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Зигмунд Фрейд 

• 6 мая 1856 г. – 23 сентября 1939 г. 
• Большую часть жизни Фрейд 
прожил в Вене Был женат на 
Марте Бернейс. В браке у Фрейда 
родились 6 детей. Особо стоит 
отметить дочь – Анну Фрейд, 
которая продолжила дело отца, 
занималась детским 
психоанализом и теорией 
механизмов защиты личности. 

• 1900 г. – выход книги «Толкование 
сновидений», считается годом 
зарождения психоанализа



Структура личности по Фрейду: 
топографическая и структурная



Топографическая модель личности
• Согласно топографической (более ранней) модели, в психической жизни человека 
можно выделить три уровня: сознание (то, что осознается человеком в данный момент 
времени), предсознательное (то, что не осознается в данный момент, но достаточно 
легко может быть осознано) и бессознательное (то, что не осознается человеком в 
данный момент и практически не может быть осознано самостоятельно; оно включает 
инстинктивные импульсы, переживания, воспоминания, вытесненные в 
бессознательное как угрожающие сознанию). Бессознательное представляет собой 
хранилище примитивных инстинктивных побуждений, а также эмоций и воспоминаний,- 
которые настолько угрожают сознанию, что в свое время были подавлены или 
вытеснены в область бессознательного. Примерами того, что может быть обнаружено в 
бессознательном, служат забытые травмы детства, скрытые враждебные чувства к 
родителю и подавленные сексуальные желания, которые не осознаются. Согласно 
Фрейду, именно этот неосознаваемый психический «материал» во многом определяет 
наше повседневное функционирование. Неосознанный материал может выразиться в 
замаскированной или символической форме, подобно тому как неосознаваемые 
инстинктивные побуждения косвенно находят свое удовлетворение в снах, фантазиях, 
игре и работе. Эту догадку Фрейд использовал в своей лечебной практике.



Структурная модель личности

•Более поздняя модель личностной организации в 
психоанализе — структурная модель — постулирует 
существование трех основных компонентов, или трех 
инстанций: «Ид» (Оно), «Эго» (Я), «Супер-эго» (Сверх-Я). 
Сфера «Ид» полностью неосознаваема, в то время как «Эго» 
и «Супер-эго» действуют на всех трех уровнях сознания.



Оно 

•Слово «ид» происходит от латинского «оно» и, по Фрейду, 
означает исключительно примитивные, инстинктивные и 
врожденные аспекты личности. Ид функционирует целиком в 
бессознательном и тесно связанно в инстинктивными 
биологическими побуждениями (еда, сон, дефекация и 
копуляция), которые наполняют наше поведение энергией.

•Согласно Фрейду, ид – нечто темное, биологическое, 
хаотичное, не знающее законов, не подчиняющееся 
правилам. Ид сохраняет свое центральное значение для 
индивидуума на протяжении всей его жизни.



Я

•Эго (от лат. «ego» – «я») – это компонент психического 
аппарата, ответственный за принятие решений. Эго 
стремится выразить и удовлетворить желания ид в 
соответствие с ограничениями, налагаемыми внешним 
миром. Эго получает свою структуру и функцию от ид, 
эволюционирует из него и заимствует часть энергии ид для 
своих нужд, чтобы отвечать требованиям социальной 
реальности.



Суперэго. 

•Суперэго. Для того, чтобы человек эффективно 
функционировал в обществе, он должен иметь систему 
ценностей, норм и этики, разумно совместимых с теми, что 
приняты в его окружении. Все это приобретается в процессе 
«социализации»; на языке структурной модели психоанализа 
– посредством формирования суперэго (от лат. «super» – 
«сверх» и «ego» – «я»).





• Фрейд подчеркивал, что между этими тремя структурами 
личности существует неустойчивое равновесие, так как не только 
их но и направления их развития противоположны друг фугу. 
Влечения, содержащиеся в Ид, стремятся к своему 
удовлетворению, диктуя человеку такие желания, которые 
практически не ыполнимы ни в одном обществе. Супер-Эго, в 
содержание которого входят совесть, самонаблюдение и идеалы 
человека, предупрежает его о невозможности осуществления 
этих желаний и стоит на соблюдения норм, принятых в данном 
обществе. Таким образом Эго становится ареной борьбы 
противоречивых тенденций, >торые диктуются Ид и Супер-Эго. 
Состояние внутреннего конфликта, в котором постоянно 
находится человек, держит его всегда в напряжении, снижая 
устойчивость к неврозам. Поэтому Фрейд подчеркивал, что не 
существует четкой грани между нормой и патологией и 
испытываемое людьми напряжение делает их потенциальными 
невротиками.





Основные идеи
• 1. человеческое поведение, опыт и познание во многом определены 
внутренними и иррациональными влечениями; 

• 2. Эти влечения преимущественно бессознательны; 
• 3. Попытки осознания этих влечений приводят к психологическому 
сопротивлению в форме защитных механизмов; 

• 4. Помимо структуры личности, индивидуальное развитие 
определяется событиями раннего детства; 

• 5. Конфликты между осознанным восприятием реальности и 
бессознательным (вытесненным) материалом могут приводить к 
ментальным нарушениям, таким как невроз, невротические черты 
характера, страх, депрессия, и т. д.; 

• 6. Освобождение от влияния бессознательного материала может быть 
достигнуто через его осознание (например, при соответствующей 
профессиональной поддержке).



Задача психоанализа

•Задачу психоаналитической концепции Фрейд видел в том, 
чтобы бессознательный материал человеческой психики 
перевести в область сознания, чтобы раскрытие природы 
бессознательного помогло человеку овладеть своими 
страстями и сознательно управлять ими в реальной жизни.



Понимание личности

•Основа психоаналитического подхода в теории личности З.
Фрейда заключена в том, что поведением людей управляют 
иррациональные психические силы, а не законы 
общественного развития. Интеллект, реализующий посылы 
Эго - это только аппарат маскировки этих сил, а не средство 
активного отражения реальности.  Этот подход и является 
достаточно справедливым и одновременно спорным.



Проблема изменяемости личности

•Фрейд больше чем другие психологи, был привержен к идее 
неизменяемости. Он был убежден, что личность взрослого 
формируется из опыта раннего детства. С его точки зрения 
изменения, происходящие изменения в поведении взрослого 
человека неглубинные и не затрагивают изменения 
структуры личности. Фрейд первым охарактеризовал 
психику как поле боя между непримиримыми инстинктами, 
рассудком и сознанием.

•Фрейд признавал существование двух основных групп: 
инстинктов жизни(Эрос) и смерти(Танатос).



Движущие силы развития личности

•Этими силами Фрейд считал инстинкты, психические образы 
телесных потребностей, выраженные в виде желаний. 
Используя общеизвестный закон природы, — сохранение 
энергии, он сформулировал, что источником психической 
энергии служит нейрофизиологическое состояние 
возбуждения.



Почему теория называется 
психодинамической

•Динамика личности определяется способами распределения 
и использования психической энергии со стороны Ид, Эго и 
Суперэго. Так как общее количество энергии ограничено, эти 
три системы соревнуются за обладание ею. С усилением 
одной системы две другие ослабляются. Изначально всей 
энергией обладает Ид, используя ее для рефлекторных 
действий и первичного процесса. Так как Ид неспособно 
проводить четкое различение между объектами, 
инстинктивная энергия легко перемещается между 
различными объектами. Например, голодный младенец 
тащит в рот почти все.



Интинкты либидо
• Энергия сексуальных 
инстинктов получила название 
либидо (от лат. «хотеть» или 
«желать»), или энергия либидо 
– термин, употребляющийся в 
значении энергии жизненных 
инстинктов в целом. Либидо – 
это определенное количество 
психической энергии, которая 
находит разрядку 
исключительно в сексуальном 
поведении. Инстинкты жизни 
(голод, жажда, секс) служат 
целям выживания индивида и 
человеческого рода. 



Инстинкты смерти

•Вторая группа – 
инстинкты смерти, 
называемые Танатос, 
– лежит в основе всех 
проявлений 
жестокости, агрессии, 
самоубийств и 
убийств.



Психологическая защита 

•Психологическая защита - система механизмов, 
направленных на минимизацию отрицательных 
переживаний, связанных с конфликтами, которые ставят под 
угрозу целостность личности 

• цель психологической защиты - снижение эмоциональной 
напряженности и предотвращение дезорганизации 
поведения, сознания и психики в целом. Механизмы 
психологической защиты обеспечивают регуляцию, 
направленность поведения, редуцируют тревогу и 
эмоциональное поведение 



•Фрейд полагал, что Эго реагирует на угрозу прорыва 
импульсов ид двумя путями:

• блокированием выражения импульсов в сознательном 
поведении
•искажением их до такой степени, чтобы изначальная их 
интенсивность заметно снизилась или отклонилась в 
сторону.



•Все защитные механизмы обладают двумя общими 
характеристиками:

• они действуют на неосознанном уровне и поэтому являются 
средствами самообмана
•они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие 
реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для 
индивидуума.





Вытеснение
• Фрейд рассматривал вытеснение как первичную защиту эго не только по той причине, 
что оно является основой для формирования более сложных защитных механизмов, но 
также потому, что оно обеспечивает наиболее прямой путь ухода от тревоги. 
Описываемое иногда как «мотивированное забывание», вытеснение представляет 
собой процесс удаления из осознания мыслей и чувств, причиняющих страдания. В 
результате действия вытеснения индивидуумы не осознают своих вызывающих 
тревогу конфликтов, а также не помнят травматических прошлых событий. Например, 
человек, страдающий от ужасающих личных неудач, благодаря вытеснению может 
стать неспособным рассказать об этом своем тяжелом опыте.

• Освобождение от тревоги путем вытеснения не проходит бесследно. Фрейд считал, что 
вытесненные мысли и импульсы не теряют своей активности в бессознательном, и для 
предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянная трата психической 
энергии. Эта беспрерывная трата ресурсов эго может серьезно ограничивать 
использование энергии для более адаптивного, направленного на собственное 
развитие, творческого поведения. Однако постоянное стремление вытесненного 
материала к открытому выражению может получать кратковременное удовлетворение 
в сновидениях, шутках, оговорках и других проявлениях того, что Фрейд называл 
«психопатологией обыденной жизни». Более того, согласно его теории, вытеснение 
играет роль во всех формах невротического поведения, в психосоматических 
заболеваниях (таких, например, как язвенная болезнь), психосексуальных нарушениях 
(таких как импотенция и фригидность). Это основной и наиболее часто встречающийся 
защитный механизм.



Проекция.

• Как защитный механизм по своей теоретической значимости проекция следует 
за вытеснением. Она представляет собой процесс, посредством которого 
индивидуум приписывает собственные неприемлемые мысли, чувства и 
поведение другим людям или окружению. Таким образом, проекция позволяет 
человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или 
промахи. Игрок в гольф, критикующий свою клюшку после неудачного удара, 
демонстрирует примитивную проекцию. На другом уровне мы можем 
наблюдать проекцию у молодой женщины, которая не осознает, что борется со 
своим сильным сексуальным влечением, но подозревает каждого, кто с ней 
встречается, в намерении ее соблазнить. Наконец, классический пример 
проекции — студент, не подготовившийся как следует к экзамену, приписывает 
свою низкую оценку нечестно проведенному тестированию, мошенничеству 
других студентов или возлагает вину на профессора за то, что тот не объяснил 
эту тему на лекции. Проекцией также объясняются социальные предрассудки 
и феномен «козла отпущения», поскольку этнические и расовые стереотипы 
представляют собой удобную мишень для приписывания кому-то другому 
своих негативных личностных характеристик.



Замещение. 

• В защитном механизме, получившем название замещение, проявление 
инстинктивного импульса переадресовывается от более угрожающего 
объекта или личности к менее угрожающему. Распространенный 
пример — ребенок, который, после того как его наказали родители, 
толкает свою младшую сестру, пинает ее собачку или ломает ее 
игрушки. Замещение также проявляется в повышенной 
чувствительности взрослых к малейшим раздражающим моментам. 
Например, чересчур требовательный работодатель критикует 
сотрудницу, и она реагирует вспышками ярости на незначительные 
провокации со стороны мужа и детей. Она не осознает, что, оказавшись 
объектами ее раздражения, они просто замещают начальника. В 
каждом из этих примеров истинный объект враждебности замещается 
гораздо менее угрожающим для субъекта. Менее распространена такая 
форма замещения, когда оно направлено против себя самого: 
враждебные импульсы, адресованные другим, переадресуются себе, 
что вызывает ощущение подавленности или осуждение самого себя.



Рационализация.

• Другой способ для эго справиться с фрустрацией и тревогой — это 
исказить реальность и, таким образом, защитить самооценку. 
Рационализация имеет отношение к ложной аргументации, благодаря 
которой иррациональное поведение представляется таким образом, 
что выглядит вполне разумным и поэтому оправданным в глазах 
окружающих. Глупые ошибки, неудачные суждения и промахи могут 
найти оправдание при помощи магии рационализации. Одним из 
наиболее часто употребляемых видов такой защиты является 
рационализация по типу «зелен виноград». Это название берет начало 
из басни Эзопа о лисе, которая не могла дотянуться до виноградной 
кисти и поэтому решила, что ягоды еще не созрели. Люди 
рационализируют таким же образом. Например, мужчина, которому 
женщина ответила унизительным отказом, когда он пригласил ее на 
свидание, утешает себя тем, что она совершенно непривлекательна. 
Сходным образом, студентка, которой не удалось поступить на 
стоматологическое отделение медицинского института, может 
убеждать себя в том, что она на самом деле не хочет быть 
стоматологом.



Реактивное образование.

• Иногда эго может защищаться от запретных импульсов, выражая в 
поведении и мыслях противоположные побуждения. Здесь мы имеем 
дело с реактивным образованием, или обратным действием. Этот 
защитный процесс реализуется двухступенчато: во-первых, 
неприемлемый импульс подавляется: затем на уровне сознания 
проявляется совершенно противоположный. Противодействие 
особенно заметно в социально одобряемом поведении, которое при 
этом выглядит преувеличенным и негибким. Например, женщина, 
испытывающая тревогу в связи с собственным выраженным 
сексуальным влечением, может стать в своем кругу непреклонным 
борцом с порнографическими фильмами. Она может даже активно 
пикетировать киностудии или писать письма протеста в кино-компании, 
выражая в них сильную озабоченность деградацией современного 
киноискусства. Фрейд писал, что многие мужчины, высмеивающие 
гомосексуалистов, на самом деле защищаются от собственных 
гомосексуальных побуждений.



Регрессия.

•Еще один известный защитный механизм, используемый для 
защиты от тревоги, — это регрессия. Для регрессии 
характерен возврат к ребячливым, детским моделям 
поведения. Это способ смягчения тревоги путем возврата к 
раннему периоду жизни, более безопасному и приятному. 
Узнаваемые без труда проявления регрессии у взрослых 
включают несдержанность, недовольство, а также такие 
особенности как «надуться и не разговаривать» с другими, 
детский лепет, противодействие авторитетам или езда в 
автомобиле с безрассудно высокой скоростью.



Сублимация.
• Согласно Фрейду, сублимация является защитным механизмом, дающим 
возможность человеку в целях адаптации изменить свои импульсы таким 
образом, чтобы их можно 6ыло выражать посредством социально приемлемых 
мыслей или действий. Сублимация рассматривается как единственно 
здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, 
потому что она позволяет эго изменить цель или /и объект импульсов без 
сдерживания их проявления. Энергия инстинктов отводится по другим 
каналам выражения — тем, которые общество полагает приемлемыми [Golden, 
1987]. Например, если со временем мастурбация вызывает у юноши все 
большую и большую тревогу, он может сублимировать свои импульсы в 
социально одобряемую деятельность — такую, как футбол, хоккей или другие 
виды спорта. Сходным образом женщина с сильными неосознанными 
садистическими наклонностями может стать хирургом или первоклассной 
романисткой. В этих видах деятельности она может демонстрировать свое 
превосходство над другими, но таким способом, который будет давать 
общественно полезный результат.

• Фрейд утверждал, что сублимация сексуальных инстинктов послужила 
главным толчком для великих достижений в западной науке и культуре. Он 
говорил, что сублимация сексуального влечения является особенно заметной 
чертой эволюции культуры — благодаря ей одной стал возможен необычайный 
подъем в науке, искусстве и идеологии, которые играют такую важную роль в 
нашей цивилизованной жизни.



Отрицание.
• Когда человек отказывается признавать, что произошло неприятное событие, это 
значит, что он включает такой защитный механизм, как отрицание. Представим себе 
отца, который отказывается поверить в то, что его дочь изнасилована и зверски убита; 
он ведет себя так, как будто ничего подобного не происходило. Или вообразите 
ребенка, отрицающего смерть любимой кошки и упорно продолжающего верить, что 
она все еще жива. Отрицание реальности имеет место и тогда, когда люди говорят или 
настаивают: «Этого со мной просто не может случиться», несмотря на очевидные 
доказательства обратного (так бывает, когда врач сообщает пациенту, что у него 
смертельное заболевание). Согласно Фрейду, отрицание наиболее типично для 
маленьких детей и индивидуумов более старшего возраста со сниженным интеллектом 
(хотя люди зрелые и нормально развитые тоже могут иногда использовать отрицание в 
сильно травмирующих ситуациях).

• Отрицание и другие описанные защитные механизмы представляют собой пути, 
используемые психикой перед лицом внутренней и внешней угрозы. В каждом случае 
для создания защиты расходуется психологическая энергия, вследствие чего 
ограничивается гибкость и сила это. Более того, чем более эффективно действуют 
защитные механизмы, тем более искаженную картину наших потребностей, страхов и 
стремлений они создают. Фрейд заметил, что мы все в какой-то степени используем 
защитные механизмы и это становится нежелательным только в том случае, если мы 
чрезмерно на них полагаемся. Зерна серьезных психологических проблем падают на 
благоприятную почву только тогда, когда наши способы защиты, за исключением 
сублимации, приводят к искажению реальности.



Фрейд выделил 5 стадий психосексуального 
развития личности:

•Оральная (0 – 18 мес.)

•Анальная (18 мес. – 3 года)

•Фаллическая (3 года – 6 лет)

•Латентная (6 – 12 лет)

• Генитальная (период полового созревания и до 22лет)



Оральная стадия
• В этот период (с рождения до полутора лет) выживание младенца 
всецело зависит от того, кто о нем заботится, а область рта 
наиболее тесно связана с удовлетворением биологических 
потребностей и приятными ощущениями. Главная задача, 
стоящая перед младенцем в течение орально - зависимого 
периода, состоит в закладке основных установок: зависимости, 
независимости, доверия и опоры в отношении других людей. 
Изначально ребенок не в состоянии отличить собственное тело от 
материнской груди и это дает ему возможность чувствовать 
нежность и любовь по отношению к самому себе. Но со временем 
грудь будет замещена частью собственного тела: ребенок будет 
сосать свой палец или язык, чтобы уменьшить напряжение, 
вызванное недостатком материнской заботы. Поэтому так важно 
не прерывать кормление грудью, если мама в состоянии кормить 
его сама. 



• Фиксация поведения на этой стадии может произойти по двум 
причинам:

• Фрустрация или блокирование потребностей ребенка.
• Сверхзаботливость – ребенку предоставляется много возможностей 
самому управлять своими внутренними функциями. В результате этого 
у ребенка формируется чувство зависимости и некомпетентности.

• Впоследствии, в зрелые годы, фиксация на этой стадии может 
выразиться в виде «остаточного» поведения. Взрослый человек в 
ситуации сильного стресса может регрессировать и это будет 
сопровождаться слезами, сосанием пальца, желанием выпить. 
Оральная стадия заканчивается, когда прекращается кормление 
грудью и это лишает ребенка соответствующего удовольствия.



• Фрейд выдвинул постулат, согласно которому у ребенка, который 
получил чрезмерную или недостаточную стимуляцию во 
младенчестве, скорее всего сформируется в дальнейшем 
орально-пассивный тип личности. Основными его чертами 
является:

• ожидает от окружающего мира «материнского» отношения к себе,

• постоянно требует одобрения,

• чрезмерно зависим и доверчив,

• испытывает потребность в поддержке и принятии,

• жизненная пассивность.



•В течении второй половины первого года жизни начинается 
вторая фаза оральной стадии – орально-агрессивная. 
Теперь у младенца появляются зубы, благодаря чему 
кусание и жевание становятся важными средствами 
выражения фрустрации, вызванной отсутствием матери или 
отсрочкой удовлетворения. Фиксация на орально-
агрессивной стадии выражается у взрослых в таких чертах, 
как любовь к спорам, пессимизм, сарказм, циничное 
отношение ко всему окружающему. Людям с этим типом 
характера свойственно эксплуатировать других людей и 
доминировать над ними с целью удовлетворения 
собственных нужд. 



Анальная стадия
• Анальная стадия начинается в возрасте около 18 месяцев и 
продолжается до трех лет. В течение этого периода ребенок учится 
самостоятельно ходить в туалет. Он получает большое удовлетворение 
от этого контроля, т.к. это одна из первых функций, которая требует от 
него осознанности своих действий.

• Фрейд был убежден, что способ, каким родители приучают ребенка к 
туалету, оказывает влияние на его более позднее личностное развитие. 
Все будущие формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в 
анальной стадии.

• Существуют 2 основные родительские тактики, связанные с приучением 
ребенка контролировать свои внутренние процессы. Мы более 
подробно поговорим о первой – принуждающей, т.к. именно эта форма 
приносит наиболее выраженные негативные последствия.



• Некоторые родители ведут себя не гибко и требовательно, настаивая, чтобы ребенок 
«сейчас же сходил на горшок». В ответ на это ребенок может отказаться выполнять 
приказания родителей и у него начнутся запоры. Если подобная тенденция 
«удерживания» становится чрезмерной и распространяется на другие виды поведения, 
то у ребенка может сформироваться анально – удерживающий тип личности. Такие 
взрослые необычайно упрямы, скупы, методичны и пунктуальны. Им очень сложно 
переносить беспорядок, неразбериху, неопределенность.

• Второй отдаленный результат анальной фиксации, обусловленный родительской 
строгостью в отношении туалета – это анально – выталкивающий тип личности. Черты 
данного типа включают в себя склонность к разрушению, беспокойство, 
импульсивность. В любовных отношениях в зрелом возрасте такие люди чаще всего 
воспринимают партнеров в первую очередь как объекты обладания.

• Другая категория родителей, наоборот, поощряет своих детей к регулярному 
использованию туалета и хвалят их за это. С точки зрения Фрейда, подобный подход, 
поддерживающий старания ребенка контролировать себя, воспитывает позитивную 
самооценку и даже может способствовать развитию творческих способностей.



Фаллическая стадия. Эдипов комплекс. 
Комплекс Электры

• Между тремя и шестью годами интересы ребенка сдвигаются в новую зону, область гениталий. На 
протяжении фаллической стадии дети могут рассматривать и исследовать свои половые органы, 
проявлять заинтересованность в вопросах, связанных с половыми отношениями. Хотя их 
представления о взрослой сексуальности обычно смутны, ошибочны, и весьма неточно 
сформулированы, Фрейд полагал, что большинство детей понимают суть сексуальных отношений 
более ясно, чем предполагают родители. Основываясь на увиденном по телевизору, на каких – то 
фразах родителей или на объяснениях других детей, они рисуют «первичную» сцену.

• Доминирующий конфликт на фаллической стадии состоит в том, что Фрейд назвал Эдиповым 
комплексом (аналогичный конфликт у девочек получил название комплекса Электры). Описание 
этого комплекса Фрейд заимствовал из трагедии Софокла «Царь Эдип», в которой Эдип, царь 
Фив, непреднамеренно убил своего отца и вступил в кровосмесительную связь с матерью. Когда 
Эдип понял, какой чудовищный грех он совершил, он ослепил себя. Фрейд рассматривал 
трагедию как символическое описание величайшего из человеческих конфликтов. С его точки 
зрения, этот миф символизирует неосознанное желание ребенка обладать родителем 
противоположного пола и одновременно устранить родителя одного с ним пола. Более того, 
Фрейд находил подтверждение комплекса в родственных связях и клановых взаимоотношениях, 
имеющих место в различных примитивных обществах.



• В норме эдипов комплекс развивается несколько по – разному у мальчиков и девочек. 
Рассмотрим, как он проявляется у мальчиков.

• Первоначально объектом любви у мальчика выступает мать или замещающая ее 
фигура. С момента рождения она является для него главным источником 
удовлетворения. Он хочет выражать свои чувства по отношению к ней точно так же, как 
это делают, по его наблюдениям, люди более старшего возраста. Это говорит о том, что 
мальчик стремится играть роль своего отца и в то же время он воспринимает отца как 
конкурента. Но мальчик догадывается о своем более низком положении, он понимает, 
что отец не намерен терпеть его романтические чувства к матери. Боязнь 
воображаемого возмездия со стороны отца Фрейд назвал страхом кастрации и, по его 
мнению, это заставляет мальчика отказываться от своего стремления.

• В возрасте примерно между пятью и семью годами эдипов комплекс развивается: 
мальчик подавляет (вытесняет из сознания) свои желания в отношении матери и 
начинает идентифицировать себя с отцом (перенимает его черты). Этот процесс 
выполняет несколько функций: во – первых, мальчик приобретает конгломерат 
ценностей, моральных норм, установок, моделей полоролевого поведения, 
обрисовывающих для него, что это значит – быть мужчиной. Во – вторых, 
идентифицируясь с отцом, мальчик может удержать мать как объект любви путем 
замещения, поскольку теперь он обладает теми же атрибутами, которые мать видит в 
отце. Еще более важным аспектом разрешения эдипова комплекса является то, что 
ребенок перенимает родительские запреты и основные моральные нормы. Это 
подготавливает почву для развития суперэго или совести ребенка. Т.е. суперэго 
является следствием разрешения эдипова комплекса.



• Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической стадии ведут себя дерзко, они хвастливы и 
опрометчивы. Фаллические типы стремятся добиваться успеха (успех для них символизирует 
победу над представителем противоположного пола) и постоянно пытаются доказать свою 
мужественность и половую зрелость. Они убеждают других в том, что они «настоящие мужчины». 
Это так же может быть поведение по типу Дон Жуана.

• Прообразом в данном случае выступает персонаж греческой мифологии Электра, которая 
уговаривает своего брата Ореста убить их мать и ее любовника и таким образом отомстить за 
смерь отца. Как и у мальчиков, первым объектом любви у девочек является мать. Однако, когда 
девочка вступает в фаллическую стадию, она осознает, что у нее нет пениса, что может 
символизировать недостаток силы. Она обвиняет мать в том, что она родилась «дефектной». В то 
же время девочка стремится обладать своим отцом, завидуя, что он имеет власть и любовь 
матери.

• Со временем девочка избавляется от комплекса Электры путем подавления тяги к отцу и 
идентификации с матерью. Другими словами, девочка, становясь более похожей на мать, 
получает символический доступ к отцу, увеличивая, таким образом, шансы когда-нибудь выйти 
замуж за мужчину, похожего на отца.

• У женщин фаллическая фиксация, как отмечал Фрейд, приводит к склонности флиртовать, 
обольщать, а также к беспорядочным половым связям, хотя они могут иногда казаться наивными 
и невинными в сексуальном отношении.

• Неразрешенные проблемы эдипова комплекса расценивались Фрейдом как основной источник 
последующих невротических моделей поведения, особенно имеющих отношение к импотенции и 
фригидности.



Латентная стадия
• В промежутке от 6-7 лет до начала подросткового периода либидо ребенка 
посредством сублимации (переориентации на социальную активность) направляется 
во вне. В этот период ребенка интересуют различные интеллектуальные занятия, 
спорт, общение со сверстниками. Латентный период можно рассматривать как время 
подготовки к взрослению, которое наступит в последней психосексуальной стадии.

• В личности ребенка появляются такие структуры, как эго и суперэго. Что это такое? 
Если вспомнить основные положения теории Фрейда о структуре личности, то можно 
представить себе некую схему:

• Суперэго – это система норм, ценностей, иначе говоря – совесть человека. Оно 
формируется при взаимодействии ребенка со значимыми фигурами, в первую 
очередь, с родителями.

• Эго – отвечает за непосредственный контакт с внешним миром. Это восприятие, 
мышление, научение.

• Ид – это наши влечения, инстинктивные, врожденные, не осознаваемые стремления. 

• Таким образом, к возрасту 6-7 лет у ребенка уже сформированы все те качества 
личности и варианты ответных реакций, которыми он будет пользоваться на 
протяжении всей своей жизни. И на протяжении латентного периода происходит 
«оттачивание» и упрочение его взглядов, убеждений, мировоззрения. В этот период 
сексуальный инстинкт предположительно дремлет.

• В следующий раз мы ознакомимся с последней стадией психосексуального развития – 
генитальной, которая формирует в человеке его отношение к партнеру, выбор 
стратегии поведения в сексуальных отношениях.



Генитальная стадия
• После завершения латентной стадии, которая продолжается до 
наступления половой зрелости, начинают восстанавливаться 
сексуальные и агрессивные побуждения, а вместе с ними интерес к 
противоположному полу и возрастающее осознание этого интереса. 
Начальная фаза Генитальной стадии (периода, продолжающегося от 
зрелости до смерти), характеризуется биохимическими и 
физиологическими изменениями в организме. Результатом этих 
изменений является характерное для подростков усиление 
возбудимости и повышение сексуальной активности.

• Согласно теории Фрейда, все индивидуумы проходят в раннем 
подростковом возрасте через «гомосексуальный» период. Новый взрыв 
сексуальной энергии подростка направлен на человека одного с ним 
пола (например, на учителя, одноклассника, соседа). Это явление 
может носить и не ярко выраженный характер, чаще ограничивается 
тем, что подростки предпочитают общаться со сверстниками одного с 
ними пола. Однако постепенно объектом энергии либидо становится 
партнер противоположного пола, и начинается ухаживание. 



• Генитальный характер – это идеальный тип личности в психоаналитической теории. 
Это человек зрелый и ответственный в социально-сексуальных отношениях. Фрейд 
был убежден: для того, чтобы сформировался идеальный генитальный характер, 
человек должен брать на себя активную роль в решении жизненных проблем, 
отказаться от пассивности, свойственной раннему детству, когда любовь, 
безопасность, физический комфорт - в сущности, все формы удовлетворения, легко 
давались, и ничего не требовалось взамен.

• Обобщая информацию по всем уже рассмотренным стадия психосексуального 
развития, можно сделать следующие выводы: недостаток внимания или гиперопека на 
первой, Оральной стадии психосексуального развития, ведет к пассивности или 
циничности как свойству характера. Фиксация на анальной стадии – к упрямости, 
скупости, жестокости. Неразрешенные проблемы Эдипова комплекса провоцируют 
склонность к беспорядочным любовным связям, невротическим моделям поведения, 
фригидности или импотенции. Отсутствие понимания в Генитальный период – 
неумению брать на себя ответственность и пассивность в собственной жизни.

• Зная об особенностях стадий формирования психики, мы можем помочь ребенку с 
минимальным для него ущербом научиться управлять своими внутренними 
стремлениями, не ограничивая его творческий потенциал.



• Со стадиями развития определенным образом связывается характер 
человека. Психоаналитики определяют характер как “…привычный способ 
приспособления Эго к внешнему миру, к Ид и Суперэго, а также 
специфический тип сочетания этих приспособлений друг с другом”. Решающее 
влияние на формирование характера оказывает внешний мир. Принято 
считать, что характер социально детерминирован. Существенную роль в 
формировании характера играет Суперэго, так как индивид строит шаблоны 
поведения, основываясь на представлении о “хорошем” и плохом”. 
Относительное постоянство характера обусловливается тремя аспектами: 
частично – наследственной составляющей Эго и природой инстинктов, но 
главным образом базируется на специфической установке Эго, обусловленной 
давлением внешнего мира.

• По Фрейду, многие черты взрослого человека обусловлены фиксацией на той 
или иной стадии развития. Фиксация (остановка) – это следствие 
неразрешенного конфликта, свойственного определенной стадии. 
Определенные черты характера являются продолжением тенденций, которые 
наблюдались в ранний период развития ребенка.



Оральный характер
•– это выраженные элементы оральной фиксации в раннем 
детстве. Человек с таким характером крайне зависим от 
других в сохранении самоуважения. Внешняя поддержка 
играет для него наиважнейшую роль, но он жаждет ее 
пассивно. Оральные тенденции: глубокое чувство 
одиночества, разочарования и беспомощности, потребность 
во внимании, похвале, протест против дисциплины. 
Распространенная форма поведения – идентификация с 
объектом, который служит источником кормления. Человек с 
оральным характером не принимает мысль о необходимости 
работы. Он чувствует, что мир обязан обеспечить ему жизнь. 
Он может совершенно не чувствовать проблем других 
людей.



Анальный характер
• сосредоточивает личностные черты, которые формируются в 
конфликтах, возникающих на почве обучения ребенка культуре 
отправлений. Конфликт состоит в том, что в соответствующем 
возрасте ребенок, обретая возможность произвольно управлять 
физиологиче-скими функциями, может радовать родителей или 
досаждать им степенью своей чистоплотности. Основные черты 
анального характера взрослых: бережливость, 
раздражительность, педантич-ность, скупость, упрямство, 
аккуратность. Скупость – последствие привычки к анальному 
задерживанию. Формируется иррациональное отношение к 
деньгам, которые не рассматриваются как полезное средство, а 
бесцельно копятся или в некоторых случаях бессмысленно 
транжирятся. Такое же отношение и ко времени: человек с 
анальным характером может быть пунктуальным до долей 
минуты или чудовищно ненадежен. Упрямство также свойственно 
анальному характеру как пассивное выражение агрессии. В 
анальных чертах ярко проявляется защитный механизм 
реактивного образования. Так, чистоплотный и 
дисциплинированный человек может в определенные периоды 
быть удивительно неряшливым и дезорганизованным.



Фаллический характер

•– это беспечная, решительная, самоуверенная, вызывающая 
манера поведения, как неосознанная защитная реакция на 
не преодоленный в детстве страх кастрации. Человек с 
таким характером живет в предвосхищении нападок на себя 
и потому наступает первым. Агрессивность и 
провоцирующее поведение выражаются скорее не в 
содержании слов или поступков, а в манере говорить и 
действовать. Показное мужество в духе бесшабашного 
мотоциклиста считается способом гиперкомпенсации.



Генитальный характер

•– это зрелая личность, воплощающая в себе синтез 
предыдущих стадий психосексуального развития, способная 
к сублимации энергии Ид. Способность получать полное 
удовлетворение посредством генитального оргазма делает 
возможной физиологическую регуляцию сексуальной 
функции. Таким образом, прекращается блокирование 
разрядки энергии с неблагоприятными последствиями в 
поведении. Это одновременно приводит к зрелым любовным 
отношениям и увеличивает возможность сублимации. 
Вместо запрета на эмоциональную жизнь Эго выражает 
эмоции естественно, как составляющую часть целостной 
личности.


