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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Фрейд бесконечный и мерцающий

П.с. Гуревич

Аннотация. Статья посвящена 160-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда. 6 мая 1856 г. во Фрайберге по-
явился на свет один из самых знаменитых и успешных исследователей человеческой психики Зигмунд Фрейд. 
Имя его прочно вписалось в психологию, философию и медицину. Парадоксальность этого факта состоит в 
том, что этот человек не был врачом в привычном смысле, хотя и получил медицинское образование. Тем 
более он не был философом, не имел, по словам К.-Г. Юнга, необходимой философской выучки и вообще от-
носился с недоверием к этой области знаний. И в то же время Фрейд стал основоположником самостоя-
тельного философского направления – психоанализ. Ни одно философское направление минувшего столетия 
не прошло мимо этого имени. Многие философы отвергали его идеи. Но чаще всего они продолжали дальше 
углублять его открытия. Фрейд не был психологом, но с его именем связан радикальный переворот в гума-
нитарном знании – появление одного из пяти направлений мировой психологии. Как клинический психолог он 
ввёл в мировую практику принципы целительства, которые получили всеобщее признание. Автор опирается 
на принцип историзма, пытаясь оценить вклад З. Фрейда в гуманитарное познание, исходя из того значения, 
которое имеет его учение для современной науки и культуры. Он следует также феноменологическим при-
ёмам философского исследования. В статье содержится попытка показать значение фрейдистского насле-
дия для многих областей современной науки, стремление раскрыть величие и ограниченность его концепции 
с учётом тех открытий, которые получили признание в конце XX в. и начале нынешнего столетия. Нередко 
можно слышать, что учение Фрейда устарело. В этом смысле поучителен ход мысли Ж. Лакана, который 
стремился сохранить психоаналитическую традицию, оказавшуюся под угрозой в середине прошлого века. 
«Назад к Фрейду!» теперь уже постоянный призыв, направленный на бесконечный и мерцающий диалог новых 
учений с теорией Фрейда. Автор фокусирует внимание на основных достижениях фрейдистской концепции.
Ключевые слова: философия, психология, бессознательное, культура, психика, психосексуальное развитие, 
личность, иллюзия, сновидения, психология масс.
Abstract. This article is dedicated to the 160th anniversary of Sigmund Freud. On May 6, 1856 the world welcome one of 
the most renowned and successful researchers of human psychics Sigmund Freud. His name was firmly written into psychol-
ogy, philosophy, and medicine. Paradoxicality of this consists in the fact that this person was not a physician in natural sense 
although he received medical education. Moreover, he was not a philosopher, and according to the word of Carl Jung, he did 
not possess a necessary philosophical competence, and had a rather skeptical attitude towards this area of knowledge. But at 
the same time, Freud became a founder of an independent philosophical direction – psychoanalysis. None of the philosophical 
direction of the previous century has passed by this name. Many philosophers rejected his ideas, but most often they con-
tinued to expand his discoveries. Freud was not a psychologist, but his name is associated with a radical reformation within 
the humanitarian knowledge – emergence of one of the five directions of the world psychology. As a clinical psychologist, he 
introduced into the world practice the principles of healing, which gained universal recognition. The author bases on the prin-
ciple of historicism, attempting to evaluate Freud’s contribution into the humanitarian cognition, according to the impact of 
his doctrine upon the modern science and culture. The article attempts to demonstrate the importance of Freud’s heritage for 
many areas of modern science, as well as to reveal the greatness and limitation of his doctrine, considering the discoveries that 
gained recognition in the late XX – early XXI century. Quite often we can hear that Freud’s doctrine has outlived itself. In this 
regard, we should note the approach of J. Lacan, who was trying to preserve the psychoanalytical tradition which was under a 
threat in the middle of XX century. The author focuses his attention on the main achievements of Freud’s concept.
Key words: Psychology of the masses, Dreams, Illusion, Personality, Psychosexual development, Psychics, Culture, 
Unconscious, Psychology, Philosophy.

Но его имя также нередко подвергалось критиче-
скои�  оценке. Не обошлось и без прямого поноше-
ния. Однако идеи Фреи� да не канули в вечность. 
Они и сегодня порождают раскачку мысли, служат 

Истина и иллюзия

Многие видные мыслители минувшего века пыта-
лись обосновать величие идеи�  Зигмунда Фреи� да. 
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нальных парков», «заповедников». Фантазия без-
брежна и трудно приручаема.

Эти суждения Фреи� да получили дальнеи� шее 
развитие в поздних вариантах психоаналитиче-
скои�  мысли. Постмодернизм прове�л различие меж-
ду свободным поле�том воображения и его продук-
тами, принимающими зачастую форму предельно 
эксцентричных вымыслов. Характеризуя термин 
«фантазм», Ф. Деле�з отмечал, что фантазм-событие 
отличается от соответствующего положения ве-
щеи� , будь оно реальным или возможным [подроб-
нее см.: 3, с. 674]. Именно с помощью фантазма воз-
можен переход от сознания к бессознательному и 
обратно. Так, он быстро преодолевает расстояние 
между психическими системами. Можно сказать 
словами Пушкина, «так суеверные приметы соглас-
ны с чувствами души».

Психосексуальное развитие

Обнаружение детскои�  сексуальности – безмер-
ная заслуга Фреи� да. Если бы с его именем было 
связано только это открытие, он пользовался бы 
достои� нои�  славои� . Фреи� да постоянно упрекали 
в том, что он стремился вывести многие психоло-
гические проблемы из сексуальных влечении� . Не 
избежал этого упрека и Фромм. «Коль скоро секс 
почитался первопричинои�  всех стремлении� , то это 
удовлетворяло теоретическому требованию: наи� -
ти физиологические корни психических сил» [1, 
с. 27], – писал он. Разумеется, создатель аналитиче-
скои�  психологии и неофреи� дисты стремились из-
бежать этои�  трактовки. Они искали иные вариан-
ты психическои�  активности.

Однако последовательно проводя свою мысль, 
Фреи� д не ограничился экспертизои�  сексуальнои�  
жизни. Он показал, что психосексуальное развитие 
индивида творит целую галерею человеческих ха-
рактеров. В этом отношении Фреи� д выступил как 
тончаи� шии�  знаток человеческого поведения. Он 
выдвинул и экспертизировал идею эдипова ком-
плекса и описал психические механизмы защиты. 
Для работы по своим методам Фреи� д использовал 
свою же теорию толкования сновидении� . Все�  это, 
как и явления трансфера и контртрансфера, важ-
ные для самого процесса психотерапии, было и 
остае�тся в арсенале современных терапевтов.

Он выделил в человеческои�  психике зону 
спонтанности и зону характера. Таким образом, 
Фреи� д разглядел область свободных душевных 
состоянии�  человека. Но одновременно он показал 
многообразие стои� ких невротических черт, при-
сущих тому или иному индивиду. За отдельными 
комплексами он пытался увидеть целостность че-

фундаментом для новых утверждении�  и прозре-
нии� . Эрих Фромм в своеи�  работе «Величие и огра-
ниченность теории Фреи� да» отмечал, что попыт-
ка осмысления теоретическои�  системы Фреи� да не 
может увенчаться успехом, если не показать, в че�м 
ее�  ошибочность. «Глубоко и оригинально мысля-
щии�  человек оказывается перед необходимостью 
изложить свою новую идею языком своего време-
ни» [1, с. 22].

Фромм видел неоспоримую заслугу Фреи� да в 
том, что тот стремился к научнои�  истине. Она, по 
словам австрии� ского психиатра, спасает и лечит. 
Фромм отмечал искание правды как одну из глу-
бинных потребностеи�  человека. Этот порыв, ука-
зывал Фромм, присущ иудаизму и христианству, 
учениям таких философов, как Сократ и Спиноза, 
Гегель и Маркс. Однако Фромм не обратил внима-
ния на величаи� шее прозрение Ф. Ницше, которыи� , 
оценивая безоговорочное отвержение лжи у Канта, 
считал, что правда тоже не может быть устроени-
ем жизни. Он выдвинул такое предположение: до-
пустим, мы все глупы настолько, что все�  принима-
ем за истину. Ницше задае�тся вопросом: зачем же 
надобно желать единовластия и всемогущества 
правды? Она, эта правда, и так имеет большую 
власть» [2, с. 181].

Одним из величаи� ших открытии�  Фреи� да мож-
но считать создание своеобразнои�  феноменологии 
иллюзии. Разумеется, человек тянется к истине. 
Иначе в человеческои�  культуре не появились бы ни 
наука, ни философия. Однако надобность в гре�зе у 
человека тоже является глубиннои�  антропологи-
ческои�  потребностью. Человек, по слову А.С. Пуш-
кина, нередко и сам обманываться рад. Ему присущ 
дар воображения. Он творит миры, которые пора-
жают своеи�  глубинои�  и неожиданностью. Иллюзия 
является не только заблуждением. Она соединяет 
многие смыслы, служит мощным средством чело-
веческого общения. Дар воображения приве�л к соз-
данию искусства, мифа, религиозного сознания.

Открытие бессознательного не является пря-
мои�  заслугои�  Фреи� да. Данное понятие восходит к 
размышлениям Сократа и Платона об анамнесисе 
– искусстве припоминания. Оповещение о бессоз-
нательном как низшеи�  форме душевнои�  деятель-
ности принадлежит Г. Леи� бницу. Хаотическую, 
сновидческую активность психики Ницше угадал в 
дионисии� стве. Но разносторонняя экспертиза бес-
сознательного реализована именно З. Фреи� дом. Он 
предложил также принципы работы с состояния-
ми, позволяющими проникнуть в глубины психи-
ки. Фреи� д отметил, что предавшись фантазиям, 
человек покидает диктат принципа реальности. 
Царство гре�зы он обозначал метафорои�  «нацио-
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колонка главного редактора

ности и свободы. Он раскрыл в человеке его «злую 
природу», присущие ему агрессивность, палаче-
ство, садизм. Фреи� д воспринял идею Танатоса, 
подсказанную С. Шпильреи� н. Он пытался отве-
тить на вопрос «Зачем вои� на?». В работе «Недо-
вольство культурои� » он самокритично отметил, 
что недооценил многоликость неэротическои�  
агрессивности и разрушительности. Фреи� д осоз-
нал, что существует влечение, которое противо-
стоит инстинкту самосохранения. Эти идеи наш-
ли дальнеи� шее развитие в трудах неофреи� дистов. 
Работу Э. Фромма «Анатомия человеческои�  де-
структивности» можно рассматривать как своео-
бразную энциклопедию апофатического проекта 
человека [5].

К анализу феномена культуры Фреи� д под-
ходит сугубо антропологически. Два мотива, по 
его мнению, определяют человеческое поведение 
– польза и получение наслаждения. Он ставит во-
прос о том, каким образом регулируются отноше-
ния людеи�  между собои� , как строятся социальные 
отношения. Фреи� д считал, что совместная челове-
ческая жизнь становится возможнои�  только тог-
да, когда образуется некое большинство. Каждыи�  
жертвует своим инстинктом во имя этои�  солидар-
ности. Индивидуальная свобода, таким образом, не 
есть достижение культуры. Культурное развитие 
представляется Фреи� ду как процесс изменении� , 
которые происходят в сфере наших инстинктив-
ных предрасположении� . Сублимация вообще есть 
навязанная культурои�  судьба первичных позывов. 
В этом смысле культура предполагает неудовлет-
ворение (подавление, вытеснение) самых мощных 
вожделении� . «Фреи� д не боится парадокса, утверж-
дая, что чем больше их число в культурном кругу, 
тем прочнее эта культура, тем скорее она может 
отказаться от внешних средств принуждения. Это 
деи� ствительно парадокс: внутренне принять при-
нуждение (самодисциплина?), чтобы в итоге отка-
заться от всякого принуждения. Но так ли просто 
осуществляется этот благои�  переворот в реальнои�  
истории? И нет ли тут всевозможных побочных эф-
фектов?» [6, с. 198].

Наследие Фреи� да парадигмально. Оно охваты-
вает широкии�  круг проблем, которые постоянно 
обсуждаются в современнои�  философии. 

ловека. Фреи� д углубил ницшеанскую трактовку ха-
рактера как пленника честолюбия и гордости [см.: 
2, с. 127]. Он развил понятие характера как стои� кои�  
структуры чувств.

Фреи� д и его ученики создали психологические 
портреты поразительнои�  глубины. Оральныи� , 
анальныи� , мазохистскии� , нарциссическии�  харак-
теры позволили ему выявить за многообразием 
человеческого поведения впечатляющую класси-
фикацию, которую впоследствии детализировали 
В. Раи� х и А. Лоуэн. Именно усилия Фреи� да побуди-
ли Юнга к иному измерению человеческого свое-
образия. Юнгианскии�  подход позволил переи� ти от 
характера к типу, внутри его концепции индивид 
рассматривается уже не только как невротик, но и 
как носитель гештальтного образа. Четыре функ-
ции дают целостныи� , неразъе�мныи�  тип человека. 
Раскрывая способы приспособления к реальности, 
неизбежность давления со стороны общества, пси-
хоаналитики тем не менее продолжали настаивать 
на уникальности каждого человека.

В послефреи� довскои�  традиции возникли раз-
ные варианты классификации человеческих харак-
теров и черт. Однако незыблемым остался принцип 
австрии� ского психиатра: каждая классификация 
имеет собственное базовое основание. Если оно 
отсутствует, значит, такая инвентаризация непра-
вомочна. Недоказательны также всякие попытки 
перекрещивания классификации� , ведущие к пута-
нице и неточности. К личности прилагается, как 
правило, разная оптика, чтобы раскрыть конкрет-
ные грани человеческого существования.

Дальнеи� шую детализацию человеческих ха-
рактеров осуществили последователи В. Раи� ха и 
представители англии� ского психоанализа – У. Бион 
и М. Кляи� н. Они предприняли попытку показать 
истоки самых разных человеческих чувств из таи� н 
раннеи�  детскои�  судьбы. По сути дела они узакони-
ли фреи� дистскую теории сексуальности, расшири-
ли ее�  применимость, обогатили философское по-
стижение человека [4].

Апофатический проект человека

З. Фреи� д отказался от просветительского образа 
человека как носителя разумности, ответствен-
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