

429; S .E ., X , 209; ф ранц ., 235.
(9 ) Freud (S .). Erinnem , W iederholen und Durcharbeiten, 1914. G .W .. X, 134— i 

S.E ., XII, 154; ф ранц ., 113.
(10) Freud (S .). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. G .W ., X III, 223; S | 

X VIII, 247.
(11 ) Freud (S .) . Jenseits des Lustprinzips. 1920. — a) G .W ., X III. 16; S .E ., X \ || 

18; ф ранц .. 18. —  b) G .W ., XIII. 17; S .E .. XVIII, 19; ф ранц ., 19. —  с )  G .W ., XIII , 
S .E ., XVIII, 20; ф ранц ., 20. —  d) G .W ., X III. 16— 17: S.E . X VIII, 18; ф ранц  , 19

(12) Balint(N 1.). Primary love and Psycho-A nalytic Technique. London, Hogarth Pr 
1952, 225.

(13 ) Cf. M acalpine (1.). ITie D evelopm ent o f  the Transference, Psa. Quaterly. XI \
4, 1950.

(14 ) Lacan (J.). La direction de la cure et les pnncipes d e  son pouvoir 1958. In: 
Psychanalyse. Paris, P .U .F ., 1961. 6, 180.

(15) Lagache (D .) . Le problem e du transfer!. 1952. In: R .F .P ., XVI, 102.
(16 ) Ср., например: Freud (S .). K onstruktionen in der Analyse. 1937. G .W .. X\ I 

44; S .E ., X X IIl, 258.
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УДОВОЛЬСТВИЕ ЛОКАЛЬНОЕ

Н ем .: O iganlusl. —  Ф ранц.: plaisir d'organe. —  Англ.: o igan-plcasure. —  И сп.: 
cer de o igan o . —  Итал.: piaccre d ’organo. —  Португ.: prazer de 6rg&o.

ф Вид удовольствия при автоэротическом удовлетворении частичных 
Шеченнй; возбуждение эрогенной зоны разряжается именно в том 
Lecic, где оно возникло, независимо от удовлетворения в других зонах 
■безотносительно к другим функциям.

■ Фрейд говорил о "локальном удовольствии” в нескольких случаях. 
Вряд ли это можно считать терминологическим новшеством: скорее 
|местси в виду контраст с более привычным "функциональным 

Щ рвольстиием”, т.е. удовольствием от осуществления какой-либо 
жизненном функции (например, удовольствие, связанное с едой).

Фрейд использует термин "локальное удовольствие", развивая 
свои гипотезы о происхождении и природе сексуальности* как она 
Ьним астся в психоанализе, т е. за пределами генитальной функции. 
Пробуждение сексуальности относится к автоэротической* стадии, 
на которой все частичные влечения пока еще существуют порознь.

| У грудного младенца собственно сексуальное удовольствие отде
ляется от той функции, к которой оно поначалу примыкает (см.: 
■римыкание) как ее "побочный" продукт (Ncbcnprodukt). С этого 
момента начинается поиск удовольствия ради удовольствия. 

Восание, например, —  это попытка ослабить напряжение в рото- 
Губной эрогенной зоне вне связи с потребностью в пише.

В понятии "локальное удовольствие" сосредоточены, по Френду, 
равны е свойства детской сексуальности: "Она примыкает к ж изнен
но важной телесной функции и не имеет сексуального объекта, она 

ЯЬпоэропшчна, а ее сексуальная цель определяется господством той 
Или иной эрогенной зоны" (1).

В "Лекциях по введению в психоанализ" (Voriesungen zur Einfii- 
|»ruiifc- in die Psychoanalyse. 1916— 1917) Фрейд подробно обсуждал 
Вопрос о том, можно ли определить сущность сексуальности через 
“te явления, чье родство и сходство с сексуальными удовольствиями 
Показано в психоанализе. В самой трактовке этих явлений как 

Л о кал ьн ы х  удовольствий" Фрейд видел попытку своих научных 
Оппонентов найти физиологическое определение тех детских удо
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вольствий, которые сам Фрейд считал сексуальными. Фрейд подвсрг 
это определение критике на том основании, что оно отрицает или 
же ограничивает открытие детской сексуальности. Отказавшись ь 
дальнейшем от такой полемической трактовки этого понятия 
Фрейд охотно пользовался им, чтобы подчеркнуть своеобразие 
детского сексуального удовольствия по сравнению  с уд0 . 
вольствиями, связанными с функциями самосохранения. Так, н о  
"Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und Triebschicksale, 1915) он 
писал: "Сексуальные влечения в общем можно характеризовать так 
они многообразны, порождаются различными органическими 
источниками и осуществляются поначалу независимо друг от друга, 
лишь позднее достигая более или менее завершенного синтеза 
Цель, к  которой направлено каждое из них, — достижение локаль
ного удовольствия" (2).

(1 ) Freud (S .). Drei A nhandlungen zur Sexuallheorie, 1905 (1915). G .W ., V, 83; S.L 
V II, 182— 183; ф ранц ., 76.

(2 ) Freud (S .). G .W ., X, 218; S .E ., XIV, 125— 126; ф ранц ., 41.

УКОРЕНЕНИЕ СОМ АТИЧЕСКОЕ

Нем.: som atisches Entgegekom m en. —  Ф ранц.: com plaisance som atique. —  A h i.i 
som atic com pliance . —  И сп.: com placencia  som atica. —  Итал.: com  piacenza somatica

•  Выражение, которым Фрейд обозначает истерический "выбор 
невроза", а также выбор органа или части тела, на которых осущест
вляется конверсия*: тело в целом (только у истериков) или какой-то 
его орган служат тем материалом, в котором символически выраж< 
ется бессознательный конфликт.

■  Фрейд впервые говорит о соматическом укоренении в связи со 
случаем Доры; он считает, что пытаться выбирать мсжд\ 
психическим и соматическим происхождением истерии б е с п о л е з н о :  
"Истерический симптом требует присутствия обеих сторон; он н е 
может возникнуть без соматического укоренения нормального или 
патологического процесса в данном органе или в связи с д а н н ы м  
органом" (1а). Именно это соматическое укоренение "позволяет 
бессознательным психическим процессам запечатлеваться в теле 
(lb ), и в этом смысле оно играет определяющую роль в "выборе 
невроза"*.

Хотя понятие соматического укоренения, несомненно, выходи1 
далеко за рамки истерии и ведет к более общей проблем^' 
выразительных возможностей тела и, в частности, присущей емУ 
способности обозначать вытесненное, имеет смысл сразу же ра* 
вести различные уровни постановки этого вопроса.
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1) Соматическое заболевание может стать местом притяжения 
способом выражения бессознательного конфликта; так, Фрейд 
дел в ревматизме одной из своих пациенток "...органическое 

<юлевание как прообраз его последующего истерического вос
произведения" (2 ).

2) Либидинальная нагрузка эрогенной зоны может смещаться, 
А ходе истории субъекта, на такие части или органы тела, которые

огенная) и способны лишь неявно обозначать вытесненное

3) Поскольку выражение "соматическое укоренение" обозначает 
Lhi только выбор того или иного телесного органа, но также и выбор 
■ ела н целом как выразительного средства, мы должны учесть все 
Н р и п е т и и  нарциссической нагрузки собственного тела субъекта.

(1 )  Freud (S .) . BruchstOck einer H ysterie-Analyse, 1905. — a) G .W ., V, 200; S .E .,V II, 
[фанц., 28. —  b) G .W ., V, 201; S .E ., VII, 41; ф ранц ., 29.
(2 ) Freud (S .). Studien Ober H ysterie, 1895. G .W ., I, 211; S .E ., II, 147; ф ранц ., 116.

Н ем.: depressive Einstellung —  Ф ранц.: position depressive. —  Англ.: depressive  
ion . —  И сп.: posicion depresiva. —  Итал.: posizione depressiva. —  Португ.: posit&o 
Ksiva.

•  По М. Кляйн, модальность объектных отношений, сменяющаяся 
Ьфаноидной установкой, возникает на четвертом месяце и постепен
но преодолевается в течение первого года жизни; может вновь 

возникнуть в детском и зрелом возрасте, особенно в состоянии скорби 
И депрессии.

Черты депрессивной установки таковы: ребенок начинает видеть 
в матери целостный объект; расшепление на "хороший" и "плохой" 
объекты становится менее резким, либидинальные и враждебные 

Влечения устремляются к одному и тому же объекту; страх ("де
прессивный страх") связывается с воображаемой опасностью —  
ротеря гь мать, погубить ее собственным садизмом; этот страх ослаб

ел различными защитными действиями (это могут быть
шкальные или более адекватные способы зашиты —  возме-
«е, торможение агрессивности) и преодолевается устойчивой

•  Относительно выбора этого термина у М. Кляйн см. наш коммен
тарий к статье о параноидной установке. В своей концепции 
Депрессивной установки Кляйн следует за Фрейдом (ср. "Скорбь и 
Меланхолия" (Trauer und Melancholic), 1915) и Абрахамом (ср.

были изначально предназначены к роли эрогенных зон (см.: Зона

йелание.

УСТАНОВКА ДЕПРЕССИВНАЯ

юекцией объекта любви.
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вальствий, которые сам Фрейд считал сексуальными. Фрейд подвсрг 
это определение критике на том основании, что оно отрицает или 
же ограничивает открытие детской сексуальности. Отказавшись ,, 
дальнейшем от такой полемической трактовки этого понятия 
Фрейд охотно пользовался им, чтобы подчеркнуть своеобразие 
детского сексуального удовольствия по сравнению  с уДо. 
вольствиями, связанными с функциями самосохранения. Так, ц0 
"Влечениях и судьбах влечений" (Triebe und Tricbschicksalc, 1915) он 
писал: "Сексуальные влечения в общем можно характеризовать так 
они многообразны, порождаются различными органическими 
источниками и осуществляются поначалу независимо друг от друга, 
лишь позднее достигая более или менее завершенного синтеза 
Цель, к которой направлено каждое из них, — достижение локаль
ного удовольствия" (2).

(1 ) Freud (S .). Drei A nhandlungen zur Sexualtheorie, 1905 (1915). G .W ., V, 83; S.L 
V II, 182— 183; ф ранц ., 76.

(2 ) Freud (S .). G .W ., X, 218; S .E ., XIV, 125— 126; ф ранц., 41.

УКОРЕНЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОЕ

Нем.: som atisches E ntgegekom m en. — Ф ранц.: com plaisance som atique. — A nn 
som atic com pliance . —  И сп.: com placencia  som atica. —  Итал.: com piacenza somatica

•  Выражение, которым Френд обозначает истерический "выбор 
невроза", а также выбор органа или части тела, на которых осущест
вляется конверсия*: тело в целом (только у истериков) или какой-то 
его орган служат тем материалом, в котором символически выра*.' 
ется бессознательный конфликт.

■  Фрейд впервые говорит о соматическом укоренении в связи 
случаем Доры; он считает, что пытаться выбирать межд' 
психическим и соматическим происхождением истерии б е с п о л е з н о :  
"Истерический симптом требует присутствия обеих сторон; он не 
может возникнуть без соматического укоренения нормального или 
патологического процесса в данном органе или в связи с данным 
органом" (1а). Именно это соматическое укоренение "позволяет 
бессознательным психическим процессам запечатлеваться в теле 
(lb ), и в этом смысле оно играет определяющую роль в "выборе 
невроза"*.

Хотя понятие соматического укоренения, несомненно, выход)'1 
далеко за рамки истерии и ведет к более общей проблем*-’ 
выразительных возможностей тела и, в частности, присущей еМУ 
способности обозначать вытесненное, имеет смысл сразу же раз
вести различные уровни постановки этого вопроса.
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1) Соматическое заболевание может стать местом притяжения 
|ц  способом выражения бессознательного конфликта; так, Фрейд 

К и д с .1 в ревматизме одной из своих пациенток "...органическое 
К аболсвание как прообраз его последующего истерического вос- 
С роизведения" (2 ).

2) Либидинальная нагрузка эрогенной зоны может смещаться, 
в ходе истории субъекта, на такие части или органы тела, которые

|ц е  были изначально предназначены к роли эрогенных зон (см.: Зона 
К рогсн н ая) и способны лишь неявно обозначать вытесненное 
К е л а н и е .

3) Поскольку выражение "соматическое укоренение" обозначает 
|н е  только выбор того или иного телесного органа, но также и выбор 
■ е л а  в целом как выразительного средства, мы должны учесть все 
В ери п сти и  нарциссической нагрузки собственного тела субъекта.

|  (1 ) Freud (S .). BruchstOck einer H ysterie-Analyse, 1905. — a) G .W ., V, 200; S .E .,V II, 
[40; ф ранц ., 28. —  b) G .W ., V, 201; S .E ., VII, 41; ф ранц., 29.

(2 ) Freud (S .). Studien Ober Hysterie, 1895. G .W ., I, 211; S .E ., II. 147; ф ранц ., 116.

УСТАНОВКА ДЕПРЕССИВНАЯ

Н ем.: depressive Einstcllung —  Ф ранц.: position depressive. —  Англ.: depressive  
ilion. —  И сп.: posicion depresiva. —  Итал.: posizione depressiva. —  Португ.: posit&o 

pressiva.

По М. Кляйн, модальность объектных отношений, сменяющаяся 
раноидной установкой, возникает на четвертом месяце и постепен

но преодолевается в течение первого года жизни; может вновь 
зникнуть в детском и зрелом возрасте, особенно в состоянии скорби 

[и депрессии.
Черты депрессивной установки таковы: ребенок начинает видеть 

в матери целостный объект; расщепление на "хороший" и "плохой" 
Ь бъекгы  становится менее резким, либидинальные и враждебные 
Ьлечения устремляются к одному и тому же объекту; страх ("де- 
шрессивныи страх") связывается с воображаемой опасностью —  
Ь отеря  гь мать, погубить ее собственным садизмом; этот страх ослаб
ляется различными защитными действиями (это могут быть 

м аниакальны е или более адекватные способы защиты —  возме
щение, торможение агрессивности) и преодолевается устойчивой 

^ п р о е к ц и е й  объекта любви.

■  От•  Относительно выбора этого термина у М. Кляйн см. наш коммен
тарий к статье о параноидной установке. В своей концепции 
Депрессивной установки Кляйн следует за Фрейдом (ср. "Скорбь и 
Меланхолия" fTrauer und Mclancholie), 1915) и Абрахамом (ср.



ф
ФАЛЛОС

Н ем.: Phallus. —  Ф ранц.: phallus. —  Англ.: phallus. —  И сп.: falo. —  Итал 
fallo. —  Португ.: falo.

•  В греко-римской античности — образное представление мужского 
члена.

В психоанализе этот термин подчеркивает символическую 
функцию пениса в диалектике внутри* и внесубъектного, причем 
термин "пенис" обозначает данный орган в его анатомической реаль
ности.

■  Слово "фаллос" редко встречается у Фрейда. Однако в форме 
прилагательного мы находим его в различных выражениях, главным 
образом в выражении "фаллическая стадия"*. В современной психо
аналитической литературе слова "пенис" и "фаллос" различаются 
все более четко: первое обозначает мужской половой орган в его 
телесной реальности, второе подчеркивает его символическое зна
чение.

Фаллическая организация, которую Фрейд в итоге счел опреде
ленной стадией развития либидо для обоих полов, играет важную 
роль, поскольку она связана с комплексом кастраиии в его высшем 
точке и управляет процессом формирования и преодоления Э дипова 
комплекса. На этой стадии перед субъектом стоит выбор: либо  
обладание фаллосом, либо кастрация. Мы видим здесь не п р о ти во 
поставление двух терминов, обозначающих две различные а н а 
томические реальности (например, пенис и влагалищ е), но 
присутствие или отсутствие одного и того же термина. Т акое 
ведущее положение фаллоса для обоих полов связано, по Фрейду* 
с тем, что девочка не знает о существовании влагалища. Хотя формы 
проявления комплекса кастрации у мальчика и девочки различны, 
в обоих случаях он строится лишь вокруг фаллоса, который счи та
ется как бы отделимым от тела. В статье "О смещении влечении, 
преимущественно в области анального эротизма" (Uber Tricbumset- 
zungcn, insbcsondcre dcr Analerotik, 1917) (1) показано, как мужской 
орган включается в ряд предметов, способных к в за и м о п о д м е н а м  11 
"символических уравнениях" (пенис —  фекалии —  ребенок
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подарок т.д.): их общее свойство —  способность обособляться от 
тела и переходить от одного субъекта к другому.

По Фрейду, мужской орган —  это не только реальность, пре
дельная точка отсчета для всего этого предметного ряда. Теория 
ком плекса кастрации наделяет мужской орган особым 
символическим значением, поскольку его наличие или отсутствие 
превращ ает анатомическое различие в главный критерий 
классификации человеческих существ и поскольку для каждого 
субъекта это наличие или отсутствие не простая данность, а проб
лематичный результат внутри- и внесубъектного процесса, связан
ного с принятием субъектом своего пола. О пираясь на это 
символическое значение, Фрейд и, шире, весь современный психо
анализ говорят о фаллосе, следуя употреблению этого слова в 

1ЧНОСТИ, где оно означало живописный или скульптурный образ 
|ужского органа —  главного объекта поклонения в ритуалах 
нициации (Мистерии). " В эту далекую эпоху фаллос в состоянии 

эрекции символизировал державную власть, трансцендентную или 
сверхъестественную мужественность (а вовсе не приапическую раз
новидность мужской силы), надежду на посмертное воскресение, 
он был светом первоначала, не допускающего ни тени, ни много
образия, вечным и единым источником бытия. Воплощениями 

го взгляда были итифаллические боги —  Гермес и Озирис" (2). 
Как понять это "символическое значение"? Прежде всего было 

бы ошибочно приписывать фаллосу-символу определенное алле
горическое значение, сколь бы то ни было широкое (плодородие, 
власть, авторитет и т.д.). Однако было бы неверно сводить 
символизируемое к мужскому органу —  пенису в ег<? телесной 
реальности. Н аконец, фаллос оказывается значением  или 
символизируемым в самых различных представлениях столь же 

и асто  или даже чаще, чем собственно символом (т.е. обобщенным 
образом мужского органа). В своей теории символики Фрейд ука
зывал, что фаллос —  это один из универсальных объектов 
символизации, причем его небольшие размеры (das Kleine] стано- 

тся основанием для сравнения (tertium comparationis) между 
“ 'ским органом и тем, что его представляет. Реальным свойством 

так понимаемого фаллоса — свойством, воплощенным в различных 
его образах, —  оказывается его способность к отделению от целого 
И преобразованиям, характерная для частичного объекта*. Этому не 
Противоречит тот факт, что и субъект как целое может уподобляться 

|фаллосу: он был отмечен Фрейдом в 'Толковании сновидений" (Die 
[Traumdeutung, 1900) (ЗЬ, Зс) и получил солидную поддержку в 
Психоаналитических исследованиях. В подобных случаях субъект 
Уподобляется объекту, который можно видеть, показывать, 
обменивать, давать и получать. Фрейд, в частности, показал, как в 

^Женской сексуальности желание обладать фаллосом отца преобра-
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"Набросок истории развития либидо, основанной на псих,, 
психических расстройств" (Versuch cincr EntwicklungsgcschJ 
Libido auf Grund dcr Psychoanalyse seclischcr Storungcn, 1924 , der 
часть этой работы озаглавлена "Маниакально-дспрсссииньк ПсрВця' 
яния и догснитальныс стадии организации либидо" (Die п, |’°CTo' l  
dcpressivcn Zustande und die pragenitalen Oiganisationsstufe 
Libido). Оба эти автора вьишигали на первый план н тракт 
меланхолической депрессии понятия утраты объекта любви КС 
интроекции и стремились зафиксировать момент возникновен " 
этого расстройства в психосексуальном развитии (по 
вторая оральная стадия), подчеркивая сходство между депрессией 
и некоторыми нормальными процессами, например скорбью.1 ^ 1

Новизна кляйновского подхода заключалась прежде нсого в 
описании определенной фазы детского развития как аналога] 
клинической картины депрессии.

Понятие депрессивной установки было введено М.Кляйн в 1934 г ! 
в работе "К вопросу о психогенезе маниакально-депрессивных! 
состояний” (A contribution to Psychogenesis of M an ic-D eprive  j 
Statcs)(l). М.Кляйн и раньше обращала внимание на распро 
нснность депрессивных симптомов у детей: "...переходы от воз 
дсния к угнетенности, характерные для депрессивных состоянии, 
часто наблюдаются у дстсй"(2). В работе 'Теоретические нм воды 
относительно эмоциональной жизни младенца" (1952) (За) дается 
наиболее систематичное описание депрессивной установки.

Эта установка возникает вслед за параноидной установкой — к 
середине первого года жизни. Она связана с рядом изменений, 
касающихся, с одной стороны, объекта и Я, с другой —  влечений, j

1) Отныне мать в целом может восприниматься как объвК! 
влечений и подвергаться интроекции. Качества "хороший и пло
хой" уже не выступают как свойства расщепленных объектов, но 
как свойств;! одного и того же объекта. Одновременно с лим| 
сокращается разрыв между внутренним, фантазматичсским 061 
том и внешним объектом.

2) Влечения к агрессии и либидинальные влечения направ^^ 
ются на один и тот же объект, порождая тем самым подлинИЧ 
амбивалентную ситуацию (см.: Амбивалентность): "Любовь Ч 
ненависть сближаются, "хорошая" и "плохая" грудь, "хорош а ■  
"плохая" мать уже не существуют порознь, как на предыдушШ 
стадии" (ЗЬ). оН

Одновременно с этим меняется и характер страха: отнын^^И 
относится к утрате целостного (внутреннего или внешнего) объ- ( 
и обусловливается детским садизмом. Хотя, по Кляйн, этот сад1 £ 
выражен не так ярко, как на предыдущей стадии, он прино<- |() I 
собой в мир детских фантазий угрозу разрушения, поврежДс ^  | 
покинутости. Ребенок пытается ответить на этот страх маниак  ̂ I

>ТИМ|:

j
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Н  дашитой, и сп о л ьзу я— в несколько измененном виде —  
H0,t низмы параноидной стадии (отказ, идеализация, расщепление, 
^ Е л а ст и е  над объектом). Однако полностью преодолеть де- 
ВЖссИВНук> тревогу, выйти из нес можно лишь путем торможения 
прС"ссивНости и возмещения* объекта.
ЩГ^отя депрессивная установка при этом сохраняется, отношение 
Л а т е р ч  Ужс теряет свою исключительность, так как ребенок, по 

входит в так называемые ранние эдиповскис стадии, когда 
К „ б и д о  и депрессивный страх обрашены ужс нс только на мать, 
и зто изменение направления побуждает к развитию объектных 
отношений и ослабляет гнет депрессии" (Зс).

I ( j )  Cf. K lein (М .). In: C ontributions, 1934, 282 sq.
■  (2) Klein (М .). H ie Psychoanalyse des Kindes, 1932 Ф ранц. пер. Paris, P .U .F ., 1959. 

;70
■  (3) Klein (М .). In: D evelopm ents. 1952. —  a) Cf. 198— 236. —  b) 212. —  c) 220.

УСТАНОВКА ПАРАНОИДНАЯ

9 Нем.: paranoide EinsteUung. —  Ф ранц.: position paranoide. —  Англ.: paranoid  
position. —  И сп.: posicion  paranoide. —  Итал.: p osizione paranoide. —  Португ.: p o s i^ o  
paranoide

•  По М.Кляйн, своеобразный момент объектных огношений в первые 
четыре месяца жизни, который может вновь возникать в более 
поздний период детства, а у взрослых —  преимущественно при 
шранойе и шизофрении.
|Ч е р т ы  параноидной установки: изначальное сосуществование 

с*льны\ агрессивных влечений с либидинальными влечениями; рае- 
■Микнность частичного объекта (прежде всего материнская грудь) 

Хорошим и "плохой" объекты*; преобладание процессов интро- 
•чщни* и проекции*; сильный страх преследования (страх гибели от 
плохого" объекта).

■Для начала — несколько терминологических уточнений: прила- 
уельнос "параноидный" в психиатрической терминологии, восхо- 

к Крепелину, обозначает определенную форму шизофрении, 
У ^ Р ая- подобно паранойе, характеризуется наличием бреда, но 
^2*Чается от нее психической диссоциацией (1). В английском 
^РВвризличис между прилагательными "параноидный" и "парано- 
< Г * "  выРажсно менее резко: каждое из них может относиться и 

^Р ан ой с , и к параноидной шизофрении (2).
Папа * ОСПаРивая нозографического различия между паранойей и 
*Р®Ноидноц шизофренией, М.Кляйн называет "параноидным" мо- 
■7 *’ связанный в обоих этих расстройствах с бредом прсслсдо-
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зуется в желание иметь от него ребенка. Впрочем, как п 
пример заставляет задуматься о том, есть ли у нас основан 
четкого разграничения между пенисом и фаллосом как 
налитическими понятиями. В выражении Pcnisncid (см.: , 1Хоа'  
пенису) заключена некая, быть может плодотворная, двусмыс К 
ность, которую невозможно устранить формальным различеи»*1'  
между желанием наслаждаться реальным человеческим пснис<>,СМ 
коитусе и желанием иметь фаллос (как символ мужественности!1

Во Франции Ж. Лакан попытался построить психоаналити*^ 
кую теорию вокруг понятия фаллоса как "означающего желания*! 
При таком переосмыслении Эдипов комплекс подразумевай 
диалектику выбора: быть или не быть фаллосом, иметь или не иметь 
фаллос, причем три основных момента этого выбора зависят от роли 
фаллоса в желаниях трех участников эдиповской сцены (4 )

(1 ) СГ. Freud (S .). G .W ., X , 4 0 2 — 410; S .E ., X VII, 127— 133.
(2 )  Laurin (С .). Phallus et sexualite fem inine. In: La Psychanalyse, V II, Paris P U F 

1964, 15.
(3 )  C f. Freud (S .) . D ie  Traum deutung, 1900.—  a) G .W ., II— III, 366; S .E , V 

3 62— 363; ф ранц ., 269. —  b) G .W ., II— III, 370— 371; S .E ., V, 366; ф ранц., 272. — cj 
G .W ., II— III, 399; S .E ., V, 394; ф ранц ., 293.

(4 ) Cf. Lacan (J.). Les form ations de l ’inconscient. C om pte rendu de J.-B . Pontilis 
In: Bulletin de Psychologie, 1958, passim.

ФАЛЛИЧЕСКАЯ (Ж ЕНЩ И НА ИЛИ МАТЬ)

Н ем.: phallische (Frau или M utter). —  Ф ранц.: phallique (fem m e или mere). —  
Англ.: phallic (w om an или m other). —  И сп.: fflica  (m ujer или m ad re) —  Итал fallica 
(don n a или m adre). —  Португ.: falica (m ulher или m Se).

•  Женщина, в фантазиях наделяемая фаллосом. Этот образ может 
быть двояким: либо женщина с наружным фаллосом (или его призва- 
ком), либо женщина с мужским фаллосом внутри себя.

В  Образ женщин, наделенных мужским половым органом, 'i.icto 
встречается в психоанализе снов и фантазий.

В теоретическом плане основой образа фаллической женшины 
является постепенное построение "детской сексуальной теории . 
затем наступление собственно либидинальной стадии, на к о т о р о е  
оба пола считаются обладателями одинакового п олового  органа 1  
фаллоса (см.: Стадия фаллическая). ^

По Р. М ак Брунсвик, этот образ, призванный "убедить Р001-1 .^ 3  
в том, что мать обладает фаллосом, возникает, п о-ви ди м ом у . 
раз в тот момент, когда ребенок начинает сомневаться, так ли 43  
Ранее казалось, что главный орган активной матери —  это
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Щ я ,о  пенисе переносится на активную мать лишь задним числом, 
B jvg  признается значение фаллоса" ( 1).
К°Г В кл и н и ч еско м  плане Фрейд показал, к примеру, что фетишист 
В м е н я е т  своим фетишем материнский фаллос, само отсутствие 
П̂ торого он, однако, отрицает (2).
К П сихоанали ти ки — последователи Ф .Б е м а — пошли другим 
JjrtcM. обнаружив (в частности, в анализе мужского гомосексу- 
С зм а ) страхи, порожденные фантазмом присутствия в матери 

К д о с а ,  полученного сю при коитусе (3). М.Кляйн с ее идеей 
Объединенного родителя"* расширяет поле действия этого фантаз-
МЭ-

В обшем, "фаллической женщиной" называют образ женщины, 
-ж ивительно обладающей фаллосом, а нс просто отождествляемо!! 
■ ним  (4). Нередко это выражение используется в не- 

яВ внологичсскоч  смысле, обозначая женщину с мужскими чер
тами характера, например авторитарностью, хотя лежащие в основе 
даго фантазмы нам неизвестны.

Е  (1) M ack Brunswick (R ). I lie  Preoedipal Phase o f  the Libido D evelopm ent, 1940. In: 
Psa Read.. 240.

I  (2) Cf. Freud (S .). Fetischism us, 1927. G .W ., XIV, 312; S .E ., XXI, 152— 153.
Ш. (3) Cf. B oehm  ( F ) .  H om osexu a lity  und O dipuskom plex, 1926. In: Internationale 

Zeitschrift Шг Psychoanalyse, X II, 6 6 — 79.
I  (4) Cf. F enichel (O  ). D ie sym bolische G leichung: M adchen*P hallus, 1936. In: 

Internationale Z eitschnfl fur Psychoanalyse, XXII, 299— 314. In: C ollected  Papere, London, 
Routledge and Kegan. 1955, 3— 18.

ФАНТАЗИЯ, ФАНТАЗМ

Нем.: Phantasie. —  Ф ранц.: fantasie. —  Англ.: fantasy или phantasy. —  И сп. 
fantasia —  Итал.: fantasia или fantasma. —  Португ.: fantasia.

•  Воображаемый сценарий, в котором исполняется —  хотя и в 
■“^иженном зашитой виде —  то нли иное желание субъекта (в 
к°нечном счете бессознательное).
щ  Фанта 1ии могут иметь различные формы: это осознанные фан- 
№ •* , или сны наяву*, и бессознательные фантазии, обнаруживаемые 
**али|иком в качестве структурной подосновы явного содержания, 

иначе, первофантазии*.

У -  Немецкое слово Phantasie означает "воображение”: нс столько 
■Рсобность воображения в философском смысле слова (Einbildungs- 
Сга"), сколько мир воображения, его содержания, одушевляющую 
щ*творческую деятельность.
^ 1И Й анцузское слово fantasme было заново введено в упот|)еб- 

Психоанализом, и потому оно более нагружено собственно
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зуется в желание иметь от него ребенка. Впрочем, как п 
пример заставляет задуматься о том, есть ли у нас основан* 
четкого разграничения между пенисом и фаллосом как п 
налитическими понятиями. В выражении Penisneid (см.: ; ИХОа'  
пенису) заключена некая, быть может плодотворная, двусмы °ТЬ К 
ность, которую невозможно устранить ф о р м а л ь н ы м  рахчичдц.?Н~ 
между желанием наслаждаться реальным человеческим п е н и о о М 
коитусе и желанием иметь фаллос (как символ мужественности! * 

Во Франции Ж. Лакан попытался построить психоаналитичве. 
кую теорию вокруг понятия фаллоса как "означающего желания"' 
При таком переосмыслении Эдипов комплекс подразумевай 
диалектику выбора: быть или не быть фаллосом, иметь или не имел 
фаллос, причем три основных момента этого выбора зависят от т л и  
фаллоса в желаниях трех участников эдиповской сцены (4 ). |

(1 ) Cf. Freud (S .). G .W ., X , 4 02— 410; S .E ., X VII, 127— 133.
(2 )  Laurin (С .). Phallus et sexualite fem inine. In: La Psychanalyse, VII, Paris P U F  

1964, 15.
(3 )  C f. Freud (S .) . D ie  Traum deutung, 1900.—  a) G .W ., 11— III, 366; S.Ei V 

362— 363; ф ранц ., 269. — b ) G .W ., II— III, 370— 371; S .E ., V, 366; ф ранц., 272. — с) 
G .W ., II— III, 399; S .E ., V , 394; ф ранц ., 293.

(4 ) Cf. Lacan (J.). Les form ations de l ’inconscient. C om pte rendu de J.-B Pontalis. 
In: Bulletin de Psychologie, 1958, passim.

ФАЛЛИЧЕСКАЯ (Ж ЕН Щ И Н А  ИЛИ МАТЬ)

Н ем.: phallische (Frau или M utter). —  Ф ранц.: phalliquc (fem m e или mere). —  
Англ.: phallic (w om an или m other). —  И сп.: fflica  (m ujer или m adrc). —  Итал.: fallica 
(donna или m adre). —  Португ.: falica (m ulher или m Se).

•  Женщина, в фантазиях наделяемая фаллосом. Этот образ может 
быть двояким: либо женщина с наружным фаллосом (или его призна
ком), либо женщина с мужским фаллосом внутри себя.

В  Образ женщин, наделенных мужским половым органом, чаС Я  
встречается в психоанализе снов и фантазий.

В теоретическом плане основой образа фаллической женшинь* 
является постепенное построение "детской сексуальной т е о р и и  , 
затем наступление собственно либндинальной стадии, на к о т о р Д  
оба пола считаются обладателями одинакового полового о р г а н а  

фаллоса (см.: Стадия фаллическая). ^ .
По Р. М ак Брунсвик, этот образ, призванный "убедить pt'°L^ S

в том, что мать обладает фаллосом, возникает, п о - в и д и м о м у .  ^ 
раз в тот момент, когда ребенок начинает сомневаться, так ли  ̂
Ранее казалось, что главный орган активной матери
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Ж |СЛ Ь
о п ен и се  переносится на активную мать лишь задним числом, 

■ ^"п р и зн ается  значение фаллоса" ( 1).
К°Г В клиническом плане Фрейд показал, к примеру, что фетишист 

^В м еняет своим фетишем материнский фаллос, само отсутствие 
Щ ^рого  он, однако, отрицает (2).
* П сихоанали ти ки — последователи Ф .Б е м а — пошли другим 
L cm . обнаружив (в частности, в анализе мужского гомосексу- 
Е зм а )  страхи, порожденные фантазмом присутствия в матери 
£ ijio c a . полученного сю при коитусе (3). М.Кляйн с се идеей 
Обв и ненного родителя"* расширяет поле действия этого ф антам-

via ш )** '
В общем, "фаллической женщиной” называют образ женщины, 

действительно обладающей фаллосом, а не просто отождествляемой 
■ним (4). Нередко это выражение используется в не- 

терминологическом смысле, обозначая женщину с мужскими чер
тами характера, например авторитарностью, хотя лежащие в основе 
/того фантазмы нам неизвестны.

К  (1) Mack Brunswick (R .) The Preoedipal Phase o f the Libido D evelopm ent, 1940. In: 
Psa Read , 240.
I  (2) Cf. Freud (S.). Fetischism us. 1927. G.W ., XIV, 312; S.E., XXI, 152— 153.
P  (3) Cf. Boehm  ( F ) .  Hom osexualitat und fidipuskom plex, 1926. In: Internationale 

Zeitschrift Шг Psychoanalyse, XII, 6 6 — 79.
(4) C f. Fenichel (O ) .  Die symbolische Gleichung: M adchen=Phallus, 1936. In: 

IvMXtttionalc Z eitschnfl fur Psychoanalyse, XXII, 299— 314. In: Collected Papers, London, 
Koutledge and Kegan, 1955, 3— 18.

ФАНТАЗИЯ, ФАНТАЗМ

Нем Phantasie —  Ф раип : fantasie. —  Англ.: fantasy или phantasy. —  Исп. 
■itasia —  Итал.: fantasia или fantasma. —  Португ.: fantasia.

ЯВоображасмыи сценарий, в котором исполняется —  хотя и в 
искаженном зашитой виде —  то или иное желание субъекта (в 
*°нечном счете бессознательное).
Д  Фанта >ии могут иметь различные формы: это осознанные фан- 
Г*3ии, или сны наяву*, и бессознательные фантазии, обнаруживаемые 
Л*литик1!м в качестве структурной подосновы явного содержания, 
'•и* иначе, первофантазии*.

^  Немецкое слово Phantasie означает "воображение": не столько 
И робн ость  воображения в философском смысле слова (Einbildungs- 
Щ "). сколько мир воображения, его содержания, одушевляющую

Творческую к- п с  i i .i i . к  1 1.

^JP P aH uy  к'кое слово fantasme было заново введено в упот(к'б- 
<Ис Психоанализом, и потому оно более нагружено собственно
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вания. Поначалу она говорила о стадии преследования (persecutory 
phase), а в более поздних своих сочинениях— о параноидно 
шизоидной установке (paranoid-schizoid position): первое выражение
подчеркивало связь страха с преследованием, а в т о р о е __
шизоидный характер действующих при этом механизмов.

Что же касается термина "установка", то М .Кляйн предпочитали 
его термину "стадия", поскольку "...этот страх и эти защитные 
механизмы, впервые появляющиеся во младенчестве, могут вновь 
возникнуть в первые детские годы, а при определенных условиях — 
и позже” (За).

В первых своих работах М.Кляйн выявила в анализе детей, 
особенно психотиков, фантазматические страхи преследования. 
Лишь позднее она назвала раннюю стадию развития "зачаточным 
параноидным состоянием" (4). Поначалу она связывала ее с "первом 
анальной стадией" по Абрахаму, а затем с первым типом объектного 
отношения на оральной стадии, или, иначе, с "параноидной уста
новкой" (ср. заглавие статьи). Наиболее систематичное описание 
этого феномена мы находим в работе 'Теоретические выводы 
относительно эмоциональной жизни детей" (Some Theoretical Сои 
elusions regarding the Emotional Life of the Infant, 1952) (3b).

В целом параноидно-шизоидная установка выглядит так:
1) по отношению к влечениям: либидо и агрессивность (ораль

но-салические влечения —  пожирание, разрывание) даны вместе и 
слитно с самого начала; в этом смысле, с точки зрения Кляйн, уже 
первая оральная стадия сосания отмечена амбивалентностью (Зс). 
Эмоции, связанные с влечениями, отличаются особой силой (ску
пость, тревожность и т.д.).

2) Объект на этой стадии частичсн: его прообразом выступает 
материнская грудь.

3) Этот частичный объект с самого начала расщеплен на 
"хороший" и "плохой" не только потому, что материнская грудь 
приносит удовлетворение или же разочарование, но и потому, что 
ребенок проецирует на него свою любовь или ненависть.

4) "Хороший" и "плохой" объекты, возникающие в результате 
такого расщ епления (splitting), приобретают относительную  
независимость друг от друга, включаясь в процессы интроекции и 
проекции.

5) "Хороший" объект "идеализируется" как способ получения 
"безграничного, непосредственного и постоянного удовольствия 
(3d). Интроекция этого объекта спасает ребенка от страха п ресле
дования (reassurance). Что же касается "плохого” объекта, то это 
страшный преследователь: его интроекция подвергает ребенка уг
розе разрушения изнутри.

6) "Слабоинтегрированное" Я сп особн о  лишь к безграничном) 
претерпеванию  страха и тревоги. Помимо расщ епления 11
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реали зац и и  оно защищается от объекта-преследователя посредст- 
dm отказа (denial), отрицания его реальности или чувства веемо- 
ушества по отношению к этому объекту.

7) "Эти первые интросцированные объекты образуют ядро 
ШСверх-Я" (Зе) (см.: Сверх-Я).

[ С точки зрения М .Кляйн. всякий индивид неизбежно проходит 
через стадии психотического страха: поначалу это параноидная, а

(катаем депрессивная установка*. Преодоление параноидной уста- 
Ч о н к и  ШВИСИТ, и частности. от соотношения СИЛ между либидина- 

Ььными и агрессивными влечениями.

Н  ( I )  Ср.. например: Porol (Д .). M anuel alphabctique de psychiatric. Paris. P .U  K ,

(2 )C f . L n glish(H  B .) and L nglish(A .C  ). A C om prehensive Dk-tionary o f  Psychological 
la n d  Psychoanal>tical Term s. 1958.

V (3 ) Cf. K lein (М .). S om e theoretica l C onclusions regarding the L m otional Life o f  the 
Ifa fa n t. I952. In: D evelopm ents. — a) 236. — b) 198. — c )  206. n. — d) 202. — e )  200. 

и
r  (4 ) Cf. Klein (М .). D ie Psychoanalyse des Kindes. 1932 Ф ранц.: La psychanalyse des 

enlants Pans. P .U .K . 1959. 232— 233.
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"Набросок истории развития либидо, основанной на психоанализе 
психических расстройств” (Versuch einer Entwicklungsgcschichtc der 
Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Storungen, 1924): первая 
часть этой работы озаглавлена "Маниакально-депрессивные состо 
яния и догенитальные стадии организации либидо" (Die manisch 
depressiven Zustandc und die pragenitalen Organisationsstufen dci 
Libido). Оба эти автора выдвигали на первый план в трактовке 
меланхолической депрессии понятия утраты объекта любви и 
интроекции и стремились зафиксировать момент возникновения 
этого расстройства в психосексуальном развитии (по Абрахаму, 
вторая оральная стадия), подчеркивая сходство между депрессией 
и некоторыми нормальными процессами, например скорбью.

Новизна кляйновского подхода заключалась прежде всего в 
описании определенной фазы детского развития как аналога 
клинической картины депрессии.

Понятие депрессивной установки было введено М.Кляйн в 1934 г 
в работе "К вопросу о психогенезе маниакально-депрессивны 
состояний" (A contribution to Psychogenesis of Manic-Depressive 
States)(l). М .Кляйн и раньше обращала внимание на распростра 
ненность депрессивных симптомов у детей: "...переходы от возбуж 
дсния к угнетенности, характерные для депрессивных состоянии 
часто наблюдаются у детсй"(2). В работе 'Теоретические выводы 
относительно эмоциона1ьной жизни младенца" (1952) (За) дается 
наиболее систематичное описание депрессивной установки.

Эта установка возникает вслед за параноидной установкой —  к 
середине первого года жизни. Она связана с рядом изменений 
касающихся, с одной стороны, объекта и Я, с другой —  влечений

1) Отныне мать в целом может восприниматься как объект 
влечений и подвергаться интроекции. Качества "хороший" и "пло
хой" уже не выступают как свойства расщепленных объектов, но 
как свойств;! одного и того же объекта. Одновременно с этим 
сокращается разрыв между внутренним, фантазматичсским объек
том и внешним объектом.

2) Влечения к агрессии и либидинальные влечения направля
ются на один и тот же объект, порождая тем самым подлинно 
амбивалентную ситуацию (см.: Амбивалентность): "Любовь и 
ненависть сближаются, "хорошая" и "плохая" грудь, "хорошая" и 
"плохая" мать уже нс существуют порознь, как на предыдущей 
стадии" (ЗЬ).

Одновременно с этим меняется и характер страха: отныне он 
относится к утрате целостного (внутреннего или внешнего) объекта 
и обусловливается детским садизмом. Хотя, по Кляйн, этот садизм 
выражен не так ярко, как на предыдущей стадии, он приносит с 
собой в мир детских фантазий угрозу разрушения, повреждения, 
покинутости. Ребенок пытается ответить на этот страх маниакаль
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ной защ итой, и сп о л ьзу я— в несколько измененном виде —  
механизмы параноидной стадии (отказ, идеализация, расщепление,

2  севластне над объектом). Однако полностью преодолеть де- 
|прсссинную  тревогу, выйти из нее можно лиш ь путем торможения 

гссивности и возмещения* объекта.
Хотя депрессивная установка при этом сохраняется, отношение 

к матери уже теряет свою исключительность, так как ребенок, по 
■Кляйн, входит в так называемые ранние эдиповские стадии, когда 
["...либидо и депрессивный страх обращены уже не только на мать, 
и это изменение направления побуждает к развитию объектных 
отношений и ослабляет гнет депрессии” (Зс).

(1 )  Cf. K lein (М .). In: C ontributions, 1934, 282 sq.
(2 ) K lein (М .). D ie Psychoanalyse des Kindes, 1932. Ф ранц. пер. Paris, P .U .F ., 1959,

170
(3 ) K lein (М .). In: D evelopm ents, 1952. —  a) Cf. 198— 236. —  b ) 2 1 2 . - е )  220.

УСТАНОВКА ПАРАНОИДНАЯ

Н ем.: paranoide Einstellung. —  Ф ранц.: position paranofde. —  Англ.: paranoid  
;ition. —  И сп.: posicion  paranoide. —  Итал.: posizion e paranoide. —  Португ.: p o s i^ o  

■paranoide.

( •  Но М.Кляйн, своеобразный момент объектных отношений в первые
■ четыре месяца жизни, который может вновь возникать в более
■  поздний период детства, а у взрослых —  преимущественно при 
I  паранойе и шизофрении.

}
К Черты параноидной установки: изначальное сосуществование 

сильных агрессивных влечений с либидинальными влечениями; рас
щепленность частичного объекта (прежде всего материнская грудь) 
Ьа "хорошин'и "плохой" объекты*; преобладание процессов интро
екции* и проекции*; сильный страх преследования (страх гибели от 
"плохого'' объекта).

■  Для начала —  несколько терминологических уточнений: прила- 
[гательное "параноидный" в психиатрической терминологии, восхо- 
! дяшей к Крепелину, обозначает определенную форму шизофрении, 
которая, подобно паранойе, характеризуется наличием бреда, но 
отличается от нее психической диссоциацией (1). В английском 
языке различие между прилагательными "параноидный" и "парано- 
яльный" выражено менее резко: каждое из них может относиться и 
к паранойе, и к параноидной шизофрении (2).

Не оспаривая нозографического различия между паранойей и 
параноидной шизофренией, М.Кляйн называет "параноидным" мо
мент, связанный в обоих этих расстройствах с бредом преследо-

18 Стопарь
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зуется в желание иметь от него ребенка. Впрочем, как раз этот 
пример заставляет задуматься о том, есть ли у нас основания для 
четкого разграничения между пенисом и фаллосом как психоа
налитическими понятиями. В выражении Penisneid (см.: Зависть к 
пенису) заключена некая, быть может плодотворная, двусмыслен
ность, которую невозможно устранить формальным различением 
между желанием наслаждаться реальным человеческим пенисом н 
коитусе и желанием иметь фаллос (как символ мужественности).

Во Франции Ж. Лакан попытался построить психоаналитичсс 
кую теорию вокруг понятия фаллоса как "означающего желания". 
При таком переосмыслении Эдипов комплекс подразумевает 
диалектику выбора: быть или не быть фаллосом, иметь или не иметь 
фаллос, причем три основных момента этого выбора зависят от роли 
фаллоса в желаниях трех участников эдиповской сцены (4).

(1 ) Cf. Freud (S .). G .W ., X , 4 02— 410; S .E ., XVII, 127— 133.
(2 )  Laurin (С .). Phallus et sexualite fem inine. In: La Psychanalyse, V II, Paris, P .U .F ., 

1964, 15.
(3 )  C f. Freud (S .) . D ie  Traum deutung, 1900.—  a) G .W ., II— III, 366; S .E .. V, 

362— 363; ф ранц ., 269. — b ) G .W ., II— III, 370— 371; S .E ., V, 366; ф ранц ., 272. —  с) 
G .W ., II— III, 399; S .E ., V, 394; ф ранц., 293.

(4 )  Cf. Lacan (J.). Les form ations de l ’inconscien t. C om pte'rendu de J .-B . Pontalis 
In; Bulletin de Psychologies 1958, passim.

ФАЛЛИЧЕСКАЯ (ЖЕНЩИНА ИЛИ МАТЬ)

Н ем.: phallische (Frau или M utter). —  Ф ранц.: phallique (fem m e или m ere). —  
Англ.: phallic (w om an или m other). —  И сп.: ftllica (mujer или m adre). —  Итал.: fallic.i 
(donna или m adre). —  Португ.: lalica (m ulher или m ae).

•  Женщина, в фантазиях наделяемая фаллосом. Этот образ может 
быть двояким: либо женщина с наружным фаллосом (или его призна
ком), либо женщина с мужским фаллосом внутри себя.

В  Образ женщин, наделенных мужским половым органом, часто 
встречается в психоанализе снов и фантазий.

В теоретическом плане основой образа фаллической женщины 
является постепенное построение "детской сексуальной теории", а 
затем наступление собственно либндинальной стадии, на которой 
оба пола считаются обладателями одинакового полового органа —  
фаллоса (см.: Стадия фаллическая).

По Р. М ак Брунсвик, этот образ, призванный "убедить ребенка 
в том, что мать обладает фаллосом, возникает, по-видимому, как 
раз в тот момент, когда ребенок начинает сомневаться, так ли это. 
Ранее казалось, что главный орган активной матери —  это грудь;
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мысль о пенисе переносится на активную мать лишь задним числом, 
когда признается значение фаллоса" ( 1).

В клиническом плане Фрейд показал, к примеру, что фетишист 
подменяет своим фетишем материнский фаллос, само отсутствие 

х>рого он, однако, отрицает (2).
П сихоаналитики— последователи Ф .Б е м а — пошли другим 

ем, обнаружив (в частности, в анализе мужского гомосексу- 
(ализма) страхи, порожденные фантазмом присутствия в матери 
фаллоса, полученного сю при коитусе (3). М .Кляйн с ее идеей 
"объединенного родителя"* расширяет поле действия этого фантаз- 
ма.

В общем, "фаллической женщиной" называют образ женщины, 
действительно обладающей фаллосом, а не просто отождествляемой 
с ним (4). Нередко это выражение используется в не
терминологическом смысле, обозначая женщину с мужскими чер
тами характера, например авторитарностью, хотя лежащие в основе 
этого фантазмы нам неизвестны.

(1 ) M ack Brunswick (R .). T he Preoedipal Phase o f  the Libido D evelopm ent, 1940. In: 
Psa. Read., 240.

(2 ) Cf. Freud (S .). Fetischism us, 1927. G .W ., XIV, 312; S .E ., XXI, 152— 153.
(3 ) Cf. B oehm  (F .) . H om osexu a lity  und (")dipuskomplex, 1926. In: Internationale 

bZeitschrift Шг Psychoanalyse, X II, 6 6 — 79.
(4 ) Cf. F enichel (O .). D ie sym bolische G leichung: M adchen*P hallus, 1936. In: 

In ternationale Zeitschrift fur Psychoanalyse, XXII, 299— 314. In: C ollected  Papere, London, 
fcRoutiedge and Kegan. 1955, 3 — 18.

ФАНТАЗИЯ, ФАНТАЗМ

Н ем.: Phantasie. —  Ф ранц.: fantasie. —  Англ.: fantasy или phantasy. —  И сп.: 
fimtasia. —  Итал.: fantasia или fantasma. —  Португ.: fantasia.

•  Воображаемый сценарий, в котором исполняется —  хотя и в 
■скаженном защитой виде —  то или иное желание субъекта (в 
конечном счете бессознательное).

Фантазии могут иметь различные формы: это осознанные фан
тазии, или сны наяву*, и бессознательные фантазии, обнаруживаемые 
аналитиком в качестве структурной подосновы явного содержания, 
или, иначе, первофантазии*.

■  1. Немецкое слово Phantasie означает "воображение": не столько 
.способность воображения в философском смысле слова (Einbildungs- 
[Jcraft), сколько мир воображения, его содержания, одушевляющую 
его творческую деятельность.

Французское слово fantasme было заново введено в употреб
л е н и е  психоанализом, и потому оно более нагружено собственно
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психоаналитическими смыслами, нежели немецкое Phantasie 
причем это слово не соответствует немецкому в точности и имеет 
ограниченное употребление: fantasme — это особый продукт вооб 
ражения, а вовсе не мир фантазий и не деятельность воображения 
в целом.

Д.Лагаш предложил использовать старое французское слово 
fantaisie, удобное тем, что оно обозначает одновременно и творчес
кую деятельность, и ее результаты, однако в современном языке это 
слово тесно связано по смыслу с капризом, прихотью, чем-то 
несерьезным и пр.

II. Термины fantasmes, fantasm atique (фантазм , фантаз- 
матический) вызывают в мысли противопоставление между вооб 
ражением и реальностью (восприятием). Если считать это 
противопоставление основой психоанализа, нам придется тракто
вать фантазм как чистую иллюзию, развеиваемую правильным 
восприятием реальности. Такое понимание мы находим в некото
рых текстах Фрейда. Так, в работе "О двух принципах функ
ционирования психики" (Formulierungen uber die zwei Prinzipien des 
psychischen Geschehens, 1911) Фрейд противопоставлял внутренне 
му миру, стремящемуся к иллюзорному удовлетворению, внешним 
мир, постепенно, посредством системы восприятия, подчиняющий 
субъекта принципу реальности.

Об этом же свидетельствует и тот путь, которым Фрейд пришел 
к своему открытию роли фантазирования в этиологии неврозон 
поначалу Фрейд считал реальными те патогенные сцены детства о 
которых рассказывали пациенты в ходе анализа, но затем вынужден 
был решительно отказаться от этого первоначального убеждения и 
признать свою "ошибку": эти сцены имели отношение не к 
материальной, но лишь к "психической реальности"* (а).

Необходимо, однако, подчеркнуть, что само вы раж ен и е  
"психическая реальность" —  это не просто синоним внутреннего 
мира, психики в целом и пр. В самом глубоком своем фрейдовском 
смысле оно означает устойчивое и независимое от окружения ядро 
сопротивления, которое единственно можно считать "реальным’ на 
фоне других психических феноменов. "Следует ли признать р еш ь -  
ностъ бессознательных желаний —  я не знаю. Конечно, проходные 
мысли и мысли-связки не обладают собственной реальностью  
Однако, сталкиваясь с бессознательными желаниями в их наиболее 
четком и истинном выражении, мы вынуждены будем утверждать 
что психическая реагъностъ —  это особая форма сущ ествование 
которую нельзя смешивать с  материашюй реальностью" ( 1а).

Усилия самого Фрейда, да и все последующие п с и х о ' 
аналитические размышления, по сути, были направлены к тому 
чтобы понять устойчивость, действенность, относительную 
организованность мира фантазий в жизни субъекта. С этой цсль»{
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рейд выявил типические способы фантазирования, связанные с 
построением таких сценариев, как "семейный роман"*. Он счел 
неплодотворными попытки выбора между трактовкой фантазии как 
искаж енного воспом инания о действительно случивш ихся 
событиях и трактовкой фантазии как воображаемого, за
маскированного выражения динамики влечения, за которым не 

тоит никакая реальность. Изучение типичных фантазий, обнару
женных психоанализом, привело Фрейда к мысли о существовании 

ознательных схем, или "первофантазий"*, выходящих за рамки 
видуального опыта и наследуемых генетически.

III. Термин "фантазия" широко используется в психоанализе. 
При этом, к сожалению, остается неясным место обозначаемой им 

альности в психике или его топика: непонятно, относится ли 
нтазирование к сознанию, предсознанию или к бсссознательно- 

]у.
Для правильного осмысления фрейдовского понятия Phantasie 

Необходимо разграничить несколько уровней:
1) то, что Фрейд называл "фантазиями", —  это прежде всего сны 

Наяву*, сцены, эпизоды, романы, которые субъект сочиняет и 
рассказы вает в состоянии бодрствования. В "Исследованиях 
истерии" (Studien iiber Hysterie, 1895) Брейер и Фрейд показали

чспространснностъ и значение такого фантазирования у истериков 
И назвали его "бессознательным”, т. е. тем, что осуществляется в 
бессознательном или гипноидном состоянии*.

В 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) Фрейд все 
еще описывал фантазии по образу и подобию грез наяву. В его 
[анализе они представали как компромиссные образования, сходные 
по своей структуре со сном. Эти фантазии или сны наяву возникают 
в процессе вторичной обработки*, т.е. в период работы сновидения*, 
теснее всего связанный с бодрствующей деятельностью.

2) Фрейд часто говорил о "бессознательном фантазировании", 
но это не всегда предполагало четкую метапсихологическую 
Позицию. Иногда он имел в виду сублимирующие предсознательныс 
№резы, которым безотчетно предается субъект (2). В статье 
"Истерические фантазии и их отношение к бисексуальности" (Hys- 
terische Phantasicn und ihre Beziehung zur Biscxualitat, 1908) "бессо
знательные" фантазии выступают как прообразы истерических 
симптомов и описываются в тесной связи со снами наяву.

3) Есть и другой подход, выявляющий тесную связь ф ан
тазирования с бессознательным. В главе VII "Толкования 
сновидений" Фрейд утверждал, что Некоторые фантазии возникают 
На уровне бессознательного. Они связаны с бессознательными 
ж еланиями и выступают как отправная точка метапсихологического 
Процесса снообразования, причем первый отрезок "пути" к постро
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сник) сна "...ведет вперед, от бессознательных сцен или фантазий * 
предсознанию" (lb).

4) Таким образом, в работах Фрейда можно выделить (хотя сам 
он никогда этого и не делал) различные уровни фантазировании 
это уровни сознания, сублимации, бессознательного (|3). Фрейда 
интересовало прсжДс всего нс разграничение этих уровней само по 
себе, но скорее разнообразные взаимосвязи между ними:

а) в настоящем сновидении сны наяву, подвергшиеся вторичной 
обработке, могут оказаться непосредственно связанными с бессо
знательной фантазией как "сердцевиной сна”: "Психоанализ обна
руживает в ночных сновидсниях фантазии, связанные с желанием, 
которые нередко оказываются буквальным повторением или же 
измененным вариантом детских сцен; бывает, что внешний облик 
сна непосредственно указывает на его сердцевину, искаженную 
примесью другого материала" (3). Так, в работе сновидения ф ан
тазирование предстает одновременно на двух полюсах: с одном 
стороны, оно выступает в связи с самыми глубокими бессознатель
ными желаниями, а с другой —  подвергается вторичной обработке 
Эти два полюса сна или два способа фантазирования здесь воссо
единяются или по крайней мере обнаруживают внутреннюю 
взаимосвязь и отношения взаимной символизации;

б) Фрейд считает фантазирование той областью, где несложно 
уловить механизм перехода между различными психическими систе
мами, вытеснение и возврат вытесненного. Фантазии "...вплотную 
приближаются к сознанию, где пребывают довольно долго — поку
да нс получат новую порцию нагрузки; как только эта нагрузка 
превысит определенный уровень, их немедленно отбрасывает прочь 
от сознания" (4а);

в) в наиболее развернутом метапсихологичсском определении 
фантазии Фрейд соединяет ее полярно противоположные аспекты 
"С одной стороны, фантазии внутренне упорядочены, лишены 
противоречий, толково используют все преимущества системы со
знания, так что мы вряд ли сможем отличить их от сознательных 
образований; с другой стороны, они бессознательны и лишены 
доступа к сознанию .|...] Однако именно их источник — бессозна
тельное —  определяет их судьбу. Их можно сравнить с метисами — 
это люди, в общем похожие на белых, однако какие-нибудь особые 
признаки выдают их цветное происхождение и делают их изгоями 
общества, лишенными всех привилегий белого человека" (4Ь).

Представляется поэтому, что фрейдовский подход к фантазиям  
не только не подчеркивает существенной разницы между бессозна 
тельным и сознательным фантазированием, но, н а п р о т и н -  
стремится установить между ними переходы и взаимосвязи: "Я сно 
осознаваемые фантазии извращенцев, которые при б л а г о п р и я т н о м  
стечении обстоятельств могут превратиться в поступки, брсдоньк'
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■грахн параноиков, переносящих на других людей собственную 
Враждебность, бессознательные фантазии истериков, раскрываемые 
Дихоаналиэом в симптомах, —  все эти образования совпадают по 
сЬосму содержанию даже в мелочах" (5). Различные продукты 

Воображения и психопатологические структуры, перечисляемые 
■весь Фрейдом, едины по содержанию, по способу организации и 
ф ступны  выявлению независимо от того, сознательны они или 
фссознательны, выражены ли они в поступках или в мыслях, 
гюиняты ли они субъектом на свой счет или же перенесены им на 
Дпгих людей.

\ Следовательно, в процессе психоаналитического лечения необ- 
ф дим о выявить за такими проявлениями бессознательного, как 
<мы, симптомы, отыгрывание*, навязчивая повторяемость в пове
дении. лежащие в их основе фантазии. Чем дальше продвигается 
^следование, тем яснее проступают "отростки" бессознательных 
(шнтазмов даже в тех разновидностях поведения, которые, на 
Л рвы й взгляд, никак не связаны с деятельностью воображения и 
подчиняются лишь требованиям реальности. С этой точки зрения, 
ж изнь субъекта в целом выглядит как модель, приводимая в 
движение тем, что можно было бы назвать, подчеркивая ее струк
турирующий характер, ({шнташатикой. Речь здесь идет и в самом 
деле нс только о тематике, пусть даже и весьма своеобразной для 
шждого отдельного субъекта, но и о собственной динамике фан- 

Н эм атических структур, которые ищут самовыражения и доступа в 
« зн а н и е  и действие, привлекая для этого каждый раз новый 
Вате риал.

[ IV. Фантазия самым тесным образом связана с желанием, о чем 
Свидетельствует термин Фрейда W unschphantasie ("фантазия 
желания") (6 ). В чем смысл этого отношения? Как известно, для 
Фрейда источником желания и его прообразом был опыт удовлет
ворения* "Самое первое желание (Wunschen) есть нс что иное, как 
гЕиюцинаторная нагрузка воспоминания об удовлетворении" ( 1с). 
фзначаст ли это, что первофантазии в поисках своих галлюцина
торных объектов связаны с первым опытом нарастания и разрядки 
«утреннего  напряжения? Можно ли сказать, что первофантазии 
Направлены на фантазматические объекты подобно тому, как по
требность обращена к реальным объектам?
I  Отношение между фантазией и желанием представляется нам 

Волее сложным. Даже в своих неразвитых формах фантазирование 
Не сводится ни к какой осознанной деятельности субъекта желания:

Ь 1) фантазии —  даже те, что доступны пересказу в одной 
фразе, —  представляют собой сценарии, зрелища, последователь
ность сцен.

В  2) Субъект постоянно присутствует в этих сценах; даже в 
рервосцснс"*, где его как будто бы нет, он фактически играет свою
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роль нс только как наблюдатель, но и как участник —  наприхк h 
прерывая родительский коитус. '■

3) Вовсе не представление объекта становится целью субъекта I 

но скорее сцена, участником которой он является: в ней, кстати] 
сказать, возможны замены ролей (внимание здесь привлекает про*- i 
дс всего фрейдовский анализ фантазма "Ребенка бьют" |Ein Kind Г 
wird geschlagen. 1919| со всеми синтаксическими вариациями этой I 
фразы, а также преобразования сексуального фантазма в случае! 
Шребера).

4) Будучи способом выражения желания, фантазия становится! 
т;Асже местом зашиты, обеспечивая такие простейшие защитные! 
действия, как обращение на себя*, обращение в свою противогю-! 
ложность*, отрицание*, проекция*.

5) Все эти разновидности защиты неразрывно связаны с пер-1 
вейшей функцией фантазирования и с мизансценой желания, к] 
которой запрет присутствует изначально —  даже в самом способе I 
возникновения желания

а )  Ф реи лове кие оп исания эт о ю  м ы слительною  поворота подкрепляю т та ► с I  
истолкование (7 ). О лнако внимательное изучение используем ы х Ф реилом  поняш и I  
и их эв атю ц и и  (м еж ду IK95 и 1900 гг.) свидетельствует о  том . что его  собственны е I  
достаточно схем атичны е ф орм улировки не позволяю т учесть всю глубину и бог а к  i но I  
его  подхода к ф антазированию . Трактовку эт о ю  периода см . в работе Лапланш а и I  
П онталиса "М ервофантазм, ф антазм первоначала. первоначало фантазма" | Fantasme I  
onginaire, fantasm e des origines. on gin e du fantasme. 1%4) (8).

p) В своей  статье 194H г. "Сущ ность и роль фантазий" |T h e  Nature and Function I  
o f  Phantasy, 1948) (9 ) С ью зен  А йзекс предлагает два*графически различных спосоГм I 
написания слова фантазм: fantasy и phantasy —  для обозн ач ен ия  соответственно I  
"осознанны х сн о в  наяву, выдумок и пр." и " ...первичного содерж ания б ессо зн а к ч ь  I 
ных п си х и ч еск и х  п роцессов"  А й зек с считает, что введен и е эт о го  н о н о ю !  
терм инологического р азф ан ич ен и я  верно выражает мысль Ф рейда. О лнако как нам I  
кажется, предлагаем ое р азф ан и ч ен и е не отражает всей слож ности  взглядов Фреи м I  
по этом у вопросу. В лю бом  случае о н о  н еи збеж н о  вызовет трудности с пере вол ом I  
если каждый раз при употреблении  Ф рейдом  терм ина Phantasie н уж н о будет выоир < *> I  
м ежду phantasy и fantasy, это  приведет к больш ом у произволу в истолкованиях

(1 ) Freud (S .) . D ie Traum deutung. 1900. —  a) G .W ., II— III, 625; S .L .. V. 6-' I 
ф ранц ., 504. —  b) G .W . II— III, 579: S .E ., V, 574: ф ранц .. 469. —  с )  G .W  . II— Ш- I 
604; S .E ., V. 598: ф ранц .. 4 8 8 —4 8 9 .

(2 ) Cf. Freud (S .). H ysterischc Phantasien und ihre B e/iehung zur Bisexualitat. 14 s 
G .W ., VII, 192— 193: S .L ., IX, 160.

(3 ) Freud (S .). Ober den Traum. 1901. G .W .. II— 111.680: S .L  . V, 667: ф рани 111 I
(4 ) Freud (S .) . D as U nbew usste. 1915. —  a) G .W .. X. 290: S .L .. XIV, 191: фраии  

137— 138. — b) G .W .. X. 289: S E.. XIV. 190— 191 ф ранц.. 137.
(5 )  Freud (S .) . Drel Anhandlungen /u rS cx u a lth cn e . 1905. O .W ., V, 65 . n .l:  S.L 4 ‘ 

165, n.2; ф ранц ., 174, n. 33.
(6 ) Cf. Freud (S .). M etapsychologische Lt^an/ung zur Traunilchre. 1917. Passim
(7 ) Ср., например: Freud (S .). Vorlesungen zur Lin full rung in die Psychoanab41 

1916— 1917. j
(8 ) Cf. Laplanche (J.) и Pontalis (J .-B  ). In: Les T em ps m odem es. n. 215. Pi 

1833— 1868
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К (9 ) Isaacs (S .) . In: U  P.. 1948. X X IX . 7 3 — 9 7 . Ф ранц. In: La psychanalyse. vol. 5. 
L i s  P .U .F ., 125— 182.

Ф ЕН О М ЕН  ФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й

1  Н ем.: funktionales Phanom en. —  Ф ранц.: phenom enc fonctionnel. — Англ.: func
tional p h en om en . —  И сп.: fenom eno funcional. —  Итал.: fen om en o funzionalc. —  
Португ.: fen om en o  funcional.

ф Обнаружен Г. Зильберером (1909) в гипнагогических состояниях
■ затем в сновидениях; перевод в образы не содержаний мысли 
объекта, но самого механизма ее функционирования.

■ В идеях Зильбсрера относительно функционального феномена 
была своя эволюция.

Он исходил из наблюдений над гипнагогическими состояниями, 
« и тая  их ценным опытом, позволяющим воочию наблюдать рож
дение символов (или "феномена самосимволизации"). Он различал 
три рода явлений: матери;1льные, при которых символизируется то, 
на что направлена мысль, или ее объект; функциональные, в 
которых представлено само ф ункционирование мысли: ее 
подвижность или заторможенность, ес достижения и неудачи и пр.; 
(вматичсскис, при которых символизируются телесные впечат
ления ( 1).

I Зильберер считал, что подобные разграничения применимы к 
И обы м проявлениям символического, особенно к сновидениям, 
в став л яя  на долю "материальных феноменов” символизацию объек
тов мысли и представления, он поместил в разряд функциональных 
феноменов все то, что символизирует "состояние, деятельность. 

Вушсвный склад" (2а). Аффекты, побуждения, намерения, комплек
сы и другие "части души" (в особенности цензура) выражаются 
(шмволами. нередко олицетворенными. Функциональный аспект 
Шйлнсс всего выражен в "драматизации" сновидения. Очевидно, 
Зильберер излагает самое идею символического представления 

•здесь и теперь" (hie and nunc) определенного душевного состояния, 
„Присущего сознанию, порождающему образы.

Наконец, символика, особенно в сновидениях, тяготеет, по 
Зйльбереру, к переходу от материального к функциональному, или. 
Иначе говоря, имеет тенденцию к обобщению: "От любой частной 
Темы мы обращаемся к целой совокупности тем, однородных по 
Переживанию, а еще точнее —  по типу самого пережитого 
Психического события" (2Ь). Так, например, удлиненный объект 
символизирует прежде всего фаллос, но в конечном счете (через 
Ряд все более и более абстрактных промежуточных этапов) он может 
Обозначать также власть как таковую. Таким образом.



символический феномен сам по себе обращен в ту же сторону, <1То 
и анагогическое истолкование*, что лишь подчеркивает знамени 
самой этой общей направленности.

В функциональном феномене Фрейд видит "одно из редких ц 
неоспоримо ценных дополнений к учению о сновидениях. Оц 
(Зильберср] доказал роль самонаблюдения, или, точнее, паранояль- 
ного страха подглядывания в возникновении сновидений" (з> 
Экспериментальные доказательства открытия Зильбсрера предстац- 
лялись Фрейду убедительными, хотя он и ограничивал распростра- 
ненис ф ункционального ф еномена областью между сном и 
бодрствованием, а во сне —  "самовосприятием сна или пробуж
дения сновидца”, которое, по Фрейду, связано с цензором 
сновидения или Сверх-Я.

Фрейд критически относился к расширенному употреблению 
этого термина: "О функциональном феномене говорят всякип pat, 
когда интеллектуальная деятельность или аффективные процессы 
проявляются в содержании сновидных мыслей, хотя у этого 
материала ничуть не более оснований для вторжения в сновидение, 
нежели у любого другого остатка дневных впечатлений" (4). Таким 
образом, за исключением некоторых особых случаев, Френд 
приписывал функциональному феномену статус материального (те
лесного) стимула: подход Фрейда, таким образом, прямо противо
положен подходу Зильберсра.

Читателю полезно будет ознакомиться с работой Джонса 
'Теория символики" (The theory of symbolism, 1916), где дастся 
критика расширенной трактовки функционального феномена у 
Зильберера (5).

(1 ) Cf. Silberer (Н .). Bericht Ober cin e M ethode, gcw isse synibolische HaDuzionaii 
on seischeinungen  hervorzuw fen  und zu beobachten. In: Jahibuch der Psychanalyse. 1909

(2) Silberer (H .). Zur Sym bolbildung. In: Jahibuch der Psychoanalyse, 1909. —  a) IV. 
6Ю . —  b ) IV, 615.

(3 ) Freud (S .). Zur Einftlhrung des N arzissm us, 1914. G .W ., X , 164— 165; S .E .. XIх
97.

(4 ) Freud (S .) . D ie Traum deutung, 1900. G .W ., III— IV, 509; S .E ., V, 505; франи
376.

(5 ) Cf. Jones (E .). T he Theory o f  Sym bolism . In: Papere on  Psycho-A nalysis. L o n d o n  
Bailliere, 5 ed ., 1948, 116— 137.

ФИКСАЦИЯ

Нем.: Fixierung. —  Ф ранц.: fixation. —  Англ.: fixation. —  И сп.: fijacion. —  Ита-1 
fissazione. —  Португ.: fixa^io.

•  Прочная связь с  определенными лицами или образами (imago)* 
воспроизводящая один и тот же способ удовлетворения и с т р у к т у р н о
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Вганизованная по образцу одной из стадий такого удовлетворения. 
В и к с .ши я может быть актуальной, явной, а может оставаться пре- 
Вдадаюшей тенденцией, допускающей для субъекта возможность 
Вгрессии*.

В рамках генетического подхода фиксация предстает как направ
ленное развитие либидо (фиксация на той или иной стадии). Вне 

Вретической точки зрения, н рамках фрейдовской теории бессозна
тельного, это способ включения в бессознательное некоторых 
Визменных содержаний (опыт, образы, фантазии), служащих опорой 
^лечениям.

■ Понятие фиксации постоянно присутствует в психоаналитичес
ком учении, обозначая важный источник эмпирического опыта: 
нквротик —  и вообще любой человек —  носит на себе печать 

В еского  опыта, сохраняет привязанность (более или менее скры
тую) к определенным способам удовлетворения, определенным 
типам объекта и архаичным отношениям. Психоаналитическое 
лечение свидетельствует о власти прошлого опыта и его повторяе
мости, а также о сопротивлении субъекта самой возможности 
избавиться от этого.

I Понятие фиксации ничего нс объясняет, зато его описательная 
ценность несомненна. Вот почему Фрейд мог использовать его в 
различные периоды своего творчества, выявляя возможные 
ирочники невроза в истории субъекта. Именно поэтому Фрейд 
обосновывал свои первые этиологические концепции идеей 
‘(■иксации на травме"* (1а, 2). В Трех очерках по теории сексуаль
ности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) фиксация связы
валась с теорией либидо и определялась устойчивым повторением 
всобенно очевидным при извращениях) прежних черт сексуаль
ности: субъект привязан к определенным типам деятельности или 
же чертам "объекта", а их источник связан с каким-то особым 
Моментом сексуальной жизни ребенка. Роль травмы не подвергается 

В рицаник), однако она осмысляется на основе событий, связанных 
с[сексуальным опытом и способствующих фиксации на том или 
ином моменте.

I  С развитием теории стадий* либидо (в особенности догениталь- 
ных* стадий) понятие фиксации расш иряет область своего 
Применения: отныне оно может относиться нс только к частичным 
^Ивидинальным целям* или же объектам*, но ко всей структуре 
Человеческой деятельности на определенной стадии (см.: Объектное 
Н о ш е н и е ). Так, фиксация на анальной стадии лежит в основе 
Невроза навязчивых состояний, а также определенного типа харак- 
т*ра.
. В "По ту сторону принципа удовольствия" (Jcnseits des Lustprin- 

1920) (3) Фрейд вновь обратился к фиксации на травме —
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факту, не объяснимому лишь устойчивостью определенного способа
либидинального удовлетворения и наводящему на мысль о на
вязчивом повторении*.

Либидинальная фиксация играет важную роль в этиологии 
различных психических расстройств, и потому необходимо уточнить 
ее функцию в различных невротических механизмах:

Фиксация выступает как источник вытеснения* и может даже 
рассматриваться как первый этап вытеснения в широком смысле 
слов;и "... (подвергшийся фиксации] либидинальный поток высту
пает по отношению к более поздним психическим образованиям 
как составная часть системы бессознательного и как результат 
вытеснения" (4а). Это "псрвовытсснснное"*, в свою очередь, обус
ловливает вытеснение в узком смысле слова, возможное лишь и 
результате отталкивания вытесняемых элементов высшими 
инстанциями и одновременно притяжения их элементами, уже 
подвергшимися фиксации (5а).

В то же время фиксация подготавливает будущую регрессию*, 
по-разному проявляющуюся при неврозах, извращениях и психозах 

Условия фиксации, по Фрейду, двояки. С одной стороны, она 
порождается различными историческими факторами (семенная 
обстановка, травма и пр.). С другой стороны, ее возникноненин 
способствуют определенные врожденные ((ыкторы, в силу которых 
один элемент влечения одерживает верх над другим. Кроме того, 
индивиды с "вязким" либидо (см.: Вязкость либидо*) (lb ) склонны 
защищать "любую уже достигнутую либидинальную позицию, опа
саясь проиграть в случае отказа от нее и не веря, что наидуг 
удо&тетворитсльную замену в новой позиции" (6).

*

Фиксация часто обсуждается в психоанализе, хотя се природа и 
значение недостаточно четко определены. Иногда Фрейд исполь
зовал это понятие (как и понятие регрессии) в описательном смысле 
В наиболее ясных текстах фиксация обычно сопоставляется с 
такими биологическими явлениями, при которых в органи jm̂  
взрослого человека сохраняются остатки предшествующих стадии 
онтофилогснстичсского развития. Речь идет, таким образом, 0 
"пассивной задержке", нарушении, "торможении" развития (4Ь).

Источник и главная область применения такой трактовки проб' 
лемы —  извращения. На первый взгляд, кажется, что некоторые 
схемы поведения существуют сами по себе и что субъект вполне 
может использовать их заново. Некоторые разновидности извр*1' 
щений, возникшие уже в раннем детстве, порождают сначала 
фиксации, а затем и симптомы без какого-либо участия р е г р е с с и и
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Во всяком случае, развитие теории извращений заставляет 
[усомниться в том, можно ли считать извращения прообразом 
ф и ксац и и  как сохранения какого-то архаического элемента эво- 

>ции. Тот факт, что в основе извращений лежат конфликты и 
механизмы, близкие к невротическим, ставит под сомнение внеш- 
пою простоту понятия фиксации (см.: Извращение).

Специфику психоаналитического понимания ф иксации (в 
[отличие, скажем, от сохранения анахронических схем поведения) 

ю ж но выявить, размышляя о различных способах использования 
эго понятия у Фрейда. В общем, Фрейд говорит то о фиксации 

|чего -то  (воспоминания или симптома), то о фиксации (либидо) на 
чем-то (на определенной стадии, на определенном типе объекта и 

|п р . ). Понятие фиксации в первом смысле вполне совместимо с 
Ъ сихологнческими теориями памяти, в которых различаются мо

менты фиксации, сохранения, всплывания в памяти, признания 
у п о м и н ан и я . О днако Ф рейд понимал ф иксацию  вполне 
садистически: речь шла о настоящей записи (Niederschrift) посред- 

эм мнесичсских следов, которые можно "перевести" из одной 
j системы в другую. Уже в письме Флиссу от 6.12.96 представлена в 
Ьазработанном  виде вся теория фиксации: "Когда запись последу

ющего этапа отсутствует, возбуждение устраняется согласно 
Психологическим законам предыдущего периода и теми способами, 

горые были доступны субъекту в этот период. Тем самым ана- 
энизм сохраняется; в некоторых областях остаются в силе fueros 

древние законы, по-прежнему действующие в ряде испанских 
эродов и провинций), или "пережитки"". Более того, понятие 

(фиксации представлений* соотнесено с понятием фиксации соот- 
зующего возбуждения. Этот момент — важнейшая часть ф рей

довского подхода к проблеме; ярче всего он выражен в наиболее 
полном варианте фрейдовской теории вытеснения: "У нас есть 

[основания предположить существование первовытеснения или пер
овой фазы вытеснения, на которой психический репрезентатор 
[(Представление как репрезентатор влечения) лишается доступа в 

знание. В результате этого происходит фиксация; отныне этот
1 репрезентатор остается неизменным, а влечение навсегда сохраняет 
свою связь с ним" (5Ь).

В подобных высказываниях понятие фиксации сохраняет свой 
{Генетический смысл, причем его опорой становится поиск изна- 

К а л ь н ы х  моментов простой и неустранимой записи некоторых 
■Особых представлении в бессознательном и фиксации самого вле-

| | ‘> с нмир».
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чения на этих психических репрезентаторах, причем, быть может 
этот процесс и создает влечение* как таковое.

(1 )  Freud (S.). Voriesungen zur Einftkhrung in die Psychanalyse, 1916— 1917. —  a) 
G .W , X I, 282 sqq; S .E ., XVI, 273 sqq.; ф ранц ., 2%  sqq. —  b) Cf. G .W , X I, 360— 361 
SE „ XVI, 348; ф р а н ц , 374.

(2 )  Freud (S .). Ober Psychoanalyse, 1909. G .W , V III, 12; S .E ,  X I, 17; ф ранц  . \2ь
(3 )  Cf. Freud (S .) . G .W , X III, 10; S .E , X VIII, 13; ф ранц ., 12.
(4 ) Freud (S .) . Psychoanalytische Bem erkungen Q bereinen autobiographisch beschrie 

benen  Fall von PAranoia (D em en tia  paranoides), 1911. —  a) G .W , V III, 504; S .E ,  XII 
67; ф ранц ., 311— 312. —  b) G .W ., V III, 304; S .E ., XII, 67; ф р а н ц , 312.

(5 ) Freud (S .) . D ie  Verdrtngung, 1915. —  a) Cf. G .W , X, 250— 251; S .E ,  XIV, 148; 
ф р а н ц , 71. — b) G .W , X , 250; S .E ,  XIV, 148; ф ранц ., 71.

(6 )  Freud (S .). A us der G esch ichte einer infantilen N eurose, 1918. G .W , X II, 151; 
S .E ,  X VII, 115; ф ранц ., 415.

ФРУСТРАЦИЯ

Н ем.: Versagung. —  Ф ранц.: frustration. —  Англ.: frustration. —  И сп.: frustrau 
6n. —  Итал.: frustrazione. —  Португ.: frustra^o.

•  Состояние, при котором субъекту отказывают или сам он отказы 
вается от удовлетворения своих влечений.

■  Повседневное использование слова "фрустрация" вместе с модом 
на него в англоязычной литературе привели к тому, что немецкое 
слово Versagung ныне повсеместно переводится как "фрустрация ". 
Однако такой перевод требует пояснений:

1) в психологической литературе, особенно в исследованиях 
обучения, понятие фрустрации (лишение чего-то, принадлежащего 
по праву, обман надежд) обычно используется вместе с понятием 
ублажения (gratification): эти понятия определяют условия, при 
которых организм испытывает соответственно отсутствие или 
наличие приятного воздействия. Такой подход совпадает с позицией 
Фрейда, который называл фрустрацией отсутствие внешнего объек
та, способного удовлетворить влечение. В работе "О двух принципах 
функционирования психики" (Formulierungen uber die zwei Prinzipien 
des psychischen Geschehens, 1911) Фрейд противопоставил влечения 
к самосохранению, требующие присутствия внешнего объекта, и 
сексуальные влечения, способные в течение долгого времени удов
летворяться автоэротизмом и фантазиями: вызывать фрустрацию 
могут лишь первые ( 1).

2) Понятие Versagung у Фрейда имеет также дополнительный 
смысл: оно обозначает не только эмпирический факт, но и особое 
отношение отказа (ср. слово sagen —  говорить) в ответ на более или 
менее четко сформулированный запрос субъекта.

3) Возникает впечатление, что понятие frustration означает лишь 
пассивную фрустрацию субъекта, тогда как Versagung не указывает.
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о чьем именно отказе идет речь. В ряде случаев преобладает 
юефлексивное значение глагола: "отказываться от чего-либо” (зара
нее оговоренного).

Эти уточнения (а ) находят обоснование в текстах Фрейда о 
понятии Versagung. В 'Типах невротических заболеваний" (Uber 
neurotische Erkrankungstypen, 1912) Фрейд обозначает словом Versa- 
S»ng любое (внутреннее или внешнее) препятствие к либидиналь- 
ному удовлетворению. Различая тс случаи, когда невроз вызван 
отсутствием реального объекта (например, утратой объекта любви), 
и тс случаи, когда субъект, вследствие внутренних конфликтов или 
фиксаций, отказывается от того удовлетворения, которое предлагает 
ему реальность, Фрейд считал Versagung понятием, способным 
объединить оба эти случая. При сопоставлении различных способов 
образования невроз;) возникла мысльотом, что при этом изменяется 
тношение, нарушается былое равновесие внешних обстоятельств и 

обенностей данной личности.
В "Лекциях по введению в психоанализ" (Voriesungen zur Einfii- 

hrung in die Psychoanalyse, 1916— 1917) Фрейд подчеркивал, что 
трата внешнего объекта сама по себе не патогенна, но может стать 
атогенной, если "приносить субъекту удовлетворение мог лишь 

данный объект" (2).
Парадоксальная ситуация с "людьми, которые заболевают в 

момент достижения успеха" (3), подчеркивает важную роль "внут
ренней фрустрации"; здесь субъект делает еше один шаг, отказывая 
себе в действительном исполнении своего желания.

Из этих текстов Фрейда следует, что при фрустрации важно не 
столько отсутствие реального объекта, сколько наличие такого 
требования, которое предполагает особый способ удовлетворения 
или же вообще не может быть удовлетворено.

Мысль о том. что условием невроза оказывается Versagung, 
лежит в основе принципа невмешательства* как методического 
правила; смысл его в том, что на либидинальные запросы пациента 
не следует отвечать подменами: психоаналитик обязан под
держивать в пациенте состояние фрустрации (4).

а )  Ввиду ш ироты данн ого понятия и слож ности  его перевода мы предпочитаем  
[П ереводить Vcrcagung (во всех случаях и независим о от контекста) как ’‘фрустрация".

(1 )  C f. Freud (S .). G .W .. V III, 234— 235; S t . .  X II. 222— 223.
(2 ) Freud (S .). G .W ., XI. 357; S .E .. XVI. 345; ф ранц ., 371.
(3 ) Freud (S .) . Linige C harakleitypen aus der psychoanalytischen Arbeit. 1916. G .W .. 

X, 364— 391: S .E .. XIV. 345: ф ранц .. 371.
(4 ) Cf. Freud (S .)  W ege der psychoanalytischen Therapie, 1918— 1919. G .W ., XII. 

183— 194; S .L ., XVII, 159— 168; ф ранц .. 131— 141.

19*



X
"ХОРОШИЙ" ОБЪЕКТ. "ПЛОХОЙ" ОБЪЕКТ

Н ем.: "gutes" Objekt. "bflses" Objekt. —  Ф ранц.: "bon" objet, "mauvais" objet. —  
Англ.: "good" object, "bad" object. —  H en.: objeto "bueno", objeto "malo". —  Итал.: oggeto  
"buono". oggeto  "cattivo". —  Португ.: objeto "bom", objeto "mau".

•  Понятия М.Кляйн, обозначающие первые объекты влечении 
(частичные или цельные), как они проявляются в детских фантазиях. 
Качества "хороший" или "плохой" приписываются им не только 
потому, что они приносят фрустрацию или удовлетворение, но и 
потому, что на них проецируются либндинальные или, напротин, 
разрушительные влечения субъекта. По М.Кляйн, частичный объем 
(грудь, пенис) расщепляются на "хороший" или "плохой" объекты, 
причем это расщепление становится первым способом зашиты от 
страха. Цельный объект также подвергается растеплению ("хоро
шая" мать и "плохая" мать и пр.).

"Хорошие" и "плохие" объекты подвергаются интроекции* и 
проекции*.

■  Диалектика "хорошего” и "плохого" объектов —  средоточие 
психоаналитической теории М .Кляйн. основанной на анализе 
наиболее архаических фантазмов.

Не пытаясь описать всю эту сложную диалектику, ограничимся 
указанием на несколько основных признаков, присущих понятиям 
"хорошего” и "плохого" объекта, и устранением нескольких концеп
туальных неясностей.

1) Кавычки, которые часто встречаются в текстах М.Кляйн. 
подчеркивают фантазматический характер самих этих качеств — 
"хорошего" и "плохого" объекта.

По сути, речь идет об "имаго" или о "...фантазматичсски иска
женных образах реальных объектов, на которых они основаны" ( 1) 
Эта деформация порождается двумя факторами: поначалу удовлет 
воренис от сосания груди делает грудь "хорошим" объектом, а 
напротив, отнятие от груди или отказ дать грудь порождает образ 
"плохой" груди. Далее, ребенок проецирует свою любовь на х о р о ш у ю  

грудь, а свою агрессивность —  на плохую. При этом возникает 
порочный круг ("грудь ненавидит и обижает меня, потому что я
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■  ненавижу се, и наоборот") (2), в котором свою роль играет, согласно
■  М .Кляйн, и проекция.

2) Основой взаимодействия хорошего и плохого объектов вы- 
К ступаст для М. Кляйн дуализм влечений к жизни* и влечений к 
■смерти*, неустранимо присутствующий в жизни индивида с самого 
■рож дения. По М. Кляйн, садизм "расцветает" ужс в самый ранний
■  период, когда равновесие между либидо и разрушительными склон- 
I  ностями нарушается в пользу последних.

3) Поскольку эти два типа влечений присущи человеку изна- 
Н чально и направлены на один и тот же реальный объект (грудь), 
■ м ож но говорить здесьоб амбивалентности*. Однако эта амбивалент- 
■ ность, порождающая у ребенка страх, изначально отступает под 
■действием механизма расще/иения объекта* и связанных с ним

4) Хотя эти объекты имеют фантазматический характер, не 
[следует забывать, что они выступают как якобы реальные (в том 
^смысле, в каком Ф рейд говорит о психической реальности). 
М .Кляйн описывает их как "внутренние" части тела матери; их 

интроекция и проекция определяются не их качествами (хорошими 
[или плохими), но самими объектами, неразрывно сросшимися с 
этими качествами. Более того, объект —  неважно, хороший или 

[плохой —  наделен фантазматической властью, сходной с властью 
человека ("плохая грудь преследует", "хорошая грудь ублажает", 

[плохие объекты нападают на тело матери, хороший и плохой 
[объекты борются внутри материнского тела и пр.).

Таким образом, грудь —  это первый расщепленный объект. Все 
пастичны е объекты подвергаются аналогичному расщеплению 
[(пенис, фекалии, ребенок и пр.). Эго относится и к цельным 
объектам —  с того момента, как ребенок научается их 

[воспринимать. "Хорошая грудь —  вовне и внутри —  становится 
прообразом любого объекта, приносящего помощь, а плохая 

|грудь —  прообразом всех внешних и внутренних преследователей"

Отметим, наконец, что кляйновская концепция расщепления 
(объекта на "хороший" и "плохой" связана с некоторыми идеями 
!Фрейда, высказанными прежде всего во "Влечениях и судьбах 
влечений” (Triebe und Triebschicksale, 1915) и в "Отрицании" (Die 
Verneinung, 1925) (см.: ^-удовольствие, ^-реальность).

(1 ) K lein (М  .). A  Contribution to the Psychogenesis o f  M anic-D epressive States, 1934. 
In: C ontribution, 282.

(2 ) Riviere (J.). On the G en esis o f  Psychical C onflict in Earliest Infancy, 1936. In: 
D ev e lo p m en ts , 47.

(3 ) K lein (М .). S om e T heoretical C onclusions regarding the Em otional Life o f  the  
[Infant, 1952. In: D evelopm ents, 200.

KTOB.



ц
ЦЕЛЕПРВДСТАВЛЕНИЕ

Н ем .: Z ielvoistellung. —  Ф ранц.: representation-but. —  Англ.: pu iposivc idea. —  
И сп.: representaci6n-m eta. —  Итал.: rappresentazione linalizzata. —  Португ.: герг»- 
sen ta^ io -m ela .

•  Термин Фрейда, обозначающий то, что направляет ход мыслей —  
сознательных, нредсознагельных и бессознательных. На каждом и> 
этих уровней существует определенная целенаправленность, в си п  
которой мысли выстраиваются в последовательность —  не чисто 
механическую, но детерминированную наиболее значимыми пред
ставлениями как точкой притяжения для других представлении. 
Таковы, например, при сознательном мышлении поставленная задача, 
а при свободных ассоциациях —  бессознательная фантазия.

В Фрейд говорит о "целепрсдставлении” главным образом в своих 
первых работах по метапсихологии, а именно в "Наброске научной 
психологии" (Entwurf einer Psychologic, 1895), а также (неоднократ
но) в главе VII 'Толкования сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) 
В этом понятии запечатлено оригинальное содержание фрейдовс
кой концепции психического детерминизма: поток мыслей нс 
может быть недетерминированным, т.е. свободным от каких-либо 
закономерностей, более того —  управляющие этим потоком зако
номерности не являются чисто механическими, как полагала 
ассоциационистская психология, согласно которой последователь
ность ассоциаций подчиняется лишь (принципам] смежности и 
сходства, что делает совершенно неуместным поиск каких бы то ни 
было глубоких смыслов. "Каждый раз, когда один психически и 
элем ент связан с другим случайной или поверхностной 
ассоциацией, между ними существует также более надежная и 
глубокая связь, за которой скрывается сопротивление цензуры"(1 V

Термин "целепредставление" свидетельствует, по Фрейду, о том 
что ассоциации подчинены какой-то конечной цели. Она обна
руживается явно в случаях сосредоточенного аналитического мыш 
ления, при котором всякий выбор направляется поставленной  
целью, но остается скрытой, хотя и доступной психоанализу, там. 
где ассоциации развертываются свободно (см.: С вободны е  
ассоциации).
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Почему Фрейд говорит о целепредставлении, а не просто о 
лижайших или конечных целях? Этот вопрос возникает прежде 
«го в связи с бессознательным целеполаганием, и ответ на него 

ой: дело в том, что эти представления суть не что иное, как 
сознательные фантазии. Такая трактовка находит свое обосно- 
ие в первых фрейдовских моделях функционирования мыш- 

ения: мысль, включая исследовательский поиск, присущ ий 
оричным процессам, возможна лишь постольку, поскольку цель 

ли целепрсдставлсние сохраняет свою энергетическую нагрузку, 
ггаваясь той точкой, притяжение которой обеспечивает расчистку 

и прокладывание вновь ведущих к ней путей. Эта цель —  "пред- 
вление о желании" (Wunschvorstellung), извлекаемое из опыта 

[удо&летворения* (2 ).

F (1 ) Freud (S .). D ie  Traum deutung. 1900. G .W .. II— III, 535; S .E ., V, 530; ф ранц ., 
И36.

(2 )C f . Freud (S .). Aus den A nfin gen  der Psychoanalyse, 1887— 1902. Н ем ., 4 1 1 — 416; 
гл., 389— 394; ф ранц ., 345— 349.

ЦЕЛЬ(ВЛЕЧЕНИЯ)

H eM .:Z iel (T riebziel). — Ф ранц.: but (pulsionnel). — Англ.: aim  (instinctual a im ). —  
И сп.: h ito  или m eta instintual. —  Итал.: m eta (istintuale или pulsionale). —  Португ.: 

ro  или m eta im pulsor(a) или pulsional.

•  Действие, к которому подталкивает влечение и которое приводит 
к  устранению внутреннего напряжения; его опорой служат фантазии.

■  Понятие цели влечения связано с фрейдовским анализом вле
чения и рахличных его составляющих: силы*, источника*, цели и 
бъекта* ( 1а, 2а).

i В общем, цель влечений совершенно ясна: она всегда заключа- 
я в удовлетворении, т.е., согласно экономической концепции 

рейда, в разрядке накопленной энергии сообразно "принципу 
Постоянства"*. Однако, даже говоря о "конечной цели" влечений, 
С рейд не подразумевал при этом какую-то особую цель определен
ного влечения (2Ь). Эта конечная цель может быть достигнута 
посредством "промежуточных целей", более или менее взаимозаме
няемых, однако Ф|)ейд подчеркивал специфику цели каждого 

стачного влечения. Согласно концепции, представленной в 'Трех 
1ерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexual- 
eorie, 1905): "Сексуальная цель инфантильного влечения заклю- 
ется в достижении удовлетворения посредством возбуждения той 

; Или иной эрогенной зоны" (lb). Эго понятие, по-видимому, впервые 
появилось в "Наброске научной психологии" (Entwurf ciner Psycho
logie, 1895) в форме "специфического действия”, единственно спо-



ц
ЦЕЛЕПРВДСТАВЛЕНИЕ

Н ем.: Z iel vorstellung. —  Ф ранц.: representation-but. —  Англ.: purposive idea __
И сп.: representaci6n-m eta. —  Итал.: rappresentazione tinalizzata. —  Португ.: гвргс- 
sen ta$ io-m eta .

•  Термин Фрейда, обозначающий то, что направляет ход мыслей —  
сознательных, предсознательных и бессознательных. На каждом h i  
этих уровней существует определенная целенаправленность, в c h  in 

которой мысли выстраиваются в последовательность —  не чистс 
механическую, но детерминированную наиболее значимыми пред
ставлениями как точкой притяжения для других представлений. 
Таковы, например, при сознательном мышлении поставленная задача, 
а при свободных ассоциациях —  бессознательная фантазия.

■  Фрейд говорит о "целепредставлении" главным образом в своих 
первых работах по метапсихологии, а именно в "Наброске научной 
психологии" (Entwurf einer Psychologic, 1895), а также (неоднократ 
но) в главе VII 'Толкования сновидений" (Die Traumdeutung, 1900) 
В этом понятии запечатлено оригинальное содержание фрейдовс
кой концепции психического детерминизма: поток мыслей нс 
может быть недетерминированным, т.е. свободным от каких-либо  
закономерностей, более того —  управляющие этим потоком зако
номерности нс являются чисто механическими, как полагала 
ассоциациониетская психология, согласно которой последователь
ность ассоциаций подчиняется лишь (принципам] смежности и 
сходства, что делает совершенно неуместным поиск каких бы то  ни 
было глубоких смыслов. "Каждый раз, когда один пси хически» 
элемент связан с  другим случайной или п о в ер х н о стн о й  
ассоциацией, между ними существует также более надежная и 
глубокая связь, за которой скрывается сопротивление цензуры"(1)

Термин "целепредставление" свидетельствует, по Фрейду, о том 
что ассоциации подчинены какой-то конечной цели. Она обнл 
руживается явно в случаях сосредоточенного аналитического мыш 
ления, при котором всякий выбор направляется поставленной 
целью, но остается скрытой, хотя и доступной психоанализу, там. 
где ассоциации развертываются свободно (см.: С во б о д н ы е  
ассоциации).
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Почему Фрейд говорит о целепредставлении, а не просто о 
лижайших или конечных целях? Этот вопрос возникает прежде 
тего в связи с бессознательным целеполаганием, и ответ на него 

ой: дело в том, что эти представления суть не что иное, как 
сознательные фантазии. Такая трактовка находит свое обосно- 
[ие в первых фрейдовских моделях функционирования мыш- 

сния: мысль, включая исследовательский поиск, присущ ий 
ю ричным процессам, возможна лишь постольку, поскольку цель 
ли целепредставление сохраняет свою энергетическую нагрузку, 
тгаваясь той точкой, притяжение которой обеспечивает расчистку 

и прокладывание вновь ведущих к ней путей. Эта цель —  "пред- 
авление о желании" (Wunschvorstellung), извлекаемое из опыта 

удовлетворения* (2 ).

(1 ) Freud (S.). D ie Traum deutung. 1900. G .W ., I I — III, 535; S.E., V, 530; ф ранц ., 
|I36.

(2 )C f . Freud (S.). Aus den A n ftn g en d er  Psychoanalyse, 1887— 1902. Н ем ., 4 1 1— 416; 
ТЛм 389— 394; ф ранц ., 345— 349.

ЦЕЛЬ (ВЛЕЧЕНИЯ)

Н ем.: Z iel (Trietonel). —  Ф ранц.: but (pu lsionnel). — Англ.: aim  (instinctual a im ). —  
Й ен.: h ito  или m eta instintual. —  Итал.: m eta (istm tuale или pulsionale). —  Португ.: 

Vo или m eta im pulsor(a) или pulsional.

•  Действие, к которому подталкивает влечение и которое приводит 
к устранению внутреннего напряжения; его опорой служат фантазии.

В  Понятие цели влечения связано с фрейдовским анализом вле
чения и различных его составляющих: силы*, источника*, цели и 

ъекта* ( 1а, 2а).
В общем, цель влечений совершенно ясна: она всегда заключа

ли в удовлетворении, т.е., согласно экономической концепции 
рейда, в разрядке накопленной энергии сообразно "принципу 

постоянства"*. Однако, даже говоря о "конечной цели" влечений, 
й>рейд не подразумевал при этом какую-то особую цель определен
ного влечения (2Ь). Эта конечная цель может быть достигнута 
посредством "промежуточных целей", более или менее взаимозаме
няемых, однако Ф|)снд подчеркивал специфику цели каждого 

стичного (течения. Согласно концепции, представленной в 'Трех 
1ерках по теории сексуальности" (Drei Abhandlungen zur Sexual- 
eorie, 1905): "Сексуальная цель инфантильного влечения за к р о 
ется в достижении удовлетворения посредством возбуждения той 

Или иной эрогенной зоны" (1Ь). Эго понятие, по-видимому, впервые 
появилось в "Наброске научной психологии" (Entwurf ciner Psycho
logic, 1895) в форме "специфического действия", единственно спо
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собного подавить внутреннее напряжение. Это понятие приобрел,, 
большую четкость в издании ’Трехочерков" 1915 г.: 'Т о , что отличает 
влечения друг от друга и наделяет их особыми качествами, есть ц\ 
отношение к собственным сексуальным источникам и целям" ( lb »

В этих текстах сразу же утверждается наличие тесной связи 
между целью и источником, чаше всего той или иной эрогенном 
зоной*: н...|у  детей] сексуальная цель обусловлена той или иной 
эрогенной зоной” (Id). Или еше: "Цель, к которой стремится каждое 
сексуальное влечение, —  достичь локального удовольствия* (Ог- 
ganlust)" (2с). Таким образом, целью орального влечения будет 
удовлетворение от сосания. И соответственно лишь по цели вле
чения можно судить о его источнике*, т. е. об органическом 
процессе в определенной эрогенной зоне: "...хотя влечения всецело 
определяются их телесным источником, на уровне психики они 
распознаются лишь по их целям (...). Нередко можнос уверенностью 
определить влечения через их цели" (2d).

Таким образом, источник выступает как ratio essendi по отно
шению к цели, а цель в свою очередь —  как ratio cognoscendi по 
отношению к источнику. Как примирить эту строгую взаимодс- 
терминацию с теми "отклонениями от сексуальной цели", которым 
посвящена в 'Трех очерках" целая глава? Здесь Фрейд стремился 
показать, вопреки обыденному мнению, что область сексуальное п; 
гораздо шире "нормального" сексуального акта у взрослых, 
ограниченного гениталиями и осуществляемого с единственной 
целью —  "достичь сексуального контакта или по крайней мерс 
осуществить действия, которые этому способствуют" (1е). Эти 
"отклонения" следует понимать не как изменения цели влечения, 
но как различные варианты самих сексуальных целей. Эти цели 
могут быть обусловлены либо источниками или эрогенными зонами 
отличными от генитальной (например, поцелуи, связанные с ораль
ной зоной), либо видоизменениями сексуального акта вследствие 
смещения объекта (Так, Фрейд описывает фетишизм как "откло
нение от цели", уточняя, что речь здесь идет, по сути, об "откло
нении" от объекта (If).)

В работе "Влечения и судьбы влечений" (Triebe und Triebscliic- 
ksale, 1915) высказана совершенно иная точка зрения. Речь идет не 
о разновидностях сексуальной цели как таковой, но о видоизме
нении цели определенного частичного шечения. Это заставляет Ф рей
да разграничивать автоэротические влечения и влечения, 
изначально направленные на объект (садизм* и вуайеризм). При 
этом в первом случае "...органический источник играет столь важ
ную роль, что П.Федерн и Л.Йекель даже предположили (по- 
видимому, небезосновательно), что форма и функция органа 
обусловливают активную или пассивную роль соответствуюшеi' 
цели влечения" (2с). О видоизменении цели можно говорить лишь
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ро втором случае, когда происходит "обращение в свою противо
положность" (обращение садизма в мазохизм, вуайеризма в 

сгибиционизм); однако это изменение цели здесь вновь оказы- 
'ггся тесно связано с изменением объекта —  "обращением на 

бя" (20-
При сублимации* изменение влечения заключается главным 

образом в изменении его цели. Однако и здесь это изменение 
Обусловлено переменами в других составляющих влечения: подме
ной объекта, добавлением одного влечения к другому (когда, 
апример, к влечению к самосохранению примыкает (см.: 

Примыкание*) сексуальное влечение) (lg,2g).
Как мы видим, если пользоваться четко выявленными кате

гориями фрейдовской мысли, то понятие цели влечения окажется 
положенным на ничейной земле —  где-то между источником и 

ктом влечения. Если определять цель влечения исходя из тесной 
связи ее с органическим источником, то цель будет точно указана, 
но бедна по содержанию: для рта —  сосание, для глаз —  созер- 
мние, для мышц —  "схватывание" и пр. Если же следовать психо
аналитическому подходу, связывая каждый тип сексуальной 
деятельности с определенным типом объекта, тогда понятие цели 
влечения окажется, по сути, ненужным, уступив место понятию 

объектного отношения*.

*

Можно было бы, конечно, прояснить затруднения, связанные 
с понятием цели влечения у Фрейда, разработкой самого понятия 
влечения. В самом деле, Фрейд включал сексуальное влечение и 
влечение к самосохранению в одну и ту же категорию, хотя вся 
теория сексуальности указывала на глубокие различия в их 
функционировании, особенно в их целях, а также в путях к удов
летворению.

Цель влечения к самосохранению можно понять лишь в связи 
со специфическим действием* по устранению напряжения: это 
действие порождается потребностью, возникающей в определенной 
части тела и требующей удовлетворения (например, потребность в 
пище). Определить цель сексуального влечения гораздо труднее. В 
самом деле, поначалу оно примыкает* к функции самосохранения, 
сливаясь с ней, и лишь постепенно обособляется от нес. Оно 
находит удовлетворение, одновременно укореняясь в ней через 
определенную жизненную функцию и отклоняясь от нее, будучи 
Глубоким ее извращением. Именно в этой трещине рождаются 
фантазмы, использующие элементы представления, подчас весьма



удаленные от их телесного прообраза (см.: АвтоэроТИ1ч 
Примыкание; Влечение: Сексуальность).

(1) Freud (S.). Drei Abhanglungen zur Sexualtheorie, 1905. —  a) Cf. G.W  v  ъ
S.E., VII, 135— 136; франц., 17— 18. —  b) G.W., V, 85; S.E., VII, 184; франц’ 78 :
с) G.W., V, 67; S.E., VII, 168; франц., 56— 57. —  d) G.W., V, 83; S.E., VII, 1Я2__i «Т
франц., 76. —  е) G .W , V, 33; S.E., VII, 135; франц., 17. —  0 Cf. G.W., V, 52 S г
VII, 153; франц., 38. —  g) Cf. G.W., V, 10; S.E., VII, 205— 206; франц., 105— 107

(2) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale, 1915. —  a) Cf. G.W., X, 214; S.E Xl\ 
121; франц., 33. —  b) Cf. G.W., X, 215; S .E , XIV, 122; франц., 34— 35. —  с) G W 
X, 218; S.E., XIV, 125— 126; франц., 41. —  d) G.W., X, 216; S.E., XIV, 123; франи 
36. —  e) G.W., X, 225; S.E., XIV, 132— 133; франн., 53. —  0 G.W., X, 220; S.E., XfV 
127; франц., 43-—44. —  g) Cf. G.W., X, 219; S.E., XIV, 125— 126; франц , 41-42

ЦЕНЗУРА

Нем.: Zens иг. —  Франц.: censure. — Англ.: censorship. —  Исп.: censura. —  Итал 
censura. —  Португ.: censura.

•  Функция запрета, недопущения в систему Предсознание-Се л:ачие 
бессознательных желаний и возникших на их основе образований.

■ Понятие цензуры встречается прежде всего в текстах Фрейда, 
посвященных "первой топике". У Фрейда речь впервые идет о 
цензуре в письме к Флиссу от 22.12.1897, где он стремился объяснить 
внешнюю абсурдность некоторых бредовых состояний: "Видели ли 
Вы когда-нибудь иностранную газету, подвергшуюся на границе 
русской цензуре? Слова, фразы, целые абзацы оказываются выма
раны, так что понять оставшееся совершенно невозможно" (1). 
Понятие цензуры получило дальнейшее развитие в 'Толковании 
сновидений" (Die Traumdeutung, 1900), где оно служит осмыслению 
различных механизмов деформации* (Entstellung) сна.

По Фрейду, цензура функционирует постоянно: это прегради 
между системой бессознательного*, с одной стороны, и предсоз- 
нания*-сознания* —  с другой, которая лежит в основе вытеснения* 
Ее действия становятся более заметными, когда она ослабляет свою 
бдительность, как, например, в снах: сонное состояние не п о зв ол яет  

бессознательным содержаниям свободно проявляться в моторной 
активности, причем, поскольку эти содержания могут проти
воречить желанию спать, цензура, хотя и в ослабленном виде, все 
же продолжает действовать.

Фрейд считал, что цензура существует не только между бессо 
знатсльной и тгрсдсознательной системами, но также и между 
прсдсознанием и сознанием. "Мы считаем, что любому переходу от 
одной системы к другой, более развитой, любому движению к более 
высокой психической организации соответствует новая цензура 

(2а). Фактически, по Фрейду, нужно было бы представить себе не



Ц е н з у р а 571

* р с  различные цензуры, а одну, которая "чуть сдвигается вперед" 

Ш 2 Ь ).
Во второй теории психического аппарата Фрейду приходилось, 

[й о д н о й  стороны, включать цензуру в более обширное поле зашиты*, 
I а с другой —  выяснять, с какой психической инстанцией она 
связана.

По мнению ряда авторов, понятие цензуры предвосхищает 
[понятие Сверх-Я*, чьи "антропоморфные признаки" сходны с не- 
I которыми свойствами цензуры у Фрейда: между "прихожей", где 
Вялятся бессознательные желания, и "гостиной", где пребывает 
Осознание, стоит страж, более или менее бдительный, и этот страж —  
I  цензура: "Эта инстанция самонаблюдения известна нам как цензор 
I  Я, как моральное сознание; именно она ночью подвергает цензуре 
[ наши сны, именно она вытесняет недопустимые желания" (ЗЬ).

i B дальнейшем Фрейд, хотя и не в явной форме, приписывает 
Я* функции цензуры, особенно деформации снов (4).

При употреблении этого понятия каждый раз присутствует и его 
■буквальное значение: судя по "пробелам" и искажениям, это устра
нение неприемлемых отрывков членораздельной речи.

(1) Freud (S.). Aus den Anftngcn der Psychoanalyse, 1887— 1902. Нем., 255; англ., 
240. франк., 213.

(2) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. —  a) Cf. G.W , X, 290— 291; S.E., XIV. 192, 
франц.. 139. — b) G.W , X. 292; S.E., XIV, 193: франц., 141.

(3) Cf. Freud (S.). Voriesungen /ur Linffthrung m die Psychoanalyse, 1916— 1917. —
a) G.W.. XI, 305— 306; S.E., XVI, 295— 296: франц.. 319— 320. —  b) G.W., XI. 444; 
S.E., XVI, 429: франц.. 458— 459.

(4)Cf. Freud (S.). Abnssder Psychoanalysis, 1938. G.W., XVII, глава IV; S.E., XXIII, 
глава IV; франц., глава IV.
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ч
ЧУВСТВО вины

Нем.: Schuldgetilhl. —  Франн.: sentiment de culpabilite. —  Англ.: sense о| И 
quilt feeling —  Исп.: sentimiento de culpabilidad. —  Итал.: senso di colpa — Mopiyrj  j 
sentimento de culpa.

•  Термин, широко используемый в психоанализе.

Он может обозначать аффективное состояние после совершения 
действия, которое субъект считает предосудительным по тем или 
иным основаниям (угрызения совести преступника или же по 

видимости абсурдные самоупреки), или же неясное чувство с обет! 
венного ничтожества, не связанное с каким-либо конкретным пос
тупком, вызывающим раскаяние субъекта.

Помимо этого чувство вины выступает в анализе как систем 
бессознательных мотивировок, объясняющих неудачи, престиже 
поведение, страдания, которые причиняет себе субъект.

В этом последнем смысле слово "чувство" требует оговорок, 
поскольку на уровне сознательного опыта субъект может и не ч\вст- 
вовать себя виноватым.

■ Чувство вины возникает прежде всего при неврозе навязчивы... 
состояний —  в виде самоупреков, навязчивых идей, с которыми 
субъект борется, считая их предосудительными, наконец, в форме 
стыда, связанного с самой защитой.

Уже и на этом уровне можно отметить, что чувство вины отчасти 
бессознательно, поскольку реальная природа проявляющихся при 
этом желаний (прежде всего агрессивных) неведома субъекту.

В результате психоаналитического исследования меланхолии 

была подробнее разработана теория чувства вины. Как известно, j 

для него характерны прежде всего самообвинения и сам0' I 
уничижения, стремление к самонаказанию, способное привести к 

самоубийству. Фрейд показал, что при этом мы сталкиваемся L ] 
действительным расщеплением Я на обвинителя (Сверх-Я> 111 
обвиняемого: само это расщепление обусловливается процессом  

интериоризации межсубъектных отношений: "Самоупреки —  я ° 
упреки объекту любви, обращенные против себя|...]; жалобы |М1' 
ланхолика] подобны жалобам в суд" (1а).

Это выявление понятия Сверх-Я* неизбежно должно бы-10

Жривесш Фрейда к признанию более широкого участия защитного 
Конфликта в чувстве вины. Ужс в "Скорби и меланхолии" (Trauer 
yfld Melancholie, 1917)он признавал, что"... критическая инстанция. 

С корая  предстает здесь как отщепившаяся от Я. могла бы, при иных 
Елониях. показать свою самостоятельностъ..."(1Ь); в главе V "Я и 
Quo (Das Ich and das Es, 1923), посвященной "...отношениям 
зависимости, свойственным Я ', Френд стремился выделить 

Ждаичные способы проявления чувств;» вины — от нормального до 

психопатологического"(2а).
] По сути, вычленение Сверх-Я как инстанции критической и 

карающей по отношению к Я внедряет в психику внутреннее чувство 
даны: "Чувство вины есть такое восприятие Я, которое принимает

критику \Сверх-Я\' (2Ь).
j С  этой точки зрения, само выражение "бессознательное чувство 

айны" приобретает болсс глубокий смысл, нежели при обозначении 
■^сознательно мотивированного чувства, поскольку теперь и само 
|отношение Сверх-Я к Я может быть бессознательным и нс приводить 
к субъективно осознаваемому чувству вины. Так, у некоторых 

Иреступников "...сильное чувство вины возникает еще до преступ
ления —  не как следствие, но как повод, словно субъект испытывает 

«облегчение, связывая свое бессознательное чувство вины с чем-то 

непосредственным и реальным" (2с).
Фрейд заметил парадоксальность самого выражения "бсссозна- 

■ельнос чувство вины": ему казалось уместнее говорить о "потреб

ности в наказании"* (3). Однако выражение "потребность в 
наказании" обозначает силу, направленную на уничтожение субъ

екта и несводимую к напряженности между различными 
психическими системами, тогда как чувство вины (неважно, созна

тельное или бессознательное) всегда может быть сведено к одному 

■тому же лежащему в области топики отношению между Ян Сверх-Я 
как остатку Эдипов;! комплекса: "Как правило, чувство вины в 

^основном бессознательно, поскольку моральное сознание 

Возникает в тесной связи с Эдиповым комплексом, который принад

лежит бессознательному" (2d).

F (1) Freud (S.). Trauer und Melancholie. 1917. —  a) G  W„ X, 434; S E., XIV, 248; 

■ Франц., 201. —  b) G.W., X, 433; S.E., XIV, 247; франц., 199.
I  (2) Freud (S.). a) Cf. G .W , X III. 276— 2X9; S.E . XIX. 48— 59; франц.. 205— 218 —

b) G.W., X III, 282; S.E., XIX. 53; франк., 211. —  с) G.W.. X III, 282; S.E., XIX, 52; 

■франп 210. —  d) G.W., X III, 281; S.E.. XIX, 52; франц., 210.
I  | (3) Cf. Freud (S.). Das okonomische Problem des Masochismus, 1924. G.W.. X III, 

379; S.E., XIX, 166; франц., 219.

1
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ЧУВСТВО НЕПОЛНОЦЕННОСТИ

Нем.: Minderwertigkeitsgefilhl. —  Франц.: sentiment d’inferiorite. — Англ.: sense 

или feeling of inferiority. —  Исп.: sentimento de inferioridad. —  Итал.: Sen so 

d’inferiorita. —  Португ.: sentimento de inferioridade.

•  По Адлеру, чувство, основанное на действительном органическом 
недостатке. Комплекс неполноценности связан с попыткой индивида 
компенсировать — более или менее удачно — этот недостаток. Адлер 
приписывает этому механизму более широкое значение в возникно
вении различных расстройств.

По Фрейду, чувство неполноценности не обязательно связано с 

органическим недостатком. Оно не является решающим 
этиологическим фактором и должно рассматриваться и истолконм 
ваться как один из симптомов.

■ Смысл термина "чувство неполноценности” в психоаналитичес
кой литературе был раскрыт Адлером. Теория Адлера направлена 
на объяснение неврозов, душевных болезней и —  в более общем 
смысле —  личностных образований как реакций на ту или иную, 
еще в детстве проявившуюся форму неполноценности —  
органической (пусть совсем незначительной), морфологическом 

или функциональной: 'Телесная неполноценность и другие сходные 
с нею обстоятельства детства порождают чувство неполноценности 
которое требует в качестве компенсации усиления чувства собст
венного достоинства. Субъект строит фиктивную конечную цель, 
отмеченную волей к власти: это позволяет ему сосредоточить свои 
душевные силы и направить их к этой цели" (1).

Фрейд неоднократно подчеркивал односторонность, недоста
точность и бедность таких представлений: "О ком бы ни шла речь — 
будь то гомосексуалист или некрофил, мучимый страхами истерик, 
зациклившийся невротик или буйный помешанный, —  в любом 
случае сторонник адлеровской индивидуальной психологии скажет, 

что определяющий подобное состояние мотив заключается в том. 
чтобы устранить или свсрхкомпенсировать свою неполноценноеп- 

1-Г (2а).
Хотя подобная теория неврозов неприемлема с  этиологическом 

точки зрения, из этого вовсе не следует, что психоанализ отказы
вается признать значение или распространенность чувства непол
ноценности, равно как и его место в сцеплении психологических 
мотивировок. Фрейд высказал несколько мыслей о  п рои сх ож д ен и и  

этого чувства, хотя и нс исследовал этот вопрос систематически 

"Ребенок чувствует свою неполноценность, замечая, «по его не 
любят, то же происходит и со взрослым. Единственный телесный



Ч ув с тв о  н е п о л н о ц е н н о с ти 575

орган, который действительно выступает как неполноценный, —  
это отсеченный пенис или клитор у девочки” (2Ь).

С  точки зрения структурной, чувство неполноценности выра
жает напряженность отношений между Я и осуждающим его Сверх- 
Я. Такое объяснение подчеркивает родство между чувствами 
неполноценности и вины, однако затрудняет их разграничение. 
Д.Лагаш считал, что чувство вины зависит от системы Сверх-Я —  
Идеал-Я, а чувство неполноценности —  от Я идеального* (3).

С клинической точки зрения, велико значение чувства вины и 
неполноценности в различных формах депрессии. Ф.Паш , 
например, попытался уточнить ту форму "депрссии неполноцен
ности"^), которая, по его мнению, наиболее распространена в наши 
дни.

(1) Adler (A.). Ober den nervosen Charakter, 1912. Франц.: Le temperament nerveux, 
Payot, Pans. 1955, 49.

(2) Freud (S.). Neue Folge der Voriesungen zur Lintohrung in die Psychoanalyse, 
1933. — a) G.W., XV, 152; S.E., XXII, 141; франц., 193. — b) G.W., XV, 71; S.E., XXII, 
65; франц., 92— 93.

(3) Lagache (D.). La psychanalyse et la structure de la personnalite. In; La psychanalyse. 
Paris, P.U.F., 1961, vol. VI, 40—48.

(4) Pasche (F.). De la depression. In: R.F.P.. 1963, n. 2— 3, 191.
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Ш ИЗОФРЕНИЯ

Нем.: Schizophrenic. —  Франц.: schizophrenic. — Англ.: schizophrenia. —  Исп 

esquizotrenia. — Итал.: schizofrenia. — Португ.: esquizofrenia.

•  Термин, предложенный Блейлером для обозначения группы 
психозов, единство которой обнаружил Крепелин, предложившим 
термин "раннее слабоумие" и разграничивший три разновидности 
шизофрении, ставшие затем общепринятыми: гебефрения, кататония 
и паранойя.

Вводя понятие шизофрении (от греч. "<xxi£<oH —  "расщеп 
лять","разламывать"4>р11У— "ум"), Блейлер стремился выявить глав
ный симптом этих разновидностей психоза —  расщепление, 
раздробление [психических функций] (Spaltung). Это понятие уко
ренилось в психиатрии и психоанализе, несмотря на все различие 
мнений о том, в чем заключается своеобразие шизофрении и каково 
ее место в классификации душевных расстройств.

С клинической точки зрения, шизофрения разветвляется на не
сколько несходных друг с другом форм, которым обычно приписы 
ваются следующие признаки: несогласованность мыслей, поступков 
и аффектов (так называемое рассогласование, распадение, расщеп
ление), отстранение от реальности и замкнутость в себе, уход во 
внутреннюю жизнь, связанную с порождением фантазмов (аутизм), 
бессистемное бредообразование. Болезнь носит хронический харак
тер и всегда имеет свою динамику, развивается в сторону "ухудшения' 
интеллектуального и эмоционального состояния, нередко приводяще
го к маразму, и это главный критерий, по которому большинство 
психиатров считают возможным ставить диагноз шизофрении.

■ В результате крепелиновского распространения термина “demen
tia ргесох" на большую группу сходных болезней возникло несоот
ветствие между этим термином и клиническими картинами, 
поскольку ни слово "dementia", ни эпитет "ргесох" уже не относились 
ко всем из них без исключения. Именно поэтому Блейлер пред
ложил новый термин —  "шизофрения": это название указывало на 
то, что было для него главным симптомом болезни, помимо всех 
"побочных симптомов"(например, галлюцинаций). Этот основной 
симптом —  Spaltung: "Я называю dementia ргесох "шизофренией".
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Епоскольку расщепление психических функций — одна из главных 
|ее характеристик" (1а).

Хотя Блейлер подчеркивал влияние открытий Фрейда на свои 
(идеи и, будучи профессором психиатрии в Цюрихе, принимал 
■участие в юнговских исследованиях (см.: Ассоциация), тем не менее 
I он использовал термин "Spaltung" совершенно иначе, нежели Фрейд 
I (см.: Расщепление Я).

Что понимал под этим Блейлер? Хотя мы сталкиваемся с 
воздействием Spaltung в весьма различных областях душевной 
■жизни (мысль, эмоции, деятельность), на ход мысли влияет прежде 
■всего нарушение ассоциаций. При шизофрении следует различать 

■"первичные" симптомы как непосредственное выражение болезни 

j (которую Блейлер считает органической) и"вторичные" симптомы, 

■или, иначе, "...реакции больной души" на патологический процесс

Первичное нарушение мысли можно определить как ослабление
оциаций: "... ассоциации теряют связность. Среди тысяч нитей,

являющих нашими мыслями, болезнь вырывает, бессистемно и 
тад, то отдельные нити, то отдельные их пучки, то целые их

юкупности. В результате мысль становится ненадежной и 
нелогичной" (1с).

Другие нарушения мысли носят вторичный характер, де
монстрируя тот способ, которым, при отсутствии "целепредстав- 
Дений" (этим термином Блейлер обозначает только сознательные 

или предсознательные целепредставления)(см.: Целепредстав- 
ленис), мысли группируются в зависимости от тех или иных аф

фективных комплексов: "Все, что противоречит аффекту, особенно 
ОИльно подавляется, а все, что согласуется с аффектом, получает 
Мощную поддержку. В результате субъект оказывается совершенно 

не способен помыслить то, что противоречит мысли, связанной с 
рф<||сктом: шизофреник грезит лишь о своих желаниях, а то, что 

мешает их осуществлению, для него не существует. Тем самым 

совокупности мыслей, основанные скорее на общности аффекта, 
НКжсли на логической связи, нс только складываются, но и укреп
ляются, так как ассоциативные пути, ведущие от одной такой 
фвокупности к другим, теряют свою надежность и не могут обра
зовывать более точные ассоциации, причем аффективно заряжен

ная совокупность идей все больше изолируется и обособляется 
(расщепление психических функций)" (Id).

Так понимаемый Spaltung при шизофрении Блейлер сравнивает 
Чтем, в чем Фрейд видит специфику бессознательного; это сосу- 
жестнованис бок-о-бок независимых друг от друга групп прсдстав- 
р̂Ний (10- Однако Spaltung Блейлера, предполагающий укрепление

1(1Ь).
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отдельных групп связей, вторичен по отношению к некосц 

первичной нехватке [связей] или подлинному распаду мыслитель

ного процесса. Таким образом, Блейлер различает две стадии 

Spaltung’a: первичное разложение или настоящее расщепление (Zer- 

spaltung) и собственно Spaltung (раздробление мысли на отдельные 

группы психических явлений): "Именно расщепление выступает как 
предварительное условие большинства сложных проявлений бо

лезни; оно налагает свою особую печать на всю симптоматологию 
Однако за этим систематическим расщеплением (Spaltung) на 

отдельные мыслительные группы обнаружилось изначальное ослаб

ление ассоциативных структур, подчас приводящее к хаотическим 
разрывам (Zcrspaltung) даже внутри столь прочных образований, как 

конкретные понятия. Термин "шизофрения" относится к обоим 

типам Spaltung, следствия которых часто сливаются воедино" (1е).

Смысловые оттенки термина "диссоциация", который исполь

зуется во французском и английском языках для обозначения 

шизофренического Spaltung’a, фактически больше подходят к блей- 

леровскому термину Zerspaltung.

*

Фрейд выражал сомнения относительно самого термина 

"шизофрения":"... он предопределяет природу недуга, используя для 

его обозначения один из признаков болезни, вводимый 

теоретически и к тому же —  в свете других соображений —  вряд 
ли существенный" (2а). Хотя Фрейд и использовал слово "шизо

френия" параллельно с термином "dementia ргесох", он предлагал 

также термин "парафрения"*, подчеркивая тем самым и единстио 

поля психозов, и его подрасчленение на две главные области.

По сути, Фрейд признавал, что между этими главными видами 
психозов могут устанавливаться многообразные связи (как в случае 

Шребера) и что подчас болезнь переходит из одной формы в другу*’ 

однако вместе с тем он подчеркивал своеобразие шизофрении по 

сравнению с  паранойей как на уровне процессов, так и на уровне 

фиксаций. На первом уровне процессы "вытеснения" или же раз
грузки реальности преобладают над тенденцией к восстановлений, 

а в рамках этой последней тенденции —  механизмы, сходные 
истерией (галлюцинации), преобладают над теми, что в случая4 
паранойи напоминают невроз навязчивых состояний (проекция) л 

вот что говорится по поводу фиксаций: "Прсдфиксация долЖН-1 

предшествовать параноидной фиксации, возникать на более глуб°'
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ком уровне в самом начале развития, ведущего от автоэротизма к 
ъектной любфи" (2Ь).

Фрейд высказал немало соображений о функционировании 
!сли и языка при шизофрении (3), однако определение структуры 
го недуга стало делом его последователей.

(1) Bleuler (Е.). Dementia ргаесох oder Grnppe dcr Schizophrenien. Leipzig und 
ien, 1911. —  a) 5. —  b) Cf. 284— 285. —  c) 10. —  d) 293. —  e) Cf. 296. —  0 296.

(2) Freud (S.). Psychoanalytische Bemerkungen Qbereinen autobiographisch beschri- 
nen Fall von Paranoia, 1911. — a) G.W., VIII, 312— 313; S.E., XII, 75; франц., 319. —

b) G.W., VIII, 314; S.E., X II, 77; франц., 320
(3) Ср. в особенности: Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. —  G.W., X, глава VII; 
XIV глава VII; франц.. VII.
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Нем.: Egoismus. — Франц.: egorsme. — Англ.: egoism. —  Исп.: egoismo. —  Итал 
egoismo. —  Португ.: egoismo.

•  Интерес Я к самому себе.

■ Поначалу это слово использовалось Фрейдом для характеристики 
сновидений, которые он считал "эгоистическими", поскольку "в них 
всегда участвует мое драгоценное Я' (1а). Из этого вовсе не следус г. 
что во сне не могут проявиться совершенно "незаинтересованные 
чувства, однако в них постоянно присутствует собственное Я 
сновидца или образ того, с кем он себя отождествляет (1Ь).

В самом начале исследований нарциссизма* Фрейду необходимо 
было осмыслить различие между ним и эгоизмом: нарциссизм — 
это "...либидинальное дополнение эгоизма" (2). Их нередко путаня 
Это разграничение основывается на различии между сексуальными 
влечениями и влечениями Я*, эгоизм или ^-интерес (Ichinteressc 
(см.: Интерес) можно определить как нагруженностъ влечениями 
Я, а нарциссизм —  как нагружснность сексуальными влечениями

(1) Freud (S.). Die Traumdeutung. 1900. —  a) G.W., 11— 111, 274; S.E., IV, 267 
франц., 202. —  b) Cf. G.W., I I— III, 328; S.E., IV, 323; франц., 240.

(2) Freud (S.). Metapsychologische Eiganzung zur Traumlehre, 1917. G.W., X, 413 
S.E., XIV, 223; франц., 164.

ЭК О Н О М И ЧЕ СК И Й  (прил.), ЭК ОНОМ ИК А

Нем.: Akonomisch. —  Франц.: economique. —  Англ.: economic. —  Исп.: econo 
mico. —  Итал.: economico. —  Португ.: economico.

•  Все, что относится к гипотезе, согласно которой психически* 
процессы представляют собой обмен и перераспределение доступно» 
измерению энергии влечений, которая может возрастать, убывать, 

оставаться неизменной.

■ В психоанализе часто говорят о так называемой "экономическом 
точке зрения". Так, Фрейд определяет метапсихологию* как синк
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трех точек зрения: динамики, топики и экономики. Последняя 
представляет собой "попытку проследить все превращения отдель
ных количеств возбуждения и подойти хотя бы к относитыьной 
оценке их величины" ( I ). Экономическая точка зрения предполагает 
учет нагрузок* в их подвижности, количественных изменениях, 
противоречиях между ними (понятие противонагрузки) и пр. 
Экономический подход характеризует творчество Фрейда в целом: 
без учета экономики нагрузок описание психических процессов нс 
может быть полным.

Это требование фрейдовской мысли порождается, с одной сто
роны, научным духом и понятийным аппаратом с его энер
гетическими понятиями, а с другой —  клиническим опытом с 
обилием фактов, которые, как казалось Фрейду, можно объяснить 
лишь на экономическом языке. Это, например, навязчивость не
вротического симптома (пациенты часто говорят: "во мне есть 
что-то, что сильнее меня"); возникновение невротических рас
стройств вследствие нарушения сексуальной разрядки (актуальные 
неврозы*); напротив, устранение симптомов при наступлении ка
тарсиса* или высвобождения "зажатых" аффектов (отре- 
агирование*); это наблюдаемое в симптомах болезни и во время 
лечения отделение представления от изначально связанного с ним 
аффекта (конверсия*, вытеснение* и пр.); обнаружение таких 
ассоциативных цепочек, которые связывают одно представление, 
вовсе не вызывающее (или почти нс вызывающее) аффективной 
реакции, с другим представлением, по видимости незначимым, но 
на самом деле лежащим в основе аффективной реакции: этот факт, 
по-видимому, свидетельствует о перемещении аффективного заряда 
по всей длине проводящей цепи от одного элемента к другому.

Эти факты лежат в основе первых теоретических построений, 
предложенных Брейером в "Теоретических размышлениях" 
("Очерки об истерии" |StUdicn uber Hysterie), 1895) и Фрейдом в 
"Наброске научной психологии" (Entwurf einer Psychologie, 1895), 
целиком построенном на понятии количества возбуждения, пере
мещающегося по нейронной цепи, и в 'Толковании сновидений” 
(Die Traumdeutung, 1900).

Впоследствии целый ряд других клинических и терапевтических 
ных лишь укрепил эту экономическую гипотезу Фрейда. Среди 

них, например:
а) изучение таких состояний, как скорбь или нарциссический 

невроз*, приводившее к мысли о наличии в субъекте подлинного 
энергетического равновесия между различными нагрузками: так, 
отсутствие интереса к внешнему миру предполагает увеличение 
энергетических нагрузок во внутрипсихических образованиях 
(см.:Нарциссизм; Я-либидо — объектное либидо; Работа скорби);

б) интерес к военным неврозам, в частности и травматическим
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неврозам* в целом. В подобных случаях расстройства возникаю; в 
результате слишком сильного шока —  прилива возбуждений, с кото
рыми субъект не в состоянии справиться;

в) ограниченная действенность истолкования и шире —  тера
певтического вмешательства в ряде сложных случаев, которые 
заставляют учесть силу воздействия тех или иных факторон (в 

особенности силу влечений), постоянных (присущих субъекту от 

рождения) или же временных.
2. Экономическая гипотеза постоянно присутствовала в целом 

ряде понятий фрейдовской теории. По-видимому, главный момент 
здесь —  это мысль о существовании особого аппарата (который 
поначалу описывался как нейронный, а затем все решительнее, как 

психический), чья функция заключается в удержании энер

гетических процессов на как можно более низком уровне (см 
Принцип постоянства, Принцип удовольствия). Этот аппарат со

вершает определенную работу, которую Фрейд описывает по-раз
ному: как преобразование свободной энергии в связанную 
энергию*, как отсрочку разрядки, как психическую обработку 
возбуждений и пр. Такая обработка предполагает разграничение 
между представлением и квантом аффект<f или суммой возбуж
дения, способными перемещаться по ассоциативным цепям, обес

печивая энергетическую нагрузку того или иного представления или 
всей совокупности представлений и пр. Отсюда —  собственно 
экономический смысл таких понятий, как смещение* и сгущена *

Психический аппарат получает возбуждение в результате внеш

него или внутреннего воздействия; в последнем случае постоянн с 
давление этих возбуждений или влечений* "побуждает к работ. 
Функционирование психического аппарата в целом может быть 

описано на экономическом языке как взаимодействие нагрузок, 
разгрузок, противонагрузок, сверхнагрузок.

Экономическая гипотеза тесно связана с двумя другими урон- 

нями метапсихологического рассмотрения: топикой* и динамикой* 
По сути, Фрейд определяет каждую из инстанций психического 

аппарата через особый способ перемещения энергии; так, в первой 

теории психического аппарата мы видим свободную энергию Бс >■ 

связанную энергию Псз и энергетическую подвижность сверхна

грузок* в сознании.
Подобным образом, психический конфликт как п о н я т и е  

динамики предполагает, по Фрейду, учет соотношений сил междУ 
влечениями, Я, Сверх-Я. Значение "количественного фактор;» 0 
этиологии болезни, а также в терапии четко показано в "Конечно'1 
и бесконечном анализе" (Die endliche und die unendliche Anal)'" 

1937).
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В экономическом подходе нередко видят наиболее проблс- 
ичную часть фрейдовской мет;шсихологии. Что представляет 
ой та энергия, о которой постоянно говорят психоаналитики? 

[о этому поводу уместно будет сделать следующие замечания.

1) В физических науках речь также не идет об изначальной 
рироде физических величин, но лишь об их изменениях, прсоб- 

азованиях, эквивалентностях. Их изучение ограничивается опре

делением их воздействий (сила, например, есть то, что производит 

определенную работу) или сопоставлением их друг с другом (одна 
рила измеряется через другую или же их воздействия сопоставля

ется между собой). В этом смысле позиция Фрейда не исключение: 

он видит в импульсе влечений силу, "побуждающую психику к
“боте" (2), и с готовностью признает, что "мы ничего не знаем о 

природе процесса возбуждения, который развертывается внутри 
психических систем, и не чувствуем себя вправе строить на этот 
'счет какие бы то ни было гипотезы. Следовательно, мы имеем дело 

С важным и не известным нам фактором, который переходит из 

юй формулы в другую" (3).

2) Таким образом, Фрейд говорил об энергии лишь как об основе 

образований, на которую указывают, по его мнению, многие 
ты опыта. Либидо (или энергия сексуальных влечений) интере

совало его в той мере, в какой оно позволяло объяснить изменения

ъекта, цели, источника сексуального желания. В самом деле, 
гда какой-то симптом притягивает к себе энергию, другие виды 

Деятельности оказываются энергетически ослабленными: подоб

ном образом, когда нарциссизм или либидинальная нагрузка Я 
'осиливается, это приводит к уменьшению энергетической нагрузки 

~ ектов.

Фрейд предполагал даже, что этот количественный фактор 

Можно будет, по крайней мере в принципе, измерить в будущем.
3) При попытках понять природу фактов с точки зрения энер- 

[Гетики оказывается, что Фрейд, по сути, описывал в 
физи кал истоком языке то, что в перспективе, более близкой к 

Непосредственному опыту, можно назвать "миром ценностей". 
К.Лагаш подчеркивал взятую из феноменологии мысль о том, что
рганизм структурирует свое окружение и даже свое восприятие 

ктов, исходя из собственных жизненных интересов, выделяя

о  значимые объекты, области опыта, различия в восприятии 
(llmwelt). Если не ограничивать понятие ценности сферой этики, 

тики или логики, можно даже сказать, что аксиологическое



584 Экран сна

измерение, в котором ценности опрсдслякггся их несводимостью к 

эмпирии, всеобщностью их природы и обязательностью их вопло

щения и т.д., важно для всех организмов. Именно в этом смысле 
объект, несущий нагрузку орального влечения, становится целью 

как объект поглощения, как пищевая ценность, а фобичсский 

объект выступает не просто как источник страха, но как объект-ко- 

торого-нужно-избегатъ и, следовательно, вокруг которого склады

вается особая пространственно-временная структура.

Следует, однако, заметить, что подобный подход включает в 
себя содержание экономической гипотезы только если рас

сматривать все "ценности” как способные к взаимообмену, сме
щению или уравновешиванию внутри системы, где общее 
"количество ценностей" в распоряжении субъекта ограничено. На
помним, что Фрейд использует экономические понятия не столько 
в связи с влечениями к самосохранению (хотя и здесь явно присут
ствуют интересы, стремления, побуждения, "ценные объекты"), 
сколько применительно к сексуальным влечениям, нацеленным на 

объекты, весьма отличные от реальных. Под либидинальной эко
номикой Фрейд понимал как раз обмен ценностями в психическом 

аппарате; не учитывая этого, невозможно понять, как страдания 
порождаемые симптомом, могут приносить сексуальное удовлетво 

рение.

(1) Freud (S.). Das Unbewusste, 1915. G.W., X, 280; S.E., XIV, 181; франц., 121.

(2) Freud (S.). Triebe und Triebschicksale. 1915. G .W ..X , 214; S.E., XIV, 122; франц..

33.

(3) Freud (S.). Jenseits des Lustprinzips, 1920. G.W., X III, 30— 31; S.E., XVIII 
30— 31; франц., 34

ЭКРАН СНА

Нем.: Traumhintergrund. —  Франц.: ccran du reve. — Англ.: dream screen. —  Исп 

pantalla del sueAo. —  Итал.: schermo del sogno. —  Португ.: tela do sonho.

•  Понятие Б.ДЛевина (1): любой сон как бы проецируется на белы) 
экран, обычно не видимый сновидцем и символизирующих 
материнскую грудь, сходный с галлюцинацией образ, являющийся 
младенцу во сне после кормления; экран соответствует желании 
спать. В некоторых снах (белые сны) он может возникнуть и сам по 
себе —  как регрессия к первичному нарциссизму.

(1) Lewin (B.D.) Sleep, the mouth and the dream screen. In: The Psycho-Abalytic 

Quaterly, 1946, XV. Inferences from the dream screen. In: I.J.P., XXIX, 4, 1948. Sleep, 

narcissistic neurosis and the analytic situation. In: The Psycho-Analytic Quarterly, 1954 
IV
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Нем.: Besctzungseneigie. —  Франц.: eneigie d investissment. —  Англ.: cathectic 
enei^y. —  Исп.: eneigia de cai^a. —  Итал.: eneigia di carica или d’investimento. —  
Португ.: eneigia de caiga или de investimento.

Обсуждение этого понятия см. в статьях: Экономический; На
грузка; Энергия связанная —  Энергия свободная; Либидо.

ЭНЕРГИЯ СВОБОДНАЯ —  ЭНЕРГИЯ СВЯЗАННАЯ

Нем.: freie Energie — gebundene Eneigie. — Франц.: enetgie libre — energie hie. —  
Англ.: free eneigy —  bound eneigy. —  Исп.: energia libre —  eneigia ligada. —  Итал.: 
energia libera —  eneigia legata. —  Португ.: eneigia livre —  eneigia ligada.

> Термины, которые подразумевают, с точки зрения экономической, 
фрейдовское разграничение первичного и вторичного процессов. При 
первичном процессе энергия называется свободной и подвижной, 
поскольку она непосредственно устремляется к разрядке; при 
вторичном процессе энергия называется связанной, поскольку ее 
движение к разрядке замедлено и заторможено. В эволюционной 
перспективе свободное состояние энергии предшествует, по Фрейду, 
ее связанному состоянию, которое требует большей упорядоченности 
психического аппарата.

I Фрейд приписывал заслугу разграничения между свободной и 
связанной энергией Брейеру (1,2). Однако фактически эти понятия 
не принадлежат Брейеру, а кроме того, Фрейд понимает их по-сво- 
ему.

Брейеровское разграничение двух типов энергии основывается 
на установленном в физике различии между двумя типами 

механической энергии, величина которой в одной отдельно взятой 
системе остается постоянной. Гельмгольц, как известно, 

повлиявший на Брейера и Фрейда, противопоставлял живые силы 
(lebendige Krafte, понятие Лейбница) скованным сшам (Spannkrafte), 
или, иначе, "силам, которые побуждают точку М к движению, 
находясь при этом в состоянии покоя" (3). Это противопоставление 

сходно с подходами других авторов, например с противопостав
лением актуальной и потенциальной (Ранкин) или кинетической и 

статической (Томсон) энергии: Брейер явно заимствовал и сами эти 
понятия, и их разграничения у этих физиков.

Брейер стремился прежде всего определить ту форму 
потенциальной энергии нервной системы, которую он называл 
’’тоническим внугримозговым возбуждением”, или "нервным напря
жением", или сше "покоящейся" энергией. Подобно тому, как сосуд
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содержит в себе определенное количество потенциальной 
энергии, поскольку в нем есть вода, так и "...вся сеть (нервных 
волокон] образует единый резервуар нервного напряжения 

(4а).

Тоническое возбуждение порождается различными источ

никами: это сами нервные клетки, внешние возбуждения, внут
ренние телесные возбуждения (физиологические потребности) и 

"психические аффекты". Оно используется или разряжается по

средством различного рода деятельностей —  двигательной, 

мыслительной и пр.

По Брейеру, существует оптимальный уровень этой потенциаль

ной энергии, позволяющий воспринимать внешние возбуждения 

строить ассоциации между представлениями, осуществлять свобод 

ное распространение энергии по всей нервной системе. Организм 
стремится сохранить или восстановить именно этот уровень воj 

буждений (см.: Принцип постоянства). Однако на самом деле он 

отдаляется от этого оптимального уровня —  либо из-за снижения 

уровня нервной энергии (и тогда наступает сон, позволяющий вновь 
ею зарядиться), либо из-за слишком высокого энергетического 

уровня. В этом случае энергия может распространяться либо обоб 

щенно и единообразно (как при состоянии напряженного 

ожидания), либо неравномерно (как при аффектах, не способных 

ни к разрядке энергии, ни к ее распределению по всей системе 

путем ассоциативной обработки*: Брейер называл их "зажатыми 

аффектами”).

Из вышеизложенного ясно:

1) что две формы энергии, различаемые Брейером, —  

"потенциальная" и "кинетическая" —  могут преобразовываться дру! 

в друга;

2) что кинетическая энергия не имеет никаких преимуществ ни 
с генетической, ни с логической точки зрения и что фрейдовское 

различение между первичным и вторичным процессами чуждо 

мысли Брейера;

3) что главным для Брейера было спокойное состояние нервной 

энергии, поскольку лишь при достижении определенного уровня 

энергия приобретает способность свободно распространяться: к 
примеру, Брейер полагал, что во время сна, при понижении уровня 

потенциальной энергии, ее свободное распространение нарушается 
(4а);

4) что принцип постоянства понимался Брейером иначе, нежели 

Фрейдом (см.: Принцип постоянства; Принцип нейронной 

инерции).
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Таким образом, представляется, 'гго именно Фрейд ввел —  
применительно к психической энергии —  противопоставление 
понятий свободной и связанной энергии. Заметим, что в физике 
эти два понятия были введены Гельмгольцем в рамках второго 
принципа термодинамики (постепенная потеря энергии); Гельм
гольц называл свободной такую энергию, которая"... может свободно 
преобразовываться в другие виды работы", а связанной энергией —  
"...такую энергию, которая проявляется только в виде тепла” (5).

Это противопоставление не вполне соответствует антитезе 
статической (или тонической) и кинетической энергии, ибо в 
последнем случае принимается во внимание лишь механическая 
энергия, тогда как противопоставление свободной и связанной 
энергии предполагает учет различных видов энергии (тепловой, 
химической и пр.), а также условий, позволяющих (или не позво
ляющих) переход от одного вида энергии к другому. Стоит, однако, 
отметить, что статическая энергия —  это, по Гельмгольцу, свобод
ная энергия, способная преобразовываться в другие виды энергии, 
а кинетическая энергия (по крайней мере та, что появляется при 
неупорядоченном молекулярном движении) — это, напротив, свя
занная энергия. Итак, становится очевидно, что, называя связанной 
энергией энергию покоя или тоническую энергию в брсйсровском 
смысле, а свободной энергией —  кинетическую энергию, Фрейд 
фактически перевернул физическое значение этих понятий: под 
"свободной" энергией Фрейд подразумевал свободно распространя
ющуюся (frei bcweglich), а вовсе не свободно преобразующуюся 
энергию.

В итоге можно утверждать следующее:

1) что пара противоположностей у Брсйера (тоническая энергия, 
кинетическая энергия) взята из теории, которая не учитывает 
второго начала термодинамики. Напротив, Фрейд использует 
понятия (свободная энергия, связанная энергия), связанные со 
вторым началом термодинамики;

2) что хотя Фрейд был хорошо знаком с идеями физикалистов 
(Гельмгольц, Брюкке), он радикально переосмыслил заимствован
ные им физические понятия, которые в итоге стали сходными с 
понятиями Брсйера;

3) что, несмотря на это очевидное совпадение, концепция 
Фре 11да совершенно отлична от концепции Брейера: свободная 
энергия бессознательных процессов первична по отношению к 
связанной энергии. Это фундаментальное различие подходов ныра-
ается главным образом в неясностях формулировки принципа 

Постоянства.
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Мысль о противоположности между двумя видами энер
гетических процессов присутствует в "Наброске научной 
психологии" (Entwurf einer Psychologic, 1895): в первичных процес
сах функционирования нейронного аппарата энергия направлена к 

непосредственной и полной разрядке (принцип нейронной 

инерции); во вторичных процессах энергия связана, т. е. заключена 
в тех или иных нейронах или нейронных системах и накапливается 
в них. Условием связывания энергии выступают прежде всего 

"контактные преграды" между нейронами, в силу которых передача 
энергии от одного нейрона к другому прекращена или ограничена, 

и далее —  воздействие одной группы нейронов, сохраняющих 

постоянную энергетическую нагрузку (Я), на другие психичсскис 

процессы: речь у Фрейда идет о так называемой побочной (энер

гетической) нагрузке (Nebenbesetzung) как основе осуществляемых 

>7 торможений (6а).

Особый случай функционирования "связанной" энергии пред

ставляют собой, по Фрейду, мыслительные процессы, в которых 

возрастание нагрузки при сосредоточении внимания сочетается с 

перемещением небольших количеств энергии как условием возмож

ности мысли (6Ь). Этот энергетический поток достаточно слаб, но 

именно поэтому энергия распространяется свободно: "Небольшие 

порции энергии легче перемещаются при ее возрастании, нежели 

при убывании" (6с).

Противопоставление свободной и связанной энергии вновь 

возникает в 'Толковании сновидений" (Die Traumdeutung, 1900), 

хотя о  различных состояниях нейронов речь тут больше не идет 
впоследствии Фрейд неизменно видел в этом противопоставлении 

экономическое выражение фундаментального различия между 

первичным* и вторичным* процессами (см.: Связывание).

(1) Ср., например: Freud (S.). Das Unbewusste, 191 S. Конец главы IV. G.W., X; 
S.E., XIV.

(2) Ср., например: Freud (S.). Jenseits des Lustprinzips. 1920. G.W., XIII, 26; S.L
XVII, 26— 27; франц., 29.

(3) Helmholtz (H.). Ober die Erhaltung der Kraft. Leipzig, Engelmann, 1847, 12.

(4) Breuer (J.) и Freud (S.). Studien Ober Hysterie, 1895. — а) Нем., 169, п.; S.L . 
II, 194, n. —  b) Нем., 168; S.E., II, 192— 193; франц., 153.

(5) Helmholtz (H.). Ober die Thermodynamik chemischer Vorgange, 1882. In 

Abhandlungen zur Thermodynamik chemischer Vorgange. Leipzig, bngelmann, 1902, 18

(6 ) Freud (S.). a) Cf. 1 часть, глава IV. — b) Cf. Нем., 447; англ., 425; франк.. 
378— 379. — с) Нем., 451; англ. 429; франц., 382.
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ЭРОГЕННОСТЬ

Нем.: Erog'eneitibt. —  Франц.: erogeneite. —  Англ.: erogeneity или erogenicity. —  
Исп.: erogeneidad. —  Итал.: erogeneita. —  Португ.: erogeneidade.

•  Способность любого участка тела стать источником сексуального 
■ возбуждения, т.е. эрогенной зоной.

■ Это редко используемое понятие было введено Фрейдом в работе 
I "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhrung des Narzissmus, 1914) 
(1). В этом тексте эрогенность определяется как сексуальная дея
тельность в той или иной области тела (2).

Используя это особое понятие, Фрейд стремился показать, что 
сексуальная "возбудимость" (Errcgbarkeit)— это нс особенность 
какой-то определенной эрогенной зоны, где она яснее всего про- 
,является, но скорее общее свойство любого участка кожного и 
(слизистого покрова и даже внутренних органов.

Эрогенность для Фрейда —  это количественный фактор, кото
рый может возрастать или убывать, а также распространяться в 
организме. По Фрейду, именно эти изменения объясняют 
возникновение симптомов ипохондрии.

(1) Cf. Freud (S.). G.W., X, 150; S.E., XIV, 84.

(2) Ср.. также: Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. G.W., V, 85 (n.l, 
добам. в 1915); S.E., VII, 184 (n. 1); франц., 179 (n.50).

ЭРОГЕННЫ Й

Нем.: erogen. —  Франц.: erogcne. —  Англ.: erogenic или erotogenic. —  Исп.: 
lerogeno. —  Итал.: erogeno. —  Португ.: erqgcno.

•  To, что порождает сексуальное возбуждение.

■ Чаще всего это прилагательное используется в сочетании "эро
генная зона"*, но также и в выражениях "эрогенный мазохизм"*, 
"эрогенная активность" и пр.

ЭРОС

Одно и то же греческое слово Eros употребляется в различных языках.

•  Слово, обозначавшее у греков любовь или бога любви. В последней 
>рии влечений Фрейда — совокупность влечений к жизни, противо- 

оложных влечениям к смерти.
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■ Мы советуем читателю обратиться к статье: "Влечения к жизни" 
в данном тексте наши замечания касаются лишь использование 
понятия "Эрос" для обозначения этих влечений.

Как известно, Фрейд стремился связать свою концепцию вле
чений* с общими философскими идеями: свидетельство тому — 
"обыденное" противопоставление любви и голода в первой теории 
и эмпедокловское противопоставление любви и вражды 
(cpiXia и v e ik o o )  во второй теории.

Фрейд неоднократно ссцлался на платоновский Эрос, считая 
его близким по смыслу своему понятию сексуальности*: и в самом 
деле, он с самого начала подчеркивал, что сексуальность в его 
понимании не тождественна генитальной функции (1). Те критики 
которые упрекали Фрейда в сведении всего на свете к сексуальности 
в обыденном смысле слова, теряют почву под ногами, как только 
это недоразумение разъясняется: "сексуальное" у Фрейда, как и в 

психоанализе вообще, следует понимать как Эрос (2).

Одновременно с этим Фрейд подчеркивал, что понятие Эроса 
может приводить к сокрытию сексуальности. Он писал, например: 
'Тот, кто считает сексуальность позором или унижением для рода 
человеческого, волен пользоваться более изысканными понятиями 
Эроса или эротики. И я бы мог поступить так с самого начала, 
избежав тем самым многих упреков. Но я не хотел так поступать, 
ибо мне неприятно идти на уступки пуританству. Неизвестно, куда 
все это приведет: может случиться, что, уступив на словах, мы 
предадим и суть дела" (3). Это означает, что, пользуясь понятием 
Эроса, мы рискуем пожертвовать сексуальностью ради ее возвы
шенных проявлений.

Начиная с "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits des 

Lustprinzips, 1920) Фрейд часто использовал понятие Эроса как 

синоним влечения к жизни, стремясь вписать свою новую теорию 

влечений в общую философскую и мифологическую традицию (ср., 
например, рассказанный Аристофаном миф в Платоновом "Пире”). 

Так, Эрос рассматривается как то, что стремится "все шире охва
тывать и усложнять рассеянные частицы живой субстанции, конеч
но, для того, чтобы лучше сохранить ее" (4).

Понятие Эроса обычно используется для обозначения сексуаль
ных влечений в их явно умозрительном аспекте, например: "Наши 
отвлеченные размышления преобразуют это противопоставление 
(между либидинальными влечениями и разрушительными вле
чениями] в противопоставление между влечениями к жизни (Эрос) 
и влечениями к смерти" (5а).

Как можно соотнести друг с другом понятия Эроса и либидо*? 
Вводя понятие Эроса в работе "По ту сторону принципа удо
вольствия”, Фрейд, по-видимому, отождествлял их: "...либидо
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наших сексуальных влечений совпадает с Эросом поэтов и фило
софов как основой единства всего живого" (5Ь). 3;1метим, что оба 
эти понятия заимствованы из древних языков и используются для 
построения теорий, выходящих за рамки психоаналитического 
опыта (а). При этом понятие "либидо" всегда —  и до, и после 
введения понятия Эроса —  использовалось для обозначения энергии 
сексуальных влечений (ср., например, следующее высказывание из 
"Очерка психоанализа" |Abriss der Psychoanalyse, 1938]: "Всю эту 
энергию Эроса, отныне называемую либидо"...) (6).

а) Ваг, например, отрывок из 'Исследований истерии' (Studien Ober Hysterie, 
1895), где Брейер называет Эросом нечто демоническое: "Девочка предчувствует, что 
Эрос —  это страшная сила, которая будет вершить и определять ее судьбу, и это ее 
пугает" (7).

(1) Ср., например: Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualthcorie, предисл., 1920 
G.W., V, 31— 32; S.E., VII, 133— 134: франц., 11— 13.

(2) Freud (S.). Die Traumdeutung, 1900; n. 1925 r. G.W., I I—Hi, 167; S.E., IV, 161.

(3) Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G.W., XIII, 99; S.E., XVIII, 
91; франц., 101.

(4) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. G.W., X III, 269: S.E., XIX, 40; франц,
196.

(5) Freud (S.). a) G.W., X III, 66 , n; франц., 70, n. —  b) G.W., X III, 54; S.E., 50; 

франц., 58.

(6) Freud (S.). G.W., XVII, 72; S.E., XX IIl, 149; франц., 9-

(7) Breuer (J.). Нем., 216; S.E., II, 246; франц., 199.

ЭРОТИЗМ  УРЕТРАЛЬНЫЙ (или УРИНАРНЫЙ)

Нем.: Urethralerotik или Hamerotik. —  Франц.: erotisme uretral (или urinaire). —  
Англ.: urethral erotism. —  Исп.: erotismo uretral или urinario. —  Итал.: erotismo 
uretrale. —  Португ.: erotismo uretral или urinario.

•  Способ либндинального удовлетворения, связанный с мочеиспус
канием.

Я  Удовольствие от мочеиспускания и его сексуальное значение были 
впервые выявлены Фрейдом в "Трех очерках по теории сексуаль
ности" (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie) и (на опытном 
материале) в случае Доры. С  одной стороны, недержание мочи у 
детей трактуется как эквивалент мастурбации (1). С другой стороны, 
Фрейд выявляет символические связи между мочеиспусканием и 
огнем, которые разрабатывались далее в "Овладении огнем” (Zur 
Gewinnung des Feuers, 1932).

Третий важный момент у Фрейд;» —  ги п отеза  о наличии опре

деленной связи между чертами характера и уретр;ыьным эротизмом. 
В конце статьи "Характер и анальный эротизм" (Charakter und 
Ailalerotik, 1908) Фрейд писал: "В общем, стоит подумать о  том, не
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зависят ли и другие комплексы в характере от возбудимости опре
деленных эрогенных зон. Пока что я могу указать лишь на безмер

ное, "жгучее" честолюбие тех, кто некогда страдал энурией" (2). 
Вслед за этим К.Абрахам обнаружил, что акт мочеиспускания 

иногда сопровождается детскими фантазиями всевластия: это 
ощущение огромной, даже безграничной власти, способной создать 

или разрушить любой объект" (3).
М. Кляйн подчеркивала значение подобных фантазмов, прежде 

всего связанных с агрессией и разрушением посредством 
мочеиспускания. Она выявила значение, "до сих пор недостаточно 

осознанное, уретрального садизма в развитии ребенка": "В процессе 
психоанализа взрослых и детей я постоянно сталкивалась с фантаз- 

мами, в которых моча представала как сжигающая, растворяющая. 
губительная жидкость, как таинственный и опасный яд. Эти урет 
рально-садические фантазмы способствуют созданию образа пениса 

как орудия насилия, возникновению у мужчин сексуальных рас

стройств" (4).
Некоторые авторы (например, Фснихель) говорили о  различных 

видах удовольствия в связи с мочеиспусканием ("затягивать 
мочеиспускание", "задерживать мочеиспускание" и пр.).

*

Отметим, что Фрейд говорил об уринарном эротизме, тогда как 

другие авторы (начиная с Садгера: Liber Urethralcrotik, 1910) — об 
уретральном эротизме; однако даже у тех, кто, вслед за М. Кляйн, 

придавал большое значение уретральному садизму, мы нс встречаем 
упоминания об особой уретральной стадии.

Фрейд связывал уретральный эротизм со "второй фазой детской 

мастурбации" (на четвертом году жизни). "Симптоматология этих 
сексуальных проявлений достаточно бедна, сексуальный аппарат 
пока еще развит слабо, и нередко вместо него действует мочеиспус

кательный аппарат. Большая часть того, что кажется в этом возрасте 
расстройствами мочевого пузыря, на самом деле является сексуаль

ными расстройствами; ночной энурез соответствует (...) ночным 

поллюциям" (5). По-видимому, это и есть тот период, который 

Фрейд позже назовет фаллической стадией. Следовательно, отно

шения между уретральным и фаллическим эротизмом настолько 
тесные, что вычленить отдельную уретральную фазу не представля
ется возможным.

Фрейд отмечал, что ребенок и взрослый по-разному представ
ляют себе соотношения между этими двумя функциями. Ребенок



«читает, что "..дети рождаются оттого, что мужчина выливает мочу 

в тело женщины. Взрослый, однако, знает, что эти два действия на 
самом деле несовместимы —  столь же несовместимы, как огонь и 
вода" (6).

(1) Cf. Freud (S.). BruchstOck cincr Hysterie-Analyse, 1905. G.W., V, 236— 237; S.E., 
V ll, 74; франц., 54.

(2) Freud (S.). G.W., V III, 209; S.E., IX, 175.
(3) Abraham (K.). Zur narzisstizchen Bewertung der ExkretionsvorgAnge in Traum und 

Neurose, 1920; франц., II, 100.

(4) Klein (М.). Frohstadien des ("kiipuskonfliktes und der Ober-Ich-Bildung, 1932. In 
La psychanalyse des enfants, Paris, P.U.F.., 1959, 143.

(5) Freud (S.). Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905. G.W., V, 90; S.E., VII. 
[190; франц., 85.

(6) Freud (S.). Zur Gewinnung des Feuere, 1932. G.W., XVI, 9; S.E., XXII, 192.
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Нем.: Ich. —  Франц.: moi. —  Англ.: ego. —  Исп.: уо. —  Итал.: ю. —  Португ.

ego.

•  Инстанция, которую Фрейд в своей второй теории психического 
аппарата отличает от Оно и от Сверх-Я.

С точки зрения топики, Я зависит как от требований Оно, так и 
от императивов Сверх-Я и запросов реальности. Хотя Я  и выступает 
посредником, защищающим интересы личности в целом, его самос
тоятельность лишь относительна.

С точки зрения динамики, Я представляет собой прежде всего 
защитный полюс в невротическом конфликте. В ответ на неприятный 
аффект (сигнал тревоги) Я приводит в действие ряд защитных 
механизмов.

С точки зрения экономики, Я выступает как связующее звено 
между различными психическими процессами, однако в защитных 
действиях эти попытки связать между собою энергии различных 
влечений носят на себе отпечаток первичного процесса во всей его 
специфике: они навязчивы, повторны, ирреальны.

Теория психоанализа осмысляет генезис Я с двух точек зрения: 
либо это приспособительный аппарат, отделившийся от Оно при 
контакте с внешней реальностью, либо результат (само)отождеств- 
лений, приведших к формированию в недрах личности объекта любви, 
нагруженного энергией Оно.

В первой теории психического аппарата понятие Я  выходит за 
рамки системы Предсознание-Сознание, поскольку защитные 
действия Я большей частью бессознательны.

С точки зрения исторической, концепция Я —  это итог разра
ботки понятия, которым Фрейд занимался на протяжении всего своего 
творчества.

■ У Фрейда существуют две топики, две теории психического 
аппарата: первая включает бессознательное и Предсознание-Со
знание, а вторая —  три инстанции: Оно, Я и Сверх-Я. И потому в 
психоанализе принято считать, что понятие Я приобретает строго 
психоаналитический смысл только после так называемого поворота 
1920 г. Полагают, что это важное переосмысление было вызвано
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новой практической установкой, направленной скорее на анализ Я 
' и защитных механизмов, нежели на выявление бессознательных 
содержаний. Обычно считается, что хотя Фрейд говорил о Я {Ich)

I уже в ранних своих работах, он не придавал этому слову 
; специфического смысла (а), обозначая им личность в целом. Те 
l случаи, когда понятие Я получает более детальную разработку и 
выполняет особую роль в психическом аппарате ("Набросок науч
ной психологии" |Entwurf ciner Psychologic, 1895), например), пред
вещают понятия второй топики. Однако мысль Фрейда не допускает 

( такого упрощенного истолкования. Прежде всего изучение всей 
совокупности фрейдовских текстов показывает, что приписать двум 
периодам различные значения Я невозможно: понятие Я в его 
развитой форме присутствовало у Фрейда с самого начала, даже 
если его смысл уточнялся в последующих разработках (нарциссизм, 
(само)отождсствление и пр.). Кроме того, поворот начала 20-х годов 
вовсе не ограничивался определением Я как главной инстанции 
личности: он, как известно, внес в общую структуру теории много 
других важных новшеств, которые можно осмыслить лишь в общем 
контексте всех взаимосвязей. К тому же вряд ли стоит проводить 
резкую грань между Я как личностью и Я как психической 
инстанцией, поскольку вся проблематика Я основана, по сути, на 
взаимодействии обоих этих смыслов. Эта проблема в неявной форме 
возникла уже в самых ранних работах Фрейда и оставалась на 
повестке дня после 1920 г. Все попытки устранить терминологичес
кую двусмысленность оказывались тщетными, что свидетельство
вало о  наличии здесь более глубокой и фундаментальной проблемы.

Независимо от истории фрейдовской мысли некоторые авторы, 
стремясь к ясности, проводили различие между Я как инстанцией 
или подструктурой личности и Я как объектом любви самого 
индивида (ср. Я в связи с понятием самолюбия у Ларошфуко или 
Я, нагруженное нарциссичсским либидо, у Фрейда). Гартман, 
Например, предлагал устранить двусмысленность, возникающую 
при употреблении таких терминов, как "нарциссизм" или "нагруз- 
ка-Я' (/cA-Besetzung, cgo-cathexis): "При использовании термина 
"нарциссизм" нередко смешиваются две пары противоположностей: 
первая —  это противоположность между самостью (self) или соб
ственной личностью и объектом, а вторая —  противоположность 
между Я и другими подструктурами личности. Объектной нагрузке

I противостоит, однако, не нагрузка Я (cgo-cathexis), но нагрузка 
самости (sclf-cathexis), не сосредоточенная ни в Оно, ни в Я, ни в 

! Сверх-Я (...). Некоторую ясность приносит определение 
нарциссизма как либндинальной нагрузки —  только уже не Я, а 

самости" (1).
Эта позиция, как нам кажется, предвосхищает (на уровне 

понятий) ответ на ряд существенных вопросов. Если противопо
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ставить собственно психоаналитическую трактовку Я бол с с 
традиционным его смыслам, возникает опасность непонимания ос 
реальной сути у Фрейда. Фрейд не только сохранил традиционные 
смыслы термина Я, противопоставляя организм —  окружении, 
субъект —  объекту, внутреннее —  внешнему, но и учел вес 
возникающие при этом двусмысленности, так что ни одно из 
значений Я (Ich) не осталось в стороне ((i).

*

I. Фрейд использовал понятие Я уже в самых ранних своих 
работах; попробуем выявить в текстах 1894— 1900 гг. темы и проб 
лемы, получившие развитие в его последующем творчестве.

К радикальному переосмыслению традиционного понимания Я 
Фрейд пришел на основе клинического опыта лечения неврозон 
Изучение "изменений и раздвоения личности", "вторичных состо
яний" и т.д. привели психологию (и особенно психопатологию) к 
утрате понятия единого и устойчивого Я. Пьер Жане сделал и 
следующий шаг — он обнаружил, что в больном истерией одновре 
менно сосуществуют две личности: "...в психике образуются две 
группы явлений, одна связана с личностью в обычном смысле слов;!, 
а другая —  с внутренним расщеплением, в результате которого 
возникает анормальная личность, непохожая на первую и чуждая 
ей" (2). Жане считал раздвоение личности следствием "ограничения 
поля сознания", "слабости психологического синтеза", истеричес
кой "автотомии". "Личность не способна воспринять все явления и 
вынуждена жертвовать некоторыми из них; возникает своего рода 
автотомия, при которой оставшиеся в стороне явления существуют 
как бы независимо от субъекта и без его ведома" (3). Фрейд сумел 
увидеть в подобных явлениях психический конфликт, некоторые 
представления вызывают защитную реакцию, поскольку оказыва
ются несовместимыми (unvertraglich) с Я.

Между 1895 и 1900 гг. Фрейд говорил о Я довольно часто и по 
разному поводу. Интересно было бы рассмотреть, как использова
лось это понятие в различных областях —  в теории психоанали
тического лечения, модели защитного конфликта, метапсихологии 
психического аппарата.

1) В "Исследованиях истерии" (см. главу "Психотерапия 
истерии”) Фрейд говорил о том, что овладеть патогенным бессозна
тельным материалом, даже и вполне организованным, можно лишь 
постепенно. Он сравнивал сознание или сознание-Яс узким ущель
ем, через которое может пройти лишь одно патогенное вос
поминание за раз, так что это воспоминание остается недоступным, 
покуда психическая проработка (Durcharbeitung) не справится с
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сопротивлениями. "Одно из воспоминаний, готовых вот-вот выйти 
на поверхность, продолжает маячить перед больным, покуда не 
получит доступ в пространство Я' (4а). Тесная связь между со 
знанием и Я  (о которой свидетельствует сам термин —  сознание-Я) 
показана здесь со всей очевидностью, равно как и способность Я 
выходить за рамки актуального сознания, охватывая обширную 
область, впоследствии названную у Фрейда "предсознанисм".

В "Исследованиях истерии" сопротивления пациента трактуются 
прежде всего как действия Я, которое "находит удовольствие в 
защите". Хотя бдительность Я  можно на мгновение обмануть какой- 
нибудь уловкой, "во всех действительно серьезных случаях Я  быстро 
спохватывается, вспоминает о своих целях и продолжает 
сопротивление" (4Ь).

Однако в Я между тем внедряется "патогенное ядро" бессозна
тельного, так что граница между тем и другим становится чисто 
условной. Более того, "сопротивление возникает и в самом процессе 
этого внедрения" (4с). Здесь у Фрейда, по сути, уже содержится 
намек на проблему бессознательного сопротивления. Впоследствии 
Фрейд предложил два выхода из этих затруднений: первый связан 
с понятием бессознательного Я, а второй —  с понятием 
сопротивления, присущего Оно.

2) Понятие Я постоянно присутствовало уже в ранних работах 
Фрейда, посвященных невротическому конфликту. Он пытался 
вычленить различные "способы”, "механизмы", "процедуры", 
"приемы" защиты при различных видах психоневрозов —  истерии, 
неврозе навязчивых состояний, паранойе, галлюцинаторном рас
стройстве и пр. В основе этих разновидностей конфликта лежала 
несовместимость того или иного представления с Я.

При истерии, например, действия Я направлены на защиту, 
однако обходным путем. Высказывание "Я защищается" двусмыс
ленно. Его можно понять так: сталкиваясь с неподвластной ему 
ситуацией конфликта (между различными интересами и желаниями 
или же между желаниями и запретами), Я защищает себя, избегая 
конфликта, отстраняясь от него; в этом смысле Я —  это область, 
избежавшая конфликта в результате особых защитных действий. 
Однако в психических конфликтах, которые наблюдал Фрейд, 
присутствовало и другое измерение: Я как "господствующая сово
купность представлений" испытывает угрозу со стороны одного- 
единственного несовместимого с ним представления и вытесняет это 
представление. Случай Люси Р. —  один из первых, где Фрейд 
выявил понятие конфликта и участие в нем Я, показав и эту 
понятийную сложность: иначе говоря, Фрейд не ограничился здесь 
ссылками на такое Я, которое "по слабости духа" не желает ничего 
знать о  тревожащих его "аффективных конфликтах". Курс лечения 
может успешно продвигаться вперед только если аналитик
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стремится к прояснению "мнссических символов", т.е. символов тех 
сцен, где возникло то или иное бессознательное желание. Это 
бессознательное желание легко распознать по его несовместимости 
с тем образом себя, который пациентка во что бы то ни стало 
стремится сохранить.

Я  —  это активный участник конфликта, а потому поводом (или. 
как говорил Фрейд в этот период, сигшыам) к защите служит для 
него чувство неудовольствия, непосредственно связанное с этим 
чуждым представлением (4d).

И последнее: хотя при истерии защитные действия осуществляет 
Я, это не значит, что Я наделено сознанием и волей. В "Наброске 
научной психологии", рисуя картину истерической защиты, Фрейд 
пытался понять, "... почему процессы, протекающие в Я, могут 
порождать такие следствия, которые обычно появляются лишь при 
первичных процессах" (5а). При образовании "мнесического 
символа" как симптома истерии весь аффект целиком, все его 
значение смешаются с символизируемого на сам символ, чего 
обычно не происходит в обычном мыслительном процессе. Я  дает 
толчок первичному процессу лишь при неспособности к обычной 
защите (отвлечение внимания, избегание и пр.). При воспоминании 
о  сексуальной травме (см.: Последействие; Соблазнение) Я 
неожиданно оказывается объектом нападения изнутри, и тогда ему 
остается лишь "допустить развертывание первичного процесса" 
(5 Ь). Таким образом, отношение "патологической зашиты" к Я  не 
определено сколько-нибудь четко: в каком-то смысле Я  —  полно
правный защитник, однако, поскольку Я способно защищаться 
лишь путем отстранения от того, что ему угрожает, несовместимое 
с ним представление оказывается во власти такого процесса, кото
рым Я  не управляет.

3. Уже в самом первом своем метапсихаюгическам описании 
функционирования психики Фрейд отвел главную роль понятию Я. 
В "Наброске научной психологии" функция Я  заключалась главным 
образом в торможении. Применительно к "опыту удовлетворения' 
(см. этот термин) задача Я заключается, по Фрейду, в том, чтобы 
не допустить резкого возрастания нагрузки мнесического образа, 
связанного с первым объектом удовлетворения, при котором 
возникает своего рода "знак реальности”, словно речь и вправду 
идет о  реальном объекте. Для того чтобы знак, указывающий на 
реальность, стал для субъекта не реальностью, а критерием реаль
ности, или, иначе, для того чтобы избежать галлюцинаций и 
разрядок при отсутствии реального объекта, необходимо затор
мозить первичный процесс, при котором возбуждения распростра
няются неограничено, доходя до уровня образов. Очевидно, однако, 
что если Я  не допускает смешения внутренних процессов с внешней 
реальностью, это происходит вовсе не потому, что у него есть



я 599

какой-то особый доступ к реальности или же мерка-эталон для 
оценки представления. Непосредственный доступ к реальности 
имеет, по Фрейду, лишь независимая система восприятия (система 

ю), радикально отличная по своим функциям от системы ц/, в
5 которую входит, в частности, Я.

Фрейд описывал Я как "организацию" нейронов или (в менее 
"физиологическом языке” других текстов) как организацию пред
ставлений. Я: пролаганис пути для ассоциаций внутри данной 
группы нейронов; постоянство внутренней энергетической на
грузки, связанной с влечениями; разграничение постоянной и 
переменной частей этой нагрузки. Именно постоянство энер
гетической нагрузки позволяет ^сдерживать первичные процессы, 
приводящие к галлюцинациям или вызывающие неудовольствие 
("первичная защита"). "Нагрузка желания (Wunschbcsetzung) вплоть 
до галлюцинаций или предельный уровень неудовольствия, свиде
тельствующий об исчерпанности средств защиты, —  все это мы 
называем первичными психическими процессами; напротив, процессы, 
протекающие при умеренной нагрузке Я и придающие первичным 
процессам спокойные формы, —  это вторичные психические процес
сы" (у) (5с).

Итак, Фрейд не отождествлял Я ни с индивидом как таковым, 
ни с психическим аппаратом в целом: Я —  это всего лишь часть 
психического аппарата. Вместе с тем следует отметить, что Я 
занимает особенно удобную позицию по отношению к индивиду —  
его биологическому организму и его психике. С этой двойствен
ностью позиции Я мы сталкиваемся при попытках придать одно
значный смысл понятию внутреннего и внешнего возбуждения. 
Источником внутреннего возбуждения считали сначала тело, затем 
психику и наконец —  Я как резервуар энергии [Vorratstrager). Все 
эти смещения уводят Фрейда в сторону от механистических объяс
нений и подталкивают к трактовке Я как своего рода воплощенной 
метафоры организма в целом.

II. В мстапсихологичсской главе из 'Толкования сновидений" 
(изложение "первой" теории психического аппарата, которая в свете 
посмертно опубликованных работ Фрейда выглядит скорее как 
вторая метапсихология) излагается совершенно иная концепция 
психического "аппарата". Здесь последовательно разграничиваются 
системы Бессознательного, Прсдсознания и Сознания, тогда как Я 
вообще отсутствует.

Увлеченный открытием сновидения как "царского пути" бессо
знательного, Фрейд обращает здесь внимание прежде всего на 
первичные механизмы "работы сновидения*”, навязывающие свои 
законы предсознательному материалу. Переход от одной системы 
к другой поясняется аналогией с оптикой: он подобен переходу из
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одной среды в другую с иным коэффициентом преломления 
Защитные действия не прекращаются и во сне, однако Фрейд не 
стремится объединить их все единым понятием Я. При этом те 
аспекты Я, которые были описаны им в предыдущих работах, можно 
обнаружить и в новой системе —  на различных ее уровнях:

1) Я в своей защитной роли составляет часть цензуры*. Основная 
функция этой инстанции —  запрет, и потому она не является 
сложным организмом, способным приводить в движение 
механизмы невротических конфликтов.

2) Сдерживание и торможение как способы воздействия Я  на 
первичный процесс проявляются (в состоянии бодрствования) 
также и в системе Псз. Однако между идеями "Наброска" и 'Толко
вания сновидений" обнаруживается в этом смысле удивительное 
различие: в 'Толковании сновидений" вторичный процесс развер
тывается на уровне Псз, в "Наброске" он порождается механизмами 
самого Я.

3) Я, нагруженное либидо, выступает как носитель желания 
спать и побуждает к формированию сновидений (6) (5).

III. В период между 1900— 1915гг. складывались первые подходы 
к понятию Я. В общем, исследования Фрейда развертывались в 
четырех направлениях:

1) в теоретических исследованиях психики Фрейд неизменно 
обращался к модели, построенной в 1900 г. на примере сновидений, 
и выводил из нее далеко идущие следствия; при этом он обходился 
без понятия Я на уровне топики и без понятия влечения Я* при 
изучении психической энергии (7).

2) В трактовке отношений между Я и реальностью новых 
теоретических решений не предлагалось, однако менялись акценты 
в старых. Главными точками опоры по-прежнему оставались опыт 
удовлетворения и первичная галлюцинация:

а) подчеркивалось значение "жизненного опыта": "Именно по
стоянные неудачи и разочарования приводят к отказу от каких-либо 
попыток галлюцинаторного удовлетворения. С этого момента зада
чей психического аппарата становится представление реального 
положения дел во внешнем мире и попытки его изменения" (8а);

б) выявление двух главных принципов функционирования 
психики внесло в деление на первичный и вторичный процессы 
нечто новое. Принцип реальности* предстает как закон, извне 
навязывающий свои требования психическому аппарату, постепен
но их осваивающему;

в) Фрейд отводил особую роль принципу реальности и его 
требованиям, представленным в виде влечений к самосохранению*. 
Эти влечения способны быстрее отстраниться от принципа удо
вольствия и начать прислушиваться к реальности, создавая тем 
самым энергетический субстрат/7-реальности, задача которой в том,
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чтобы "...стремиться к полезному и защищаться от вредного" (8Ь). 
При таком подходе доступ Я к реальности не вызывает проблем. 
Изменяется способ отказа Я от галлюцинаторного удовлетворения 
желания: Я  испытывает реальность с помощью влечений к само
сохранению и затем стремится навязать нормы реальности сексу
альным влечениям (обсуждение этого вопроса см. в статьях: 
Испытание реальности; Я-удовольствие, .^-реальность);

г) Я вступает в тесные отношения с системой Предсознание- 
Сознание и особенно с системой восприятия и движения.

3) При описании защитного конфликта (особенно в клинике 
невроза навязчивости) Я  утверждает себя как инстанция, противо
положная желанию. Неприятный аффект становится знаком этого 
противопоставления, с самого начала принимающего форму борьбы 
между двумя силами, на которых в равной мере лежит печать 
влечения. На примере Человека с крысами, или, иначе, 
инфантильного невроза в его законченном виде, Фрейд обнаружил 
"эротическое и протест против него, желание (пока еще не на
вязчивое) и страх перед ним (уже навязчивый), неприятный аффект 
и побуждение к защитным действиям" (9). Именно стремление 
придать Я (наравне с сексуальностью) опору в виде влечений 
привело Фрейда к описанию конфликта как противоборства сексу
альных влечений и влечений Я*.

В рамках того же подхода Фрейд поставил вопрос о  развитии 
влечений Я, не менее важном, чем либидинальная динамика; Фрейд 
высказал предположение, что при неврозе навязчивости первое 
преобладает над вторым (10).

4) В этот период сложилось новое понимание Я, которое высту
пало как объект любви, особенно в случае гомосексуальности и 
психозов. К 1914— 1915 гг. такое понимание, свидетельствовавшее 
о  подлинном повороте в мысли Фрейда, в целом ряде текстов вышло 
на первый план.

IV. В этот переходный период (1914— 1915) были разработаны 
взаимосвязанные понятия — нарциссизма*, (само)отождеств- 
ления* с его ролью в возникновении Я и, наконец, "идеальных" 
компонентов Я.

1) Введение понятия нарциссизма оказало свое воздействие на 
определение Я\

а) Я не существует изначально и не складывается в результате 
постепенной дифференциации психики: для возникновения Я  тре
буется "дополнительное психическое действие"(11а);

б) по сравнению с анархическим и раздробленным 
функционированием сексуальности при автоэротизме* Я выступает 
как единство;

в) сексуальность может выбрать Я в качестве объекта любви так 
же, как и любой внешний объект. Выбор объекта предполагает, по
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Фрейду, такую последовательность: автоэротизм, нарциссизм, го
мосексуальный выбор объекта, гетеросексуальный выбор объекта,

г) определение Я как объекта исключает его отождествление с 
внутренним миром субъекта в целом. Именно поэтому в столкно 
вении с Юнгом Фрейд последовательно разграничивал интро 
версию* либидо в фантазиях и возврат либидо в Я  (1 lb);

д) с экономической точки зрения "Я должно рассматриваться 
как обширный резервуар либидо, устремляющегося оттуда к объек
там: оно всегда готово вновь принять в себя либидо, когда оно 
отхлынет от объектов" (12). Этот образ резервуара означает, что Я  — 
это не просто место, через которое проходят энергетические на
грузки, ной место их хранения, а также сама форма энергетического 
заряда. Отсюда —  фрейдовское сравнение Я  с организмом, "прос
тейшим живым существом" (Protoplasmatierchen) (11с);

е) и последнее замечание: "нарциссический выбор объекта"* 
любви по сходству с собственным Я Фрейд считает типическим 
Однако за рамками конкретных типов объектного выбора (ср. 
случаи мужской гомосексуальности) обращение к Я  субъекта и 
необходимость найти ему место заставляет Фрейда переосмыслить 
целиком все понятие выбора объекта, в том числе выбор объекта 
по примыканию*.

2) В тот же самый период существенно обогащается понятие 
(само)отождествления. Отныне Фрейд выдвигает на первый план 
более фундаментальные формы (само)отождествления —  в допол
нение к истерическим его формам, где отождествление выступает 
как временное явление, как выражение в симптоме бессознатель
ного сходства между Я и другим. Теперь (само)отождествление —  
это нечто большее, нежели просто выражение отношений между Я 
и другим человеком: оно может порождать глубокие изменения в 
Я, которое тем самым становится как бы внутрисубъектным остат
ком межсубъектных отношений. Так, в случае мужской гомосексу
альности "молодой человек не расстается с матерью —  напротив, 
он (само)отождествляется с ней, превращается в нее [...]. 
Удивителен размах этого (само)отождествления: оно переплавляет 
одну из важнейших черт Я —  его сексуальность —  по образу того, 
что ранее было его объектом" (13).

3) Изучение меланхолии и связанных с нею процессов приводит 
к глубокому преобразованию понятия Я.

а) (само)отождествление с утраченным объектом, свойственное 
меланхоликам, истолковывается как регрессия к более архаичному 
способу (само)отождествлсния, или, иначе, к стадии, предшеству
ющей выбору объекта, "...при которой Я  стремится поглотить этот 
объект" (14а). При такой трактовке Я не только перестраивается в 
результате вторичных (само)отождествлений, но и изначально соз
дается (само)отождествлснисм по образу орального поглощения*;
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б) поглощенный Я объект Фрейд описывает в антропоморфных 
терминах: этот объект подвергается дурному обращению, страдает, 
замышляет самоубийство и т.д. (14Ь);

в) интроекция объекта фактически предполагает инте- 
риоризацию отношения как такового. При меланхолии амбивален
тное конфликтное отношение к объекту переносится на отношение 
к Я,

г) Я не считается единственной олицетворенной инстанцией 
внутри психики. Вследствие расщепления в психике могут обособ
ляться отдельные части, например критическая инстанция или 
моральное сознание: одна часть Я  противостоит другой, критически 
оценивает другую, обращается с ней как с объектом.

Тем самым находит подтверждение мысль, высказанная в работе 
"К введению в нарциссизм": главного противопоставления между 
Я-либидо и объектным либидо недостаточно для осмысления всех 
способов нарциссического изъятия и переноса либидо. Объектами 
"нарциссического" либидо могут быть инстанции, образующие 
сложную систему, причем уже одни только их названия у Фрейда 
(Я идеальное*, Идеал-Я* > Сверх-Я*) свидетельствуют об их принад
лежности к системе Я.

V. 'Поворот” 1920 г.: из того, что выше было сказано о понятии 
Я, очевидно, что слово "поворот” нельзя понимать безоговорочно. 
Однако нельзя и отвергать с порога уверенность Фрейда о  том, что 
в 1920 г. в его творчестве произошли важные концептуальные 
изменения. По-видимому, превращение Я в особую систему или 
инстанцию было нужно Фрейду для более убедительного обосно
вания конфтиктности психики, что и было осуществлено во второй 
топике в отличие от первой, которая основана на различии типов 
функционирования психики (первичный и вторичный1 процессы). 
Отныне участники конфликта начинают играть роль отдельных 
психических инстанций : это Я как инстанция защиты, Сверх-Я как 
система запретов и Оно как полюс влечений. Переход от первой 
топики ко второй вовсе не предполагает, что в результате захвата 
новых областей прежние разграничения между бессознательным, 
подсознанием и сознанием были устранены. Однако в инстанции 
Я оказались сосредоточены тс функции и процессы, которые в 
первой топике распределялись между различными системами:

1) В первой метапсихологической модели сознание выступало 
как совершенно независимая система (в "Наброске научной 
психологии” —  это система со), а впоследствии оно было связано у 
Фрейда, хотя и не без проблем, с системой Псз (см.: Сознание). 
Теперь, наконец, оно получает четко очерченное место в топике, 
выступая как "ядро Я\

2) Прежние функции системы прсдсознания большей частью 
переходят к Я.
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3) Фрейд особенно настаивал на том, что Я —  это преимущест
венно бессознательная инстанция. Об этом свидетельствует 
клинический опыт и особенно бессознательные сопротивления во 
время лечения: "Внутри Я мы тоже обнаружили бессознательное: 
оно ведет себя так же, как вытесненное, т. е. оказывает мощное 
воздействие, не будучи осознаваемым и требуя для осознания 
особой работы" (15а). Фрейд открыл здесь путь, по которому пошли 
многие его последователи: он описал приемы защиты, которые 
являются бессознательными не только потому, что субъекту неве
домы их мотивы и механизмы, но и потому, что они оказываются 
навязчивыми, повторяемыми, ирреальными, сближаясь тем самым 
с вытесненным, против которого они направлены.

Я в расширенном понимании приобретает во второй топике 
целый спектр различных функций: это контроль за движением и 
восприятием, испытание реальности, предвосхищение, упорядо
чение психических процессов во времени, рациональное мышление 
и пр., но также отказ от признания очевидного, устойчивое 
непонимание, рационализация, навязчивая защита от влечений. 
Как уже было отмечено, эти функции можно объединить парами 
антиномий: отталкивание влечений и удовлетворение влечений, 
цнсайт и рационализация, объективное познание и систематичес
кое искажение, сопротивление и устранение сопротивлений и пр. 
Все эти антиномии лишь очерчивают положение Я по отношению 

к двум другим инстанциям и к реальности (с). В зависимости от 
избираемой точки зрения Фрейд подчеркивал то несамостоятель
ность Я, то возможности его относительной автономии, #  выступает 
преимущественно как посредник, пытающийся примирить 
противоречивые требования: Я —  это ’’слуга трех господ, который 
подвергается опасностям с трех сторон —  внешнего мира, 
либидинальных побуждений Оно и сурового Сверх-Я (...]. Занимая 
пограничное положение, Я стремится опосредовать отношения 
между миром и Оно, подчинить Оно требованиям внешнего мира 
и —  посредством мышечных действий —  привести мир в соот
ветствие с желаниями Оно" (15Ь).

VI. Интерес многих авторов к понятию Яу равно как и различие 
их подходов, показывает, насколько важное место заняло это 
понятие в психоаналитической теории. Целое направление иссле
дований пыталось связать открытия психоанализа с достижениями 
других наук (психофизиологии, теории обучения, детской 
психологии, социальной психологии), чтобы построить подлинно 

общую психологию Я (Q. Эта попытка привела к введению понятий 
десексуализированной и нейтрализованной энергии, подчиненной 
Я, "синтетической” функции, внеконфликтной области Я и пр. Я 
выступает прежде всего как аппарат регуляции и приспособления



к реальности, а его происхождение усматривается в процессах 
физического созревания и обучения, начиная с развития у младенца 
сенсорного и моторного аппарата. Хотя каждая из этих концепций 
имеет отправную точку в мысли Фрейда, счесть их в целом после
довательным выражением итоговой фрейдовской теории психики 
вряд ли возможно. Мы, конечно, не собираемся противопоставлять 
этим тенденциям эго-психологии наше собственное изложение 
"подлинной" фрейдовской теории Я, поскольку собрать воедино все 
психоаналитические открытия, связанные с понятием Я, чрезвы
чайно трудно. В общем виде можно попытаться разделить фрей
довские подходы к этой проблематике на два направления в 
зависимости от трактовки трех главных вопросов, связанных соот
ветственно с возникновением Я, с его местом в психике, т. с. его 
топикой (в особенности по отношению к Оно), и, наконец, с 
энергией Я, как она предстает с экономической и динамической 
точек зрения.

А) Первый подход трактует Я как продукт постепенной диффе
ренциации Оно под воздействием внешней реальности. Этот 
процесс начинается с обособления системы Восприятие-Сознание, 
уподобляемой корковому слою частицы живой субстанции: Я 
"развилось на основе коркового слоя Оно, приспособленного к 
принятию или отторжению возбуждений и потому вынужденного 
вступить в прямой контакт с внешней реальностью. Отправляясь 
от осознанного восприятия, Я подчиняет своему влиянию все более 
обширные и глубокие слои Оно" (16).

Я  рассматривается здесь как настоящий орган реальности, ко
торый, несмотря на все неудачи, в принципе способен постепенно 
овладеть влечениями: "Я стремится обратить воздействие внешнего 
мира на Оно и его побуждения, оно пытается поставить на место 
принципа удовольствия, безгранично господствующего в Оно, 
принцип реальности. Восприятие играет в Я ту же роль, которая в 
Оно отводится влечениям" (15с). Фрейд утверждал, что различие 
между Я и Оно соответствует традиционному разграничению между 
разумом и страстями (15d).

При таком подходе решить проблему энергии Янелегко. В самом 
деле, если Я — это непосредственное порождение внешнего мира, 
то откуда берется энергия, приводящая в действие психический 
аппарат, ведь этот аппарат, по определению, пользуется лишь своей 
собственной энергией? Подчас Фрейд вынужден был допускать 
вторжение реальности уже не просто как внешнее воздействие, 
которое индивид обязан учитывать, чтобы уметь управлять собой, 
но как весомую и подлинно независимую инстанцию (равноправ
ную с такими личностными инстанциями в психике, как Я и 
Сверх-Я), играющую свою роль в конфликте (17). Однако если 
признать единственным источником психической энергии внутрен
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нюю энергию влечений, тогда окажется, что энергия Я  в принципе 
может быть лишь вторичной, полученной от Оно. Это решение, к 
которому чаще всего склонялся Френд, неизбежно приводило его 
к мысли о  возможной "десексуализации" либидо, однако в этой не 
вполне обоснованной мысли были сосредоточены многие труд
ности, присущие всей его концепции в целом (т]).

Этот подход сталкивается с двумя главными сложностями. 
Во-первых, как понять мысль о том, что Я возникает в результате 
расчленения какой-то неясно очерченной области психики? Во- 
вторых, как можно вместить в такую почти идеальную модель те 
важные новшества, которые внес психоанализ в трактовку Я?

Концепция возникновения # полна неясностей, которые, впро
чем, присутствовали у Фрейда постоянно и были лишь усилены в 
работе "По ту сторону принципа удовольствия" (Jenseits des Lustp- 
rinzips, 1920). Фактически эволюция "простейшей капельки живой 
субстанции", о которой говорится в этом тексте, может рас
сматриваться на различных уровнях. О чем, собственно, идет 
речь —  о филогенезе человеческого рода (или даже о происхож
дении жизни вообще), о развитии человеческого организма или же 
о расчленении психического аппарата на основе некоего исходно 
слитного и нерасчлененного состояния? Каково значение гипотезы 
о  существовании некоего простейшего организма, который уста
навливал бы свои собственные границы, налаживал рецепторный 
аппарат и создавал слой защиты от внешних возбуждений*? Что 
это: простое сравнение, более или менее обоснованная иллюст
рация —  посредством образа, заимствованного из биологии (про- 
тоэой), —  отношения индивидуальной психики к внешнему миру? 
В последнем случае тело должно было бы рассматриваться как часть 
внешнего мира, противопоставленного капельке психической суб
станции. Однако такой ход мысли был бы прямо противоположен 
фрейдовскому подходу: в нем нет равенства между внешними 
возбуждениями и внутренними возбуждениями или влечениями, 
постоянно и непреодолимо атакующими изнутри психический ап
парат и даже само Я. А значит, нужно искать более тесную связь 
между биологическим прообразом и психическим аналогом. Иногда 
Фрейд опирался на реальную аналогию между функциями Я и 
системой восприятия и защиты в организме: если кожный по
кров —  это поверхность тела, то система Восприятие-Сознание —  
это "поверхность" психики. При таком подходе психический аппарат 
предстает как результат специализации телесных функций, а Я —  
как итог долгой эволюции приспособительных функций.

Наконец, на другом уровне возникает вопрос: быть может, 
устойчивая фрейдовская метафора живого организма (определяе
мого через различие энергетического уровня с внешним миром и 
обладающего границей, которая может быть нарушена вторжением
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извне и потому требует постоянной зашиты и укрепления) основана 
на реальном отношении между генезисом Я и образом организма? 
У Фрейда редко встречаются четкие определения этого отношения: 
"Я —  это в первую очередь нечто телесное: оно выступает не только 
как поверхностное образование, но и как проекция некоей повер
хности" (15е). "В конечном счете Я возникает из телесных ощу
щений, преимущественно тех, что рождаются на поверхности тела. 
Следовательно, Я может рассматриваться одновременно и как 
психическая проекция поверхности тела, и (...) как поверхность 
психического аппарата" (9). Подобные утверждения предполагают, 
что инстанция Я основана на реальном психическом действии —  
на "проекции" организма на психику.

Б) Это последнее замечание позволяет соединить целый ряд 
существенных для психоанализа идей, определяющих другой подход 
к психике. Речь не идет ни об отказе от проблемы генезиса Я, ни 
о поисках решения этой проблемы на путях функциональной 
дифференциации: этот подход обращается к особым психическим 
операциям, посредством которых черты, образы, формы, заимство
ванные у другого человека, включаются в психику (см. в особен
ности: (Само)отождествление; Интроекция; Нарциссизм; Стадия 
зеркала; "Хороший'объект —  "плохой" объект). Психоаналитики 
упорно стремились определить главные моменты и этапы этих 
(само)отождествлений, соотнося их с теми или иными 
психическими инстанциями — с Я, Я идеальным, Идеал-Я, Сверх-Я. 
При этом отношение Я к системе восприятия и к внешнему миру 
приобретает новый смысл: Я —  это не столько аппарат, 
сложившийся на основе системы Восприятие-Сознание, сколько 
внутреннее образование, порожденное рядом особенно значимых 
восприятий —  не внешнего мира в целом, но мира межличностных 
отношений.

С точки зрения топики Я предстает отныне нс как порождение 
Оно, но как его объект. Во второй топике Фрейд вовсе не отказался 
ни от теории нарциссизма, ни от понятия либидо, направленного 
либо на Я, либо на внешний объект (по принципу подлинного 
энергетического равновесия); напротив, он применял их вплоть до 
самых последних своих работ. В защиту этой теории свидетельст
вовала и психоаналитическая клиника, в особенности клиническая 
картина психозов: заниженная оценка и ненависть к Я  у мелан
холика, расширение Я вплоть до его слияния с идеальным Я у 
маньяка, потеря "границ" Я в результате их энергетической раз
грузки при состояниях деперсонализации (как подчеркивал П.Фе- 
дерн) и пр.

Наконец, трудная проблема энергетического обеспечения дея
тельности Я  отчасти проясняется понятием нарциссической на
грузки. Проблема заключается уже не в том, чтобы понять то
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качественное изменение, которое приносит с собой десексу- 
ализация или нейтрализация, но скорее в том, чтобы понять, как 
Я, либидинальный объект, может выступать не только как "резер
вуар" либидинальных нагрузок, но и как их источник.

Этот второй путь размышлений, отчасти уже представленный, 
ближе к опыту и открытиям психоанализа и не претендует на 
широкий синтез. В частности, нерешенной здесь остается важная 
задача: включить в психоаналитическую теорию психики ряд опе
раций и видов деятельности, которые при попытках построения 
обшей психологии были сочтены в одной из психоаналитических 
школ (хотя это вовсе не бесспорно) функциями Я.

а) Однако в "Исследованиях истерии" (Studien Ober Hysterie, 1895), где идет речь
о Я, Фрейд пользуется и другими терминами —  das Individuum, die Person.

p) Это подтверждается знаменитым высказыванием Фрейда: "Wo Es war, soil Ich 
werden" (в буквальном переводе: "Где было Оно, там должно стать Я”) —  итогом 
развернутого изложения проблемы Я, Оно и Сверх-Я.

у) По целому ряду признаков Я из "Наброска научной психологии" сходно с тем, 
что современные мыслители называют Gestalt’oM, формой; это относительная ус
тойчивость границ, не исключающая возможности изменений, которые благодаря 
наличию постоянного ядра (Ichkem) не нарушают равновесия формы в целом; это 
сохранение постоянного энергетического соотношения между Я и остальной 
психикой, свободное распространение энергии внутри Я в противоположность тому, 
что происходит на его периферии; наконец, это притяжение и упорядочение, которые 
осуществляет Я  (посредством "боковой нагрузки" —  Nebenbesetzung) по отношению 
к процессам, протекающим за его пределами. Подобно этому гештальт поляризует 
и упорядочивает поле, в котором он возникает, структурируя фон восприятия. Я ни 
в коей мере не является ни местом, ни субъектом мысли и вообще вторичных 
процессов, однако эти процессы можно понять лишь на основе способности Я к 
регуляции.

5) Эго позволяет сделать следу ющее предположение: не потому ли защитная 
функция Я  и даже сама инстанция Я как таковая стушеваны в ‘Толковании 
сновидений", что позиция Я во сне совершенно отлична от позиции Я в защитном 
конфликте? Во сне Я уже не является одним из полюсов защитного конфликта. 
Пожалуй, можно сказать, что нарциссичес кая нагрузка ̂ (желание спать) расширяет 
его пределы и позволяет охватить всю сновидную сцену целиком, ограничивая его 
тем не менее пределами телесного Я (18).

е) Критику непоследовательностей и недостатков обшей теории функций Я см. 
в работе ДЛагаша "Психоанализ и структура личности" (19).

£) См. об этом прежде всего в работах Гартмана, Криса и Левен штейна, а также 
Д.Рапапорта.

tj) Осознавая эту трудность, некоторые авторы стремились приписать Я  особого 
рода влечения со своими собственными приемами и механизмами и формами 
удовлетворения. Ср. описание instinct to master (см.: Влечение к овладению) у 
И.Хендрикса.

б) По свидетельству издателей Standard Edition, это примечание отсутствует в 
немецких изданиях тЯ  и Оно'. Оно появляется лишь в английском переводе 1927 г., 
причем, как уточняется, с одобрения самого Фрейда (20).

(1) Hartmann (Н.). Comments on the Psychoanalytic Theory of the Ego. In: 
Psychoanalytic Study of the Child, vol. V, p.84— 85.

(2) Janet (P.). L’ automatisme psychologique, Paris, Alcan, 1889, p. 367.
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(3) Janet (P.). L* etat mental des hystenques, Paris, Alcan, 1893— 1894, p.443 ( 2 6d , 
1911).

(4) Breuer (J.) и Freud (S.). a) G.W., I, 295— 296; S.E., II, 291, франц., 236. —  b) 
G.W., I, 280; S.E., II, 278; франц., 225. —  с) G .W , I, 294— 295; S.E., II, 290; франц., 
235. —  d) Cf. G.W., I, 174; S .E , II, 116; франц., 91.

(5) Freud (S.). а) Нем., 432; англ., 410; франц., 364. — b) Нем., 438; англ., 416; 
франц., 369. — с) Нем., 411; англ., 388— 389; франц., 344.

(6 ) Cf. Freud (S.). Ober Traum, 1901. G.W., II— III, 692— 694; S.E., V, 679— 680; 
франц., 151— 155.

(7) Cf. Freud (S.). A Note on the Unconscious in Psycho-Analysis, 1912. Das 
Unbewusste, 1915. Die Verdrflngung, 1915.

(8 ) Freud (S.).Formulierungen Qber die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, 
1911. — a) G.W., V III, 231; S .E, X II, 219. — b) G.W., V III, 235; S .E, X II, 223.

(9) Freud (S.). Bemerkungen Ober einen Fall von Zwangsneurose, 1909. G.W., VII, 
389; S.E., X, 163; франц., 205.

(10) Freud (S.). Die Disposition zur Zwangsneurose, 1913. G.W., V III, 451; S.E., XII, 
324— 325.

(11) Freud (S.). Zur Einfthnmg des Narzissmus, 1913. a) G .W , V III, 451; S.E., XIV, 
.77. —  b) G.W., X, 146; S.E., XIV, 80— 81. —  c) G.W., X, 141; S.E., XIV, 75.

(12) Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. G.W., X III, 231; S.E., 
XVIII, 257.

(13) Freud (S.). Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. G .W , X III, III; S.E., 
XVIII, 108; франц., 121.

(14) Freud (S.). Trauer und Melancholie, 1915. —  a) G.W., X, 436; S.E., XIV, 249; 
франц., 204. —  b) Cf. G.W., X, 438— 439; S.E., XIV, 251; франц., 207.

(15) Freud (S.). Das Ich und das Es, 1923. —  a) G.W., X III, 244; S.E., XIX, 17; 
франц., 170. —  b) G.W., X III, 286; S.E., XDC, 56; франц., 214. —  с) G.W., X III, 

252— 253; S.E., XIX, 25; франц.. 179. —  d) G.W., X III, 253; S.E., XIX, 25; франц., 
179. —  e) G.W., X III, 253; S.E., XIX, 25; франц., 179. —  f) G.W., X III, 253; S.E., XIX, 
26; франц., 179.

(16) Freud (S.). Abriss der Psychoanalyse, 1938. G .W , XVII, 129; S .E , XXIII, 
198— 199; франц, 74.

(17) Ср. в особенности: Freud (S.). Neurose und Psychose, 1924, и Der RealitAts- 
verlust bei Neurose und Psychose, 1924.

(18) Cp. Freud (S.). Metapsychologische Lr^ftnzung zur Traumlehre, 1915. G .W , X, 
413; S .E , XIV, 223; франц., 165.

(19) In: La Psychanalyse. Paris, P.U .F, vol. 6, особенно глава VI.
(20) Cf. S .E , XIX, 26.

Я  ИДЕАЛЬНОЕ

Нем.: Idealich. —  Франц.: moi ideal. —  Англ.: ideal ego. —  Исп.: yo ideale. —  
Итал.: io ideale. —  Португ.: ego ideal.

•  Внутрипсихическое образование, которое иногда определяют, в 
отличие от Идеал-Я\ как идеал нарциссического всевластия, создан
ный по модели детского нарциссизма.

■ В работах "К введению в нарциссизм” (Zur Einiuhrung des Narzis
smus, 1914) и ”>7 и Оно" (Das Ich und das Es, 1923) Фрейд употреблял 
выражение "Я идеальное” (Idealich). Однако мы не находим у него
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понятийного разграничения между Я идеальным (Idealich) и Идеал- 
Я  (Ichideal).

Вслед за Фрейдом ряд авторов использовали эту пару понятий 
для обозначения различных в н утри психических образований.

Так, Нунберг видел в Я идеальном образование, возникшее 
раньше Сверх-Я: "Пока еще неорганизованное Я, которое ощущает 
свое единство с Оно, есть некое идеальное состояние" (1). В своем 
развитии субъект проходит стадию нарциссического идеала, надеясь 
еще к нему вернуться, что и происходит главным образом (хотя и 
не исключительно) при психозах.

Д.Лагаш подчеркнул значимость разграничения между полюсом 
(само)отождествлений, или Я идеальным, и другим полюсом —  
Идеал-Я-Сверх-Я. Лагаш видел в Я  идеальном бессознательное 
нарциссическос образование, однако его подход отличен от нун- 
берговского: "Я идеальное как нарциссический идеал всевластия не 
сводится к единству Я  и Оно, но предполагает также первичное 
(само)отождествление с другим всемогущим существом, а именно 
с матерью" (2а). Я  идеальное служит, по Лагашу, опорой так 
называемого героического (самоОтождествления (т.е. (само)отож- 
дествления с исключительными, выдающимися личностями): "Я 
идеальное проявляется в страстном преклонении перед великими 
историческими или современными личностями, которые отлича
ются независимостью и благородством, чувством собственного пре
восходства над другими людьми. В процессе лечения Я  идеальное 
складывается как нечто отличное от Идеал-Я' (2Ь). Лагаш считал, 
что формирование Я  идеального связано с садомазохизмом, осо
бенно с отрицанием другого человека и одновременно с самоутвер
ждением (см.: (Само)отождествление с агрессором).

Для Ж. Лакана Я идеальное —  это также нарциссическос обра
зование, которое развивается на основе стадии зеркала и принад
лежит области воображаемого* (3).

Несмотря на все различие исходных позиций, этих авторов 
объединяет прежде всего стремление вычленить внутри психо
аналитической теории Я  идеального бессознательную инстанцию, 
выдвигая на первый план нарциссический характер этого образо
вания. В том тексте, где Фрейд впервые употребил это понятие, 
основой образования идеальных инстанций личности служит 
процесс идеализации; его цель— достижение такого ощущения 
всевластия, которое присуще инфантильному нарциссизму.

(1) Nunberg (Н.). Allgememe Neurosenlehre auf psychoanalytischcr Gmndlage, 1932. 
Франц. пер.: Principes de psychanalyse. Paris, P.U.F., 1957, 135.

(2) Lagache (D.). La psychanalyse et la structure de la personnalit£, 1958. In: La 

Psychanalyse. P.U.F., Paris, VI. a) 43. —  b) 41—42.
(3) Lacan (J.). Remarques surle rapport de Daniel Lagache, 1958. In: La Psychanalyse. 

Paris, P.U.F., VI, 133— 146.
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Я-ЛИБИДО —  ОБЪЕКТНОЕ Л И БИ Д О

Нем.: Ichlibido— Objektlibido. —  Франц.: libido du moi-libido d‘ objet. —  Англ.: 

ego-libido —  object-libido. —  Исп.: libido del yo —  libido objetal. —  Итал.: libido dell’ 

io —  libido oggettuale. —  Португ.: libido do ego —  libido objetal.

•  Термины Фрейда, обозначающие два способа энергетической 

нагрузки либидо: объектом либидо может быть или собственная 

личность (Я-либидо, или нарциссическое либидо), или внешний 

объект (объектное либидо). По Фрейду, существует энергетическое 

равновесие между этими двумя видами нагрузки: если объектное 

либидо возрастает, то Я-либидо убывает, и наоборот.

■ Изучение психозов привело Фрейда к признанию того, что 
субъект может стать для себя самого объектом любви (см.: 

Нарциссизм), а на экономическом языке это означает, что либидо 
может нагружать не только внешние объекты, но и Я. И в этом —  
основа разграничения между Я-либидо и объектным либидо. 
Экономические проблемы, связанные с этим разграничением, 
исследуются в работе "К введению в нарциссизм" (Zur Einfuhmng 
des Narzissmus, 1914).

По Фрейду, либидо поначалу нагружает Я  (первичный 

нарциссизм*), а затем переходит с Я на внешние объекты: 'Таким 

образом строится представление об изначальной либндинальной 

нагрузке Я\ впоследствии ее часть переносится на объекты, однако 

по сути своей нагрузка Я  сохраняется: она соотносится с объект

ными нагрузками как тельце амебы с ее ложноножками" (1а).

Вторичный перенос либидо с объекта на Я —  это основа 

вторичного нарциссизма, например при психотических состояниях 

(ипохондрия, бред величия).

С  точки зрения терминологической, важно помнить:

1) что объект в выражении объектное либидо понимается в узком 

смысле —  как внешний объект, не включающий в себя Я, причем 

в широком смысле Я может рассматриваться как объект влечения 

( см.: Объект);

2) что в выражении "объектное либидо" подразумевается скорее 

итог сближения либидо и объекта, нежели их исходный пункт.

Этот второй момент порождает не только терминологические 
трудности.

Поначалу Фрейд признавал лишь один глубокий дуализм вле

чений: сексуальные влечения* —  влечения Я* (или влечения к 

самосохранению*). Энергия первых называется либидо, энергия 

вторых —  энергией влечений Я или ^-интереса*. Поначалу это
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новое разграничение выглядит как подрасчленсние сексуальных 
влечений в зависимости от их объекта и нагрузки:

Во всяком случае, если на понятийном уровне разграничение 
между влечениями Я  и Я-либидо проведено четко, при 
нарциссичсских состояниях эта четкость исчезает: "Судьба либидо 
и Я-интерсса одинакова, и потому их опять невозможно отличить 
друг от друга" (1Ь). Фрейд нс допускает юнговского монизма 

влечений (а).

Подобная сложность возникает при использовании —  весьма 
частом у Фрейда —  таких выражений, как "...либидо устремляется 

от Я  к объектам": ведь это означает, что Я-либидо видит в Я не 
только свой объект, но и свой источник, так что различия между 
Я-либидо и влечениями Я вновь стираются. Разрешить этот вопрос 

нелегко, гак как Фрейд вводит понятие Я-либидо одновременно с 
концептуальной разработкой топики Я. Эта неясность сохраняется 
и тогда, когда Фрейд называет Я "большим резервуаром либидо". 

Наиболее связная трактовка этой фрейдовской мысли такова, 
источники либидо как энергии влечений —  это эрогенные зоны: 

Я, или цслостая личность, накапливает либидинальную энергию и 
выступает как самый первый ее объект, однако в дальнейшем 
именно из этого "резервуара" как из источника проистекают все 

нагрузки внешних объектов.

а ) Таков итог фрейдовского изучения концепции Юнга в 1914 г. (lb). В своем 
ретроспективном наложении развития теории либидо в работах "Психоанализ" и 
Теория либидо" ("Psychoanalyse" und "Libidotheorie". 1923) (2) Фрейд подвергает 
переосмыслению этот элемент своей мысли: переходя от влечений Я к Я-либидо, он 
как бы двигался навстречу Юнгу. В 1922 г. в новой теории влечений вводится другое 
расчленение —  между влечениями к жизни и влечениями к смерти. Отсюда, 
по-видимому, следует, что разграничения, введенные в 1914 г. и подкрепленные в 
1917 г. в "Лекциях по введению в психоанализ" (Vorlesungen zur Einfilhrung in die 
Psychoanalyse) (3), отходят на второй план.

(1) Freud (S.). a) G.W., X, 140— 141; S.E., XIV, 75. —  b) G.W., X, 149; S.E., XIV, 
82. —  c) CF. G.W., X, 142— 147; S.E., XIV, 77— 81.

(2) Cf. Freud (S.). G.W., X III, 231— 232; S.E., XVIII, 257— 259.

(3) Cf. Freud (S.). G.W., XI, 435 —436; S.E., XVI, 420; франц., 449-^50.

Влечения Я 
[Я- интерес)

Сексуальные влечения (либидо)

Я-либидо Объектное либидо
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Я-СООБРАЗНЫ Й

Нем.: Ichgerecht. —  Франц.: conforme au Moi. —  Англ.: egosyntonic. —  Исп.: 
concorde con el yo. —  Итал.: corrispondente all* io, или egosintonico. —  Португ.: 
egossintonico.

•  Термин, обозначающий влечения, представления, приемлемые для 
Я, т.е. не нарушающие его целостности и не противоречащие его 
требованиям.

■ Это понятие иногда встречается у Фрейда (1,2). Оно означает, 
что психический конфликт не противопоставляет Я in abstracto всем 
влечениям: противопоставляются лишь две категории влечений: 
совместимые с Я (влечения Я*) и направленные против Я (ichwidrig), 
не соответствующие Я (nicht ichgerecht) и, следовательно, вытес
ненные. В рамках первой теории влечений, где влечения Я, по 
определению, Я-сообразны, сексуальные влечения как несо
вместимые с Я неизбежно подвергаются вытеснению.

Выражение "Я-сообразный" предполагает понятие fP как целост
ность, единство идеала, как оно предстает, например, в работе “К 
введению в нарциссизм” (Ein Einfuhrung des Narzissmus, 1914) (см.: 
Я). Это значение сохраняется у Э.Джонса: он противопоставляет 
Я-сообразные и Я-несообразные (ego-synthonic, ego-distonic) тен
денции в зависимости от того, насколько они созвучны, сов
местимы, взаимоувязаны с нормами самости (self) (3).

(1) Cf. Freud (S.). "Psychoanalyse" und "Libidotheorie", 1923. G.W., X III, 222; S.E.,
XVIII, 246.

(2) Cf. Freud (S.). Zur Einftlhrung des Narzissmus, 1914. G.W.. X, 167; S.E., XIV.
99.

(3) Jones (E.). Papers on Psycho-Abalysis. London. Bailliere, 5 ed.. 1950, 497.

Я-УДОВОЛЬСТВИЕ —  Я-РЕАЛЬНОСТЬ

Нем.: Lust-lch —  Real-Ich. —  Франц.: moi-plaisir —  moi-realite. — Англ.: plea- 
sure-ego —  reality-ego. —  Исп.: yo placer —  yo rcalidad. —  Итал.: io-piacere —  io 

realta. —  Португ.: ego-prazer —  ego-realidade.

•  Термины, которыми Фрейд обозначает становление отношений 
субъекта к внешнему миру и его доступа к реальности. Эти термины 
всегда противопоставляются друг другу, но понимаются при этом 
столь различно, что дать их однозначное определение не представ
ляется возможным, причем из-за перекрещивания значений невоз
можно вычленить и нескольких различных определений.

■ Противопоставление между Я-удовольствисм и Я-реальностью
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было развито Фрейдом преимущественно в работах "О двух 
принципах функционирования психики" (Formulierungen ober die 
zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, 1911), "Влечения и судьбы 
влечений" (Triebe und Triebschicksale, 1915), "Отрицание" (Die Ver- 
neinung, 1925). Прежде всего отметим, что эти тексты, написанные 
в различные периоды творчества Фрейда, тесно связаны друг с 
другом: переход от первой топики ко второй не вызывает никаких 
изменений в определении Я.

1) В работе "О двух принципах функционирования психики" 
противоречие между ^-удовольствием и Я-реальностью связано с 
противоречием между принципом удовольствия* и принципом 
реальности*. Здесь Фрейд использовал понятия ^-удовольствие и 
Я-реальность для описания эволюции влечений Я*. Влечения, 
которые поначалу соотносились с принципом удовольствия, посте
пенно все больше подчиняются принципу реальности, хотя этот 
процесс идет медленнее в случае сексуальных влечений (которые 
вообще трудно поддаются "обучению"), нежели в случае влечений 
Я. "Подобно тому, как удел /7-удовольствия — испытывать желания, 
стремиться к удовольствию и избегать неудовольствия, так удел 
^-реальности —  стремиться к полезному и защищаться от вредного" 
(1). Отметим, что Я  здесь в сущности рассматривается под углом 

зрения влечений, призванных снабжать его энергией; Я-удо
вольствие и ^-реальность —  это не две различные формы Я, но 
скорее два способа функционирования влечений Я сообразно 
принципу удовольствия и сообразно принципу реальности.

2) Во "Влечениях и судьбах влечений" во главу угла ставится 
также возникновение этих двух принципов, однако речь не идет ни
об их сорасчленении, ни об эволюции влечений Я, но скорее о 
возникновении самого противопоставления между субъектом (Я) и 
объектом (внешний мир) в связи с противопоставлением между 
удовольствием и неудовольствием.

На этом пути Фрейд выделяет два этапа: на первом субъект 
"...сливается с тем, что ему приятно, а внешний мир —  с тем, что 
ему безразлично" (2а); на втором этапе субъект и внешний мир 
(приятное) вместе противопоставляются тому, что неприятно. На 
первом этапе субъект выступал как ^-реальность, на втором —  как 
^-удовольствие: последовательность терминов здесь обратна той, 
что мы видим в "Двух принципах функционирования психики", 
причем и сами термины (в особенности ^-реальность) понимаются 
иначе: противопоставление между Я-реальностью и Я-уао- 
вольствием здесь возникает раньше принципа реальности, так что 
переход от ^-реальности к Я-удовольствию "...направляется 
принципом удовольствия" (2Ь).

Фрейд пользовался выражением "изначальная ^-реальность",
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поскольку "...оно отличает внутреннее от внешнего посредством 
надежного объективного критерия (2с), и это можно понять так: 
изначально объективная позиция состоит в том, что субъект, испы
тывая чувства удовольствия и неудовольствия, не пытается пред

ставить их как свойства внешнего мира, который сам по себе 
нейтрален.

Как же строится Я-удовольствие? Субъект, как и внешний мир, 
расщеплен на приятную и неприятную части. На этой основе 
происходит новое расчленение, в результате которого сам субъект 
сливается с тем, что ему приятно, а мир —  с тем, что неприятно. 

Эго расчленение происходит путем интроекции* той части объектов 
внешнего мира, которые порождают удовольствие, и проекции* 

(выноса вовне) всего того, что причиняет неудовольствие. 
Вследствие этой новой позиции субъекта /7-удовольствие предстает 
в "очищенном" от всего неприятного виде.

Таким образом, во "Влечениях и судьбах влечений" понятие 
Я-удовольствие означает не только Я, управляемое принципом 

неудовольствие— удовольствие, но и Я, отождествляемое с 
приятным в противоположность неприятному. В этом случае здесь 
опять-так и противополагаются два этапа эволюции Я, только на 
этот раз они определены изменениями границ и содержания Я.

3) В "Отрицании" Фрейд по-прежнему пользовался раз
граничением между Я-удовольствием и ^-реальностью, развивая тот 

же подход, что и во "Влечениях и судьбах влечений": как строится 

противоположность между субъектом и внешним миром? Само 
выражение "изначальная Я-реальность" больше не используется, 
хотя Фрейд вряд ли отказался от этой мысли: ведь он по-прежнему 
считал, что субъект изначально имеет доступ к объективной реаль

ности: "С самого начала представление выступает как ручательство 
за реальность представленных предметов” (ЗЬ).

На втором этапе Я-удовольствие описывается в тех же понятиях, 
что и во "Влечениях и судьбах влечений": "Изначальное Я-удо- 
вольствие (...) стремится включить в себя все хорошее и выбросить 
из себя все плохое. Поначалу плохое, чуждое Я и находящееся вне 
Я  для него тождественны" (ЗЬ).

"Я-реальность в окончательной форме" должна была бы соот

ветствовать третьему этапу, на котором субъект стремится найти 
реальный объект, соответствующий его представлению об объекте, 
ранее приносившем удовольствие и затем утраченном (см.: Опыт 
удовлетворения); именно на это опирается испытание реальности*.

Этот переход от Я-удовольствия к Я-реальности зависит, как это 
показано в работе "О двух принципах функционирования психики", 
от установления принципа реальности.
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*

Противоположность между >7-удовольствием и Я-реальностью 
никогда не включалась в метапсихологические взгляды Фрейда и 
особенно в его теорию Я как инстанции психического аппарата. 
Если бы это удалось сделать, это позволило бы разрешить многие 
трудности психоаналитической теории Я. В самом деле:

1) взгляды Фрейда на эволюцию /7-удовольствия —^-реальности 
представляют собой попытку наметить момент перехода (быть 
может, мифического) или скорее путь развития от биопсихологичес- 
кого индивида (сходного, как мы полагаем, с изначальной Я-реаль
ностью, о которой говорит Фрейд) к Я как отдельной инстанции.

2) По Фрейду, механизмом такого перехода служат простейшие 
психические операции интроекции и проекции, посредством кото
рых создаются границы Я, предполагающие расчленение внутрен
него и внешнего.

3) Помимо того, заслуга фрейдовского подхода в том, что он 
развеял обременительную для психоаналитической теории 
путаницу вокруг таких понятий, как ’’первичный нарциссизм"*, в 
котором нередко видели некое изначальное состояние, во время 
которого индивид не имел никакого, пусть даже самого ограничен
ного, доступа к внешнему миру.

(1) Freud (S.). G.W., VIII, 235; S t ., X II, 223.
(2) Freud (S.). a) G.W., X, 227; S.E , XIV, 135; франц., 57. —  b) G.W., X, 228; 

S.E., XIV, 135— 136; франц., 58. —  с) G.W., X, 228; S.E., XIV, 135— 136; франц., 58.
(3) Freud (S.). a) G.W., XIV, 14; S.E., XIX, 237; франц., 176. —  b) G.W., XIV, 13; 

S.E., XIX, 237; франц., 175— 176.
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tal. 348

Предсознательное, предсознание. 
Preconscient. 350

Представление. Representation. 352 
Представление как репрезентация 

(-тор) (влечения). Representant-represen- 
t at ion. 354

Представление предметное, предс
тавление словесное. Representation de 
chose, representation de mot. 356 

Примыкание. Etayage. 358 
Принцип инерции (нейронной). 

Principe d’ incrtic (neuronique). 361
Принцип Нирваны. Principe de Nir

vana. 363
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Принцип постоянства. Principe de 
constance. 364

Принцип реальности. Principe de 
realite. 371

Принцип удовольствия. Principe du 
plaisir. 375

Проекция. Projection. 379 
Пролагание пути. Frayage. 387 

Проработка. Periaboration. 387 
Противонафузка. Contre-investisse- 

ment. 389

Процесс первичный, процесс

Работа скорби. Travail du deuil. 405 
Работа сновидения. Travail du rcve.

406

Разгрузка. Desinvestissement. 407 
Разрялка. Decharge. 408 

Расшепление объекта. Clivage de 
Г objet 40K

Расшепление Я. Clivage du moi. 409 

Рационализация. Rationalisation.
412

Реакция терапевтическая отрицатель
ная. Reaction tiierapeutique negative. 413

Садизм. Sadisme. 426 

Садизм —  Мазохизм. Садома
зохизм. Sadisme —  masochisme, sadoma- 
sochisme. 426

Самоанализ. Auto-analyse. 430 

(Само)отождествление. Identificati
on. 431

(Само)отождествление первичное. 
Identification primaire. 436

(СамоОтождествление проектив
ное. Identification projective. 437

(СамоОтождествление с агрессо
ром. Identification a l’agresseur. 438

Сверхдетерминация (или множест

венная детерминация). Surdetermination 
(или d6termination multiple). 440

Сверхистолкование. Surinterpretati- 
on. 442

Сверхнафузка. Surinvestissement. 443 

Сверх-Я. Surmoi (или sur-moi). 444 

Свободных ассоциаций (метод или 
правило). Libre association (methode или 
regie). 447

вторичный. Processus primaire. processus 
secondaire. 391

Психоанализ. Psychanalyse. 394 

Психоанализ дикий (непроф- 
фессиональиый). Psychanalyse sauvage 
396

Психоанализ контролируемый. 
Psychanalyse controlee. 398 

Психоз. Psychose. 398 

Психоневроз. Psychonevrose. 402 

Психоневроз защиты. Psychonevro
se de defence. 403

Психотерапия. Psychotherapie. 403

P

Реальность психическая. Realite 
psychique. 415

Регрессия. Regression. 417 
Репрезентация (-тор) влечения. 

Representation de la pulsion. 420
Репрезентация (-тор) психическая 

(-ИЙ). Representant psychique. 422
Родитель(и) объединенный (e). Pa- 

rent(s) combine(s). 423
Ряды дополнительные. Serie com- 

plementaire. 424

с
Связывание, связанность. Liaison.

449

Сгущение. Condensation. 452 

Сексуальность. Sexualite. 454 

Семейный роман. Roman familial.
458

Сигнал февоги. Signal d’andoisse.

459

Символ мнесический. Symbole 
mnesique. 460

Символика, символизм. Symbolis- 
me. 460

Символическое, символика. Sym- 
bolique. 465

Символическое исполнение

желаний. Realisation symbolique. 467 

Система. Systeme. 468 

След мнесический. Trace mnesique 468 

Слой защиты от возбуждения. Раге- 

excitations. 471

Смещение. Deplacement. 473 

Сны наяву. Reve diurne. 476
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Соблазнения (сцена, теория). 
Seduction (sc£ne de, theorie de). 477

Содержание скрытое. Contenu la
tent. 481

Содержание явное. Contenu mani
fest. 482

Соединение —  разъединение (вле
чений). Union —  dcsunion (des pulsions). 482 

Сознание (в психологическом 
смысле). Conscience (psychologique). 485 

Сопротивление. Resistance. 491 
Состояние гипноидное. £tat hyp- 

noi'de. 494

Стадия анально-садическая. Stade 
sadique-anale. 496

Стадия зеркала. Stade de miroir. 498 
Стадия (или организация) ге-

т
Танатос. Than at os. 515 

Тождество восприятия —  тождест
во мысли. Identite de perception —  iden
tity de pensee. 515

Толкование, истолкование. Inter
pretation. 517

Топика топический. Topique. 520

У

Удовольствие локальное. Plaisir 
d’organ. 541

Укоренение соматическое. Compla
isance somatique. 542

нитальная. Stade (или organisation) geni
tal. 499

Стадия либидинальная. Stade libidi- 
nal. 501

Стадия оральная. Stade orale. 504 
Стадия орально-садическая. Stade 

sadique-orale. 505
Стадия фаллическая. Stade phalli - 

que. 506
Страх автоматический. Angoisse 

automatique. 508
Страх перед реальностью. Angoisse 

devant un danger reel. 509
Сублимация. Sublimation. 510 
Сумма возбуждения. Somme 

d’excitation. 513

Торможение перед целью. Inhibe(e) 
quant au but. 525

Травма (психическая). Trauma или 
traumatisme (psychique). 526

Трансфер, перенос. Transfert, trans
ference. 531

Установка депрессивная. Position 
depressive. 543

Установка параноидная. Position 
paranoide. 545

Ф

Фаллос. Phallus. 548 
Фаллическая (женщина или мать). 

Phallique (femme или mere -). 550 
Фантазия, фантазм. Fantasme. 551

Феномен функциональный. Pheno 
тёпе fonctionnel. 557

Фиксация. Fixation. 558 

Фрустрация. Frustration. 562

"Хороший" объект, "плохой" объект.
"Bon" objet, "mauvais" objet. 564

ц

Целепредставлсние. Representation- Цель (влечения). But (pulsionnel). 567
but. 560 Цензура. Censure. 570
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Чувство вины. Sentiment de culpabi- Чувство неполноценности. Senti-
lite. 572 • ment d’inferiorite. 574

Шизофрения. Schizophrenic. 576

Эгоизм. Egoisme. 580 
Экономический, экономика. Ёсо- 

nomique. 581
Экран сна. Ёсгап du reve. 584 
Энергетическая нафузка. fencigie 

d’investissement. 585

Я. Moi. 594

Я идеальное. Moi ideal. 609 
Я-либидо —  объектное либидо. Li

bido du moi —  Libido d’objet 611

III

Э

Энергия свободная—  энергия свя
занная. Encigie libre —  Eneigie liee. 585 

Эрогенность. Krogcncite. 589 

Эрогенный. Erogene. 589

Эрос. fcros. 589

Эротизм уретральный. Erotisme ure
tral. 591

Я

Я- сообразный. Confomie au moi.
613

Я-удовольствие —  Я-реальность. 
Moi-plaisir —  Moi-realite. 613
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