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ПСИХОАНАЛИЗ И АЛЕКСИТИМИЯ, ИЛИ 
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧТО Я ЧУВ
СТВУЮ - СПРОСИТЕ У МОЕЙ МАТЕРИ 

Многолетние научные и клинические исследования 
Джона Кристала, нашедшие отражение в этой важ
нейшей психоаналитической книге, позволяют нам 
не только приблизиться к проблеме алекситимии, 
но и научиться понимать самые ранние следы памя
ти и уделять большее внимание примитивным ма
теринским переносам в нашей аналитической прак
тике. Как считает Кристал, эти очень архаичные, 
возрожденные в трансфере взаимоотношения не
сут' в себе ядерный конфликт в отношении внут
ренней свободы и способности самостоятельно осу
ществлять определенные аффективные и жизнен
но важные функции. Он уверен, что для многих 
пациентов эти функции воспринимаются как нечто 
полностью принадлежащие их матерям. Только мать 
может осуществлять заботу о теле и успокаивать 
душу таких пациентов. Состояние полной зависи
мости от матери, чрезвычайно благоприятное в пер
вые недели жизни младенца, позднее будет приоб
ретать патологический оттенок, порой превращаясь 
в преследование. 

Вследствие своих страхов, тревог и бессознатель
ных желаний, мать начинает использовать ребенка 
в компенсаторных целях, тормозя его нарциссичес-
кие усилия, всячески поддерживая его беспомощ
ность и зависимость от нее, порождая у него страх 
перед развитием своих собственных психических 
ресурсов. Постепенное развитие умения справляться 
с возникающим напряжением блокируется и вмес
те с этим подвергается опасности формирование 
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базовой способности — "способности к одиноче
ству" (Винникотт). Сама находящаяся в зависимо
сти от своего ребенка мать, как пишет об этом фран
цузский аналитик Джойс МакДугалл, способна ис
подволь внушать своему младенцу то, что может 
быть определено как наркотическое отношение к ее 
присутствию и ее функциям по уходу за ним. 

При таком развитии событий мать становится 
архаической грудью-матерью — частичным объек
том, который пациенту не удается интериоризиро-
вать. Исследования Кристала и МакДугалл проде
монстрировали, что функция такой груди-матери ста
новится эквивалентной функции наркотической суб
станции — "мать-наркотик". МакДугалл описыва
ет эту мать-наркотик раннего детства, проявляю
щуюся в виде "следов" во взрослом поведении. Она 
ссылается при этом на Кристала, утверждающего, 
что для алекситимичных пациентов вобрать в себя 
материнский объект "ради приобретения функций 
ограждения, успокаивания и утешения себя может 
быть нарушением запретных границ", поскольку они 
воспринимают эти функции как запретные и нака
зуемые. Более того, такие пациенты не только ока
зались неспособными интериоризировать и тем бо
лее интегрировать важнейшие частичные объекты 
матери, но и сами оказались расчлененными ею в 
том смысле, что определенные функции и части 
своего тела бессознательно воспринимаются ими как 
нечто, что принадлежит не им, но является соб
ственностью матери их раннего младенчества. Кри
сталл так пишет об этом: "эти пациенты восприни
мают некоторые собственные жизненно важные 
части и функции как части репрезентации объекта, 
а не репрезентации их самости. Не понимая этого 
сознательно, они воспринимают себя неспособны-
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ми выполнять эти функции, поскольку считают, что 
им это запрещено и предназначено родительским 
объектам". 

Итак, согласно Кристалу, в случае неудачи в фор
мировании интроектов заботы о себе — интрапси-
хических представительств заботящейся материнс
кой, а позднее и отцовской фигуры, ребенок, а впос
ледствии и взрослый человек, не сможет обладать 
внутренними функциями, включающими в себя спо
собность выдерживать душевную боль или состоя
ния перевозбуждения, уметь обращаться с ними без 
ущерба для собственного личностного развития. 

Джон Кристал в своей книге много ссылается на 
работы французских авторов и многие из них, в 
первую очередь, МакДугалл хорошо знают его ис
следования. Однако серьезные различия в подхо
дах начинаются с ответа на вопрос о роли отца в 
ранних архаичных отношениях мать-ребенок. Пос
ледовательность, обозначенная Кристалом — сна
чала материнская фигура, а позднее отцовская — 
неприемлема для всей французской школы психо
анализа. Дёниз Брауншвейг и Мишель Фэн в сво
ей книге "Ночь, день" внесли существенный вклад 
в понимание отношений мать-ребенок, описав важ
ное значение для матери поддержания, сохранения 
и развития любовных отношений со своим мужем. 
Они утверждают, что в этом случае имеет место 
пара: жена-муж, которая важна для развития ре
бенка как отдельного субъекта. Если подобных удов
летворяющих любовных отношений не существует, 
или они чрезмерно конфликтны, то мать рискует 
бессознательно использовать ребенка как сексуаль
ный и нарциссический объект для самой себя. Он 
становится "ребенком ночи". 
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Если же мать хочет, чтобы ребенок психически 
развивался, она должна следовать его желаниям, а 
не он должен удовлетворять ее сексуальные потреб
ности. Для того, чтобы иметь возможность делать 
это, она должна любить и быть любимой, то есть 
быть в достаточно удовлетворяющих ее сексуаль
ных и нарциссических отношениях с третьей сторо
ной — отцом ребенка. Это присутствие Третьего 
как раз и дает ей возможность быть матерью для 
своего ребенка, инвестируя в него как в "ребенка 
дня". 

Самая ранняя внешняя реальность младенца — 
физическое присутствие матери и проникающее всю
ду воздействие ее бессознательного. Последнее 
включает в себя ее собственный внутренний мир, 
отношения с реальными и внутренними родителя
ми и, что не менее важно для развития ребенка — 
нарциссические и сексуальные инвестиции в его 
отца. МакДугалл убеждена, что привязанность ма
тери к своему любовному партнеру носит решаю
щий характер как для будущего развития эдиповой 
структуры, так и для предъявления ребенку нар
циссических и либидинальных ролей, призванных 
удовлетворить ее бессознательные потребности и 
желания. 

В "Театре души" она предлагает дополнить важ
ную с ее точки зрения концепцию Кристала арха
ичными фантазмами о первосцене, в которой "дети 
обоих полов могут переживать свое тело как мате
ринское сексуальное дополнение; для таких паци
ентов обладание собственными жизненно важны
ми функциями и частями тела равносильно разру
шению матери, тогда как поддержание патологи
ческого функционирования бессознательно означа
ет быть с ней одним целым, и в то же время давать 
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волю садистскому опустошению ее тела через соб
ственное функционирование. Образ первосцены 
таким образом регрессирует от отношений трех тел 
через отношения двух тел к эротической смертель
ной битве одного тела, где нет никакой внутренней 
идентификации с заботящимся материнским объек
том". 

В психоанализе аналитики различных школ час
то используют модель отношений матери и ребенка 
для исследования скрытого взаимодействия между 
двумя бессознательными процессами — переноса и 
контрпереноса. 

Пациенты, не имеющие положительного детско
го опыта обращения со своими эмоциями и впос
ледствии называния их, стараются заставить ана
литика пережить то, что для них невозможно не 
только осознать, но даже назвать. Кристал уверен, 
что если аналитик принимает это, он получает дос
туп к самым ранним переживаниям своего пациен
та. В своей работе "Контрперенос и примитивное 
общение" Джойс МакДугалл приводит пример по
добных переживаний. Она замечает, что ее паци
ентка чувствует себя прекрасно после каждого се
анса, во время которого сама МакДугалл ощущает 
беспомощность и огорчение. Осознав это, МакДу
галл спрашивает пациентку: "Не хотите ли Вы, что
бы я заплакала вместо Вас?". 

В полном согласии с идеями Кристала, другой 
французский психоаналитик Мари-Лиз Ру, также 
фокусирует свое внимание на проблемах получе
ния удовольствия и удовлетворения, полагая, как 
и Кристал, что в силу фиксации либидо на первых 
сенсорных впечатлениях, роль ухаживающего за ре
бенком окружения приобретает особую важность в 
его последующей телесной и психической истории. 
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Она утверждает, что среди пациентов всегда попада
ются такие, для кого удовольствие и, тем более — 
осознание его получения, может принадлежать толь
ко объектам окружающего мира. Один из ее пациен
тов, который при этом обладал очень высоким ин
теллектом, заявлял: "Если Вы хотите знать, что я 
чувствую, я должен дать Вам телефонный номер моей 
матери. Только она знает, что я чувствую". Этот при
мер ярко демонстрирует основную мысль Кристала: 
"Само присутствие осуществляющего уход лица и его 
отклик уже несет успокоение для испытывающего бес
покойство ребенка. Можно предлагать себя в каче
стве дополнительного органа, показывая ребенку, что 
сам не испытываешь заметного волнения. В потреб
ности ребенка принимать оценку родителем окружа
ющего мира заключена основа его внушаемости. У 
малыша нет иного выбора, кроме принятия матери в 
качестве всесильной. Дети будут поэтому использо
вать свое воображение для поддержки этой веры, даже 
когда мать не может облегчить их дистресс. И поэто
му там, где имеет место боль или болезненный аф
фект, ребенок склонен позволять матери отвлекать 
его внимание или давать ему компенсацию за дан
ный дискомфорт. Для приобретения ребенком этой 
функции успокоения, он должен чувствовать, что по
лучил разрешение "занять место матери" в качестве 
источника оказания помощи". 

Рассматриваемые в книге Кристала пациенты ча
сто приписывают факт улучшения своего самочув
ствия или исчезновение своего беспокойства лич
ности психоаналитика или пребыванию в кабине
те, где они проходят лечение. "Я чувствую себя 
лучше как только я попадаю в Ваш кабинет" — 
говорит молодая женщина, больная истерией. "Здесь 
так спокойно и тихо!" — добавляет она, как только 
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пневматическая дрель перестает стучать за окном 
(примеры Мари-Лиз Ру). Приписывание внешнему 
миру того, что происходит внутри, дает возмож
ность этим пациентам сохранять представления, свя
занные с их инфантильной жизнью. 

Исследуя аффекты в психоаналитическом процес
се, Кристал обнаруживает, что при этом происхо
дит особая коммуникация на невербальном уровне 
между пациентом и аналитиком. Это та самая ком
муникация, которая является главным способом 
общения матери и младенца и которая лежит в ос
нове нашего восприятия чувств других людей. Тело, 
по Кристалу, в аналитических взаимоотношениях 
открывает не только свою психическую реальность, 
но и аффективную реальность. Мы должны прини
мать это во внимание, когда говорим о наших па
циентах: "Молодой человек, который всегда одева
ется, как подросток", "Пациентка, которая демон
стрирует свою большую грудь", "Мужчина, стараю
щийся всегда выглядеть изысканно". Все это — по
казатели того, как наши пациенты презентируют 
сами себя, однако эти представления по большей 
части остаются для них бессознательными. Неко
торые пациенты говорят: "Я не могу увидеть самого 
себя". Здесь за внешним объектом резервируется 
не только функция самопомощи и успокоения, но 
и сама возможность видеть и ощущать. В случае 
психоаналитического процесса, она передается ана
литику. Пациент ищет собственное Я, свою иден
тичность в других, отвергая и проецируя различ
ные части своей личности и стараясь установить с 
ними взаимодействие посредством других людей. 
Однако, это только усиливает расщепление и при
водит к возрастанию болезненного ощущения за
висимости удовлетворения иногда даже жизненно 
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важных функций от ставших внешними внутрен
них объектов. 

Аналитик и пациент часто говорят на языке тела, 
но мы не должны забывать, что так как это язык, то 
важно, чтобы знаки становились значениями, кото
рые подразумевают взаимопонимание между дву
мя собеседниками, и чтобы сигналы, которые язык 
тела передает, могли быть приняты и затем переве
дены на язык психических репрезентаций и слов, 
допускающий взаимообмен и аффективное взаимо
действие. 

Отношение к аффектам как к особого рода психи
ческим сигналам проходит красной нитью сквозь всю 
книгу Кристала. Вслед за своим учителем, Дорси, 
который был одним из последних анализантов Фрей
да, он считает, что "сознательное проживание соб
ственного аффекта делает возможным использование 
его полного информационного потенциала... Болез
ненные эмоции и физическая боль являются "призы
вом" к особому вниманию к некоторому аспекту себя. 
Проблема заключается в тенденции болезненного 
аффекта заглушать, как это имеет место, все другие 
аффекты своей интенсивностью, временно делая не
возможным испытывать другие чувства, "противопо
ложное" чувство и взгляд на себя." Кристал отмеча
ет, что, в связи с этим, аффекты и связанные с ними 
когнитивные аспекты переживаются как часть внеш
ней реальности. Это та характерная черта объектной 
репрезентации, которая делает необходимой работу с 
переносами в психоаналитическом процессе. Он уве
рен, что "через работу в психоаналитической ситуа
ции, где аналитик избегает препятствовать потребно
сти пациента иметь дело с природой его объектных 
репрезентаций и вовлеченных в них аффектов, ин
дивид может восстановить господство над своей ду-
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шой. В ходе развития переноса и невроза переноса 
пациент способен заново пережить и, возможно, в 
этот раз открыть подлинную природу своих собствен
ных объектных репрезентаций, а также обнаружить, 
что они являются его собственными творениями. 
Можно сказать, что такой наиболее важный аспект 
работы психоанализа дает индивиду возможность ов
ладения, принятия и интеграции аффективной жиз
ни, с которой до этого обращались так, как если бы 
она принадлежала объектам". Это, как считает Крис
тал, — сердцевина и душа психоаналитического про
цесса. Мы можем здесь отчетливо обнаружить пуль
сирование мысли Кристала на самом острие прошлых 
и современных психоаналитических дебатов. В этом 
отношении его книга является важным вкладом в раз
витие психоаналитической теории и техники, рассмат
ривающей невроз переноса и его разрешение как важ
нейшую терапевтическую задачу. 

Для Кристала проблема полного разрешения не
вроза переноса — способность пациента выбирать 
свой собственный путь развития, возвращая отвер
гнутые части личности, обретая идентичность и со
хранение автономии, несмотря на возможные транс-
ферентные остатки и остающиеся регрессивные со
стояния. Его главная цель — развитие умения об
ращаться с собственными эмоциями, в сущности — 
развитие эмоциональной устойчивости. 

Основная поставленная им в книге проблема — 
может ли человек обрести полноценные функции 
саморазвития, самопомощи, самоуспокоения, отка
завшись от ожидания их реализации со стороны 
первичного материнского объекта? 

Мы вновь замечаем, что Кристал делает здесь 
сильный акцент на обретении материнских функ
ций, сводя всю ситуацию развития к диадным вза-
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имоотношениям, и исключая тем самым третью сто
рону — фигуру отца. В этом смысле функции са
моуспокоения имееют не только материнский про
тотип, но и могут быть получены через интериори-
зацию отцовской заботы и авторитета, посредством 
установления границ способных создать простран
ство для развития. Эта идентификация с третьей 
стороной, которой в психоаналитическом процессе 
является аналитическое постэдипово Сверх-Я, по
зволяет пациенту преодолевать инфантильные сте
реотипы поиска удовлетворяющего объекта и раз
вивать более целостные и многомерные функции 
саморазвития и самопомощи. 

Обретение собственных корней, достижение от
носительной независимости, способность строить 
свою жизнь в соответствии со своими индивидуаль
ными особенностями и способностями — это те цен
ности, на исследование путей достижения которых 
направил всю свою работу Джон Кристал, и кото
рые пациенты должны открыть и укрепить в себе в 
процессе инсайтов относительно своего Я и его раз
вития и в ходе осознания и переосмысления скры
тых смыслов своих взаимоотношений с аналитиком. 

Мне хочется закончить эту вступительную ста
тью процитировав сначала Дорси, на которого Кри
стал много и благодарно ссылается, а затем самого 
Кристала. 

"Сознательная любовь к себе требуется для био
логически адекватного самоуважения... Любовь — 
самая могущественная из всех сил... Реальное ос
вобождение от депрессии, как от всякого несчастья 
или боли, наступает лишь тогда, когда я открываю 
саму ее фальшивую "непривлекательность", что яв
ляется модификацией любви" (Дорси). 

Вступительная статья 15 

"Как врачи и как пациенты мы вынуждены смот
реть в лицо вызову любить то, что очень трудно 
любить. Мы ощущаем потребность войти в более 
тесное соприкосновение с теми свойствами, кото
рые не вызывали у нас любви и отвергались, и со 
значимыми объектами нашего прошлого. Мы дол
жны помогать людям научиться любить самих себя, 
хотят прежде они ощущали себя нелюбимыми и 
пришли к заключению, что они нелюбимы. Силь
ная любовь необходима индивиду, чтобы полюбить 
то, что вначале воспринимается как вызывающее 
отвращение" и немного далее "подлинная "транс-
ценденция", которую искали столь многие филосо
фы, — это "эрос, великий целитель". В нем объе
динение и разъединение осуществляются и преодо
леваются в более высоком примирении". 

Во Франции написано много психоаналитичес
ких работ, показывающих, что мать может помочь 
своему ребенку стать самостоятельной личностью и 
"почувствовать, что жизнь — это созидательное и 
увлекательное приключение" (МакДугалл) только, 
если в своей психической реальности она находит
ся в эротическом контакте с третьей стороной — 
психической репрезентацией отца. 

Мы можем почувствовать как здесь сходятся в од
ной точке глубокие идеи и озарения Кристала и ори
гинальные концепции французского психоанализа. 
Эрос торжествует над смертью и алекситимией. 

Россохин Андрей Владимирович, 
старший научный сотрудник психологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; директор 
Центра современного психоанализа; член 
Московского общества психоаналитиков 

(rossokhin@mail.ru) 

mailto:rossokhin@mail.ru


Моему учителю, Джону М. Дорси, 
с благодарностью посвящается 

Лишь если мы устроим свою жизнь в соответ
ствии с принципом, который гласит, что следует 
стремиться к труднодоступному, тогда то, что в на
стоящее время кажется нам наиболее чужеродным, 
станет пользоваться у нас наибольшим доверием. 

Райнер Мария Рильке, 20 лет 
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Алекситимия — единственная наиболее часто встре
чающаяся причина неблагоприятного исхода или 
полной неудачи психоанализа и психоаналитичес
кой психотерапии. Причина, по которой на эту зло
бодневную проблему столь долго не обращали дол
жного внимания, частично заключается в мисти
ческой и парадоксальной природе эмоций. Аффек
ты известны каждому человеку. Они — часть наше
го опыта, столь нам знакомая и общераспростра
ненная, что мы говорим о них как о чем-то таком, 
что свойственно человеку. Но аффекты, с прису
щей им физиологической формой выражения, яв
ляются откликами, которые мы разделяем со всем 
животным царством. Однако такая их универсаль
ность и постоянное присутствие в нашей повсед
невной жизни делают их столь же не поддающими
ся распознанию, как проза в нашей речи. 

Приведем еще один пример данного феномена. 
Большинству врачей знакомы жалобы пациентов на 
сильное сердцебиение, одышку, напряженные и 
одеревеневшие мышцы и другие физические ком
поненты эмоций. После обследования физического 
состояния врачи часто замечают, что эти симптомы 
вызваны тревогой, но даже тогда пациенты оказы
ваются неспособны признать, что они испытывают 
это чувство. Врачи относятся к такому состоянию 
дел как к чему-то само собой разумеющемуся, про-
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должают прописывать бензодиазепины 
[benzodiazepines] (свыше ста миллионов рецептов 
в год в одной лишь Америке) и никогда не испыты
вают удивления по поводу того, почему же паци
енты неспособны признать наличие у себя этой эмо
ции, которая столь наглядно проявляется в выра
жении их лица, позе, жесте и словах. 

Первая часть данной книги посвящена этим зага
дочным и многократно исследованным пережива
ниям: эмоциям. Вторая часть книги посвящена рас
смотрению психической травмы. Необходимо уста
новить определенные аспекты этих двух обсуждае
мых тем для достижения достаточно широкого поля 
зрения для подхода к третьей теме обсуждения — 
алекситимии. 

Исследование эмоций начинается с первой гла
вы, в которой рассматривается клинический опыт 
работы с эмоциями и их регрессией. Однако перед 
тем как начать рассмотрение клинических исследо
ваний, я излагаю и определяю мое использование 
терминов в отношении эмоций. Я использую тер
мины эмоция и аффект как синонимичные и ре
зервирую слово чувство для описания субъектив
ного переживания эмоции, воспринимаемого чело
веком как часть его Я. Мною выделяются следую
щие компоненты и аспекты аффекта: когнитивный, 
гедонический, "экспрессивный" и активирующий. 
Я не утверждаю, что когнитивный аспект всегда 
присутствует, однако в клинических ситуациях по
лезно искать смысл, подразумеваемый в аффекте, а 
также "скрывающуюся за ним историю". 

Вторая глава посвящена исследованию опыта 
"переживания" эмоции. То, как человек истолко
вывает и реагирует на испытываемый им аффект, 
становится важной частью его способности выно-
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сить данный аффект. Откликаемость на эмоциональ
ное переживание включает в себя привычные спо
собы удержания аффектов внутри приемлемых ра
мок. Следовательно степень эмоциональной устой
чивости будет рассматриваться как определяющая, 
будут ли эмоции удерживаться в границах опреде
ленного диапазона интенсивности, который позво
ляет получить от них максимум информации. Лишь 
такая успешная обработка информации дает чело
веку возможность рассмотрения репертуара возмож
ных откликов на данную ситуацию и выбора соот
ветствующей реакции на основании наиболее под
ходящего решения. 

При рассмотрении неправильных представлений 
по поводу аффекта я пришел к выводу, что главным 
источником путаницы является выбор Фрейдом тре
воги в качестве образцового аффекта. В седьмой гла
ве я предлагаю, вместо этого, рассматривать любовь 
в качестве образцового аффекта и обсуждаю импли
кации этой модели, которая включает в себя пред
ставление об эмоциях как об отдельных (self-
contained) особых сигналах. Важным вкладом этой 
книги является презентация генетической точки зре
ния относительно аффектов. Вызывает подлинное 
изумление тот факт, что мы, психоаналитики, про
слеживали эпигенез каждого элемента психики и 
личности, однако до 1955 не были в состоянии при
менить подобный тип мышления к аффектам. Рас
смотрению процессов и манифестаций генетическо
го развития аффектов посвящены две главы, причем 
в одной из них проводится исследование особых спо
собствующих развитию событий юности. Высказы
вается точка зрения, что аффективное развитие юно
сти дает возможность консолидации саморепрезен
таций (self-representations). 
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Вторая часть книги посвящена исследованию пси
хической травмы. В ходе подготовки к исследова
нию темы защиты людей от травматизации, а также 
ее последствий, в восьмой главе проводится изуче
ние психической реальности. Утверждение о том, 
что психическая реальность — это единственная 
познаваемая реальность, имеет обширные послед
ствия для рассмотрения психических операций, 
например вытеснения. То, что не воспринимается 
сознательным образом как часть саморепрезентации, 
оказывается функционально вытесненным, даже 
если оно сохраняет качество понимания. Другие 
исправления затрагивают сами дефиниции терми
на травма. Необходимо отличать детскую травму 
от взрослого типа травмы для выработки моделей, 
соответствующих наблюдениям процесса травмати
зации и, в особенности, последствий травмы. Эти 
проблемы рассматриваются в девятой главе "Трав
ма и аффект". 

В двух последующих главах повторно исследу
ются некоторые последствия травматизации и про
водятся наблюдения процесса исцеления. Бессоз
нательные связи некоторых последствий травмы, в 
особенности отрицание частей собственного прошло
го, противостоят задаче аффективного пережива
ния печали (горя), необходимого для интеграции. 
В одиннадцатой главе для высвечивания их роли в 
предотвращении травмы вновь рассматриваются эти 
посттравматические аффекты в ходе исследования 
психической операции, вовлеченной в создание пси
хической реальности индивида. Эти же самые про
цессы, включая восприятие, познание, фантазию и 
сигнальную функцию аффекта, повторно рассмат
риваются в связи с посттравматическими воздей
ствиями. 
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черт и предлагает разработанный им новый инстру
ментарий. 

Проведение психоаналитической психотерапии с 
алекситимическими пациентами пробуждает у вра
чей такое чувство собственного бессилия, что мы 
не можем отказаться от какой угодно помощи, если 
она поможет нам эффективно работать с этими па
циентами. В психоаналитической психотерапии с 
алекситимическими и ангедоническими пациента
ми встречаются также различные степени тормо
жения (inhibition) функций саморегуляции, забо
ты о себе, и даже самосохранения. Они подробно 
рассматриваются в десятой главе. 

Для того, чтобы мы смогли понять громадность и 
глубину этих проблем, мне пришлось отклониться 
далеко в сторону в поиске современных концепту
альных инструментов для повторного исследования 
этих операций. Громадный рост знаний относитель
но физиологии гедонической регуляции, который 
опровергает наши предыдущие предположения, де
лает необходимым для нас, психоаналитиков, пе
ресмотр наших теорий и выработку психологичес
кого объяснения функции гедонической регуляции 
индивида в свете нового знания. Далее, в свете гро
мадного прогресса, достигнутого в когнитивной пси
хологии и в динамике восприятия и познаватель
ной способности, нам следует пересмотреть наши 
взгляды, чтобы приспособить их к этим новым от
крытиям. Сходным образом, так как нам теперь до
ступно восхитительное новое знание об инфантиль
ном психологическом генезисе, нам необходимо 
привести в соответствие с ним наши взгляды по 
поводу ранних взаимодействий мать-ребенок. Од
нако для того, чтобы мы могли приблизиться к про
блеме алекситимии, нам крайне необходимо понять, 

Идею пассивного стимульного барьера заменило 
представление о множественности функций, вовле
ченных в обработку информации. В посттравмати
ческих модификациях эти функции могут быть ори
ентированы в направлении большей защиты, однако 
не обязательно оказывают более благотворное воз
действие во многих других своих применениях. Было 
найдено, что движущие силы восприятия, памяти и 
воспоминания являются сокровенными частями лич
ности человека. Так как в травматическом процессе 
имеет место трансовое подчинение неизбежной опас
ности, блокировка аффекта и сужение познаватель
ной способности, такие паттерны могут сохраняться 
или снова возникать в посттравматических состоя
ниях. 

Это приводит нас к третьей части книги: алекси-
тимии. Теперь все наши предшествующие темы об
суждения входят в единое целое. Алекситимия мо
жет быть главным посттравматическим последстви
ем, и она также представляет собой регрессию аф
фекта и/или задержку в генетическом развитии 
аффекта. Но для того чтобы определить, может ли 
пациенту помочь подготовительная (preparatory) 
психотерапия, нам требуется знать, имеем ли мы 
дело с регрессией или с задержкой. Если алексити
мия сопровождается ангедонией, тогда такое совпа
дение служит серьезным знаком травматического 
происхождения обоих. Однако если у нас нет клю
чей к разгадке, важно своевременно придти к диаг
ностическому выводу: попытка проводить анали
тическую психотерапию с такими пациентами не 
только тщетна, но и может быть опасной. Я зару
чился содействием Джона Кристала, который рас
сматривает доступные способы проверки наличия, 
тяжести и величины алекситимических характерных 
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как узнавать и обращаться с ранними следами па
мяти и с ранними переносами. Так как такие ран
ние воспоминания исключительно аффективны — 
лишены какого-либо вербального, когнитивного или 
символического компонента, — мы должны смело 
смотреть в лицо тем новым и волнующим вызовам, 
которые возникают в их связи. Чтобы быть в состо
янии работать с алекситимическими, психосомати
ческими, аддиктивными (addiction) или посттрав
матическими пациентами, необходимо иметь дело 
с ранними материнскими переносами. Эти перено
сы конфликтны. Конфликты имеют место по пово
ду свободы и способности осуществлять определен
ные аффективные и жизненно необходимые функ
ции. В различных местах этой книги мы сталкива
емся со свидетельством универсального феномена: 
эти функции воспринимаются как приберегаемые 
для матери. Им родственны также вызывающие у 
меня изумление наблюдения: 1) что нам обычно не 
удается сознавать, что мы функционируем в состо
янии, в точности соответствующем истерическому 
параличу наших главных жизненных и аффектив
ных органов, и 2) что обычно у "нормальных" ин
дивидов саморепрезентация содержит существенные 
искажения, так что важные части себя приписыва
ются материнской объектной репрезентации. 

В десятой главе описываются пациенты, у кото
рых имели место серьезные задержки в осуществ
лении функций заботы о себе и самоуспокоения. Я 
нашел, что они воспринимают любое самоутеше
ние как абсолютно запретное для себя. Такая при
вилегия резервируется для "божественных" мате
ринских трансферентных объектов. Нарушение дан
ного табу, по их крайне глубокому убеждению, на
казывалось более страшной участью, чем смерть, — 
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вечным адом. Психотерапевтическое исследование 
этих интрапсихических блоков — главная тема тре
тьей части данной книги, в особенности пятнадца
той главы. Во многих случаях при работе с задерж
ками в осуществлении функций заботы о себе и са
моуспокоения мне приходило на ум выражение, что 
такие пациенты воспринимали саму мысль о прояв
лении своих самоутешающих способностей в каче
стве Прометеева греха. Мне пришло в голову, что 
миф о Прометее может некоторым образом отра
жать этот самый базальный из всех человеческих 
конфликтов. Развивая данную догадку, я обнару
жил, что в данной истории заключено такое богат
ство символического смысла, что мне хотелось бы 
предложить ее вашему вниманию в кратком пере
сказе в качестве введения к темам борьбы человече
ства за свою целостность. 

Миф о Прометее связан с различными народны
ми представлениями о происхождении человечества, 
мира и богов. Таким образом, он подобен ранним 
представлениям ребенка о своих родителях, в осо
бенности в отношении их идентичности, их отли
чий и их сравнительного могущества. Прометей — 
персонаж, подобный архангелу Михаилу. Некото
рые из их общих свойств состоят в том, что они — 
творцы человека и что им присуща власть предска
зания, и они являются провозвестниками изменя
ющих мир событий. Прометей находится в особом 
взаимоотношении со своей матерью, Геей. Таким 
образом, он имеет тесное родство с космогонией, а 
также с мифами относительно того пути, каким сами 
боги пришли к своему "окончательному" положе
нию и форме. 

Представление о том, что мужской бог не был 
создателем мира, было общим для гностической 
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теологии и для рассказов о Прометее и архангеле 
Михаиле. Как в версии Эсхила, так и в Пеласгийс-
ких и Канаанитских мифах творения, сын Геи дей
ствует от имени женского божества для создания 
человека из пыли или грязи. 

В библейском описании творения различимы сле
ды мифа о Гильгамеше, который создал человека, 
следуя повелениям вавилонской богини Аруру. 
Вавилонская история демонстрирует постепенный 
упадок власти матери-богини и переход к мужско
му доминированию на небе и земле. Даже в Биб
лии находятся интересные следы такого изменения, 
где при описании творения существительное, обо
значающее "дух божий", который парит над Зем
лей, женского рода. Ева, подобно Пандоре, прино
сит человечеству беды, действуя не наивно, а как 
уязвимая жертва обмана мстительного мужского 
бога (Graves, 1959, pp. 3-5). Главная аналогия, од
нако, заключается в том, что победивший мужской 
бог (Зевс) решает уничтожить человеческую расу 
точно так же, как это делает Яхве, и точно таким 
же способом: потопом. Зевс, не удовлетворенный 
результатами потопа, решает уничтожить челове
чество и вновь обратить его в пыль. Он разгневан 
на то, что человечество достигло слишком большо
го могущества, и его тревожит присущий людям дух 
поиска и выведывания. Он планирует погубить че
ловечество и, возможно, впоследствии создать но
вую и лучшую "расу", которая будет ему больше 
по душе. Когда Прометей спасает человечество от 
потопа, Зевс осуждает человечество на незавидный 
жребий, лишая его знания секрета добычи огня. 
Прометей не только приносит огонь человечеству, 
но от имени своей матери Геи дарует человеку ро-
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дительские благословения. Другими словами, он 
обеспечивает все элементы цивилизации. 

В эсхиловой версии мифа о Прометее, дар огня 
символически выражал приобретение человеком 
способности заботиться о себе. Огонь был "силой 
всех ремесел..."* (с.171). Прометей был проро
ком — титаном, который под попечительством своей 
матери Геи представлял собой любовь матери к ре
бенку. Будучи прикован к скале, он перечислил 
все то, что он сделал для человечества, и заявил, 
что его главный дар человечеству был: "еще у смер
тных отнял дар предвиденья" (с. 180). Когда его 
спрашивают, каким лекарством он пресек эту бо
лезнь, Прометей просто отвечает: "Я их слепыми 
наделил надеждами" (Эсхил, с. 181). Это глубин
ный инсайт незаменимости эффективного отрица
ния нашей смертности и сохранения надежды для 
поддержания нормального функционирования, как 
мы это увидим в нашей работе с травмой (глава 9). 
В этих словах также звучит позволение человече
ству заботиться о своем благополучии психологи
ческими средствами. Другими словами, Прометей 
Эсхила хотел передать человечеству позволение 
заботиться о себе и утешать себя. Данная тема ле
жит в основе этой книги. 

Многочисленны те благодеяния, которые Проме
тей оказал человечеству и которые иллюстрируют 
данное положение (говоря словами самого Проме: 
тея): 
... Ум и сметливость я в них, дотоле глу

пых, пробудить посмел... Они глаза имели, но 
не видели, не слышали, имея уши. Теням снов 

* Цит. по книге: Эсхил, Трагедии. Изд. "Художественная лите
ратура". Москва, 1971. — Прим. перев. 
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Предисловие 29 

В мифе о Прометее имеет место драматизация 
загадочного конфликта и сомнения, допустимо ли 
для человечества использование всех его самоус
покаивающих, саморегуляторных возможностей. 
Эсхил, делая своим рупором восставшего титана, 
пытается устранить уже очевидные задержки в осу
ществлении функций заботы о себе, самоуспокое
ния и самоутешения. 

Прометей, который по приказанию женского духа 
Бога и своей матери Геи сотворил человека из пыли, 
драматизирует борьбу в связи с наиболее базаль-
ным конфликтом каждого человека: справедливо 
ли полностью и сознательно наслаждаться своими 
возможностями жизни и любви; позволительно ли 
говорить о своей душе как об автономной сущности 
и проживать собственную жизнь с сознательным 
самоузнаванием. Против этого права выступает тем
ная власть победившего тирана, мужского бога Зевса. 
Мы вынуждены допустить, что в данном контексте 
Зевс представляет собой силы смерти, наличеству
ющие в самом новорожденном, которые преломля
ются посредством проекции из-за введения «отца». 
Арванитакис (1985) постулировал, что 
был введен «отец» сначала как совместное 

творение в потенциальном пространстве меж
ду матерью и ее младенцем. Эта триангуляция, 
которая защищает от страхов аннигиляции-де
зинтеграции, образует основу символической 
мысли, которая даст возможность трансформа
ции архаических тревог. Утверждается, что 
приостановка адекватного развития этого про
цесса может приводить к расстройствам сим
волизации и к предрасположенности к психо
тическим состояниям. 

подобны были люди, весь свой долгий век ни в 
чем не смысля. Солнечных не строили домов 
из камня, не умели плотничать, а в подземель
ях, муравьями юркими, они без света жили, в 
глубине пещер. Примет не знали верных, что 
зима идет, или весна с цветами, иль обильное 
плодами лето — разуменья не было у них ни в 
чем, покуда я восходы звезд и скрытый путь 
закатов не поведал им. Премудрость чисел, из 
наук главнейшую, я для людей измыслил и 
сложенье букв, мать всех искусств, основу вся
кой памяти. Я первый, кто животных приучил 
к ярму, и к хомуту, и к вьюку, чтоб избавили 
они людей от самой изнурительной работы. А 
коней, послушных поводу, красу и блеск бо
гатства, я в повозки впряг, не кто иной как я, 
льняными крыльями суда снабдил и смело по 
морям погнал (с. 188-189). 

Но наконец он подходит к ключевому моменту, 
к тому, что сам он считает своим наиболее восхи
тительным благодеянием, которое самым непосред
ственным образом связано с волнующими нас те
мами: 

Еще не так ты удивишься, выслушав других 
искусств, открытых мною, перечень. Важней
шее сначала. Прежде не было спасенья от бо
лезней. Ни травы такой, ни мази, ни питья не 
знали смертные и гибли без лекарства до тех 
пор, пока я всяких смесей болеутоляющих не 
указал им, чтоб любой пресечь недуг. Я ввел 
разнообразные гадания и первый распознал, 
какие сбудутся сны, а какие нет. И темных зна
мений да и примет дорожных объяснил я смысл 
(с.189). 
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(Обратите внимание на связь с когнитивными 
затруднениями при алекситимии, главы 9, 13 и 15). 

Человеческий младенец сталкивается с угрозой 
смерти, от которой его может защитить лишь лю
бовная забота матери. Мать и все, кто действует от 
ее имени, спасают ребенка от сил смерти, действу
ющих внутри него. В мифе о Прометее мы можем 
видеть модель той работы, которую нам предстоит 
проделать для тех, кто, подобно Прометею, был 
прикован к скале своей агрессии, терпит постоян
ное мучение и не может себя утешить. 

Проблема состоит в том, как передать послание 
любви тем людям, которые страшатся любви, кото
рые считают, что она запретна. Данная проблема 
вдохновила Шелли (1925), создавшего в ответ ли
рическую драму «Освобожденный Прометей», в 
которой этот титан освобождается Геркулесом пос
ле того, как Демогоргон побеждает Зевса и низвер
гает его в глубины подземного царства. Прометей 
радостно обнимает свою жену Азию и говорит ей, 
что они проживут всю свою оставшуюся жизнь в 
любви. Он целует мать Гею, и повсюду царствует 
любовь. 

Прометей посылает Духа объявить всему миру, 
что любовь побеждает. Позднее Дух Геи приходит 
в пещеру, где живут Азия и Прометей, и рассказы
вает им о той трансформации, которая произошла с 
человечеством. Гнев, гордость, неискренность и все 
другие плохие чувства исчезли, троны пусты, каж
дый человек — царь самому себе, свободный от вины 
и боли. Любовь правит миром. 

Многие мистерии прометеевой передачи даров 
человечеству начинаются с вопроса о том, хорошо 
ли для человечества существовать и проявлять все 
те таланты, которые перечислены Эсхилом в его 
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описании Прометея. Скрытый вопрос, поставлен
ный данной книгой, состоит в том, может ли чело
век осуществлять все возможные функции саморе
гуляции и заботы о себе. 

В этой книге я говорю о людях, которые испыты
вают особенно серьезные затруднения в базовых 
сферах аффекта и проявления своего воображения. 
С удивлением обнаруживаешь, что, хотя такие ин-
трапсихические блоки имеют инфантильное проис
хождение, к ним нельзя приблизиться таким обра
зом, который привычен нам при приближении к 
более поздним невротическим конфликтам. Меж
ду романтическим решением Шелли провозгласить 
освобождающую победу любви всему человечеству 
и практическими проблемами терапевтической си
туации пролегает длинный путь. В самом прямом 
смысле этого слова, вся эта книга предназначена 
для заполнения этого разрыва. 

Генри Кристал, д.м. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ЭМОЦИИ 

1. Клинические аспекты аффекта 
В этой главе рассматривается природа развития 
аффекта и регрессии аффекта и их импликации для 
теории психоаналитической терапии. При введении 
терминов для описания аффектов может оказаться 
полезным объяснение их использования в данной 
книге, хотя их полезность и сравнительная значи
мость будут обсуждаться позднее. 

Мне представляется полезным рассуждать об эмо
циях на языке определенных компонентов. Когни
тивный элемент аффектов клинически важен. Как 
для пациентов, так и для врачей полезно обращать 
внимание на смысл аффекта, т.е. на послание, содер
жащееся в переживании самого аффекта, как отлич
ное от "стоящей за ним истории". Смысл аффекта 
часто необходимо определять в клинических целях, 
потому что он проясняет некоторые аспекты рассмат
риваемой в данное время проблемы, которые паци
ент мог не отметить сознательным образом. Таким 
образом, как тревога, так и страх сигнализируют о 
восприятии надвигающейся опасности. Их смысл 
выражается словами: "Нечто плохое готово случить
ся". Но стоящая за ними история может быть иной. 
Страх связан с возможностью внешней, верифици
руемой опасности, тогда как тревога связана с некоей 
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опасностью, идущей изнутри человека. Исследова
ние последней приносит лишь ограниченные резуль
таты, потому что часть истории не является созна
тельной, опыт показывает, что пациенты охотно ра
ционализируют эти страхи в терминах глобальных 
опасностей. В депрессии "смысл" аффекта состоит в 
том, что нечто плохое уже произошло, и вину или 
ответственность за это человек приписывает себе. 
Селигмэн пришел к сходному определению депрес
сии, основанному на приписывании себе состояния 
беспомощности, а также на ожидании будущей бес
помощности (Miller and Seligman, 1982, p. 151). 

"История, стоящая за" депрессией, может содер
жать ядро утраты, однако оно часто погребено под 
различными самообвинительными и жалобными 
откликами, за которыми может скрываться амбива
лентное отношение к объекту. Бессознательная аг
рессия — один из детерминантов незаконченного, 
нерешенного траура. 

Проиллюстрируем эту ситуацию повторно. При 
гневе смысл аффекта состоит в том, что случилось 
нечто плохое и ответственность приписывается внеш
нему фактору. Такая констелляция объясняет, поче
му сердитый человек ощущает оправданность и даже 
справедливость своего гнева и поэтому склонен его 
поддерживать. Стоящая за гневом история заключа
ется в том, что виновный в данной ситуации воспри
нимается как плохой, и сердитый на него человек 
ощущает себя вправе ненавидеть и наказать его (ее)1. 
1 Отмечая в данном месте когнитивный компонент, я не предпо
лагаю, что каждый аффект должен иметь когнитивный элемент. 
Эти классические концепции Фрейда детально обсуждались 
Джонсом (1981). Я вполне согласен с Джонсом, что аффекты 
могут представлять собой несимволическую систему обработки 
информации и что некоторые аффективные воспоминания лише
ны вербальных, символических или когнитивных элементов. 
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На рисунке 1 я различаю текущие источники аф
фекта и воспоминания прошлого. Подход к "син
таксису" эмоций аналитически — главный аспект 
адаптивной обработки информации. Знание того, 
какая степень аффекта проистекает из текущей си
туации, полезно для смягчения своих откликов и 
выбора, на основе наилучшего суждения, наиболее 
подходящего отклика. Возможно, ключевой опера
цией в управлении аффектом является способность 
немедленного осознания той степени, в которой ин
тенсивность переживания аффекта соответствует те
кущему событию, и когда ассоциативная связь дан
ного события с похожим событием или с событием, 
включающем в себя схожие "объекты" из собствен
ного прошлого, сделала данный аффект намного бо
лее интенсивным, чем это необходимо. Однако точ
ность такой оценки связана с реакцией на пережива
ние эмоций; другими словами, она связана с эмоци
ональной устойчивостью или с управлением аффек
том. Эмоциональная устойчивость, в свою очередь, 
будет определять выбор подходящих откликов на 
ситуацию (левый столбец на рисунке 1). 

Обратите внимание на №2 в правом столбце — 
"экспрессивный элемент аффектов. Этот термин 
имеет отношение к физиологическому компоненту 
аффектов, ибо по большей части активация частей 
тела возбуждается автономной нервной системой. 
Термин "экспрессивный" потребуется нам при пос
ледующем обсуждении психоаналитических концеп
ций экспрессивной функции аффекта. 

Гедонический (3) элемент аффектов связан с тем, 
что им присуще качество удовольствия или страда
ния, которое придает им мотивационную роль. Вме
сте с этим, гедонический элемент аффектов прида
ет важную окраску или оттенок переживанию аф-


