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Что такое психоанализ

 
1

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