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Растущий интерес Фрейда к лечению психозов отчасти мотивировал введение в 
1914 году концепции нарциссизма. В этой статье предлагается прояснить пробле-
мы нарциссизма в клинике психоза с двойной точки зрения – метапсихологической 
и терапевтической. Эволюция концепции первичного нарциссизма в истории пси-
хоанализа рассмотрена в свете трудов Винникотта и вкладов современных пси-
хоаналитиков в изучение первичных форм символизации. Фрейд подчеркнул, что 
важность концепции нарциссизма представляет собой препятствие для терапев-
тического измерения психоанализа, и объявил о модификации обычных методов 
для лечения патологий нарциссизма и, в частности, о модификации психоанализа. 
Ведущим в клинических исследованиях становится упор на сенсомоторный и те-
лесный подход, основанный на психотерапевтической медиации. 
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1 Оригинал статьи: Университетское издательство Франции, Журнал детского психоанализа, 
2014/1, выпуск 4, с. 185–207 (Presses Universitaires de France | Journal de la psychanalyse de l'enfant, 
2014/1. Vol. 4 | pages 185 à 207).
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Растущий интерес Фрейда к лечению психозов отчасти мотивировал 
введение в 1914 году концепции нарциссизма, которая перестраивает всю 
психоаналитическую теорию и позволяет открывать новые метапсихо-
логические точки зрения. В поддержку концепции нарциссизма в дан-
ной статье предлагается начать с фрейдистских представлений о влия-
нии психоза на зарождение концепции нарциссизма. Это даст возмож-
ность определить, какую роль играет нарциссизм в клинических прояв-
лениях психозов, согласно двойной перспективе, метапсихологической и 
терапевтической. На метапсихологическом уровне в истории психоана-
лиза, в частности вокруг вопроса о первичном нарциссизме, в статье бу-
дут выявлены некоторые эвристические моменты для теоретизирования 
проблемы нарциссизма: в то время как Фрейд продвигал концепцию пер-
вичного нарциссизма с солипсистской точки зрения, Винникотт совер-
шил настоящую метапсихологическую революцию, подчеркнув зеркаль-
ную роль, которую играет объект в структурировании первичного нар-
циссизма, и таким образом открыл понимание психотической проблемы. 
Современные психоаналитики столкнулись в клинике психоза с необхо-
димостью формирования конкретных концепций. Опираясь на работы 
этих психоаналитиков и учитывая взаимосвязь психотической проблема-
тики с первыми сенсомоторно-аффективными переживаниями по отно-
шению к объекту, далее мы выделим роль примитивных ощущений в кон-
тексте первичного нарциссизма, который нельзя мыслить независимо от 
объекта. Такие примитивные ощущения, являющиеся эхом окружающей 
среды, позволяют постепенно установить различие между Я и не-Я и по-
лучить доступ к первичным формам символизации.
Ведущим в клинических исследованиях будет упор на сенсомотор-

ный и телесный подход, основанный на психотерапевтической медиации. 
Также будет описана реактуализация примитивных сенсорных ощуще-
ний в психоаналитической психотерапии психозов. 

Фрейдовские перспективы: влияние психоза
на зарождение концепции нарциссизма

Во «Введении в психоанализ» (1915–1917) Фрейд ссылается на первые 
концепции (психосексуального развития. – Прим. пер.) Абрахама, выска-
занные им в 1908 году после их обмена идеями, и уточняет гипотезу о 
том, что преждевременное слабоумие характеризуется отсутствием фик-
сации либидо на объектах, потому что оно (либидо) возвращается в Я. 
Этот рефлексивный поворот является источником бреда величия при пре-
ждевременной деменции. Фрейд подчеркивает, что эти тезисы Абрахама, 
изложенные им в работе «Психосексуальные различия между истерией и 
преждевременным слабоумием» (1908), о роли нарциссизма стали осно-
вой психоаналитической позиции в отношении к психозам. Во втором 
разделе текста о нарциссизме (1914) Фрейд снова подчеркнет, что анализ 
психозов – это привилегированный способ доступа к нарциссизму.
Напомним, что нарциссизм соответствует либидинозному инвестиро-

ванию Я и что Фрейд в 1914 году предложил идею противопоставления и 
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баланса между нарциссическим либидо и объектным либидо: эта передо-
вая инновационная теория, которая делает второй шаг в создании теории 
влечений в 1914 году, вводит новый взгляд на теорию либидо, которая от-
ныне больше не сосредоточена исключительно на объектности, но также 
открывает и инвестирование себя; Фрейд установил своего рода баланс 
между либидо Я и объектным либидо. Фрейд постулирует инвестирова-
ние, происходящее из Я, первичный нарциссизм, первую стадию нарцис-
сической завершенности, предшествующую любой дифференциации от 
объекта, и поэтому рассматривает Я как большой резервуар либидо, кото-
рый частично направляется к объектам.
Введение концепции нарциссизма поднимает вопрос о его разделении 

с аутоэротизмом, ранее описанным Фрейдом как состояние либидо в его 
начале. В 1911 году он описал нарциссизм как промежуточную фазу меж-
ду аутоэротизмом и выбором объекта:

«<…> Развивающийся индивидуум собирает в единое целое свои сек-
суальные влечения, которые до этого действовали в аутоэротическом ре-
жиме, чтобы завоевать объект любви, и сначала он берется за себя, он бе-
рется за свое собственное тело как объект любви, прежде чем перейти к 
выбору в качестве объекта другого человека» (Freud, 1911, p. 306).
Это первое определение нарциссизма как промежуточной стадии меж-

ду аутоэротизмом и любовью к объекту сопровождается идеей возможно-
го регресса либидо в этой нарциссической фазе и подчеркивает роль, ко-
торую играет инвестирование собственного тела в определенном смысле: 
это необходимая предварительная подготовка к выбору объекта.
Хотя аутоэротические влечения существовали с самого начала, Я не 

присутствует с самого начала в индивиде, но оно должно претерпевать 
развитие, как указывает эта знаменитая формулировка основателя пси-
хоанализа: «<…> Следовательно, какое-то новое психическое действие 
должно быть добавлено к аутоэротизму, чтобы придать форму нарциссиз-
му» (Freud, 1914, p. 221).
Это новое психическое движение, соответствующее появлению Я, ини-

циирует серьезную модификацию в метапсихологии, которая отныне бу-
дет обыгрывать идею взаимодополняемости и противопоставления двух 
либидо: объектного, где сексуальное направлено на объект, и либидо Я, 
где сексуальное обращено к Я.
Фрейд предлагает представить нарциссизм в виде амебы, которая про-

тягивает свои ложноножки к объектам и может возвращать их обратно; 
этот сильный образ обозначает репрезентацию либидинозного инвести-
рования, исходящего из Я, из которого «часть позже уступается объек-
там», но которое в основном сохраняется. Затем Фрейд подчеркивает вза-
имодействие между либидо Я и объектным либидо: «Чем больше одно 
разворачивается, тем больше другое обедняется». Различие между сексу-
альной энергией, либидо и энергией влечений Я поначалу неразличимо 
в состоянии нарциссизма и проявляется только при инвестировании объ-
екта. Процесс, с помощью которого Я трансформирует либидо, которое 
вкладывается в объектное либидо, кажется обратимым, потому что объ-
ектное либидо может снова стать либидо Я (или нарциссическим либидо).
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Это различие между либидо Я и объектным либидо кажется Фрейду 
продолжением его гипотезы о разделении сексуальных влечений и влече-
ний Я: даже если эта гипотеза в значительной степени основана на био-
логии и мало – на психологических фактах, она вытекает из клиники пси-
хологии неврозов переноса и парафрении (преждевременной деменции 
и паранойи). В этом он решительно поддерживает Юнга, который защи-
щает концепцию либидинозного монизма, другими словами, уникально-
го типа психической энергии. Поэтому Фрейд обсуждает, вводя анализ Я2  
(Ichpsychologie), тезис Юнга о том, что концепция либидо не может при-
меняться к шизофрении, так же как утрата либидо не может быть причи-
ной потери реальности при психозе.
Основатель психоанализа в дальнейшем разработает концепцию нар-

циссической абстиненции и отказа от объектов при шизофрении в 1915 г. 
в своей работе «Бессознательное». Таким образом, изучение шизофре-
нии, при которой либидо отвлекается от объектов внешнего мира, явля-
ется, согласно Фрейду, одним из истоков его размышлений в отношении 
нарциссизма.
В связи с темой первичного нарциссизма появляются такие понятия, как 

«нарциссическое всемогущество», чувство всемогущества и самодоста-
точной завершенности, типичные для психотических патологий. Фрейд 
постулирует первичный нарциссизм, который трудно понять при непо-
средственном наблюдении, как обоснование того факта, что родители вы-
нуждены приписывать своему ребенку все совершенства: Его Величество 
ребенок исполнит мечты родителей о неудовлетворенном желании, по-
скольку «Любовь родителей есть не что иное, как их только что возро-
дившийся нарциссизм». Нарциссизм, возродившийся в форме объектной 
любви.

Этот первичный нарциссизм относится (как Фрейд определит в 
1915 году в статье «Влечения и их судьбы») к первичной иллюзии безраз-
личия между младенцем и внешним миром – другими словами, к ранне-
му безобъектному, недифференцированному субъективному состоянию, 
в такой степени, в какой ребенок еще не построил субъективную связь с 
другим человеком, который воспринимается как отличный от него.
Мы могли бы подчеркнуть, что эта теория первичного нарциссизма, за-

думанная солипсистским образом, проистекает из «действующего про-
никновения» (Donnet, 2007) нарциссической проблематики в теорию, ко-
торая имеет тенденцию связывать все с собой, стирать то, что исходит из 
вторичного нарциссизма, а также стремится стереть тот факт, что нарцис-
сический процесс состоит именно в стирании: это наблюдение Руссийона 
(2011), который исследует вклад Винникотта в анализ нарциссизма и форм 
самопорождения.

2 Использование термина «анализ Я» кажется предпочтительным по сравнению с термином 
«психология Я», который относится к исторической полемике с американскими сторонниками 
«бесконфликтной сферы».
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Винникотт, или Метапсихологическая революция:
объектный первичный нарциссизм

Для Винникотта первичный нарциссизм нельзя помыслить независимо 
от объекта, другими словами – от другого субъекта: один из фундамен-
тальных вкладов его теории состоит, по сути, в выделении части объекта в 
структуре первичного нарциссизма. Вводя функцию материнской заботы 
и присутствие окружающей среды в конструкцию первичного нарциссиз-
ма, Винникотт «денарциссизирует теорию нарциссизма», согласно фор-
мулировке Р. Руссийона (2011), и наделяет его ролью «двойника», «зер-
кала» самого себя, которое опосредует построение идентичности. Таким 
образом, Винникотт повторно вводит историческое измерение первично-
го зеркального объекта и реконструирует архаическую связь между объ-
ектом и субъектом, чтобы описать текущую нарциссическую конфигура-
цию субъекта. Другими словами, следы воздействия на субъект первич-
ных реакций объектов, проявляющиеся в клинике après coup. 
Таким образом, Винникотт произвел значительную метапсихологиче-

скую революцию: функция объекта в конструировании самости и настой-
чивость в ответе объекта на либидинозные движения субъекта приводят 
к идее о том, что влечение является носителем адресованного объекту 
сообщения, которое ожидает ответа от объекта: Р. Руссийон (2010, с. 97–
102) предлагает таким образом придать влечению смысловое измерение, 
подчеркивающее важность контакта с объектом. Такова объективизиру-
ющая задача влечений, эта ценность посланника в направлении объекта 
будет диалектизована с более классической задачей разрядки и снижения 
напряженности, нарциссическим вкладом в жизнь влечений.
Согласно Винникотту, ответы, которые первичный объект принесет 

деструктивности субъекта, позволят осуществить процесс объективи-
зации или уйти в нарциссическую проблематику. Если на самом деле 
объект мстит или уходит в ответ на инстинктивные движения ребенка, 
связь будет разрушена и нарциссизм ребенка останется заблокирован-
ным в солипсизме. И наоборот, если объект переживает движения де-
структивности, если он показывает себя затронутым ими, не выходя из 
отношения, связь с объектом будет поддерживаться: начнет проявлять-
ся психическая тема. Организация происходит вокруг дифференциации 
внутреннего объекта, разрушенного фантазией, и внешнего объекта, пе-
реживающего деструктивность субъекта. Таким образом, мы оставля-
ем первичный нарциссический солипсизм, первичную нарциссическую 
иллюзию благодаря реакции объекта, которая играет свою зеркальную 
функцию и позволяет ее использовать, и направляемся в сторону при-
знания инаковости объекта. Таков парадокс изначальной деструктивно-
сти (Winnicott, 1971, p. 120–131). Таким образом, при психозе тенденция 
к разрушению будет связана с невозможностью отделения от первич-
ного объекта, потому что все происходит так, как если бы психотиче-
ский субъект «испытал реальность невыживания объекта», что «реали-
зует фантазию о деструктивностии в то же время заставляет его терять 
свою интрапсихическую локализацию, свой потенциальный характер» 
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(Roussillon, 1991, p. 129). Таков парадокс первичной деструктивности 
(Winnicott, 1971, p. 120–131).
Этот процесс проявляется в следующей клинической последовательно-

сти, которая объясняет мутационный момент возникновения солипсист-
ского нарциссического бегства, в котором ребенок был заперт.

Девятилетний Пьер, страдающий симбиотическим психозом, с аутисти-
ческой защитой, находится в дневном стационаре в рамках индивидуаль-
ной визуальной медиации с двумя клиницистами. В начале своей терапев-
тической работы в арт-терапевтической медиации Пьер входит в разговор 
и начинает организовывать свою деятельность на пространственно-
временном уровне. В возрасте семи лет он пережил трудный период же-
стокости, который характеризовался, в частности, неоднократными физи-
ческими нападениями на консультанта. Пьера в четыре месяца помести-
ли в приемную семью из-за психологических проблем его матери, вместе 
с другим ребенком, у которого не было отца; он по-прежнему живет в той 
же семье и время от времени навещает свою биологическую мать.
Этот ребенок быстро побуждает руководителей семинара действовать 

как зеркало, в частности жестовое и звуковое зеркало. Мастер-класс пред-
ставляет собой настоящую звуковую ванну, которая сопровождает сле-
ды, с игрой повторения и ритмическим сканированием различных звуко-
подражаний, рифм, песен, а также с игрой дублирования жестов и изо-
бразительных следов, раскрашенные формы повторяются, в частности, с 
психологом-стажером, которому ребенок велел регулярно вставать рядом 
с ним перед листом бумаги. Именно в контексте этой хореографии вокруг 
листа через шесть месяцев появились первые лица; сначала ребенок сти-
рает лица, покрывая их краской, он заставляет эти лица появляться и ис-
чезать, стирая их.
Во время особо важного сеанса Пьер представляет лицо на своем ли-

сте бумаги и царапает его руками. Консультант кричит: «Ой!»; Пьер сме-
ется, снова цепляется за лист, смотрит на консультанта, ожидая очеред-
ного восклицания, затем нежно гладит лицо на листе, чтобы стереть ца-
рапины. Игра повторяется, ребенок очень волнуется, смеется и радуется. 
На следующем сеансе Пьер начинает смеяться, как только видит консуль-
танта, глядящего на то, что он рисует. Он рисует новое лицо, перечерки-
вает, снова вскрикивает и охватывает рисунок взглядом, проводя рукой по 
картине. Затем Пьер продолжает в своей живописной деятельности это 
изображение лиц, но лица больше не стирает.
Этот этап работы с лицами был изменчивым для ребенка, потому что 

он смог усвоить разницу между лицом, воспринимаемым в действитель-
ности, и лицом, изображенным на листе: его ликование происходит от 
того факта, что он может царапать и атаковать лицо на лице. Лист, та-
ким образом, обновляет его первоначальную деструктивность по отно-
шению к лицу матери и дает возможность увидеть, что лицо консультан-
та остается нетронутым в действительности и что последний остается 
доброжелательным по отношению к нему. Другими словами, он может 
уничтожить лицо на листе, не разрушая его в действительности, и, таким 
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образом, дает доступ к измерению своей бессознательной фантазии, опи-
санной Д. Винникоттом (1971, с. 125):

Эй, объект, я тебя уничтожил. Я люблю тебя. Ты важен для меня, по-
тому что пережил мое уничтожение тебя. Поскольку я люблю тебя, я 
все время тебя уничтожаю в своей фантазии (бессознательной).

Это тем более важно, учитывая, что Пьер внезапно потерял лицо сво-
ей матери в пять месяцев – в связи с усыновлением: все произошло таким 
образом, как если бы в ответ на первоначальную деструктивность ребен-
ка лицо матери фактически исчезло в реальности и разрыв между фанта-
зией и реальностью установить не удалось. Этот ребенок фактически пы-
тался, двумя годами ранее, в институциональных рамках, посредством 
жестоких физических нападений каким-то образом направить своего ре-
ферента на смерть. Поэтому мы переходим от «Я убиваю тебя и уничто-
жаю тебя в реальности» к «Я уничтожаю тебя как изображение, фанта-
зию, но ты остаешься живым в реальности».
Опекун возвращает, театрализируя, его детскую деструктивность: имен-

но эта театрализация позволяет ребенку обратиться к своей деструктив-
ности при передаче опекуну, тем самым возобновив процесс разрушения/
создания в связи с исходным объектом. В целом, миметическое преуве-
личение психотерапевтом поведения ребенка позволяет последнему осо-
знавать свои эмоции, «чувствовать себя прочувствованными». Этот тип 
взаимодействия выводит на поверхность недавние исследования первич-
ного взаимодействия младенцев с окружающей их средой в нейробиоло-
гии развития: таким образом, Гергели и др. (Gergely et al., 1999) показы-
вают, что именно преувеличение выражения эмоций ребенка в родитель-
ской имитации позволяет ребенку понять, что это действительно его соб-
ственный аффект, который ему возвращают родители. Театрализация те-
рапевта позволяет ребенку осознать свое влияние на окружающую среду: 
аналогично, склонность ребенка к активному захвату окружающей среды 
зависит от его способности изменять другого и чувствовать другого, ко-
торый действует.
Эта клиническая последовательность учитывает терапевтическую ра-

боту по конструированию первичного нарциссизма в связи с объектом, 
что является необходимым шагом в психотерапии детей-психотиков.

Возвращение к мифу: в зеркале нарциссов

Как показывает эта клиническая последовательность, роль зеркала, ко-
торую играет объект, существенная для построения первичного нарцис-
сизма, уже присутствовала в мифе о Нарциссе. Поэтому давайте вернем-
ся к мифу, чтобы пролить свет на одну из центральных проблем не толь-
ко психотических патологий, но, в более общем плане, всех патологий 
нарциссической идентичности, в соответствии с общим термином, пред-
ложенным Р. Руссийоном. В рассказе Овидия Нарцисс обречен на встре-
чу только с призраком своего собственного образа и не может ухватить 
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никого, кроме себя, – миф, который можно интерпретировать как поста-
новку неуловимого первичного объекта. Двойник его самого заставля-
ет Нарцисса инвестировать себя. Пока нимфа Эхо влюблена в Нарцисса, 
она повторяет ему: «Давай объединимся». Нарцисс убегает от нее со сло-
вами: «Скорее умрешь, чем прикоснешься ко мне», что хорошо свиде-
тельствует об опасности смерти, связанной для него с возможным пер-
вичным столкновением с объектом. Скорбь от отвержения истощает жал-
кое тело Эхо, худоба иссушает ее кожу, остается только ее голос и кости. 
Ее кости приняли форму камня, она исчезает, но все ее слышат: звук – 
это все, что в ней сохранилось, – пишет Овидий. Перекрещенные зеркала 
Нарцисса и Эхо, которые могут относиться к отсутствию встречи с ина-
ковостью, с главным зеркалом лица матери, в котором ребенок отождест-
вляется (Winnicott, 1971): мы испытываем первое разочарование отвер-
гнутого, неуслышанного, или плохо отраженного, таково было бы одно 
из возможных следствий мифа, инсценированного различными формами 
психопатологии нарциссизма.

Терапевтические последствия
теории нарциссизма в психозах

Фрейд так и не последовал своему основополагающему тексту 1914 г. 
о нарциссизме и не написал работу, посвященную нарциссизму, проект 
которой у него был. Но, как это ни парадоксально, его небольшой текст 
1914 года станет отправной точкой для большинства текущих разработок 
психоанализа – аналитики постоянно вносят свой вклад в расширение и 
обновление фрейдистских интуиций в контексте новых форм психоана-
лиза. Современная теория этой психопатологии собрана под общим тер-
мином «страдания нарциссической идентичности».
В 1915 году Фрейд поднял вопрос о нарциссизме во «Введении в пси-

хоанализ», в главе «Теория либидо и нарциссизма». Основатель психо-
анализа переформулировал в ней тезисы своего текста 1914 года, но по-
новому указал на терапевтические последствия: в нарциссических не-
врозах, которые для него включают психозы, сопротивление непреодо-
лимо – в отличие от переносных неврозов. Либидо пытается вернуться 
к своим объектам, но поражает только тени, представления слов. Фрейд 
подчеркивает необходимость замены обычных технических методов 
психоанализа другими и утверждает, что еще не знает, удастся ли психо-
анализу произвести эту замену. Следовательно, степень нарциссизма со-
ставляет предел терапевтического успеха, особенно в области психозов.
Со времен Фрейда было подчеркнуто, что замена, согласно фрейдист-

ской формулировке, обычных технических методов психоанализа други-
ми для лечения серьезных патологий нарциссизма и, в частности, психо-
за, отчасти получила распространение. Они развивались благодаря зна-
чительному развитию терапевтических опосредствований, которые ухо-
дят корнями именно в историю психоаналитической психотерапии пси-
хозов (Brun, 2007; Brun, 2007; Brun, 2013). Вопрос в том, как эти опо-
средованные терапии, относящиеся к психоаналитической психотерапии, 
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позволяют психотикам выйти из нарциссической абстиненции и снова ин-
вестировать в объекты. Сначала я выдвину гипотезу о том, что для выхо-
да из нарциссического всемогущества необходимо задействовать модаль-
ности первых взаимодействий с окружающей средой и начать терапев-
тическую работу, основанную на обращении к сенсомоторным навыкам, 
чтобы повторно инициировать связь с объектом и процессами дифферен-
циации Я/не-Я. Другими словами, речь идет о задействовании процессов 
символизации, основанных именно на этом сенсомоторном регистре.

«Классические» теории психоза настаивают на невозможности или за-
труднении доступа к символическому для этих пациентов, которые ка-
жутся погруженными в сенсомоторный регистр, что частично объясня-
ет тупики психотерапии, основанной на словесном языке. Но можно на-
чать терапевтическую работу, основываясь на призыве к сенсомоторно-
му, чтобы задействовать процессы символизации, основанные именно на 
сенсорных и моторных переживаниях. С этой точки зрения психоанали-
тическая психотерапия, считающаяся эффективной в институциональ-
ной практике, связана с терапевтической медиацией, основанной имен-
но на использовании сенсорной среды, такой как живопись, музыка, мо-
делирование, коллаж. Моя цель теперь заключается в том, чтобы пока-
зать, как терапевтическая медиация позволяет мобилизовать первичные 
формы символизации, чтобы инициировать терапевтический процесс 
(Brun, 2007, p. 124).

Тело и нарциссизм в психотической проблематике

Работа над первичными формами символизации особенно разви-
та среди современных психоаналитиков, что объясняет и тот факт, по-
чему большинство теоретиков-аналитиков XX века пытались разрабо-
тать определенные концепции, чтобы иметь возможность думать о пер-
вых сенсорно-аффективно-двигательных переживаниях в отношении 
к объекту, например протоменталу (Бион), агглютинированному объек-
ту (Блежер), пиктограмме (Касториадис-Оланье), проторепрезентации 
(Пиноль-Дурье), формальному означающему (Д. Анзье) и многим дру-
гим. Мы определенно можем отметить, что большинство этих психоана-
литиков имели клинический опыт, связанный с психозами, и поэтому те-
рапевтический подход в клинике требует концептуализации, которая по-
зволяет нам учитывать важность сенсорных, телесных и моторных навы-
ков. Это модальности эволюции современной психопатологии, в частно-
сти клиники пограничных и психотических функций.
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к детской кли-

нике, потому что она может показать, как взаимодействуют примитивные 
сенсорные ощущения ребенка с окружающей его средой. Текущая рабо-
та показывает, что это отражение ребенка в его окружении – то, что Стерн 
(1985) называет настройками окружающей среды, которые позволяют 
ребенку получить доступ к первым формам символизации. Фактически 
вся клиника раннего возраста показывает, что это происходит из об-
мена телесными ощущениями, из того, что Стерн называет первичной 
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хореографией: регулировка жестов, мимики и поз между ребенком и 
основным объектом, которые составляют фон, на котором устанавливает-
ся возможность эмоциональной настройки. Стерн настаивает на феноме-
не сенсорной транспозиции, лежащем в основе настроек (мать переводит 
действия своего ребенка в другую сенсорную модальность: например, ре-
бенок пытается поймать мяч, ползая, а мать сопровождает его, не имити-
руя его движение, а голосом, интонациями, звуковым регистром).
Таким образом, в детской клинике примитивная чувственность стано-

вится посланником в связи с реакцией окружающей среды. Сенсорность, 
отражаемая окружающей средой, дает первичные формы символизации, 
в противном случае она вырождается и теряет свою символизирующую 
виртуальность. Эти процессы, касающиеся детской сексуальности, име-
ют серьезные последствия для психопатологии как детей, так и взрослых. 
Именно соединение чувственности ребенка и потенциальной виртуаль-
ности появления первичных форм символизации в ответах окружающей 
среды лежит в основе процессов символизации. Это появление первых 
форм символизации связано с первыми формами языка, которые имеют 
место в отношениях ребенка с окружающей его средой. В конечном сче-
те «первичные формы символизации» относятся как к раннему опыту, 
так и к структурному процессу символизации, действующему на протя-
жении всей психической жизни. В этом контексте мы увидим на клини-
ческих примерах, как терапевтическое опосредование позволяет, в част-
ности, возобновить символизирующую виртуальность этих первичных 
форм символизации.

Терапевтическая медиация и возникновение
первичных форм символизации:

на пути конструкции первичного нарциссизма

Предыдущая работа (Brun, 2007, 2013) показала, что встреча с гибкой 
средой (Milner, 1955) в кадре-диспозитиве терапевтических опосредова-
ний, таких как живопись, земля, лепка, коллаж, активирует у детей гал-
люцинации; ощущения, порождаемые материальностью медиума, факти-
чески актуализируют психотические переживания, которые при психозах 
часто относятся к первоначальным переживаниям, немыслимым, как при-
митивные тревоги, отмеченные М. Кляйн, безымянный ужас Биона или 
переживания примитивной агонии, описанной Винникоттом в 1974 году, 
например, когда субъект отказывается от переживания психической смер-
ти, чтобы иметь возможность выжить. Эти катастрофические первичные 
переживания никогда не могли быть представлены, потому что они в не-
котором смысле не были пережиты субъектом. Тем не менее они могут 
быть реактуализированы и изображены посредством того или иного ма-
териала, той или иной техники, единственного или различных способов.
Эти галлюцинации возникают из-за зеркального эффекта между меди-

умом и ребенком. Фактически при психозе между ребенком и медиумом 
устанавливаются зеркальные отношения, между телом ребенка и медиумом 
существует непрерывность, которая может быть недифференцированной. 
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Такая терапевтическая медиация позволяет обновлять примитивные пере-
живания сенсорного, аффективного и моторного порядка, которые субъ-
ект испытывал до появления вербального языка и которые, следователь-
но, были не символизированы, не вписаны в языковой аппарат, а записа-
ны в соответствии с модальностями, отличными от языка (такие как язык 
тела, язык аффекта и использование сенсомоторной техники). Сенсорная 
среда мобилизует перцептивную память, которую вывел на поверхность 
Фрейд и которая состоит из сенсорно-аффективно-моторных следов ар-
хаических переживаний.
Таким образом, восприятие в действительности ощущений, вызывае-

мых материальностью медиума, текучестью, перфорацией или разрывом 
материала, активизирует галлюцинаторный процесс у ребенка, и, соот-
ветственно, ребенок формирует свои собственные галлюцинации, ощу-
щения в материале, связанные с предыдущими переживаниями, которые 
он связывает с ощущениями, данными медиумом. Галлюцинированное 
ощущение обретет форму в объекте-медиуме и, таким образом, станет 
изобразимым и трансформируемым: такова первичная символизация, 
концептуализированная Р. Руссийоном (2010) как отрыв от восприятия к 
представлению сенсорной вещи. Работа гибкого медиума в рамках психо-
аналитической психотерапии, опосредованной для психотических паци-
ентов, позволит обновлять и развивать в динамике переноса3, на материа-
ле, на кадре, а также и на терапевтах, связь с первичным объектом и (по-
вторно) создавать первичный нарциссизм в связи с объектом.

Реактуализация первичных связей с объектом
в отношениях с гибким медиумом: от солипсистского
нарциссизма к нарциссизму, связанному с объектом

В связи с реактуализацией галлюцинированных ощущений работа гиб-
кого медиума с пациентами, взрослыми или детьми, способствует воз-
никновению и формированию проторепрезентаций (Pinol-Douriez, 1984), 
которые относятся к следам первого переживания отношения к объек-
ту, переживания чувственного и аффективного характера. Исследование 
первичных форм символизации позволяет принимать во внимание наибо-
лее примитивные аспекты субъективного опыта при любом клиническом 
столкновении, но терапевтические медиации предлагают привилегиро-
ванные рамки, способствующие возникновению этих первичных форм 
символизации, поскольку они смогут обрести форму в материале.
Таким образом, в устройствах терапевтического опосредствования 

в виде дофигуративных следов эти матричные элементы деятельности 
символизации, проторепрезентации (Pinol-Douriez, 1984), характеризу-
ют терапевтические возможности, неразделимость тела, психики и мира 
или телесного пространства, психического пространства и внешнего 

3 О трансферентном созвездии, действующем в системе терапевтических медиумов, см. 
Brun A. et al., 2013, p. 159–187.
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пространства. Именно так П. Касториадис-Оланье (1975) определяет пик-
тограммы, также близкие к аутистическим формам, описанным Ф. Тастин 
(1984). Появление первичных форм символизации относится не только к 
регистру пиктограмм, но также часто и к формальным обозначениям, ко-
торые, согласно Д. Анзье (1987), составляют первый этап символизации 
пиктограмм. Это перечисление первичных форм символизации не явля-
ется исчерпывающим, но настоящее размышление будет ограничено эти-
ми основными концепциями.
Анзье определяет формальное означающее как конфигурацию тела в 

муках трансформации, навязанной в форме галлюцинаторного опыта. 
Он настаивает на том, что формальное означающее – это не фантазия, 
а телесное впечатление, ощущение движения и трансформации, кото-
рое не предполагает различия между субъектом и внешним простран-
ством и которое субъект ощущает как чуждое самому себе. Формальные 
означающие состоят из проприоцептивных, тактильных, синестетиче-
ских, кинестетических, уравновешивающих позу образов и не имеют от-
ношения к органам чувств на расстоянии, зрению и слуху. Короче гово-
ря, они относятся к проторепрезентациям пространства и состояний тела; 
они представляют собой конфигурации тела и объектов в пространстве, 
а также их движения. В конечном счете они представляют собой конвер-
ты и психические контейнеры. Проблема формальных означающих для 
Д. Анзье – это борьба за психическое выживание.
Например, в контексте графической медиации с психотическими 

или аутичными детьми это может быть чувство разрыва общей кожи 
в связи с отслаиванием пластифицированной краски или даже живое 
бесконечное скольжение по листу. Мы часто находим следующие фор-
мальные обозначения, которые соответствуют различным конфигура-
циям работы рисования с опорой на лист, выполняемой ребенком: «Он 
деформируется и разрушается / он разбавляется и стирается / поверх-
ность плоских волн / он складывается и разворачивается / тело разжи-
жается». 
Как подчеркивает Д. Анзье, в то время как сценарий фантазии строит-

ся на модели предложения с подлежащим, глаголом, дополнением объ-
екта, представляющим действие, происходящее в трехмерном простран-
стве, формальное означающее выражается словесной фразой, ограни-
ченной субъектом и глаголом, причем действие происходит в двумерном 
пространстве, без зрителя. В формальном означающем, напротив, форма 
ощущается как чуждая, что подразумевает формулировку без человече-
ского субъекта. Работа клиницистов будет осуществляться именно с уче-
том появления этих первичных форм символизации, которые станут ис-
точником всей динамики символизации.
Я предлагаю показать, исходя из своего опыта графической медиации 

с детьми-психотиками, что последовательность формальных означаю-
щих в ходе терапевтической работы соответствует процессу структури-
рования первичного нарциссизма ребенка в связи с его воздействием на 
материю (подразумевается образная материя) и терапевтов: помните, что 
концепция гибкой среды означает для М. Милнера (1955) как материал, 
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так и терапевта, представляющих и репрезентирующих среду в ее мате-
риальности.
В начале создания диспозитива, опосредованного рисованием, с деть-

ми, страдающими серьезными патологиями, изобразительный материал 
часто возникает из некоей каши – формы, кажется, не могут быть начер-
чены на вспомогательном листе, а действия детей могут уступать место 
следующим формальным обозначениям: «лист пересекается», или «жид-
кое тело течет», или «течет бесконечно», «тело разжижается» или «раз-
жижается без конца», «жидкое тело взволновано» или «оно взволнова-
но», «тело взрывается» или «взрывается», «деформируется и разрушает-
ся». Кроме того, вот несколько фигур «необратимости и разрушения фор-
мы». «Лижет, глотает», «рассеивается», «растворяется и исчезает», «рас-
творяется», «тонет», «исчезает», «уходит и не возвращается». Также мы 
часто отмечаем следующие формальные означающие, которые соответ-
ствуют разным конфигурациям работы рисования с опорой на лист, вы-
полняемой ребенком: «опора рушится», «дыра засасывает», «отрывает-
ся», «оторвано», «я / лист с дырками, оторван», «протыкает / жалит / на-
гнаивается». Некоторые из этих действующих формальных означающих 
могут подпадать под парадигму, предложенную Д. Анзье (1987): «Общая 
кожа сорвана». Все эти формальные означающие относятся к патологи-
ческой адгезивной позиции, которая определяется в изобразительной ме-
диации не-конструкцией фона в том смысле, что дети не представляют 
какой-либо дифференцированной формы на фоне. Для них действитель-
но невозможно изобразить формы на нижней части листа, они могут по-
рвать, перфорировать лист или бросить следы без возврата, согласно фор-
мулировке Ж. Хааг (1995). Что касается психической оболочки, то она не 
конституирована, ребенок не интегрировал чувство оболочки и в особен-
ности первичную оболочку ритмической природы. Таким образом, обра-
щение детей с листами краски свидетельствует о состояниях индивиду-
альной и групповой психических оболочек (Brun, 2014в).
Эта первая фаза, часто встречающаяся в терапевтической работе детей-

психотиков с помощью иллюстрированной медиации, свидетельствует о 
солипсистском нарциссизме без референции или обратной связи, по вы-
ражению Ж. Хааг, с объектом. Мы увидим, что эволюция формальных 
означающих в ходе терапевтической работы будет соответствовать про-
цессу создания фона в живописи психотических детей.
Для выявления логики возникновения и трансформации первичных 

форм символизации, другими словами, логики первичной символиза-
ции, я предложила (Brun, 2014б) гипотезу о формальной ассоциатив-
ной цепочке, действующей в рамках терапевтических опосредований, 
по существу состоящей из формальных означающих (Д. Анзье). Эта 
формальная ассоциативная цепочка действует для любого субъекта в 
рамках терапевтических медиаций, при индивидуальном или группо-
вом управлении: это вопрос определения последовательности форм 
как в самих постановках, так и в формировании изобразительного ма-
териала, но также во всем сенсомоторном языке пациентов, сталкива-
ющихся со средой.
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Из эволюции сенсомоторной ассоциативности в индивидуальных или 
групповых устройствах изобразительной медиации с психотическими и 
аутичными детьми, относящейся к психоаналитической психотерапии, 
на самом деле представляется возможным идентифицировать некоторые 
характерные элементы формальных ассоциативных цепочек, в основном 
составленных психоаналитической психотерапией. В динамике мастер-
ских индивидуальной или групповой терапии детей-психотиков и аути-
стов, находящихся в патологической адгезивной позиции, некоторые из 
действующих формальных означающих подпадают под парадигму «со-
драна общая кожа». Часто встречаются следующие формальные обозна-
чения: «дыра засасывает» / «оторвана, оторвана» / «лист – это кожа с дыр-
ками, оторвана» и пиктограмма захвата.
Затем «основные состояния материи», которые часто подпадают под 

определение магмы, могут дать начало следующим формальным призна-
кам: «она деформируется и разрушается» / «тело разжижается» или «оно 
бесконечно разжижается» / «деформируется и уничтожается», а также 
«тело взрывается».
Наконец, патологическая адгезивная позиция обычно соответствует не-

обратимости и разрушению формы. Вот несколько примеров: «рассеива-
ется» / «растворяется и исчезает» / «исчезает» / «уходит и не возвращает-
ся» или «безвозвратные следы» (Haag, 1995).
Таким образом, в патологической адгезивной позиции фон не создает-

ся в том смысле, что дети не представляют какой-либо дифференцирован-
ной формы на фоне. Им невозможно изобразить фигуры на нижней части 
листа, они могут порвать, проколоть лист без возможности восстановле-
ния. Психическая оболочка не образована, ребенок не интегрировал чув-
ство оболочки, в особенности первую оболочку ритмической природы.
В позиции отрыва от основы формируется первичный фон с возможно-

стью на этот раз игры между фигурой и фоном. Это сенсорно-аффективно-
моторные формы, а не образные или репрезентативные формы. В этой 
позиции отделения от фона возникает фантазм телесной кожи, характе-
ризующийся следующими формальными обозначениями: «дыра заблоки-
рована» / «склеивается» / «плоская поверхность волн» / «опора сопротив-
ляется».
Затем мы весьма заметно видим возможную трансформацию состоя-

ний материи, которая может быть выражена, например, следующим об-
разом: «разница в цвете и текстуре» / «затвердевает» / «слипается», «сли-
пается» / «соскальзывает».
Наконец, обратимость трансформации проявляется в различных фор-

мах: «прилипает и отрывается» / «складывается и разворачивается» / «по-
является, исчезает и появляется снова». В игру вступает ритмический 
жест, например в форме ритмического удара или ритмической проекции, 
часто сопровождаемый формальным означающим «след, который уходит 
и возвращается».
В позиции фигуративности или рефлексивности появляются новые 

фигуры, которые часто больше не соответствуют формальным означаю-
щим, потому что мы больше не находимся в двухмерном пространстве 
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без субъекта, и появляются фантастические сценарии. Это фаза, которая 
определяется построением дифференцированной оболочки, формаль-
но означающей «выставленный предел» или «появление обрамляющей 
структуры», согласно формулировке А. Грина (1993, с. 282).

«Я» становится действующим лицом и субъектом трансформаций, и 
наконец появляются фантастические сценарии, изображаемые на листе 
и/или вербализованные. Отсюда появление репрезентативных форм с об-
разным содержанием.
В общем смысле, в рамках терапевтических медиаций, относящихся к 

психоаналитической психотерапии, терапевтическая работа осуществля-
ется не только из материальности медиатора, но и из динамики перено-
са. Форматирование медиума действительно вызовет телесные, визуаль-
ные, кинестетические, мимо-жесто-постуральные сообщения. Мы отме-
чаем, что если терапевты примут во внимание в качестве сообщений эти 
пиктограммы или формальные обозначения, воспринимаемые субъектом 
как чужеродные и неподходящие, их можно будет преобразовать в ходе 
терапевтической работы в реальные сообщения, субъектами которых бу-
дут дети. Такие сообщения могут быть адресованы другим, группе и те-
рапевтам в процессе лечения, а также, при необходимости, и группе де-
тей вне терапии.
Цель состоит в том, чтобы придать значимость сообщению пережива-

ний ребенка-психотика, в частности через разделение аффектов и наделе-
ние их общим смыслом, – процесс, который делает возможным преобра-
зование ощущений в эмоции. Через сенсорность, моторику, движение те-
рапевтический процесс состоит в формировании фигуры, ритма, сенсор-
ных впечатлений, которые могут стать репрезентациями вещей, которые 
ребенок может усвоить в процессе рефлексии.
В конечном итоге терапевтическая работа, основанная на сенсорной 

медиации в рамках психоаналитической психотерапии, направлена на то, 
чтобы помочь ребенку эволюционировать от психотической проблема-
тики солипсистского тела, со всемогущим нарциссизмом и инцестиро-
ванием в теле сенсорных стереотипов, к телу, посылающему сообщения, 
с реляционным нарциссизмом, который был бы встроен в интерсубъек-
тивность.
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Mirrors of Narcissism: Clinical
Manifestations of Psychosis

Anne Brun

(Translated from French by Larisa Zakharova)

Anne Brun, psychoanalyst, professor of clinical psychology and psychopathology, director 
of the Center for Research in Psychopathology and Clinical Psychology at the University of 
Lyon (Université Lyon 2). Member of the Paris Psychoanalytic Society (SPP).

Freud's growing interest to the treatment of psychosis partly motivated the introduction in 
1914 of the concept of narcissism. This article proposes to defi ne the contribution of this 
question of narcissism in the clinic of psychosis from a dual point of view, metapsychological 
and therapeutic. The evolution of the concept of primary narcissism in the history 
of psychoanalysis will be considered in the light of Winnicott and the contributions of 
modern psychoanalysts to the study of primary forms of symbolization. Freud emphasized 
that the importance of narcissism constituted an obstacle to the therapeutic dimension 
of psychoanalysis and announced the modifi cation of conventional treatments for these 
pathologies of narcissism and psychoanalysis in particular. From this point of view, the 
main thread of clinical research will be the role played by the call to the sensorimotor 
and body registers in the psychoanalytic psychotherapy of psychoses based on therapeutic 
mediation.
Keywords: therapeutic mediation, primary narcissism, psychosis, sensory, primary 
symbolization.


