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Предлагаемые вниманію читателей три этю-
да S. F r eu d'à въ переводѣ появились первона-
чально въ нашемъ журналѣ «Психотерапія». 
Попытка подойти съ методомъ психоанализа 
къ нѣкоторымъ психологическимъ явленіямъ, 
которую дѣлаетъ S. F r e u d въ этихъ этюдахъ, 
имѣетъ общее значеніе и представляетъ инте-
ресъ не только для спеціалистовъ врачей, но и 
для широкихъ круговъ читателей. Этимъ и обу-
словливается появленіе этюдовъ въ отдѣльномъ 
изданіи. 

H . А . ВЫРУБовъ. 
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Навязчивыя дѣйствія и религіозные обряды. 

Я, конечно, не первый, кому бросается въ 
глаза сходство между такъ назыв. навязчивыми 
дѣйствіями нервныхъ больныхъ и обрядами, въ кото-
рыхъ вѣрующій проявляетъ свою религіозность. За 
это говоритъ названіе «церемоніи», которыми обо-
значаютъ извѣстныя навязчивыя дѣйствія. Но это 
сходство, по моему, не только внѣшнее; такъ что 
Іпроникнувъ въ происхожденіе невротическихъ „цере-
/моній", можно было бы рискнуть, по аналогіи, сдѣяать 
fзаключеніе о душѳвныхъ процессахъ, связанныхъ съ ре-
• лигіозностью. Люди, которые страдаютъ навязчивыми 
дѣйствіями, или „церемоніями", а также и тѣ, кото-
рые страдаютъ навязчивыми идеями, представленіями, 
импульсами и т. д., принадлежать къ особой кли-
нической групиѣ, которая обозначается именемъ 
„навязчиваго невроза". Но не слѣдовало бы пытаться 
своеобразіе этого страданія выводить изъ его названія, 
такъ какъ, строго говоря, и другія патологическія 
душевныя явленія имѣютъ одинаковое право на такъ 
называемый »навязчивый характеръ". Вмѣсто этихъ 
опредѣленій должно имѣть мѣсто еще детальное озна-
комленіе съ самимъ состояніемъ, что до сихъ поръ не 
удавалось; должно показать, вѣроятно, глубоко лежащій 
критерій навязчиваго невроза, существованіе котораго 
чувствуется во веѣхъ проявленіяхъ послѣдняго. 



Невротическая церемонія соетоитъ въ маленъкихъ 
обрядахъ, аксессуарахъ, ограниченіяхъ, порядкахъг 

которые проявляются при извѣстныхъ дѣйствіяхъ въ 
повседневной жизни или въ постоянно одинаковомъ 
видѣ, или съ опредѣленными измѣненіями. Это пове-

І деніе производитъ на насъ впечатлѣніе простыхъ 
„формальностей" и кажется намъ лишеннымъ всякаго 
смысла. Точно такимъ же оно кажется самому боль-
ному; тѣмъ не менѣе онъ не въ состояніи отъ него 
отказаться, такъ какъ каждое отклоненіе отъ церемо-
ніи наказуется невыносимымъ страхомъ, который 
вынуждаетъ возобновить оставленное. Такими же ни-
чтожными кажутся побужденія и дѣйствія, которыя по-
средствомъ церемоній пріукрашиваются, затрудняются 
и во всякомъ случаѣ замедляются, какъ напр., одѣваніе 
и раздѣваніѳ, укладываніе спать, удовлетвореніе физиче-
скихъ потребностей. Можно описать исполненіе цере-
моніи, изображая ее въ видѣ ряда йеписанныхъ зако-
новъ. Такъ, напр., при укладываніи въ постель: стулъ 
долженъ стоять въ такомъ то мѣстѣ передъ кро-
ватью, на немъ должно быть сложено въ извѣстномъ 
порядкѣ платье; одѣяло должно быть въ ногахъ по-
доткнуто, простыня гладко разглажена; подушки дол-
жны быть такъ-то и такъ-то распредѣлены, само 
тѣло должно быть въ строго опредѣленномъ положеніи, 
и тогда только можно заснуть. Въ такихъ случаяхъ 
церемонія похожа на утрированіе привычной и закон-
ной любви къ порядку. Но особенная добросовѣст-
ность выполненія и страхъ упущенія характеризу-
ютъ церемонно какъ „священнодѣйСтвіе". Помѣхи 
большею частью плохо переносятся; публичность,, 
присутствіѳ постороннихъ при этомъ почти всегда 
исключается. 

Навязчивыми дѣйствіями въ широкомъ смыслѣ мо-
гутъ сдѣлаться любыя дѣйствія, когда они пріукраши-



ваются маленькими аксессуарами или дѣлаются рит-
мическими посредствомъ паузъ и повтореній. Найти 
рѣзкую границу между „церемоніей" и навязчивыми 
дѣйствіями нельзя. Большею частью навязчивыя дѣй-
ствія произошли отъ церемоній. Рядомъ съ этимъ 
содержаніемъ страданія являются запреты и препят-
ствія (абуліи), которые собственно только продолжаютъ 
дѣло навязчивыхъ дѣйствій, — больному нѣкоторыя 
вещи вообще не разрѣшены, другія только при соблю-
деніи предписанныхъ церемоній. 

Удивительно то, что какъ вынужденіе, такъ и за-
прещеніе (одно необходимо сдѣлать, другое не должно 
дѣлать) вначалѣ относится только къ частной жизни 
человѣка, не касаясь долгое время его общественнаго 
поведенія. Поэтому подобные больные могутъ многіе 
годы смотрѣть на такое страданіе, какъ на ихъ личное 
дѣло и скрывать его. Кромѣ того, такими формами 
навязчиваго невроза страдаетъ гораздо больше людей, 
чѣмъ это извѣстно врачамъ. Скрываніе многими боль-
ными облегчается тѣмъ обстоятельствомъ, что они въ 
состояніи одну часть дня прекрасно исполнять свои 
общественныя обязанности, посвятивъ въ уединеніи 
цѣлый рядъ часовъ своимъ таинственнымъ дѣйствіямъ. 

Легко видѣть, въ чемъ состоитъ сходство невроти-
ческой церемоніи съ священнодѣйствіемъ религіознаго 
ритуала: въ угрызеніяхъ совѣсти при неисполнѳніи, 
въ полной изоляціи (запрещеніе мѣшать) и въ добро-
совѣстномъ выполненіи мелочей. Но столь же очевид-
ны и различія, изъ которыхъ нѣкоторыя такъ рѣзки, 
что они дѣлаютъ сближеніе святотатствомъ: большее 
индивидуальное разнообразіе церемоній въ противо-
положность стереотипности религіознаго ритуала (мо-
литвы, и т. п.) частный характеръ перваго, публич-
ность и общественный характеръ второго. Но главная 
разница вътомъ, что маленькіе аксессуары рѳлигіозной 



церемоніи предполагаютъ символическій и разумный 
смыслъ, тогда какъ аксессуары церемоній невротиче-
скаго характера кажутся нелѣпыми и безсмысленными. 
Неврозъ навязчивости даетъ здѣсь полукомическую, 
полутрагическую карикатуру частной религіи. Между 
тѣмъ, именно, эта существеннѣйшая разница между 
невротической и религіозной церемоніей устраняется, 
когда съ помощью психо-аналитической техники из-
слѣдованія проникаешь въ пониманіе сущности навяз-
чивыхъ дѣйствій. При этомъ изслѣдованіи кажущаяся 
безсмысленность и нелѣпость навязчивыхъ дѣйствій 
совершенно разсѣивается и находишь обоснованіе 
этого поведенія. 

Узнаешь, что|навязчивыя дѣйствія всѣ безъ изъя-
тія и во всѣхъ своихъ деталяхъ полны смысла, отвѣ-
чаютъ важнѣйшимъ интересамъ личности и выражаютъ 
какъ постоянный переживанія, такъ и сопровождаемый 
аффектами мысли, относящаяся къ этимъ пережива-
ніямъі Они дѣлаютъ это двояко: или непосредственно, 
или символически и поэтому ихъ можно объяснить 
или исторически, или символически. 

Я не могу себѣ здѣсь отказать въ приведеніи 
нѣсколькихъ яримѣровъ, которые должны пояснить 
этотъ взглядъ. Кто знакомь съ выводами психо-анали-
тическаго изслѣдованія психоневрозовъ, того не 
удивить утвержденіѳ, что | навязчивыя дѣйствія или 
продѣлываемыя цѳремоніи проистекаютъ изъ интим-
нѣйшей, большей частью сексуальной, жизни даннаго 
лица! 

а) Одна дѣвушка, которую я наблюдалъ, выну-
ждена была послѣ умыванія много разъ выполаски-
вать умывальный тазъ. Значеніе этой церемоніи скры-
валось въ пословицѣ. „не выливай грязной воды рань-
ше, чѣмъ у тебя есть чистая". Эта церемонія должна 
была напоминать и удерживать любимую сестру отъ 



развода съ нелюбимымъ мужемъ до тѣхъ поръ, пока 
она не встрѣтитъ лучшаго человѣка. 

б) Одна женщина, разошедшаяся съ мужемъ, за 
ѣдой вынуждена была оставлять нетронутыми лучшіе 
куски; напр., отъ жаркого она отрѣзала только края. 
Это воздержаніе нашло себѣ объясненіе во времени, 
съ которымъ связано начало этой странности: она 
появилась въ тотъ день, когда паціентка заявила му-
жу о прекращеніи между ними супружескихъ отно-
шеній, т.-е. отказала ему въ лучшемъ. 

в) Эта же паціентка могла сидѣть только на одномъ 
опредѣленномъ стулѣ, съ трудомъ поднимаясь съ не-
го. Стулъ въ связи съ извѣстными подробностями ея 
супружеской жизни символизировалъ мужа, которому 
она остается вѣрна. Въ поясненіе своей навязчивости 
она сказала: «разстаешься съ такимъ трудомъ съ тѣмъ 
(мужъ, стулъ), на чемъ разъ сидѣла». 

г) Одно время она имѣла привычку повторять 
одинъ особенно странный и безсмысленный навязчи-
вый поступокъ. Въ такіе моменты она выбѣгала изъ 
своей комнаты въ другую, посреди которой стоялъ 
столъ, поправляла извѣстнымъ образомъ лежавшую 
на немъ скатерть, бранила прислугу, которая должна 
была подойти къ столу, и снова отпускала ее съ ни-
чтожнымъ порученіемъ. Стараясь объяснить эту стран-
ность, она вдругъ вспомнила, что указанная скатерть 
имѣла въ одномъ мѣстѣ некрасивое пятно и что каж-
дый разъ она такъ поправляла скатерть, чтобы пятно 
кидалось въ глаза прислугѣ. Все это было воспроиз-
веденіемъ случая изъ ея супружеской жизни и послу-
жило впослѣдствіи матеріаломъ для трудно разрѣши-
мой загадки. Ея мужа постигла въ брачную ночь не 
необыкновенная неудача. Онъ оказался импотентнымъ 
и «въ теченіе ночи приходилъ къ ней въ комнату нѣ-
сколько разъ», чтобы убѣдиться, не прошло ли это. 



Утромъ ОБЪ сказалъ, что ему стыдно передъ прислу-
гой, которая будетъ убирать кровати. Онъ взялъ бу-
тылочку съ красными чернилами и вылилъ на про-
стыню, но такъ неудачно, что мѣсто не отвѣчало его 
намѣренію. Такимъ образомъ, своимъ «навязчивымъ 
дѣйствіемъ» она воспроизводила брачную ночь. «Столъ 
и кровать» эмблемы супружеской жизни. 

д) Навязчивая потребность записывать каждый но-
меръ банковаго билета раньше, чѣмъ выпустить его 
изъ своихъ рукъ, тоже объясняется исторически, Въ 
то время, когда эта же падіентка носилась съ мыслью 
разойтись съ своимъ мужемъ, если она всгрѣтитъ бо-
лѣе достойнаго довѣрія человѣка, она на одномъ ку-
рортѣ допускала вѣжливое ухажпваніе одного госпо-
дина, насчетъ серьезности намѣреній котораго она 
всетаки сомнѣвалась. Однажды, нуждаясь въ мел-
кихъ деньгахъ, она попросила этого господина размѣ-
нять ей бумажку въ пять кронъ. Исполнивъ ея прось-
бу, онъ спряталъ полученныя деньги, галантно за-
мѣтивъ при этомъ, что онъ никогда не разстанется 
съ этой бумажкой, такъ какъ она прошла черезъ ея 
руки. При дальнѣйшихъ встрѣчахъ она часто испы-
тывала искушеніе просить его показать эту бумажку, 
чтобы убѣдиться, должна ли она придавать значеніе 
его ѵвѣреніямъ. Однако, она этого не дѣлала, разум-
но разсудивъ, что нельзя отличить равноцѣнныя бу-
мажки одну отъ другой. Сомнѣніе осталось, такимъ 
образомъ, неразрѣшеннымъ и оставило по себѣ вы-
нужденіе записывать номеръ бумажки, посредствомъ 
чего можно одну бумажку отличить отъ другой, равно-
цѣнной. 

Эти немногіе примѣры изъ обильнаго запаса, имѣ-
ющагося въ моемъ опытѣ, должны подтвердить выска-
занную мысль, что все въ навязчивыхъ дѣйствіяхъ 
имѣетъ смыслъ и можеть быть объяснено. То же са-



мое относится и къ церемоніямъ, но здѣсь для до-
казательства вѣрности этого положенія потребуются 
болѣе обстоятельный сообщения. Я ни въ какомъ слу-
чай не ошибаюсь насчетъ того, что мы при объясне-
нии навязчивыхъ дѣйствій на видъ какъ будто-бы уда-
ляемся отъ круга идей, охватываемыхъ религіей. 

Однимъ изъ условій болѣзни является то, что лицо,? 
подверженное навязчивымъ дѣйствіямъ, не знаетъ 
ихъ значенія, по крайней мѣрѣ главнаго значенія^ 
Только съ помощью психо-аналитвческой терапіи ему 
дѣлается понятнымъ смыслъ навязчивыхъ дѣйствій 
и этимъ самымъ и мотивы, побуждаЕощіе къ нимъ. 
Это важное обстоятельство мы выражаемъ въ слѣду-
ющихъ словахъ: навязчивыя дѣйствія служатъ для 
проявленія н е о с о з н а н н ы х ъ мотивовъ и предста-
вленій. Въ этомъ можно усмотрѣть новую разницу 
между навязчивыми дѣйствіями и проявленіемъ ре-
лигіозности; но нужно помнить, что рядовой вѣруго-
щій выполняетъ религіозные обряды обыкновенно, не 
справляясь съ ихъ значеніемъ, тогда какъ священникъ 
и ученый изслѣдователь могутъ, конечно, знать 
символическій смыслъ ритуала. Но мотивы, побужда-
ющее къ религіозжымъ обрядамъ, неизвѣстны всѣмъ 
вѣрующимъ, или замѣщаются въ ихъ сознаніи други-
ми выдвинутыми мотивами. 

Анализъ навязчивыхъ дѣйствій далъ намъ почти 
возможность извѣетнымъ образомъ проникнуть въ ихъ 
причину и въ связь обусловливающихъ ихъ мотивовъ. 
Можно сказать, что вольной, подверженный навязчи-
вымъ дѣйствіямъ и запретамъ, ведетъ.себя такъ, какъ 
будто онъ находится подъ властью с о з н а н і я в и н ы , 
о которой онъ, конечно, не знаѳтъ^ т.-е. безсознатель-
наго сознанія вины, какъ приходится здѣсь выразить-
ся, несмотря на противорѣчіе въ этихъ словахъ. Это 
сознаніе вины коренится въ извѣетныхъ раннихъ ду-



шевныхъ переживаніяхъ, но находитъ постоянное 
освѣженіе въ искушеніи, возобновляющемся при каж-
домъ новомъ поводѣ, а съ другой стороны даетъ на-
чало постоянно бдительной т р е в о г ѣ о ж и д а н і я 
{Erwartungsängst;, ожиданія бѣды, которое, благодаря 
идеѣ возмездія, связано съ внутреннпмъ ощущеніемъ 
искушенія. Въ самомъ началѣ развитія «невротиче-
ской цервмоніи» больному еще извѣстно, что онъ дол-
женъ то или другое сдѣлать, иначе случится бѣда, и 
обыкновенно онъ сознаетъ, какого рода несчастіе его 
ожидаетъ. Но всегда очевидная связь между причи-
ной, вызывающей тревогу ожиданія, и содержаніемъ, 
которымъ она грозитъ, эта связь отъ больного 
остается скрытой. Церемонія возникаетъ какъ оборо-
н а или з а с т р а х о в а н ! е , какъ з а щ и т н а я м ѣ р а . 

Чувству виновности больного, страдающаго на-
вязчивымъ неврозомъ, соотвѣтствуютъ торжественный 
увѣренія религіозныхъ людей, что въ душѣ они тя-
желые грѣшники; значеніе оборонительной или за-
щитной мѣры у религіозныхъ людей, повидимому, 
имѣютъ молитвы, призываніе Bora и т. п., съ кото-
рыми они приступаютъ ко всякому повседневному 
дѣлу, а иногда и къ необычному предиріятію. 

Болѣе глубокое пониманіе механизма навязчиваго 
невроза можно получить, если обратить вниманіе на 
лежащій въ его основѣ первичный фактъ: это всегда) 
п о д а в л е н і е ( в ы т ѣ с н е н і е ) к а к о г о н и б у д ь 
п а р ц і а л ь н а г о и н с т и н к т а (компонента сексу-
альнаго), который входилъ въ составь организаціи 
даннаго лица; въ дѣтствѣ онъ временно проявился, а*1 

потомъ былъ подавленъ. Въ цѣляхъ этого инстинкта, 
при подавленіи его, возникаетъ особливая е о в ѣ с т л и -
в о с т ь; но этотъ психическій замѣститель (Reactions-
bildung) чувствуетъ себя неувѣренно, такъ какъ 
онъ находится подъ постоянной угрозой со стороны 



подстерегающаго его въ безсознательномъ инстинкта. 
Вліяніе подавленнаго инстинкта ощущается какъ иску-
шеніе; при самомъ процессѣ подавленія рождается 
страхъ, который овладѣваетъ въ видѣ тревоги ожи-
данія будущаго. Лроцессъ подавленія, ведущій къ на-
вязчивому неврозу, можно назвать не совсѣмъ удав-
шимся, грозйщимъ оказаться все болѣе неудачнымъ. 
А потому его можно приравнять къ неразрѣшенному 
конфликту; постоянно требуются все новыя психиче-
скія усилія, чтобы удержать въ равновѣсіи постоян-
ный напоръ со стороны инстинкта. Такимъ образомъ, 
деремоніи и навязчивыя дѣйствія частью объясняют-
ся необходимостью обороны противъ искушенія, частью 
являются защитой отъ ожидаемой бѣды. Но вскорѣ 
эти защитительныя мѣры оказываются недостаточ-
ными въ борьбѣ съ искушеніемъ и тогда выступаютъ 
запреты, назначеніе которыхъ отдалить искушеніѳ.. 
Запреты, какъ это видно, также замѣщаютъ собой на-
вязчивыя дѣйствія, какъ фобіи—истерическій припа-
докъ. Въ другомъ случай «церемоніи» являютъ собой 
совокупность условій, при которыхъ нѣкоторое еще 
не абсолютно запрещенное, разрѣшено. Совсѣмъ такъ, 
какъ церковная церемонія брака разрѣшаѳтъ набожно-
му половое наслажденіе, вообще считающееся грѣхов-
нымъ. Навязчивый неврозъ, какъ и всѣ подобныя~А 
страданія, характеризуется еще тѣмъ, что его про-
явленія (симптомы и среди нихъ навязчивыя дѣйствія) 
выполняютъ условіе компромисса между борющимися^ 
душевными силами. Эти проявленія всегда приносятъ 
съ собой немного изъ того удовольствія, которое они 
предназначены устранить, и служатъ подавленному 
инстинкту не меньше, чѣмъ подавляющимъ его ин-
станціямъ. Съ прогрессомъ болѣзни явленія, первона-
чально скорѣе игравшія роль защиты, все болѣе при-
ближаются къ тѣмъ запрещеннымъ дѣйствіямъ, по-
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средствомъ которыхъ инстинктъ долженъ былъ про-
являться въ Д Ѣ Т С Т Е Ѣ . 

Приблизительно слѣдующее, сходное съ описан-
нымъ положеніемъ вещей, можно встрѣтить и въ об-
ласти религіозной жизни. И развитіе религіи постро-
ено на подавленіи инстинкта, на в о з д е р ж а н і и отъ 
удовлетворенія извѣстныхъ стремленій. Но здѣсь это 
не такъ, какъ при неврозѣ, исключительно сексуаль-
ные компоненты, a эгоиетическіе, соціально-вредные 
инстинкты, которые, впрочемъ, часто не лишены 
сексуальнаго придатка. Сознаніе вины, какъ слѣдствГе 
неугасимаго искушенія, тревога ожиданія, какъ 
страхъ передъ божьимъ судомъ, въ области религіи 
стали извѣстны раньше, чѣмъ въ области неврозовъ. 
Благодаря-ли примѣшаннымъ сексуальнымъ компсь 
нентамъ, вслѣдствіе ли вообще особыхъ свойствъ, 
присущихъ инстинкту, но и въ религіозной жизни 
подавленіе инстинкта достигается не въ полной мѣрѣ 
и не совершенное. Повторное впаденіе въ грѣхъ у ре-
лигіозныхъ людей встрѣчается даже чаще, чѣмъ у 
невротиковъ и даетъ основаніе для новаго проявленія 
религіозности—покаянія; сходное съ этимъ послѣднимъ 
встрѣчается и при навязчивомъ неврозѣ. 

Своеобразный и унизительный характеръ невроза 
навязчивыхъ состояній мы видимъ въ томъ, что це-
ремоніи касаются мелкихъ поступковъ повседневной 
жизни и проявляются въ нелѣпыхъ предписаніяхъ и 
ограниченіяхъ послѣдней. Понять эту странную черту 
въ построеніи картины болѣзни можно только тогда, 
когда узнаешь,—на что я впервые указалъ въ анали-
зѣ строенія сна что! душевными процессами при 
неврозѣ навязчивыхъ состояній управляетъ механизмъ 
психическаго з а м ѣ г ц е н і я . ] Изъ немногихъ выше-

1 j Die Traumdeutung. 



приведенных!, примѣровъ ясно видно, какъ въ замѣ-
щеніи подлиннаго и важнаго ничтожнымъ, напр., му-
жа стуломъ,—совпадаютъ символика и детали выпол-
ненія. Эта склонность къ замѣщенію и является при-
чиной постояннаго все болынаго измѣненія картины 
болѣзни, и въ концѣ концовъ она ведетъ къ тому, 
что дѣлаетъ на видь ничтожное важнымъ и настоя-
тельнымъ. Нельзя не замѣтить той же самой склон-
ности къ замѣщенію психической цѣнности, и даже 
въ одинаковомъ смыслѣ, и въ области религіозной: 
постепенно ничтожныя перемоніи, сопровождающая 
богослуженіе, занимаютъ первенствующее мѣсто, вы-
тѣсняя внутреннее содержаніе послѣдняго. Поэтому 
религіи и подвергаются отъ времени до времени ре-
формамъ, цѣль которыхъ возстановить первоначаль-
ную цѣнность вещей. 

Компромиссный характеръ навязчивыхъ дѣйствій, 
какъ невротическихъ сиптомовъ, менѣе всего можно 
замѣтить въ соотвѣтствующемъ рел^гіозномъ поведе-
ніи. И все-таки приходить въ голову и эта черта не-
вроза, когда вспоминаешь, какъ часто дѣйствія, кото-
рый религія запрещаетъ,—проявление подавлѳнныхъ 
религіей страстей,—совершаются именно во имя и 
якобы на пользу религіи. 

На основаніи этого сходства и аналогіи можно бы-
ло бы смотрѣть на ттрирпят., кдц^ на па-
тологическуго копію развитія религіи, опредѣлить не-
врозъ какъ индивидуальную религіозность, религію 
какъ всеобщій неврозъ навязчивыхъ состояній. Важ-
нѣйшее сходство состояло бы въ лежащемъ въ основѣ 
фактѣ воздержанія отъ удовлетворенія природныхъ 
страстей, существеннѣйшая разница—въ природѣ 
этихъ страстей, которыя при неврозѣ исключительно 
сексуальнаго происхожденія, въ религш—эгоистиче-
скаго. 



Одними изъ основныхъ факторовъ культурнаго 
развитія человѣчества является, повидимому, прогрес-
сивное отреченіе отъ природныхъ страстей, удовлетво-
реніе которыхъ гарантируетъ элементарное наслажде-
ніе нашему «я». Часть этого процесса подавленія со-
вершается въ пользу религіи, которая заетавляетъ 
всякаго приносить въ жертву Божеству свое стремле-
ніе къ наслажденію. «Мнѣ отомщеніе», говорить 
Господь. Изъ исторіи развитая древнихъ религій мы 
видимъ, что многое, отъ чего человѣкъ отказался 
какъ отъ «преступления», уступлено Богу и разрѣ-
шается только во имя Бога, такъ что передача Бо-
жеству была тѣмъ путемъ, на которомъ человѣкъ 
освободился отъ господства злыхъ, соціально-вредныхъ 
стремленій. А потому, съ одной стороны, не случай-
ность то, что древнимъ богамъ приписаны въ неогра-
ниченной мѣрѣ всѣ человѣческія свойства съ происте-
кающимъ отъ нихъ зломъ; съ другой стороны, нѣтъ 
противорѣчія и въ томъ, что все-таки не позволено 
оправдывать собственное преступленіе божественными 
примѣромъ. 



Поэтъ и фантазіи. 

Насъ, профановт , всегда сильно занималъ вопросъ, 
откуда доэтъ—эта удивительная личность, черМетъ 
матеріалъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ задалъ э^отъ 
вопросъ извѣстный кардиналъ Аріосто,—и какъ ему 
удается такъ насъ затронуть, вызвать въ насъ такія 
переживанія, на какія мы никогда не считали бы 
себя способными. Нашъ интересъ къ этому увеличи-
вается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что самъ поэтъ, 
когда мы задаемъ ему этотъ вопросъ, не можетъ намъ 
дать или никакого, или удовлетворяюіцаго отвѣта; 
нашъ интересъ нисколько не уменьшается отъ созна-
нія, что ни лучшее проникновеніе въ условія выбора 
поэтическаго матеріала, ни знаніе сути процесса по-
этическаго творчества, ничто не приведетъ къ тому, 
чтобы сдѣлать изъ насъ самихъ поэтовъ. 

Если бы могли по крайней мѣрѣ найти въ себѣ 
или похожихъ на насъ хоть нѣчто родственное поэту! 
Изслѣдованіе послѣдняго вопроса даетъ намъ наде-
жду ближе подойти къ пониманію сути поэтическаго 
творчества. И въ самомъ дѣлѣ, есть основаніе надѣ-
яться. Сами поэты лгобятъ уменьшать разстояніе ме-
жду собою и рядовыми людьми: они насъ такъ часто 
увѣряютъ, что въ каждомъ человѣкѣ живетъ поэтъ и 
что послѣдвій поэтъ исчезнетъ съ иослѣднимъ чело- у; 
вѣкомъ. 

і 2 



N/ He искать ли намъ первыхъ -слѣдовъ поэтическаго 
творчества уже у дѣтей? Самое любимое и интенсивное 

.занятіе дѣтей—игра. Быть можетъ, намъ слѣдуетъ 
сказать: каждое играющее дитя ведетъ себя какъ 
поэтъ, когда оно создаетъ себѣ свой собственный 
міръ, или правильнѣе говоря, когда оно окружающій 
его міръ перестраиваетъ по новому, по своему вкусу. 
Было бы несправедливо думать, что ребенокъ смотритъ 
на созданный имъ міръ не серьезно; наоборотъ, онъ 
относится къ игрѣ очень серьезно, вноситъ въ нее 
много одушевленія. Противоположеніе игрѣ не серь-
езность, но—дѣйствительность. Ребенокъ прекрасно 
отличаетъ, не смотря на все увлеченіе, созданный 
имъ міръ отъ дѣйствительнаго и охотно ищетъ опоры 
дйя воображаемыхъ объектовъ и отношеній въ осяза-
емыхъ и видимыхъ предметахъ дѣйствительной жизни. 
Не что другое, какъ эта опора, отличаетъ «игру» ре-
бенка отъ «фантазированія». 

ѵ/Поэтъ дѣлаетъ то же, что играющее дитя; онъ 
создаетъ міръ, къ которому относится очень серь-
езно, т. е. вноситъ много увлеченія, въ то же время 
рѣзко отдѣляя его отъ дѣйствитѳльности. И языкъ 
закрѣпилъ это родство между игрой ребенка и поэти-
ческимъ творчествомъ, когда назвалъ такія созданія 
поэта, который нуждаются въ опорѣ въ осязаемыхъ 
предметахъ и могутъ быть представленными, и г р о й : 
Spiel, Lustspiel, Tranerspiel, а лицо изображающее— 
Schauspieler. По изъ нереальности поэтическаго міра 
проистекаютъ очень важныя для художественной 
техники послѣдствія, такъ какъ многое, что въ дѣй-
сгвитедьности не могло бы доставить наслажденія, 
даетъ его въ игрѣ; многія, сами но себѣ собственно 
непріятныя, впечатлѣнія могутъ являться источни-
комъ наслажденія для слушателей или зрителей поэти-
ческаго произведенія. 



Остановимся на одну минуту еще но другому по-
воду на противоположности между игрой и дѣйстви-
тельностью. Когда дитя подрастаетъ и перестаетъ 
играть, когда оно годами душевныхъ усилій научи-
лось воспринимать дѣйствительную жизнь съ требуе-
мой серьезностью, тогда оно въ одинъ прекрасный 
день можетъ придти въ такое душевное состояніе, 
которое снова воздвигаетъ контрастъ между игрой и 
дѣйствительностью. Взрослый можетъ вспомнить, съ 
какой серьезностью онъ въ свое время занимался 
играми, и когда онъ теперь сравниваетъ свои мнимо 
серьезный занятія съ тѣми дѣтскими играми, онъ 
отбрасываетъ слишкомъ тяжелый гнетъ жизни и до-
бивается высокаго наслажденія, даваемаго юморомъ. 
Додростающій ребенокъ перестаетъ, такимъ образомъ, V 
играть; онъ на видъ отказывается отъ наслажденія, 
которое ему приносила игра, но кто знакомь съ ду-
шевной жизнью человѣка, тотъ знаетъ, что наврядъ 
ли что нибудь дается съ болынимъ трудомъ, чѣмъ 
отказъ отъ когда-то испытаннаго наслажденія. Соб-
ственно мы и не можемъ отъ чего либо отказаться, 
мы можемъ только замѣнить одно другнмъ; то, отъ 
чего какъ будто отказываешься въ дѣйствительности, 
только замѣняется какимъ нибудь суррогатомъ. Точно 
такъ же и подрастающій ребенокъ: когда онъ перестаетъ 
играть, онъ собственно отказывается не отъ чего дру-
гого, какъ отъ иеканія опоры въ реальныхъ предме-
тахъ; вмѣсто и г р ы онъ теперь ф а н т а з и р у е т ъ . ѵ 
Онъ строить воздушные замки, творитъ то, что назы-
ваютъ «снами на яву». Я думаю, что большинство 
людей временами фантазируютъ. Это фактъ, котораго 
долгое время не замѣчали и который поэтому недо-
статочно оцѣнивали. 

Фантазированіе взрослыхъ труднѣе наблюдать, не-._/ 
жели игры дѣтей. Ребенокъ, хотя тоже играетъ одинъ 



или образуетъ съ другими дѣтьми тайную психическую 
организацію для цѣлей игры, но, если онъ передъ 
взрослыми и ничего не изображаете, то вѣдь онъ и 
не скрываетъ своихъ игръ отъ нихъ. А взрослый сты- j 
дится своихъ фантазій и прячетъ ихъ отъ другихъ^ 
онъ скрываетъ ихъ, какъ свои сокровеннѣйшія тайны, 1 

и охотнѣе признается въ своихъ проступкахъ, чѣмъ 
откроетъ свои фантазіи. Возможно, что онъ вслѣд-
ствіѳ этого считаетъ себя единственнымъ человѣкомъ, 
который имѣетъ подобныя фантазіи, и не имѣетъ пред-
ставленія о широкомъ распространеніи подобнаго же 
творчества среди другихъ. Это различное поведеніе 
играющаго ребенка и фантазирукчцаго взрослаго на-
ходитъ себѣ полное основаніе въ мотивахъ обоихъ 
дѣйствій, изъ которыхъ одно все же является продол-
женіемъ другого. 

Игрой ребенка управляютъ желанія, собственно 
одно желаніе, помогающее ребенка воспитывать,—же-
ланіе быть болынимъ и взрослымъ. Онъ постоянно 
играѳтъ «во взрослаго», воспроизводить въ нгрѣ то, 
что онъ узналъ изъ жизни взрослыхъ. У него, Іѣкимъ 
образомъ, нѣтъ никакого основанія скрывать это же-
ланіе. Другое—у взрослаго; этотъ, съ одной стороны, 
знаетъ, чего отъ него ждутъ—не игръ и фантазій, а 
умѣнія оріентироваться въ дѣйствительной жизни; съ 
другой стороны, между желаніями, порождающими 
фантазіи, есть такія, которыя онъ вообще долженъ 
скрывать, а потому онъ стыдится своихъ фантазій, 
какъ ребяческихъ и недозволенныхъ. 

' Могутъ спросить, откуда можно съ увѣренностью 
говорить о фантазіяхъ человѣка, разъ онъ ихъ опу-
тываетъ такой* тайной. Но существуетъ группа людей, 
которую, хотя не богъ, но одна строгая богиня — не-
обходимость—заставляетъ сказать, отъ чего они стра-
даютъ и что ихъ радуетъ: это нервные люди, кото-



рые должны довѣрить врачу, отъ психическаго лече-
нія котораго они ждутъ возстановленія здоровья, свои 
фантазіи, Изъ этого источника проистекаетъ наша 
освѣдомленность, и тогда мы приходимъ къ достаточ-
но обоснованному мнѣнію, что наши больные не мо-
гутъ намъ сообщить ничего такого, чего бы мы не 
могли узнать отъ здоровыхъ. 

Познакомимся съ нѣкоторыми особенностями фан-
тазій. Нужно сказать, что фантазируетъ отнюдь неЧУ 
счастливый, а только неудовлетворенный. Неудовле-
творенный желанія — побудительные стимулы фанта-
зій; каждая фантазія это — осуществленіе желанія, 
коррективъ къ неудовлетворяющей дѣйствительности. 
Побуждающія желанія различны въ зависимости отъ 
пола, характера и житейскаго положенія личности; но 
ихъ можно, не прибѣгая къ натяжкамъ, группировать 
въ двухъ главныхъ направленіяхъ: это или честолю-
бивыя желанія, которыя служатъ къ возвеличенію 
личности, или эротическія. У молодыхъ женщинъже^Т 
ланія почти исключительно эротическія, такъ какъ 
ихъ честолюбіе обыкновенно поглощается стремле-
ніемъ къ любви; у молодыхъ людей наряду съ эроти-
ческими достаточно сильно пробиваются самолюби-, 
выя и честолюбивыя мечты. Но не будемъ подчерки-
вать различія обоихъ видовъ; укажемъ, наоборотъ, на 
ихъ частое сходство. Какъ во многихъ запрестольныхъ 
образахъ въ одномъ углу видно изображеніе ' учреди-
теля, такъ точно мы можемъ въ болынинствѣ фанта-
зій, удовлетворяющихъ честолюбіе, въ какомъ нибудь 
уголкѣ открыть «даму», для которой фантазирующій 
совершаетъ всѣ эти героическіе поступки, къ ногамъ 
которой онъ складываетъ всѣ результаты ихъ. Вы 
видите здѣсь достаточно сильные мотивы для скры-
ванія. За хорошо воспитанной женщиной вообще при-
знается minimum сексуальныхъ потребностей: а моло-



дой человѣкъ долженъ научиться подавлять въ себѣ 
избытокъ честолюбія, привитаго избалованнымъ дѣт-
"ствомь, чтобы завоевать мѣсто въ обществѣ, богатомъ 
такими же многопретендующимщлюдьми. 

Продукты этого фаитазированія, отдѣльныя фанта-
зіи, воздушные з^іки или «сны наяву» мы не должны 
представлять себѣ застывшими и неизмѣнными. Они 
скорѣе приноравливаются къ измѣяяющимся житей-
скимъ вліяніямъ, измѣняются съ каждымъ колебаніемъ 
житейскаго положения, получаютъ отъ дѣйствія каж-
даго новаго впечатлѣнія такъ называемую «печать 
времени ». Отношеніе между фантазіей и временемъ 
вообще очень значительно. Нужно сказать: фантазія 
какъ будто витаетъ между тремя періодами, между 
тремя моментами развитая нашихъ представленій. 

J Психическая работа начинается отъ дѣйствующаго 
впечатлѣнія, отъ повода, дѣйствуюшаго въ настоя-
щемъ времени, который въ состояніи пробудить одно 
изъ сильныхъ ж^цаній личности; отсюда она перено-
сится воспоминангемъ на раннее, большею частью 
дѣтское, переживаніе, въ которомъ это желаніе осу-
ществлялось, и теперь создаетъ положеніе, относя-
щееся къ будущему, положеніе, которое является осу-
ществленіемъ стараго желанія, словомъ «сонъ на яву» 
или фантазіго. Эта послѣдняя теперь носитъ только 
слѣды своего происхожденія отъ повода, вызвавшего 
психическую работу, и отъ дѣтскаго воспоминания, 
Итакъ, прошедшее, настоящее и будущее нанизаны на 
нити пробѣгающаго желанія. 

Простѣйшій примѣръ можетъ пояснить мое построе-
ніе. Возьмемъ бѣднаго сироту — юношу, которому вы 
дали адресъ работодателя, у котораго онъ, быть мо-
жетъ, найдетъ мѣсто. По дорогѣ туда онъ будетъ меч-
тать соотвѣтственно своему настоящему полоЖонію. 
Содержаніемъ фантазіи будетъ приблизительно слѣ-



дующее: онъ получаетъ мѣсто, приходится по душѣ 
хозяину, дѣлается необходимымъ въ дѣлѣ, принять 
въ семью хозяина, женится на его прелестной дочкѣ, 
дѣлается сначала компаніономъ въ дѣлѣ, а потомъ и 
наслѣдникомъ его; при этомъ мечтатель возвращаетъ 
себѣ то, чѣмъ онъ обладалъ въ дѣтствѣ: охраняющій 
кровъ, любящихъ родителей и первые объекты нѣж-
ной привязанности. Вы видите, какъ желаніе поль-
зуется поводомъ въ настоящемъ, чтобы по образцу 
прошлаго создать картину будуіцаго. 

Можно было бы еще многое сказать объ этихъ фан-
тазіяхъ, но я хочу ограничиться кратчайшими указа-
ніями. Мечты о всемогуіцествѣ, о лреобдаданіи, сдѣ-
даться «сверхсильнымъ», создаютъ условія для впаде-
нія въ неврозъ или психозъ; фантазіи являются также 
ближайшими душевными предшественниками симпто-
мовъ страданія, на которые больной жалуется. Отсюда 
отходить широкая окольная дорога къ патологіи. 

Но я не могу также не указать на о іношеніе фан-
тазіи къ сновидѣніямъ. Наши сны суть не что иное, 
какъ тѣ же фантазіи, какъ это можно' доказать объ-
ясненіемъ значенія сновъ. Языкъ въ своей несравнен-
ной мудростй давно опредѣлилъ сущность сновъ, на-
звавъ воздушныя построенія мечтателей также «снами 
на яву» (Tagtiäume). И если, не смотря на это указа-

. ніе, смыслъ нашихъ сновъ по временамъ все-таки 
остается неяснымъ, то это зависитъ только отъ того 
обстоятельства, что и ночные сны пробуждаютъ въ 
насъ такія желанія, которыхъ^мы стыдимся, которыя 
мы должны скрывать отъ самихъ себя и которыя по-
этому вытѣсняются въ область безсознательнаго. Та-
кимъ подавленнымъ желаніямъ и ихъ отпрыскамъ 
можно только позволить проявиться въ сильно иска-
женномъ видѣ. Послѣ того какъ научнымъ изыска-
ніямъ удалось установить и с к а ж е н і е сновъ, не 



трудно увидѣть, что сны представляютъ такое же 
осѵществленіе желаній, какъ и «сны на яву», всѣмъ 
намъ хорошо знакомыя фантазіи. 
J Такъ много о фантазіяхъ, теперь—къ поэту! Должны 

ли мы дѣйствительно рискнуть сравнить поэта съ 
«спящимъ средь бѣладня», творенія перваго—съ днев-
ными сновидѣніями второго? Тутъ напрашивается пер-
вое отличіе: мы должны отличать поэтовъ, пользу-
ющихся готовымъ матеріаломъ, какъ древніе творцы 
эпоса и трагики, отъ тѣхъ, которые создаютъ матеріалъ 
какъ будто сами. Возьмемъ послѣднихъ и пе бѵдемъ 
искать для нашего сравненія тѣхъ поэтовъ, которые 
высоко чтутся критикой; возьмемъ непритязательныхъ 
писателей романовъ, новеллъ и разсказовъ, которые 
имѣютъ многочйсленнѣйшихъ и усерднѣйшихъ чита-
телей. Въ произведеніяхъ этихъ писателей особенно 
бросается въ глаза одна черта: въ центрѣ всѣхъ этихъ 
нроизведеній стоить герой, къ которому авторъ ста-
рается всѣми силами возбудить нашФсимпатіи и кото-
раго онъ съ особенной тщательностью оберегаетъ. Если 
я оставилъ его въ концѣ одной главы въ безсозна-
тельномъ состояніи, истекающимъ кровью отъ тяже-
лыхъ ранъ, то я увѣренъ, что въ началѣ второй я 
найду за нимъ заботливый уходъ и онъ будетъ на 
пути къ выздоровленію, и если первая часть романа 
кончалась бурей на морѣ и гибелью судна, на кото-
ромъ находился герой, то въ началѣ второй части я 
несомнѣнно узнаю о его чудесномъ сиасеніп, безъ чего 
немыслимо продолженіе романа. Чувство увѣренности, 
съ которымъ я провожалъ героя черезъ всѣ опасности, 
связанный съ его судьбой, есть то cajtoe, съ которымъ 
настоящій герой кидается въ воду спасать утопакчцаго 
или бросается въ непріятельскій огонь, чтобы взять 
приступомъ батарею; собственно это—то геройское 
чувство, которое нашло прекрасное выраженіе въ слѣ-



дующихъ словахъ нашего лучшаго поэта: «Es kann dir 
nie g'scliehen» !). Но я думаю, что въ этомъ предатель-
скомъ признакѣ невредимости можно безъ труда узнать 
его величество «я», героя всѣхъ «сновъ на яву», какъ 
и всѣхъ романовъ. 

Еще и другія черты этихъ эгоцентрическихъ разска-
зовъ указываютъ на то же родство. Если почти всѣ жен-
щины въ романѣ влюбляются въ героевъ, то едва ли слѣ-
дуетъ на это смотрѣть, какъ на изображеніе дѣйстви-
тельности, но легко понять какъ постоянную принадлеж-
ность «сна на яву», точно такъ же, какъ рѣзкое дѣленіе 
остальныхъ персонажей на добрыхъ и злыхъ, въ отличіе 
отъ наблюдаемой въ дѣйствительности пестроты чело-
вѣческихъ характеровъ. Добрые—это помощники, злые— 
враги и конкуренты сдѣлавшагося героемъ «я». 

Я нисколько не игнорирую того обстоятельства, что 
очень многія поэтическія произведенія весьма далеко 
стоять отъ образца нанвнаго «сна на яву», но я не 
могу отказаться отъ мысли, что образующаяся про-
пасть между самыми крайними уклоненіями и этимъ 
образцомъ можетъ совершенно заполниться рядомъ 
переходовъ, связанныхъ съ этимъ послѣднимъ. 

Во многихъ, такъ называемыхъ исихологическихъ, 
романахъ мнѣ бросалось въ глаза, что только одно лицо, 
опять герой, описывается путемъ самонаблюденія; въ 
его душѣ сидитъ какъ будто писатель и извнѣ наблю-
даетъ остальныхъ. Психологическій романъ въ общемъ/ 
своей особенностью обязанъ склонности современнаго 
писателя посредствомъ самонаблюденія ^раздроблять 
свое «я» на части и вслѣдствіе этого персонифициро-
вать въ нѣсколькихъ герояхъ свои душевные кон-
фликты. Въ совершенно особомъ противорѣчіи съ ти-
помъ «сновъ на яву» стоять какъ будто романы, ко-

!) Anzengruber. 



торые можно было бы назвать «эксцентрическими)), 
въ которыхъ лицо, назначенное быть героемъ, играетъ 
ничтожную активную роль и является скорѣе наблю-
дателемъ поступковъ и страданій другихъ, проходя-
щихъ мимо него. Таковы, напр., многіе позднѣйшіе 
романы Z o l a . Однако я долженъ замѣтить, что пси-
хологическій анализъ не писателей, но людей, во мно-
гихъ отношеніяхъ уклонившихся отъ такъ называемой 
нормы, показалъ аналогичныя варіаціи «сновъ на яву», 
въ которыхъ «я» ограничивается ролью зрителя. 

Чтобы наше сравненіе писателя съ мѳчтателемъ, 
поэтическаго произведенія со «сномъ на яву» было 
цѣннымъ, оно должно прежде всего въ какомъ нибудь 
отношеніи оказаться плодотворньшъ. Понробуемъ наше 
выше высказанное положеніе о связи фантазіи съ тремя 
періодами времени и пробѣжавшимъ желаніемъ при-
мѣнить къ произведеніямъ писателя и съ помощью 
этого разсмотрѣть, вь какой связи находятся творе-
нія писателя съ его жизнью. Обыкновенно не знали, 
чего можно ждать отъ разрѣшенія этого вопроса, часто 
представляли себѣ эту связь слишкомъ простой. Изъ 
пониманія сущности фантазіи мы должны здѣсь себѣ 
представить слѣдующее ноложеніе вещей: ^сильное на- / 
стоящее переживаніе будить въ писателѣ старое во-
споминаніе, большею частью относящееся къ дѣтскомѵ 
переживанію, исходному пункту желанія, которое на-
ходить осуществленіе въ произведеніи. | Въ самомъ 
произведеніи можно увидѣть какъ элементы новаго 
порядка, такъ и старое воспоминаніе. 

Не слѣдуетъ пугаться сложности этой формулы; я 
думаю, что на самомъ дѣлѣ она окажется слишкомъ 
недостаточной схемой. Однако въ ней всетаки можно 
усмотрѣть первое приближеніе къ дѣйствительному 
пониманію положенія вещей, и послѣ нѣсколышхъ 
предпринятыхъ мною попытокъ я могу думать, что 



такое пониманіе творчества можетъ быть не безплод-
нымъ. Не забывайте, что быть можетъ странное под-
черкиваніе роли дйтскаго воспоминанія въ жизни пи-
сателя въ послѣднемъ счетѣ проистекаетъ изъ нред-
положенія, что творчество, какъ и «сонъ на яву», 
является продолженіеиъ и замѣной старой дѣтской 
игры. Остановимся на тѣхъ произведеніяхъ, въ кото-
рыхъ мы должны видѣть не свободный полетъ фан-
тазіи, а обработку готоваго и знакомаго матеріала. 
И здѣсь писателю остается большая доля самостоя-
тельности, которая выражается въ выборѣ матеріала 
и въ часто далеко заходящемъ измѣненіи его. Но по-
скольку матеріалъ дается готовыми, онъ беретъ начало 
изъ народной сокровищницы миѳовъ, сагъ и сказокъ. 
Изслѣдованіе народно-психологическаго творчества ни 
въ какомъ случай нельзя считать законченнымъ, но 
изъ анализа миѳовъ, напр., вполнй допустимо заклю-
чить, что они соотвйтствуютъ искажеянымъ остатками 
желаній-фантазій цйлыхъ народностей, столйтнимъ, 
мечтамъ первобытнаго человйчества. 

Мнй могутъ сказать, что я гораздо больше говорили 
о фантазіяхъ, чѣмъ о поэтй, который однако тоже 
фигурируетъ въ названіи моей статьи. Я это знаю и 
пытаюсь это оправдать не совершенными состояніемъ 
нашего знанія, Я моги только указать на ту потреб-
ность и на тѣ іюощренія къ сближенію, которыя на-
прашиваются при изученіи фантазіи и вопроса о поэти-
ческомъ выборй матеріала. Другого вопроса, какими 
путемъ поэтъ своими произведеніями вызываетъ въ 
насъ возбужденіе аффектовъ, мы вообще еще не косну-
лись. Я хотйлъ бы еще только указать, какой путь 
ведетъ отъ нашего разрйшенія смысла фантазіи къ 
вопросами поэтическихъ эффектовъ. 

Вы помните, я сказали, что мечтатель заботливо 
скрываетъ свои фантазіи отъ цругихъ, такъ какъ чув-



-ствуетъ, что есть основаніе стѣсняться ихъ. Я еще 
прибавлю, что, если бы онъ даже сообщилъ ихъ, онъ 
не могъ бы доставить намъ наслажденіе этой откро-
венностью. Если мы ихъ узнаемъ, онѣ насъ оттолкнуть 
или въ лучніемъ случай м̂ы останемся равнодушными 
къ нимъ. Но, когда писатель читаетъ намъ свое про-
изведете или мы видимъ на сценѣ то, что мы склонны 
объяснить какъ его «сны на яву», мы получаемъ вы-
сокое наслажденіе, имѣющее, вѣроятно, много источ-
никовъ. Какъ это удается писателю?—это его сокро-
веннѣйшая тайна; въ технпкѣ преодолѣнія того, что 
насъ отталкиваетъ и что, несомнѣнно, представляетъ 
срецостѣніе, находящееся между нашимъ «я» и осталь-
лыми. лежитъ истинная Ars poetica. Мы можемъ" пред-
положить двухъ родовъ средства: писатель смягчаетъ 
характеръ эгоистическихъ «сновъ на яву» измѣненіями 
и затушевываніями и подкупаете насъ чисто формаль-
ными, т. е. эстетическими наслажденіями, которыя онъ 
даетъ при изображеніи своихъ фантазій. Такое на-
слажденіе, данное намъ съ цѣлью вызвать этимъ путемъ 
изъ глубоко лежащихъ психическихъ источниковъ еще 
большее наслажденіе, называется з а м а н и в а ю щ е й 
п р е м і е й (Verlockungsprämie) или п р е д д в е р і е м ъ 
н а с л а ж д е н і я (Yorlust). Я того мнѣнія, что всякое 
эстетическое наслажденіе, данное намъ писателемъ, 
носить характеръ этого «преддверія наслажденія» и 
что настоящее наслажденіе отъ поэтическаго произве-
денія объясняется освобожденіемъ отъ напряженія ду-
шевныхъ силъ. Быть можете, этому не мало способ-" 
ствуетъ и то обстоятельство, чтоіписатель приводить 
насъ въ такое состояніе, когда мы можемъ тутъ же 
получать удовольствіе отъ собственныхъ фантазій, не 
испытывая ни стыда, ни упрековъ за нихъАЗдѣсь мы 
стоимъ у входа передъ новыми, интересными и слож-
ныли изысканіями, но на этотъ разъ довольно. 



«Культурная» сексуальная мораль и современ-
ная нервозность. 

Въ своей недавно ') вышедшей «Сексуальной этикѣ» 
Ehren fels останавливается на разсмотрѣніи разницы 
между «природной» и «культурной» сексуальной мо-
ралью. 

ІІодъ «природной» сексуальной моралью нужно по-
нимать ту, при господствѣ которой человѣчество мо-
жетъ долго сохранить здоровье и жизнедѣятельность; 
подъ культурной ту, которая скорѣе побуждаешь чело-
вѣчество къ интенсивной и продуктивной культурной 
работѣ. Эта противоположность яснѣе всего видна 
при сопоставленіи органическаго и культурваго до-
стоявія націи. Отсылая читателя для дальнѣйшей 
оцѣнки этихъ цѣнныхъ мыслей къ самому Eli ren-
f e i s'y, я хочу воспользоваться этой книгой постольку, 
поскольку она связана съ моими собственными взгля-
дами на этотъ предметъ. 

Мысль автора сводится къ тому, что при господ-
ствѣ «культурной» сексуальной морали здоровье и 
жизнедѣятельность отдѣльныхъ людей могутъ подвер-
гаться ущербу и что, въ концѣ концовъ, вредъ для 
людей отъ принесенной жертвы можетъ достигнуть 
такого размѣра, что на этомъ окольномъ пути сама 
культурная цѣль подвергается опасности. E h r e n f e l s 

V Статья проф. Freud'a написана въ 1908 г. 



указываетъ дѣйствительно на рядъ вредныхъ сторонъ, 
присущихъ сексуальной морали, господствующей въ 
нашемъ европейскомъ обществѣ, и за которую онъ 
дѣлаетъ отвѣтственнымъ то же общество. И хотя онъ 
вполнѣ признаетъ высокое значеніе этой морали для 
требованій культуры, однако, онъ находить необходгь 
мымъ ее реформировать. Для господствующей у насъ' 
сексуальной культурной морали характерно распро-
страненіе требованій, предъявляемыхъ къженщинамъ, 
на половую жизнь мужчинъ и запрещеніе всякой по-
ловой жизни за исключеніемъ брачно-моногамной.( 

Взглядъ на природное различіе половъ вынуждаеты 
относиться менѣе строго къ проступкамъ мужчинъ и, 
такимъ образомъ, фактически допустить для нихъ 
д в о й н у ю мораль. Но общество, допускающее эту 
двойную мораль, не можетъ имѣть для «правдолюбія, 
честности и гуманности» ') одного опредѣленнаго, 
строго-выдержаннаго мѣрила и должно пріучать сво-
ихъ членовъ къ прикрыванію правды, замазыванію и 
самообману, какъ и къ обману другихъ. Еще вреднѣе 
дѣйствуетъ культурная сексуальная мораль прослав-
леніемъ моногаміи, тѣмъ самымъ уничтожая факторъ 
мужского отбора, тогда какъ только черезъ его влія-
ніе возможно улучшеніе организаціи, такъ какъ жиз-
ненный отборъ у культурныхъ народовъ низведенъ 
до minimum'a, благодаря гуманности и гигіенѣ 2). 

Среди отрицательныхъ сторонъ, которыя ставятся 
въ вину культурной сексуальной морали, врачъ все-
же упускаетъ изъ вида одну, значеніе которой здѣсь 
должно бы быть особенно обстоятельно разсмотрѣно. 
Я имѣю въ виду присущее этой морали вліяніе на 
такъ быстро распространяющуюся въ наіиемъ совре-

' ) Сексуальная этика. 

2 ) Т а м ъ - ж е . 



менномъ обществѣ нервность. Случайно самъ больной 
обращаешь вниманіе врача, какъ на причину болѣзни, 
на противорѣчіе между конституціей и требованіемъ 
культуры, когда онъ говорить: „Мы въ нашей семьѣ 
всѣ сдѣлались нервными, потому что мы хотѣли быть 
лучше, нежели мы это можемъ по своему происхож-
денію". Кромѣ того, врача заставляютъ задуматься и 
наблюденія, что потомки тѣхъ отцовъ подвергаются 
нервозности, которые, живя при здоровыхъ деревен-
скихъ условіяхъ и происходя изъ грубыхъ, но здоро-
выхъ семей, приходяшь, какъ завоеватели, въ большіе 
города и въ короткій промежутокъ времени застав-
ляютъ своихъ дѣтей подняться на высокій культур-
ный уровень. Но прежде всего сами невропатологи 
громко заявили о связи между „растущей нервностью" 
и современной культурной жизнью. Въ чѳмъ они 
ищутъ обоснованія этой зависимости, покажутъ нѣко-
торыя выдержки изъ мнѣній выдающихся наблюда-
телей. 

W. E r b '): «Первоначально поставленный вопросъ 
сводится къ слѣдующему: возрасли ли въ нашемъ со-
временномъ обществѣ нричины нервозности въ такой 
мѣрѣ, что бы онѣ могли объяснить значительное рас-
пространеніе ея? И на этотъ вопросъ должно, не за-
думываясь, отвѣтить положительно, какъ это пока-
жешь бѣглый взглядъ на нашу современную жизнь, 
на ея формы. Уже изъ цѣлаго ряда обыдѳнныхъ фак-
товъ это ясно видно: необыкновенные успѣхи новѣй-
шаго времени, открытія и изобрѣтенія въ разныхъ 
областяхъ, сохраненіе пріобрѣтеннаго при растущей 
конкуренціи были достигнуты только съ помощью 
большой духовной работы и могутъ быть сохранены 
съ ея же помощью. Требованія къ работоспособности 

1) Ueber die wachsende Nervosität unserer Zeit. 1893. 



каждаго индивидуума въ борьбѣ за существованіе 
значительно повысились, и только съ помощью на-
пряженія всѣхъ его душевныхъ силъ онъ можетъ 
удовлетворить этому требованію. Въ то же время по-
требности людей, требованія къ благамъ жизни во 
всѣхъ слояхъ повысились; неслыханная роскошь рас-
пространилась среди такихъ слоевъ, которые раньше 
были совершенно къ ней непричастны; атевзмъ, не-
довольство и алчность распространились въ широкихъ 
народныхъ крѵгахъ; благодаря безмѣрно возросшими 
способами сообщенія, благодаря охватывающей міръ 
проволочной еѣти, телеграфу и телефону, совершенно 
измѣнились условія жизни; все совершается съ по-
спѣшностью и волненіемъ, ночь употребляется для 
передвиженій, день для занятій, даже сами „поѣздки 
съ дѣлыо возстановленія здоровья" являются утоми-
тельными для нервной системы; болыніе политические, 
промышленные и финансовые кризисы распространя-
ю т возбужденіе въ болѣе широкихъ слояхъ яаселе-
нія, нежели раньше; участіе въ политической жизни 
сдѣлалось всеобщими; политическая, религіозная и 
соціальная борьба, партійная жизнь, выборная агита-
ція, безмѣрно разросшіеся союзы разжигаютъ головы 
и побуждаютъ умы къ постоянно новому напряженію, 
отнимаютъ время, необходимое для возстановленія 
здоровья, для сна и покоя; жизнь въ большихъ горо-
дахъ сдѣлалась утонченнѣе и безпокойнѣе. Ослаблен-
ные нервы ищутъ возстаг.овленія въ повышенномъ 
возбужденіи, въ сильныхъ онущеніяхъ, чтобы такими 
образомъ еще больше утомиться. Современная лите-
ратура занимается по преимуществу самыми риско-
ванными проблемами, которыя пробуждаютъ всѣ стра-
сти, поощряютъ чувственность, страсть къ удоволь-
с т в и и и вызыватотъ презрѣніе ко всѣмъ этическими 
требованіямъ и идеалами. Она рисуетъ передъ читате-



лемъ патологическіе тииы, занимается сексуально-
психопатическими и революционными проблемами. 
Нашъ слухъ возбуждается и раздражается отпущенной 
въ большой дозѣ надоѣдливой и шумной музыкой; 
театръ своими возбуждающими представленіями за-
хватываете всѣ чувства, и изобразительный искусства 
останавливаются съ любовью на отталкивающемъ, от-
вратительномъ и возбуждающемъ, не боясь самое 
ужасное, что даеть дѣйствительность, изобразить съ 
отталкивающимъ реализмомъ. Уже эта общая картина 
указываете на рядъ опасностей въ нашемъ современ-
номъ культурномъ развитіи; въ частностяхъ она мо-
жете быть пополнена еще нѣкоторыми штрихами. 

В ins wan g er : 1) „Неврастеніго рисуютъ преиму-
щественно какъ современную болѣзнь. B e a r d , кото-
рому мы впервые обязаны яснымъ описаніемъ этой 
болѣзни, думалъ, что онъ открылъ новую, спеціально 
на американской почвѣ выросшую, нервную болѣзнь. 
Это предположеніе было, конечно, ошибочным-]., но 
характеренъ факта, что впервые американскій врачъ 
на основаніи богатаго опыта уловилъ . своеобразный 
черты этой болѣзни и установить ея близкую связь 
съ современной жизнью, съ ея необузданной поспѣш-
ностыо и погоней за деньгами и богатствами, необык-
новенными успѣхами въ технической области, кото-
рые сдѣлали иллюзорными всѣ временныя и простран-
ственеыя препятствія". 

К г a f f t - E b in g: 2 j „Образъ жизни безчисленнаго 
количества кулыурныхъ людей указываете теперь на 
множество антигигіеничныхъ моментовъ, которые про-
сто объясняютъ фатальное распространеніе нервозно-
сти, такъ какъ эти вредные моменты раньше и больше 

!) Патологія и терапія веврастеніи. 1896 г. 
2) Нервность и неврастеническія состоянія. 1895 г. 



всего дѣйствуютъ на мозгъ. Въ нолитическихъ, со-
ціальныхъ, особенно въ торговыхъ, промышленныхъ и 
аграрныхъ отношеніяхъ культурныхъ націй соверши-
лись измѣненія въ послѣднія десятилѣтія; это сильно 
повліяло на дѣятельность, гражданское и имуществен-
ное положеніе людей и именно за счетъ нервной си-
стемы, которая принуждена удовлетворять повышен-
нымъ соціальнымъ и экономическимъ требованіямъ 
увеличенной тратой напряженія при совершенно не-
достаточномъ возстановленіи". 

Я не скажу, что вышеприведенные и многіе ана-
логичные имъ взгляды ошибочны, но они недоста-
точно объясняютъ частности въ ироисхожденіи нерв-
ныхъ разстройствъ и какъ разъ упускаютъ изъ виду 
самый главный этіологически дѣйствующій моментъ. 
Но если отвлечься отъ неопредѣленныхъ видовъ 
„нервности" и остановріться на опредѣленныхъ фор-
махъ нервныхъ болѣзней, тогда вредное вліяніе куль-
туры сводится главнымъ образомъ къ подавленно у 
культурныхъ народовъ (или въ культурныхъ слояхъ) 
сексуальной жизни, благодаря господству „культур-
ной морали". --

Подтвержденіе этого взгляда я старался приве-
сти вт, цѣломъ рядѣ сцеціальныхъ работъ. ') Я не мо-
гу здѣсь вновь возвращаться къ тому-же самому, но 
главнѣйшіе аргументы, приведенные въ моихъ изслѣ-
дованіяхъ, я хочу еще разъ повторить. 

Внимательныя клиническія наблюденія даютъ намъ 
право различать въ нервныхъ заболѣваніяхъ двѣ 
группы: собственно неврозы и психо-неврозы При 
первыхъ. разстройства (симптомы), проявляющіяся въ 
физической или душевной области, имѣютъ, повиди-
мому, т о к с и ч е с к і й характеръ; они совершенно 

! ) Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Wien . 1909 . 



похожи на явленія при слишкомъ болыпомъ или недо-
втаточномъ притокѣ извѣстнаго рода яда. Эти невро-
зы, большею частью разсматриваеиые какъ „неврасте-
нія", могутъ быть вызваны извѣстными вредными 
вліяніями половой жизни, не нуждаясь въ содѣйствіи 
наслѣдственности; и даже форма заболѣванія соотвѣт-
ствуетъ характеру зтихъ нарушеній, такъ что часто 
достаточно бываешь только клинической картины для 
заключенія о сексуальном« происхожденіи болѣзни. 
Но такого правильнаго соотвѣтствія между формой 
нервнаго заболѣванія и другими вредными культур-
ными вліяніями, которыя врачи считаютъ болѣзне-
творными, совершенно не замѣчается. Такимъ обра-1 
зомъ, нужно считать сексуальный факторъ главнѣй-
шимъ въ происхожденіи собственно неврозовъ. 

При психо-неврозахъ наслѣдственное вліяніе значи-"]^ 
тельнѣе, причина менѣе очевидна. Особенный методъ | 
изслѣдованія, извѣстпый подъ назваиіемъ психо-ана-
лиза, далъ возможность констатировать, что симптомы 
зтихъ страданій (истеріи, навязчиваго невроза и т. д.) 
нсихогенны и находятся въ зависимости отъ дѣйствія 
безсознательныхъ представленій—комплексовъ. Эготъ •• 
же методъ научилъ насъ также узнавать эти безсоз- j 
нательные комплексы и показалъ, что / они, говоря 
вообще, имѣютъ сексуальное содержаніе; они проис-
ходить отъ неудовлетворенныхъ сексуальныхъ потреб-
ностей человѣка и представляютъ рядъ заыѣстителей 
зтихъ потребностей. /И такъ, во всѣхъ моментахъ, 
которые вредятъ сексуальной жизни, подавляютъ ее 
и отвращаютъ ее отъ ея цѣли, можно видѣть патоген-
ные факторы также и для пеихо-неврозовъ. 

Цѣнности теоретическаго различія между токсиче-
скими и психогенными неврозами нисколько, конечно, 
не вредить тотъ фактъ, что у большинства нервныхъ 
лицъ наблюдаются нарѵшенія того и другого рода. 

з* 



Кто вмѣстѣ со мной готовъ искать этіологію нервно-
сти раньше всего во вредныхъ вліяніяхъ на сексуаль-
ную жизнь, тотъ присоединится также и къ ниже-
елѣдующимъ разъясненіямъ, которыя имѣютъ цйлью 
привести въ болѣе общую связь вопросъ о растущей 
нервности. 

Наша культура въ общемъ построена на иодавленіи 
страстей. Каждый человѣкъ поступился частью сво-
его достоянія, своей власти, агрессивныхъ и мститель-
ныхъ наклонностей своей личности; изъ этихъ вкла-
довъ выросли матеріальныя и идеальныя блага общей 
культуры. Къ этому отреченію отдѣльныхъ индиви-
дуумовъ побуждали, кромѣ жизненныхъ потребностей 
и фамильныя чувства, ироистекающія изъ эротики. 

1 Это отреченіе на протяженіи культурнаго развитія 
: человѣчества постоянно прогрессировало, отдѣльные 
I успѣхи его были санкціонированы религіей. Часть 

страстей, отъ удовлетворенія которыхъ отказывались,, 
приносилась въ жертву Богу. Пріобрѣтенное такими 
образомъ общее благо было объявлено «священными». 
Кто не способенъ въ силу своей неподатливой органи-
заціи подавить страсть, стоить нротивъ общества какъ 
«преступники», какъ «отщепенецъ», если только его 
соціальное ноложеніе и выдающіяся способности не 
нозволяютъ ему выдвинуться въ качествѣ великаго-
человѣка или героя. 

Сексуальный инстинктъ, или вѣрнѣе говоря, ин-
стинкты, такъ какъ аналитическое изслѣдованіе, по-
казываетъ, что сексуальный инстинктъ состоитъ изъ 
многихъ компонентовъ, парціальныхъ инстинктовъ,— 
у человѣка, вѣроятно, снльнѣе выраженъ, нежели у 
большинства высшихъ животныхъ и во всякомъ слу-
чай постояннйе, такъ какъ человйкъ почти совершенно-
преодолйлъ періодичность, съ которой этотъ инстинктъ 
связанъ у животныхъ. Онъ отдаетъ въ распоряжение-



культурной работы необыкновенно большую силу, 
вслѣдствіе особенной своеобразной способности его за-
мѣщать свою непосредственную цѣль безъ существен- , 
ной потери въ интенсивности. Эта способность замѣ-
щать первоначально сексуальную цѣль другой несе-
ксуальной, но родственной психической, называется 
способностью к ъ с у б л и м и р о в а н і ю . Въ противовѣсъ 
этой способности къ замѣщенію, въ которой состоите 
культурная цѣнность этого инстинкта, въ немъ бы-
ваете и особенно упорная фиксація, благодаря кото- « 
рой онъ теряете способность замѣщенія и при случай 
вырождается въ такъ наз. ненормальности (Abnormitä-
ten). Первоначальная сила сексуальнаго инстинкта у 
различныхъ индивидуумовъ, вйроятно, различна; не-
еомнйнно подвержена колебаніямъ и часть способная 
къ сублимированію. Мы представляемъ себй, что при-
рожденной организаціей предрѣшено, какая часть се-
ксуальнаго инстинкта у отдйльныхъ индивидуумовъ 
способна къ сублимированію и замйщенію.) Кромй то-
го, жизненнымъ вліяніямъ и интеллектуальному воз-
дййствію душевнаго аппарата удается сублимиро-
вать дальнййшую часть. Но безгранично продолжать 
этотъ процессъ замйщенія несомнйнно нельзя, точно 
такъ-же, какъ предйльно превращеніе тепла въ меха-
ническую работу въ нашихъ машинахъ. Извйстная 
часть непосредственная сексуальнаго удовлетворенія 
является неизбежной для большинства организмовъ, и 
неудовлетворение этой индивидуально варьирующей 
части наказуется явленіями, которыя мы, благодаря 
ихъ фуякціональному вреду и субъективно непріятно-
му характеру, должны считать явленіями болйзнен-
ными. 

Дальнййшіе горизонты открываются, если мы при-
мемъ во вниманіе тотъ факте, что сексуальный ин-
стинкте первоначально имйетъ цйлью никакъ не раз-



множеніе, но извѣстное чувство удовольствия. ') Такъ 
онъ выражается въ дѣтствѣ человѣка, когда онъ свою 
цѣль—удовольствіе—достигаетъ не только съ помощью 
половыхъ органовъ, но также и черезъ посредство 
другихъ частей тѣла (эрогенныя зоны), а потому обра-
щаешь вниманіе только на эти удобные объекты. Мы 
называемъ эту стадію аутоэротизмомъ и ставимъ вос-

- питанію задачу ее ограничить, такъ какъ длительная 
остановка на этой стадіи сдѣлала бы впослѣдствіи 
сексуальный инстинктъ не преодолимымъ и не способ-
ными къ замѣщенію. Развитіе сексуальнаго инстинкта 
идетъ затѣмъ отъ аутоэротизма къ исканію объекта 
любви и отъ автономіи эрогенныхъ зонъ къ нхъ под-
чиненно примату половыхъ органовъ, которые служатъ 

! процессу размноженія. Въ теченіе этого періода разви-
! тія одна часть доставляемаго собственными тѣломъ 

сексуальнаго возбужденія дѣлается для функціи раз-
множенія излишней, подавляется, и въ благопріятныхъ 
случаяхъ подвергается сублимаціи. Такими образомъ, 
годныя для культурной работы силы выигрываются 
большею частью подавленіемъ такъ называемыхъ из-
щращеній сексуальнаго инстинкта. 

Принимая эту точку зрѣнія на исторію развитія 
сексуальнаго инстинкта, можно было бы различить 
три ступени культуры: 1) на которой удовлетворевіе 
сексуальнаго чувства не преслѣдуетъ цѣли размноже-
нія; 2) на которой все, не служащее цѣли размноженія, 
подавлено, и 3) на которой только законное размно-
женіе допускается какъ сексуальная цѣль. Этой третьей 
ступени соотвѣтствуетъ наша современная «культур-
ная» сексуальная мораль. 

Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Wien. 1905. Есть русск. 
переводы Теорія полового влеченія, въ изданіи «Психотерапевтиче-
ской библіотеки», 1911. 



Если принять за уровень вторую ступень, тогда 
нужно прежде всего констатировать, что часть людей 
по своей организаціи не удовлетЕоряетъ требованіямъ 
этой ступени. У цѣлаго ряда индйвидуумовъ упомя-
нутое развитіе сексуальнаго инстинкта отъ аутоэро-
тизма къ любви, требующей объекта, совершилось не-
достаточно правильно и сильно; отъ этого неправилъ-
наго развитія проистекаютъ двоякаго рода уклоненія 
отъ нормальной, т. е. требуемой культурой сексуаль-
ности, которыя относятся дрѵгъ къ другу какъ поло-
жительное къ отрицательному. Это раньше всего,—не 
говоря объ индивидуумахъ съ слишкомъ сильными или 
вообще не поддающимся подавленію инстинктомъ,— 
различнаго рода извращенные индивидуумы, у ко-
торыхъ инфантильная фиксація на временной сексу-
альной цѣли задержала приматъ функціи размноже-
нія; затѣмъ гомосексуальные, или инвертирован-
ные, у которыхъ по не совсѣмъ понятными причинами 
сексуальная цѣль уклоняется отъ индивидуумовъ про-
тивоположная пола. Если вредъ отъ упомявутыхъ 
двѵхъ видовъ нарушенная развитія менѣе значителенъ, 
чѣмъ этого можно было ожидать, то этоть благопріят-
ный исходи нужно искать именно въ сложномъ соче-
тай! и сексуальнаго инстинкта, которое даже тогда еще 
дѣлаетъ возможными удовлетворительное сформиро-
ваніе сексуальной жизни, когда одинъ или многіе 
компоненты исключены изъ развитія. Конституція 
индивидуумовъ, подверженныхъ нзвращенію, гомосек-
суальныхъ, отличается очень часто особенной способ-

' ностыо сексуальнаго инстинкта къ сублимаціи. 

Болѣе сильное и подчасъ исключительное проявле-
ніе извращеній и гомосексуальности дѣлаетъ этихъ 
людей во веякомъ случай соціально безполезными и 
несчастными, такъ что даже культурный требованія 
второй ступенп могутъ быть признаны источникомъ 



страданія для извѣстной части человѣчества. Судьба 
этихъ людей, отличныхъ ио своей организадіи отъ 
другихъ, различна въ зависимости отъ болѣе силънаго 
полового чувства, которымъ они обладаютъ. Въ по-
слѣднемъ случай, при общемъ слабомъ половомъ чув-
ствѣ--этимъ лицамъ удается полнййшее подавленіе 
склонности, находящейся въ противорйчіи съ требо-
ваніями морали той ступени культуры, на которой они 
стоять. Но зато это является единственной работой, 
которая имъ удается, такъ какъ на подавленіе сексу-
альнаго чувства они употребляютъ тй силы, которыя 
въ противномъ случай были бы употреблены на куль-
турную работу. Они одновременно внутри связаны, а 
внй—парализованы. Съ ними случается то же самое, 
что мы потомъ повторимъ относительно мужчинъ и 
женщинъ, подвергающихся воздержанію, требуемому 
на третьей ступени культуры. 
Ѵ^При интенсивномъ, но извращенномъ сексуальномъ 
инстинктй возможны два исхода. Первый (на кото-
ромъ мы не будемъ останавливаться), когда эти инди-
видуумы остаются при своемъ извращеніи и несутъ 
послйдствія своего уклоненія отъ культурнаго уровня. 
Другой исхоцъ въ дальнййшемъ интереснйе. Онъ со-
стоишь нъ томъ, что при послйдующемъ вліяніи вос-
питанія и соціальныхъ требованій достигается во 
всякомъ случай подавленіе извращенныхъ инстинктовъ, 
но подавленіе собственно такого рода, что оно можешь 
быть.скорйе названо неудачнымъ подавленіемъ. 

Задержанные сексуальные инстинкты выражаются 
тогда не какъ таковые (въ этомъ и состоишь успѣхъ), 
но проявляются въ другомъ видй, который для инди-
видуума также вреденъ и дйлаеть его для общества 
такимъ же безполезнымъ, какъ и при невидоизмйнен-
номъ удовлетвореніи подавленныхъ инстинктовъ; въ 
этомъ и состоишь неудачный исходъ процесса. По-



являющіеся здѣсь вслѣдствіе подавленія инстинкта 
замѣстители и есть то, что мы трактуемъ какъ нер-
возность или, точнѣе, какъ психо-неврозы (см. выше), 

f " Невротики—это тотъ классъ людей, которые при 
сопротивленіи со стороны организма, подъ вліяніемъ 
культурныхъ требованій только кажущимся образомъ 
и неудачно подавляютъ свои инстинкты и вслѣдствіе 
этого могутъ работать на пользу культуры только или 
съ большой затратой, или при виутреннемъ оскудѣ-
ніи, или же отъ времени до времени, какъ больные, 

^должны отъ нея отказываться. Но неврозы я обозна-
чишь какъ «негативы» извращеній, такъ какъ по-
слѣднія послѣ подавленія выявляются у невротиковъ 
изъ душевнаго безсознательнаго; неврозы содержать 
въ состояніи «подавленія» тѣ же склонности, которыя 
наблюдаются при позитивныхъ извращеніяхъ. 

Опытъ показываете, что для большинства людей 
существуете граница, за предѣлами которой ихъ кон-

^сгитуція не можетъ слѣдовмть требованіямъ культуры. 
[Нсѣ тѣ, которые хотятъ быть лучше, чѣмъ позволяете 
ихъ конституція, подвергаются неврозамъ; они были 
бы здоровѣе, если бы имъ было возможно быть хуже. 
Взглядъ, что извращенія и неврозы относятся другъ 
къ другу, какъ положительное къ отрицательному, ча-
сто находить недвусмысленное подтвержденіе въ на-
блюденіяхъ надъ одной и той же семьей. Очень часто 
въ семьѣ братъ страдаетъ сексуальными извращеніями, 
пестра, у которой, какъ у женщины, сексуальное 
чувство слабѣе, неврастенична, но симптомы у нея 
выражаютъ тѣ же наклонности, что извращенія сек-
суально-активнаго брата; соотвѣтственно этому вообще 

) въ большинствѣ семей мужчины здоровы, но съ точки 
зрѣнія соціальной въ нежелательной мѣрѣ аморальны, 
женщины благородны и слишкомъ щепетильны, но 

"очень нервны. 



Это есть одна изъ очевидныхъ соціальныхъ не-
справедливостей, что культурная мораль требуетъ 
отъ всѣхъ людей одинаковаго новеденія въ сексуаль-
ной жизни, поведенія, которое одному, благодаря его 
организации, дается легко, тогда какъ отъ другихъ 
требуются тяжелыя психическія жертвы,—несправед-
ливость, которая, конечно, большею частью уничто-
жается неподчиненіемъ моральными ирописямъ. 

До сихъ поръ мы разсматривали требованія, поло-
женным въ основу второй предполагаемой нами куль-
турной ступени, согласно которой!, всякое, такъ назы-
ваемое, извращеніе сексуальнаго удовлетворенія за-
прещено, и всякое, такъ называемое, нормальное по-
ловое общеніе, наоборотъ, оставлено свободными. Мы 
нашли, что и при этомъ распредѣленіи сексуальной 
свободы и ограниченія часть индивидуумовъ стра-
даешь извращеніями, другая часть, старающаяся этого 
избѣгнуть, хотя по своей конституціи и склонная къ 
нимъ, подвергается нервными заболѣваніямъ. Такими 
образомъ, легко предвидѣть исходи, если сексуальная 
свобода будетъ дольше ограничиваться, и культур-
ным требованія достигнуть третьей ступени, т. е. 
когда всякое половое удовлетвореніе за исключеніемъ 
законно-брачнаго будетъ запрещено. Число сильныхъ, 
которые станутъ въ открытое противорѣчіе съ куль-
турными требованіями, въ неимовѣрномъ количествѣ 
возрастешь, точно также увеличится число слабыхъ, 
вступившихъ въ конфликта между требованіями куль-
туры и сопротивленіемъ ихъ организма, а потому обре-
ченныхъ на нервным заболѣванія. 

Поставимъ себѣ возникающіе здѣсь три вопроса: 
1) какія задачи ставить передъ каждыми третья сту-
пень культуры, 2) въ состоянии ли принятое закон-
ное сексуальное удовлетвореніе дать пріемлемое воз-
мѣщеніе за прежнее воздержаніе, и 3) въ какомъ от-



ношеніи находится могущій произойти отъ воздержа-
нія вредъ къ его культурному использование. 

Отвѣтъ на первый вопросъ затрагиваешь часто раз-
сматриваемую и неисчерпаемую тему о сексуальномъ 
воздержаніи. Третья ступень культуры требуешь воз-
держания до брака отъ обоихъ половъ и воздержанія 
въ продолженіе всей жизни отъ лицъ, не вступаю-
щихъ въ бракъ. Удобный для всѣхъ авторитетовъ 
взглядъ, что сексуальное воздержаніе не вредно и 
легко выполнимо, защищался много разъ врачами. 

' Нужно сказать, что покорить такой могучій инстинктъ, 
какъ половой, не пѵтемъ удовлетворенія—это такая 

; задача, которая требуешь отъ человѣка напряженія 
' всѣхъ его силъ. Сублимировать его, отвлечь силы 
сексуальнаго инстинкта отъ его цѣли въ сторону выс-
шей культурной цѣли возможно для ничтожнаго мень-
шинства и то временно, меньше всего въ пору пла-
менной юности. Большинство же большею частью дѣ-
лается неврастениками или вообще платятся здо-
ровьемъ. Опытъ показываешь, что большинство чле-
новъ нашего общества органически не способно къ 
воздержанію; кто заболѣлъ бы при менѣе сѵровомъ 
сексуальномъ воздержаніи, заболѣваетъ при требова-
ніяхъ нашей современной культурной сексуальной 
морали еще скорѣе и интенсивнее, такъ какъ про-
тивъ угрозы со стороны нормальнаго полового стрем-
ленія вредными предрасположеніями и нарушеніями 
развитія мы не знаемъ лучшей защиты какъ удовле-
твореніе инстинкта. Чѣмъ болѣе кто либо предраспо-
ложенъ къ неврозу,, тѣмъ хуже онъ переносить воз-
держаніе; пардіальные инстинкты, уклонившіедя въ 
нижеуказанномъ смыслѣ отъ нормальнаго развнтія, 
дѣлаются одновременно въ такой же мѣрѣ недоступ-
ными подавленію. Но и тѣ, которые при требованіяхъ 
второй ступени культуры были бы здоровы, будутъ 



въ большомъ числѣ подвержены неврозами, такъ какъ 
психическая цѣнность сексуальнаго удовлетворенія 
повышается съ отказомъ отъ него; задержанное libido 
приводится въ такое состояніе, что отыскиваетъ ка-
кія нибудь слабыя мѣста въ конструкціи vitae sexua-
lis, въ которыхъ рѣдко ощущается недостатокъ, чтобы 
тамъ проявиться въ формѣ болѣзненныхъ симитомовъ, 
невротическихъ заместителей полового удовлетворенія. 
Кто умѣетъ проникнуть въ условія, при которыхъ 
происходить нервный заболѣванія, тотъ сразу убѣ-
дится, что ихъ распространеніе въ нашемъ обществѣ 
зависитъ отъ роста полового воздержанія. 

Мы подходимъ ближе къ вопросу и спрашиваемъ, 
даетъ ли половое общеніе въ законномъ бракѣ пол-
ное вознагражденіе за воздержаніе до брака? Мате-
ріалъ для отрицательная отвѣта на этотъ вопросъ 
такой богатый, что нами необходимо быть наивозмож-
но краткими. Мы должны раньше всего вспомнить, 
что наша культурная мораль ограничиваетъ ПОЛОЦЩІ 
общеніе въ самомъ бракѣ, когда она ставить супру-
гами требованіѳ удовлетвориться одними или самыми 
ничтожными количествомъ дѣторожденій. Въ виду 
этого взгляда удовлетворяющее половое общеніе въ 
бракѣ существуетъ только нѣсколько лѣтъ, конечно, 
еще за вычетомъ времени, необходимая для здоровья 
женщины изъ гигіеническихъ соображений. Послѣ 
этихъ трехъ, четырехъ или пяти лѣтъ браки не даетъ 
счастья въ той степени, въ какой онъ обѣщалъ удо-
влетвореніе сексуальныхъ потребностей, такъ какъ 
всѣ средства, которыя до сихъ поръ употребляются 
какъ предохраненіе отъ зачатія, отравляютъ половое 
удовольствіе, мѣшаютъ тончайшими ощущеніямъ обо-
ихъ полови или дѣйствуютъ непосредственно болѣзне-
творно; вмѣстѣ съ боязнью послѣдствій полового обіце-
нія исчезаетъ вначалѣ физическая любовь у супру-



говъ, а въ дальнѣйшемъ часто и духовная близость, 
которая предназначена быть наслѣдпидей бурной вна-
чалѣ страсти. Подъ вліяніемъ душевнаго разочарова-
нія и физической неудовлетворенности, который 
такимъ образомъ являются судьбой большинства бра-
ковъ, оба супруга возвращаются къ состоянию, пред-
шествовавшему браку, потерявъ еще одну иллюзію, и 
вновь приходятъ къ твердому намѣренію отдѣлаться, 
нобѣдить сексуальный инстиктъ. Нѣтъ нужды углу-
бляться въ разспѣдованіе, насколько это удается муж-
чинѣ въ зрѣломъ возрастѣ: по мѣрѣ опыта онъ поль-
зуется, и довольно часто, частью сексуальной свобо-
боды, предоставленной ему, хотя молчаливо и неохот-
но, строжайшей сексуальной моралью. Сама суще-
ствующая въ нашемъ обществѣ „двойная" сексуаль-
ная мораль для мужчины является лучшимъ показа-
телемъ того, что наше общество, сдѣлавшее эти пред-
писанія, само не вѣритъ въ ихъ осуществимость. 
опытъ показываете также, что /женщиеамъ, которыя 
являются дѣйствительными носительницами сексуаль-
ныхъ интересовъ человѣчества, способность сублими-
рованія инстинкта дана только въ слабой степени, и 
что замѣстителемъ сексуальнаго объекта является 
только грудной младенецъ, а не взрослый ребенокъ;/ 
женщины, говорю я, подъ вліяніемъ разочарованія въ 
бракѣ заболѣваютъ тяжелыми и длительно нарушаю-
щими жизнь неврозами.Бракъ при теперешнихъ кѵльтур-
ныхъ условіяхъ давно пересталъ служить для женщинъ 
ксеисцѣляюгцимъ средствомъ отъ нервныхъ страданій; 
и если мы, врачи, все еще въ такихъ случаяхъ совѣ-
туемъ это средство, то вѣдъ мы, напротивъ, хорошо 
знаемъ, что дѣвушка, наоборотъ, должна быть очень 
здоровой, чтобы „переносить" бракъ, и настойчиво со-
вѣгуемъ нашимъ мужчинамъ паціентамъ не жениться 
на дѣвушкѣ, которая была нервна до брака. Цѣлеб-



вымъ средствомъ отъ проистекающей отъ брака нерв-
ности была бы скорѣе супружеская невѣрность. Но 
чѣмъ строже воспитана женщина, чѣмъ серьезнѣе она 
относится къ культурными требованіямъ, тѣмъ болѣе 
она боится этого исхода. И въ борьбѣ между потреб-
ностью плоти и чувствомъ долга она ищѳтъ убѣжища 
въ неврозѣ. Ничто не заіцищаетъ такъ ея добродѣтели, 
какъ болѣзнь. Брачная жизнь, на которую сексуль-' 
ный инстинктъ культурнаго человѣка въ юности воз-! 
лагалъ надежды, не можетъ покрыть даже его соб-
ственныхъ требованій, и само собой не можетъ быть 
рѣчи, что она въ состояніи уничтожить вредъ, причи-
ненный добрачными воздержаніемъ. . 1/ 

Но кто даже признаетъ эти вредныя послѣдствія 
отъ культурной сексуальной морали, тотъ можетъ на 
нашъ третій вопросъ возразить, что культурный 
выигрыши отъ такого воздержанія, вѣроятно, болѣе 
чѣмъ уравновѣшиваетъ эти страданія, которыя въ тя-
желой формѣ поражаютъ только ничтожное количе-
ство людей. Я признаю себя неспособными точно взвѣ-
сить выигрыши и проигрыши, но для оцѣнки послѣд-
няго я могъ бы здѣсь еще кое что привести. Возвра-
щаясь снова къ вопросу о воздержаніи, я долженъ ска-
зать, что оно приносить еще другой вредъ помимо 
неврозовъ и что самые неврозы большею частью оцени-
ваются не по ихъ дѣйствительному значенію. 

' Замедленіе сексуальнаго развитія и удовлетворенія, 
къ которыми стремится наше воспитаніе и культура, 
вначалѣ, конечно, безвредны, F OHIJ дѣлаются необхо-
димостью, когда принимаешь во ввиманіе какъ поздно 
молодые люди образованныхъ классовъ достигаютъ 
самостоятельности и обезпеченности. Здѣсь кромѣ 
того приходится напомнить о тѣсной связи между 
всѣми нашими культурными институтами, о трудности 
измѣнить часть ихъ, не принимая во вниманіе цѣлаго. 



Но воздержаніе далеко за 20 лѣтъ для молодого чело-
вѣка не шутка, a имѣетъ другія вредныя послѣдствія, 
если и не ведетъ къ неврозу. Говорятъ, правда, что 
борьба со всѣми сильными страстями и необходимое при 
этомъ нроявленіе этическихъ и эстетическихъ духов-
ныхъ силъ «устанавливаете» характеръ. Это для нѣ-
которыхъ, особенно благонріятно организованныхъ на-
туръ, вѣрно; нужно также признать, что существую-' 
щая въ наше время такъ ясно выраженная дифферен-
ціація индивидуальныхъ характеровъ сдѣлалась воз-
можной только при условіи секеуальныхъ ограниченій. 
Но въ гораздо большемъ числѣ случаевъ борьба съ 
чувственностью истощаетъ необходимую для харак-
тера энергію и какъ разъ въ такое время, когда мо-
лодому человѣку нужны всѣ силы, чтобы завоевать 
себѣ- мѣсто въ обществѣ. Отношеніе между возможной"1  

сублимаціей и необходимостью сексуальнаго удовлет-
воренія колеблется, конечно, для отдѣльныхъ людей, 
даже для разныхъ призваній. Воздержаніе для худож-
ника почти едва возможно, воздержаніе для молодого^ 
ученаго—не рѣдкость. Послѣдній черезъ воздержаніе 
моясетъ обрѣсти свободный силы для своихъ занятій, 
у перваго художественная работоспособность, вѣроятно, 
будете сильно повышена, благодаря сексуальными 
переживаніямъ. Въ общемъ я не вынесъ впечатлѣнія, 
что сексуальное воздержаніе способствуете образованно 
энергичныхъ, самостояльныхъ людей дѣла, оргиналь-
ныхъ мыслителей, отважныхъ борцовъ за свободу или 
реформаторовъ. Гораздо чаще оно создаете хорошихъ, 
но слабыхъ людей, исчезающихъ позднѣе въ большой 
массѣ, которая обыкновенно неохотно повинуется им-
пульсами, исходящими отъ сильныхъ людей. 

Что въ цѣломъ сексуальный инстинктъ отличается 
устойчивостью и неподатливостью, видно по по-
слѣдствіяиъ воздержанія. Культурное воспитаніе стре-



мится только къ его временному подавленію до за-
ключенія брака и тогда имѣетъ въ виду предо-
ставить ему свободу, чтобы извлечь изъ него пользу для 
культуры. Но въ борьбѣ съ иистинктомъ крайнія мѣры 
дѣйствуютъ успѣшнѣе, чѣмъ полумѣры; подавленіе 
иногда заходить слишкомъ далеко и приносить неже-
лательные результаты: сексуальный инстинктъ, по-
лучивъ свободу проявленія, на долгое время оказы-
вается поврежденнымъ. Поэтому часто полнѣйшее 
воздержаніе не является лучшей подготовкой къ браку 
для мужчины. Женщины чувствуютъ это и отдаютъ 
предпочтеніе тѣмъ, которые уже выдержали иевытаніе 
у другихъ женщинъ. Особенно ощутителенъ вредъ, 
вызванный строгими требованіями воздержанія до 
брака, но отношенію къ женщинѣ. Воспитаніе ставить 
себѣ задачей подавить въ дѣвушкѣ чувственность 
до замужества. Оно, очевидно, считаете эту задачу 
нелегкой, такъ какъ употребляете въ дѣло самыя 
крайнія средства; оно не только запрещаете сексуаль-
ное общеніе, не только устанавливаете высокую пре-
мію за сохраненіе дѣвственности, но оно удаляете 
зрѣющій женскій индивидуумъ отъ соблазна, держа 
его въ невѣдѣніи насчетъ фактически принадлежащей 
емуЧроли и не допуская никакого увлеченія, не веду-
щаго къ браку. ІІослѣдствіемъ является то, что дѣ-
вушки, которымъ родительской властью внезапно раз-
решено влюбляться, не въ состояніи справиться съ 
психической работой и вступаютъ въ бракъ неувѣрен-
IIыи въ своихъ собственныхъ чуіствахъ. Вслѣдствіе 
эт'ого искусственнаго замедленія сексуальнаго р*азви-
тія, онѣ приносятъ мужьямъ, берегшимъ для нихъ 
всѣ свои желанія, только разочарованія; своими ду-
шевными чувствами онѣ принадлежать ещеродптелямъ, 
авторитете которыхъ подавилъ въ нихъ сексуальность, 
а въ физическомъ отношеніи онѣ оказываются холод-



ными, что отнимаешь у мужчины всякое высшее на- ! 
слажденіе. Я не знаю, сѵіцествуетъ ли типъ анесте-
тичной женщины и внѣ культурныхъ условій воспи-
танія, но считаю это возможными. Во всякомъ слу-
чай черезъ воспитаніе его культивируютъ. Женщины, 
не испытывающія наслажденія при зачатіи, мало 
склонны къ частыми родами, связанными со страда-
ніями. Такимъ образомъ, подготовленіемъ къ браку 1 

губятся сами цйли брака; когда женщина, наконецъ, 
поборола послѣдствія земедленнаго сексуальнаго раз-
витая, и на высотй ея женскаго существованія внолнй 
пробуждается способность любить, тогда отношенія ея 
къ мужу уже давно испорчены и, какъ вознагражде-
ніе за ея до сихъ поръ длившуюся покорность, ей 
остается выборъ между неудовлетворенными жела-, 
ніемъ, невѣрностъю или неврозомъ. 

I Сексуальное поведеніе человѣка является очень 
х часто прототипомъ его обіцаго реагированія и пове-

денія въ жизни. Кто, какъ мужчина, энергично овла-
дйлъ своимъ сексуальными объектомъ, въ томъ мы j 
допускаемъ такую же безпощаднѵю энергію въ пре-
слѣдованіи другихъ цйлей. Кто, наоборотъ, изъ раз-
личнаго рода соображений отказывается отъ своихъ 
сильныхъ сексуальныхъ чувствъ, тотъ будетъ въ жиз-

! ни скорѣе мирными и покорными, чймъ дййственно-
сильнымъ. Примйнимость этого положенія, что сексу-
альная жизнь является прототипомъ проявленій дру-
гихъ функцій, можно провѣрить на примйрй всего 
женскаго пола. Воспитаніе запрещаетъ женщинами 
проявлять интеллектуальный интересъ къ сексуаль-
ными проблемами, интересъ, свойственный имъ отъ 
рожденія. Воспитаніе пугаетъ ихъ тймъ, что такая 
любознательность не женственна и является приз-
накомъ грйховныхъ желаній. Этимъ ихъ вообще отпу-
гиваютъ отъ мышленія, знаніе для нихъ обездйни- ѵ 



вается. Запрета мыслить выходить за предѣлы сек-
суальной сферы, частью вслѣдствіе ея непосредствен-
ной связи съ другими проблемами, частью автомати-
чески, совершенно такъ-же, какъ это бываешь у муж-
чинъ съ запретомъ мышленія въ области религіи, 
законное у вѣрноподданныхъ. Я не думаю, что біоло-
гическое противорѣчіе между интеллектуальной ра-^ 
ботой и половой функдіей объясняетъ «физіологическое 
слабоуміе» женщины, какъ это изображаетъ Moebius 
въ своемъ богатомъ противорѣчіями произведеніи. Я 
допускаю, напротивъ, что несомнѣнный факта низко 
стоящей интеллектуальности многихъ женщинъ можно 
отнести на счетъ задерживаемой, съ цѣлью подав-
ленія сексуальности, работы мысли. 

Разсматривая вопросъ о воздержаніи, не проводишь 
строгой разницы между двумя видами воздержанія: 
воздержаніе отъ всякаго сексуальнаго удовлетворенія 
и воздержаніе только отъ сексуальнаго общенія съ 
другими поломъ. Многіе, хвастающіеся достигнутыми 

j, воздержаніемъ, на самомъ дѣлѣ достигаютъ этого 
только съ помощью мастурбаціи и другого подобнаго 
способа удовлетворенія, ^которое находится въ связи, 
съ ауто-эротическимъ сексуальными удовлетвореніемъ 
въ раннемъ дѣтствѣ. Но именно благодаря такой связи 
эти [замѣстители сексуальнаго удовлетворена ни въ 
коемъ случаѣ не безобидны, они предрасполагаютъ 
къ многочисленными формами неврозовъ и пеихозовъ, 
для которыхъ являются условіемъ возвращенія сек-
суальной жизни къ ея инфантильными формамъ.| Ма-
стурбація ни въ какомъ случаѣ не отвѣчаетъидеальными 
требованіямъ культурной сексуальной морали, а потому 
приводить молодыхъ людей къ тому же конфликту 
съ идеалами воспитанія, конфликту, котораго они ста-
рались избѣгнуть путемъ воздержанія. Кромѣ того, она 
портить характеръ, избаловывая его во многихъ отно-



шеніяхъ. во-первыхъ, тѣмъ, что учитъ достигать серь-
езныхъ цѣлей удобными и легкими путемъ, вмѣсто 
развитія энергичнаго нанряженія силъ, словомъ по 
принципу сексуальнаго прототипа; во-вторыхъ, въ 
фантазіяхъ, сопровождающей наслажденіе, мастурба-
ція подымаешь на такую высоту сексуальный объектъ, 
до которой онъ никогда не подымается въ дѣйстви-
те'льности. Могъ же остроумный нублицистъ (Kraus 
въ вѣнскомъ «Факелѣ»), вывернувъ на изнанку афо-
ризмъ, съ цинизмомъ выразить правду въ слѣдующей 
формѣ: coitus только недостаточный суррогатъ она-
низма. 

Строгость культурныхъ требованій и трудность за-
дачи воздержанія способствовали тому, чтобы ^стра-
иеніе соприкосновенія половыхъ органовъ различныхъ 
иоловъ сдѣлалось самыми существенными въ задачѣ 
воздержанія, и содѣйствовали развитію другихъ спо-
собовъ сексуальнаго удовлетворенія^ которыя, такъ 
•сказать, равняются полуподчиненію. Съ тѣхъ поръ 
какъ нормальное сексуальное общеніе такъ неумоли-
мо преслѣдуется моралью, и въ виду возможной ин-
•фекціи—и требованій гигіены—соціальное значеніе 
такъ назыв. извращенныхъ способовъ общенія между ] 
обоими полами несомнѣнно увеличилось, нри чемъ и 
другія части тѣла переняли роль половыхъ органовъ. 
Но этотъ способъ удовлетворенія не можетъ быть 
признанъ такимъ безобидными, какъ аналогичныя на-
рушенія въ любовныхъ отношеніяхъ; онъ этически 
непріемлемъ, такъ какъ онъ любовь двухъ людей изъ 
еерьезнаго факта низводить на степень удобной игры 
безъ опасности и безъ духовнаго общенія. Дальнѣй-
шее слѣдствіе затрудненія нормальной сексуальной 
жизни это—распространеніе гомосексуальности. Къ 
лицами, уже по своей организаціи гомосексуальными 
или сдѣлавшимся таковыми въ дѣтствѣ, прибавляется 



огромное число тѣхъ, у которыхъ въ зрѣломъ возра-
стѣ, вслѣдствіе закрытія главнаго русла, libido устрем-
ляется въ широко открытое боковое русло гомосек-
суальности. 

Всѣ эти неизбйжныя и непредвидимыя послѣдствія I 
воздержанія приводятъ къ одному: они кореннымъ об-
разомъ портятъ подготовку къ браку, который по за-
дачѣ культурной сексуальной морали долженъ сдй-
латься единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ сек-
суальныхъ стремленій. Всѣ тѣ мужчины, которые [ 
вслѣдствіе мастурбаціи или извращенныхъ способовъ 
сексуальнаго удовлетворенія проявляютъ свое libido 
не при нормальныхъ обстоятельствахъ и условіяхъ, 
обнаруживаютъ въ бракѣ пониженную потенцію. И 
женщины, которымъ тоже только такимъ способомъ 
удалось сохранить свою дѣвственность, обнаружи-
ваютъ въ бракѣ при нормальныхъ сношеніяхъ анесте-
зію. Бракъ, въ которомъ обѣ стороны проявляютъ по-
ниженную способность любить, подвергается растор-
жение еще раньше, чѣмъ какой либо другой. Вслѣд-
ствіе слабой потенціи мужа, жена неудовлетворена и 
остается анестетичной даже въ томъ случай, если бы 
привитая воспитаніемъ анестезія и могла быть пре-
одолена сильными сексуальными иереживаніями. Для 
такой четы труднйе, чймъ для здоровой, предупре-
дить зачатіе, такъ какъ слабая потенція мужа плохо 
переносить примйненіе предохранительныхъ средствъ. 
Въ такомъ безпомощномъ состояніи сексуальное обще-
ние дйлается источникомъ всякихъ нѳдоразумйніи и 
такимъ образомъ изчезаетъ основаніе для супруже-
ской жизни. 

Я прошу вейхъ знающихъ подтвердить, что я не 
преувеличиваю, но описываю то положеніе вещей, ка-
кое можно наблюдать очень часто. Дййствительно не-
привычному человйку трудно повйрить, какъ рйдко 



наблюдается нормальная потенція у мужчинъ и какъ 
часто встрѣчается анестезія у женской половины су-
пружескихъ четъ, которыя живутъ подъ господствомъ 
нашей сексуальной морали, съ какими лишѳніями для 
обѣихъ сторонъ связанъ бракъ и на сколько послѣд-
ній, это страстно желанное счастье, является мало 
удовлетворяющими. Что при этихъ обстоятельствахъ 
ближайшимъ исходомъ является нервность, я уже по-
казали; но я хочу еще указать, въ какой степени та-
кой бракъ вліяетъ на рожденныхъ отъ него дѣтей. 
Здѣсь наблюдается видъ наслѣдственнаго перенесе-
нія, которое при ближайшемъ разсмотрѣніи объясняет-
ся вліяніемъ дѣтскихъ переживаній. Неудовлетворен- ' 
ная мужемъ нервная женщина становится слишкомъ j 
нѣжной и мнительной по отношенію къ ребенку, на I 
котораго она переноситъ свою неудовлетворенную лю-1 
бовь, н будитъ въ немъ преждевременную ноловую/ 
зрѣлость. Тяжелыя недоразумѣнія между родителями 
рано пробуждаютъ жизнь чувства у ребенка и дѣ-
лаютъ его въ нѣжномъ возрастѣ воспріимчивымъ къ 
любви, ненависти и ревности^ Строгое воспитаніе, ко-
торое не допускаете никакого удовлетворенія такъ ра-
но пробудившагося сексуальнаго инстинкта, вызываете 
къ жизни задерживающую силу, и этотъ конфликте, 
возникающій въ этомъ возрастѣ, заключаете въ себѣ 
все, что обусловливаете впослѣдствіи, длящуюся всю 
жизнь, нервозность. 

Я прихожу къ моему прежнему мнѣнію, что при 
сѵжденіяхъ о неврозахъ большею частью не прини-
маютъ во вниманіе все значеніе ихъ. Я не имѣю здѣсь 
въ виду недооцѣнку этого состоянія со стороны близ-
кихъ, и хвастливыя увѣренія со стороны врачей, что 
нѣсколько недѣль гидропатіи, или нѣсколько мѣсяцевъ 
покоя и отдыха могутъ измѣнить состояніе больного. 
Это большею частью мнѣнія вевѣжественныхъ врачей 



и профановъ, разговоры, имѣющіе цѣлью принести 
кратковременное утѣшеніе больному. Гораздо болѣе 
извѣстно, что хроническій неврозъ, если онъ даже не 
угрожаешь жизни, представляешь тяжелое бремя и его 
можно ставить на ряду съ туберкулезомъ и пороками 
сердца. Можно было бы утѣшаться, если бы невроти-
ческія заболѣванія исключали изт культурной работы 
только часть слабѣйшихъ индивидуумовъ, а другой 
части позволяли бы въ ней участвовать хотя бы дѣной 
только субъективныхъ страданій. Я скорѣе хотѣлъ бы 
обратить вниманіе на ту точку зрѣнія, что неврозъ 
умѣетъ препятствовать культурными намѣреніямъ и 
заботиться именно о работѣ подавленныхъ, враждеб-
ныхъ культурѣ, душевныхъ силъ и общество не можетъ 
отмѣтить ни одного пріобрѣтеннаго жертвами вы-
игрыша, разъ оно платить за подчиненіе слишкомъ 
далеко заходящими требованіямъ увеличеніемъ нер-
возности. ^ 

Возьмемъ для примѣра женщину,—такъ часто встрѣ-
чающееся явленіе,—которая не любить своего мужа, 
потому что она по условіямъ ея замужества и опыту 
супружеской жизни не имѣетъ основанія его любить, 
но которая хотѣла бы любить, такъ какъ это одно 
отвѣчаетъ идеалу супружества, въ которомъ она вос-
питывалась. Она будетъ подавлять въ себѣ всѣ дви-
женія, которыя могутъ обнаружить правду и проти-
ворѣчатъ ея идеалу и будетъ употреблять усилія, что-
бы играть роль нѣжной и заботливой жены. Послѣд-
ствіемъ этого самоподавленія будетъ неврозъ, который 
въ теченіе короткого времени отомстить нелюбимому 
мужу, вызвавъ въ немъ ровно столько яге неудовлетво-
ренности и заботь, сколько дало-бы признаніе истин-
наго положенія вещей. Этотъ примѣръ очень типиченъ 
для работы невроза. Такую же неудачу компенсаціи 
наблюдаютъ часто при подавленіи другихъ, не непрямо 



сексуальныхъ, враждебяыхъ культурѣ силъ. Кто, напр., 
насильно подавили въ себѣ природную склонность къ 
суровости и жестокости и сдѣлался «сверхдобрымъ», 
тотъ часто на эту работу потратилъ столько энергіи, 
что онъ не въ состояніи осуществить всего того, что 
соотвѣтствуетъ его компенсадіоннымъ побужденіямъ, 
и въ цѣломъ онъ скорѣе сдѣлаетъ меньше добра, чѣмъ 
онъ моги бы это сдѣлать, не подавляя природныхъ 
склонностей. 

Если мы еще прибавимъ, что съ ограниченіемъ 
сексуальнаго удовлетворенія у народа наступаете 
обыкновенно увеличеніе страха жизни и боязнь смерти, 
которая отравляете удовольствіе каждаго отдѣльнаго 
человѣка, отнимаете способность умирать за какую 
нибудь цѣль, сказывается также въ пониженіи склон-
ности къ дѣторожденію и исключаете,какими образомъ, 
этотъ народъ или группу людей изъ участія въ буду-
щими, Ітогда нужно поставить вопросъ, стоите ля на-
ша культурная сексуальная мораль тѣхъ жертвъ, ко-
торыхъ она отъ насъ требуете, въ особенности, если 
общество не въ такой степени освободилось отъ гедо-
низма, чтобы извѣстную мѣру удовлетворения индиви-
дуальнаго счастья не ставить одной изъ цѣлей нашего 
культурнаго развитія. 

Не дѣяо врача выступать съ предложеніемъ ре-
формъ; но я думали, что могу подтвердить необходи-
мость таковыхъ, если подкрѣплю взглядъ Ehrenfels 'a 
о вредѣ нашей «культурной» сексуальной морали ука-
заніемъ на значеніе ея въ распространеніи современной 
нервности. 
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