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Аннотация. Введение. В статье рассматривается специфика подхода к религиозно-мистическому опыту в психоаналитической тра-
диции с точки зрения выявления степени его междисциплинарности. Теоретический анализ. Используя методы критической фило-
софской рефлексии и диалектической логики, опираясь на принцип развития, авторы анализируют возникновение фигуры «психо-
аналитического мистика», идущего в направлении преодоления антитезы научности психоаналитической теории и ненаучности 
религиозно-мистических феноменов. Особое внимание концентрируется на факторах междисциплинарного взаимодействия, которые 
способствали содержательному обновлению психоанализа. Заключение. Логика исследования позволила сделать вывод о том, что 
междисциплинарность проявилась не просто в заимствовании, а в прорастании в рамках теории и практики психоанализа религиозно-
мистических, а наряду с ними и эзотерических элементов духовной практики. 
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Abstact. Introduction. The purpose of the article is to consider the specifi cs of the approach to religious and mystical experience in the 
psychoanalytic tradition from the point of view of revealing the degree of its interdisciplinarity. Theoretical analysis. Using the methods of 
critical philosophical refl ection and dialectical logic, as well as relying on the principle of development, the authors analyze the emergence 
of the fi gure of a “psychoanalytic mystic”, going in the direction of overcoming the antithesis of the scientifi c nature of psychoanalytic theory 
and the non-scientifi c nature of religious and mystical phenomena. At the same time, special attention is focused on the factors of interdisci-
plinary interaction that contributed to the meaningful renewal of psychoanalysis. Conclusion. The logic of the study led to the conclusion that 
interdisciplinarity manifested itself not simply in borrowing, but in the germination of religious and mystical, and along with them, esoteric 
elements of spiritual practice within the framework of theory and practice of psychoanalysis. 
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Введение

Начиная со второй половины XIX в. и за-
канчивая современной эпохой в масштабном 
пространстве религиоведческого знания и позна-
ния, представленного религиоведением, а также 
религиозной философией, социологией религии 
и теологией, прочно утвердился повышенный ин-
терес к феномену мистического опыта в его рели-
гиозных и квазирелигиозных формах. Заметное 
место в этой панораме заняла психология ми-
стического опыта как самостоятельное научное 
направление, для логики развития которой было 
характерно движение от редукционистского 
подхода, состоявшего в отождествлении мисти-
ческого опыта исключительно с субъективными 
переживаниями, в направлении междисципли-
нарного синтеза и признания его онтологической 
природы. Интерес к психологии религии в целом 
и психологии мистического опыта в частности 
свойствен психоаналитической традиции, содер-
жащей оригинальные философские импликации. 
В данной статье предпринят анализ специфики 
подхода к религиозно-мистическому опыту в 
психоаналитической традиции с точки зрения 
выявления степени его междисциплинарности. 

Теоретический анализ

В качестве координат исследовательской 
работы сформулируем вопрос о том, стал ли 
психоанализ лабораторией поиска новых ин-
терпретационных структур, которые позволили 
бы с новых позиций осмыслить феномен ре-
лигиозно-мистического опыта? При ответе на 
этот вопрос следует признать, что З. Фрейд как 
родоначальник психоаналитической традиции, 
который серьезно занимался религиоведчески-
ми исследованиями, не стремился к созданию 
собственной концепции мистического опыта. 
В целом на мистический опыт им распростра-
нялось представление об опыте религиозном. В 
последнем он усматривал регресс к до-эдиповым 
стадиям в развитии человеческой психики, а 
также выражение инфантильной фиксации, 
перенесенной во взрослую жизнь как отдельным 
человеком, так и человечеством в целом. 

По сути, развивая проекционную теорию 
Фейербаха, классик психоанализа определял 

отношение человека и Бога не более как резуль-
тат работы человеческой психики, способной 
генерировать разнообразные «кажимости», в том 
числе представления о том, что правильное про-
живание этой жизни – залог получения награды 
в «иной» жизни. В своей знаменитой работе «Бу-
дущее одной иллюзии» (1927) [1] он рассматривал 
религиозный, равно как и мистический импуль-
сы, в качестве коллективного компульсивного 
невроза, который коренится в нарциссических 
потребностях и навязчивом стремлении к ис-
полнению желаний. Отсюда религия представала 
как попытка овладения чувственным миром, в 
который помещен человек, посредством мира 
желания. А раз религия – это мир иллюзий и на-
вязчивых состояний, то особого значения она не 
имеет, хотя и выполняет определенные функции. 
В частности, религия открывает перспективу 
исполнения желаний, которые вообще не могут 
быть осуществлены, разве что только с помощью 
иллюзий. Следовательно, желания исполняются 
вопреки всякой разумности, что подчас придает 
им форму бредовых идей. Это находит свое от-
ражение в стремлении воссоздать инфантильную 
нарциссическую ситуацию, дополненную иллю-
зией всемогущества.

В итоге разоблачительный пафос З. Фрейда 
приводил к оппозиции между психоанализом и 
религиозным мышлением и удалял от контекста 
аутентичной религиозной интерпретации мисти-
ческого опыта. Другими словами, о междисци-
плинарности не могло быть и речи. 

Однако был ли З. Фрейд полностью свобод-
ным от мистических веяний и не затронутым 
ими? Более того, был ли сам психоаналитиче-
ский праксис сугубо рациональной деятельно-
стью, абсолютно свободной от каких бы то ни 
было мистических аспектов? На первый взгляд, 
на эти вопросы следует ответить отрицательным 
образом. Это можно обосновать тем, что З. Фрейд 
мыслил себя представителем научного разума. 
В основе его рационалистического подхода к 
религии лежал отказ от представления о духов-
ном и мистическом содержании индвидуального 
бессознательного. К тому же, как он полагал, 
вряд ли целесообразно обращаться к мистике 
для решения вопросов, возникающих в ходе 
рационального анализа человеческой психики, 
не говоря о решении загадок устройства мира. 
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Ярким примером данной позиции является 
дискуссия по поводу сущности феномена ин-
туиции, которую мыслитель рассматривал как 
глубоко бессознательный процесс, имеющий 
вполне естественные причины. В своем письме 
Ромену Роллану, как раз увлеченному мистикой, 
З. Фрейд отмечал, что «мистики ей доверяются, 
ожидая от нее разрешения мировых загадок; мы 
же думаем, что она никак не может нам открыть 
ничего кроме примитивных, близких первичным 
позывам побуждений и реакций, очень ценных – 
при правильном понимании – для эмбриологии 
души, но непригодных для ориентации в чуждом 
нам внешнем мире» [2, с. 163]. Другими словами, 
религиозно-мистический опыт – это всего лишь 
кажущимся образом достигаемое стремление 
уйти в безопасное место. 

Напомним также о том, что Ромен Роллан 
уже в своем письме к З. Фрейду упоминает о так 
называемом «океаническом чувстве», суть котро-
го заключается в отсутствии ощутимых пределов 
и единства со Вселенной. В интепретации Ролана 
это «чувство Вечного» суть базовое религиоз-
ное чувство, которое независимо от какой-либо 
институционализированной религии и образует 
фундамент для всех религий. Это означает, что 
этот опыт универсален и по-разному проявляется 
в конкретных системах религиозных верований. 

В своей работе «Неудовлетворённость куль-
турой» З. Фрейд утверждал, что данное чувство 
можно проследить у примитивного Эго младен-
ца, который не имеет представления о «я» и не 
признает себя отделенным от матери [2, с. 17]. 
В дополнение к этому он считал, что не может 
обнаружить в самом себе никаких следов «океа-
нического чувства» как чувства полного единства 
с миром. Однако из этого не следовало отрицание 
с его стороны самого факта существования такого 
опыта. Данное мистическое чувство не соответ-
ствовало его пониманию религии, которую он кон-
цептуализировал как чувство, исходящее от бес-
помощности и от нужды, а не от удовлетворения. 
К тому же З. Фрейд полагал, что у «океанического 
чувства» отсутвует трансцендентный источник.

Фрейдистская точка зрения на «океаническое 
чувство» была подвергнута критике. Его обвиня-
ли в редуктивности и обесценивании мистиче-
ского опыта вследствие усмотрения в последнем 
регрессии к инфантильному состоянию психики. 
В дополнение к этому в свете богатства мистиче-
ского опыта психоаналитическая интепретация 
«океанического чувства» кажется достаточно 
поверхностной, так как, например, в пантеи-
стической мистике проявление этого чувства 
более чем заметно и приводит к формированию 
разветвленных пантеистических философских и 
религиозных учений Востока и Запада. Со своей 

же стороны З. Фрейд на основе научного разума 
стремился преодолеть и религию, и мистику как 
нечто изначально иллюзорное и препятствующее 
человеческому взрослению. Отсюда и возникает 
впечатление о том, что психоанализ и мистицизм, 
равно как и психоанализ и религия, – вещи, 
взаимоисключающие друг друга. 

Следует признать, что большинство психо-
аналитиков «первой волны» разделяли антими-
стическую позицию З. Фрейда или, по крайней 
мере, стремились придерживаться нейтральной 
позиции. По их убеждению, иначе и быть не мог-
ло: психоанализ связан с наукой, а по этой при-
чине не только способен, но и обязан деконстру-
ировать мистический опыт. Такие приверженцы 
З. Фрейда, как М. Остоу и Б.-А. Шарфенштайн, 
шли в направлении последовательного развития 
классического психоаналитического подхода к 
мистицизму [3]. 

Однако новое поколение представителей 
психоанализа пошло по пути смягчения, во-
первых, противопоставления религии и науки, 
а во-вторых, стало плавно отходить от понятия 
«чистота» психоаналитической практики и ее 
свободы от элементов мистики. Как показывает 
анализ научной литературы, вопрос о соотноше-
нии мистического и научно-рациональных начал 
в психоанализе стал подниматься на системной 
основе уже в начале 60-х гг. ХХ в. [4, p. 290–293]. 
Но этим все не закончилось, так как спонтанно 
вспыхнул замысел «мистического» прочтения 
З. Фрейда. В качестве результата реализации дан-
ного замысла оказалось, что заявленная З. Фрей-
дом бравурная по своему характеру атеистическая 
позиция была не последовательной, так как его 
восприятие религии сквозь призму иудаистского 
представления о Боге-отце дополнялось серьезной 
заинтригованностью мистическими моментами.

Полагаем, что «мистическое» прочтение 
предполагает два смысла. Первый заключается 
в определении меры интереса Фрейда к мистике 
и отыскание в его творчестве не только мистиче-
ских параллелей, но и мистичеких источников. 
Второй смысл заключается в целенаправленном 
стремлении к обнаружению мистических ком-
понентов в самой модели психоаналитического 
праксиса. Одновременно такое прочтение не ото-
рвано от углубленного вглядывания в его лич-
ность. Например, из его писем к У. Флиссу можно 
почерпнуть представление о том, насколько 
З. Фрейд мог быть суеверным. Более того, по-
добно А. Эйнштейну, он мог неформально об-
ращаться к Богу, а также использовать мисти-
ческие образы для символизации творческих 
процессов в пределах психоаналитического 
процесса. В частности, он как бы мимоходом 
написал У. Флиссу, что психоанализ сродни 
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древним мистериальным обрядам [цит. по: 5, 
p. 188]. Об увлеченности З. Фрейда мистически-
ми феноменами свидетельствуют специальные 
исследования. Так, М. Эйген в первой главе своей 
книги, помимо взглядов классика психоанализа 
на религию, одновременно анализирует его об-
ращение к мистическому опыту [6, p. 28–35]. 

Как показали результаты других специаль-
ных исследований, фрейдовский психонализ, 
несмотря на его торжественный пафос изгнания 
мистики и религии из жизни человека, включает 
мистические моменты. В частности, Д. Баканом 
была предпринята попытка бросить вызов попу-
лярному мнению о З. Фрейде как о совершенно 
светском интеллектуале, воспитанном в совре-
менной культуре, а не в еврейских традициях [7, 
p. 13]. В противоположность этому Н. Бакан ут-
верждает, что «отец психоаналитики» находился 
под влиянием мистических знаний, представ-
ляющих собой антитезу научному методу, он, 
по-видимому, все же знал и использовал их. В ка-
честве данных знаний Н. Бакан указывает на ми-
стицизм Каббалы. Последующие исследования 
показали, что лурианская Каббала достаточно 
«психоаналитична» в своих фундаментальных 
основаниях. Документально зафиксировано, что 
З. Фрейд, узнав о лурианской Каббале, восклик-
нул: «Это золото!» [цит. по: 8, p. 2]. 

Приведем несколько параллелей. Так, со-
гласно Фрейду развитие личности связано с на-
правлением репродуктивной энергии (либидо). 
Эта энергия аналогична каббалистическому Ор 
Эйн-Соф (Свету Бесконечности). Она преоб-
разуется в структуры Эго и Суперэго, функция 
которых заключается в модулировании даль-
нейших проявлений эманации либидо. Эти 
структуры во многом подобны сфиротам – со-
судам для проявления и направления света и 
энергии воли Бога. Согласно психоанализу они 
подавляют импульсы бессознательного. Это 
вполне аналогично Ситра Ахра Лурии (Другой 
стороне). И, наконец, как о том сообщает в своем 
исследовании К. Даунинг, самыми последними 
письменными словами Фрейда, нацарапанными 
за несколько недель до смерти, были: «Мистика – 
смутное самовосприятие царства вне Я – То [или 
Оно, Оно]» [9, p. 154]. В этом можно усмотреть 
признание не только высшей значимости мисти-
ки, но и ее онтологического содержания. 

В дальнейшем представители псхоанализа 
стали постепенно включать мистические и ре-
лигиозные моменты в свои поиски существен-
ных аспектов человеческой психики и в состав 
психотерапевтической практики и научных 
исследований. Некоторые из них создали соб-
ственные концепции феномена мистицизма 
(М. Милнер, Д. У. Винникотт, В. Р. Бион, Ж. Ла-

кан). В результате заметны не только личностный 
мистический настрой видных психоаналитиков, 
но и стремление разработать собственные ин-
терпрератационные схемы мистической жизни. 
Однако их поиск в значительной степени не был 
синхронизирован с религией как таковой или с 
той или иной религиозно-мистической традици-
ей. Это позволяет заключить, что они не были 
склонны ни к универсалистскому, ни к конструк-
тивистскому подходу к религиозной мистике, а 
стремились к созданию концептуальных очерта-
ний внерелигиозного мистицизма, что привело 
к выводу о возникновении эзотерического трека 
в психоаналитической традиции [10, p. 96–97].

Особый случай представляет собой учение 
М. Эйгена, поднимавшего вопрос о том, что такое 
психоаналитический мистик. Он полагал, что, 
во-первых, мистический опыт может стать пред-
метом исследования со стороны мистики. Во-
вторых, в психоанализе имеют место элементы 
мистических практик, а сам психоанализ можно 
рассматривать как одну из форм молитвы. Более 
того, в психоаналитической работе есть медита-
тивное измерение. В сущности психоаналитик 
открыт неизведанному, и даже нерелигиозные 
аналитики затронуты наличием чего-то свя-
щенного в их работе. В дополнение к этому в 
психоанализе как лечении разговорами М. Эйген 
усматривал отголосок дыхания Бога, т. е. Св. 
Духа, делающего возможными слова [6, р. 39].

В то же время М. Эйген откровенно ука-
зывал на свою приверженность иудаизму и об-
ладание личным мистическим опытом, который 
коррелятивен иудейскому мистицизму, в часто-
сти Каббале. В этом контексте можно полностью 
согласиться с его мыслью о том, что многие 
традиционные религиозные формы дают под-
сказки в отношении тайны, частью которой мы 
являемся, а поэтому высокомерие – религиозное 
или психоаналитическое – крайне неуместно. 
Несмотря на то, что его собственная позиция 
была им недостоточно отрефлексирована, в ней 
мы можем все же усмотреть контуры творческих 
комбинаций, т. е. междисциплинарного синтеза 
психоанализа и религиозно-мистических тра-
диций. И одновременно с этим в его творчестве 
заметно стремление к творческому диалогу уни-
версалистского и конструктивистского подходов 
к религиозной мистике. 

Идейная близость к М. Эйгену прослежива-
ется у В. Мейснера, о чем можно судить по работе 
последнего «Психоанализ и религиозный опыт» 
[11]. В отличие от классика психоанализа и его 
ортодоксальных последователей В. Мейснер по-
шел по пути сближения психоанализа и религии. 
В результате психоаналитическая концепция 
обрела новые горизонты интерпретации явлений 
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религиозного, в том числе мистического опыта, в 
особенности так называемых переходных состоя-
ний. Примером приложения междисциплинарно-
го пдхода стала книга В. Мейснера об И. Лойоле 
[12]. И, наконец, к современному достижению 
можно отнести работу А. Нэс, в которой ключе-
вые психоаналитические теории представлены 
с точки зрения проявлености мистического 
элемента. Автор предлагает интегративную 
перспективу, признающую «мистическое» как 
основу аналитического проекта [13, р. 14].

Заключение

В заключение проведенного исследования 
сформулируем итоговые выводы. Логика раз-
вития психоаналитической традиции в XX–
XXI вв. характеризуется нарастанием элементов 
междисциплинарности. Она проявилась не просто 
в заимствовании, а в прорастании в рамках теории 
и практики психоанализа религиозно-мистиче-
ских, а наряду с ними и эзотерических элементов 
духовной практики. В свою очередь это означает 
содержательную диверсификацию псхоанали-
тической традиции в силу различной природы 
религиозной мистики и феномена эзотерического 
мистицизма. Одновременно с этим важным до-
стижением в рамках психоаналитической тради-
ции стало постепенное превращение феномена 
религиозной мистики в предметное поле специ-
альных исследований с позиций психоаналитиче-
ского дискурса, что позволяет сделать вывод об 
интеграции психоаналитической теории в конти-
нуум религиоведческого знания и познания.
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