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 Зи́гмунд Фрейд - . 
6 мая 1856, Фрайберг, Австрийская 
империя — 23 сентября 1939,
Лондон) — австрийский психоаналитик, психиат
р и невролог.

 Зигмунд Фрейд наиболее известен как 
основатель психоанализа, который оказал 
значительное влияние на психологию,
медицину, социологию, антропологию, литерату
ру и искусство XX века[5][6]. Воззрения Фрейда на 
природу человека были новаторскими для его 
времени и на протяжении всей жизни 
исследователя не прекращали вызывать 
резонанс и критику в научном сообществе. 
Интерес к теориям учёного не угасает и в наши 
дни
 Среди достижений Фрейда наиболее важными 
являются разработка трёхкомпонентной 
структурной модели психики (состоящая из 
«Оно», «Я» и «Сверх-Я»), выделение 
специфических фаз психосексуального 
развития личности, создание теории эдипова 
комплекса, обнаружение функционирующих в 
психике защитных механизмов, психологизация 
понятия «бессознательное», открытие переноса 
и контр-переноса, а также разработка таких 
терапевтических методик, как метод свободных 
ассоциаций и толкование сновидений



  Модель психической структуры личности сложилась в 
пси хоанализе Фрейда не сразу, а в процессе длительной 
психотера певтической практики. На ее сущностное и 
мировозренческое обоснование оказали воздействие 
философские теории Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Э. 
Гартмана, влиянию которых Фрейд бЧеловеческая 
психика, согласно Фрейду, включает в себя три области - 
системы психического: сознательное, бессознательное 
и предсознательное, которые находятся между собою в 
состоянии непрерывного взаимодействия. Для первых 
двух систем - соз нательного и бессознательного - 
характерна постоянная напря женная борьба, 
определяющая функционирование всей психи ческой 
жизни человека. Результатом этой борьбы выступает ка 
ждый душевный акт и человеческий поступок.

 При этом необходимой и крайне важной составной 
частью психической структуры является система 
бессознательного.

 Именно она, по утверждению Фрейда, служит источником 
всех психических сил и энергий личности. В статье 
"Некоторые за мечания относительно понятия 
бессознательного в психоанали зе" Фрейд предложил для 
обозначения этой системы использо вать сочетание "Ubw" 
(начальные буквы немецкого Unbewust - бессознательное) 
'. Позднее в работе "Я и Оно" эта система по лучила 
обозначение "Оно".



 Прежде чем дать его определение, Фрейд делает замечание, что 
"психическое " и "сознательное" - понятия неидентичные. Их 
нельзя отождествлять, так как в психике человека наличест вуют 
очень интенсивные скрытые представления, присутствие Которых 
человек не замечает и не осознает, но они проявляются в 
оговорках, ошибках памяти и речи, забывании имен и т.д.

 Для практики делового общения это замечание Фрейда пред 
ставляется очень существенным. Затянувшиеся паузы перед не 
которыми словами, оговорки, обмолвки делового партнера могут 
Свидетельствовать о некоторой неискренности его вербальных 
суждений, о скрытых и неосознанных его стремлениях.

 Характеризуя бессознательное, как "закономерную неизбежную 
фазу процессов, которые проявляет наше психическая деятель 
ность" 

 Фрейд выделяет такие его важнейшие особенности, как:

 1) оно - несловесное (невербальное);

 2) "оно никогда не умирает", не теряет своей динамической
 силы и энергии;

 3) ему закрыт прямой доступ в сознательное;

 4) по динамике своего образования бессознательное, есть 
вытесненное (Verdrangung), формирующееся на протяжении всей 
Жизни человека без всякого участия сознания;

 5) законы его функционирования отличаются от законов 
сознательной деятельности; бессознательное "как бы не обраща ет 
внимание" на смену дня и ночи, рождения и смерти, живет "все 
всевременно", - сразу прошлым, настоящим и будущим.



 По своему содержанию бессознательное представляет внут реннюю стихию психических процессов, "кипящий котел" ин стинктов, 
аффектов, базальных (врожденных) эмоций, влечений, на основе которых формируются разрозненные группы эмоцио нальных 
переживаний и даже целостные их группы - комплексы.

 Решающую роль в образовании комплексов играют влечения (Friebe). Именно они составляют основной фонд бессознатель ного. 
Представляя собой психические элементы внутренних раз дражении организма, имеющих соматический (телесный) харак тер, 
влечения подразделяются на две группы:

 влечения "Я" цель которых - самосохранение индивида;

 сексуальные влечения (libido), цель которых - продолжение рода; они рождаются вместе с телом человека и ведут нико гда не 
угасающую жизнь в его психике. На основе влечений, и в особенности инфантильных влече ний сексуального характера, 
происходит формирование ком плекса Эдипа 1,

 1 Комплекс Эдипа восходит к античному мифу о царе Эдипе, который убивает отца и женится на матери. В учении Фрейда он 
означает вытесненное из детской жизни половое влечение к матери и связанное с ним агрессивное отношение к отцу.

 учение Фрейда о котором - одно из важнейших в психоанализе. Фрейд считал, что личность во всех жизненных ситуациях 
заимствует свою психическую энергию от этого пер вого, вытесненного в бессознательное, комплекса Эдипа (или эдипова 
комплекса).

 Положение Фрейда о ведущей роли эдипова комплекса в пси хической структуре личности не является бесспорным. Но важно 
отметить то обстоятельство, что в ситуациях делового общения так или иначе происходит спонтанная психическая дифферен 
циация партнеров по признаку пола. И в зависимости от того, кто ваш деловой партнер - мужчина или женщина, соответственно 
срабатывают механизмы психологической защиты, а также эф фекты ореола, идентификации и стереотипизации.

 Разработанная Фрейдом типология влечений в процессе психо терапевтической практики подверглась им существенной корректи 
ровке. Он вводит новое деление влечений и предлагает более рас ширенное толкование содержания бессознательного. При этом 
он исходит из того, что психическая жизнь человека представляет со бой непрерывную борьбу между Эросом (сексуальными 
влечениями и влечениями "Я") и Танантосом(влечениями к смерти). Эрос обеспечивает стремление психики человека к жизни, к 
ее сохране нию во что бы то ни стало, или в форме сексуальной - продолже ние рода - или в виде целостности организма. Весь 
физиологиче ский процесс созидания, пока организм жив, обеспечивается этим стремлением психики, то есть Эросом.

 Танатос, напротив, пытается вернуть организм человека в безжизненное состояние, к мертвой, неорганической материи. Но пока 
человеческий организм жив, преобладает Эрос.

 Это новое предложенное Фрейдом деление влечений, отра зило сильное влияние на его теорию идей знаменитого немец кого 
биолога, основателя неодарвинизма А. Вейсмана .



 Теперь и само бессознательное как система психической структуры обогащается в психоанализе Фрейда качественно но 
выми моментами. Оно представляется не чем-то низшим, тем ным аморальным в социально-психологическом смысле, а 
таким, которое способно нести сознательное и даже творческое начало.

 Таким образом Фрейд подходит к обоснованию второй об ласти психической структуры личности - "Идеал-Я" или u Сверх-
Я" которое становится продуктивным источником пси хической силы и энергии для взаимодействия с реальностью и прежде 
всего с явлениями моральной и культурной жизни.

 Важнейшим является и то, что система "Сверх-Я" формирует ся под влиянием социальной среды и запретов. Принимая на 
себя функции нравственного сознания, она оценивает все поступки и душевные акты личности с точки зрения "добра" и 
"зла". 2

 К проявлениям "Сверх-Я" можно отнести внезапное пробуж дение совести" у человека, возникновение "безотчетного 
чувства вины", строгости и презрения к себе. Выступая как ц е н з о р , ве ления которого выполняются вытеснением, "Сверх-
Я обнаруживает себя как моральная и даже "гиперморальная" (по терминологии Фрейда) психическая сила, которую 
сознание не может преодо леть Природа человека, по утверждению Фрейда, - как в отно шении добра, так и в отношении зла 
далеко превосходит то, что он сам предполагает о себе3.

 Образование "Сверх-Я" Фрейд связывает с особым психиче ским механизмом -идентификацией (отождествлением}. В 
жиз ни человека идентификация возникает довольно часто, особен но, когда ему необходимо перейти от овладения каким-
либо лицом к отождествлению себя с ним.

 В качестве примера Фрейд приводит отождествление ребенка с отцом в период переживания эдипова комплекса. В 
дальней шем, во взрослой жизни, это проявляется как отождествление с авторитетным лидером, с объектом любви и т.п.

 В практике делового общения психические феномены Сверх-Я осуществляют нравственный контроль за поведением 
партнеров.

 Зачастую в психической структуре личности происходит столкновение нравственных и прагматичных (выгодных для де ла) 
суждений. Иногда партнеру приходится делать нравственный выбор, отказавшись от удачной деловой операции. Тем 
более, что партнеры в деловом общении выступают как личности, зна чимые друг для друга.

 Поэтому желательно в деловом общении предпочесть прави ло "честь превыше прибыли", нежели низкий уровень этиче 
ского поведения, сопряженный с очернительством и унижением конкурирующего с вами партнера.

 Нередко в деловом общении происходит "сдвиг" моральных суждений, когда предложенная удачная деловая операция 
сопря жена с финансовыми махинациями, нарушения ранее заключен ных договоров, обнаружением более "выгодного 
партнера".

 В целом фрейдовская концепция "Сверх-Я" еще раз под тверждает тесную взаимосвязь этических и социально-
психологических моментов делового общения.

 В качестве третьего пласта психической структуры личности Фрейд называет "предсознательное" "Я". Оно находится 
между "Сверх-Я" и "Оно" (бессознательным), связывая их как посред ник. Здесь психические переживания подвергаются как 
бы двойной цензуре.



 Принцип наслаждения, который господствовал в бессозна тельном, теряет свое значение. Рядом с ним 
начинает действо вать новый принцип психической жизни - принцип реальности. Он оценивает 
уместность и возможность выполнения того или иного действия, мотивируемого потребностями "Оно".

 Пройдя цензуру, которая лежит на границе бессознательного и "Сверх-Я", психические элементы 
получают вербальное (словесное) оформление и только после этого они могут перейти в сознание. Не 
прошедшие испытание "принципом реальности" психические элементы (например, асоциальные, 
эгоистические потребности, агрессивные, сексуальные влечения) вытесняются вновь в систему 
бессознательного. Таким образом все, что нахо дится в сознании или может войти в него, - строго п р о ц е 
н з у р о в а н о 1.

 1 См.: Волошин В. Фрейдизм//3игмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль. - М.: Республика, 1994. - С. 
291.

 По своему содержанию предсознательное включает в себя прежде всего психические процессы 
мышления и памяти, кото рые осуществляют селективный отбор и сортировку желаний, влечений 
бессознательного и соответствующих им идей, сообра зуясь с реалиями внешнего мира.

 Для делового общения психические процессы, происходящие в предсознательном, имеют особое 
значение. Во-первых, они способствуют психической ориентации в определенной ситуа ции делового 
общения, определяя пространственно-временные рамки общения и реальные условия коммуникации 
партнеров. Во-вторых, процессы предсознательного влияют, и весьма суще ственно, на диалоговую 
информационную фазу общения парт неров. Включая механизмы перцептивной фильт рации, они 
обеспечивают регистрацию и даже кратковре менное запоминание той небольшой части информации, 
кото рая в данный момент общения наиболее существенна для парт неров 1.

 1 Перцептивная фильтрация складывается в результате обучения и развития личности, когда 
формируются критерии для отбора входных сигналов. Подроб нее см.: Роуз С.Устройство памяти. От 
молекул к сознанию: Пер. с англ. - М.: Мир,1995. - С. 122-123.

 Предложенная Фрейдом концепция психической структуры личности, состоящая их трех, рассмотренных 
выше систем, мо жет быть изображена в виде схемы, где взаимодействие бессоз нательного, "Сверх-Я" и 
предсознательного предстает более образно.





 Модель психической структуры личности в концепции 3. Фрейда
 Схема наглядно показывает, что бессознательное ("Оно") может взаимодействовать одновременно с двумя 
системами - "Сверх-Я" и "Я" и ее самостоятельное проникновение в сознание исключено. Сами же эти две системы 
представлены в соз нании незначительно, в виде выступающих небольших вершин, так как большая часть 
процессов в психической структуре лич ности протекает на предсознательном и подсознательном уров нях.

 Между тремя системами психической структуры хорошо просматриваются зоны конфликтов, которые способны 
дестаби лизировать личность, если "Я" будет неспособно восстановить между ними равновесие.

 Реалистическое разрешение конфликтов возможно лишь при довольно сильном "Я", которое может не только 
определить требования "Оно", но и преодолеть давление со стороны "Сверх-Я". Но это идеальный случай. Чаще 
конфликтные зоны в психической структуре приводят к фрустрациям "Оно", то есть к таким психическим 
состояниям, которые сопровождаются отрицательными эмоциями и переживаниями, - раздражением, тревогой и 
отчаянием. Фрустрации побуждают "Я" снимать на пряжение с помощью разного рода "выпускных клапанов", к 
которым можно отнести и разработанные Фрейдом и его доче рью Анной механизмы психологической защиты.

 Это подавление, отвергание, вытеснение, сублимация, реактив ное обучение, проекция и 
рационализация. Наиболее значимыми для делового общения являются сублимация, проекция и рацио нализация. 
Рассмотрим их вкратце.

 Сублимация как разновидность вытеснения состоит в том, что личность ориентирует свои действия и поведение на 
достижение другой цели, взамен той, которая была поставлена первоначаль но, но оказалась недостижимой. При 
этом замещение цели при носит личности реальное удовлетворение. В деловом общении такое замещение целей 
встречается довольно часто в диалоговой и согласительной фазах. Поэтому в диалоговой фазе желательно 
избегать категоричных суждений и выделить сначала пункты несогласия партнера, пытаясь понять их. При 
принятии совме стного решения в согласительной фазе главным является смяг чение и возможное устранение 
противоречий между отобранны ми вариантами решения проблемы, поиск компромисса или хотя бы условного 
согласия между партнерами. При этом проис ходит взаимное блокирование определенных психических побу ждений 
партнеров, взамен которых появляются новые, прино сящие удовлетворение большей своей результативностью.

 Проекция, состоящая в наделении других людей собственны ми чувствами, не приемлемыми с точки зрения "Сверх-
Я", мо жет найти проявление в контактной фазе делового общения.

 Доброжелательность, улыбка, небольшой наклон головы в сторону партнера нейтрализуют возможные негативные 
эмоции партнера, побуждая его к общению.

 Такой механизм психологической защиты, как рационализа ция (поиск удобных причин для оправдания 
невозможности со вершить те или иные действия), встречается довольно часто в диалоговой фазе делового 
общения. Здесь важна не только пси хологическая направленность на партнера, но умение слушать и убеждать его. 
Используя приемы нерефлексивного и рефлексив ного слушания, можно частично ослабить психическое противо 
действие партнера определенной тактикой перефразирования и аргументации. Если же обсуждение проблемы 
затягивается, сле дует сделать паузу, оставив тем самым открытыми возможности для дальнейшего делового 
общения.


