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Этика фрейдизма. 
Психоаналитический 

идеал человека 

изображении в 

американских 

наследия 

современных 

интерпретаторов 

фрейда 

В. Р. рокитянския 

Широкое р:!сп?остр:!нение з США псю:о
аНЗ_1иза З. Фрейда н ответвиашихся о. не· 
го иаправ.1ениЙ и его проникновение а са
мые разные сферы а)lериканской ку.1Ь·ГУР
ной и общественной жизl"-И вызваШI ПОЯВ.lе
нне большого ЧИС.1а работ, напнсанных ({ак 
приверженца)fИ психоана"иза. так и его крн

тиками. Авторы этих работ пытаются выя
вить и обсудить ценностное содержание 
фрейдизма - тот идеал че.10века (и общест
ва), который присущ фрейдистскому миро
воззрению и которым руководствуется пси

хоаналитическая терапия в своих попытках 

воздействия на ПСИХllческую и духовную 
жизнь своих пациентов. 

Правда, вкутри психоана.1иза ca:\la поста
иовка вопроса о его нравствекиых ценно

стях, о том. что один из его критиков на

звал «фрейдистской ЭТIIКОЙ» 1, признается 
правомериой далеко не всеми. При этом те. 
кто возражает против ценностных интерпре

таций психоана.1иза, ссылаются на авторитет 
самого Фрейда. настойчиво подчеркивавше
го объективно-научный характер своих кон
цепций. Эта поз.иция БЫ_lа. в частности. под
робно развита одним IIЗ крупнейщих теоре
тиков IICнхоана.lнза, Х. Хартманох, в его 
работе «Пснхоа.на_1ИЗ И нравственные цен
ности» 2. Признавая, что психоа.нализ уделя
ет значительное ВЮlман.llе ценностя\! челове

ка (как одной из центральных проб.1еи .1Ич
ности), Хартман характеризует его отноше
ние к ценностя:,! как «отношение психодога, 

нсс.lедующего мора.1Ь» 3. Психоана.1итиче
ская терапия, будучи, хак и всякая тер:!
пия, подчинена _lечебным целя~!, представ
ляет собой «род теХJlолог.иIl»; нравственные 
соображения не участвуют в терапевтиче
CKO~I процессе 4. ЛЮДII, предстаВ_1ЯЮЩЩ~ 
психоанаЮIЗ в 8.Н.1е 'dllрuвоззрения, н:! кото

РО)4 хожно основывать свои образ ЖИЗНII. 

1 R. L аР i е r е. The Freudian Ethic. Ап 
Ana1ysis 01 the Subversion of Amerlcan Cha· 
racter. New York, 1959. 

2 Н. Н а г t m а n п. Psychoana1ysis and 
Мога1 Va1ues. New York. 1960. 

3 Т а м ж е, стр. 10. 
4 Т а м ж е, стр. 20-21. 

ЯВ.1ЯIOТСЯ <:скрытыIии пропоnе.'J.Rика~!и:., ко. 

торые камуф.1ИРУЮТ ана.1ИТilческоЙ терм 11. 
но.l0гнеЙ «собственные фll.l0СОфИИ, СОбст. 
венные старые И.lII новые ре.1ИГИlI» 5. Нако, 
нец, Хартман решнтельно возражает npOTllB 
с\!!:'шения таких Iштегорнй, как «душевное 
З.'J.оровье» и «нравственное пове.:tенне», по.1. 

вергая КРИТlIке то, что он называет «,тикой 

здоровья», И присущее такого рода npet. 
стаВ_'IеНtlям З_l0употребдение понятием «зре. 
лость» 6. Сходны!:' мысди выскззываютсн И 
.1ругюш теоретикам!! психоана.lиза 7. 

ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ позицию занимают ав. 
торы фИДQСОфсю!х 11 СОЦИО.10гических ра. 
бот, в которых ана.lизtlруются )!ировозэрен. 
ческие аспекты фреЙДИЗ~lа и его влияние на 
современнуlO культуру. ИЛ.1юстрациеЙ 140. 
жет служить книга аНГ_1ИЙС:ШГО фи.10софа 
Ф. Р:ифа С красноречивы\! название" 
«Фрейд: У:\l ~1C;>а.1нста». Фреiц характери· 
зуется з.:tесь ка" суровый )lOра.1ИСТ, рассмат, 
ривавший тераПIIЮ как «нравственную педа· 
fOf.tKY» 8. «Фрейдизм,- пишет Риф,- вер· 
ну.'! науке ее этический пафос. То, что он 
.:tоБИ.1Сfl этого, С.1е.1ав с:а!у этику предме· 
том научного изучения, по.:tчtlЮIВ ее тера

пев"ичесlCИ~! задачам науки . .1е.lает ее прн' 
тягате.1ЬНОСТЬ .'Iишь еще БО.l;;е убе;r,НТeJlЬ' 
ной. Фрейд да_l нам попу.1ЯрНУЮ науку 
ItравствеННОСТlI, которая в та же вре:кя учнт 

нравственной систе.\!е» 9. 

В связи с обнаруживающейся, таким об· 
разо)!, в ПСllхоана.·шзе теН.1енциеЙ к актив· 

5 т U м же, стр. 24. 
6 Т а м ж е, СТр. 71. 
7 F. С. R е d 1 i с Ь. Psychoanalysis and the 

РгоЬ\ет (Jf Values. cPsychoanJ1ysis and Hu' 
тап Va1ues:o, Ed. Ьу J. Н. l\t\asserman. New 
York-London, 1960, рр. 84-103. . 

Ред.ll1Х, в частности. специа.1ЬНО подчер' 
KIIB:leT отсутствие у аналптика права на· 
вязывать свои убеждения пацненту и необ' 
ХОДfшосгь уважения, даже «.lюбовного or· 
ношеНIIЯJ~ к ценностям ПОС.lе.lнего (с:тр. 
97). 

S Ph. R i е 1 {. Freud: The Mind oi the Мо' 
ralist. London, 1965, р. 304. 

8 Т а:'1 ж е, СТр. 300. 
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ФНnОСОФИН' З'~. РУВЕtиoм' .. 

НО:lfУ воздействию на ДУХОВНЫЙ облик чe.'Iо
века зас:'уживают ВНИ~lания попыткИ' узи

.1еть в нем некоторый вариант новой рели
гии И.'IИ, пользуясь выражеНllе~1 Э. ФРО~lма, 
cnceSAope.lllrHIO» 10. Особой популярностью 
такой ВЗГ.'Iяд на фреЙд.ИЗ:ll: пользуется у его 
противников (и одноврrotенно противников 
религии), стремяlЦ!ИХСЯ та-ким сопоставлени
ем подчеркнуть ненаучный характер психо
ака:,итнческих npe.п.став.'1екиil. Так, о снль
но\! искушении вндеть во фреиди:ntе «ре
дигиозный феи01.lеи» пишет социолог 
Р. ЛЭI1ИР, по.'IагающнЙ, что «Фрейд деikтви
тельно след.ова.'I. разуиеется, бесСОЗНl!теJ'Ь
но, теологическим прецедеитам при разра

ботке своей системы» 11. При этом он указы
вает на опреде.'1еИllые параЛ.'lели в структу

ре понятий, на «теОЛОГИЧКОСТЬ:t меТОДОЛОГИJI 
(эзотеризм, особые методы интерпретации. 
у.ниверсальность и непроверяемость объяс
нений) и на повторение в истории фрейдиз
ма характерных черт зарождения и пропо

веди ИОIIОЙ религии 12. 

Ес.'1И попытки провести содержательные 
пара.'Iлели :ll:еж.:tу ПСllхоанализом и религ.иеЙ 
lI~еют в си.'IbНОЙ мере пронзвольный харак
тер, то бо.'Iее убе.:tнтельно выглядит их со
поставление в П.'1ане социальных и Ky.'IbTYP
ных ФУНКЩIИ. Некоторый повод для такого 
сопостав.'Iения да.'! уже сам Фрейд, считав
ший возможным говорить «о светском ду
ховно:\{ руководстве» как о «фу.икции, кото
рую аналит.ик ... должен выполнять по отно
шению к пуБЛlIке» 13. Аналогню с ро.'!ью 
духовника подсказывает и пре.:tложенне уче

ников Фрейда, О. Ранка и Г. Закса, реко
менд.овавших кажд.оЙ сеиье нметь своего 
ана.'IИТlIка 14. При этом существеннейшим 
обстоятельство\{. выведшим псюсоанализ из 
обычных медицинских ра:llОК, было беспре
Дe.'lьное расширение им понятия иевроза, в 

результате охватившего практически все че

ловечество 15. Как пишет Риф, «в от.вет на 
все большую раСП_1ывчатость жа.10б паци
ентов пс.ихоанализу приходилось стаиовить

ся все бо.'Iее дидаl{тичес.ким. И обратно, в 
CII."Y возраставшего идеологическ,ого уклона 
психоанализа он, можно сказать, сао:и: отча

сти создавал себе к.,иентуру. Так же, как 
РИ!dСКИЙ аристократ, будучи больным, пр,и
ЗЫВ2.1 своего философа, как хр.иСТJlанин 
шел к духовному пастырю, так упавший 
.1ухом совреиенный человек посещает сво
его аналитика» 11. Прав.:tа, в отличие от 
прежних «тер'апий веры» психоанализ «учит 

10 Е. F г о m m. Sigmund Freud's Мissiоп. 
l'\ew York, 1959. 
Ту же мысль Фромм повторил позднее в 

книге «Кризис психоанализа» (1970). См: 
В. М. Л е й б н Н. КонформнЗ&! И респекта
бe.'lЬНОСТЬ пснхоана.'IIIза, «Вопросы фидосо
~ilH:O Н2 4, 1972. 

11 R. L а Р i е r е. Ор. cit., рр. 48-49. 
12 Т а м ж е, стр. 48-52. 
13 Ph. R i е f f. Ор. cit., р. З02. 
14 Т а м же. 

15 Ср., к пр"меру, слова Фрейда из «Лек-
• ЦИЙ по введению в психиатрию»: Cl'V1ы все 
БО.1ЬНЫ». 

18 Ph. R i е f f. Ор. cit., р. З05. 

TO:-.ry, как жнть без веры» 17. Рнф .:tаже свя
зывает с ни~! рожден,ие нового типа челове

ка - «поихологичесКОГО»,-увенчавшего со

бой ряд сменявших друг друга в духовной 
истории человечества типов прошлого (<<по
J]iIIТИЧесюиi'I чел()век» классической эпохи, 
срелигиозный человек» :tристианст.ва и 
«ЭКОНО:llJlЧеский че.'lOвек» эпохн либерализ
ма). Все предшественники СПСИХOJЮгиче
ского челGВека» искали сисцеляющую .:tOKT
рину», но .'Iишь е ... у - в результате опыта с 

новейшей из твких доктрии - пр.иш.'Iось 
осознать, что он «хроническн бо.'Iен» и что 
свсякое IIсце_'1еиие неооходнио Ite.'IaeT его 
уязвимым Д.1Я новой болезни» 18. 
О среЛIIГНОЗНЫХ фУНIЩIIЯХ», все больше 

принимаемых на себя пс.ихиатриеЙ, говорит
ся в статье ncнхоаналнтнков С. He.'IbCOHa н 
Э. Торри 19. TaKOГ~ рода функцию (иарЯ.:tу 
с объя-снекие:ll необычного поведении, а так
же ритуальным-и и социальны:.rн функция
ми), по словам автора, фрейдизм ВЫПО.1няет 
ocWeHHO уснл.ившим.ся за последиие 25 .1ет 
влнянвем на формирование видивндуа.'lЬНЫХ 
и социальных ценностей. 

• • • 
При попытках сформулировать в ЯВНО!of 

ВНоДе этическое содержание фрейдИ'Зма при
ходится считаться с Te:.r, что Фрейд избе
га.', в своих работах оценочных утвержде
ннй 20. Поэтому все предпри.иимаемые по
пытк.и такого рода являются интерпрета

циями. эксплицирующими то нравственное 

17 Т а м же. 
18 Иронический комментаРIIЙ к xapaKie

ристике ВОСПlIтанного под влнянне1.l фРЕЙ
дизма человека как «психологического» 

можно видеть в описанной у Ре.1Лиха тен
денции образованного американца рассмат
ривать свои проблемы и трудности как 
про явления невроза. Прн этом «несчастный 
любовник превратился в мазохиста и ca~lo
разрушительную личность, сибарит, любя
ЩIIЙ поесть и выпить, в человека с фру
стрированноil оральной реакцией, а ТРУДG.'IЮ
бивый педант в жертву невроза навязчиво
сти, заЩИЩёlЮЩУIOCЯ от собственной агрес
СIIИ. (F. С. Red1ich. Ор. cit., р. 86). 

111 S. Н. N е 1 5 О n and Е. F. Т о г г е у. Re
\igious Functions of Psychiatry. In: «American 
Journal of Orthopsychiatry •. Уоl. 43, 1973, 
рр. 362-367. Излагается по реферату: 
cPsychiatry Digest •. Уо!. 34, Nt 10, 1973, р. 44. 

20 Естественно, что более откровенно 
этическн окрашеиные высказывания можно 

обнаружить в ЭПИСТО.'IЯРНОМ наследии Фрей. 
да. В частности, одна из немногих ПРЯ11ЫХ 
характеристик «шкалы ценностей» психо
ана.'Iиза содержится в nllCbMe к Ро.ыану 
(1930 г.), где его це,1ЬЮ провозг.1ашается 
свысшая гаР)IОНИЯ че,'Iовеческого сЯ», зада
ча которого состоит в успешном посред.нн

честве между требованиями жизни neрвич
ных позывов (СОНО») и требованиями виеш· 
него мира, то есть между внутренней и 
внешней реа.'IЬИОСТЬЮ» (З. Фре й до Изб· 
ранные пронзведения, т. 1. Лондои, 1969, 
стр. 344). 
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134 ФИЛОСОФИЯ ЗА РУ&ЕЖОМ 

содержанне, которое неявно содерж.нтся в 

иcnользуе.~IЫХ ПСllхоана.1ИТИЧескоЙ теорией 
понятия."{ - таких, как «сознате.u",ное» и 

«бессоз.нате.'!ьное», «Оно», «Я» и «Сверх-Я», 
«вытеснение», «регрессия» и другие,- и 

предлагаемых методах пс.ихотерапевтиче

ского воздействия. Потенциальный эт.иче
ский пафос заключен уже в самам пред
ставлении а человеческой псих·ике как аре
не борьбы антаганист.ических начал - ра
ционального. «Я», явлЯ!ощегася носителем 
пр.и.нципа реальности, инстинктивнага 

«Оно», стремящегося к немедлеНIfОМУ и НII
чем не аграниченнаму наслаждению, и су

роваго ПРОВОДНИ'ка сациальнаго контраля

«Сверх-Я». Ситу:щия, в като.рую ставит се
бя поихотерапевт-аналит.ик, вмешивающий
ся в конфликт этих аил, все время вынуж
дает его «брать старону» аднай из них. Прн 
этам установку самого. Фрейда и вернага 
духу и букве его. учення артадактсальнага 
психаанализа можно. ахарактернзовать как 

умеренную и кампрамиссную. Такага рада 
терапия ставит сваей целью усиление созиа
те.1ьнаго «Я» Н его. защищенности ат бесса
знательны\: «Она» И «Сверх-Я», защищенна
сти, дост.игае~lаil путем асазнан·ия вытеснен
нага матеРllа.1а душевнай ЖИЗЮI. Такая па
ЗIlЦИЯ, харашо выражаемая афаризмам 
ФреЙ.1а: «Где была Она, там будет Я»,
не избавляет, аднако, ат ПР:ИЗНlЫIия ии пра
Ba:lolepHOCTII притязаний «Оно» (неоТ"ЬеМЛe:lolа 
при.сУЩ1IХ биалогическай прираде человека), 
нн неизбежнасти ограничений, налагаемых 
культур ай на удовлетворение этих притяза
ний. Результатам аказывается глубако пес
снмистичес!(.ИЙ взгляд Фрейда на вазмож
насть дастижения человекам счастья, даже 

с помащью психаанализа, «нацеленного на 

хитрые ко.мпрамиссы с челавеческой ситуа
цией, а не на ее фундаментальное преаб
разоваиие» и «не гарантирующего H810f ни

чего., краме, быть может, тага, что... ноша 
страданий, катарую мы далжны выносить, 
будет несколько. легче» 21. 

ОДIImI: ИЗ оснавных компонентов э'I'ики 
ортадаксального психоанализа является 

идеал зрелости, выражаемый в концепции 
«генитального характера». Эта концепция 
восходит к фрейдовай теории последова
тельных стадий психосексуального раз.ви
тия - от первич.ноЙ CJIояиморфно-извращен
ной» сексуальностн и сменяющих ее других 
форм аутоэротнзма через эдипов комплекс 
к генитальной сексуальнасти. Сагласна фор
мулировке савременного автара, «успешнае 

прахожден·ие этих стадий развит.ия являет
ся иеобходимым условием достажеи·ия «зре
.10СТИ» 22. Примеиениая к абъяснению раз
личных форм патолагическаго поведения, 
эта концепция пазваляет рассматривать их 

как резудьтаты «регрессии» К инфанти.1Ь:Ю
му поведению, свойственному более ранним 

стадия.м. Как признает тат же автар, упа
требляемые здесь понятия «служат не пра
стыми описаниями, а содержат нарматив

ный элемент» 23. 

21 Ph. R i е f f. ар. cit .. р. X-XI. 
22 R. М а с k 1 i п. Мага1 Va1ues and Psy

ch~tel·apy. «American Jaurna1 af Psychaana-
1yslS:", Уа1. 33. Н2 2. 1973, р. 144. 

23 Т а:.l же. 

Концепцня «генитального характера» бы:!а 
далее разрабатана К. Абрахамом и В. Рай
хом 24. СавремеНiНЫЙ америка.нсКlИЙ аналитик 
А. Бернстейн следующим абразам фармули_ 
рует ее в кантексте требован.иЙ, предъяв_ 
ляемых к nредстав.ителю его прафессии: 
«Генитальным ncихоаналитикам независима 
ат пала можно. назвать того, кто достиг ге. 

нитальнай структуры характера; эта зна
чит, что он в разумн.оЙ мере не невратичен 
свабоден ат сексуальных нарушений и H~ 
адержим инфантильными нравственными 
императивами. Караче гаваря, генитаЛьныii 
ПСИХQаналит,ик свабаден от патолагическага 
«Сверх-Я» Н поЛIНОСТЬЮ разрешил эдипов 
каыпекс» 25. В качестве однаго из важных 
проявлеиий генитальнаго характера автор 
назьmает спосабность свабодна гаварить на 
сексуальные тe.\lbI (ЦРПНЦiИПlИальную ДЛЯ 
абоих участников психоаналитической тера
ШIИ), умея «различать между словами и де
лами», но и не боясь нспыты.вать «гениталь
ные ощущеllИЯ в працессе анализа» 26. дЛЯ 
ТОГО, чтобы сделать свободным сваего. паци
ента и помочь ему в достижении зре.lасти, 

аналитик ДOJlжен сам быть палнастью сва
бадным ат н:ев.р·атическ.нх чувств вины и 
страха, будучи уверенным в своей спасабно
сти контралировать' сваи импульсы 27. 

С идеалом зрелости тесна связана та, что 
Риф называет «этикой честнасти». «Взамеи 
умолчаиий,- пишет ОН,- Фрейд предписы
вает говорить--говорить дасканально и без
жалост.но. Честный разговар запалняет про.. 
бел в идеалах, создает услов,ия для восста
новления цельнай JlИчност.н» 28. Другай ав
тар, Л_ Триллинг, характер.иэует «мужскай 
характер» в ПОНИlllаНИIl Фрейда слава:.ш ге
рая из пьесы Генри Джеймса «Бостонцы» 
как «спасабность дерзать и терпеть, знать 
и не баяться реальности, смотреть миру в 
:iИЦО и принимать его за то, что ан есть» 211. 

р.иф убедительна связывает такое представ
дение а честнасти с песСш.lизмам Фрейда, 
указыlвя,. что «фрейдистская зтика подчер-

24 К. А Ь r а h а m. Character Formation оп 
the Genita1 Leve1 of Libida (1925). Selected 
Papers of К. АЬгаЬаm. In «Iпtегпаtiапаl 
Рsусhо-Апа1уtiса1 Library», ,N'g 13, Lопdоп. 
1949; \V. R е i с h. Characterana1yse. Wien, 
1933. 

2& А. В е г n s t е i п. The Genita1 Psycho
ana1yst. In: «The Psychaana1ytic Review». 
Уа). 61, N'g 2, 1974, р. 257. 

25 Т а 111 ж е, стр. 257, 266. В последнем 
нз цитированных утверждений автор зна· 
чительна атклоняется в направлении сек

суального. либерализма ат общепринятой в 
артодоксальном психоанализе точки зре

НIIЯ ФреЙ.1а, иск.1ючавшега kakae-.1иБО 
удовлетворение от общення с пациеНТО\ll 

(кроме тага, каторае ан получает как врач 
и llсследаватель). См., в частности, письма 
Фрейда к ФереНЦII, ЦlIT. в статье: J. 1\1 а г
m а г. Sexua1 Acting-Out in Psychatherapy. 
«American Jaurna1 af Psychaana1ysis», Уа1. 
32, Н2 1, 1972. 

27 А. В е г n s t е i п. ар. cit~ р. 266. 
28 Ph. R i е f f. ар. cit., р. 320. 
2SI L. Т г i 11 i п g. Freud and the Crisis or 

оиг Culture. Baston, 1955, р. 27. 
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кивает свобо.1У в ущерб выбору» 30. Фата
листическую тональность этого идеала по~

черкивает аналогия с этикой стои.ков, про
водимая Лэnиром 31. 

Пафос разоблачения, докапывания до ис
т.ин,ноЙ (и непременно суровой) подоплеки 
воИдlllМОТО вроявляется в той pom!, которую 
в психоанализе играет осознание B~CНeн

НОГО. сПрозрен'ие есть цен'ность»,- .пишет 
РедJl'ИХ, подчеркивая, что именно эта ори
ентаЦIIIЯ отличит ПОДJIИНJlЫЙ психоанализ от 
тех видов психотерапии, где «прозрение» 

заменяют Ciкорримрующим эмоциональным 

опытG.'4» 32. 

Пеоои.м:ИC"I1Ическое мировоззрение Фрейда, 
пафос стоического отношения к безысходной 
и бесомысленной з3 человеческой ситуаЦllИ 
не могли рассчитывать на широкое распро

ст.раненне как среди профессиооалов психо
аиализа (orpaничива~ иад~ы на успех 
конструктивных тера'певтических усилий), 
т8оК И сред.и тех широк.их слоев амер'Икан

ской образованной пу6.mи.к,и, которая OXO'NIO 

впитывала психоаналит.ические концепции. 

ПреобладаюlЦWol в ортодоксальном психо
анализе становится представление об адап
тации пациента к реальным условиям как 

позитивной цели ана.1ИТИЧескоЙ терапии. 
Именно для этого направления так харак
терны сэтическая нейтральность» и «уваже
ние к собственным ценностям пациеита», за 
которыми радикальные интерпретаторы пси

хоанализа видят суважение к социальным 

табу буржуазии» 34. 

Мног.ие авторы объясняют претеР'Певае
мые психоанализом модификац1llИ обратным 
влия.кием: усвоившей его америкаlЮКОЙ 
культуры. Сам его успех в США наводит на 
MЫCJIЬ об определенном согласии «с более 
широкой системой ценностей американской 
культуры»35. Но при.нятие различными слоя
ми и грушхам:и амер.ика.нского общества 
фрейдистского мировоззрения сопровожда
лось его адаптацией к их социокультурным 
запросам, акцентированием одних его сто

рон за счет др.yrих. 

за Ph. R i е f f. Ор. cit., р. 321. 
31 R. L а Р i е r е. Ор. cit., р. 63. 
32 F. С. R е d \ i с h. Ор. cit., р. 97. 
33 Эта сторона мировоззрения Фрейда яр

ко характеризуется следующими его слова

ми из письма к Мари Бонапарт (1937): «В 
тот момент, когда человек задается вопро

сами о смысле и ценности жизни, он бо
лен, ибо с объективной точки зрения ни 
того, ии Apyroro ие существует: задава.я этн 
вопр.осы, ОН лишь выражает налич,ие не

удовлетворенного либидо, с которым про
изошло что-то еще, своего рода фермента
ция, приводящая к печали и депрессии». 

«Letters оС Sigmund Freud, 1873-1939». N. У., 
1960. р. 436. 

34 Э. Фромм в одной из своих ранних 
(1935 г.) работ (<<Социальные условия 
психоаналитической терапии»); цит. 110: 
Н. М а r с u 5 е. EiOS and Civilisation. А Phi
\osophica\ Inquiry into Freud. New York, 
1962, р. 222. 

35 Z i n Ь е r g In: S. С. Post (Editor). Мо
га! Va!ues and Superego Concept in Psycho
ana1ysis, New York, 1972, р. 470 

об этом л.ишет, в частности, Триллинг. 
Говоря о ТОМ, что идея необходiJLМОЙ Д.'1я 
ПOJIИоценного существования иидимда 

взаимосогласованности между индивидом и 

его культурной средой до некотороА степе· 
ни содержится уже у ФреЙда, он далее ПО.1.
черюивает, что эта !Щея «образует осиова
ние фреЙдiИ3ма американского образова.ино
го срешreго класса, выражаемое в прису

щих этому КJIaccy теориях Образова:И.Ия, 
воспитания детей, морали и социального 
действия» 38. Редлих, называя в числе ха
рактеристик ПСИХОllJlализа терпимость и ува

жение к убеждениям пациента, утверждает, 
что «такая оравн.ительно ИНДИВJЩуалист.иче

ская и любящая комфорт культура, как аме
риканская, склонна к при.иятию этого типа 

лечения» 37. 

Другие авторы говорят о прямом искаже
нии ценностей психоанализа при усвоении 
его некоторыми социальными группами. Так, 
один из них сопоставляет две группы 

ценностей - «ценности зрелости:. (ав-
тономия индивида, демократическая 

практика в семье, уважение к индиви

дуальным раЗ.1ИЧИЯМ, чувство безопас
ности и способность независимо функ
ционировать в казванных у.словиях, то есть 

«ВСе то, что мы обычно связывали с .:tушев
нШI здоровьем») И «ценности уооеха:. (<<все 
ТО, что мы CXJIоины от.иосить, часто с неко

торым презрекием, к стремлеНlИЯ.м матери

ально ориентированного средиего класса»-

стремление к продв,ижеиню и готовность 

пользоваться для этого любым.и средства
ми, страх перед возможностью остракизма 

и т. п.) 33. Ценности первой группы куль
тивируются в среде «типичного высшего 

среднего класса ... богатого, влиятельного, со 
всем тем, что стоит за этим,и характери

стиками» 311. Но при встрече культуры этой 
социальной группы с друrими (встрече ~pa
дикально конфликтующих культур») В рам
ках институтов «движения за душевное здо

ровье» 40 происходит траисформация сцен
ностей зрелост.и» в «це.нв.ости успеха», стер
минов из грамматики автоном,ии» в стеРН

ны из грамматики подчинения и ориекта

ции на других» 41. 

• • • 
Одним из направлений приспособлеиия 

психоанализа к запр.осам впитывающей его 
массовой культуры является происходящий 
в нем сдвиг в сторо.ну столь мало свойствен
ного Фрейду гедонизма 42. 

36 L. Т г i 11 i n g. Ор. cit., р. 41--42. 
37 F. С. R е d \ i с h. Ор. cit., р. 97. 
за D. В! о с h. Va1ues-Psychoanalytic апd 

Otherwise. In: Psychoana1ysis and Human 
Va\ues. Ed. Ьу J. Masserman. New York
London, 1960, р. 115. 

зв Т а м ж е, стр. 114. 
40 Menta1 Hea\th Movement - широко рас

пространенная в США сеть учреждений, за
нимающихся распространением психогигие

нических знаний и привитием соответствую
щих навыков. 

41 D. В I о с h. Ор. cit., р. 116. 
42 Ср. характеристику, даваемую Рифом: 

«Фрейдов анализ у;1.0ВОЛЬСТВИЯ следует от-
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Попытку ИЗ.10ЖИТЬ Г.1звные ПО.10жения 
«психоаналитической философии ЖИЗRК» В 
духе ее гедоиистической интерпретацни пред· 
прииял Р. Файн 43 .. Благодаря психоана.1И· 
тической терапии, утверждает он, как «пер· 
ВОЙ научной попытке сделать людей счаст' 
лнвыми» мы являе\lСЯ свидетелями глубо· 
чайшей в истории че.10вечества рево.1ЮЦШI в 
че.10веческих отношениях, которая призвана 

«поставить новый ТВОРЧ6СIШЙ образ ЖНЗIIН 
на место прежних невротичеСI<llХ. которые 

всеца были прtlСУЩН ЛЮДЯ~I» 44. При этом, 
решая свою прямую задачу - «ПО~lOгать 

индивиду. насколько это ВОЗМОЖIIО, преоб· 
разовать себя в свете зналнтичеrlШГО идеа· 
ла».- психотерапия С.1ужит тем самым пре· 

образованию общества. «В более широком 
плаие конечной целью l1Cихотерапеsта яв, 
ляется социетальная тераПIIЯ:' 45. 

«Аналитичесюий идеа.1» Файн излаГ.:1ет в 
виде 'следующих постулатов: стремление к 

удовольствию есть благо; следует поощрять 
достижение сексуального у:довлетворения 

(как «жизнеутверждающей ценНОСТII»): че· 
ловек должен свободно выражать свои по· 
ДОЖНТCJ1ьные эмоции; любовь ДОJIжна ДО~IИ' 
ннровать в человеческих отношениях; нена· 

висть и другие негативные Э~IОЦИИ вредо

носны для человеческого духа; IIндпвtlд 

должен играть осмы·слекную роль в своей 
семье; он должен об.1адать чувством еди
нения с обществом в цеЛО~I; он должен 
быть занят в vдовлетворяющем его ви:хе 
труда: некоторая форма творческой Дf'Я' 
тельности желательна ДJlЯ каждого; ПСIIХО

терапия (в той или иной форме) :ХО.1ЖН:I 
д.'Iиться на протяжен·ии всей жнзни челове
ка, обеспечнвая ему «возрастающее ca~(oco
анакие:. 45 В за.ключение своей статьи автор 
'(арактеризует из"оженную «психотерапев, 

тическую философию» как «по рождение гу
маннстической философни, которая BeKaMII 

личать не только от утилитарного ге.IОНИЗ· 

... а, но н от предпнсываемого гедонизма 

пост·фреЙдистов» (Ph. R i е f f. Ор. cit .• 
р. 326). 

43 R. F i n е. The Age of Awareness «The 
Рsуhоапаlуtiс Review •• 19i2, Уо1. 59, ,N'g 1, 
рр. 55-71. 
м Т а м ж е, стр 55-57. 
u Т а м ж е, стр. 58. Можно ВСПО'dнить 

в связи С этнм, что отношение Фрейда к 
возможностям преобразования общества 
БЫJlО противоречивым. Скептически отно
сясь к усилиям «людей действия:. и «госу
дарственным экспериментам над человече· 

скими массами», которые «готовят на\!, 

преЖ.1е всего, разочарования» (1.'11. одно из 
писе).! в кн.: З. Фре й д. Избранные про· 
изведения, т. 1. Лондон. 1969, стр. 343), он в 
то же время допускал в будущем определен
ные социотерапеВТИЧf'ские результаты от 

изучения ПСllхоана.1ИЗО"d «невротических ци

вилизации». Этот аспект И.1еЙ Фреil.Iа был 
позднее развит ФРОММО)I. См. Е. F r о m т. 
The Sane Societv. New York, 1955 КРИТllче
ский анализ общественно·преобразоватenь
иых концепций ФРО'lма дан, в частности, 
в работе В. И. Д о б р е н ь к О В а Нео
фрейдизм 8 поисках "истины:. 1\\., 19i-l. 

46 R. F i п е. Ор. cit., р. 59-64. 

выража.1а высочайшие этические И.Iеа.1Ь\ 
западной культуры:. Н. 

Еше бо.1ее решите.1ЬНО «этике зрелости» 
и пафосу реализмз противостоят леворади. 
КЗ.1Ыlые ннтерпретации психоанализа. Об. 

ЩШd Д.1Я них яв.'IЯСТСЯ та И.1И [(ная сте. 
пень обращения к марксистским идеям с 
це.1ЫО «исправлеllllЯ» и.,.. «ДОПо.1нения» 

фрейдизма. 
ПеРВЫ:ll предстаВlIте.'Iем этой тенденции 

в ПСllхоана.lизе бы.1 В. Райх. который, со. 
f.'IaCHO одному нз современных авторов. 

«вероятно, БО.1ее ПОс.,едовате.1ЬНО, чем кто
либо иной, развил КРlIтнческие иреволю. 
ционные И'Ш.1нкаIllIИ пснхоаналитической 

теОрШI:' 48. В качестве главной цели соци
альных преобразований Райх раСС:llатрива., 
сексуальное освооождеЮlе В подавлении 
сексуальности 011 !!И.1е.l ядро буржуазной 
морали, cnужащf'Й через посредство суще. 
ствующей структуры семьи и методов вое. 
питання детей орУДllе:ll сохранения госпо.1' 
ства эксп.1уаrаторских классов. К Райхv 
восходит и ПРllобретший широкое хождеНИе 
в настоящее вре ... я Tep'dfIH «сексуальная ре. 
ВО.1ЮЦIIЯ» 49 В отношеНlIII це.1еЙ и методов 
пснхотерапии «рево.1ЮЦИОННОСТЬ» Райха со
стояла в том, что он (по характеристике ор. 
ТОДОКС:lЛЬНОГО КРIIТIIка) «привел фрейдову 
теорию дибидо к абсурду, при котором до. 
стижение способности удовлетворительного 
сексуального разряда (как конечного выра
жения «Дllбндо К генита.1ЬНОМУ объекту:.) 
преврати.1ОСЬ в Г.1авныЙ измернтель душев
ного здоровья» 50. Ученик Райха Маккартни 
выступил с открытой защитой «сексуа.'хьного 
действия» в качестве психотерапевтического 
средства 51. 

ПОС.1едователем Райха и «фрейдо-маркси
CTO'I» (Fгеudiап marxist) называет себя 
Р. КеРlшатрик, который с.1е.IУЮЩИМ обра
зо ... фор ... у:хирует свое пре.:хставленне о при· 
роде человека и отношение к буржуазному 
обществу: «ФреЙДО'~lаРКСIIСТСКИЙ человек, 
которого мы изобраЗНJlИ, движимый го
лодом и "ю60вью, желает есть и совокуп
.1яться. Подав.,ять одну из этих самых ос
новных функций - зто верх аНТИГУ:lolанизма 
и основание современного фаlШIСТСКОГО го
сударства» 52. 

47 T!I:II Ж е, стр. 71. 
48 Н. L о w е п f е 1 d. А Review оп Р. А. Ro· 

Ыпsоп. The Freudi:ln Leit. New York, 1969, 
pubIished in: «The Psychoanalytical Quarter
Iy •. 1971, Yol. 40, .'(g 1, р. 141-146. 

49 См. Р. А. R о Ь i п 5 О п. Ор. cit .• р. 141. 
Критическое ИЗ,10женне ВЗГ.1ЯДОВ Райха в 
советской .'IITepaTYP~ дано В. М. Лейбиным 
в со.: «Буржуазная ФII.10СОФIIЯ ХХ в.». М., 
1974. 

50 J. М а r m о r Ор. cit., р. 4-5. 
SI Т а м ж е. «Нововве.1еЮlе» Маккартии 

11 его пос.1е.Iовате.lеl-1 вызвало резкие про
тесты в среде ОРТО.IоксаЛЫIЫХ психоана.1И

тиков. 

52 R. G. К i г k Р а t r i с k. Мога1 Iпdigпа· 
tiоп and Repressed Sexuality: The Sociose· 
"{иаl Dialectics оС Апtiрогпоgгарhу Crusades. 
«The Psychoanalytic Revie',\'», Уо1. 61, ;";'2 1, 
19i4, р. 148. 
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Другое направление леворазикальной ин
терпретацни фреЙЗИЗ:llа связано сименея 
Г . .\\аркузе 53. В своей книге «Эрос И цивн
лизация. Философское исследование Фрей
.1а» 54 Маркузе делает попытку «реинтср
прет.ировать теоретическую концепцию 

Фрейда с точки зрения ее собственного со
l1иально-истор.ического содержания:. 55. При 
этом он резко критически относится как к 

сексуальному Лllберационизму Райха с его 
иедифференцароваНIIЫМ представлением о 
«репрессии» И восприятием «сексуального 

освоБОЖЗСНIIЯ:' как панацеи от всех нндиви
.1уальных 11 СОЦШI.'hIlЫХ пороков, так и к 

«неофреЙДИСТСКО3.IУ ревизионизму», подме
няющему «рево.,юцнонныЙ смысл» фрейда
вой динамики инстинктов апоnогией ценно
стей буржуазной куnьтуры 56. 

Маркузе оспаривает утверждеНИII нео
фрейдистской КРllТIII<И о чрез.'I'Iерном биоnо
гизие Фрейда, о свойствеиной ПOCJIеднему 
иедооценке роnи социа.lЬНЫХ факторов. Дnя 
него «ИНДИВИДУ8.1ьная психоnог.ИII Фрейда 
есть по самой своей сущности социаnьнаll 
ПСИХОЛОГИII:' 57. Более того, в его понииаНIIИ 
психоана.,изу присуща «cкpblTall» рев олю

ЦIlонная тендеНЦИII. отвергающая господ

ствующую I<УЛЬТУРУ как «иеТОДliческае 

принеоение либидо в жертву. жестко HaBII
зываемое отведеине его в русло обществен
но полезных видов деятельности и форм 
ПРОlIвлеНИII» 58. Тем. что помешаnо этой 
скрытой тенденции преврат.иТЬСII в открытую 
критику «репрессивной цивилизации». ока
зался песси:w:изм Фрейда. представление а 
том. что вытеснен.ие и модификаЦИII ин
стинктов ПРIIНЦИПОМ реа.,ьности обусловле
ны «стремлением выжить» (LеЬеsпоt). 
«вечной изначальной борьбой за существо
вание.... ПРОДO.llжающеЙСII и поныне» 
(Фрейд) 59. Этому пессимистическому взгля
зу ~\аркузе и nротивопостаВЛllет свою кон
l1епцию «нерепресс.ивноЙ ЦИВИJIизации» как 

53 Существует обширная JIитература. где 
ВЗГJIЯДЫ Маркузе подвергаются критике с 
маРКСJlСТСЮIХ позиций; см.. напр.: Ю. А. 
К р а с н н. Маркузианство в тупике проти
воречий. «Вопросы философии» Ne 6. 1973, 
и содержащиеся в ней бибJIиографические 
сведения. Относительно менее освещенным 
оста.'IСЯ. однако. вопрос о маркузнанской 
интерпретацнн фрейдизма. 

54 Н. М а г с u 5 е. Ор. cit. 
55 Т а м ж е. стр. 5. 

&6 «Epi1ogue: Critic or Nео-Fгеudiап Re
,·isionism». рр. 217-253. 

57 Т а м ж е. стр. 15. 
58 Т а м ж е. стр. 3. Независимо от Мар

кузе· об «освобождающем» характе
ре БIIологизма ФреЙ.1а. подрывающего веру 
во всемогушество культуры и поддержи

вающего критическое к ней отношение, 
пнсал Л. Трнл.'IIНГ. См. L. Тгi1liпg. Ор. cit .• 
р. 48-52. АНТИЦИВИШlзацllOнистские TeH.;teH
пии у ФреЙ.1а ОТ~lечаn и РIIф. писавший, 
что «какое бы отвращеНllе Фрейд лично, 
как культурный человек. ни испытывал к 
вар.варству, он даilа.l ему опреде.,енную 

терапевтическую саикцию» (Ph. R i е r f. Ор. 
Clt., р. 311). 

59 Н .. \\ а r с u s С. Ор. Clt., р, 16. -

реа.,ьноА возяожности. предпосьшки з.ля ко
торой созз.ает развитие производительиых 
СИJI. 

Необхозимость обосиовать оптимистиче
скую реннтерпретацию фрейдовой концеп
иии взаимоотношений между индивидом и 
обществом заставляет Маркузе последова' 
тельно проанализировать все психолorиче· 
ские и ку.,ьтурологические построени;! 

Фрейда с целью «развертывании» И «экстра
поляции» их соц.иаJIЬНО-КРИТИЧеского со

держаиня. При этом TJIaBHblM его теоретиче
сКlИЯ новшеством ЯВJIяетсSl введение таких 

понятнй. как «избыточное вытеснеиие» и 
«принцип производитеJIЬИОСТИ» - преобnа
дающая нсторическая форма принципа ре
аJIЬНОСТИ. Эт.и ПОНЯТИII приэваны зафикои
ровать те исторически оБУСJI08JIеииые (и по
тому не «вellНыe») формы ограничения био
лоП\ческой природы человека. к которым 
господствующне классы прибегают (через 
посре~ство культуры) ДJIII сохраиеНИII сво
его господства. Именно они и подлежат 
упраздиеиию в «нерепрессивиой ЦИВИJIиза
ции» 60. 

01lвергаи ПРе.:1став"ен·ие Фрейда о фунза
MeHTaJIbHO антисоциальном характере сек

суальности и противопостаВЛIIЯ ей идеlO 
«объеДИНllющей и удовnетворяющей СИ.1Ы 
Эроса, скованного и истощенного в больной 
ЦИ8иnизации» 81. Маркузе в своем пересмот
ре этического идеала психоанаJIиза не оста

навливается и на 9"1'0101. Ему ПОJIИОСТЬЮ 
чужд идеал зрenости с ее «организованной 
сексуальностью» (по Маркузе - организо
ванной «принципом производитеJIЬНОСТИ» в 
угоду «репрессивной цивилизации»). Напро
тив. психика раинего дeTC1IВa с ее «по.,и

морфноизвращенными» 9РОТИЧескими уст
ремлениямн и фантазия, переиОСllщая в зре
JIoe созна.ние паМIIТЬ о свободе в царстве 
принципа удовоnьствия. указывают иа еще 

«незавоеван-ное будущее человечества» 82. 
Это будущее - «по ту стороиу прииципа 
производите!1ЬНОСТИ» - рисуеТСII Маркузе 
в утопических образах социаnьных отноше
ний. ПРОНИЗ8ИНЫХ любовью, неотчужденно
го. «эротизированного». труда-игры. само

реализации каждого в свободном творче
стве 63. 

'" '" '" 
Едва ,лн УДИВlIте.'IЬНО. что маркузианский 

вариант ncихоа.наnитическоЙ фИJIОСофИИ вы
зва,л критику со стороны ортодокса,льных 

представителей а,нализа. оБВИНIIЮЩИХ Мар
кузе в извращении учеНИII Фрейда. С их 
точки зрения. «его иитеJIJIектуаJIьиаll встре

ча с психоанализом не даnа ему возможно

сти испытать могущество бессознатеnьных 
влечений и страшную опасность ИХ бес
контрольного высвобождеНИII. Его утопиче
ский образ ЧЕ'ловека. после разрушения ка
питалнстического roСПОДС"l'llа. KItK миро.1Ю

БИоВОГО. гармоничного, игривого. любllщего 
сущест.ва представляеТСII далеImМ от чело

веческой реаЛЬНОСТII... Tal<, биолorическая 
сторона че"овека теряется в его MblWJIeHr.:I, 

00 т а м же. стр. 31-42. 
61 Т а м ж е. стр. 39. 
62 Т а м же. стр. 37-49, 127-136. 
63 Т а м же. стр. 180-202. 
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и ero утопия оказывается висящей в воз
духе:. 64. 

Еще более резкую отповедь гедонистиче
ским и радикальны)( интерпретациям психо

анализа и соответствующим тенденциям в 

америкаНСI<ОЙ культуре дает О. Стернбах в 
статье «Стремление к счастью и эпидемия 
депреССILII» 65. • 

Большинство современных проблем и 
трудностей, переживаемых американски:vl 
обществом, уходит, согласно этому автору, 
своими корняии в «могущественные иден:. 

Декларации Независимости. Будто бы са
моочевидные IIСТИНЫ этой Декларации - не
отчуждаемые права человеl<а на жизнь, сво

боду и стре:vlление к счастью, право народа 
сменить правительство, не служащее осу

ществлению УI<азанных прав личности,

суть вытесненные детские жедания, ставшие 

ССВЯТЫ:'IИ убеждениями американского дух!! ... 
СТИ,:vIуляцней регрессивных тендеНЦIIЙ они 
способствовали росту «эмоционального ин

фантилизма, лежащего в основании невро
тичесЮIХ трудностей характера, невротиче
ской депрессии и регрессивного наСИ_1ИЯ, 
преследующих и в очень реальном смысле 

загрязняющих американскую цивилиза

цию:. 66. 

Будучи последовательно развитыми в по
JLитическую снстему, принципы Декларации 
превратились, согласио Стерибаху, в кредо 
анархиэиа и утоnического социализма. 

Крайним выражением и расширением этого 
кредо автор считает идеи Маркузе, кото
рые «увенчивают причудливой короной то 
раЗВllтие социальной философии, которое 
началось радостным самоутверждением 

Декларации Независи)(ости:, 87. 

Признавая, что психоанализ внес некото
рый вклад в развитие этих вредных тен
!1енций своими ранними идеями о тирании 
СЛИШКО)I строгого «идеал-Я» как основном 
патогенном факторе, Стернбах подчерхи.ва
ет, что ЭТII концепции являются давно пре

одоленным этапом в развитии психоанали

тического учения. В cOBpeMeHHO:vl понима
нин главной задачей аналитической терапии 
является укрепление «Я:. пациента - «труд
ный, временами мучительно медленный про
цесс обучения тому, как обходиться без 
инфантильного удовлетвор'ения» 68. 

Между теи в области образовання и вос
пнтания в США господствующее положение 
занялн именно вульгаризовакные и расши-

64 Н. L о w е n f е 1 d. Ор. cit., р. 146. 
I<ритику той интерпретации, которую Мар
кузе дает ряду понятий психоанализа и на 
которой основывает свои выводы, C:vI, В 
статье: S. L i р s h i r е s. А Сivi1isаtiоп \Vit
hout Discontent: J"'\arcuse vs. Freud. «The 
Psychoanalytic Revlew», 1973. Уо1. 60. N2 :}. 

65 О. S t е г п Ь а с h. The Pursuit of Happi
Jless and the Epidemic of Depression. «The 
Psychoanalytic Review:., Vol. 61, N2 2, 1974, 
Авторитетный характер мрачным ВЫБода~f 
СтеDнбаха придает его 3D-летний опыт 
психотерапевтической работы с подростка
:vIИ и студенческой :vIоло;:tежью. 

66 т а м ж е, стр. 283. 
67 Т а м ж е, стр, 285. 
6. Т а м ж е, стр. 291. 

ренные идеи раннего психоа-нализа. r.l1aB_ 
ным принципом воспитания «век ребенка:. 

со свойственной eAfY «сентиментаЛЬНоА 
сверх-идентификацией с реакц.нями и жела
НИЯlrlИ детства» 69, сделал принцип «нестес_ 
нения», которое, нисколько не делая аМе

риканскую молодежь более творческой, .I1и
шает ее «ценного И необходимого ингреди_ 
ента как жизни, так и дальнейшero обра
зоваlUlЯ: - дисциплины:. 70. Отказ от Дис
циплины как средства воcnитания ИИел 

своим результ_атом изменение «идеал-Я:. у 

представителеи молодого поколения, Оно 

определяе11СЯ у:ке не родитеЛЬСКИ:llИ фигу

рами, а группои сверC'I'НИКОВ и ее идеалами. 

Именно эта замеиа и поро:/tила «пропасть 
между поколениями». Но сровесники _ 
плохие модели для повзрос"lения:,. Идеа
лизм юности есть лишь защитный механизм, 
служащий решению проблем этого возра
ста, но непригодиый для взрослой жизни. 
«I<aK бы это ИМ И" претило, все МОЛО!1ые 
люди должны в течение нескольких кратких 

пет пе!>епрыгнуть через пропасть межз.у 

поколениями и приняться за удовлетвореиие 

производственных нужд общества, каКИ:ll 
бы это общество ни было. С одной стороиы, 
хиппи, этот подавленный, привержениый 
наркотикам, инфаlНТИЛЬНЫЙ тип личности, и 
есть то, во что превратится наша иолодежь, 

если будут убраны все тормоза на пути 
стре:llления к счастью и свободе. С другой 
стороны, на молодежь, воспитанную в со

ответствн.и идеалу строгого, треБOiВательно
го и потому вдохновля:юще могущественно

го вождя-отца, можно будет положиться 
в деле осуществления культурной револю
ции, основанной на труде и преиебрежении 
Л1fчным счастьеи:. 71. 

• • • 
Если Стернбах обвиняет систему воспита

ния американской молодежи и современных 
реинтерпретаторов фрейдизма в искажении 
его подлиниого смысла, то критики психо

анализа извне осуждают это учение в це

.10М, не вдаlВаясь в анализ внутренних раз

личий, Так, социолог Лэпир говорит о cno;t
рыве американского характера:., происшед

шем в результате распространения: фрей
дизма - сдокт.рины социальной безответ
ственности и личного отчаяния:. 72. Распро
странение этой доктрины и связанной с ией 
«фрейдистской этики» породило атмосферу 
«попустительства» В семье и в школе (<<про
грессивная школа:.), всепрощающую сни
сходительность к преступленИlО, ведущую к 

его безнаказанности 73. В сочетании с иными 
социаЛЬНЫ:llИ тенденциями широкое приня

тие ЭТИКИ фрейдизма при водит к постепен
IIO~IY упадку буржуазии, руководствовав
шейся динамичной «протестантской эТII-
1,01"1», И приходу ей на см('ну «новой бур
жуаз.ии,., лишенной инищrаТllВЫ и чрезмерно 
озабоченной собственной безопасиостью. 

69 Т а м ж е, стр, 285, 
70 Т а м ж е, стр. 287. 
71 Т а м ж е, стр, 288. 
72 R. L а Р i е r е. Ор. cit, Р 53. 
73 Т а м ж е, гл. 4-7. 
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Все эти тенденцИ'И заключают в себе, по 
мнеlliИЮ автора, угрозу стаmации амери.кан

ского общества 74. 

«Психоаналит,ическую револlOЦ1lЮ против 
сверх-Я~ з.елает объектом своей критики 
психолог д. Г}'Т)[ан n. Темой его статьи 
ЯВЛIreТСЯ эволюцня на протяженки различ

НЫХ культурных эпох субъективного ощу
щения человеком своей власти (power). 
Излагая зту эволюцию, Гутман ут.верждает, 
что, если в эпоху а.ниииэма (толкуемую им 
расш.ирительно) ощущеll'Иe вла.сти черпа
лось человеком I1З внешних, маnAeCКИХ ос

точников, ТО У современного человека источ

ник этой власти переместилея «внутрь». 
Таким источником стало сверх-Я - верхов
ная инстанция нравственных суждений. Са
ми эти суждения «облеклись теперь в более 
абстраК'l1fУЮ форму: они стали связаны 
болъше с послушан.ием: принципам, чем с по
cnуш/Шием конкретным правителям или кон

кретным правилам» 78. nCихоанализ, опол
чившись против «подавляющей суровости» 
сверх-Я, не сумел, по мнению а.втора, уви
деть его освободительную роль. «Подчинив
шись свое:му сверх-Я, праведный человек 
приобрел право на собственную власть, по
сколъку он ставит эту власть на службу 
собственным принципам иnн иаправляет ее 
против враго:в этих принципов:, ". 
В отличие от психоанализа Гутмаи свя

зывает многообразные формы психопатоло
гии с ниди&идуальными неудачамlН в фор
мированни сверх-Я как внутреннего регу
лятора самоуважения, неудачами, которые 

влекут за собой снавязчивые, регрессИ1lные 
и магические ПОПЫТlOИ:' причаС"\lИТЬСЯ внеш

них источииков власти. Его тревожит под
рыв тех аспектов западной культуры, кото
рые поддеРЖlИiВают «ииди.видуальныЙ инсти
тут:. сверх-Я, тревожащне прнзнlIЮI иаступ
леиия зры, лишекной этого института (post
superego ега). Современный челавек стано
вится жертвой собственной дерзости и соб
ственных успехов; демифологизируя и секу
ляризируя мир, он лишает его того «мифичс
с*ого измереlfИИ». которое санкционирует 

его нравствеиное поведеиие и делает его 

свободны.. В реэулътате этого «индивиду
альность стltllовится бремеием, а ие благо
словением, кажущнмся порабощением, а не 
освобоЖдением:. 78. О"\ICЮда проистекает теи
денция, свойственная прежде всего молоде
жи, к растворению своей ииди.видуальнос'\1И 
в единстве с осточн.иками ан,имисткчески 

74 Та м же, гл, 8-11. 
n D. G u t m а п. ТЬе Subjective Po1itics оС 

Power: the Dilemma of Роst·Suрег-Еgо Мап. 
«Social Research:., Vol. 40, М2 4, 1973, стр. 
570-616. 

75 Т а м ж е, стр. 593-594. 
n т а м ж е, стр. 595. 
n Т а м ж е, стр. 605. 

понимаемой силы. К nроявлеНИЯl\1 этой тен
денции Гутман относит увлечение молоде
жи наркотиками и оккультизмом, массовое 

поклонение «OIIяты1of И психопатам, безум
цам и сверхзвеэдам~. Продолжение этого 
процеоса - все большего «подрыва основа
ний индивидуальности:. - ведет в его пред
ставлеиии к мрачиому буз.уще.'\IУ в духе ан
тиутопий ГОУJlдинга (<<По.велитель мух:.) и 
Оруэлла (<<1984») 79. 

* • * 
Полемика вокруг этического содержания 

«американизированного:. учения Зигмунда 
Фрейда в США не прекращается до сих 
пор. Вдохнувшая в это учение «новую 
жизнь:. американская социология и социаль

ная психология стреМIIТСЯ выявить этически 

«живое И мертвое» в психоанализе, устано

вить границы и рамки его практического 

применення. Однако отношение к Фрейду в 
современной плюралистической и многоли
кой американской буржуазной философии 
противоречиво. Отчасти это объясняется 
глубокой противоречивостью самой социаль
иой жизни США и ПОРОЖд.eИl!ым ею слож
ным мировоззрением а мериканского общест
ва. С другой стороны, нельзя не учиты
вать -- как одну из причин противоречиво

го отношения к учению Фрейда - широту 
н многоплановость ВЛИIIНИЯ психоанализа 

на американскую интеллигенцию. Источни
ком противоречий в анализе и оценке пси
хоаналитической этики является и многооб
разие задач, которые ставит и пытается ре

шать американская социальная наука на ос

нове и на языке психоаналитических кон

цепций. Однако наряду с указанной много
плановостью современного фрейдизма и 
вырастающей иа его основе этики сама ,,-а 
поразнтельная на первый взгляд многоли
кость есть результат прежде всего природы 

«базового:. фрейдианского психоанализа с 
характерным ДЛII него подходом к пробле
мам человека и общества: он редуцирует 
духовную жизнь и общественную практику 
человека к функционированию его психо
биологических механизмов, а трудности, с 
которыми человек систематически сталкива
ется в американском обществе, он рассмат
ривает как патологическое нарушение этой 
деятельности. Неправомерность такого под
хода, в результате которого не ВЫЯВ.IIIlется 

существо реальных проблем, а их подлинное 
решение подменяется «исцелением:. от са

мих этих проблем путем фактического ухо
да от них, и является действительной при
чииой кризиса, который переживает 8 на
стоящее время фрейдизм как мировоззрение, 
как этика и псевдорелигия. 

79 Т а м ж е, стр. 605-616. 
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