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Фрейда



Зи́гмунд Фрейд ,полное имя Сигизмунд Шломо 
Фрейд, нем. Sigismund Schlomo Freud; 6 мая 1856, 
Фрайберг, Австрийская империя — 23 сентября 
1939, Лондон) — австрийский психолог, 
психиатр и невролог.



• Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на 
психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на 
природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не 
прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к теориям учёного не угасает и в 
наши дни.

• Среди достижений Фрейда наиболее важными являются разработка трёхкомпонентной структурной модели 
психики (состоящая из «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), выделение специфических фаз психосексуального развития 
личности, создание теории эдипова комплекса, обнаружение функционирующих в психике защитных 
механизмов, психологизация понятия «бессознательное», открытие переноса и контр-переноса, а также 
разработка таких терапевтических методик, как метод свободных ассоциаций и толкование сновидений.

• Несмотря на то, что влияние идей и личности Фрейда на психологию неоспоримо, многие исследователи 
считают его труды интеллектуальным шарлатанством. Практически каждый фундаментальный для 
фрейдовской теории постулат был подвергнут критике со стороны видных учёных и писателей, таких как Карл 
Ясперс, Эрих Фромм, Альберт Эллис, Карл Краус и многих других. Эмпирический базис теории Фрейда 
называли «неадекватным» Фредерик Крюс и Адольф Грюнбаум, «мошенничеством» психоанализ окрестил 
Питер Медавар, псевдонаучной теорию Фрейда считал Карл Поппер, что не помешало, однако, выдающемуся 
австрийскому психиатру и психотерапевту, директору Венской неврологической клиники Виктору Франклу в 
своём фундаментальном труде «Теория и терапия неврозов» признать: «И всё же, как мне кажется, 
психоанализ будет фундаментом и для психотерапии будущего. Поэтому вклад, внесённый Фрейдом в 
создание психотерапии, не теряет своей ценности, и сделанное им ни с чем не сравнимо».

• За свою жизнь Фрейд написал и опубликовал огромное количество научных работ — полное собрание его 
сочинений составляет 24 тома.  Он имел звания доктора медицины, профессора, почётного доктора права 
Университета Кларка и являлся иностранным членом Лондонского королевского общества, обладателем 
премии Гёте, являлся почётным членом Американской психоаналитической ассоциации, Французского 
психоаналитического общества и Британского психологического общества. Не только о психоанализе, но и о 
самом учёном выпущено множество биографических книг. Каждый год о Фрейде издаётся больше работ, чем о 
любом другом теоретике психологии.



Профессиональное становление
Осенью 1873 года семнадцатилетний Зигмунд 
Фрейд поступил на медицинский факультет 
Венского университета. Первый год обучения не 
был непосредственно связан с последующей 
специальностью и состоял из множества курсов 
гуманитарного характера — Зигмунд посещал 
многочисленные семинары и лекции, всё ещё 
окончательно не выбрав специальность по вкусу. 
На протяжении этого времени он испытывал 
множество трудностей, связанных со своей 
национальностью, — из-за царивших в обществе 
антисемитских настроений между ним и 
однокурсниками происходили многочисленные 
стычки. Стойко перенося регулярные насмешки и 
нападки сверстников, Зигмунд начал развивать в 
себе стойкость характера, способность давать 
достойный отпор в споре и умение противостоять 
критике: «С раннего детства меня заставили 
привыкнуть к уделу быть в оппозиции и 
находиться под запретом по „соглашению 
большинства“. Таким образом были заложены 
основы для определённой степени независимости 
в суждениях» 

В целом, на взгляд некоторых обывателей, 
концепция Фрейда нуждается во многих 
поправках (она не бесспорна), но все, же 
Зигмунд Фрейд сделал большой шаг в оценке и 
понимании развития человеческого общества. 
Создав концепцию психоанализа, он также 
продвинулся вперед в познании человеческой 
психики и раскрытия ее глубин. К нашему 
времени данная концепция 
усовершенствовалась. Она нашла много 
продолжателей. Многие современные 
психоаналитики активно используют работы 
Фрейда в своих исследованиях. В своей работе 
я попытался раскрыть основные элементы 
психоанализа и культурологической концепции 
Фрейда. Многие вопросы я не затронул, а 
многие являются очень спорными, поэтому мое 
субъективное мнение является лишь каплей в 
море вопросов и работ, посвященных Фрейду.



• Фрейд сохранял интерес к зоологии, однако после получения должности стипендиата-
исследователя в Институте физиологии всецело попал под влияние психологических идей Брюкке и 
перешёл к нему в лабораторию для научной работы, оставив зоологические изыскания. «Под его 
[Брюкке] руководством студент Фрейд работал в Венском физиологическом институте, просиживая 
помногу часов за микроскопом. Он никогда не был так счастлив, как в годы, потраченные в 
лаборатории на изучение устройства нервных клеток спинного мозга животных». Научная работа 
полностью захватила Фрейда; он изучал, помимо прочего, детальную структуру животных и 
растительных тканей и написал несколько статей по анатомии и неврологии. Здесь же, в 
Физиологическом институте, в конце 1870-х Фрейд познакомился с врачом Йозефом Брейером, с 
которым у него завязались прочные дружеские отношения; оба они имели схожие характеры и 
общий взгляд на жизнь, потому быстро нашли взаимопонимание. Фрейд восхищался научными 
талантами Брейера и многому научился у него: «Он стал мне другом и помощником в трудных 
условиях моего существования. Мы привыкли разделять с ним все наши научные интересы. Из этих 
отношений, естественно, основную пользу извлекал я».

• В 1881 году Фрейд сдал на отлично выпускные экзамены и получил учёную степень доктора, что, 
однако, не изменило его образ жизни, — он остался работать в лаборатории под началом Брюкке, 
надеясь в конечном счёте занять следующую вакантную должность и прочно связать себя с научной 
работой. Научный руководитель Фрейда, видя его амбиции и учитывая финансовые трудности, с 
которыми он сталкивался из-за бедности семьи, решил отговорить Зигмунда от продолжения 
исследовательской карьеры. В одном из писем Брюкке заметил: «Молодой человек, вы выбрали 
путь, ведущий в никуда. На кафедре психологии в ближайшие 20 лет вакансий не предвидится, а у 
вас недостаточно средств к существованию. Я не вижу иного решения: уходите из института и 
начинайте практиковать медицину». Фрейд внял совету своего учителя — в определённой степени 
этому способствовало то, что в этом же году он познакомился с Мартой Бернайс[en], влюбился в неё 
и решил на ней жениться; в связи с этим Фрейд нуждался в деньгах. Марта принадлежала к 
еврейской семье с богатыми культурными традициями — её дед, Исаак Бернайс, был раввином в 
Гамбурге, два его сына — Микаэл и Якоб — преподавали в Мюнхенском и Боннском университетах. 
Отец Марты, Берман Бернайс, работал секретарём у Лоренца фон Штейна[



• Для открытия частной практики у Фрейда не было достаточного опыта — в Венском университете он приобрёл 
исключительно теоретические знания, тогда как клиническую практику необходимо было нарабатывать самостоятельно. 
Фрейд решил, что для этого лучше всего подходила Венская городская больница. Зигмунд начал с хирургии, но уже через 
два месяца оставил эту идею, найдя работу слишком утомительной.Решив сменить область деятельности, Фрейд 
переключился на неврологию, в которой смог достичь определённых успехов — изучая методы диагностики и лечения 
детей с параличом, а также различные нарушения речи (афазии), он опубликовал ряд работ на данные темы, которые 
стали известны в научных и медицинских кругах. Ему принадлежит термин «детский церебральный паралич» (ныне 
общепринятый). Фрейд приобрёл репутацию высококвалифицированного врача-невропатолога. При этом его увлечение 
медициной быстро сходило на нет, и на третьем году работы в Венской клинике Зигмунд окончательно в ней 
разочаровался.

• В 1883 году он принял решение перейти на работу в психиатрическое отделение, возглавляемое Теодором Мейнертом, 
признанным научным авторитетом в своей области. Период работы под руководством Мейнерта был для Фрейда весьма 
продуктивным — исследуя проблемы сравнительной анатомии и гистологии, он опубликовал такие научные труды, как 
«Случай кровоизлияния в мозг с комплексом основных косвенных симптомов, связанных с цингой» (1884), «К вопросу о 
промежуточном расположении оливовидного тела», «Случай атрофии мускулов с обширной потерей чувствительности 
(нарушение болевой и температурной чувствительности)» (1885), «Сложный острый неврит нервов спинного и головного 
мозга», «Происхождение слухового нерва», «Наблюдение сильной односторонней потери чувствительности у больного 
истерией» (1886). Кроме того, Фрейд писал статьи для «Общего медицинского словаря» и создал ряд других работ, 
посвящённых церебральной гемиплегии у детей и афазиям. Впервые в жизни работа захлестнула Зигмунда с головой и 
превратилась для него в истинную страсть. 

• Непродолжительное время Фрейд работал в венерическом подразделении отделения дерматологии, где изучал связь 
заболевания сифилисом с болезнями нервной системы. Свободное время он посвящал лабораторным исследованиям. 
Стремясь как можно больше расширить свои практические навыки для дальнейшей самостоятельной частной практики, с 
января 1884 года Фрейд перешёл на отделение нервных болезней. Вскоре после этого в соседней с Австрией Черногории 
вспыхнула эпидемия холеры, и правительство страны обратилось за помощью в обеспечении медицинского контроля на 
границе — большинство старших коллег Фрейда вызвались добровольцами, а его непосредственный руководитель на тот 
момент находился в двухмесячном отпуске; из-за сложившихся обстоятельств в течение длительного времени Фрейд 
занимал должность главного врача отделения



Если попытаться сформулировать в двух словах суть 
фрейдовского открытия, то можно сказать, что Фрейд открыла 
человеке бессознательное. Конечно, о наличии неосознанного 
содержания в человеческой психике знали и раньше, но это 
содержание сводили к тому, что было сформировано в сознании, 
а потом вытеснено из него. Фрейд же открыл бессознательное 
как самостоятельное, независящее от сознания безличное 
начало человеческой души: «...Все вытесненное бессознательно, 
но не все бессознательное есть вытесненное». 



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФРЕЙДА.
РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

• По своему замыслу и ближайшей цели фрейдизм ориентирован на изучение и излечение 
психики индивидов, но он с самого начала заключал в себе тенденцию объяснения 
общественного сознания в его настоящем и прошлом. "Запреты", которые, как считал Фрейд, 
вытесняют сексуальное влечение в сферу бессознательного и порождают неврозы, были, в 
сущности, ни чем иным, как социальными нормами нравственности и права, возникшими на 
заре человеческой истории. Фрейд назвал их "культурными запретами" и полагал, что 
чрезвычайно важно выяснить как, почему, при каких условиях они возникли, утвердились, 
эволюционировали. Внимание ученого было привлечено к проблемам формирования и 
сущности человеческой культуры. Как писал сам Фрейд, он стремился судить об общем 
развитии человечества по своему опыту, приобретенному ... на пути изучения душевных 
процессов отдельных лиц за все время их развития от детского возраста до взрослого. 
Перенося отдельные характеристики с отдельного человека на все человечество, Фрейд 
пытался таким образом понять процесс эволюции общества.

• Надо заметить, что Фрейд переносит на все человечество психологические черты не просто 
индивида, а невротика. На этом пути ученый выдвинул целый ряд утверждений. По его 
мнению, во-первых, все люди в большей или меньшей степени являются невротиками. Во-
вторых, каждый ребенок в своем индивидуальном развитии проходит фазу невроза. В-третьих, 
стадия невроза является характерной и для первобытного человека. Через нее проходят все 
народы в своем культурно-историческом развитии.

• Рассматривая культуру сквозь призму невротического сознания индивида, Фрейд 
квалифицировал ее как систему запретов, блокирующих природные влечения человека. По 
его мнению, вытеснение влечений - это мерило достигнутого культурного уровня, а культурное 
развитие человечества является отречением от природных страстей, удовлетворение которых 
гарантирует элементарное наслаждение нашему "Я".



• Следует подчеркнуть, что фрейдовский термин "культура" в большинстве случаев 
оказывается равнозначным понятию "общество". В наиболее развернутом определении 
"человеческой культуры" Фрейд указывает, что "она охватывает все приобретенные 
людьми знания и способы, чтобы господствовать над силами природы и добывать блага 
для удовлетворения человеческих потребностей", и в то же время она включает все 
институты, регулирующие отношения между людьми, в особенности распределения 
добываемых благ. Но надо заметить, что у всех людей еще живы деструктивные, 
антисоциальные, антикультурные традиции и что эти стремления у значительного 
количества лиц настолько сильны, что определяют их поведение среди других.

• Можно сказать, что человек как бы находится между двух огней. С одной стороны, 
культура угнетает человека, лишает его наслаждений (за это он и стремится избавиться 
от нее); с другой стороны, культура защищает его от факторов окружающей среды, 
позволяет осваивать все блага природы и пользоваться ими, а также делит их между 
людьми. Итак, если человек отказывается от культуры в пользу своих наслаждений, то он 
лишается защиты, многих благ и может погибнуть. Если же он отказывается от 
наслаждений в пользу культуры, то это тяжким грузом ложится на его психику. В какую же 
сторону склонен человек? Конечно же, во вторую. Фрейд пишет об этом так: "В силу этого 
всякая культура должна быть построена на принуждении и на отказе от влечений, и при 
ее понимании оказывается, что центр тяжести с материальных интересов передвинут на 
психику. Решающим является вопрос, удастся ли и в какой мере уменьшить для людей 
тяжесть жертвы, которая состоит в отказе от своих влечений, примирит людей с теми 
жертвами, какие им приходится неизбежно нести, и каким образом вознаградить их за 
эти жертвы." Главным остается вопрос о том, как заставить отрицательно настроенную 
толпу соблюдать культурные догмы. Тут встает вопрос о роли личности в культуре.



РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРЕ
Как нельзя обойтись без принуждения к культурной работе, так же нельзя 
обойтись и без господства меньшинства (элиты) над массами, потому что 
массы костны и недальновидны, они не любят отказываться от влечений, не 
хотят прислушиваться к аргументам в пользу такого отказа, а 
индивидуальные представители масс поощряют друг в друге 
вседозволенность и распущенность. Лишь благодаря влиянию образцовых 
индивидов, признаваемых ими в качестве вождей, они позволяют склонить 
себя к напряженной внутренней работе самоотречения, от чего зависит 
развитие культуры. Все это хорошо, если вождями становятся личности с 
незаурядным пониманием этой жизненной необходимости, сумевшие 
добиться господства над собственными влечениями. Но для них существует 
опасность, что, не желая утрачивать своего влияния, они начнут уступать 
массе больше, чем та им, и потому нам представляется необходимым, чтобы 
они были независимы от власти как распорядители средств власти.

• Короче говоря, люди обладают двумя распространенными свойствами, 
ответственными за то, что институт культуры может поддерживаться лишь в 
известной мере насилием, а именно, люди, во-первых, не имеют 
спонтанной любви к труду и, во-вторых, доводы разума бессильны против 
их страстей.



ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФРЕЙДА.
РЕЛИГИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕВРОЗ
• Культурологические размышления Фрейда неизбежно подвели его к проблеме религии и оказались тесно переплетенными с решением этой 
проблемы. При рассмотрении культурных запретов Фрейд не мог не обратить внимание на их связь с религиозными представлениями, тем 
более теологи приписывали древнейшим нормам, регулирующим человеческую жизнь, божественное происхождение. Издавна считалось, что 
вся человеческая культура строится на религиозной основе. Из этого вытекает вывод, что при падении религии деградирует и культура. 
Появление религии Фрейд рассматривает так: человек слаб, и чтобы выжить, он должен отказаться от многого. Человек должен войти в 
сообщество, которое в результате своего развития налагает запреты на его желания. Как мы уже упоминали, чтобы выжить, личность должна 
отказаться от многих влечений. Нужен кто-то, способный вознаградить человека за его жертву своими влечениями, защитить его от 
проявлений природы и от посягательств на него других индивидов общества. Встает вопрос: кто же выполнит все эти функции? В раннем 
детстве каждый замечал влияние отца в семье. Он обладал властью, устанавливал свои порядки, защищал семью. У ребенка по отношению к 
отцу вырабатывается комплекс: он считает отца сильным, добрым. Отец для него авторитет. Еще ребенок ревнует отца к своей матери и 
пытается занять его место, но позже инцестуальные влечения утрачивают свою силу, тогда как уважение и страх перед отцом остались. Такую 
же функцию выполняет и бог. Сначала из тотема появился целый пантеон богов, а из них, в свою очередь, выделился единый, могучий, 
карающий бог, который потом стал добрым, справедливым богом. Итак, люди всю ответственность за антисоциальные поступки возложили на 
плечи бога, сделав его, таким образом, как бы громоотводом. Люди надеются получить от бога вознаграждение за свой отказ от влечений, и, 
наконец, авторитет бога помогает им избавиться от внутрисоциальных противоречий. Мы видим, что религия является одной из 
основополагающих частей культуры. Однако Фрейд установил, что религия является массовым неврозом. На основе чего он сделал такие 
выводы? Дело в том, что религия по многим своим положениям напоминает навязчивое невротическое состояние. Так, например, если 
невротик боится не производить какие-то определенные движения, то любой истинно верующий человек так же боится не выполнить какой-
либо религиозный обряд. Разница заключается лишь в том, что невротик не может объяснить смысл своих постоянно повторяемых 
упражнений, а верующий человек, в зависимости от своего познания теологии, объясняет те или иные обряды. Таким образом, с некоторыми 
оговорками, можно назвать религию общественным неврозом. Тем не менее, религия имеет положительное значение. Дело в том, что частный 
невроз куда опасней общественного, так как он отрицательно влияет на физическое состояние больного, тогда как данный общественный 
невроз является совершенно безобидным. Также религию можно назвать и антиневрозом, так как она помогает растворять частные неврозы и 
сглаживать социальные противоречия. И разрушение религии ведет к резкому упадку культуры. Такое явление наблюдалось в России после 
революции, хотя позже произошла подмена веры. Для развития общества нужны какие-то основы, и с падением старых появляются новые. 
Так, например, религиозную основу в России сменила коммунистическая. Сейчас, в наше время, старые основы уже рухнули, а новые еще не 
установились, и поэтому резко возросло астеническое состояние общества, возросла преступность, появилось больше сумасшедших, 
невротиков и т.д



ПСИХОСЕКСУАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФРЕЙДА

В психике человека Фрейд сначала выделял две относительно 
автономные, но постоянно взаимодействующие между собой 
структуры бессознательного "оно" и сознательного "Я", а затем 
добавил к ним "сверх Я" или "супер-эго", которое внедряется в "Я", но 
без специального анализа не осознается им. По мнению Фрейда, 
причиной невроза является особого рода конфликт между "оно", "Я" и 
"сверх Я".

В чем же заключается основной конфликт этих трех субстанций? 
Рассмотрим каждую из них в отдельности



ИНСТИНКТЫ. ВНУТРЕННЕЕ "ОНО"

Если считать, что человек - такое же детище природы, как и остальные известные нам живые существа, то он в определенной мере 
наделен теми же качествами, что и они. Если считать, что животные не наделены таким разумом, как человек, то единственной 
точкой соприкосновения у них являются инстинкты. Как правило, у человека выделяют два основных инстинкта: инстинкт 
самосохранения и инстинкт продолжения рода, то есть размножения, которые, в свою очередь, складываются из множества 
инстинктивных факторов. Причем эти два инстинкта взаимосвязаны. Человек стал строить для себя жилища и другие 
приспособления и по максимуму обезопасил себе жизнь. Таким образом, инстинкт самосохранения утратил свою значимость, и на 
первое место вышел инстинкт размножения, или, как называет его Фрейд, либидо. Такие человеческие стремления, как 
агрессивность, желание выдвинуться, которые до этого относились к инстинкту самосохранения, согласно второму закону 
диалектики, перешли в другое качество, то есть они перешли к "либидо". Итак, в результате эволюции, основной движущей силой в 
жизни человека стал инстинкт размножения.

.КОНТРОЛЬ "Я"

Согласно концепции Фрейда, "оно" набрало свою изначальную силу, но параллельно с этим развивалось и "я". Человек отличается 
от своих меньших собратьев разумом. В нашем случае разумом является "эго". Так как инстинкты, или "оно", служат всего лишь 
внутренним наполнителем, то можно сравнить "оно" с какой-либо жидкостью, то есть в строго концентрированном состоянии "оно" 
находиться не может, потому что в этом случае при сосредоточении одних инстинктов, человек из гомосапиенс превращается в 
гомовульгариус, то есть, попросту говоря, в животное. Поэтому "я" или "эго" являются соответствующей оболочкой, сдерживающей 
инстинкты. Именно на этом этапе возникают первые противоречия. Так как все находится в развитии и покой относителен, то, 
следовательно, "я" и "оно" изменяются во времени, причем если "оно" уже определилось, то "я" в ходе культурного развития 
продолжает расти. Если предположить, что каждому предмету и явлению соответствует свое время и свое место, то, следовательно, 
и человеческой психике присуще свое место и время в общей природе. Говоря проще, человеческую психику можно сравнить с 
клеткой, где происходят соответствующие явления. Соответственно, оболочкой клетки является "я", а внутренним содержанием 
"оно" (в этом "оно" идут разнообразные мелкие процессы). Во времени клетке надо развиваться и, если внутреннее содержание уже 
сформировалось и претерпевает незначительные изменения, то наружная оболочка с развитием культуры все растет и утолщается. 
Наружу оболочка расти не может, так как там место занимают другие клетки (другие индивидуумы), следовательно, оболочка растет 
внутрь, все более и более сжимая внутреннее содержание "оно". Наконец, давление внутри становится столь велико, что внутреннее 
содержание пытается разорвать наружную оболочку. Этот внутренний конфликт и является главным противоречием между 
психосексуальным "оно" и контролирующем "я". Не случайно с ростом и развитием культуры человечество все чаще и чаще 
наблюдает в своей среде неврозы. Но главная проблема в том, что человек не догадывается о противоречии внутри себя. В ясном 
осознании "я" своих запретных влечений, обеспечиваемом психоаналитической дешифровкой смысла невротических симптомов, 
Фрейд видел средство восстановления психического здоровья. Если говорить проще, то при помощи психоанализа обнаруживается 
то место в психике, в котором наблюдается давление и образуется, так называемая, выпуклость. Обнаружив это место и устранив в 
нем возникшее противоречие, человеку возвращается здоровая психика.

 СИСТЕМА "СВЕРХ-Я"

Теперь рассмотрим "супер-эго", или "сверх-Я". "Сверх-Я" является неотъемлемой частью человеческой психики. Так как человек 
живет в обществе, то оно оказывает на него влияние. Вернемся к предложенным выше рассуждениям. Если человек представляет из 
себя систему (отдельную), то есть клетку, то клетка одна существовать не может, она погибает (вычлените из организма отдельную 
клетку). Эти клетки образуют ткань, та, в свою очередь, образует орган, а последний - систему органов, образующих большой, единый 
организм. Так вот оболочки этих клеток соединены между собой. Именно эта совокупность всех "Я" и образует "сверх-Я". Можно 
сказать, что "сверх-Я" представляет собой совокупность всех общественных отношений (контролирующих поведение человека).



В целом, на взгляд некоторых обывателей, концепция Фрейда 
нуждается во многих поправках (она не бесспорна), но все, же 
Зигмунд Фрейд сделал большой шаг в оценке и понимании 
развития человеческого общества. Создав концепцию 
психоанализа, он также продвинулся вперед в познании 
человеческой психики и раскрытия ее глубин. К нашему времени 
данная концепция усовершенствовалась. Она нашла много 
продолжателей. Многие современные психоаналитики активно 
используют работы Фрейда в своих исследованиях. В своей работе 
я попытался раскрыть основные элементы психоанализа и 
культурологической концепции Фрейда. Многие вопросы я не 
затронул, а многие являются очень спорными, поэтому мое 
субъективное мнение является лишь каплей в море вопросов и 
работ, посвященных Фрейду.
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