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Общеизвестно, что 3. Фрейд является основоположником пси
хоанализа -  универсальной теории, объясняющей «устройство» 
человеческой психики, скрытые мотивы поведения людей и ме
ханизмы, сдерживающие проявления биологической агрессии. 
Одним из первых в социальной психологии и философии Фрейд 
указал на амбивалентную природу социокультурной среды, оказы
вающей невротическое воздействие на психику человека.

Сексуальную агрессию (стремление к танатосу), утверждал 
Фрейд, разумный человек канализирует (социализирует), совершая 
акт сублимации. И вот тут в игру с ним вступает культура. Именно 
она моделирует поведение людей. Культура, по мнению Фрейда, 
призвана сдерживать и подавлять бессознательные влечения чело
века, подвергнув процедуре сублимации базовые сексуальные вле
чения (по своему положению и функциям культуре соответствует 
составляющая Сверх-Я в психике человека; это Super-Ego, внутри- 
личносгная совесть, инстанция, олицетворяющая собой установки 
общества, своего рода моральная цензура). Однако в этом есть из
начальная амбивалетность: религия, мораль, социальные чувства 
и нормы как порождения культуры первоначально «вырабаты
вались» на базе комплексов Эдипа и Электры, а именно: религия 
и нравственность -  посредством подавления этого комплекса, соци
альные чувства и нормы -  в результате необходимости преодоления 
сопернических чувств между сыновьями и дочерьми за право обла
дать родителями (женщинами в первобытной орде, согласно теории 
культурогенеза, изложенной в работе «Тотем и табу», 1913). Но, как 
любое сдерживающее начало, культура должна создавать предпо
сылки для взрыва изнутри, т. е. порождать имплозию посредством 
рецидивов освобождения подсознания. Интересным кажется в связи
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с этим утверждение Фрейда о соотношении побудительных к поступ
ку мотивов, содержащееся в ответе на письмо А. Эйнштейна «Неиз
бежна ли война?» (сентябрь 1932): «Переплетение деструктивных 
влечений с другими, эротическими и идеальными, конечно, облег
чает их удовлетворение. Порой, когда мы слышим о чудовищных 
событиях в истории, возникает впечатление, что идеальные моти
вы были лишь поводом для разгула деструктивных страстей, в иных 
же случаях, как, например, в жестокостях святой инквизиции, нам 
представляется, что идеальные мотивы превалировали в сознании, 
деструктивные же давали им бессознательное подкрепление». Итак, 
даже в исторических фактах, по Фрейду, мы находим подтверждение 
рецидивам психического бессознательного. Вот они-то и становятся 
истинными причинами антиобщественных явлений.

Преступление, как известно, явление частное, это «элементар
ная единица» проявленного антиобщественного поведения. Сам 
Фрейд попыток анализа феномена преступного поведения практи
чески не предпринимал (исключением можно считать упомянутый 
выше письменный ответ А. Эйнштейну). Однако обдумывая подня
тую Эйнштейном тему о неизбежности войны, Фрейд в качестве от
правной точки взял отношения права и власти, поскольку причину 
всякого социального конфликта усматривал в его амбивалентной 
природе. Понятие «власть» Фрейд заменил в письме синонимом 
«сила», тем самым отождествив оба явления. Власть, как и сила, 
дает господство, которое нуждается в защите от врагов (впослед
ствии -  социально чуждых элементов, каковыми являются все, кро
ме правителей). Философ подчеркнул, что «право и сила являются 
противоположностями», а «право возникло из силы». Право, по 
Фрейду, является коллективной властью. Чтобы оставаться зако
нопослушным, «каждый отдельный человек должен отказаться от 
личной свободы в использовании своей силы как власти, чтобы сде
лать возможной совместную жизнь членов сообщества...». Право, 
в таком случае, есть объективированное выражение неравного соот
ношения сил в социальной среде. Законы же издаются теми, кому 
принадлежит власть. Они (законы) охраняют их интересы и предо
ставляют мало прав побежденным. С установлением в обществе 
права возникают два источника правовых волнений и правовых усо
вершенствований -  по сути, причин социальных конфликтов. «Во- 
первых, это попытки отдельных из власть имущих возвыситься над 
общепринятыми ограничениями и вернуться от господства права 
к господству силы, во-вторых, постоянные попытки угнетенных до
биться большей власти и подтверждения этого законом, что озна
чало бы продвижение вперед от неравного права к равному праву 
для всех». Таким образом, Фрейд указывает на конфликтогенную 
природу права. «Ошибка в расчете начинается там, где забывают,



что право у истоков своих было голой силой и что еще и сегодня оно 
не может обойтись без поддержки силы», -  подытоживает в письме 
философ.

Следовательно, цель права, по Фрейду, -  узаконивание возмож
ности применения властью силы в отношении подданных. «То, что 
люди распадаются на вождей и подчиненных, -  считал Фрейд, -  явля
ется врожденным и неустранимым неравенством людей. Подчинен
ные и зависимые составляют огромное большинство, они нуждаются 
в авторитете, который вместо них берет на себя принятие решений, 
которым они подчиняются по большей части добровольно и безу
словно». А если люди не подчиняются? Что тогда? Война? «Почему 
мы так ненавидим войну, -  спрашивает мыслитель, -  вы и я и многие 
другие, почему мы не воспринимаем ее столь же естественно, как мы 
воспринимаем всякие иные досадные горести жизни? Ведь война как 
будто вытекает из самой природы вещей, имеет под собой твердую 
биологическую основу, и на практике ее едва ли можно избежать».

Имеют ли данные выводы, сделанные Фрейдом, отношение 
к нашей теме? Конечно, поскольку указывают на естественное про
исхождение агрессии, антисоциальную природу подсознательных 
человеческих порывов, противоречащий им дух закона и сущности 
культуры. В работе «Недовольство в культуре» (см. журнал «Фило
софские науки». 1989. № і) Фрейд пишет о возможностях ограни
чения агрессивности человека и критикует наиболее распростра
ненное представление о связи агрессивности с материальной неудо
влетворенностью. Материальные различия, убежден философ, не 
более чем повод для проявления глубинных человеческих влечений, 
поэтому удовлетворение последних и есть реальная основа антиоб
щественного поведения. Отсюда такой симбиоз идеальных мотивов 
в сознании с деструктивным их бессознательным подкреплением. 
Если развивать эту мысль, получается, что любой преступник дви
жим не корыстными материальными интересами, а идеальными 
потребностями в удовлетворении инстинкта власти с позиции силы. 
И когда в силу каких-либо причин Оно прорывается сквозь ограни
чительные барьеры Я и Сверх-Я, человек способен совершить пре
ступление. По сути, преступление -  выход сексуальной агрессии, 
снятие повышенного сексуального возбуждения, вызванного жела
нием доминировать (властвовать) посредством применения силы. 
Если послушать оправдательные речи преступников, утверждают 
психологи-криминалисты, то можно обнаружить в них идеалисти
ческую подоплеку противоправных деяний. Подобно Робин Гуду, 
большинство из них укажет на сверхидею, «вдохновившую» на со
вершение преступления. Классический литературный пример -  
идея сверхчеловека, овладевшая умом Родиона Раскольникова. Сле
довательно, преступники -  это наиболее «естественные» существа,



поддавшиеся бессознательным влечениям, трудно социализируе
мые и не умеющие канализировать агрессию люди.

Можно ли противостоять в таком случае преступному по
ведению? Или, иными словами, как канализировать агрессию? 
Во-первых, «окультуривая» и социализируя человека. Однако, 
предупреждает Фрейд, «сопутствующие этому культурному про
цессу изменения психики очевидны и недвусмысленны. Они со
стоят в прогрессирующем смещении целей влечений и ограниче
нии инстинктивных позывов... Из психологических характерных 
черт культуры две представляются мне наиважнейшими: усиление 
интеллекта, который начинает подчинять себе жизнь влечений, 
и перемещение склонности к агрессии вовнутрь осознающей себя 
личности со всеми вытекающими отсюда преимуществами и опас
ностями» («Неизбежна ли война?»). Это небезопасный путь, не 
устраняющий преступность как социальное зло и чреватый психи
ческими заболеваниями на социальной почве. Другой способ «вы
ведения» агрессии -  ее перемещение за пределы определенного 
сообщества, которое может быть выражено в тезисе «ищем обще
го врага, или боремся с мировым злом». На этот счет Фрейд при
водит следующий аріумент: «Так же и большевики надеются, что 
они смогут совершенно избавиться от человеческой агрессивности, 
обеспечив удовлетворение материальных потребностей и уста
новив равенство среди членов общества. Я считаю это иллюзией. 
В настоящее время они усиленно вооружаются и удерживают своих 
сторонников не в последнюю очередь благодаря разжиганию не
нависти против всех, кто не с ними». Агрессия в данном случае не 
уничтожается, а вытесняется за пределы данного сообщества, поэ
тому преступность может обрести межгосударственные масштабы.

Таким образом, человек в психоаналитической теории Фрейда -  
это неуправляемое, одержимое инстинктами существо, не могущее 
обуздать свои влечения, невротик, бессознательно предрасположен
ный к совершению убийств. Культура же способствует формированию 
его танатологических устремлений. Видимо, поэтому Фрейд утверж
дал, что общество покоится на соучастии в совместно совершенном 
преступлении, религия -  на сознании вины и раскаянии, нравствен
ность -  отчасти на потребностях этого общества, отчасти на раская
нии, требуемом сознанием вины. Чувство вины, считает Фрейд, воз
никает как несогласие между требованиями совести и действиями Я.

Отсюда убежденность Фрейда, что некоторые культурные эпо
хи являются «невротическими» и человечество под влиянием со
временных культурных и социальных ограничений становится 
«невротическим». Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
невротической культурой создаются идеальные предпосылки для 
совершения невротиками реальных преступлений. Преступность



в теории психоанализа -  результат конфликта между примитив
ными инстинктами, которыми наделен каждый человек, и альтру
истическим кодексом, устанавливаемым зрелым обществом либо 
в своих собственных интересах, либо в соответствии с существую
щими моральными предрассудками.

Теория психоанализа оказалась чрезвычайно «лабильной» 
в отношении современных теорий нормального и аномального по
ведения, социальных и других теорий. Она оказала огромное вли
яние не только на философию, психологию, но и на криминали
стику. Так, благодаря ей возникла американская криминологиче
ская школа, придерживающаяся теории социологических причин 
преступности. На психоаналитической теории Фрейда базируются 
современные представления о мотивах преступлений в кримино
логии. Взяв ее за основу, американский ученый У. Уайт провел ори
гинальный анализ феномена преступного поведения. Немецкий 
ученый А. Мерген на основе фрейдизма возродил теорию психо- 
патизации преступника. Профессор Колумбийского университета 
США Д. Абрахамсен, используя фрейдовскую «трехчленку» Оно, Я, 
сверх-Я, вывел формулу преступления.

Методы психоанализа и отдельные положения психоаналити
ческой теории использовались криминологами для конструиро
вания новых теорий преступности и разработки новых подходов 
к воздействию на этот феномен и имели практическую направлен
ность. Например, американский криминолог У. Реклесс на основе 
фрейдистских схем сформулировал концепцию внутреннего ре
гулирования поведения, способного удержать от преступных им
пульсов. На базе фрейдовского механизма вытеснения Г. Сайксом 
и Д. Митзой в США была создана концепция нейтрализации, сутью 
которой является углубленный анализ механизмов психологиче
ской защиты, составляющих основу криминальной мотивации. Их 
соотечественник Д. Колеман произвел учет этих механизмов в ходе 
воспитательной работы, что позволило повысить эффективность 
соответствующих мер профилактики преступлений.
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Тамильские мифы, являясь частью более широкого мира инду
истской мифологии, имеют общий пантеон с классическими сан


