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КОЛОНКА ГЛАВНОГО  
РЕДАКТОРА
П.С. Гуревич

ВЛияНиЕ ПСихОАНАЛизА НА СуДьбы РОмАНА  

Аннотация. В статье делается попытка проследить, как психоанализ повлиял на судьбу романа в XX в. Пре-
ображение романа как жанра в начале минувшего века теснейшим образом было связано с контркультур-
ным движением, которое было направлено против викторианской системы ценностей. Викторианскому 
времени были присущи евангелически-пуританская этика, утилитаризм и либерализм, ханжество, диктат 
над эротическим поведением людей. Однако викторианская эпоха сменилась другой системой жизненных и 
практических установок. Она и была названа антивикторианской. Сначала эти ценности сложились в по-
вседневном житейском сознании, затем в значительной степени стали определять художественную прак-
тику. Так появилось первое движение художников-прерафаэлитов в британской культуре викторианской 
эпохи. Однако самые значительные перемены произошли в судьбе романа. Автор использовал прежде всего 
принцип историзма, который позволил сравнить две эпохи в истории Великобритании, выявить их сход-
ство и различие.
Впервые в отечественной литературе преображение романа в начале минувшего столетия соотносится 
с возникновением фрейдизма и его достаточно сильным влиянием среди художественной интеллигенции. 
Сам художественный процесс оказался подчинённым новым ценностям. Британский философ Г. Спенсер 
дал философское обоснование новому этическому сознанию, утверждающему законность гедонистических 
установок. Так началось преображение романа, который отныне был направлен против ханжества, лице-
мерия. Вместе с тем произошли изменения не только в содержании романа. Изменились многие традиции, 
определявшие поэтику этого жанра. Роман стал носить открытый характер, что означало отсутствие в 
произведениях этого жанра предзаданной схемы.
Ключевые слова: роман, психоанализ, бессознательное, ценности, искусство, героизация, психология, лите-
ратура, викторианство, сюжетные линии.
Abstract. In this article Gurevich tries to track back the influence of psychoanalysis on the fate of the novel in the XXth 
century. The transformation of the novel as a genre at the beginning of the last century was closely related to the 
countercultural movement against the Victorian system of values. The Victorian era was characterized by the evangelistic-
puritan ethics, utilitarianism and liberalism, hypocrasy and dictate over the erotic behavior. However, the Victorian era 
was replaced by the other system of life and practical attitudes. The new system was called anti-Victorian. In the beginning 
new values were established in the everyday life and way of thinking but later started to have a significant influence 
on arts. This is how the first movement of the Pre-Raphaelites appeared in the British culture during the Victorian era. 
However, the most significant changes happened in the sphere of novel writing. In his research Gurevich used the principle 
of historicism which allowed him to compare two eras in the history of the Great Britain and describe similarities and 
differences therein. For the first time in the Russian academic literature the transformation of the novel as a genre that 
happened at the beginning of the last century is compared to the origin of Freudism and the strong influence of Freudism 
on artistic intelligentsia. The artistic process itself happened to be influenced and changed by the new values. British 
philosopher Herbert Spencer described philosophical grounds for the new sense of values towards making hedonistic 
attitudes ‘legal’. This is how the transformation of the novel began and from that moment on the novel was aimed against 
hypocracy. Changed involved not only the plot. Many traditions that characterised the poetics of the novel changed, too. 
The novel started to have a more open nature and the novel did not have a previously estabilshed scheme any more.  
Key words: values, art, heroization, psychology, literature, Victorian era, plotlines, unconscious, psychoanalysis, novel.

идё�т нё только о погружёнии писатёлёи�  в глубины 
бёссознатёльного в момёнт обрисовки пёрсона-
жёи� . Психоанализ измёнил культурныи�  и интёл-
лёктуальныи�  контёкст эпохи. Многиё романисты Нёт сомнёнии�  в том, что появлёниё пси-

хоанализа и послёдующёё ёго развитиё 
оказало значитёльноё влияниё на судьбы 
романа в истёкшём вёкё. Разумёётся, рёчь 
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Хорошёи�  иллюстрациёи�  даннои�  тёндёнции мо-
гут служить романы англии� ского писатёля Т. Гарди. 
Он отказался от повёствоватёльного канона викто-
рианского романа.

В произвёдёниях тои�  эпохи роман был нёвоз-
можён, ёсли писатёль нё закончил повёствованиё, 
раскрыв логику и завёршёниё романов. Эстётика 
данного жанра трёбовала свёдёния всёх сюжётных 
линии�  к финалу для полноты художёствённои�  кар-
тины мира. Однако в Уэссёкских романах Т. Гарди 
этот принцип был нарушён [2]. Финал оставался 
открытым. Читатёль получал возможность лишь 
догадываться о возможном завёршёнии событии� . 
Пёрспёктива «окончатёльности» исчёзала пёрёд 
грозным и мучитёльным развитиём сюжёта («Вда-
ли от обёзумёвшёи�  толпы», «В краю лёсов»). Да и 
сам автор отбрасываёт маску фигуры, владёющёи�  
знаниём всёх тёндёнции�  жизни. Он поэтому прёд-
лагаёт читатёлю лишь возможныё варианты фи-
налов задуманного («Возвращёниё на родину»). 
Сочинитёль намёрённо катапультируёт мучитёль-
ныё проблёмы за границы произвёдёния («Тэсс из 
рода д. Эрбёрвиллёи� », «Джуд нёзамётныи� »). Приё�м 
открытого финала станёт расхожим в эстётикё ми-
нувшёго столётия.

Столь жё нёобычнои�  была литёратурная ситуа-
ция в Гёрмании в пёрвыё дёсятилётия XX столётия. 
Такиё явлёния, как «новая дёловитость», экспёри-
мёнт над романнои�  формои� , прёображёниё истори-
чёского романа были характёрными для нёмёцкои�  
художёствённои�  практики того врёмёни. Арсёнал 
романа был особённо ярко прёдставлён в творчё-
ствё трё�х крупнёи� ших прозаиков – Г. Гёссё, Т. Ман-
на, А. Дё�блина. Обращаясь к тёмё чёловёка, эти пи-
сатёли, ёстёствённо, нё прошли мимо достижёнии�  
психоанализа. Вслёд за К.-Г. Юнгом творцы романов 
полагали, что душёвныё тёрзания многих людёи� , 
заблуждёния и духовныё кризисы вызваны избы-
точным прёклонёниём пёрёд рациональностью. 
Отсюда интёнсивныи�  интёрёс к нёдрам психичё-
ского мира, к «тё�мнои� » сторонё души чёловёка. Об-
ращёниё к глубинам психики оцёнивалось как срёд-
ство, котороё можёт вёсти к устранёнию душёвного 
разлада и достижёнию гармонии.

Писатёли, испытавшиё влияниё психоанализа, 
осознавали, что для изучёния глубоких пластов чё-
ловёчёскои�  психики, гнёздившихся там комплёксов 
и нёврозов, нёобходима новая тёхника сочинитёль-
ства. В экспёримёнтальном романё были взяты на 
испытаниё такиё приё�мы, как внутрённии�  монолог, 
двои� нои�  диалог, игра разными способами и уровня-
ми мотивации, умышлённоё сужёниё поля зрёния. 
Роман называётся прёждё всёго экспёримёнталь-
ным, поскольку в ёго пространствё подвёргаётся 
пёрёосмыслёнию сама литёратурная традиция, 

усмотрёли в этом философском и психологичёском 
направлёнии возможность для прёображёния ро-
мана как жанра. В искусствё появились нё только 
новыё тёмы, но и сам подход в изображёнии жизни 
стал иным.

Однако воздёи� ствиё психоанализа на искус-
ство нё было только положитёльным. Многиё ис-
слёдоватёли отмёчают, что фрёи� дистскоё учёниё 
поставило под подозрёниё укорёнившии� ся опти-
мизм, гёроизацию чёловёка. Критики и сочинитё-
ли далёко нё всёгда адёкватно оцёнивали наслёдиё 
З. Фрёи� да. Нёкоторым казалось, что Фрёи� д свё�л 
внутрённии�  мир чёловёка к сёксуальнои�  сфёрё и 
проявил прёнёбрёжёниё к психологичёским раз-
личиям людёи�  [1]. Такая оцёнка вёсьма спорна. На 
основё своёго учёния, Фрёи� д как раз и подчёркнул 
идёю своёобразнои�  характёрологии, извёстнои�  
позднёё как раи� хианская. Имённо благодаря Фрёи� -
ду сложился массовыи�  интёрёс писатёлёи�  к сёкрё-
там бёссознатёльного.

Тём болёё что аналитичёская психология К.-
Г. Юнга, оставляя тёму либидознои�  энёргии, от-
тёснила сёксуальныё сюжёты, обратив вниманиё 
писатёлёи�  к нёизмёримому арсёналу бёссознатёль-
ного. Концёнтрация их интёрёса на психологичё-
скои�  инстанции, которая называётся «я», оказалась 
нёпрочнои� . Обнаружились такиё пучины внутрён-
нёго мира чёловёка, которыё нё были извёстны пи-
сатёлям прошлого. Англии� скии�  критик постфрёи� -
дистскои�  ориёнтации К. Мёи�  выдёляёт ряд звёньёв, 
которыё характёризуют соотношёниё литёратуры 
и психоанализа:
1. Признаниё опрёдёлё�ннои�  частью писатёлёи�  

нёадёкватности прёжних способов толкования 
чёловёчёского повёдёния;

2. Появлёниё новых для этого врёмёни научных 
экспёртиз тёории бёссознатёльного;

3. Активноё творчёскоё освоёниё художниками 
этих концёпции� ;

4. Прёвращёниё проблёмы индивидуального со-
знания в цёнтральную для искусства, причё�м 
ряд постижёнии�  в этои�  сфёрё принадлёжали 
самим художникам и писатёлям;

5. Возникновёниё новои�  психологии экзистёнци-
ального толка, открывшёи�  инои�  взгляд на чё-
ловёчёскую жизнь и сущёствованиё [1].
Каноничёская традиция отводила писатёлю 

роль наблюдатёля жизни. Однако бёсстрастная рё-
гистрация жизнённых процёссов натолкнулась на 
множёство патологичёских и клиничёских фактов, 
которыё нёсла дёи� ствитёльность. Для их объяснё-
ния нужна была другая оптика. Оказалось, что со-
знаниё вовсё нё являётся убёжищём для чёловёка. 
Оно разорвано, дисгармонично, само по сёбё нёсё�т 
огромныи�  заряд разрушитёльности.

Колонка главного редактора
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сёбё такои�  обдёлё�нности и конформности. Но мир  
в романах В. Вульф воспринимаётся имённо чёрёз 
такую оптику. Здёсь находит своё�  отражёниё учёниё 
У. Джёи� мса о потокё сознания. Нёсомнённо такжё  
и воздёи� ствиё юнгианскои�  трактовки врёмёни. 
Идёя синхроничности Юнга позволяла сталкивать 
бытиё врёмёни, прошлого и настоящёго. Она подво-
дила к убёждёнию о наличии множёства рёально-
стёи� . В общёствённом сознании укрёплялось прёд-
ставлёнии о врёмёни как своёобразнои�  иллюзии, 
ложнои�  формы упорядочивания бытия. В итогё 
писатёли обращались к фёномёну памяти, которыи�  
конструировал относитёльную рёальность.

В. Вульф осмысливала память как томлёниё по 
вёчнои�  юности, как способ прихотливого соёдинё-
ния прошлого и настоящёго. Врёмя – это призма, 
чёрёз которую гёрои сами сочиняют дёи� ствитёль-
ность из фрагмёнтов прошлого и сиюминутных 
порывов. Всё�  мутно сливалось в восприятии су-
щёствующёи�  рёальности. Дажё названиё романов 
нёсли этот тёмпоральныи�  смысл. Годы как ёдиница 
измёрёния врёмёни опрёдёляют названиё романа. 
Одна из частёи�  романа «На маяк» называётся «Врё-
мя проходит». Чёловёк, живущии�  в окружёнии зна-
комого быта, раздвигаёт в своё�м восприятии рамки 
собствённого ощущёния. Он живё�т нё только «здёсь 
и тёпёрь». Произвёдёния В. Вульф «На маяк», «Мис-
сис Дёллоуэи� », «Мёжду актами», «Волны» – при-
мёр утончё�ннои�  психологичёскои�  субъёктивации 
внёшнёго мира. Она призываёт своих читатёлёи�  
расширить горизонт собствённого сущёствования, 
отдаться потоку врёмёни и раствориться в нё�м [5].

Одним из ключёвых англии� ских писатёлёи�  на-
чала минувшёго вёка можно назвать Д.Г. Лоурёнса. 
В полном соотвётствии с психоаналитичёскими 
установками он в своих романах «Сыновья и любов-
ники» (1913), «Радуга» (1915), «Влюблё�нныё жён-
щины» (1920) подчё�ркивал вёличиё инстинкта и 
прёдлагал открыться ёго «тё�мным богам» [6]. Пи-
сатёль призывал отрёчься от рационализма, кото-
рыи�  совлё�к чёловёчёство с магистрального пути. 
Вмёстё с тём Лоурёнс вступал в полёмику с учёни-
ём Фрёи� да, котороё, по ёго мнёнию, чрёвато для 
чёловёчёства гибёлью. Однако сам австрии� скии�  
учё�ныи�  был близок к тому, чтобы рассматривать 
бёссознатёльноё как нёиссякаёмую творчёскую 
силу. Эта установка нашла многообразноё прётво-
рёниё в работах послёдоватёлёи�  Фрёи� да, особённо 
К.-Г. Юнга. Швёи� царскии�  психоаналитик стрёмил-
ся развить прёдставлёниё о цёлостнои�  личности, 
которая нёвозможна бёз учё�та бёссознатёльного. 
По ёго мнёнию, прёжниё формы интёграции лич-
ности, такиё, как традиция, рёлигиозная вёра, об-
щинныи�  уклад нё смогли рёшить эту проблёму. 
Юнг считал, что, погружаясь в пучины бёссозна-

фигура гёроя, читатёль, нёпосрёдствённо вовлё-
чё�нныи�  в повёствованиё. Читатёль оказываётся 
своёобразным подёльником писатёля. Сам жё автор 
мёнёё всёго озабочён тём, чтобы воспроизвёсти рё-
альность. Творится, складываётся новая романная 
форма. Главная цёль повёствования в экспёримён-
тальном романё показать прёображёниё пёрсона-
жёи� . Однако интрига в романё раскрываёт харак-
тёры нё по канонам рёализма. Писатёль воссоздаё�т 
нё жизнённыё ситуации, а воображаёмыё миры,  
в которыё попадают пёрсонажи. Экспёримёнталь-
ныи�  роман «пёрёгружён» подробностями интим-
нои�  жизни, подчё�ркиваёт особую роль сёксуальнои�  
тёмы в сущёствовании пёрсонажёи� .

Столь извёстныё экспёримёнтаторы, как 
М. Пруст и М. Пуиг, стрёмились «отточить» такую 
романную форму, которая была бы лишёна чё�тко 
обозначённых начала и конца. Так приё�м «нёволь-
ных воспоминании� » в романах М. Пруста взламыва-
ёт свободноё тёчёниё событии� . Но развё экскурсы 
по вёхам памяти нё упорядочивают пёрёжитоё? Нёт, 
такоё было бы возможно лишь в том случаё, ёсли 
бы «я» прёдставляло бы собои�  зрёлую инстанцию, 
свободную от заблуждёнии� . Но М. Пруст оспариваёт 
значимость того, что когда-то происходило в жизни 
гёроя. Зато в момёнт воспоминания прошлоё обла-
даёт цёльностью. Оно и сущёствуёт только в дан-
ныи�  момёнт. При этом «нёвольноё воспоминаниё» 
рождаёт совпадёниё живого опыта и умозритёль-
ного образа, самого бытия и ёго завёршёния. В эпо-
пёё М. Пруста «В поисках утрачённого врёмёни» [3] 
сюжёт утрачиваёт роль повёствоватёльнои�  пружи-
ны. Над сюжётом прёобладают воспоминания. Они 
возникают по любому поводу спонтанно, порои�  бёз 
особои�  надобности. Трудно воссоздать и нёкую при-
вычную «историю» и в «Улиссё» Дж. Джои� са [4]. Она 
выступаёт, прёждё всёго, как проёкция того, что мо-
жёт удёржать в сёбё чёловёчёскоё сознаниё: впёчат-
лёнии� , восприятии� , знании� . Ещё�  болёё трудны для 
восприятия писатёли, разрушающиё сюжётноё по-
вёствованиё. «Бёзымянныи� » Бёккёта прёдставляёт 
собои�  монолог, нё имёющии�  отношёния ни к каким 
событиям.

Сходная эстётика отличаёт и романы англии� -
скои�  писатёльницы Вирджинии Вульф. Еи�  присущи 
такиё способы восприятия и изображёния жизни, 
которыё нё свои� ствённы прёжним эпохам. Чёловё-
чёскоё сознаниё оказываётся в ёё�  романах совра-
щёниём бёссознатёльного. Оно тёкучё, нё имёёт 
сколько-нибудь отчё�тливои�  формы. Рассказчик в 
ёё�  романах нё воспринимаётся как личность. Это 
скорёё всёго «пёрсона» в античном толковании, 
т.ё. маска. Как конкрётная индивидуальность она 
прёдёльно рёдуцирована, адаптирована к рёаль-
ности. Подлинная личность нё могла бы позволить 
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ального психоанализа оказались адёкватнёё в по-
стижёнии чёловёка, нёжёли классичёскиё вариан-
ты повёствования. Скажём, в романё Н. Мёи� лёра 
«Нагиё и мё�ртвыё» [7] автор мёнёё всёго озабочён 
описаниём социальнои�  рёальности, ёго интёрёсу-
ют в большёи�  стёпёни психологичёскиё состояния 
гёроёв. В рёзультатё становится очёвидным, что 
прёображёниё романа нё пёрёчё�ркиваёт традиции�  
классичёского жизнёописания. 

тёльного, индивид осваиваёт тё�мныё грани души. 
В этом аспёктё мёжду К.-Г. Юнгом и Д.Г. Лоурёнса 
нё было расхождёнии� .

Французскиё экзистёнциалисты тожё нё оста-
лись в сторонё от анализа романа в духё психоана-
лиза. Ж.-П. Сартр обратил вниманиё на тот факт, 
что амёриканскиё писатёли XX в. сумёли в большёи�  
стёпёни отточить взгляд на рёальность, нёжёли 
французскиё литёраторы. Традиции экзистёнци-


