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Зигмунд Фрейд. Влечение к жизни и смерти

 
 

Инфантильная сексуальность
(из книги Зигмунда Фрейда «К теории полового влечения»)

 
 

Впечатления детского периода
 
 

Инфантильная амнезия
 

…Замечательно, что авторы, занимающиеся объяснением свойств и реакций взрослого
индивида, оказывали гораздо больше внимания предшествующему периоду времени, отно-
сящемуся к жизни предков, т.  е. приписывали гораздо больше влияния наследственности,
чем другому предшествующему периоду, который приходится уже на индивидуальное суще-
ствование личности, а именно детство. Можно было бы подумать, что влияние этого периода
жизни легче понять и что он имеет больше права на внимание, чем наследственность1. Хотя в
литературе встречаются случайные указания на преждевременные сексуальные проявления у
маленьких детей, на эрекции, мастурбацию и напоминающие coitus попытки, но только как на
исключительные процессы, как на курьезы, как на отпугивающие примеры преждевременной
испорченности. Насколько я знаю, ни один автор не имел ясного представления о закономер-
ности сексуального влечения в детстве, и в появившихся в большом числе сочинениях о раз-
витии ребенка глава «Сексуальное развитие» по большей части отсутствует.

Причину этого странно-небрежного упущения я вижу отчасти в соображениях, продик-
тованных общепринятыми взглядами, с которыми авторы считались вследствие их собствен-
ного воспитания, отчасти в психическом феномене, который до сих пор не поддавался объ-
яснению. Я имею в виду своеобразную амнезию, которая у большинства людей (не у всех!)
охватывает первые годы детства до 6-го или 8-го года жизни. До сих пор нам не приходило в
голову удивляться этой амнезии; а между тем у нас есть для этого полное основание. Поэтому-
то нам рассказывают, что в эти годы, о которых мы позже ничего не сохранили в памяти, кроме
нескольких непонятных воспоминаний, мы живо реагировали на впечатления, что умели по-
человечески выражать горе и радость, проявлять любовь, ревность и другие страсти, которые
нас сильно тогда волновали, что мы даже выражали взгляды, обращавшие на себя внимание
взрослых, как доказательство понимания нашего и пробуждающейся способности к суждению.
И обо всем этом, уже взрослые, сами мы ничего не знаем. Почему же наша память так отстает
от других наших душевных функций? У нас ведь есть основание полагать, что ни в какой дру-
гой период жизни она не была более восприимчива и способна к воспроизведению, чем именно
в годы детства.

С другой стороны, мы должны допустить или можем убедиться, проделав психологиче-
ские исследования над другими, что те же самые впечатления, которые мы забыли, оставили
тем не менее глубочайшие следы в нашей душевной жизни и имели решающее значение на
наше дальнейшее развитие. Речь идет, следовательно, вовсе не о настоящей потере воспоми-
наний детства, а об амнезии, подобной той, которую мы наблюдаем у невротиков в отношении
более поздних переживаний и сущность которой состоит только в недопущении в сознание

1 Невозможно также правильно оценить соответствующую наследственности часть, не отдав должного значения детству.
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(вытеснение). Но какие силы совершают это вытеснение детских впечатлений? Кто разрешит
эту загадку, объяснит также и истерическую амнезию.

Все же не забудем подчеркнуть, что существование инфантильной амнезии создает
новую точку соприкосновения для сравнения душевной жизни ребенка и психоневротика.
Прежде мы уже встречались с другой точкой соприкосновения, когда вынуждены были при-
нять формулу, гласящую, что сексуальность психоневротиков сохранилась на детской ступени
или вернулась к ней. Не следует ли, в конце концов, и саму инфантильную амнезию привести
в связь опять-таки с сексуальными переживаниями детства?!

Впрочем, идея связать инфантильную амнезию с истерической больше, чем просто ост-
роумная игра мысли. Истерическая амнезия, служащая вытеснению, объясняется только тем,
что у индивида уже имеется запас воспоминаний, которыми он не может сознательно распо-
ряжаться и которые по ассоциативной связи притягивают к себе все то, на что направляется
со стороны сознания действие отталкивающих сил вытеснения2. Без инфантильной амнезии,
можно сказать, не было бы истерической амнезии.

Я полагаю, что инфантильная амнезия, превращающая для каждого человека его детство
как бы в доисторическую эпоху и скрывающая от него начало его собственной половой жизни,
виновна в том, что детскому возрасту, в общем, не придают никакого значения в развитии
сексуальной жизни. Единичный наблюдатель не в состоянии выполнить появившийся таким
образом изъян в нашем знании. Уже в 1896 г. я подчеркнул значение детского возраста для
появления известных важных феноменов, зависящих от половой жизни, и с тех пор, не пере-
ставая, выдвигал значение инфантильной жизни для сексуальности.

Невероятно часто встречающиеся, будто бы противоречащие нормальному и пережива-
емые в виде исключения сексуальные душевные движения в детстве, как и открытие бессозна-
тельных до того детских воспоминаний невротика, позволяют набросать приблизительно сле-
дующую картину сексуального поведения в детском возрасте 3.

Кажется несомненным, что новорожденный приносит с собой на свет зародыши сексу-
альных переживаний, которые в течение некоторого времени развиваются дальше, а затем под-
лежат увеличивающемуся подавлению, которое, в свою очередь, нарушается закономерными
прорывами сексуального развития и которое может быть задержано благодаря индивидуаль-
ным особенностям. О закономерности и периодичности этого осцилирующего хода развития
ничего точно неизвестно, но кажется, что сексуальная жизнь детей в возрасте приблизительно
трех или четырех лет проявляется в форме, доступной наблюдению.

 
Сексуальные задержки

 

Во время этого периода полной или только частичной латентности формируются те
душевные силы, которые впоследствии как задержки на пути сексуального влечения и как
плотины сузят его направление (отвращение, чувство стыда, эстетические и моральные требо-
вания идеала). Наблюдая культурного ребенка, получаешь впечатление, что построение этих
плотин является делом воспитания и, несомненно, воспитание во многом этому содействует.
В действительности это развитие обусловлено органически, зафиксировано путем передачи по
наследству и иной раз может наступить без всякой помощи воспитания. Воспитание не выхо-

2 Невозможно понять механизм вытеснения, если принимать во внимание только один из этих двух совместно действу-
ющих процессов. Для сравнения может служить способ, пользуясь которым, туристов поднимают на вершину большой пира-
миды в Гизе: с одной стороны, их подталкивают, а с другой – тащат.

3 Последний материал может быть использован здесь в правильном расчете на то, что детские годы взрослых невротиков
не отличаются в этом отношении от детских лет здоровых людей ничем существенным, кроме как в отношении интенсивности
и ясности.
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дит, безусловно, за пределы предуказанной ей области влияния, ограничиваясь только тем, что
дополняет органически предопределенное и придает ему более четкое и глубокое выражение.

 
Реактивные образования и сублимирования

 

Какими средствами создаются эти конструкции, имеющие такое большое значение для
позднейшей культуры и нормальности? Вероятно, за счет самих инфантильных сексуальных
переживаний, приток которых, следовательно, не прекратился и в этот латентный период, но
энергия которых – полностью или отчасти – отводится от сексуального применения и переда-
ется на другие цели. Историки культуры будто бы согласны с предположением, что благодаря
такому отклонению сексуальных сил влечений от сексуальных целей и от направления их на
новые цели – процессу, заслуживающему название сублимирование, – освобождают могучие
компоненты для всех видов культурной деятельности; мы прибавили бы, что такой же процесс
протекает в развитии отдельного индивида, и начало его переносим в сексуальный латентный
период детства.

И относительно механизма такого сублимирования можно рискнуть на некоторые пред-
положения. Сексуальные переживания этих детских лет, с одной стороны, не могут найти себе
применения, так как функции продолжения рода появляются позже, – что составляет глав-
ный признак латентного периода; с  другой, они сами по себе исходят из эрогенных зон и
руководятся влечениями, которые при данном направлении развития индивида могут вызвать
только неприятные ощущения. Они вызывают поэтому только противоположные душевные
силы (реактивные движения), которые создают упомянутые психические плотины для силь-
ного подавления таких неприятных чувств, как то: отвращение, стыд и мораль4.

 
Сексуальные влечения

 

Детская сексуальная жизнь проявляет такие компоненты, для которых с самого начала
имеются в виду другие лица как сексуальные объекты. Такого рода компонентами являются
находящиеся в известной независимости от эрогенных зон влечение к разглядыванию и пока-
зыванию себя и к жестокости, которые только позже вступают в тесную связь с генитальной
жизнью, но уже в детском возрасте наблюдаются как самостоятельные устремления, сначала
отделенные от эрогенной сексуальной деятельности. Маленький ребенок прежде всего бессты-
ден и в определенном возрасте проявляет недвусмысленное удовольствие от обнажения своего
тела, подчеркивая особенно свои половые части. В противоположность к этой, считающейся
перверзной, склонности любопытство при разглядывании половых органов других лиц прояв-
ляется, вероятно, в несколько старшем возрасте, когда препятствие от чувства стыда достигло
уже некоторого развития. Под влиянием соблазна перверзия разглядывания может приобрести
большое значение в сексуальной жизни ребенка. Все же из моего исследования детского воз-
раста здоровых и нервнобольных я должен заключить, что влечение к разглядыванию может
явиться у ребенка как самостоятельное сексуальное проявление. Маленькие дети, внимание
которых направлено на собственные гениталии большей частью мастурбационно, обыкновенно
делают дальнейшие успехи без посторонней помощи и проявляют большой интерес к генита-
лиям своих товарищей. Так как случай удовлетворить такое любопытство создается большей
частью только при удовлетворении обеих экскрементальных потребностей, то такие дети ста-
новятся voyeuг’ами, усердно подглядывают, когда другие мочатся или испражняются. После
наступившего вытеснения этой склонности любопытство, направленное на гениталии других

4 В случае, о котором здесь идет речь, сублимирование сексуальных сил влечения идет по пути реактивных образований.
В общем, однако, необходимо различать понятие о сублимировании и реактивном образовании как о двух совершенно раз-
личных процессах. Сублимирование возможно и посредством других, более простых механизмов.
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(своего или противоположного пола), сохраняется как мучительная навязчивость, которая ста-
новится источником сильнейших импульсов к образованию симптомов при некоторых невро-
тических случаях.

Еще в большей независимости от обычной, связанной с эрогенными зонами сексуальной
деятельности развивается у ребенка компонент жестокости сексуального влечения. Детскому
характеру вообще свойственна жестокость, так как задержка, удерживающая влечение к овла-
деванию от причинения боли другим, способность к состраданию, развивается сравнительно
поздно. Основательный психологический анализ этого влечения, как известно, еще не удался;
мы можем полагать, что жестокие душевные движения происходят из влечения к овладева-
нию и проявляются в сексуальной жизни в такое время, когда гениталии еще не получили
своего позднейшего значения. Жестокость властвует в фазе сексуальной жизни, которую мы
позже опишем как прегенитальную организацию. Дети, отличающиеся особенной жестокостью
по отношению к животным и товарищам, справедливо вызывают подозрение в интенсивной
и преждевременной сексуальной деятельности со стороны эрогенных зон, и при совпадении с
преждевременной зрелостью всех сексуальных влечений эрогенная, сексуальная деятельность
кажется все же первичной. Отсутствие задержки из сострадания несет собой опасность, что
эта, имевшая место в детстве, связь жестоких влечений с эрогенными окажется в жизни позже
неразрушимой.

Болезненное раздражение кожи ягодиц известно всем воспитателям со времени испо-
веди J.J. Rousseau как эрогенный корень пассивного влечения к жестокости (мазохизма). Они
правильно вывели из этого требование, что телесное наказание, которое большей частью осу-
ществляется именно на этой части тела, не должно иметь места у всех тех детей, у которых
благодаря позднейшим требованиям культурного воспитания либидо может быть оттеснено на
коллатеральные пути5.

 
Садистическое понимание сексуального общения

 

Если дети становятся свидетелями сексуального общения между взрослыми, к чему
создает повод убеждение больших, что маленький ребенок не может понять еще ничего сек-
суального, то они могут понять сексуальный акт только как своего рода избиение или наси-
лие, т. е. в садистическом смысле. Психоанализ дает нам возможность также узнать, что такое
впечатление в раннем детстве много способствует тому, что является предрасположением к
позднейшему садистическому сдвигу сексуальной цели. В дальнейшем дети много занимаются
проблемой, в чем же может заключаться половое общение или, как они это понимают, быть
замужем или женатым, и по большей части ищут разрешение загадки в общности, которая
выражается посредством функций мочеиспускания или испражнения.

 
Фазы развития сексуальной организации

 

5 На вышеизложенные утверждения об инфантильной сексуальности, по существу, мне дали право в 1905 г. результаты
психоаналитического исследования взрослых. Непосредственные наблюдения над ребенком не могли тогда быть в полной
мере использованы и дали только отдельные намеки и ценные подтверждения. С тех пор удалось благодаря анализу отдель-
ных случаев нервных заболеваний в раннем детском возрасте непосредственно изучить инфантильную психосексуальность.
С удовлетворением могу указать на то, что непосредственное наблюдение вполне подтвердило выводы психоанализа и этим
дало хорошее доказательство того, что этот метод исследования заслуживает полного доверия. «Анализ фобий пятилетнего
мальчика» научил, кроме того, еще многому новому, к чему не были подготовлены психоанализом, напр. тому, что сексуаль-
ная символика, изображение сексуального при помощи несексуальных объектов и отношений начинается с первых же лет
того периода, когда ребенок научается говорить. Далее мое внимание обращают на недостаток вышеизложенного, в котором в
интересах ясности различие в понятиях обеих фаз автоэротизма и любви к объекту описывается как различное и во времени.
Но из упомянутого анализа видно, что дети в возрасте от 3 до 5 лет способны на очень ясный, сопровождающийся сильными
аффектами выбор объекта.
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До сих пор мы подчеркивали как характерные признаки сексуальной организации, что
она, по существу, автоэротична (находит свой объект на собственном теле) и что отдельные
частичные влечения ее, в общем, не связанные и независимые одно от другого, стремятся к
наслаждению. Завершается развитие так называемой нормальной сексуальной жизнью взрос-
лых, при которой получение наслаждения стало служить функции продолжения рода, и частич-
ные влечения составили под приматом единственной эрогенной зоны твердую организацию
для достижения сексуальной цели с посторонним сексуальным объектом.

 
Прегенитальные организации

 

Изучение задержек и нарушений в этом процессе развития при помощи психоанализа
позволяет нам узнать зачатки и предварительные ступени такой организации частичных вле-
чений, которые составляют своего рода сексуальный режим. Эти фазы сексуальной организа-
ции нормально протекают ровно, давая знать о себе только намеками. Только в патологических
случаях они приходят в действие и становятся заметными и для грубого наблюдения.

Организации сексуальной жизни, в которых генитальные зоны еще не приобрели своего
преобладающего значения, мы назовем прегенитальными. До сих пор мы узнали две такие
организации, которые производят впечатление возврата к раннему животному состоянию.

Первой такой прегенитальной сексуальной организацией является оральная, или, если
хотите, каннибальная. Сексуальная деятельность еще не отделена здесь от принятия пищи,
противоречия в пределах этих влечений еще не дифференцированы. Объект одной деятельно-
сти является одновременно и объектом другой, сексуальная цель состоит в поглощении объ-
екта, прообразе того, что позже как отождествление будет играть такую значительную психи-
ческую роль. Остаток этой фиктивной, навязанной нам патологией фазы организации можно
видеть в сосании, при котором сексуальная деятельность, отделенная от деятельности питания,
отказалась от постороннего объекта ради объекта на собственном теле.

Вторую прегенитальную фазу составляет садистически-анальная организация. Здесь уже
развилась противоречивость, проходящая через всю сексуальную жизнь, но она еще не может
быть названа мужской и женской, а должна называться активной и пассивной. Активность
появляется благодаря влечению к овладеванию со стороны мускулатуры тела, а эрогенная сли-
зистая оболочка кишечника проявляет себя как орган с пассивной сексуальной целью; оба
устремления имеют свои объекты, однако не совпадающие. Наряду с этим другие частичные
влечения проявляют свою деятельность автоэротическим образом. В этом роде уже можно
поэтому доказать сексуальную полярность и посторонний объект. Организации и подчинения
функции продолжения рода еще нет.

 
Амбивалентность

 

Эта форма организации может уже удержаться на всю жизнь и навсегда привязать к себе
значительную часть сексуальной деятельности. Преобладание садизма и роль клоаки, прису-
щая анальной зоне, придают ей яркий архаический характер. Другим признаком ее является
то, что оба противоположных влечения, объединенных в пару, развиты почти одинаково, како-
вое отношение носит введенное удачное название – амбивалентность.

Предположение о прегенитальных организациях сексуальной жизни основано на анализе
неврозов и вряд ли может быть понято без знания этого анализа. Мы можем рассчитывать,
что продолжение аналитической работы даст нам еще больше данных относительно строения
нормальной сексуальной функции.

Чтобы дополнить картину инфантильной сексуальной жизни, необходимо прибавить, что
часто или всегда уже в детском возрасте делается выбор объекта в такой форме, в какой мы
обрисовали его как характерный для фазы развития при наступлении половой зрелости, а
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именно что все сексуальные устремления направляются только на одно лицо, у которого хотят
достичь своей цели. Это образует тогда самое большое приближение к окончательной форме
сексуальной жизни после наступления половой зрелости, возможной в детском возрасте. Отли-
чие от последней состоит только в том, что объединение частичных влечений и подчинение их
примату гениталий в детстве еще совсем не проведено или только очень неполно. Последняя
фаза, проделываемая сексуальной организацией, состоит, следовательно, в том, что этот при-
мат начинает служить продолжению рода.

 
Выбор объекта в два срока

 

Можно считать типичным, что выбор объекта происходит в два срока, двумя толчками.
Первый толчок начинается в возрасте между двумя и пятью годами и во время латентного
периода приостанавливается или даже регрессирует; он отличается инфантильной природой
своих сексуальных целей. Второй начинается с наступлением половой зрелости и обусловли-
вает окончательную форму сексуальной жизни.

Факт выбора объекта в два срока, который, в сущности, сводится к действию латентного
периода, приобретает, однако, громадное значение для нарушения этой окончательной формы
сексуальной жизни. Результаты инфантильного выбора объекта выражаются в более поздний
период жизни; или они сохранились как таковые, или они оживают во время наступления поло-
вой зрелости. Вследствие развития вытеснения, имевшего место между этими двумя фазами,
ими, как оказывается, невозможно воспользоваться. Их сексуальные цели подверглись ума-
лению и теперь представляют собой то, что мы можем назвать нежным течением сексуаль-
ной жизни. Только психоаналитическое исследование может доказать, что за этой нежностью,
обожанием и почтением скрываются старые, ставшие теперь негодными сексуальные стремле-
ния инфантильных, частичных влечений. Выбор объекта в период наступления половой зре-
лости должен отказаться от инфантильных объектов и снова начаться как чувственное тече-
ние. Несовпадение обоих течений имеет часто следствием, что не может быть достигнут один
из идеалов сексуальной жизни – объединение всех желаний на одном объекте.

 
Аффективные процессы

 

Меньшему сомнению подлежат остальные источники сексуального возбуждения
ребенка. Непосредственным наблюдением и более поздним исследованием легко установить,
что все интенсивные аффективные процессы, даже возбуждения от испуга, передаются на
сексуальность, что, впрочем, может способствовать пониманию патогенного явления таких
душевных движений. У школьника страх перед экзаменом, напряжение перед трудноразреши-
мой задачей может приобрести большое значение, влияя на вспышку сексуальных проявле-
ний и на отношение к школе, так как при подобных условиях часто появляется раздражаю-
щее чувство, заставляющее прикасаться к гениталиям, или процесс, похожий на поллюцию
со всеми ее вызывающими смущение следствиями. Поведение детей в школе, ставящее перед
учителем достаточно загадок, заслуживает вообще быть поставленным в связь с их зарождаю-
щейся сексуальностью. Возбуждающее сексуальность действие многих неприятных самих по
себе аффектов, боязливости, ужаса, жути сохраняется у многих людей и в зрелом возрасте и
является объяснением того, что так много людей гонятся за всяким удобным случаем, чтобы
испытать подобные ощущения, если только определенные, привходящие обстоятельства (при-
надлежность к призрачному миру, чтение, театр) притупляют серьезность неприятных ощу-
щений.

Если бы можно было допустить, что интенсивные болезненные ощущения имеют такое
же эрогенное действие, особенно если боль приглушена каким-нибудь привходящим обстоя-
тельством или удерживается подольше, то в этом положении заключался бы главный корень
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садистически-мазохистического влечения, многообразный и сложный состав которого мы,
таким образом, начинаем постепенно понимать.

 
Интеллектуальная работа

 

Наконец, легко убедиться, что концентрация внимания на интеллектуальной работе и
умственное напряжение вообще имеют следствием у многих юношей и людей зрелого возраста
сексуальное возбуждение, которое должно считаться единственно верным основанием столь
сомнительного объяснения нервных заболеваний умственным «переутомлением».

Если мы окинем взором источники детских сексуальных возбуждений, согласно этим
несовершенным и неполно перечисленным примерам и наброскам, то у нас является воз-
можность предугадать или узнать следующие обобщения: по-видимому, все сделано для того,
чтобы процесс сексуального возбуждения  – сущность которого, разумеется, стала для нас
очень загадочной – был пущен в ход. Об этом прежде всего заботятся, более или менее непо-
средственным образом, возбуждения чувствительной поверхности – кожи и органов чувств, –
и самым непосредственным образом  – раздражения известных мест кожи, заслуживающих
названия эрогенных зон. В этих источниках сексуального возбуждения решающее значение
имеет качество раздражений, хотя и момент интенсивности (при боли) не совсем безразли-
чен. Но, кроме того, в организме имеются такие приспособления, вследствие которых при
многих внутренних процессах возникает как побочное явление сексуальное возбуждение, как
только интенсивность этих процессов переходит известные количественные границы. То, что
мы назвали частичными влечениями сексуальности, или непосредственно исходит из этих
внутренних источников сексуального возбуждения, или составляется из того, что дается этими
источниками и эрогенными зонами. Возможно, что в организме не происходит ничего более
или менее значительного, что не должно было бы отдавать своих компонентов для возбужде-
ния сексуального влечения.

В настоящее время мне кажется невозможным довести эти общие положения до боль-
шей ясности и уверенности, и я делаю за это ответственными два момента: во-первых, новизну
всего образа мыслей и, во-вторых, то обстоятельство, что сущность сексуального возбужде-
ния нам совершенно неизвестна. Но я не хотел бы отказаться от двух замечаний, обещающих
открыть нам далекие горизонты.

 
Различные сексуальные конституции

 

а) Подобно тому, как мы прежде видели возможность обосновать многообразие врож-
денных сексуальных конституций различным развитием эрогенных зон, мы можем то же самое
попробовать и теперь, прибавив к этому еще непосредственные источники полового возбуж-
дения. Мы можем допустить, что хотя эти источники дают притоки у всех людей, но не у всех
людей они одинаково сильны и что предпочтительное развитие отдельных источников сексу-
ального возбуждения способствует дальнейшей дифференциации различных сексуальных кон-
ституций6.

 
Пути взаимного влияния

 

b) Оставляя образный способ выражения, которого так долго придерживались, говоря об
«источниках» сексуального возбуждения, мы можем прийти к предположению, что все соеди-

6 Обязательный вывод из вышеизложенного требует, чтобы каждому индивиду приписывалась оральная, анальная, урет-
ральная и т. д. эротика и что констатирование соответствующих этим эротикам душевных комплексов не означает суждения о
ненормальности или неврозе. Различие, отличающее нормального человека от ненормального, может состоять только в отно-
сительной силе отдельных компонентов сексуального влечения и в применении их в течение развития.
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нительные пути, ведущие от других функций к сексуальности, должны быть проходимы и в
обратном направлении. Если, например, общее у обеих функций обладание зоны губ является
причиной того, что при приеме пищи возникает сексуальное удовлетворение, то тот же момент
объясняет нарушение в приеме пищи, если нарушены эрогенные функции общей зоны. Если
нам известно, что концентрация внимания может вызвать сексуальное возбуждение, то нам
навязывается предположение, что благодаря воздействию тем же путем, но только в обратном
направлении, сексуальное возбуждение влияет на возможность на чем-нибудь сосредоточить
внимание. Большая часть симптоматологии неврозов, которую я объясняю нарушениями сек-
суальных процессов, выражается в нарушении других, не сексуальных телесных функций, и
это непонятное до сих пор влияние становится менее загадочным, если оно представляет собой
только параллель к тому влиянию, под которым находится продукция сексуального возбужде-
ния.

Те же пути, однако, по которым сексуальные нарушения переходят на другие телесные
функции, должны и при здоровье сослужить и другую важную службу. По ним должно было
происходить привлечение сексуальных сил влечений к другим несексуальным целям, т. е. суб-
лимирование сексуальности.

Мы должны закончить признанием, что об этих, несомненно имеющихся, вероятно про-
ходимых в том и другом направлении путях нам известно еще очень мало достоверного.
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«Я-комплекс» и его нарушения
(из работы Зигмунда Фрейда «О нарцизме»)

 
 

Ипохондрия, неврастения, паранойя
 

…Непосредственное изучение нарцизма, как мне кажется, встречает особые препят-
ствия. Основным подходом к такому изучению останется, пожалуй, анализ парафрении.
Подобно тому, как «неврозы перенесения» (Uebertragungsneurosen) дали нам возможность про-
следить либидинозные проявления влечений, так изучение Dementia praecox и Paranoia позво-
лит нам понять психологию Я. И опять мы должны будем составить себе представление о том,
что кажется простым у нормального человека на основании изуродованного и преувеличен-
ного в патологических случаях. Но нам все же открываются еще некоторые другие пути, веду-
щие к более близкому знакомству с нарцизмом, и их-то я хочу по порядку описать. Пути эти
составляет изучение психологии больного органической болезнью, психологии ипохондрии и
проявлений любовного чувства у обоих полов.

В оценке влияния органической болезни на распределение либидо я следую указаниям,
полученным мною в беседе от S. Ferenczi. Как всем известно и кажется вполне понятным,
человек, мучимый органической болью и неприятными ощущениями, теряет интерес к объек-
там внешнего мира, поскольку они не относятся к его страданиям. Более точное наблюдение
показывает, что у него пропадает также и либидинозный интерес, он перестает любить, пока
страдает. Банальность этого факта не должна нам помешать описать его, пользуясь термино-
логией теории либидо. Мы сказали бы в таком случае: больной сосредоточивает свое либидо
на своем Я, отнимая его у объектов, с тем чтобы по выздоровлении вернуть его им. W. Busch
говорит о поэте, страдающем зубной болью: «Душа пребывает исключительно в тесной ямке
бокового зуба». Либидо и интересы Я испытывают при этом одну и ту же участь, и тогда их
снова нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных берет верх над всеми интере-
сами без исключения. Мы находим это вполне понятным, потому что прекрасно знаем, что,
находясь сами в таком же положении, будем вести себя так же. Исчезновение самого сильного
любовного порыва вследствие телесных заболеваний и смена его полным равнодушием состав-
ляет тему, которая находит широкое применение в юмористической литературе.

Как болезнь, так и состояние сна связано с нарцистическим возвратом либидо к самому
себе или, точнее говоря, к единственному желанию спать. В полном согласии с этим находится
и эгоизм сновидений. В обоих случаях мы имеем дело не с чем другим, как с изменением
распределения либидо вследствие изменения Я-комплексов.

Ипохондрия, как и органическая болезнь, выражается в мучительных болезненных физи-
ческих ощущениях и влияет на распределение либидо совершенно так же, как физическое
заболевание. У ипохондрика исчезает интерес, как и либидо, – последнее особенно ясно – по
отношению к объектам внешнего мира, и оба концентрируются на занимающем его внимание
органе. Различие между ними в одном: при органической болезни мучительные ощущения
являются следствием физических изменений, которые можно объективно доказать, а при ипо-
хондрии этого нет. Но, оставаясь верным общему духу нашего обычного понимания патоло-
гических процессов при неврозах, мы могли бы высказать взгляд, что известная доля правды
имеется и в ипохондрических представлениях, что кое-каких изменений в органах и при ипо-
хондрии не может быть. В чем же могли бы состоять такие изменения? В этом случае нами
должно руководить то наблюдение, что и при других неврозах имеются физические ощуще-
ния неприятного свойства, сходные с ипохондрическими. Я уже однажды проявил склонность
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присоединить ипохондрию как третий актуальный невроз к неврастении и неврозу страха. Не
будет, вероятно, преувеличением, если я скажу, что и при других неврозах, как правило, раз-
вивается также и известная доля ипохондрии. Лучше всего это можно наблюдать при неврозе
страха и при развившейся на его почве истерии. Гениталии в состоянии возбуждения пред-
ставляют из себя образец такого болезненно-чувствительного, известным образом изменен-
ного, но в обычном смысле здорового органа. К ним направлен большой приток крови, они
разбухли, пропитаны влагой и являются источником разнообразных ощущений. Если мы назо-
вем функцию какого-нибудь органа, состоящую в том, что из этого органа посылаются в пси-
хику сексуально возбуждающие раздражения, его эрогенностью и если вспомним, что по сооб-
ражениям, вытекающим из сексуальной теории, мы уже давно усвоили себе то положение, что
гениталии могут быть заменены другими частями тела, так называемыми эрогенными зонами,
то нам остается в данном случае сделать еще только один шаг. Нам нужно решиться видеть
в эрогенности общее свойство всех органов тела, и мы сможем тогда говорить о повышении
или понижении этой эрогенности в том или другом месте организма. Параллельно с каждым
таким изменением эрогенности в органах могла бы изменяться концентрация либидо на Я. В
этих моментах мы должны искать первопричину ипохондрии, считая, что они могут иметь на
распределение либидо такое же влияние, какое имеет органическое заболевание какого-нибудь
органа.

 
* * *

 
Нетрудно заметить, что, следуя такому ходу мыслей, мы наталкиваемся на проблему не

только ипохондрии, но и других актуальных неврозов, неврастении и невроза страха. Но огра-
ничимся вышеизложенным и не будем переступать границы психологии при изучении чисто
психологических явлений, углубляясь так далеко в область физиологического исследования.
Достаточно только упомянуть, что, исходя из данной точки зрения, можно предположить, что
ипохондрия находится в таком же отношении к парафрении, в каком другие актуальные нев-
розы находятся к истерии и неврозу навязчивости, т. е. зависят в такой же степени от Я-либидо,
как те от объект-либидо, а ипохондрический страх находится в таком же взаимоотношении к
Я-либидо, в каком невротический страх относится к объект-либидо. Далее, если мы уже усво-
или себе взгляд, что механизм заболевания и симптомообразования при «неврозах перенесе-
ния», т. е. процесс развития от интроверзии к депрессии, необходимо связывать с накоплением
и застоем либидо объектов, то мы должны также усвоить себе представление о накоплении в
застое Я-либидо и привести его в связь с феноменами ипохондрии и парафрении.

Но тут мы должны будем задать себе другой интересный вопрос: почему такой застой
либидо-Я ощущается как нечто весьма неприятное? Я ограничился бы ответом, что неудо-
вольствие (Unlust) является выражением высшего напряжения, т. е. оно представляет из себя
известную величину материального процесса, ведущего к накоплению внутреннего напря-
жения, воспринимаемого психически как чувство неприятного, неудовольствия. Решающим
моментом в развитии чувства неудовольствия является, однако, не абсолютная величина этого
материального процесса, а скорее известная функция этой абсолютной величины. Стоя на
такой точке зрения, можно решиться подойти вплотную к вопросу, откуда вообще берется
психологическая необходимость переступить границы нарцизма и сосредоточить свое либидо
на объектах. Ответ, вытекающий из общего хода наших рассуждений, следующий: необходи-
мость в этом наступает тогда, когда концентрация либидо на Я переходит определенную гра-
ницу. Сильный эгоизм защищает от болезни, но, в конце концов, необходимо начать любить
для того, чтобы не заболеть, и остается только заболеть, когда вследствие несостоятельности
своей лишаешься возможности любить. Это похоже приблизительно на то, как Е. Helne изоб-
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ражает психогенезис сотворения мира: «Болезнь, вероятно, была последней причиной всего
стремления к творчеству: созидая, мог я выздороветь, созидая, стал я здоров».

Нам известно, что наш душевный аппарат в первую очередь является для нас орудием,
при помощи которого мы справляемся с возбуждениями, обыкновенно воспринимаемыми
нами мучительно и грозящими оказать на нас патогенное влияние. Психическая переработка
этих возбуждений достигает исключительного напряжения, чтобы направить по внутреннему
душевному руслу те возбуждения, которые не способны найти себе непосредственный выход
наружу или для которых в данную минуту не желателен такой выход. Но для такой внутренней
переработки сначала безразлично, производится ли она над реальными или воображаемыми
объектами. Различие проявляется лишь позже, когда переход либидо на нереальные объекты
(Introversio) ведет к застою его. Подобная же внутренняя переработка либидо, вернувшегося
от объектов к Я, делает возможным развитие бреда величия при парафрении; весьма вероятно,
что только после того, как проявляется несостоятельность этого бреда, концентрация либидо
на Я становится патогенной и вызывает процесс, который в дальнейшем развитии своем наблю-
дается нами в форме болезни.

 
* * *

 
Теперь я попробую несколько углубиться в механизм парафрении и изложить некоторые

взгляды, которые, как мне кажется, уже теперь заслуживают внимания. Различие между нар-
цистическими заболеваниями (парафрения, паранойя) и неврозами перенесения я вижу в том,
что либидо, освободившись вследствие несостоятельности данного лица в жизненной борьбе,
не останавливается на объектах фантазии7, а возвращается к Я; бред величия в таком случае
соответствует психическому преодолению этих масс либидо, т. е. интроверзии в область фан-
тазии при «неврозах перенесения»; несостоятельность этой психической деятельности (бреда)
ведет к развитию ипохондрии при парафрении, вполне гомологичной страху при «неврозах
перенесения». Нам известно, что страх этот может смениться дальнейшими продуктами пси-
хической переработки в виде конверзий, «реактивных образований», защитных мер (фобий).
При парафрении вместо всех этих процессов наступает попытка к самоизлечению, которая и
вызывает все наблюдаемые нами явления болезни. Так как парафрения часто – если не в боль-
шинстве случаев – влечет за собой лишь частичный уход либидо от объектов, то в картине ее
можно различить три группы явлений: 1) явления, связанные с сохранившейся нормальностью
или неврозом (остаточные явления); 2) явления болезненного процесса (отход либидо от объ-
ектов, сюда же относятся бред величия, ипохондрия, аффективные нарушения, все регрессии);
3) явления самоизлечения, возвращающего либидо к объектам по образцу истерии (Dementia
praecox, paraphrenia) или по образцу невроза навязчивости (paranoia). Этот возврат привязан-
ности либидо исходит из другого уровня психики и протекает при совершенно других усло-
виях, чем первичные привязанности.

Различие между образовавшимися при таком вторичном возврате либидо к объектам
«неврозами перенесения» и соответствующими картинами нормального Я должно было бы
раскрыть нам самое глубокое понимание структуры нашего душевного аппарата.

Третий подход к изучению нарцизма открывает нам любовная жизнь людей в ее раз-
личной дифференциации у мужчин и женщин. Подобно тому, как Я-либидо оказалось для
нас сначала покрытым либидо-объектом, мы сначала заметили, что ребенок (и юноша) при
выборе своих сексуальных объектов исходит из своих переживаний, связанных с удовлетворе-
нием основных потребностей влечений Я.

7 Как это имеет место при «неврозах перенесения». – Прим. пер.
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Первые автоэротические сексуальные удовлетворения переживаются в связи с важными
для жизни, служащими самосохранению функциями. Сексуальные влечения сначала присо-
единяются к удовлетворению влечений Я и лишь впоследствии приобретают независимую от
последних самостоятельность; это присоединение сказывается, однако, также и в том, что лица,
которые кормят, ухаживают и оберегают ребенка, становятся первыми сексуальными объек-
тами его, как то мать или лицо, заменяющее ее.

Наряду с этим типом и этим источником выбора объекта, который можно назвать ищу-
щим опоры типом, аналитическое исследование познакомило нас еще с одним типом, которого
мы вовсе не ожидали встретить. Мы нашли – особенно ясно это наблюдается у лиц, у которых
развитие либидо перетерпело некоторое нарушение, как, например, у извращенных и гомо-
сексуальных, – что более поздний объект любви избирается этими лицами не по прообразу
матери, а по их собственному. Они, очевидно, в объекте любви ищут самих себя, представляют
из себя такой тип выбора объекта, который следует назвать нарцистическим. Это наблюдение
и послужило самым решающим мотивом, побудившим нас выставить положение, что нарцизм
составляет определенную стадию развития либидо.

 
* * *

 
Мы вовсе не пришли к решению, что все люди распадаются на две резко различные

группы в зависимости от того, имеется ли у них нарцистический или опорный тип выбора
объекта, а предпочитаем допустить, что каждому человеку открыты оба пути выбора объекта,
и предпочтение может быть отдано тому или другому. Мы говорим, что человек имеет перво-
начально два сексуальных объекта: самого себя и воспитывающую его женщину, и при этом
допускаем у каждого человека первичный нарцизм, который иногда может занять доминиру-
ющее положение при выборе объекта.

Сравнение мужчины и женщины показывает, что по отношению к типу выбора объекта
наблюдаются основные, хотя, разумеется, и не абсолютно закономерные различия. Глубокая
любовь к объекту по опорному типу, в сущности, характерна для мужчины. В ней проявля-
ется такая поразительная сексуальная переоценка объекта, которая, вероятно, происходит от
первоначального нарцизма ребенка и выражает перенесение и этого нарцизма на сексуальный
объект. Такая сексуальная переоценка делает возможным появление своеобразного состояния
влюбленности, напоминающего невротическую навязчивость, которое объясняется отнятием
либидо у Я в пользу объекта. Иначе происходит развитие у более частого, вероятно, более
чистого и настоящего типа женщины. Вместе с юношеским развитием и формированием до
того времени латентных женских половых органов наступает в этих случаях усиление перво-
начального нарцизма, неблагоприятно действующего на развитие настоящей, связанной с сек-
суальной переоценкой любви к объекту. Особенно в тех случаях, где развитие сопровождается
расцветом красоты, вырабатывается самодовольство женщины, вознаграждающее ее за то, что
социальные условия так урезали ее свободу в выборе объекта.

Строго говоря, такие женщины любят самих себя с той же интенсивностью, с какой их
любит мужчина. У них и нет потребности любить, а быть любимой, и они готовы удовле-
твориться с мужчиной, отвечающим этому главному для них условию. Значение этого жен-
ского типа в любовной жизни людей нужно признать очень большим. Такие женщины больше
всего привлекают мужчин не только по эстетическим мотивам, так как они обычно отлича-
ются большой красотой, но также и вследствие интересной психологической констелляции. А
именно нетрудно заметить, что нарцизм какого-нибудь лица, по-видимому, очень привлекает
тех людей другого типа, которые отказались от переживания своего нарцизма в полном его
объеме и стремятся к любви к объекту; прелесть ребенка заключается в значительной степени
в его нарцизме, самодовольстве и недоступности так же, как и прелесть некоторых животных,
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которые производят впечатление, будто им все в мире безразлично, как, например, кошки и
большие хищники, и даже великие преступники, и юмористы в поэзии захватывают нас бла-
годаря той нарцистической последовательности, с которой они умеют отстранять от своего Я
все, их принижающее. Словно мы завидуем им за то, что они сохранили счастливое душев-
ное состояние неуязвимой позиции либидо, от которой мы уже давно отказались. Но боль-
шая прелесть нарцистической женщины не лишена и оборотной стороны медали; добрая доля
неудовлетворенности влюбленного мужчины, сомнения в любви женщины, жалобы на загадоч-
ность ее существа коренятся в этом несовпадении типов выбора объекта. Быть может, нелишне
будет здесь подчеркнуть, что при описании любви у женщины я далек от какой-либо тенден-
ции унизить женщину. Помимо того что мне чужды вообще какие бы то ни было тенденции,
мне также известно, что такое развитие в различных направлениях дифференциации функций
соответствует очень сложным биологическим отношениям; далее я готов допустить, что име-
ется много женщин, любящих по мужскому типу, и у них развивается и имеющаяся у такого
типа сексуальная переоценка.

Но и для нарцистических, оставшихся холодными к мужчине, женщин остается откры-
тым путь, ведущий их к настоящей любви к объекту. В ребенке, которого они родят, находят
они как бы часть собственного тела в виде постороннего объекта, которому они могут подарить
всю полноту любви к объекту, исходя из нарцизма. Другим женщинам не надо даже дожидаться
ребенка, чтобы сделать в своем развитии шаг от (вторичного) нарцизма к любви к объекту.
Сами же они до периода половой зрелости чувствовали себя как бы мальчиками, и некоторый
период их развития отличался мужским характером; после того как с наступлением женской
зрелости такого рода проявления исчезли, у них сохраняется способность испытывать влече-
ние к определенному мужскому идеалу, являющемуся, в сущности, продолжением того маль-
чишеского существа, каким они прежде были.

 
«Функциональные феномены»

 
Я хочу оставить в стороне вопрос о том, каким нарушениям подвержен первоначаль-

ный нарцизм ребенка, при помощи каких реакций он сопровождается в этих нарушениях и по
каким путям при этом он вынужден идти, – этот важный научный вопрос еще ждет разработки.
Самую важную часть его можно выделить в качестве комплекса кастрации (страх за penis у
мальчика, зависть из-за penis’a у девочки) и привести в связь с влиянием раннего запугивания
в сексуальных вопросах. Психоаналитическое исследование, дающее нам обычно возможность
проследить судьбу изолированных от влечений, когда они находятся в противоречии друг к
другу, позволяет нам прийти к заключениям относительно того времени и того психического
состояния, когда влечения другого рода действуют еще совместно и неразрывно смешаны в
качестве нарцистических интересов. Из этого взаимоотношения Adler создал свой «мужской
протест», которому он приписывает роль почти единственной творческой силы при образова-
нии характера и неврозов, причем в основание его он кладет не нарцистическое, т. е. все-таки
либидинозное влечение, а социальную оценку. С точки зрения психоаналитического исследо-
вания мною признавалось с самого начала существование и значение «мужского протеста»,
но вразрез с мнением Adler ‘а я отстаивал его нарцистическую природу и происхождение из
«кастрационного комплекса». Он составляет только черту характера, в генезисе которого при-
нимает участие наряду с другими факторами, и совершенно непригоден для объяснения про-
блемы неврозов, в которых Adler считается только с тем, насколько они обслуживают интересы
Я. Мне кажется совершенно невозможным построить генезис неврозов на узкой базе кастра-
ционного комплекса у мужчин среди других видов сопротивления излечению невроза. Мне
известны, наконец, случаи неврозов, в которых мужской протест, или в нашем смысле кастра-
ционный комплекс, не играет вовсе патологической роли или вообще не встречается.
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Наблюдение над нормальным взрослым человеком показывает, что его детский бред
величия ослаблен, и психические признаки, по которым мы заключаем о его инфантильном
нарцизме, сглажены. Что же сталось с его Я-либидо (Ich libido)? Должны ли мы полагать, что
все оно ушло целиком на привязанность к объекту? Эта возможность, очевидно, противоречит
всему характеру наших объяснений; но психология вытеснения указывает нам на возможность
другого ответа на этот вопрос.

Мы уже знаем, что либидинозные влечения подвержены участи патогенного вытеснения,
если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под
последним условием не понимается, что у личности об этих представлениях имеется только
интеллектуальное знание и что она постоянно признает за этими представлениями руководя-
щее значение в жизни и подчиняется содержащимся в них требованиям. Вытеснение, как мы
сказали, исходит от Я – точнее сказать, из самоуважения Я. Те же впечатления, переживания,
импульсы, желания, которые один человек у себя допускает или, по крайней мере, сознательно
перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются даже до того,
как они достигают сознания. Но различие между обоими, обусловливающее вытеснение, легко
формулировать в выражениях, допускающих применение по данному вопросу теории либидо.
Мы можем сказать: один создал идеал, с которым он сравнивает свое действительное Я, между
тем как у другого такой идеал отсутствует. Образование идеала является, таким образом, усло-
вием вытеснения со стороны Я.

Этому идеалу Я досталась та любовь к себе, которой в детстве пользовалось действитель-
ное Я. Нарцизм оказывается перенесенным на это новое идеальное Я, которое, подобно инфан-
тильному, обладает всеми ценными совершенствами. Человек оказался в данном случае, как
и во всех других случаях, в области либидо не в состоянии отказаться от некогда испытанного
удовлетворения. Он не хочет поступиться нарцистическим совершенством своего детства, и
когда со временем и с возрастом ставит перед самим собой его как идеал, то это есть только
возмещение утерянного нарцизма детства, когда он сам был собственным идеалом.

Само собой напрашивается в таком случае исследование взаимоотношений между этим
образованием идеала и сублимированием. Сублимирование – процесс, происходящий с объ-
ектом либидо, и состоит в том, что влечение переходит на иную цель, далекую от сексуального
удовлетворения; суть при этом заключается в отвлечении от сексуального. Идеализация – про-
цесс, происходящий с объектом, благодаря которому этот объект, не изменяясь в своей сущ-
ности, становится психически более значительным и получает более высокую оценку. Идеа-
лизация одинаково возможна как в области Я-либидо, так и объект-либидо. Так, например,
половая переоценка объекта является его идеализацией. Поэтому, поскольку сублимирование
описывает нечто происходящее с влечением, а идеализация – с объектом, их приходится счи-
тать различными понятиями. Но если изменить точку зрения, то можно идеализацию описать
как своего рода сублимирование в широком смысле слова.

 
* * *

 
В ущерб правильному пониманию часто смешивают образование Я-идеала с сублимиро-

ванием влечения. Тот, кто отказался от своего нарцизма во имя высокого Я-идеала, не должен
еще благодаря этому непременно успешно сублимировать свои либидинозные влечения. Хотя
Я-идеал и требует такого рода сублимирования, но не может его вынудить; сублимирование
остается особым процессом, развитие которого совершенно не зависит от того, чем этот про-
цесс вызван. Именно у невротиков можно найти самые резкие различия в степени развития Я-
идеала и сублимирования примитивных либидинозных влечений, и в общем гораздо труднее
убедить идеалиста в том, что либидо его находит нецелесообразное применение, чем простого,
скромного в своих требованиях человека. Также совершенно различно отношение образова-
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ния идеала и сублимирования к тому, что обусловливает невроз. Образование идеала, как мы
слышали, повышает требования Я и является самым сильным благоприятствующим моментом
для вытеснения; сублимирование представляет из себя тот выход, благодаря которому это тре-
бование может быть исполнено без всякого вытеснения.

Ничего не было бы удивительного, если бы нам удалось найти особую психическую
инстанцию, имеющую своим назначением обеспечить нарцистическое удовлетворение, исхо-
дящее из идеала Я, и с этой целью беспрерывно наблюдающую за действительным Я, сравнивая
его с идеалом. Если подобная инстанция существует, то для нас, понятно, исключается воз-
можность открыть ее; мы можем только узнать ее как таковую и признать, что то, что мы назы-
ваем своей совестью, носит все признаки такой инстанции. Признание этой инстанции дает
нам возможность понять так называемый бред отношений (Beachtunge-Beobachtungswahn),
который так ясно проявляется в симптоматологии параноидных заболеваний, но встреча-
ется и как изолированное заболевание или вплетается в картину неврозов перенесения
(Ubertragungsneurosen). Больные жалуются тогда на то, что все их мысли известны, за всеми
их действиями наблюдают и следят, о бдительности этой инстанции их информируют голоса,
которые – что особенно характерно – обращаются к ним в третьем лице («а вот теперь она
думает об этом, сейчас он уходит»). Эта жалоба правильна, она рисует истинное положение
вещей. Подобная сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и крити-
кует, действительно существует даже у всех нас в нормальной жизни. Бред наблюдения изоб-
ражает ее в первоначальной регрессивной форме, при этом раскрывает ее генезис и основа-
ние – почему больной и восстает против нее.

Побуждением к образованию идеала Я, стражем которого призвана быть совесть, послу-
жило влияние критики родителей, воплощенное в слуховых галлюцинациях, а к родителям со
временем примкнули воспитатели, учителя и весь необозримый и неопределенный сонм дру-
гих лиц, составляющих общественную среду (окружающие, общественное мнение).

Большие количества, преимущественно гомосексуального либидо, принимают, таким
образом, участие в образовании нарцистического идеала Я и в сохранении этого идеала нахо-
дят применение и удовлетворение. Институт совести сначала был, в сущности, воплощением
родительской критики, в дальнейшем критики общества – процесс, который повторяется в тех
случаях, когда под влиянием сначала внешнего запрета или препятствия развивается склон-
ность к вытеснению. Благодаря болезни проявляются слуховые галлюцинации в виде голо-
сов, как и неопределенная масса лиц, олицетворяемая этими голосами, и в такой болезненной
форме воспроизводится регрессивно история развития совести. А возмущение против этой
цензорской инстанции происходит оттого, что личность больного, соответственно основному
характеру болезни, стремится освободиться от всех этих влияний, начиная с родительского,
отвлекая от них гомосексуальное либидо. Совесть, регрессивное изображение которой пред-
ставляет из себя галлюцинации, выступает тогда против личности в форме враждебного вли-
яния извне.

Жалобы параноиков показывают также, что самокритика совести, по существу, совпадает
с самонаблюдением, на котором зиждется. Психическая инстанция, взявшая на себя функцию
совести, тут начинает служить целям того же внутреннего самоисследования, которое достав-
ляет философии материю для ее мыслительных операций. Это, должно быть, имеет значение
для развития склонности к конструированию спекулятивных систем, которой отличается пара-
нойя8.

8 Только в виде предположения прибавляю, что с развитием и укреплением этой наблюдательной субстанции, вероятно,
связано позднее появление субъективной памяти и сознания времени, не имеющего значения для бессознательных процессов.
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* * *

 
Для нас важно будет открыть и в других областях признаки деятельности этой критику-

ющей и наблюдающей деятельности, усиление которой ведет к развитию совести и философ-
ского самосознания. К этим признакам я отношу то, что Н. Silberer описал под названием
«функционального феномена», – одно из немногих дополнений к изучению о сновидениях,
ценность которого неоспорима. Silberer, как известно, показал, что в состояниях между сном
и бодрствованием можно непосредственно наблюдать превращение мыслей в зрительные кар-
тины, но что при таких условиях часто представляется в виде картины не содержание мыс-
лей, а состояние (предрасположение к усталости и т. д.), в котором находится борющееся со
сном лицо. Также он показал, что некоторые окончания и отрывки из содержания сновиде-
ний означают только то, что спящий сам начинает сознавать состояние сна и пробуждения.
Он доказал таким образом, что самонаблюдение в смысле параноического бреда наблюдения
(Beobachtungswahn) принимает участие в образовании сновидений. Это участие непостоянно.
Вероятно, я его потому проглядел, что оно не играет большой роли в моих собственных снах;
у философски одаренных, привыкших к самосозерцанию лиц оно может быть очень ясно.

Вспомним, как мы уже нашли, что образование сновидений происходит под властью цен-
зуры, которая требует искажения мыслей сновидения. Под этой цензурой мы не представляем
себе какой-либо особенной силы, а воспользовались этим словом для обозначения вытесня-
ющих тенденций, направленных на мысли сновидений, во власти которых «я» находится, и
если мы больше углубимся в подробности структуры «я», то сможем в идеале Я и динамиче-
ских проявлениях совести узнать также цензора сновидений. Если этот цензор хоть немного
наблюдает за душевными процессами во время сна, то вполне понятно, чем обусловлена его
деятельность, т. е. что – самонаблюдение и самокритика в замечаниях вроде: теперь он слиш-
ком хочет спать, чтобы думать, теперь он просыпается и входит в содержание сновидений 9.

С этой точки зрения мы должны попытаться рассмотреть вопрос о самочувствии у нор-
мального и у невротиков.

Самочувствие кажется прежде всего выражением величины Я независимо от того, из чего
оно состоит. Все, чем владеешь и что достигнуто, всякий подтвержденный опытом остаток
примитивного чувства всемогущества содействует поднятию самочувствия.

Придерживаясь нашего различия между сексуальными влечениями Я, мы должны при-
знать за самочувствием особенно сильную зависимость от нарцистического либидо. При этом
мы опираемся на два основных факта; что при парафрениях самочувствие повышено, а при
неврозах перенесения понижено и что в любовной жизни у нелюбимого человека принижается
самочувствие, а у любимого – повышается. Мы указали, что быть любимым составляет цель и
дает удовлетворение при нарцистическом выборе объекта.

Далее легко наблюдать, что либидо, привязанное к объектам, не повышает самочувствия.
Зависимость от любимого действует принижающим образом: кто влюблен – тот удручен. Кто
любит, тот, так сказать, лишился части своего нарцизма и может его вернуть, лишь будучи
любимым. При всех этих взаимоотношениях самочувствие, кажется, остается в зависимости
от того, какую долю в любовной жизни занимает нарцизм.

Сознание своей импотенции, собственной невозможности любить вследствие душевного
или телесного заболевания действует в высшей степени принижающе на самочувствие. Здесь,
по моему мнению, нужно искать один из источников так охотно выставляемого невротиками
напоказ чувства своей малоценности. Но главным источником этих чувств является обеднение

9 Я не могу в этом месте решить вопроса, может ли отделение этой сонзорной инстанции от остального Я психологически
обосновать философское сознание от самосознания.
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Я (Ichverarmung), которое вытекает из необычайно больших привязанностей либидо к объек-
там за счет Я, т. е. повреждение Я вследствие сексуальных стремлений, не поддающихся более
его контролю.

A. Adler правильно подчеркнул, что сознание собственной органической малоценности
действует возбуждающе на работоспособность душевной жизни и вызывает повышенную про-
дуктивность посредством сверхкомпенсаций. Но было бы большим преувеличением объяс-
нять всякую большую трудоспособность этой первоначальной малоценностью органов. Не все
художники страдают недостатком зрения, не все ораторы были сперва заиками: есть много
проявлений исключительной трудоспособности на почве прекрасной физической одаренности
органов. В этиологии неврозов органическая малоценность играет первоначальную роль, такую
же, как актуальное восприятие для образования сновидений. Невроз пользуется ею как пред-
логом, как и всякими другими подходящими моментами. Но если поверишь невротической
пациентке, что она должна была заболеть потому, что она некрасива, неправильно сложена,
непривлекательна, так что ее никто не может любить, то следующая же больная докажет про-
тивное, упорствуя в своем неврозе и отказе от всего полового, хотя она кажется необычайно
обворожительной и желанной. Истерические женщины в большинстве случаев принадлежат
к типу привлекательных и даже красивых представительниц своего пола, а с другой стороны,
так часто встречающиеся у низших классов нашего общества безобразие и уродство органов и
телесных пороков не вызывают увеличения числа невротических заболеваний в их среде.

Отношение самочувствия к эротике (и к либидинозным привязанностям и к объектам)
можно формулировать следующим образом: нужно различать два случая – оправдывает ли Я
эти любовные привязанности или, напротив, они подверглись вытеснению. В первом случае
(при оправдываемом Я израсходовании либидо) любовь ценится, как и всякое другое актив-
ное проявление Я. Любовь сама по себе с ее тоской и страданиями понижает самочувствие,
но быть любимым, находить взаимность в любви, обладать любимым объектом – все это под-
нимает снова самочувствие. При вытеснении либидо привязанности любви чувствуются как
жестокое унижение Я: любовное удовлетворение невозможно, обогащение Я возможно только
в том случае, если либидо будет снова отнято от объектов и возвращено Я. Такое возвраще-
ние объект-либидо к Я, превращение его в нарцизм как бы снова создает условия счастливой
любви, а с другой стороны, реальная счастливая любовь соответствует тому первичному состо-
янию, в котором объект и либидо неразличимы.

 
«Я-идеал»

 
Ввиду важности предмета и трудности разобраться в нем позволительно будет набросать

здесь вкратце и другие, не приведенные еще в полный порядок взгляды и мнения.
Развитие Я связано с отходом от первичного нарцизма и вызывает интенсивное стрем-

ление опять вернуться к нему. Отход этот происходит посредством перемещения либидо на
названный извне идеал Я, а удовлетворение придается осуществлением этого идеала. Одно-
временно Я отдает свои либидинозные привязанности объектам. Ради этих привязанностей,
как идеал Я, оно само становится беднее в отношении либидо и вторично обогащается им
посредством удовлетворения от объектов благодаря воплощению идеала.

Известная доля самочувствия первична, это остаток детского нарцизма, другая часть
исходит от подтвержденного опытом всемогущества (воплощения Я-идеала), третья часть – из
удовлетворения объект-либидо.

Я-идеал поставил удовлетворение либидо на обьектах в тяжелые условия, так как через
посредство своей цензуры он заставляет отказаться от некоторых частных форм удовлетворе-
ния как от недопустимых. Там, где такой Я-идеал не развился, там соответствующее сексуаль-
ное стремление входит неизмененным в состав личности в виде перверзий. Быть опять своим



Э.  Эриксон, З.  Фрейд.  ««Сценарий жизни». Комплекс детских травм (сборник)»

23

собственным идеалом даже в отношении своих сексуальных стремлений, как это было в дет-
стве, – вот чего люди стремятся достичь как высшего счастья.

Влюбленность состоит в излиянии Я-либидо на объект. Она обладает достаточной силой,
чтобы уничтожить вытеснения и восстановить перверзии. Она поднимает сексуальный объект
до степени сексуального идеала. Так как она происходит по объектному или опорному типу на
почве осуществления инфантильных условий любви, то можно сказать: все, что осуществляет
эти условия любви, идеализируется.

Сексуальный идеал может вступить с Я-идеалом в интересное отношение взаимопо-
мощи. Там, где нарцистическое удовлетворение наталкивается на реальные препятствия, сек-
суальный идеал может быть исследован для того, чтобы получить взамен его удовлетворение.
Иногда любовь по типу нарцистического выбора объекта – то, чем человек был и перестал
быть, или то, что имеет такие качества, которыми вообще не обладаешь. Формула, соответ-
ствующая параллельно предыдущей, гласит: любят то, что обладает теми качествами, которых
не хватает Я для достижения своего идеала. Этот случай помощи имеет особое значение для
невротика, Я которого беднеет благодаря чрезмерной привязанности к объекту и не в состо-
янии осуществить свой Я-идеал. Он ищет тогда возврата к нарцизму от своего расточитель-
ного израсходования либидо на объекты, избирая себе по нарцистическому типу сексуальный
идеал, который обладает недосягаемыми для него, невротика, качествами. Это и есть излече-
ние через любовь, которое он обычно предпочитает аналитическому. Он и не верит в другой
механизм исцелений, с ожиданием именно такого исцеления он большей частью приступает
к лечению и связывает это ожидание с личностью лечащего его врача. Этому типу исцеления
препятствует неспособность больного любить всех вследствие его больших вытеснений. Если
лечение до известной степени помогло против последних, то часто наступает неожиданный
успех, заключающийся в том, что больной отказывается от дальнейшего лечения для того,
чтобы сделать выбор в любви и предоставить дальнейшее выздоровление влиянию совместной
жизни с любимым человеком. С таким исходом можно было бы охотно мириться, если бы он
не заключал в себе все опасности удручающей зависимости от этого нового спасителя в беде.

От идеала Я широкий путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал, помимо
индивидуального, имеет еще социальную долю, он является также общим идеалом семьи,
сословия, нации. Кроме нарцистического либидо, он захватил также большое количество гомо-
сексуального либидо данного лица, которому таким путем возвращено Я. Неудовлетворение
вследствие неосуществления этого идеала освобождает гомосексуальное либидо, которое пре-
вращается в создание своей вины (социальный страх). Сознание вины было сначала страхом
перед наказанием родителей, правильней – перед лишением их любви, позже место родителей
заняла неопределенная масса современников. Таким образом, понятным становится частое
заболевание паранойей вследствие обиды, нанесенной Я, благодаря невозможности найти удо-
влетворение в области Я-идеала, а также совпадение в идеале Я образования идеала и субли-
мирования и разрушения сублимирования, а иногда при парафренических заболеваниях пол-
ные перемены в области идеалов.
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По ту сторону принципа удовольствия

(из одноименной работы Зигмунда Фрейда)

 
 
I
 

В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение пси-
хических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия (Lustprinzip), воз-
буждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направ-
ление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с
устранением неудовольствия (Unlust) или получением удовольствия (Lust). Рассматривая изу-
чаемые нами психические процессы в связи с таким характером их протекания, мы вводим
тем самым в нашу работу «экономическую» точку зрения. Мы полагаем, что теория, кото-
рая, кроме топического и динамического моментов, учитывает еще и экономический, является
самой совершенной, какую только мы можем себе представить в настоящее время, и заслужи-
вает названия метапсихологической.

При этом для нас совершенно не важно, насколько с введением «принципа удовольствия»
мы приблизились или присоединились к какой-либо определенной, исторически обоснованной
философской системе. К таким спекулятивным положениям мы приходим путем описания и
учета фактов, встречающихся в нашей области в каждодневных наблюдениях. Приоритет и
оригинальность не являются целью психоаналитической работы, и явления, которые привели
к установлению этого принципа, настолько очевидны, что почти невозможно проглядеть их.
Напротив, мы были бы очень признательны той философской или психологической теории,
которая могла бы нам пояснить, каково значение того императивного характера, какой имеет
для нас чувство удовольствия или неудовольствия.

К сожалению, нам не предлагают ничего приемлемого в этом смысле. Это самая тем-
ная и недоступная область психической жизни, и если для нас никак невозможно обойти ее
совсем, то, по моему мнению, самое свободное предположение будет и самым лучшим. Мы
решились поставить удовольствие и неудовольствие в зависимость от количества имеющегося
в душевной жизни и не связанного как-либо возбуждения таким образом, что неудовольствие
соответствует повышению, а удовольствие – понижению этого количества. При этом мы не
думаем о простом отношении между силой этих чувств и теми количественными изменени-
ями, которыми они вызваны; менее же всего, согласно со всеми данными психофизиологии,
можно предполагать здесь прямую пропорциональность; возможно, что решающим моментом
для чувства является большая или меньшая длительность этих изменений. Возможно, что экс-
перимент нашел бы себе доступ в эту область; для нас, аналитиков, трудно посоветовать даль-
нейшее углубление в эту проблему, поскольку здесь нами не будут руководить совершенно
точные наблюдения.

Для нас, однако, не может быть безразличным то, что такой глубокий исследователь,
как Т. Фехнер, выдвинул теорию удовольствия и неудовольствия, в существенном совпа-
дающую с той, к которой приводит нас психоаналитическая работа. Положение Фехнера,
высказанное в небольшой статье «Einige Ideen zur Schop-fimgs und Entwicklungsgeschichte der
Organismen» (1873, Abschn. 9. Zusatz, S. 94), гласит следующее: «Поскольку определенные
стремления всегда находятся в связи с удовольствием или неудовольствием, можно также удо-
вольствие и неудовольствие мыслить в психофизической связи с условиями устойчивости и
неустойчивости, и это позволяет обосновать развитую мной в другом месте гипотезу, что вся-
кое психофизическое движение, переходящее за порог сознания, связано до известной степени
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с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной устойчивости,
и – с неудовольствием, когда, также переходя известный предел, оно отдаляется от этого; между
обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудоволь-
ствия, в определенных границах лежит известная область чувственной индифферентности…»

Факты, побудившие нас признать господство принципа удовольствия в психической
жизни, находят свое выражение также в предположении, что психический аппарат обладает
тенденцией удерживать имеющееся в нем количество возбуждения на возможно более низ-
ком или, по меньшей мере, постоянном уровне. Это то же самое, лишь выраженное иначе,
так как если работа психического аппарата направлена к тому, чтобы удерживать количе-
ство возбуждения на низком уровне, то все, что содействует нарастанию напряжения, должно
быть рассматриваемо как нарушающее нормальные функции организма, то есть как неудо-
вольствие. Принцип удовольствия выводится из принципа константности (Konstanzprinzip). В
действительности к принципу константности приводят нас те же факты, которые заставляют
нас признать принцип удовольствия. При подробном рассмотрении мы найдем также, что эта
предполагаемая нами тенденция душевного аппарата подчиняется в качестве частного случая
указанной Фехнером тенденции к устойчивости, с которой он поставил в связь ощущение удо-
вольствия и неудовольствия.

Мы должны, однако, сказать, что, собственно, неправильно говорить о том, что принцип
удовольствия управляет течением психических процессов. Если бы это было так, то подавля-
ющее большинство наших психических процессов должно было бы сопровождаться удоволь-
ствием или вести к удовольствию, в то время как весь наш обычный опыт резко противоречит
этому. Следовательно, дело может обстоять лишь так, что в душе имеется сильная тенденция
к господству принципа удовольствия, которой, однако, противостоят различные другие силы
или условия, и, таким образом, конечный исход не всегда будет соответствовать принципу удо-
вольствия. Сравним примечание Фехнера при подобном же рассуждении: «Причем, однако,
стремление к цели еще не означает достижения этой цели, и вообще цель достижима только в
приближении…» Если мы теперь обратимся к вопросу, какие обстоятельства могут затруднить
осуществление принципа удовольствия, то мы снова вступим на твердую и известную почву и
можем в широкой мере использовать наш аналитический опыт.

Первый закономерный случай такого торможения принципа удовольствия нам известен.
Мы знаем, что принцип удовольствия присущ первичному способу работы психического аппа-
рата и что для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала
оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным.

Под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип сменяется «прин-
ципом реальности», который, не оставляя конечной цели – достижения удовольствия, откла-
дывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном околь-
ном пути к удовольствию. Принцип удовольствия остается еще долгое время господствовать
в сфере трудно «воспитываемых» сексуальных влечений, и часто бывает так, что он в сфере
этих влечений или же в самом «я» берет верх над принципом реальности даже во вред всему
организму.

Между тем несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объ-
ясняет нам лишь незначительную, и притом не самую главную, часть опыта, связанного с неудо-
вольствием. Другой, не менее закономерный источник неудовольствия заключается в конфлик-
тах и расщеплениях психического аппарата, в то время как «я» развивается до более сложных
форм организации. Почти вся энергия, заполняющая этот аппарат, возникает из наличеству-
ющих в нем влечений, но не все эти влечения допускаются до одинаковых фаз развития. Вме-
сте с тем постоянно случается так, что отдельные влечения или их компоненты оказываются
несовместимыми с другими в своих целях или требованиях и не могут объединиться во всео-
хватывающее единство нашего «я». Благодаря процессу вытеснения они откалываются от этого
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единства, задерживаются на низших ступенях психического развития, и для них отнимается на
ближайшее время возможность удовлетворения. Если им удается, что легко случается с вытес-
ненными сексуальными влечениями, окольным путем достичь прямого удовлетворения или
замещения его, то этот успех, который вообще мог бы быть удовольствием, ощущается «я» как
неудовольствие. Вследствие старого вытеснения конфликта принцип удовольствия испытывает
новый прорыв как раз тогда, когда известные влечения были близки к получению, согласно
тому же принципу, нового удовольствия. Детали этого процесса, посредством которого вытес-
нение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, еще недостаточно
поняты или не могут быть ясно описаны, но бесспорно, что всякое невротическое неудоволь-
ствие есть подобного рода удовольствие, которое не может быть воспринято как таковое.

Оба отмеченных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают полностью
всего многообразия наших неприятных переживаний, но об остальной их части можно, по-
видимому, утверждать с полным правом, что ее существование не противоречит господству
принципа удовольствия. Ведь чаще всего нам приходится ощущать неудовольствие от воспри-
ятия (Wahrnehmungsunlust), будь то восприятие напряжения от неудовлетворенных влечений
или внешнее восприятие, все равно, является ли оно мучительным само по себе или же воз-
буждает в психическом аппарате неприятные ожидания, признаваемые им в качестве «опас-
ности». Реакция на требования этих влечений и сигналы опасности, в которых, собственно, и
выражается деятельность психического аппарата, может быть должным образом направляема
принципом удовольствия или видоизменяющим его принципом реальности. Это как будто бы
не заставляет признать дальнейшее ограничение принципа удовольствия, и как раз исследова-
ние психической реакции на внешние опасности может дать новый материал и новую поста-
новку для обсуждаемой здесь проблемы…

 
II

 
Уже давно описано то состояние, которое носит название «травматического невроза»

и наступает после таких тяжелых механических потрясений, как столкновение поездов и дру-
гие несчастья, связанные с опасностью для жизни. Ужасная, только недавно пережитая война
подала повод к возникновению большого количества таких заболеваний и положила конец
попыткам сводить это заболевание к органическому поражению нервной системы вследствие
влияния механического воздействия. Картина состояния при травматическом неврозе прибли-
жается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее
сильно выраженными признаками субъективных страданий, близких к ипохондрии или мелан-
холии, и симптомами широко разлитой общей слабости и нарушения психических функций.
Полного понимания как военных неврозов, так и травматических неврозов мирного времени
мы еще не достигли. В военных неврозах, с одной стороны, проясняет дело, но вместе с тем
и запутывает то, что та же картина болезни иногда возникала и без участия грубого меха-
нического повреждения. В обыкновенном травматическом неврозе привлекают внимание две
основные возможности: первая – когда главным этиологическим условием является момент
внезапного испуга, и вторая – когда одновременно перенесенное ранение или повреждение
препятствовало возникновению невроза.

Испуг (Schreck), страх (Angst), боязнь (Furcht) неправильно употребляются как сино-
нимы. В их отношении к опасности их легко разграничить. Страх означает определенное состо-
яние ожидания опасности и приготовление к последней, если она даже и неизвестна; боязнь
предполагает определенный объект, которого боятся; испуг имеет в виду состояние, возника-
ющее при опасности, когда субъект оказывается к ней не подготовлен, он подчеркивает момент
неожиданности. Я не думаю, что страх может вызвать травматический невроз; в страхе есть
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что-то, что защищает от испуга и, следовательно, защищает и от невроза, вызываемого испу-
гом. К этому положению мы впоследствии еще вернемся.

Изучение сновидения мы должны рассматривать как самый надежный путь к исследо-
ванию глубинных психических процессов. Состояние больного травматическим неврозом во
время сна носит тот интересный характер, что он постоянно возвращает больного в ситуа-
цию катастрофы, поведшей к его заболеванию, и больной просыпается с новым испугом. К
сожалению, этому слишком мало удивляются. Обычно думают, что это только доказательство
силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, если это впечатление не
оставляет больного даже во сне. Больной, если можно так выразиться, фиксирован психически
на этой травме. Такого рода фиксация на переживаниях, вызвавших болезнь, давно уже нам
известна при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году выставили такое положение: истерики по
большей части страдают от воспоминаний. И при так называемых «военных» неврозах иссле-
дователи, например Ференци и Зиммель, объясняют некоторые моторные симптомы как след-
ствие фиксации на моменте травмы.

Однако мне неизвестно, чтобы больные травматическим неврозом в бодрственном состо-
янии уделяли много времени воспоминаниям о постигшем их несчастном случае. Возможно,
что они, скорее, стараются вовсе о нем не думать. Принимая как само собой разумеющееся,
что сон снова возвращает их в обстановку, вызвавшую их болезнь, они обычно не считаются с
природой сна. Природе сна больше отвечало бы, если бы сон рисовал больному сцены из того
времени, когда он был здоров, или картины ожидаемого выздоровления. Если мы не хотим,
чтобы сны травматических невротиков ввели нас в заблуждение относительно тенденции сно-
видения исполнять желание, нам остается заключить, что в этом состоянии функция сна так же
нарушена и отклонена от своих целей, как и многое другое, или мы должны были бы подумать
о загадочных мазохистских тенденциях «я».

Я предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к
изучению работы психического аппарата в его наиболее ранних нормальных формах деятель-
ности. Я имею в виду игру детей.

Различные теории детской игры лишь недавно сопоставлены и оценены с аналитической
точки зрения З. Пфейфером в «Imago». Я могу здесь лишь сослаться на эту работу. Эти теории
пытаются разгадать мотивы игры детей, не выставляя на первый план экономическую точку
зрения, то есть учитывая получение удовольствия. Не имея в виду охватить все многообразия
проявлений игры, я использовал представившийся мне случай разъяснить первую самостоя-
тельно созданную игру полуторагодовалого ребенка. Это было больше чем мимолетное наблю-
дение, так как я жил в течение нескольких недель под одной крышей с этим ребенком и его
родителями, и наблюдение мое продолжалось довольно долго, пока это загадочное и постоянно
повторяемое действие не раскрыло передо мной свой смысл.

Ребенок был не слишком развит интеллектуально, он говорил в свои полтора года только
несколько понятных слов и произносил, кроме того, много полных значения звуков, которые
были понятны окружающим. Он хорошо понимал родителей и единственную прислугу, и его
хвалили за его «приличный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, честно соблю-
дал запрещение трогать некоторые вещи и ходить, куда нельзя, и прежде всего он никогда не
плакал, когда мать оставляла его на целые часы, хотя он и был нежно привязан к матери, кото-
рая не только сама кормила своего ребенка, но и без всякой посторонней помощи ухаживала
за ним и нянчила его. Этот славный ребенок обнаружил беспокойную привычку забрасывать
все маленькие предметы, которые ему попадали, далеко от себя в угол комнаты, под кровать
и проч., так что разыскивание и собирание его игрушек представляло немалую работу. При
этом он произносил с выражением заинтересованности и удовлетворения громкое и продолжи-
тельное «о-о-о-о!», которое, по единогласному мнению матери и наблюдателя, было не просто
междометием, но означало «прочь» (Fort). Я наконец заметил, что это игра и что ребенок все
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свои игрушки употреблял только для того, чтобы играть ими, отбрасывая их прочь. Однажды
я сделал наблюдение, которое укрепило это мое предположение. У ребенка была деревянная
катушка, которая была обвита ниткой. Ему никогда не приходило в голову, например, тащить
ее за собой по полу, то есть пытаться играть с ней, как с тележкой, но он бросал ее с большой
ловкостью, держа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка исчезала за ней, и произ-
носил при этом свое многозначительное «о-о-о-о!», затем снова вытаскивал катушку за нитку
из кровати и встречал ее появление радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, исчез-
новение и появление, из которых по большей части можно было наблюдать только первый акт,
который сам по себе повторялся без устали в качестве игры, хотя большее удовольствие, без-
условно, связывалось со вторым актом.

Толкование игры не представляло уже труда. Это находилось в связи с большой культур-
ной работой ребенка над собой, с ограничением своих влечений (отказом от их удовлетворе-
ния), сказавшимся в том, что ребенок не сопротивлялся больше уходу матери. Он возмещал
себе этот отказ тем, что посредством бывших в его распоряжении предметов сам представлял
такое исчезновение и появление как бы на сцене. Для аффективной оценки этой игры безраз-
лично, конечно, сам ли ребенок изобрел ее или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес
должен остановиться на другом пункте. Уход матери не может быть для ребенка приятным или
хотя бы безразличным. Как же согласуется с принципом удовольствия то, что это мучитель-
ное переживание ребенок повторяет в виде игры? Может быть, на это ответят, что этот уход
должен сыграть роль залога радостного возвращения, собственной целью игры и является это
последнее. Этому противоречило бы наблюдение, которое показывало, что первый акт, уход
как таковой, был инсценирован ради самого себя, для игры, и даже гораздо чаще, чем вся игра
в целом, доведенная до приятного конца.

Анализ такого единичного случая не дает точного разрешения вопроса. При беспри-
страстном размышлении возникает впечатление, что ребенок сделал это переживание предме-
том своей игры по другим мотивам. Он был до этого пассивен, был поражен переживанием и
ставит теперь себя в активную роль, повторяя это же переживание, несмотря на то что оно при-
чиняет неудовольствие, в качестве игры. Это побуждение можно было бы приписать стремле-
нию к овладению (Bemachtigungstrieb), независимому от того, приятно ли воспоминание само
по себе или нет. Но можно попытаться дать и другое толкование. Отбрасывание предмета,
так что он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мщения
матери за то, что она ушла от ребенка, и может иметь значение упрямого непослушания: «Да,
иди прочь, мне тебя не надо, я сам тебя отсылаю». Этот же самый ребенок, которого я наблю-
дал в возрасте 11/2 года, при его первой игре, имел обыкновение годом позже бросать об пол
игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» («Gen in Krieg!») Ему
тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он вовсе не чувство-
вал отсутствия отца, но обнаруживал ясные признаки того, что не желал бы, чтобы кто-нибудь
мешал ему одному обладать матерью. Мы знаем и о других детях, которые пытаются выразить
подобные свои враждебные побуждения, отбрасывая предметы вместо лиц. Здесь возникает
сомнение, может ли стремление психически переработать какое-либо сильное впечатление,
полностью овладеть им, выявиться как нечто первичное и независимое от принципа удоволь-
ствия. В обсуждаемом здесь случае ребенок мог только потому повторять в игре неприятное
впечатление, что с этим повторением было связано другое, но прямое удовольствие.

Также и дальнейшее наблюдение детской игры не разрешает нашего колебания между
двумя возможными толкованиями. Часто можно видеть, что дети повторяют в игре все то,
что в жизни производит на них большое впечатление, что они могут при этом отрегулировать
силу впечатления и, так сказать, сделаться господами положения. Но, с другой стороны, доста-
точно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в их возрасте, –
стать взрослыми и делать так, как это делают взрослые. Можно наблюдать также, что непри-
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ятный характер переживания не всегда делает его непригодным в качестве предмета игры.
Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это страшное
происшествие, наверно, станет предметом ближайшей игры, но здесь нельзя не заметить, что
получаемое при этом удовольствие проистекает из другого источника. В то время как ребенок
переходит от пассивности переживания к активности игры, он переносит то неприятное, что
ему самому пришлось пережить, на товарища по игре и мстит таким образом тому, кого этот
последний замещает.

Из этого, во всяком случае, вытекает, что излишне предполагать особое влечение к под-
ражанию в качестве мотива для игры. Напомним еще, что артистическая игра и подражание
взрослым, которое, в отличие от поведения ребенка, рассчитано на зрителей, доставляет им,
как, например, в трагедии, самые болезненные впечатления и все же может восприниматься
ими как высшее наслаждение. Мы приходим, таким образом, к убеждению, что и при господ-
стве принципа удовольствия есть средства и пути к тому, чтобы само по себе неприятное сде-
лать предметом воспоминания и психической обработки. Пусть этими случаями и ситуациями,
разрешающимися в конечном счете в удовольствие, займется построенная на экономическом
принципе эстетика; для наших целей они ничего не дают, так как они предполагают существо-
вание и господство принципа удовольствия и не обнаруживают действия тенденций, находя-
щихся по ту сторону принципа удовольствия, то есть таких, которые первично выступали бы
как таковые и были бы независимы от него.

 
III

 
Двадцать пять лет интенсивной работы привели к тому, что непосредственные задачи

психоаналитической техники в настоящее время совсем другие, чем были вначале. Вначале
анализирующий врач не мог стремиться ни к чему другому, кроме того, чтобы разгадать у
больного скрытое бессознательное, привести его в связный вид и в подходящую минуту сооб-
щить ему. Психоанализ прежде всего был искусством толкования. Так как терапевтическая
задача этим не была решена, вскоре выступило новое стремление – понудить больного подтвер-
дить построение психоаналитика посредством собственного воспоминания. При этом главное
внимание уделялось сопротивлению больного: искусство теперь заключалось в том, чтобы воз-
можно скорее вскрыть его, указать на него больному и посредством дружеского воздействия
побудить оставить сопротивление (здесь остается место для внушения, действующего как пере-
несение).

Постепенно становилось все яснее, что скрытая цель сделать сознательным бессознатель-
ное и на этом пути оставалась не вполне достижимой. Больной может вспомнить не все вытес-
ненное; более того, он не может вспомнить как раз самого главного и не может убедиться в
правильности сообщенного ему. Он скорее вынужден повторить вытесненное в виде новых
переживаний, чем вспомнить его как часть прошлых переживаний, как хотел бы врач. Это
воспроизведение (Reproduktion), выступающее со столь неожиданной точностью и верностью,
имеет всегда своим содержанием часть инфантильной сексуальной жизни, Эдипова комплекса
или его модификаций, и закономерно отражается в области перенесения, то есть на отноше-
ниях к врачу. Если при лечении дело зашло так далеко, то можно сказать, что прежний нев-
роз заменен лишь новым – неврозом перенесения. Врач старался по возможности ограничить
сферу этого невроза перенесения, как можно глубже проникнуть в воспоминания и меньше
допустить повторений. Отношение, устанавливающееся между воспоминаниями и воспроиз-
ведениями, для каждого случая бывает различным. Врач, как правило, не может миновать эту
фазу лечения. Он должен заставить больного снова пережить часть забытой жизни и должен
следить за тем, чтобы было сохранено в должной мере то, в силу чего кажущаяся реальность
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сознается всегда как отражение забытого прошлого. Если это удается, то достигается нужное
убеждение больного и зависящий от этого терапевтический эффект.

Чтобы отчетливее выявить это «навязчивое повторение» (Wiederholungszwang), кото-
рое обнаруживается во время психоаналитического лечения невротиков, нужно прежде всего
освободиться от ошибочного мнения, будто при преодолении сопротивления имеешь дело с
сопротивлением бессознательного. Бессознательное, то есть вытесненное, не оказывает вовсе
никакого сопротивления стараниям врача, оно даже само стремится только к тому, чтобы про-
рваться в сознание, несмотря на оказываемое на него давление, или выявиться посредством
реального поступка. Сопротивление лечению исходит из тех же самых высших слоев и систем
психики, которые в свое время произвели вытеснение. Так как мотивы сопротивления и даже
само сопротивление представляются нам во время лечения бессознательными, то мы вынуж-
дены избрать более целесообразный способ выражения. Мы избежим неясности, если мы вме-
сто противопоставления бессознательного сознательному будем противополагать «я» и вытес-
ненное. Многое в «я», безусловно, бессознательно, именно то, что следует назвать ядром «я».

Лишь незначительную часть этого «я» мы можем назвать предсознательным. После этой
замены чисто описательного выражения выражением систематическим или динамическим мы
можем сказать, что сопротивление анализируемых исходит из их «я», и тогда мы тотчас начи-
наем понимать, что «навязчивое повторение» следует приписать вытесненному бессознатель-
ному. Эта тенденция, вероятно, могла бы выявиться не раньше, чем идущая навстречу работа
лечения ослабит вытеснение.

Нет сомнения в том, что сопротивление сознательного и предсознательного «я» нахо-
дится на службе у принципа удовольствия, оно имеет в виду избежать неудовольствия, которое
возникает благодаря освобождению вытесненного, и наше усилие направляется к тому, чтобы
посредством принципа реальности достигнуть примирения с существующим неудовольствием.
Но в каком отношении стоит «навязчивое повторение» как проявление вытесненного к прин-
ципу удовольствия? Ясно, что большая часть из того, что «навязчивое повторение» заставляет
пережить вновь, должно причинять «я» неудовольствие, так как оно способствует реализации
вытесненных влечений, а это и есть, по нашей оценке, неудовольствие, не противоречащее
указанному «принципу удовольствия», неудовольствие для одной системы и одновременно
удовлетворение для другой. Новый и удивительный факт, который мы хотим теперь описать,
состоит в том, что «навязчивое повторение» воспроизводит также и такие переживания из
прошлого, которые не содержат никакой возможности удовольствия, которые не могли повлечь
за собой удовлетворения даже вытесненных прежде влечений.

Ранний расцвет инфантильной сексуальности был вследствие несовместимости господ-
ствовавших в этот период желаний с реальностью и недостаточной степени развития ребенка
обречен на гибель. Он погиб в самых мучительных условиях и при глубоко болезненных пере-
живаниях. Утрата любви и неудачи оставили длительное нарушение самочувствия в каче-
стве нарцистического рубца; неудачи, по моим наблюдениям и исследованиям Марцинов-
ского, являются наиболее живым элементом в часто встречающемся у невротиков чувстве
неполноценности. «Сексуальное исследование», которое было ограничено физическим разви-
тием ребенка, не привело ни к какому удовлетворительному результату; отсюда позднейшие
жалобы: я ничего не могу сделать, мне ничего не удается. Нежная связь по большей части с
одним из родителей другого пола приводила к разочарованию, к напрасному ожиданию удовле-
творения, к ревности при рождении нового ребенка, недвусмысленно указывавшим на «невер-
ность» любимого отца или матери; собственная же попытка произвести такое дитя, предприня-
тая с трагической серьезностью, позорно не удавалась; уменьшение ласки, отдаваемой теперь
маленькому братцу, возрастающие требования воспитания, строгие слова и иногда даже нака-
зание – все это в конце концов раскрыло в полном объеме всю выпавшую на его долю обиду.
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Существует несколько определенных типов такого переживания, регулярно возвращающихся
после того, как приходит конец эпохи инфантильной любви.

Все эти тягостные остатки опыта и болезненные аффективные состояния повторяются
невротиком в перенесении, снова переживаются с большим искусством. Невротики стремятся
к срыву незаконченного лечения, они умеют снова создать для себя переживание обиды;
заставляют врача прибегать к резким словам и к холодному обращению, они находят подходя-
щие объекты для своей ревности, они заменяют горячо желанное дитя инфантильной эпохи
намерением или обещанием большого подарка, который обыкновенно остается таким же мало-
реальным, как и прежнее желание. Ничто из всего этого не могло бы тогда принести удоволь-
ствия; нужно было думать, что теперь это вызовет меньшее неудовольствие; если оно возникает
как воспоминание, чем если бы претворилось в новое переживание. Дело идет, естественно,
о проявлении влечений, которые должны были бы привести к удовлетворению, но знание, что
они вместо этого и тогда приводили к неудовольствию, ничему не научило. Несмотря на это,
они снова повторяются; их вызывает принудительная сила.

То же самое, что психоанализ раскрывает на перенесении у невротиков, можно найти
также и в жизни не невротических людей. У последних эти явления производят впечатление
преследующей судьбы, демонической силы, и психоанализ с самого начала считал такую судьбу
автоматически возникающей и обусловленной ранними инфантильными влияниями. Навязчи-
вость, которая при этом обнаруживается, не отличается от «навязчивого повторения», хотя эти
лица никогда не обнаруживали признаков невротического конфликта, вылившегося в образо-
вание симптомов. Так, известны лица, у которых отношение к каждому человеку складывается
по одному образцу: благодетели, покидаемые с ненавистью своими питомцами; как бы раз-
личны ни были отдельные случаи, этим людям, кажется, суждено испытать всю горечь небла-
годарности; мужчины, у которых каждая дружба кончается тем, что им изменяет друг; другие,
которые часто в своей жизни выдвигают для себя или для общества какое-нибудь лицо в каче-
стве авторитета и этот авторитет затем после известного времени сами отбрасывают, чтобы
заменить его новым; влюбленные, у которых каждое нежное отношение к женщине проделы-
вает те же фазы и ведет к одинаковому концу, и т. д. Мы мало удивляемся этому «вечному
возвращению одного и того же», когда дело идет об активном отношении такого лица и когда
мы находим постоянную черту характера, которая должна выражаться в повторении этих пере-
живаний. Гораздо большее впечатление производят на нас те случаи, где такое лицо, кажется,
переживает нечто пассивно, где никакого его влияния не имеется и, однако, его судьба все
снова и снова повторяется. Вспомним, например, историю той женщины, которая три раза под-
ряд выходила замуж, причем все мужья ее заболевали, и ей приходилось ухаживать за ними до
смерти. Самое захватывающее поэтическое представление такого случая дал Тассо в роман-
тическом эпосе «Освобожденный Иерусалим». Герой его, Танкред, нечаянно убил любимую
им Клоринду, когда она сражалась с ним в вооружении неприятельского рыцаря. Он прони-
кает после ее похорон в страшный волшебный лес, который пугает войско крестоносцев. Он
разрубает там своим мечом высокое дерево, и из раны дерева течет кровь, и он слышит голос
Клоринды, душа которой была заключена в этом дереве; она жалуется на то, что он снова при-
чинил боль своей возлюбленной.

На основании таких наблюдений над работой перенесения и над судьбой отдельных
людей мы найдем в себе смелость выдвинуть гипотезу, что в психической жизни действительно
имеется тенденция к навязчивому повторению, которая выходит за пределы принципа удо-
вольствия, и мы будем теперь склонны свести сны травматических невротиков и склонность
ребенка к игре к этой тенденции. Во всяком случае, мы должны сказать, что мы только в ред-
ких случаях можем отделить влияние навязчивого повторения от действия других мотивов.
Мы уже упоминали, какие иные толкования допускает возникновение детской игры. Страсть к
повторению и прямое, дающее наслаждение удовлетворение влечений кажутся здесь соединен-
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ными во внутреннюю связь. Явления перенесения состоят, по-видимому, на службе у сопро-
тивления со стороны вытесняющего «я»; навязчивое повторение также призывается на помощь
нашим «я», которое твердо поддерживает принцип удовольствия. Рационально взвесив обсто-
ятельства, мы уясним себе многое в том, что можно было бы назвать «судьбой», и перестанем
ощущать вовсе потребность во введении нового таинственного мотива. Менее всего подозри-
тельным является случай сновидений, предвещающих несчастья, но при более близком рас-
смотрении нужно все же принять, что в других примерах факты не исчерпываются известными
мотивами. Остается много такого, что оправдывает навязчивое повторение, и это последнее
кажется нам более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной
силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия. Если же в психической жизни
существует такое навязчивое повторение, то мы хотели бы узнать что-нибудь о том, какой
функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отношении
стоит оно к принципу удовольствия, которому мы до сих пор приписывали господство над
течением процессов возбуждения в психической жизни.

 
IV

 
Теперь мы переходим к спекуляции, иногда далеко заходящей, которую каждый, в зави-

симости от своей личной установки, может принять или отвергнуть. Дальнейшая попытка
последовательной разработки этой идеи сделана только из любопытства, заставляющего
посмотреть, куда это может привести.

Психоаналитическая спекуляция связана с фактом, получаемым при исследовании бес-
сознательных процессов и состоящим в том, что сознательность является не обязательным при-
знаком психических процессов, но служит лишь особой функцией их. Выражаясь метапсихо-
логически, можно утверждать, что сознание есть работа отдельной системы, которую можно
назвать Bw. Так как сознание есть главным образом восприятие раздражений, приходящих
к нам из внешнего мира, а также чувств удовольствия и неудовольствия, которые могут про-
истекать лишь изнутри нашего психического аппарата, системе W – Bw может быть указано
пространственное местоположение. Она должна лежать на границе внешнего и внутреннего,
будучи обращенной к внешнему миру и облекая другие психические системы. Мы, далее, заме-
чаем, что с принятием этого мы не открыли ничего нового, но лишь присоединились к ана-
томии мозга, которая локализует сознание в мозговой коре, в этом внешнем окутывающем
слое нашего центрального аппарата. Анатомия мозга вовсе не должна задавать себе вопроса,
почему, рассуждая анатомически, сознание локализовано как раз в наружной стороне мозга,
вместо того чтобы пребывать хорошо защищенным где-нибудь глубоко внутри. Может быть,
мы воспользуемся этими данными для дальнейшего объяснения нашей системы W – Bw.

Сознательность не есть единственное свойство, которое мы приписываем происходящим
в этой системе процессам. Мы опираемся на данные психоанализа, допуская, что процессы
возбуждения оставляют в других системах длительные следы как основу памяти, то есть следы
воспоминаний, которые не имеют ничего общего с сознанием. Часто они остаются наиболее
стойкими и продолжительными, если вызвавший их процесс никогда не доходил до сознания.
Однако трудно предположить, что такие длительные следы возбуждения остаются и в системе
W – Bw. Они очень скоро ограничили бы способность этой системы к восприятию новых воз-
буждений, если бы они оставались всегда сознательными; наоборот, если бы они всегда оста-
вались бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бес-
сознательных процессов в системе, функционирование которой обыкновенно сопровождается
феноменом сознания. Таким допущением, которое выделяет сознание в особую систему, мы,
так сказать, ничего не изменили бы и ничего не выиграли бы. Если это и не является абсо-
лютно решающим соображением, то все же оно может побудить нас предположить, что созна-
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ние и оставление следа в памяти несовместимы друг с другом внутри одной и той же системы.
Мы могли бы сказать, что в системе Bw процесс возбуждения совершается сознательно, но
не оставляет никакого длительного следа; все следы этого процесса, на которых базируется
воспоминание, при распространении этого возбуждения переносятся на ближайшие внутрен-
ние системы. В этом смысле я набросал схему, которую выставил в 1900 году в спекулятивной
части «Толкования сновидений». Если подумать, как мало мы знаем из других источников о
возникновении сознания, то нужно отвести известное значение хоть несколько обоснованному
утверждению, что сознание возникает на месте следа воспоминания.
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