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Что такое психоанализ

 
1

1 Из цикла лекций З. Фрейда «Введение в психоанализ», перевод с немецкого Г. В. Барышниковой.



А.  Фрейд, З.  Фрейд.  «Теория психоанализа и «эго-психология» (сборник)»

7

 
Введение

 
Мне неизвестно, насколько каждый из вас из литературы или понаслышке знаком с пси-

хоанализом. Смею все же предположить, что вам известно следующее: психоанализ является
одним из методов лечения нервнобольных; и тут я сразу могу привести вам пример, показыва-
ющий, что в этой области кое-что делается по-иному или даже наоборот, чем принято в меди-
цине. Обычно, когда больного начинают лечить новым для него методом, ему стараются вну-
шить, что опасность не так велика, и уверить его в успехе лечения. Я думаю, это совершенно
оправданно, так как тем самым мы повышаем шансы на успех. Когда же мы начинаем лечить
невротика методом психоанализа, мы действуем иначе. Мы говорим ему о трудностях лечения,
его продолжительности, усилиях и жертвах, связанных с ним. Что же касается успеха, то мы
говорим, что не можем его гарантировать, поскольку он зависит от поведения больного, его
понятливости, сговорчивости и выдержки.

На занятиях по медицине вы привыкли к наглядности. Вы видите анатомический пре-
парат, осадок при химической реакции, сокращение мышцы при раздражении нервов. Позд-
нее вам показывают больного, симптомы его недуга, последствия болезненного процесса, а во
многих случаях и возбудителей болезни в чистом виде. Изучая хирургию, вы присутствуете
при хирургических вмешательствах для оказания помощи больному и можете сами провести
операцию. В той же психиатрии осмотр больного дает вам множество фактов, свидетельству-
ющих об изменениях в мимике, о характере речи и поведении, которые весьма впечатляют.
Таким образом, преподаватель в медицине играет роль гида экскурсовода, сопровождающего
вас по музею, в то время как вы сами вступаете в непосредственный контакт с объектами и
благодаря собственному восприятию убеждаетесь в существовании новых для нас явлений.

В психоанализе, к сожалению, все обстоит совсем по-другому. При аналитическом лече-
нии не происходит ничего, кроме обмена словами между пациентом и врачом. Пациент гово-
рит, рассказывает о прошлых переживаниях и нынешних впечатлениях, жалуется, признается
в своих желаниях и чувствах. Врач же слушает, стараясь управлять ходом мыслей больного, кое
о чем напоминает ему, удерживает его внимание в определенном направлении, дает объясне-
ния и наблюдает за реакциями приятия или неприятия, которые он таким образом вызывает у
больного. Необразованные родственники наших больных, которым импонирует лишь явное и
ощутимое, а больше всего действия, какие можно увидеть разве что в кинематографе, никогда
не упустят случая усомниться: «Как это можно вылечить болезнь одними разговорами?» Это,
конечно, столь же недальновидно, сколь и непоследовательно. Ведь те же самые люди убеж-
дены, что больные «только выдумывают» свои симптомы. Когда то слова были колдовством,
слово и теперь во многом сохранило свою прежнюю чудодейственную силу. Словами один
человек может осчастливить другого или повергнуть его в отчаяние, словами учитель передает
свои знания ученикам, словами оратор увлекает слушателей и способствует определению их
суждений и решений. Слова вызывают аффекты и являются общепризнанным средством воз-
действия людей друг на друга. Не будем же недооценивать использование слова в психотера-
пии и будем довольны, если сможем услышать слова, которыми обмениваются аналитик и его
пациент.

Но даже и этого нам не дано. Беседа, в которой и заключается психоаналитическое лече-
ние, не допускает присутствия посторонних; ее нельзя продемонстрировать. Можно, конечно,
на лекции по психиатрии показать учащимся неврастеника или истерика. Тот, пожалуй, рас-
скажет о своих жалобах и симптомах, но не больше того. Сведения, нужные психоаналитику,
он может дать лишь при условии особого расположения к врачу; однако он тут же замолчит,
как только заметит хоть одного свидетеля, индифферентного к нему. Ведь эти сведения имеют
отношение к самому интимному в его душевной жизни, ко всему тому, что он, как лицо соци-
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ально самостоятельное, вынужден скрывать от других, а также к тому, в чем он как цельная
личность не хочет признаться даже самому себе.

Таким образом, беседу врача, лечащего методом психоанализа, нельзя услышать непо-
средственно. Вы можете только узнать о ней и познакомитесь с психоанализом в буквальном
смысле слова лишь понаслышке. К собственному взгляду на психоанализ вам придется прийти
в необычных условиях, поскольку сведения о нем вы получаете как бы из вторых рук. Во мно-
гом это зависит от того доверия, с которым вы относитесь к посреднику.

Представьте себе теперь, что вы присутствуете на лекции не по психиатрии, а по истории,
и лектор рассказывает вам о жизни и военных подвигах Александра Македонского. На каком
основании вы верите в достоверность его сообщений? Сначала кажется, что здесь еще сложнее,
чем в психоанализе, ведь профессор истории не был участником походов Александра так же,
как и вы; психоаналитик, по крайней мере, сообщает вам о том, в чем он сам играл какую-то
роль. Но тут наступает черед тому, что заставляет нас поверить историку. Он может сослаться
на свидетельства древних писателей, которые или сами были современниками Александра, или
по времени жили ближе к этим событиям, т. е. на книги Диодора, Плутарха, Арриана и др.;
он покажет вам изображения сохранившихся монет и статуй царя, фотографию помпейской
мозаики битвы при Иссе. Однако, строго говоря, все эти документы доказывают только то, что
уже более ранние поколения верили в существование Александра и в реальность его подвигов,
и вот с этого и могла бы начаться ваша критика. Тогда вы обнаружите, что не все сведения об
Александре достоверны и не все подробности можно проверить, но я не могу предположить,
чтобы вы покинули лекционный зал, сомневаясь в реальности личности Александра Македон-
ского.

Ваша позиция определится главным образом двумя соображениями: во-первых, вряд ли
у лектора есть какие то мыслимые мотивы, побудившие выдавать за реальное то, что он сам не
считает таковым, и, во-вторых, все доступные исторические книги рисуют события примерно
одинаково.

Если вы затем обратитесь к изучению древних источников, вы обратите внимание на
те же обстоятельства, на возможные побудительные мотивы посредников и на сходство раз-
личных свидетельств. Результаты вашего исследования наверняка успокоят вас насчет Алек-
сандра, однако они, вероятно, будут другими, если речь зайдет о таких личностях, как Моисей
или Нимрод.

 
* * *

 
Теперь вы вправе задать вопрос: если у психоанализа нет никаких объективных подтвер-

ждений и нет возможности его продемонстрировать, то как же его вообще можно изучить и
убедиться в правоте его положений? Действительно, изучение психоанализа дело нелегкое, и
лишь немногие по-настоящему овладевают им, однако приемлемый путь, естественно, суще-
ствует. Психоанализом овладевают прежде всего на самом себе, при изучении своей личности.
Это не совсем то, что называется самонаблюдением, но в крайнем случае психоанализ можно
рассматривать как один из его видов. Есть целый ряд распространенных и общеизвестных пси-
хических явлений, которые при некотором овладении техникой изучения самого себя могут
стать предметами анализа. Это дает возможность убедиться в реальности процессов, описы-
ваемых в психоанализе, и в правильности их понимания. Правда, успешность продвижения
по этому пути имеет свои пределы. Гораздо большего можно достичь, если тебя обследует
опытный психоаналитик, если на собственном я испытываешь действие анализа и можешь от
другого перенять тончайшую технику этого метода. Конечно, этот прекрасный путь доступен
лишь каждому отдельно, а не всем сразу.
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С другой стороны, двумя своими положениями анализ оскорбляет весь мир и вызывает
к себе его неприязнь; одно из них наталкивается на интеллектуальные, другое – на морально
эстетические предрассудки.

Согласно первому коробящему утверждению психоанализа, психические процессы сами
по себе бессознательны, сознательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни. Вспом-
ните, что мы, наоборот, привыкли идентифицировать психическое и сознательное. Именно
сознание считается у нас основной характерной чертой психического, а психология – наукой
о содержании сознания. Да, это тождество кажется настолько само собой разумеющимся, что
возражение против него представляется нам очевидной бессмыслицей, и все же психоанализ
не может не возражать, он не может признать идентичность сознательного и психического.

Согласно его определению, психическое представляет собой процессы чувствования,
мышления, желания, и это определение допускает существование бессознательного мышления
и бессознательного желания. Но данное утверждение сразу же роняет его в глазах всех привер-
женцев трезвой научности и заставляет подозревать, что психоанализ – фантастическое тай-
ное учение, которое бродит в потемках, желая ловить рыбу в мутной воде. Вам же, уважаемые
слушатели, пока еще непонятно, по какому праву столь абстрактное положение, как «психиче-
ское есть сознательное», я считаю предрассудком, вы, может быть, также не догадываетесь, что
могло привести к отрицанию бессознательного, если таковое существует, и какие преимуще-
ства давало такое отрицание. Вопрос о том, тождественно ли психическое сознательному или
же оно гораздо шире, может показаться пустой игрой слов, но смею вас заверить, что призна-
ние существования бессознательных психических процессов ведет к совершенно новой ори-
ентации в мире и науке.

Вы даже не подозреваете, какая тесная связь существует между этим первым смелым
утверждением психоанализа и вторым, о котором речь пойдет ниже. Это второе положение,
которое психоанализ считает одним из своих достижений, утверждает, что влечения, которые
можно назвать сексуальными в узком и широком смыслах слова, играют невероятно большую
и до сих пор непризнанную роль в возникновении нервных и психических заболеваний. Более
того, эти же сексуальные влечения участвуют в создании высших культурных, художественных
и социальных ценностей человеческого духа, и их вклад нельзя недооценивать.

По собственному опыту знаю, что неприятие этого результата психоаналитического
исследования является главным источником сопротивления, с которым оно сталкивается.
Хотите знать, как мы это себе объясняем? Мы считаем, что культура была создана под вли-
янием жизненной необходимости за счет удовлетворения влечений, и она по большей части
постоянно воссоздается благодаря тому, что отдельная личность, вступая в человеческое обще-
ство, снова жертвует удовлетворением своих влечений в пользу общества. Среди этих влече-
ний значительную роль играют сексуальные; при этом они сублимируются, т. е. отклоняются
от своих сексуальных целей, и направляются на цели социально более высокие, уже не сексу-
альные.

Эта конструкция, однако, весьма неустойчива, сексуальные влечения подавляются с тру-
дом, и каждому, кому предстоит включиться в создание культурных ценностей, грозит опас-
ность, что его сексуальные влечения не допустят такого их применения. Общество не знает
более страшной угрозы для своей культуры, чем высвобождение сексуальных влечений и их
возврат к изначальным целям.

Общество не любит напоминаний об этом слабом месте в его основании, оно не заинте-
ресовано в признании силы сексуальных влечений и в выяснении значения сексуальной жизни
для каждого, больше того, из воспитательных соображений оно старается отвлечь внимание от
всей этой области. Поэтому оно столь нетерпимо к вышеупомянутому результату исследова-
ний психоанализа и охотнее всего стремится представить его отвратительным с эстетической
точки зрения и непристойным или даже опасным с точки зрения морали. Но такими выпадами
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нельзя опровергнуть объективные результаты научной работы. Если уж выдвигать возражения,
то они должны быть обоснованы интеллектуально. Ведь человеку свойственно считать непра-
вильным то, что ему не нравится, и тогда легко находятся аргументы для возражений.

Итак, общество выдает нежелательное за неправильное, оспаривая истинность психоана-
лиза логическими и фактическими аргументами, подсказанными, однако, аффектами, и дер-
жится за эти возражения предрассудки, несмотря на все попытки их опровергнуть.
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Психоанализ об ошибках и оговорках

 
…Начнем с оговорки, она больше всего подходит нам из ошибочных действий. Хотя с

таким же успехом мы могли бы выбрать описку или очитку. Сразу же следует сказать, что до
сих пор мы спрашивали только о том, когда, при каких условиях происходит оговорка, и только
на этот вопрос мы и получали ответ. Но можно также заинтересоваться другим и попытаться
узнать: почему человек оговорился именно так, а не иначе; следует обратить внимание на то,
что происходит при оговорке. Вы понимаете, что пока мы не ответим на этот вопрос, пока
мы не объясним результат оговорки с психологической точки зрения, это явление останется
случайностью, хотя физиологическое объяснение ему и можно будет найти. Если мне случится
оговориться, я могу это сделать в бесконечно многих вариантах, вместо нужного слова можно
сказать тысячу других, нужное слово может получить бесчисленное множество искажений.

Но самой обычной и в то же время самой поразительной оговоркой является та, когда
произносится как раз противоположное тому, что собирался сказать. При этом соотношение
звуков и влияние сходства, конечно, не имеют значения, а замену можно объяснить тем, что
противоположности имеют понятийное родство и в психологической ассоциации особенно
сближаются. При этом необходима известная смелость, чтобы сказать: да, в некоторых слу-
чаях оговорка имеет смысл. Что значит «имеет смысл»? Это значит, что оговорку, возможно,
следует считать полноценным психическим актом, имеющим свою цель, определенную форму
выражения и значение.

Этот действительный смысл ошибочного действия в отдельных случаях совершенно оче-
виден и несомненен. Показать этот смысл, т. е. истолковать эту оговорку, не составляет ника-
кого труда. Или если одна дама с кажущимся одобрением говорит другой: Diesen reizenden
neuen Hut haben Sie sich wohl selbst aufgepatz?. [Эту прелестную новую шляпу Вы, вероятно,
сами обделали? – вместо aufgeputzt – отделали], то никакая научность в мире не помешает
нам услышать в этой оговорке выражение: Dieser Hut ist eine Patzerei [Эта шляпа безнадежно
испорчена]. Или если известная своей энергичностью дама рассказывает: «Мой муж спросил
доктора, какой диеты ему придерживаться, на это доктор ответил – ему не нужна никакая
диета, он может есть и пить все, что я хочу», то ведь за этой оговоркой стоит ясно выраженная
последовательная программа поведения.

Рассматривая большее количество наблюдений, мы увидим, что в целом ряде случаев
намерение, смысл оговорки совершенно очевиден. Это прежде всего те случаи, когда говорится
противоположное тому, что намеревались сказать. Президент в речи на открытии заседания
говорит: «Объявляю заседание закрытым». Смысл и намерение его ошибки в том, что он хочет
закрыть заседание. Так и хочется процитировать: «Да ведь он сам об этом говорит»; остается
только поймать его на слове. Не возражайте мне, что это невозможно, ведь председатель, как
мы знаем, хотел не закрыть, а открыть заседание, и он сам подтвердит это, а его мнение явля-
ется для нас высшей инстанцией. При этом вы забываете, что мы условились рассматривать
ошибочное действие само по себе; о его отношении к намерению, которое из за него наруша-
ется, мы будем говорить позже. Иначе вы допустите логическую ошибку и просто устраните
проблему, то, что в английском языке называется begging the question.

В других случаях, когда при оговорке прямо не высказывается противоположное утвер-
ждение, в ней все же выражается противоположный смысл. «Я не склонен (вместо неспособен)
оценить заслуги своего уважаемого предшественника». «Geneigt» (склонен) не является про-
тивоположным «geeignet» (способен), однако это явное признание противоречит ситуации, о
которой говорит оратор.

Встречаются случаи, когда оговорка просто прибавляет к смыслу намерения какой то
второй смысл. Тогда предложение звучит так, как будто оно представляет собой стяжение,
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сокращение, сгущение нескольких предложений. Таково заявление энергичной дамы: он (муж)
может есть и пить все, что я захочу. Ведь она тем самым как бы говорит: он может есть и пить,
что он хочет, но разве он смеет хотеть? Вместо него я хочу. Оговорки часто производят впе-
чатление таких сокращений. Например, профессор анатомии после лекции о носовой поло-
сти спрашивает, все ли было понятно слушателям, и, получив утвердительный ответ, продол-
жает: «Сомневаюсь, потому что даже в городе с миллионным населением людей, понимающих
анатомию носовой полости, можно сосчитать по одному пальцу, простите, по пальцам одной
руки». Это сокращение имеет свой смысл: есть только один человек, который это понимает.

Данной группе случаев, в которых ошибочные действия сами указывают на свой смысл,
противостоят другие, в которых оговорки не имеют явного смысла и как бы противоречат
нашим предположениям. Если кто-то при оговорке коверкает имя собственное или произно-
сит неупотребительный набор звуков, то уже из за таких часто встречающихся случаев вопрос
об осмысленности ошибочных действий как будто может быть решен отрицательно. И лишь
при ближайшем рассмотрении этих примеров обнаруживается, что в этих случаях тоже воз-
можно понимание искажений, а разница между этими неясными и вышеописанными очевид-
ными случаями не так уж велика.

 
* * *

 
Итак, оговорки и ошибочные действия имеют свой смысл, и показывают, как этот смысл

можно узнать или подтвердить по сопутствующим обстоятельствам. Я намерен остановиться
только на двух группах ошибочных действий, повторяющихся и комбинированных, и на под-
тверждении нашего толкования последующими событиями.

Повторяющиеся и комбинированные ошибочные действия являются своего рода верши-
ной этого вида действий. Если бы нам пришлось доказывать, что ошибочные действия имеют
смысл, мы бы именно ими и ограничились, так как их смысл очевиден даже ограниченному
уму и самому придирчивому критику. Повторяемость проявлений обнаруживает устойчивость,
которую почти никогда нельзя приписать случайности, но можно объяснить преднамеренно-
стью. Наконец, замена отдельных видов ошибочных действий друг другом свидетельствует о
том, что самым важным и существенным в ошибочном действии является не форма или сред-
ства, которыми оно пользуется, а намерение, которому оно служит и которое должно быть
реализовано самыми различными путями. Хочу привести вам пример повторяющегося забы-
вания. Э. Джонс рассказывает, что однажды по неизвестным причинам в течение нескольких
дней он забывал письмо на письменном столе. Наконец решился его отправить, но получил от
«Dead letter office» обратно, так как забыл написать адрес. Написав адрес, он принес письмо на
почту, но оказалось, что забыл наклеить марку. Тут уж он был вынужден признать, что вообще
не хотел отправлять это письмо.

В другом случае захватывание вещей «по ошибке» комбинируется с запрятыванием.
Одна дама совершает со своим шурином, известным артистом, путешествие в Рим. Ему оказы-
вается самый торжественный прием живущими в Риме немцами, и среди прочего он получает
в подарок золотую античную медаль. Дама была задета тем, что шурин не может оценить пре-
красную вещь по достоинству. После того как ее сменила сестра и она вернулась домой, распа-
ковывая вещи, она обнаружила, что взяла медаль с собой, сама не зная как. Она тут же напи-
сала об этом шурину и заверила его, что на следующий же день отправит нечаянно попавшую
к ней медаль в Рим. Но на следующий день медаль была куда то так запрятана, что ее нельзя
было найти и отправить, и тогда дама начала догадываться, что значит ее «рассеянность», –
просто ей хотелось оставить медаль у себя.

Основной характерной особенностью этих случаев является то, что настоящая психиче-
ская ситуация нам неизвестна или недоступна нашему анализу. Тогда наше толкование при-
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обретает характер только предположения, которому мы и сами не хотим придавать большого
значения. Но позднее происходят события, показывающие, насколько справедливо было наше
первоначальное толкование. Как то раз я был в гостях у новобрачных и слышал, как молодая
жена со смехом рассказывала о недавно происшедшем с ней случае: на следующий день после
возвращения из свадебного путешествия она пригласила свою незамужнюю сестру, чтобы
пойти с ней, как и раньше, за покупками, в то время как муж ушел по своим делам. Вдруг
на другой стороне улицы она замечает мужчину и, подталкивая сестру, говорит: «Смотри, вон
идет господин Л.». Она забыла, что этот господин уже несколько недель был ее мужем. Мне
стало не по себе от такого рассказа, но я не решился сделать должный вывод. Я вспомнил этот
маленький эпизод спустя годы, после того как этот брак закончился самым печальным образом.

А. Медер рассказывает об одной даме, которая за день до свадьбы забыла померить сва-
дебное платье и, к ужасу своей модистки, вспомнила об этом только поздно вечером. Он при-
водит этот пример забывания в связи с тем, что вскоре после этого она развелась со своим
мужем. Я знаю одну теперь уже разведенную даму, которая, управляя своим состоянием, часто
подписывала документы своей девичьей фамилией за несколько лет до того, как она ее дей-
ствительно приняла. Я знаю других женщин, потерявших обручальное кольцо во время сва-
дебного путешествия, и знаю также, что их супружеская жизнь придала этой случайности свой
смысл. А вот яркий пример с более приятным исходом. Об одном известном немецком химике
рассказывают, что его брак не состоялся потому, что он забыл о часе венчания и вместо церкви
пошел в лабораторию. Он был так умен, что ограничился этой одной попыткой и умер холо-
стяком в глубокой старости.

Может быть, вам тоже пришло в голову, что в этих примерах ошибочные действия играют
роль какого-то знака или предзнаменования древних. И действительно, часть этих знаков была
не чем иным, как ошибочным действием, когда, например, кто-то спотыкался или падал. Дру-
гая же часть носила характер объективного события, а не субъективного деяния. Но вы не
поверите, как трудно иногда в каждом конкретном случае определить, к какой группе его отне-
сти. Деяние так часто умеет маскироваться под пассивное переживание.

Каждый из нас, оглядываясь на долгий жизненный путь, может, вероятно, сказать, что
он избежал бы многих разочарований и болезненных потрясений, если бы нашел в себе сме-
лость толковать мелкие ошибочные действия в общении с людьми как предзнаменование и
оценивать их как знак еще скрытых намерений. Чаще всего на это не отваживаются: возникает
впечатление, что снова становишься суеверным – теперь уже окольным путем, через науку.

 
* * *

 
Остановимся теперь кратко на утверждении, что ошибочные действия являются «психи-

ческими актами». Является ли оно более содержательным, чем первое наше положение, что
они имеют смысл? Я думаю, нет; это второе положение еще более неопределенно и может
привести к недоразумениям. Иногда все, что можно наблюдать в душевной жизни, называют
психическим феноменом. Важно выяснить, вызвано ли отдельное психическое явление непо-
средственно физическими, органическими, материальными воздействиями, и тогда оно не
относится к области психологии, или оно обусловлено прежде всего другими психическими
процессами, за которыми скрывается, в свою очередь, ряд органических причин. Именно в
этом последнем смысле мы и понимаем явление, называя его психическим процессом, поэтому
целесообразнее выражаться так: явление имеет содержание, смысл. Под смыслом мы понимаем
значение, намерение, тенденцию и место в ряду психических связей.

Есть целый ряд других явлений, очень близких к ошибочным действиям, к которым это
название, однако, уже не подходит. Мы называем их случайными и симптоматическими дей-
ствиями. Они тоже носят характер не только немотивированных, незаметных и незначитель-
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ных, но и излишних действий. От ошибочных действий их отличает отсутствие второго наме-
рения, с которым сталкивалось бы первое и благодаря которому оно бы нарушалось. С другой
стороны, эти действия легко переходят в жесты и движения, которые, по нашему мнению, выра-
жают эмоции. К этим случайным действиям относятся все кажущиеся бесцельными, выполня-
емые как бы играя манипуляции с одеждой, частями тела, предметами, которые мы то берем,
то оставляем, а также мелодии, которые мы напеваем про себя. Я убежден, что все эти явления
полны смысла и их можно толковать так же, как и ошибочные действия, что они являются
некоторым знаком других, более важных душевных процессов и сами относятся к полноцен-
ным психическим актам.

В области ошибочных действий самыми интересными вопросами, которые мы поставили,
являются следующие: ошибочные действия возникают в результате наложения друг на друга
двух различных намерений, из которых одно можно назвать нарушенным, а другое наруша-
ющим. Нарушенные намерения не представляют собой проблему, а вот о другой группе мы
хотели бы знать, во первых, что это за намерения, выступающие как помеха для другой группы,
и, во вторых, каковы их отношения друг к другу.

Разрешите мне опять взять в качестве примера для всех видов ошибочных действий ого-
ворку и ответить сначала на второй вопрос, прежде чем я отвечу на первый.

При оговорке нарушающее намерение может иметь отношение к содержанию нарушен-
ного намерения, тогда оговорка содержит противоречие, поправку или дополнение к нему. В
менее же ясных и более интересных случаях нарушающее намерение по содержанию не имеет
с нарушенным ничего общего.

Подтверждения отношениям первого рода мы без труда найдем в уже знакомых и им
подобных примерах. Почти во всех случаях оговорок нарушающее намерение выражает про-
тивоположное содержание по отношению к нарушенному, ошибочное действие представляет
собой конфликт между двумя несогласованными стремлениями. Я объявляю заседание откры-
тым, но хотел бы его закрыть – таков смысл оговорки президента.

Политическая газета, которую обвиняли в продажности, защищается в статье, которая
должна заканчиваться словами: «Наши читатели могут засвидетельствовать, как мы всегда
совершенно бескорыстно выступали на благо общества». Но редактор, составлявший эту ста-
тью, ошибся и написал «корыстно». Он, видимо, думал: хотя я и должен написать так, но я
знаю, что это ложь.

Народный представитель, призванный говорить кайзеру беспощадную правду, прислу-
шавшись к внутреннему голосу, который как бы говорит: а не слишком ли ты смел? – делает
оговорку – слово «беспощадный» превращается в «бесхребетный».

Во всех этих случаях оговорка либо возникает из содержания нарушенного намерения,
либо она связана с этим содержанием.

 
* * *

 
Другой вид отношения между двумя борющимися намерениями производит весьма

странное впечатление. Если нарушающее намерение не имеет ничего общего с содержанием
нарушенного, то откуда же оно берется и почему появляется в определенном месте как помеха?
Наблюдения, которые только и могут дать на это ответ, показывают, что помеха вызывается тем
ходом мыслей, которые незадолго до того занимали человека и проявились теперь таким обра-
зом независимо от того, выразились ли они в речи или нет. Эту помеху действительно можно
назвать отзвуком, однако не обязательно отзвуком произнесенных слов. Здесь тоже существует
ассоциативная связь между нарушающим и нарушенным намерением, но она не скрывается в
содержании, а устанавливается искусственно, часто окольными путями.
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Приведу простой пример из собственных наблюдений. Однажды я встретился у нас в
горах у доломитовых пещер с двумя дамами. Я прошел с ними немного, и мы поговорили о
прелестях и трудностях туристского образа жизни. Одна из дам согласилась, что такое время-
препровождение имеет свои неудобства. «Действительно, – говорит она, – очень неприятно
целый день шагать по солнцепеку, когда кофта и рубашка совершенно мокры от пота». В этом
предложении она делает маленькую заминку и продолжает: «Когда приходишь nach Hose [она
хотела сказать «домой», но вместо Hause употребила слово Hose – панталоны] и есть возмож-
ность переодеться». Мы эту оговорку не анализировали, но я думаю, вы ее легко поймете. Дама
имела намерение продолжить перечисление и сказать: кофту, рубашку и панталоны. Из сооб-
ражений благопристойности слово панталоны не было употреблено, но в следующем предло-
жении, совершенно независимом по содержанию, непроизнесенное слово появляется в виде
искажения, сходного по звучанию со словом Hause.

Теперь, наконец, мы можем перейти к вопросу, который все откладывали: что это за
намерения, которые таким необычным образом проявляются в качестве помех? Разумеется,
они весьма различны, но мы найдем в них и общее. Изучив целый ряд примеров, мы можем
выделить три группы. К первой группе относятся случаи, в которых говорящему известно
нарушающее намерение и он чувствовал его перед оговоркой. Вторую группу составляют
случаи, когда говорящий тоже признает нарушающее намерение, но не подозревает, что оно
стало активным непосредственно перед оговоркой. Он соглашается с нашим толкованием, но
в известной степени удивлен им. Примеры такого рода легче найти в других ошибочных дей-
ствиях, чем в оговорках. К третьей группе относятся случаи, когда сделавший оговорку энер-
гично отвергает наше толкование нарушающего намерения; он не только оспаривает тот факт,
что данное намерение побудило его к оговорке, но утверждает, что оно ему совершенно чуждо.

Остановимся пока на том, что объединяет все три группы, что общего в механизме этих
оговорок. К счастью, это не вызывает сомнений. В первых двух группах нарушающее наме-
рение признается самим говорящим; в первом случае к этому прибавляется еще то, что это
намерение проявляется непосредственно перед оговоркой. Но в обоих случаях это намерение
оттесняется. Говорящий решил не допустить его выражения в речи, и тогда произошла ого-
ворка, т. е. оттесненное намерение все таки проявилось против его воли, изменив выражение
допущенного им намерения, смешавшись с ним или даже полностью заменив его. Таков меха-
низм оговорки.

С этой точки зрения мне так же нетрудно полностью согласовать процесс оговорок, отно-
сящихся к третьей группе, с вышеописанным механизмом. Для этого мне нужно только пред-
положить, что эти три группы отличаются друг от друга разной степенью оттеснения наруша-
ющего намерения. В первой группе это намерение очевидно, оно дает о себе знать говорящему
еще до высказывания; только после того, как оно отвергнуто, оно возмещает себя в оговорке.
Во второй группе нарушающее намерение оттесняется еще дальше, перед высказыванием гово-
рящий его уже не замечает. Удивительно то, что это никоим образом не мешает ему быть при-
чиной оговорки! Но тем легче нам объяснить происхождение оговорок третьей группы. Я беру
на себя смелость предположить, что в ошибочном действии может проявиться еще одна тен-
денция, которая давно, может быть, очень давно оттеснена, говорящий не замечает ее и как
раз поэтому отрицает.

 
* * *

 
Теперь мы можем утверждать, что продвинулись еще дальше в понимании ошибочных

действий. Мы не только знаем, что они являются психическими актами, в которых можно
усмотреть смысл и намерение, что они возникают благодаря наложению друг на друга двух
различных намерений, но, кроме того, что одно из этих намерений подвергается оттеснению,
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его выполнение не допускается и в результате оно проявляется в нарушении другого намере-
ния. Нужно сначала помешать ему самому, чтобы оно могло стать помехой. Полное объяс-
нение феноменов, называемых ошибочными действиями, этим, конечно, еще не достигается.
Сразу же встают другие вопросы, и вообще кажется, чем дальше мы продвигаемся в понима-
нии ошибочных действий, тем больше поводов для новых вопросов. Мы можем, например,
спросить: почему все это не происходит намного проще? Если есть тенденция оттеснить опре-
деленное намерение вместо того, чтобы его выполнить, то это оттеснение должно происхо-
дить таким образом, чтобы это намерение вообще не получило выражения или же оттеснение
могло бы не удаться вовсе и оттесненное намерение выразилось бы полностью. Ошибочные
действия, однако, представляют собой компромиссы, они означают полуудачу и полунеудачу
для каждого из двух намерений; поставленное под угрозу намерение не может быть ни полно-
стью подавлено, ни всецело проявлено, за исключением отдельных случаев. Мы можем пред-
полагать, что для осуществления таких интерференции или компромиссов необходимы осо-
бые условия, но мы не можем даже представить себе их характер. Я также не думаю, что мы
могли бы обнаружить эти неизвестные нам отношения при дальнейших более глубоких иссле-
дованиях ошибочных действий. Гораздо более необходимым мы считаем изучение других тем-
ных областей душевной жизни; и только аналогии с теми явлениями, которые мы найдем в
этих исследованиях, позволят нам сделать те предположения, которые необходимы для луч-
шего понимания ошибочных действий. И еще одно! Есть определенная опасность в работе с
малозначительными психическими проявлениями, какими приходится заниматься нам. Суще-
ствует душевное заболевание, комбинаторная паранойя, при которой [больные] бесконечно
долго могут заниматься оценкой таких малозначительных признаков, но я не поручусь, что при
этом [они] делают правильные выводы. От такой опасности нас может уберечь только широкая
база наблюдений, повторяемость сходных заключений из самых различных областей психиче-
ской жизни…

На этом мы прервем анализ ошибочных действий. Но я хотел бы предупредить вас об
одном: запомните, пожалуйста, метод анализа этих феноменов. На их примере вы можете уви-
деть, каковы цели наших психологических исследований. Мы хотим не просто описывать и
классифицировать явления, а стремимся понять их как проявление борьбы душевных сил, как
выражение целенаправленных тенденций, которые работают согласно друг с другом или друг
против друга. Мы придерживаемся динамического понимания психических явлений.
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Сновидения

 
Когда то было сделано открытие, что симптомы болезни некоторых нервнобольных

имеют смысл. На этом был основан психоаналитический метод лечения. Во время этого лече-
ния обнаружилось, что взамен симптомов у больных также появлялись сновидения. Так воз-
никло предположение, что и эти сновидения имеют смысл. Но мы не пойдем этим историче-
ским путем, а совершим обратный ход. Мы хотим показать смысл сновидений и таким образом
подойти к изучению неврозов.

История и народная молва говорят нам, что сновидение полно значения, оно предвидит
будущее; это, однако, трудно предположить и, конечно, невозможно доказать. Таким образом,
при первой же попытке мы оказались полностью беспомощны. Неожиданно помощь приходит
к нам оттуда, откуда мы и не подозревали. В нашем словоупотреблении, которое далеко не
случайно, а является выражением древнего познания, хотя его и надо оценивать с осторож-
ностью, – в нашем языке есть примечательное выражение «сны наяву». Сны наяву являются
фантазиями (продуктами фантазии); это очень распространенные феномены, наблюдаемые как
у здоровых, так и у больных и легко доступные для изучения на себе. Самое удивительное
в этих фантастических образованиях то, что они сохранили название «снов наяву», не имея
двух общих для всех сновидений черт. Уже их название противоречит отношению к состоя-
нию сна, а что касается второй общей черты, то в них ничего не переживается, не галлюци-
нируется, а что-то представляется: сознаешь, что фантазируешь, не видишь, но думаешь. Эти
сны наяву появляются в возрасте, предшествующем половой зрелости, часто уже в позднем
детстве, сохраняются в годы зрелости, затем от них либо отказываются, либо они остаются
до престарелого возраста. Содержание этих фантазий обусловлено вполне ясной мотивацией.
Это сцены и происшествия, в которых находят свое удовлетворение эгоистические, честолю-
бивые и властолюбивые потребности или эротические желания личности. У молодых мужчин
обычно преобладают честолюбивые фантазии, у женщин, честолюбие которых ограничивается
любовными успехами, – эротические. Но довольно часто и у мужчин обнаруживается эротиче-
ская подкладка; все геройские поступки и успехи должны способствовать восхищению и бла-
госклонности женщин.

Впрочем, сны наяву очень разнообразны, и их судьба различна. Каждый из них через
короткое время или обрывается и заменяется новым, или они сохраняются, сплетаются в длин-
ные истории и приспосабливаются к изменяющимся жизненным обстоятельствам. Они идут,
так сказать, в ногу со временем и получают «печать времени» под влиянием новой ситуации.
Они являются сырым материалом для поэтического творчества, потому что из снов наяву поэт
создает путем преобразований, переделок и исключений ситуации, которые он использует в
своих новеллах, романах, пьесах.

Но героем снов наяву всегда является сама фантазирующая личность или непосред-
ственно, или в какой либо очевидной идентификации с другим лицом.

Может быть, сны наяву носят это название из-за такого же отношения к действительно-
сти, подчеркивая, что их содержание так же мало реально, как и содержание сновидений. Но
может быть, эта общность названий обусловлена еще неизвестным нам психическим характе-
ром сновидения, тем, который мы ищем. Возможно также, что мы вообще не правы, когда
придаем определенное значение общности названий. Но это выяснится лишь позднее.

Итак, нам нужен новый подход, определенный метод, чтобы сдвинуться с места в изуче-
нии сновидения. Мы продолжаем работу, предполагая, что сновидение есть психический фено-
мен. В этом случае оно является продуктом и проявлением видевшего сон, который, однако,
нам ничего не говорит, который мы не понимаем. Но что вы будете делать в случае, если я
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скажу вам что-то непонятное? Спросите меня, не так ли? Почему нам не сделать то же самое,
не расспросить видевшего сон, что означает его сновидение?

Очень вероятно, что видевший сон знает о своем сновидении, и задача состоит в том,
чтобы дать ему возможность обнаружить это знание и сообщить его нам. Мы не требуем, чтобы
он сразу сказал о смысле своего сновидения, но он может открыть происхождение сновидения,
круг мыслей и интересов, которые его определили. Наша техника исследования сновидений
очень проста: мы вновь спросим видевшего сон, откуда у него это сновидение, и первое его
высказывание будем считать объяснением. Мы не будем обращать внимание на то, думает ли
он, что что-то знает, или не думает, и в обоих случаях поступим одинаково.

Если я прошу кого-то сказать, что ему пришло в голову по поводу определенного эле-
мента сновидения, то я требую от него, чтобы он отдался свободной ассоциации, придержива-
ясь исходного представления. Это требует особой установки внимания, которая совершенно
иная, чем установка при размышлении, и исключает последнее. Некоторым легко дается такая
установка, другие обнаруживают при таком опыте почти полную неспособность. Существует и
более высокая степень свободы ассоциации, когда опускается также и это исходное представ-
ление и определяется только вид и род возникающей мысли, например, определяется свободно
возникающее имя собственное или число. Эта возникающая мысль может быть еще произ-
вольнее, еще более непредвиденной, чем возникающая при использовании нашей техники. Но
можно доказать, что она каждый раз строго детерминируется важными внутренними установ-
ками, неизвестными нам в момент их действия и так же мало известными, как нарушающие
тенденции при ошибочных действиях и тенденции, провоцирующие случайные действия…

 
* * *

 
Теперь я предлагаю вам внести изменения в терминологию, которые должны упростить

наше изложение. Вместо «скрытое, недоступное, не собственное содержание» мы, выражаясь
точнее, скажем «недоступное сознанию видевшего сон, или бессознательное». Под этим мы
подразумеваем (как это было и в отношении к забытому слову или нарушающей тенденции
ошибочного действия) не что иное, как бессознательное в данный момент. В противополож-
ность этому мы, конечно, можем назвать сами элементы сновидения и вновь полученные бла-
годаря ассоциациям замещающие представления сознательными. С этим названием не связана
какая то новая теоретическая конструкция. Употребление слова «бессознательное», как легко
понятного и подходящего, не может вызвать возражений.

Если мы распространим наше понимание отдельного элемента на все сновидение, то
получится, что сновидение как целое является искаженным заместителем чего то другого, бес-
сознательного, и задача толкования сновидения – найти это бессознательное. Отсюда сразу
выводятся три важных правила, которых мы должны придерживаться во время работы над
толкованием сновидения:

1) не нужно обращать внимания на то, что являет собой сновидение, будь оно понят-
ным или абсурдным, ясным или спутанным, так как оно все равно ни в коем случае не явля-
ется искомым бессознательным (естественное ограничение этого правила напрашивается само
собой);

2) работу ограничивать тем, что к каждому элементу вызывать замещающие представ-
ления, не задумываясь о них, не проверяя, содержат ли они что то подходящее, не обращать
внимания, насколько они отклоняются от элемента сновидения;

3) нужно выждать, пока скрытое искомое бессознательное возникнет само, точно так же,
как забытое слово Монако в описанном примере.

Теперь нам также понятно, насколько безразлично, хорошо или плохо, верно или неверно
восстановлено в памяти сновидение. Ведь восстановленное в памяти сновидение не является
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собственным содержанием, но только искаженным заместителем того, что должно нам помочь
путем вызывания других замещающих представлений приблизиться к собственному содержа-
нию, сделать бессознательное сознательным. Если воспоминание было неточным, то просто в
заместителе произошло дальнейшее искажение, которое, однако, не может быть немотивиро-
ванным.

Работу толкования можно провести как на собственных сновидениях, так и на сновиде-
ниях других. Вместо толкования целых сновидений давайте ограничимся отдельными элемен-
тами и на ряде примеров проследим, как их можно объяснить, используя нашу технику.

а) Одна дама рассказывает, что ребенком очень часто видела сон, будто у Бога на голове
остроконечный бумажный колпак. Как вы это поймете, не прибегнув к помощи видевшей сон?
Ведь это совершенно бессмысленно. Но это перестает быть бессмыслицей, когда дама сооб-
щает, что ей ребенком за столом имели обыкновение надевать такой колпак, потому что она не
могла отвыкнуть от того, чтобы не коситься в тарелки братьев и сестер и не смотреть, не полу-
чил ли кто-нибудь из них больше ее. Таким образом, колпак должен был действовать как шоры.
Кстати, историческое сообщение было дано без всякой задержки. Толкование этого элемента, а
с ним и всего короткого сновидения легко осуществляется благодаря следующей мысли видев-
шей сон. «Так как я слышала, что Бог всеведущ и все видит, – говорит она, – то сновидение
означает только, что я все знаю и все вижу, как Бог, даже если мне хотят помешать». Этот
пример, возможно, слишком прост.

б) Один пациент видит длинный сон: вокруг стола особой формы сидит несколько чле-
нов его семьи и т. д. По поводу стола ему приходит в голову мысль, что он видел такой стол
при посещении определенной семьи. Затем его мысль развивается: в этой семье были особые
отношения между отцом и сыном, и он тут же добавляет, что такие же отношения существуют
между ним и его отцом. Таким образом, стол взят в сновидение, чтобы показать эту параллель.

Этот пациент был давно знаком с требованиями толкования сновидения. Другой, может
быть, был бы поражен, что такая незначительная деталь, как форма стола, является объектом
исследования. Мы считаем, что в сновидении нет ничего случайного или безразличного, и
ждем разгадки именно от объяснения таких незначительных, немотивированных деталей. Вы,
может быть, еще удивитесь, что работа сновидения выразила мысль «у нас все происходит так,
как у них» именно выбором стола. Но все легко объяснится, если вы узнаете, что эта семья
носит фамилию Тишлер [Tisch – стол. – Прим. пер.]. Усаживая своих родных за этот стол, он
как бы говорит, что они тоже Тишлеры. Заметьте, впрочем, как в сообщениях о таких толкова-
ниях сновидений поневоле становишься нескромным. Теперь и вы увидели упомянутые выше
трудности в выборе примеров. Этот пример я мог бы легко заменить другим, но тогда, веро-
ятно, избежал бы этой нескромности за счет какой-то другой.

Итак, пока мы получили результат, значение которого не хотим недооценивать. Всякий
раз, когда сновидение нам абсолютно понятно, оно является галлюцинаторным исполнением
желания. Такое совпадение не может быть случайным и незначительным.

Вместе с тем, исходя из некоторых соображений и по аналогии с пониманием ошибоч-
ных действий мы предполагаем, что сновидение другого рода является искаженным замести-
телем для неизвестного содержания и только им должно объясняться. Исследование, понима-
ние этого искажения сновидения и является нашей ближайшей задачей.

Искажение сновидения – это то, что нам кажется в нем странным и непонятным. Мы
хотим многое узнать о нем: во первых, откуда оно берется, его динамизм, во вторых, что оно
делает и, наконец, как оно это делает. Мы можем также сказать, что искажение сновидения –
это продукт работы сновидения. Мы хотим описать работу сновидения и указать на действу-
ющие при этом силы.
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* * *

 
Теперь выслушайте пример сновидения. Его записала дама нашего круга, по ее словам,

оно принадлежит одной почтенной высокообразованной престарелой даме. Анализ этого сно-
видения не был произведен. Наша референтка замечает, что для психоаналитика оно не нужда-
ется в толковании. Сама видевшая сон его не толковала, но она высказала о нем свое суждение,
как будто она сумела бы его истолковать. Вот как она высказалась о нем: и такая отвратительная
глупость снится женщине 50 лет, которая день и ночь не имеет других мыслей, кроме заботы
о своем ребенке.

А вот и сновидение о «любовной службе». «Она отправляется в гарнизонный госпиталь
№ 1 и говорит часовому у ворот, что ей нужно поговорить с главным врачом (она называет
незнакомое ей имя), так как она хочет поступить на службу в госпиталь. При этом она так
подчеркивает слово „служба“, что унтер офицер тотчас догадывается, что речь идет о „любов-
ной службе“. Так как она старая женщина, то он пропускает ее после некоторого колебания.
Но вместо того чтобы пройти к главному врачу, она попадает в большую темную комнату, где
вокруг длинного стола сидит и стоит много офицеров и военных врачей. Она обращается со
своим предложением к какому то штабному врачу, который понимает ее с нескольких слов.
Дословно ее речь во сне следующая: „Я и многие другие женщины и молодые девушки Вены
готовы солдатам, рядовым и офицерам без различия.“ Здесь в сновидений следует какое то
бормотание. Но то, что ее правильно поняли, видно по отчасти смущенному, отчасти лукавому
выражению лиц офицеров. Дама продолжает: „Я знаю, что наше решение несколько странно,
но оно для нас чрезвычайно серьезно. Солдата на поле боя тоже не спрашивают, хочет он уми-
рать или нет“. Следует минутное мучительное молчание. Штабной врач обнимает ее за талию
и говорит: „Милостивая государыня, представьте себе, что дело действительно дошло бы до…
(бормотание)“. Она освобождается от его объятий с мыслью: „Все они одинаковы“ – и возра-
жает: „Господи, я старая женщина и, может быть, не окажусь в таком положении. Впрочем,
одно условие должно быть соблюдено: учет возраста; чтобы немолодая дама совсем молодому
парню. (бормотание); это было бы ужасно“. Штабной врач: „Я прекрасно понимаю“. Некото-
рые офицеры, и среди них тот, кто сделал ей в молодости предложение, громко смеются, и
дама желает, чтобы ее проводили к знакомому главному врачу для окончательного выяснения.
При этом, к великому смущению, ей приходит в голову, что она не знает его имени. Штабной
врач тем временем очень вежливо предлагает ей подняться на верхний этаж по узкой железной
винтовой лестнице, которая ведет прямо из комнаты на верхние этажи. Поднимаясь, она слы-
шит, как один офицер говорит: „Это колоссальное решение, безразлично, молодая или старая;
нужно отдать должное“. С чувством, что просто выполняет свой долг, она поднимается по бес-
конечной лестнице».

Это сновидение повторяется на протяжении нескольких недель еще два раза с совер-
шенно незначительными и довольно бессмысленными изменениями, как замечает дама.

В своем течении сновидение соответствует дневной фантазии: в нем мало перерывов,
некоторые частности в его содержании могли бы быть разъяснены расспросами, чего, как вы
знаете, не было. Но самое замечательное и интересное для нас то, что в сновидении есть
несколько пропусков, пропусков не в воспоминании, а в содержании. В трех местах содержа-
ние как бы стерто; речи, в которых имеются пропуски, прерываются бормотанием. Так как мы
не проводили анализа, то, строго говоря, не имеем права что либо говорить о смысле сновиде-
ния. Правда, в нем есть намеки, из которых можно кое что заключить, например, выражение
«любовная служба», но части речи, непосредственно предшествующие бормотанию, требуют
прежде всего дополнений, которые могут иметь один смысл. Если мы их используем, то полу-
чится фантазия такого содержания, что видевшая сон готова, исполняя патриотический долг,
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предоставить себя для удовлетворения любовных потребностей военных, как офицеров, так
и рядовых. Это, безусловно, совершенно неприлично, образец дерзкой либидозной фантазии,
но в сновидении этого вовсе нет. Как раз там, где ход мыслей привел бы к этому признанию, в
явном сновидении неясное бормотание, что-то утрачено или подавлено.

 
* * *

 
Вы согласитесь, надеюсь, что именно неприличие этих мест было мотивом для их подав-

ления. Где, однако, найти аналогию этому случаю? В наши дни вам не придется ее долго искать.
Возьмите какую-нибудь политическую газету, и вы найдете, что в нескольких местах текст
изъят, на его месте светится белая бумага. Вы знаете, что это дело газетной цензуры. На этих
пустых местах было что то, что не понравилось высоким цензурным властям и поэтому было
удалено. Вы думаете, как жаль, это было, может быть, самое интересное, «самое лучшее место».

В других случаях цензура оказывает свое действие не на готовый текст. Автор предви-
дел, какие высказывания могут вызвать возражения цензуры, и предусмотрительно смягчил
их, слегка изменил или удовольствовался намеками и неполным изложением того, что хотел
сказать. Тогда в газете нет пустых мест, а по некоторым намекам и неясностям выражения вы
можете догадаться, что требования цензуры уже заранее приняты во внимание.

Будем придерживаться этого сравнения. Мы утверждаем, что пропущенные, скрытые за
бормотанием слова сновидения принесены в жертву цензуре. Мы прямо говорим о цензуре
сновидения, которой следует приписать известное участие в искажении сновидения. Везде, где
в явном сновидении есть пропуски, в них виновата цензура сновидения. Нам следовало бы
пойти еще дальше и считать, что действие цензуры сказывается каждый раз там, где элемент
сновидения вспоминается особенно слабо, неопределенно и с сомнением по сравнению с дру-
гими, более ясными элементами. Но цензура редко проявляется так откровенно, так, хотелось
бы сказать, наивно, как в примере сновидения о «любовной службе». Гораздо чаще цензура
проявляется по второму типу, подставляя на место того, что должно быть, смягченное, при-
близительное, намекающее.

Пропуск, модификация, перегруппировка материала – таковы действия цензуры снови-
дения и средства его искажения. Сама цензура сновидения является причиной или одной из
причин искажения сновидения, изучением которого мы теперь займемся. Модификацию и
перегруппировку мы привыкли называть «смещением» (Verschiebung).

Какие же тенденции осуществляют цензуру и против чего она направлена? На этот
вопрос, имеющий важнейшее значение для понимания сновидения и даже, может быть, всей
жизни человека, легко ответить, если просмотреть ряд истолкованных сновидений. Тенденции,
осуществляющие цензуру, – те, которые признаются видевшим сон в бодрствующем состоя-
нии, с которыми он согласен. Будьте уверены, что если вы отказываетесь от вполне правильного
толкования собственного сновидения, то вы поступаете по тем же мотивам, по которым дей-
ствовала цензура сновидения, произошло искажение и стало необходимо толкование. Вспом-
ните о сновидении нашей 50 летней дамы. Без толкования она считает его отвратительным,
была бы еще больше возмущена, если бы д-р фон Гуг Гелльмут сообщила ей что-то необхо-
димое для толкования, и именно из-за этого осуждения в ее сновидении самые неприличные
места заменены бормотанием.

Однако тенденции, против которых направлена цензура сновидения, следует сначала
описать по отношению к этой последней. Тогда можно только сказать, что они по своей природе
безусловно достойны осуждения, неприличны в этическом, эстетическом, социальном отно-
шении, это явления, о которых не смеют думать или думают только с отвращением. Эти отверг-
нутые цензурой и нашедшие в сновидении искаженное выражение желания являются прежде
всего проявлением безграничного и беспощадного эгоизма. И действительно, собственное Я
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появляется в любом сновидении и играет в нем главную роль, даже если это умело скрыто
в явном содержании. Этот «sacro egoismo» сновидения, конечно, связан с установкой на сон,
которая состоит в падении интереса ко всему внешнему миру.

Свободное от всех этических уз Я идет навстречу всем притязаниям сексуального вле-
чения, в том числе и таким, которые давно осуждены нашим эстетическим воспитанием и
противоречат всем этическим ограничительным требованиям. Стремление к удовольствию –
либидо (Libido), как мы говорим, – беспрепятственно выбирает свои объекты и охотнее всего
именно запретные. Не только жену другого, но прежде всего инцестуозные, свято охраняемые
человеческим обществом объекты, мать и сестру со стороны мужчины, отца и брата со сто-
роны женщины. (Сновидение нашей 50 летней дамы тоже инцестуозно, ее либидо, несомненно,
направлено на сына). Вожделения, которые кажутся нам чуждыми человеческой природе, ока-
зываются достаточно сильными, чтобы вызвать сновидения. Безудержно может проявляться
также ненависть. Желания мести и смерти самым близким и любимым в жизни – родителям,
братьям и сестрам, супругу или супруге, собственным детям – не являются ничем необычным.
Эти отвергнутые цензурой желания как будто бы поднимаются из настоящего ада; в бодрству-
ющем состоянии после толкования никакая цензура против них не кажется нам достаточно
строгой.

 
* * *

 
Бросается в глаза, что чрезвычайно большое количество символов в сновидении явля-

ются сексуальными символами. При этом выясняется удивительное несоответствие. Обознача-
емых содержаний немного, символы же для них чрезвычайно многочисленны, так что каждое
из этих содержаний может быть выражено большим числом почти равнозначных символов.
При толковании получается картина, вызывающая всеобщее возмущение. Толкования симво-
лов в противоположность многообразию изображений сновидения очень однообразны. Это
нравится не каждому, кто об этом узнает, но что же поделаешь?

Психоанализ не видит причин для скрывания и намеков, не считает нужным стыдиться
обсуждения этого важного материала, полагает, что корректно и пристойно все называть сво-
ими настоящими именами, и надеется таким образом скорее всего устранить мешающие посто-
ронние мысли.

Итак, сновидение изображает мужские гениталии несколькими символами, в которых по
большей части вполне очевидно общее основание для сравнения. Прежде всего, для мужских
гениталий в целом символически важно священное число 3. Привлекающая большее внима-
ние и интересная для обоих полов часть гениталий, мужской член, символически заменяется,
во-первых, похожими на него по форме, то есть длинными и торчащими вверх предметами,
такими, например, как палки, зонты, шесты, деревья и т. п. Затем предметами, имеющими
с обозначаемым сходство проникать внутрь и ранить, т.  е. всякого рода острым оружием,
ножами, кинжалами, копьями, саблями, а также огнестрельным оружием: ружьями, писто-
летами и очень похожим по своей форме револьвером. В страшных снах девушек большую
роль играет преследование мужчины с ножом или огнестрельным оружием. Это, может быть,
самый частый случай символики сновидения, который вы теперь легко можете понять. Также
вполне понятна замена мужского члена предметами, из которых льется вода: водопроводными
кранами, лейками, фонтанами и другими предметами, обладающими способностью вытяги-
ваться в длину, например, висячими лампами, выдвигающимися карандашами и т. д. Вполне
понятное представление об этом органе обусловливает точно так же то, что карандаши, ручки,
пилочки для ногтей, молотки и другие инструменты являются несомненными мужскими поло-
выми символами.
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Благодаря примечательному свойству члена подниматься в направлении, противополож-
ном силе притяжения (одно из проявлений эрекции), он изображается символически в виде
воздушного шара, аэропланов, а в последнее время в виде воздушного корабля цеппелина. Но
сновидение может символически изобразить эрекцию еще иным, гораздо более выразитель-
ным способом. Оно делает половой орган самой сутью личности и заставляет ее летать. Не
огорчайтесь, что часто такие прекрасные сны с полетами, которые мы все знаем, должны быть
истолкованы как сновидения общего сексуального возбуждения, как эрекционные сновидения.

Не возражайте, что женщинам тоже может присниться, что они летают. Вспомните
лучше, что наши сновидения хотят исполнить наши желания и что очень часто у женщин
бывает сознательное или бессознательное желание быть мужчиной. А всякому знающему ана-
томию понятно, что и женщина может реализовать это желание теми же ощущениями, что и
мужчина. В своих гениталиях женщина тоже имеет маленький орган, аналогичный мужскому,
и этот маленький орган, клитор, играет в детском возрасте и в возрасте перед началом половой
жизни ту же роль, что и большой мужской половой член.

 
* * *

 
К числу менее понятных мужских сексуальных символов относятся определенные пре-

смыкающиеся и рыбы, прежде всего известный символ змеи. Почему шляпа и пальто приоб-
рели такое же символическое значение, конечно, нелегко узнать, но оно несомненно. Наконец,
возникает еще вопрос, можно ли считать символическим замещение мужского органа каким-
нибудь другим, ногой или рукой. Я думаю, что общий ход сновидения и соответствующие ана-
логии у женщин заставляют нас это сделать.

Женские половые органы изображаются символически при помощи всех предметов,
обладающих свойством ограничивать полое пространство, что-то принять в себя. Т.  е. при
помощи шахт, копей и пещер, при помощи сосудов и бутылок, коробок, табакерок, чемода-
нов, банок, ящиков, карманов и т. д. Судно тоже относится к их разряду. Многие символы
имеют больше отношения к матке, чем к гениталиям женщины, таковы шкафы, печи и прежде
всего комната. Символика комнаты соприкасается здесь с символикой дома, двери и ворота
становятся символами полового отверстия. Материалы тоже могут быть символами женщины,
дерево, бумага и предметы, сделанные из этих материалов, например, стол и книга. Из живот-
ных несомненными женскими символами являются улитка и раковина; из частей тела рот как
образ полового отверстия, из строений церковь и капелла. Как видите, не все символы одина-
ково понятны.

К гениталиям следует отнести также и груди, которые, как и ягодицы женского тела, изоб-
ражаются при помощи яблок, персиков, вообще фруктов. Волосы на гениталиях обоих полов
сновидение описывает как лес и кустарник. Сложностью топографии женских половых органов
объясняется то, что они часто изображаются ландшафтом, со скалами, лесом и водой, между
тем как внушительный механизм мужского полового аппарата приводит к тому, что его сим-
волами становятся трудно поддающиеся описанию в виде сложных машин.

Как символ женских гениталий следует упомянуть еще шкатулку для украшений, дра-
гоценностью и сокровищем называются любимые лица и во сне; сладости часто изображают
половое наслаждение. Самоудовлетворение обозначается часто как всякого рода игра, так же
как игра на фортепиано. Типичным изображением онанизма является скольжение и скаты-
вание, а также срывание ветки. Особенно примечателен символ выпадения или вырывания
зуба. Прежде всего он означает кастрацию в наказание за онанизм. Особые символы для изоб-
ражения в сновидении полового акта менее многочисленны, чем можно было бы ожидать на
основании вышеизложенного. Здесь следует упомянуть ритмическую деятельность, например,
танцы, верховую езду, подъемы, а также переживания, связанные с насилием, как, например,
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быть задавленным. Сюда же относятся определенные ремесленные работы и, конечно, угроза
оружием.

Вы не должны представлять себе употребление и перевод этих символов чем-то очень
простым. При этом возможны всякие случайности, противоречащие нашим ожиданиям. Так,
например, кажется маловероятным, что половые различия в этих символических изображе-
ниях проявляются не резко. Некоторые символы означают гениталии вообще, безразлично,
мужские или женские, например, маленький ребенок, маленький сын или маленькая дочь.
Иной раз преимущественно мужской символ может употребляться для женских гениталий или
наоборот. Это нельзя понять без более близкого знакомства с развитием сексуальных пред-
ставлений человека. В некоторых случаях эта двойственность только кажущаяся; самые яркие
из символов, такие, как оружие, карман, ящик, не могут употребляться в бисексуальном зна-
чении.

 
* * *

 
Теперь я буду исходить не из изображаемого, а из символа, рассмотрю те области, из

которых по большей части берутся сексуальные символы, и прибавлю некоторые дополнения,
принимая во внимание символы, в которых неясна общая основа. Таким темным символом
является шляпа, может быть, вообще головной убор обычно с мужским значением, но ино-
гда и с женским. Точно так же пальто означает мужчину, но не всегда в половом отноше-
нии. Вы можете сколько угодно спрашивать почему. Свисающий галстук, который женщина не
носит, является явно мужским символом. Белое белье, вообще полотно символизирует жен-
ское; платье, форменная одежда, как мы уже знаем, является заместителями наготы, форм
тела, а башмак, туфля – женских гениталий; стол и дерево как загадочные, но определенно
женские символы уже упоминались. Всякого рода лестницы, стремянки и подъем по ним –
несомненный символ полового акта. Вдумавшись, мы обратим внимание на ритмичность этого
подъема, которая, как и, возможно, возрастание возбуждения, одышка по мере подъема, явля-
ется общей основой.

Мы уже упоминали о ландшафте как изображении женских гениталий. Гора и скала –
символы мужского члена; сад – часто встречающийся символ женских гениталий. Плод имеет
значение не ребенка, а грудей. Дикие звери означают чувственно возбужденных людей, кроме
того, другие грубые желания, страсти. Цветение и цветы обозначают гениталии женщин или, в
более специальном случае, – девственность. Не забывайте, что цветы действительно являются
гениталиями растений.

Комната нам уже известна как символ. Здесь можно продолжить детализацию: окна,
входы и выходы комнаты получают значение отверстий тела. К этой символике относится также
и то, открыта комната или закрыта, а ключ, который открывает, является несомненным муж-
ским символом.

Таков материал символики сновидений. Он еще не полон и его можно было бы углубить
и расширить. Но я думаю, вам и этого более чем достаточно, а может быть, уже и надоело.
Вы спросите: неужели я действительно живу среди сексуальных символов? Неужели все пред-
меты, которые меня окружают, платья, которые я надеваю, вещи, которые беру в руки, всегда
сексуальные символы и ничто другое? Повод для недоуменных вопросов действительно есть, и
первый из них: откуда нам, собственно, известны значения этих символов сновидения, о кото-
рых сам видевший сон не говорит нам ничего или сообщает очень мало?

Я отвечу: из различных источников, из сказок и мифов, шуток и острот, из фольклора,
т. е. из сведений о нравах, обычаях, поговорках и народных песнях, из поэтического и обыден-
ного языка. Здесь всюду встречается та же символика, и в некоторых случаях мы понимаем ее
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без всяких указаний. Если мы станем подробно изучать эти источники, то найдем символике
сновидении так много параллелей, что уверимся в правильности наших толкований.

Вы ни минуты не должны полагать, что излагаемые мною психоаналитические взгляды
являются спекулятивной системой. Это, напротив, опыт – либо непосредственное впечатление
от наблюдения, либо результат его переработки. Является ли эта переработка достаточной и
оправданной, выяснится в ходе дальнейшего развития науки, а я, достигнув довольно преста-
релого возраста, без хвастовства смею сказать, что работа, давшая эти наблюдения, была осо-
бенно тяжелой, интенсивной и углубленной.
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Применение психоанализа

 
Теперь я намерен изложить вам психоаналитическое понимание невротических явлений.

При этом естественно соотнести их с уже изученными феноменами как вследствие их анало-
гии, так и контраста. Начну с симптоматического действия, которое я наблюдаю у многих лиц
во время приема. С теми, кто приходит к нам в приемные часы, чтобы за четверть часа рас-
сказать о невзгодах своей долгой жизни, аналитик сделает не многое. Его более глубокое зна-
ние не позволяет ему высказать заключение, как это сделал бы другой врач: «Вы здоровы» –
и дать совет: проделайте небольшой курс водолечения. Один наш коллега на вопрос, что он
делает со своими пациентами во время приема, ответил, пожимая плечами: он налагает на них
штраф в столько-то крон за их шалости. Так что вы не удивляйтесь, услышав, что даже у самых
занятых психоаналитиков во время приема бывает не очень-то оживленно. Я устроил между
приемной и своим кабинетом двойную дверь и приказал обить ее войлоком. Назначение этого
маленького приспособления не вызывает сомнения. И вот постоянно случается, что пациенты,
которых я впускаю из приемной, забывают закрыть за собой двери и поэтому почти всегда
обе двери остаются открытыми. Заметив это, я довольно нелюбезным тоном настаиваю на том,
чтобы вошедший или вошедшая – будь то элегантный господин или очень расфранченная дама
– вернулся и исправил свою ошибку. Это производит впечатление неуместной педантичности.
С таким требованием мне случалось попадать и впросак, когда дело касалось лиц, которые
сами не могут прикасаться к дверной ручке и рады, если сопровождающие их лица освобож-
дают их от этого прикосновения. Но в большинстве случаев я бывал прав, потому что тот, кто
оставляет открытой дверь из приемной в кабинет врача, принадлежит к дурно воспитанным
людям и заслуживает самого неприветливого приема. Не вставайте сразу на их сторону, не
выслушав всего. Эта небрежность пациента имеет место только в том случае, если он был в
приемной один и оставляет за собой пустую комнату, но этого никогда не случается, если с
ним вместе ожидают другие, посторонние. В этом последнем случае он прекрасно понимает,
что в его интересах, чтобы его не подслушивали, когда он говорит с врачом, и он никогда не
забудет тщательно закрыть обе двери.

Детерминированное таким образом упущение пациента не является ни случайным, ни
бессмысленным, ни даже незначительным, потому что, как мы увидим, оно определяет отно-
шение пациента к врачу. Пациент принадлежит к большому числу тех, кто требует от врача
подлинной власти, хочет быть ослепленным, запуганным. Может быть, спрашивая по теле-
фону, в какое время ему лучше всего прийти, он рассчитывал увидеть толпу жаждущих
помощи, как перед филиалом [фирмы] Юлиуса Мейнля.

И вот он входит в пустую, к тому же чрезвычайно скромно обставленную приемную, и это
его потрясает. Он должен заставить врача поплатиться за то, что собирался отнестись к нему со
слишком большим почтением, и вот он забывает закрыть дверь между приемной и кабинетом
врача. Этим он хочет сказать врачу: ах, ведь здесь никого нет, и, вероятно, никто не придет,
пока я буду здесь. И во время беседы он вел бы себя неблаговоспитанно и неуважительно, если
бы его заносчивость с самого начала не осадили резким замечанием.

В анализе этого незначительного симптоматического действия вы не найдете ничего
такого, что не было бы вам уже знакомо, а именно утверждение, что оно не случайно, а имеет
какой то мотив, смысл и намерение, что оно входит в какую то душевную связь и свидетель-
ствует как незначительный признак о каком-то более важном душевном процессе. Но прежде
всего этот проявившийся таким образом процесс не известен сознанию того, кто его совер-
шает, потому что ни один из пациентов, оставлявших открытыми обе двери, не признался бы,
что этим упущением он хотел выразить мне свое непочтение. Иной, пожалуй, и припомнит
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чувство разочарования при входе в пустую приемную, но связь между этим впечатлением и
следующим за ним симптоматическим действием наверняка осталась неведомой его сознанию.

 
* * *

 
А теперь к этому небольшому анализу симптоматического действия давайте привлечем

наблюдение за одной больной. Я выбираю такой случай, который свеж у меня в памяти, также
и потому, что его можно относительно кратко изложить. В любом таком сообщении просто
невозможно избежать некоторых подробностей.

Молодой офицер, ненадолго вернувшийся в отпуск, просит меня полечить его тещу,
которая, несмотря на самые благоприятные условия, отравляет жизнь себе и своим близким,
одержимая бессмысленной идеей. Я знакомлюсь с 53 летней хорошо сохранившейся дамой
любезного и простого характера, которая без сопротивления рассказывает мне следующее. Она
живет за городом в самом счастливом браке со своим мужем, управляющим большой фабри-
кой. Она не может нахвалиться любезной заботливостью своего мужа. 30 лет тому назад она
вышла замуж по любви, с тех пор никогда не было ни одного недоразумения, разногласия или
повода для ревности. Двое ее детей счастливы в браке, муж из чувства долга не хочет идти
на покой.

Год тому назад случилось нечто невероятное, непонятное ей самой: она сразу поверила
анонимному письму, в котором ее прекрасный муж обвинялся в любовной связи с молодой
девушкой, и с тех пор ее счастье разбито.

В подробностях дело заключалось примерно в следующем: у нее была горничная, с кото-
рой она, пожалуй, слишком часто вела интимные разговоры. Эта девушка преследовала дру-
гую прямо-таки со злобной враждебностью, потому что та гораздо больше преуспела в жизни,
хотя была лишь чуть лучшего происхождения. Вместо того чтобы поступить на службу, она
получила коммерческое образование, поступила на фабрику и вследствие недостатка персо-
нала из за призыва служащих на военную службу выдвинулась на хорошее место. Теперь она
жила на самой фабрике, вращалась среди господ и даже называлась барышней. Отставшая на
жизненном поприще, естественно, была готова наговорить на бывшую школьную подругу все-
возможных гадостей. Однажды наша дама беседовала с горничной об одном гостившем у них
старом господине, о котором знали, что он не жил со своей женой, а имел связь с другой. Она
не знает, как это вышло, что она вдруг сказала: «Для меня было бы самым ужасным, если бы
я узнала, что мой добрый муж тоже имеет связь».

На следующий день она получила по почте анонимное письмо, в котором измененным
почерком сообщалось это как бы накликанное ею известие. Она решила – и вероятно, пра-
вильно, – что письмо – дело рук ее озлобленной горничной, потому что возлюбленной мужа
была названа именно та барышня, которую служанка преследовала своей ненавистью. Но хотя
она тотчас насквозь увидела всю интригу и знала в своей округе достаточно примеров, свиде-
тельствующих о том, как мало доверия заслуживают такие трусливые доносы, случилось так,
что это письмо ее сразу сразило. Ее охватило страшное возбуждение, и она тотчас послала за
мужем, чтобы выразить ему самые жестокие упреки.

Муж со смехом отрицал обвинение и сделал самое лучшее, что было возможно. Он
позвал домашнего и фабричного врача, который постарался успокоить несчастную женщину.
Дальнейшие действия обоих были тоже вполне благоразумны. Горничной было отказано,
однако мнимая соперница осталась. С тех пор больная неоднократно успокаивалась настолько,
что больше не верила содержанию анонимного письма, но это успокоение никогда не было
полным и продолжительным. Достаточно было услышать имя той барышни или встретить ее
на улице, чтобы вызвать у нее новый всплеск недоверия, боли и упреков.
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Вот история болезни этой славной женщины. Не нужен большой психиатрический опыт,
чтобы понять, что в противоположность другим нервнобольным она изобразила свою болезнь
скорее слишком мягко, как мы говорим, диссимулировала, и что, в сущности, она никогда не
теряла веры в обвинения анонимного письма.

 
* * *

 
Какую позицию займет психиатр в этом случае болезни? Как он поведет себя в случае

симптоматического действия пациента, не закрывающего двери в приемную, мы уже знаем.
Он объявляет его лишенной психологического интереса случайностью, которая его нисколько
не касается. Но к случаю болезни ревнивой женщины такого отношения быть не может. Симп-
томатическое действие кажется чем-то безразличным, но в симптоме болезни видится нечто
значительное. Он связан с интенсивным субъективным страданием, он объективно угрожает
совместной жизни семьи, так что является предметом неизбежного интереса для психиатра.
Сначала психиатр пытается характеризовать симптом по его существенному свойству. Саму
по себе идею, которой мучается эта женщина, нельзя назвать бессмысленной; ведь бывает, что
немолодые мужья завязывают любовные отношения с молодыми девушками. Но что-то дру-
гое в этом бессмысленно и непонятно. У пациентки нет никакого другого основания, кроме
утверждения анонимного письма, верить в то, что ее нежный и верный супруг относится к этой
совсем не редкой категории мужей. Она знает, что это письмо не имеет никакой доказатель-
ной силы, она в состоянии удовлетворительно объяснить его происхождение; она должна была
бы себя уверить, что у нее нет никаких поводов для ревности, она и говорит это себе и тем
не менее страдает так же, как если бы она признавала эту ревность совершенно оправданной.
Идеи такого рода, неподвластные логическим и идущим от реальности аргументам, принято
называть бредовыми идеями. Милая дама страдает, таким образом, бредом ревности. Такова,
пожалуй, самая существенная характеристика этого случая болезни.

После этой первой констатации наш психиатрический интерес возрастает как будто еще
больше. Если с бредовой идеей нельзя покончить ссылкой на реальность, то, пожалуй, она и не
имеет корней в реальности. Откуда же она тогда происходит? Бредовые идеи бывают самого
разнообразного содержания, почему в нашем случае содержанием бреда является именно рев-
ность? У кого образуются бредовые идеи и, в частности, бредовые идеи ревности?

Тут нам бы хотелось послушать психиатра, но здесь-то он нас и подведет. Он вообще
остановится только на одном единственном из наших вопросов. Он будет изучать историю
семьи этой женщины и, может быть, ответит нам: бредовые идеи бывают у таких лиц, в семье
которых неоднократно встречались подобные или другие психические нарушения.

Другими словами, если у этой женщины развилась бредовая идея, то у нее было к этому
наследственное предрасположение. Это, конечно, кое-что, но разве все, что мы хотим знать?
Все, что послужило причиной болезни? Следует ли нам довольствоваться предположением, что
если вместо какого-нибудь другого развился бред ревности, это не имеет значения, случайно и
необъяснимо? И следует ли нам понять положение, заявляющее о преобладании наследствен-
ного влияния, и в отрицательном смысле: безразлично, какие переживания потрясли эту душу,
раз ей было предопределено когда-то заболеть помешательством?

Вы захотите узнать, почему научная психиатрия не желает дать нам никаких дальнейших
объяснений. Но я вам отвечу: плут тот, кто дает больше, чем имеет. Ведь психиатр как раз и
не знает пути, ведущего к дальнейшему пониманию такого случая. Он вынужден довольство-
ваться диагнозом и неуверенным прогнозом дальнейшего течения болезни, несмотря на бога-
тый опыт.
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* * *

 
Но может ли психоанализ достичь большего? Несомненно; надеюсь показать вам, что

даже в столь трудном случае он способен открыть нечто такое, что дает возможность самого
глубокого проникновения в суть дела. Во-первых, прошу обратить ваше внимание на ту незна-
чительную деталь, что пациентка прямо спровоцировала анонимное письмо, на котором осно-
вана ее бредовая идея, высказав накануне интриганке мысль, что для нее было бы величайшим
несчастьем, если бы ее муж имел любовную связь с молодой девушкой. Этим она навела слу-
жанку на мысль послать ей анонимное письмо. Так что бредовая идея приобретает известную
независимость от анонимного письма; она уже до него имелась у больной в форме опасения
– или желания.

Прибавьте к этому еще то, что дали два часа анализа других незначительных намеков.
Правда, пациентка отнеслась очень отрицательно к требованию после рассказа своей истории
сообщить дальнейшие размышления, приходящие ей в голову мысли и воспоминания. Она
утверждала, что ей ничего не приходит в голову, что она уже все сказала, и через два часа
попытка дальнейшей беседы с ней действительно вынуждена была прекратиться, так как она
заявила, что чувствует себя уже здоровой и уверена, что болезненная идея больше не появится.
Она сказала это, конечно, только из сопротивления и страха перед продолжением анализа.
Но за эти два часа она все-таки обронила несколько замечаний, которые допускают опреде-
ленное толкование, даже делают его неизбежным, и это толкование проливает яркий свет на
происхождение ее бреда ревности. Она сама была сильно влюблена в молодого человека, того
самого зятя, по настоянию которого обратилась ко мне как пациентка. Об этой влюбленности
она ничего не знала или, может быть, знала очень мало; при существовавших родственных
отношениях эта влюбленность могла легко маскироваться под безобидную нежность.

При всем нашем опыте нам нетрудно проникнуть в душевную жизнь этой 53 летней поря-
дочной женщины и хорошей матери. Такая влюбленность, как нечто чудовищное, невозмож-
ное, не могла стать сознательной; однако она оставалась и как бессознательная лежала тяже-
лым грузом. Что-то должно было с ней произойти, какой то выход должен был быть найден,
и самое простое облегчение предоставил механизм смещения, который так часто участвует в
возникновении бредовой ревности. Если не только она, старая женщина, влюблена в молодого
мужчину, но и ее старый муж поддерживает любовную связь с молодой девушкой, то она осво-
бождалась бы от упреков совести из за неверности. Фантазия о неверности мужа была, таким
образом, охлаждающим компрессом на ее жгучую рану. Ее собственная любовь не осознава-
лась ею, но ее отражение, дававшее ей такие преимущества, навязчиво осознавалось в виде
бреда. Все доводы против него, разумеется, не достигали цели, потому что направлялись лишь
против отражения, а не против первоначального образа, которому оно было обязано своей
силой и который неприкосновенно оставался скрытым в бессознательном.

А теперь сопоставим, что нам дал для понимания этого случая болезни короткий, но
затрудненный психоанализ. Разумеется, при условии, что наши сведения получены правильно,
чего я с вами не могу здесь обсуждать. Во-первых, бредовая идея не является больше чем-то
бессмысленным или непонятным, она осмысленна, хорошо мотивирована, связана с аффек-
тивным переживанием больной. Во-вторых, она представляет собой необходимую реакцию
на бессознательный душевный процесс, угадываемый по другим признакам, и обязана своим
бредовым характером именно этому отношению, его устойчивости перед натиском логики и
реальности. Она сама есть что-то желанное, своего рода утешение. В-третьих, переживанием,
независимо от заболевания, недвусмысленно определяется появление именно бредовой идеи
ревности, а не какой-нибудь другой. Вы ведь помните, что она накануне высказала интриганке
мысль, что для нее было бы самым ужасным, если бы ее муж оказался неверным ей. Не остав-
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ляйте без внимания также обе аналогии с проанализированным нами симптоматическим дей-
ствием, имеющие важное значение для объяснения смысла или намерения и определения отно-
шения к имеющемуся в этой ситуации бессознательному.

Разумеется, тем самым не дается ответа на все вопросы, которые мы могли поставить в
связи с этим случаем. Больше того, этот случай болезни полон других проблем, таких, кото-
рые пока вообще неразрешимы, и других, которые не могут быть решены вследствие неко-
торых неблагоприятных условий. Например, почему эта счастливая в браке женщина подда-
ется влюбленности в своего зятя, и почему облегчение, которое могло бы быть достигнуто и
другим способом, осуществляется в форме такого отражения, проекции своего собственного
состояния на мужа? Но не думайте, что ставить такие вопросы можно только из праздного
любопытства. В нашем распоряжении уже есть некоторый материал для возможного ответа на
них. Пациентка находится в том критическом возрасте, когда сексуальная потребность у жен-
щин вдруг нежелательно возрастает; этого одного уже достаточно. Или к этому могло присо-
единиться то, что ее добрый и верный супруг уже в течение нескольких лет не обладает той
сексуальной способностью, в которой нуждалась хорошо сохранившаяся женщина для своего
удовлетворения. Опыт обратил наше внимание на то, что именно такие мужчины, верность
которых вполне естественна, отличаются особой нежностью в обращении со своими женами и
необыкновенной терпимостью к их нервным недугам. Далее, небезразлично, что именно моло-
дой муж дочери стал объектом этой патогенной влюбленности. Сильная эротическая привя-
занность к дочери, обусловленная в конечном счете сексуальной конституцией матери, часто
находит свое продолжение в таком превращении. Смею вам напомнить в этой связи, что отно-
шения между тещей и зятем с давних пор считались у людей особенно щекотливыми и у пер-
вобытных народов дали повод для очень строгих предписаний табу и «избегания» друг друга.

Эти отношения часто переходят желательную культурную границу как в положительную,
так и в отрицательную сторону. Какой из этих трех моментов проявился в нашем случае, два
ли из них, все ли они соединились, этого я вам, правда, сказать не могу, но только потому, что
у меня не было возможности продолжить анализ данного случая больше двух часов.

 
* * *

 
А теперь я хочу спросить вас: заметили вы какое-нибудь противоречие между психоана-

лизом и психиатрией? Психиатрия не пользуется техническими методами психоанализа, она
не пробует связывать что-то с содержанием бредовой идеи и, указывая на наследственность,
дает нам очень общую и отдаленную этиологию, вместо того чтобы показать более частные и
близкие причины. Но разве в этом кроется противоречие, противоположность? Не является
ли это скорее усовершенствованием? Разве признание наследственного фактора умаляет роль
переживания, не объединяются ли оба фактора самым действенным образом? Вы согласитесь
со мной, что, по существу, в психиатрической работе нет ничего, что могло бы противоречить
психоаналитическому исследованию. Так что психиатры противятся психоанализу, а не пси-
хиатрия.

Психоанализ относится к психиатрии приблизительно как гистология к анатомии: одна
изучает внешние формы органов, другая – их строение из тканей и элементарных частичек.
Противоречие между этими двумя видами изучения, одно из которых продолжает другое, про-
сто трудно себе представить. Вы знаете, что сегодня анатомия считается основой научной меди-
цины, но было время, когда вскрывать человеческие трупы для того чтобы познакомиться с
внутренним строением тела, было так же запрещено, как сегодня кажется предосудительным
заниматься психоанализом, чтобы узнать о внутреннем механизме душевной жизни. И может
быть, в недалеком будущем мы поймем, что глубоко научная психиатрия невозможна без хоро-
шего знания глубоко лежащих, бессознательных процессов в душевной жизни.
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Вы знаете, что наша сегодняшняя психиатрическая терапия не в состоянии воздейство-
вать на бредовые идеи. Может быть, психоанализ благодаря своим взглядам на механизм [обра-
зования] симптомов способен на это? Нет, он не может этого; он так же бессилен против этого
недуга, как и любая другая терапия, по крайней мере, пока. Хотя мы можем понять, что про-
изошло с больным, у нас нет, однако, никакого средства сделать это понятным для самих боль-
ных.

Вы слышали, что мне удалось только начать анализ этой бредовой идеи. Станете ли вы
поэтому утверждать, что анализ таких случаев не нужен, потому что бесплоден? Я думаю, что
все-таки нет. Мы имеем право, даже обязанность проводить исследование, не считаясь с непо-
средственным полезным эффектом. В конце концов мы не знаем, где и когда каждая частица
знания превратится в умение, в том числе и терапевтическое. Если бы психоанализ был бы
таким же безуспешным во всех других формах нервных и психических заболеваний, как в
области бредовых идей, он все равно остался бы полностью оправданным как незаменимое
средство научного исследования.

Есть большие группы нервных расстройств, где мы действительно смогли воплотить
наши знания в терапевтическое умение, и что при известных условиях мы достигаем в случаях
этих заболеваний, обычно трудно поддающихся лечению, успехов, не уступающих никаким
другим в области внутренней терапии.
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«Бессознательное»

 
2

2 Из книг З. Фрейда «Несколько замечаний по поводу понятия “бессознательное”», «Массовая психология и анализ чело-
веческого “Я”», «О нарцизме», ««Я» и «Оно»».
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Что такое «бессознательное»?

 
Здесь я хотел бы в нескольких словах и по возможности яснее определить, какой смысл

придается слову «бессознательный» в психоанализе, и только в одном психоанализе.
Какое-нибудь представление – или всякий другой психический элемент – может в насто-

ящую минуту присутствовать в моем сознании, а в следующую исчезнуть из него; по истече-
нии определенного промежутка времени оно может снова возникнуть, как мы говорим, благо-
даря воспоминанию, а не вследствие нового восприятия. Считаясь с этим фактом, мы должны
предполагать, что и в течение всего промежуточного периода времени представление это оста-
валось в нашей душе, хотя оно и было в латентном состоянии сознания.

Но у нас не может возникнуть никаких предположений относительно того, в какой форме
оно могло бы существовать в нашей душевной жизни, оставаясь в то же время латентным в
сознании. В этом вопросе мы должны быть готовы услышать возражение со стороны фило-
софов, что латентное представление существовало не как психологический объект, а только
как физическое предрасположение к возобновлению того же психического явления, а именно:
этого самого представления. На это мы можем ответить, что такая теория, собственно, далеко
переходит границы психологии, что она просто обходит проблему, придерживаясь взгляда,
что «сознательное» и «психическое» – тождественные понятия, и что эта теория, очевидно,
неправа, отрицая за психологией право объяснить своими собственными средствами такое
обычное явление в ее области, как память.

Мы хотим назвать «сознательным» представление, присутствующее в нашем сознании и
воспринимаемое нами, и только в этом смысле понимать выражение «сознательное»; в проти-
воположность этому должны быть обозначены термином «бессознательные» латентные пред-
ставления, когда у нас есть основание предполагать, что они существуют в душевной жизни,
как, например, в памяти.

Бессознательным представлением, следовательно, будет такое, которое мы не замечаем,
но существование которого мы все-таки готовы допустить на основании других признаков и
доказательств.

В этом можно было бы видеть совершенно неинтересную описательную или классифика-
торскую работу, если бы у нас не было других данных для суждения, кроме факта памяти или
ассоциаций через посредство бессознательных их звеньев. Но общеизвестный опыт послегип-
нотического внушения учит нас тому, как важно отличать «сознательное» от «бессознатель-
ного» и насколько существенно такое различие.

При этом эксперименте, как его производил Бернхейм, испытуемого приводят в гипно-
тическое состояние, а затем будят. В то время как этот человек находится под влиянием врача в
гипнотическом состоянии, врач ему внушает совершить какой-нибудь поступок в точно опре-
деленный срок, например, через полчаса. По пробуждении кажется, что гипнотизированный
снова пришел в полное и обычное состояние сознания – у него нет воспоминания о гипноти-
ческом состоянии; несмотря на это, в определенный момент в нем вдруг возникает импульс к
тому, чтобы совершить то или другое действие – что он и совершает в полном сознании, хотя
сам не знает почему. Едва ли можно описать это явление иначе, чем такими словами: наме-
рение это существовало у данного лица в латентной форме или бессознательно, до наступле-
ния ранее внушенного момента, – когда оно было осознано. Однако это намерение возникло в
сознании не со всеми подробностями, а в виде представления о действии, которое предстоит
выполнить. Все другое – идеи, ассоциативно связанные с этим представлением: внушение, пси-
хическое воздействие врача, воспоминание о гипнотическом состоянии – так и остается при
этом неосознанным.
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