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Данный текст, являясь главой книги1, посвящен одному из ключевых психоанали-
тических понятий – переносу, который в ходе аналитической работы приобрета-
ет разнообразные формы, в том числе негативные, понимание и интерпретация 
которых, согласно автору, является «королевской дорогой аналитического процес-
са».
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ный в повторении, перенос негативного / негативирующий перенос, сопротивление пе-
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Переносы
Тьерри Бокановски

(Пер. с фр., науч. ред.: А. В. Стукало)

КЛЮЧЕВЫЕ СТАТЬИ
ФРАНЦУЗСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

1 Bokanowski T. (2015). Le processus analytique: voies et parcours. Paris: PUF, Fil rouge. P. 143–159.

«В основе каждого сновидения, каждого фантазма,
каждой идеи, каждого воспоминания, каждого переноса

лежит ограничение реальным, реальность, которая функционирует
как предел, при условии, что каждая из только что перечисленных
психических функций: сновидение, фантазм, воспоминание и т. д. – 

сама по себе составляет психическую реальность,
внутри которой реальность-предел функционирует как

противодействующее и взаимодействующее с субъективным».
Мишель Нейро

КЛИНИЧЕСКИЙ
ПСИХОАНАЛИЗ
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Перенос является одной из четырех «сторон света», организующих 
векторы аналитического поля, вместе с контрпереносом, который яв-
ляется его респондентом и его контрапунктом (Neyraut, 1974), с ин-
терпретацией, которая придает ему смысл, и с кадром, который яв-
ляется хранителем «части не-Я пациента» (Bleger, 1967). Его развер-
тывание и интерпретация в процессе лечения способствуют разви-
тию аналитического процесса. Одно и другое предоставляют паци-
енту возможность распутать и проработать психические конфликты, 
которые повторяются в его отношениях к аналитику, так как эта пе-
реносная связь позволяет ему обрести новые способы понимания как 
процессов, используемых потомками влечений своего бессознатель-
ного, так и либидинозных движений, которые оживляют его психи-
ческое функционирование с детства.
Перенос – результат навязчивой тенденции человеческого существа по-

вторять (навязчивое повторение) переживания его «инфантильного – сек-
суального травматического» прошлого. Он приводит в движение как аф-
фекты (эмоции и чувства), так и репрезентации, являющиеся результа-
том фантазматической бессознательной организации детской истории, то 
есть истории отношений субъекта с его объектами прошлого – внутрен-
ними и внешними, которые были значимо инвестированы любовью и не-
навистью.
Будучи бессознательным организатором аналитической ситуации 

(Gantheret, 1996), перенос, таким образом, является обобщающим2 тер-
мином, который обозначает, конденсирует и объединяет различные вари-
ации процесса, являющегося сущностью психоаналитического лечения, 
классической моделью которого является невроз переноса, потому что 
именно в этом кадре перенос позволяет увидеть в действии бессознатель-
ные желания пациента, связанные с инфантильными конфликтами влече-
ний, которые и образуют невроз переноса.

Перенос у З. Фрейда

Как напоминают Ж. Лапланш и Ж.-Б. Понталис в «Психоаналитическом 
словаре» (Laplanche, Pontalis, 1967), З. Фрейд первоначально использует 
термин перенос для объяснения того, что происходит, когда пациент «пе-
ремещает на личность врача» бессознательные представления. В то вре-
мя З. Фрейд рассматривает перенос как локализованный феномен, являю-
щийся в некотором смысле частью выражения симптомов пациентов; по-
этому он часто использует этот термин во множественном числе.
Об этом свидетельствует цитата из описания анализа Доры (Freud, 

1905): «Что такое переносы? Это переиздания, копии движений и фан-
тазмов, которые должны быть пробуждены и осознаны по мере продви-
жения анализа; что характерно для их вида, так это подмена личностью 
врача личности, известной ранее». Даже если мы заметим, что З. Фрейд 
действительно представляет перенос как главный элемент лечебного 

2 Здесь и далее курсив сохранен как в оригинальном тексте. – Прим. пер.
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процесса, он в тот момент еще не рассматривает его как часть сущности 
терапевтических отношений3. 
Однако на вечере в Венском психоаналитическом обществе в январе 

1907 года – через два года после лечения Доры – он представляет свою 
концепцию психоаналитического лечения и его терапевтического дей-
ствия, выдвигая идею о том, что главным инструментом является ана-
лиз переноса, который является любовным переносом: «Есть только одна 
сила, способная преодолеть сопротивления, это перенос, который позво-
ляет пациенту отказаться от своих сопротивлений через любовь к нам. 
Наши лечения – это лечения любовью. Все, что нам остается, это рабо-
та по устранению личных сопротивлений (сопротивлений переносу). Мы 
можем исцелить настолько, насколько простирается перенос4».
Однако мы должны дождаться его «Записок по технике» и, в частности, 

«Динамики переноса» (Freud, 1912), чтобы он полностью объяснил воз-
действия функционирования переноса в лечении: если он является, есте-
ственно, «мотором», «лучшим инструментом», то есть «самой мощной 
силой» для продвижения лечения, он тем не менее – одна из его величай-
ших угроз из-за своей негативной стороны, связанной с амбивалентно-
стью или с вытесненными эротическими элементами (Freud, 1914 [1915]).
В последующие годы, начиная с момента, который стал называть-

ся «поворотным моментом 1920 года» (но который, по сути, начался с 
1915 года, когда была принята во внимание концепция нарциссизма – нар-
циссическая инстанция), З. Фрейд подчеркивает, что к негативному зна-
чению, которое могут принять некоторые аспекты переноса, иногда до-
бавляются негативирующие движения, выражением которых может быть 
перенос. Эти движения по большей части связаны с agieren («отреаги-
рование переноса» или «действие»), а также с навязчивым повторением 
(в его отрицательной и смертоносной версии), так как эта негативность 
связана с деструктивностью (выражение влечения смерти), как он объ-
ясняет это в своей книге «По ту сторону принципа удовольствия» (Freud, 
1920). С тех пор он пытается объяснить, что перенос больше не являет-
ся только результатом лечения, но также является индикатором внутрен-
них преобразований либидо, потому что то, что может быть перенесено 
и что переносится, – это влечения.
Таким образом, из метапсихологических перестроек второй теории вле-

чений устанавливается фундаментальное различие между, как это под-
черкивает К. Жанен (Janin, 2000), негативными переносами и переноса-
ми, отреагированными в повторении, то есть:

– негативные переносы – это переносы, чья отрицательная валент-
ность отсылает к диалектической игре между нежными/любовными и 

3 Это даже могло подтолкнуть его несколько лет спустя к тому, чтобы признаться О. Пфистеру: 
«Что касается переноса, то это настоящий крест» (письмо от 5 июня 1910 года, в «Переписке 
Зигмунда Фрейда с пастором Пфистером (1909–1939) (Freud, 1966) – Прим. авт.

4 См. Первые психоаналитики // Протоколы Венского психоаналитического общества. Т. 1. 
1906–1908 (Les Premiers Psychanalystes, 1976). – Прим. авт.
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агрессивными/враждебными содержаниями, которые иногда могут при-
нимать шумные и чрезмерные формы; связанные с амбивалентностью 
(любовь/ненависть по отношению к объекту), они вписаны в рамки пе-
реносных движений, которые по мере продвижения лечения и снятия вы-
тесняющего действия позволяют произойти одновременно воспомина-
нию, проработке и репрезентации. Эти переносы имеют свойство быть 
связанными со смыслом через репрезентацию вещей и слов, через речь, 
через вытесненное, через систему предсознательное-сознательное, и все 
это вместе – с диалектикой «принцип удовольствия / принцип неудо-
вольствия»;

– переносы, отреагированные в повторении, связаны с динамикой вле-
чения, то есть с силой, связанной с Оно (деструктивностью), которая при-
водит «по ту сторону» (или «по эту») «принципа удовольствия / принци-
па неудовольствия». Эти переносы – часто закрепленные в насильствен-
ных и/или страстных регистрах – являются негативирующими перено-
сами, которые отражают первичную ненависть, связанную с превратно-
стями неудач базовых (первичных) отношений с объектом; эта ненависть 
(будь то цветная, или белая и холодная, шумная или немая и т. д.) свя-
зана преимущественно с нарциссическим типом защиты, которая перед 
лицом инаковости и страха зависимости ставит под сомнение саму по 
себе переносность, то, что вводит вопрос о деструктивности – влечении 
смерти, – которая обрекает на неудачу то, что является порядком причин-
ности в отношениях, которые могли бы возникнуть из переносной связи 
(дезобъектализация) (Green, 2007).
Более того, начиная с концептуальной перестройки второй теории вле-

чений и до своих последних работ З. Фрейд принимает во внимание тот 
факт, что развитие анализа разыгрывается между двумя главными героя-
ми аналитической сцены на арене переноса: как в своем измерении ожи-
дания, так и в измерении отказа он [перенос]5 адресован психоаналитику, 
который одновременно становится и отправителем, и получателем.

Переносы и «двусторонний» процесс

Организованный по модели, предложенной З. Фрейдом для сновиде-
ния (Freud, 1900), перенос – благодаря механизму смещения с одного изо-
бражения на другое – проявляется как такое движение или смещение ин-
вестиций различных имаго пациента на аналитика. Из-за эффектов цен-
зуры и вытеснения (Le Guen et al., 1986), которые служат сопротивле-
нию и воспоминанию, он приводит к различным временным измерени-
ям – фрагментированной темпоральности (Green, 2000a) – среди прочего 
фактом своих резонансов в après-coup (в последействии).
Он постоянно оказывает свои влияния на ход лечения, являясь отраже-

нием бессознательной организации субъекта, выражая себя как в речи, 
так и на объекте. Поскольку повторение присуще регистру влечений, 

5 Здесь и далее в квадратных скобках добавлены уточнения переводчика. – Прим. пер.
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перенос приводит в действие репрезентации и аффекты, исходящие из 
Инфантильного пациента, «психического места первых и непредстави-
мых проявлений влечений в виде инфантильных сексуальных теорий, 
с одной стороны, и мнестических следов, с другой» (Guignard, 1996). 
Перенос Инфантильного делает возможной передачу аналитику как но-
вому объекту инвестирования6 следов привязанностей субъекта к своим 
объектам прошлого в уникальной, но также и в более оригинальной фор-
ме в связи с тем, что она [форма] выражается именно с этим аналитиком. 
Вследствие того, что в переносе аналитик является одновременно акту-
альными реальным объектом и при этом преимущественно опорой для 
проекций фантазматического объекта, можно думать, что именно в этом 
разрыве разыгрывается конфликтная динамика, характерная для психо-
аналитического процесса (Perron-Borelli, 2005).
В связи с тем, что аналитик стал личностью и местом, предназначен-

ными для получения отношений с интернализованными объектами па-
циента, перенос временами будет принимать отцовский, материнский, 
братский и т. д. облик, в зависимости от того, какие конфликтные уровни 
разы грываются, будет соткан из аффективных окрасок, которые могут ва-
рьировать от нежности до ненависти. В результате мы можем наблюдать 
в одном сеансе или в последовательности нескольких сеансов появление 
различных типов переносов, чьи аффективная тональность и репрезен-
тативная актуальность позволяют проследить значимые смещения, кото-
рые могут появиться между различными уровнями конфликтов (архаиче-
ский, нарциссический, эротический, эдипальный и прочие).
Но перенос может также обозначать для пациента связь, которую под-

держивает прежний ребенок в нем, который зависел от взрослых – чьи 
внутренние объекты сегодня являются его [ребенка] наследниками, – с 
тем [ребенком], кто находится во взрослом, которым он стал. Именно эта 
связь часто является местом наиболее важных и наиболее болезненных 
конфликтов.
Как двигатель лечения перенос занимает множество положений в про-

цессах трансформации. На службе у сопротивления, связанного с психи-
ческими конфликтами субъекта, он препятствует ассоциативной актив-
ности и воспоминанию. В связи с тем, что он является повторением пер-
воначальных конфигураций, которые связали влечение с его объектами, 
он может оказаться препятствием процессам трансформации. Но из-за 
того, что это повторение возникает в самом пространстве лечения и в от-
ношениях с объектом-аналитиком, именно перенос остается преимуще-
ственным инструментом для придания смысла представлению, для осо-
знания и трансформации.
Таким образом, перенос представляется как двусторонний процесс 

(Roussillon, 2004): 

6 Здесь и далее французское слово «l’investissement» переведено как инвестирование или инве-
стиции в зависимости от контекста. – Прим. пер.
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– с одной стороны, это повторение, переиздание исторической ситуа-
ции уникального состава субъективного опыта, в котором часть психиче-
ской реальности стремится воспроизвестись идентично;

– с другой стороны, это восстановление, возобновление, пересоздание, 
потенциальный второй шанс, дарованный тупикам предыдущего субъ-
ективного опыта, который может найти новые пути выхода из прошлых 
случайностей и превратностей.
Если он включает в себя уверенность в повторении – «перенос сам по 

себе лишь фрагмент повторения, а повторение – это перенос забытого 
прошлого» (Freud, 1914b), – он дает еще один шанс нерешенному и неиз-
вестному, с риском очередного разочарования. Это равновесие и баланс, 
но также и диалектика, устанавливающаяся между этими двумя сторона-
ми переноса, которые регулируют процесс: слишком много идентичного 
повторения, и ситуация угрожает потерять свои аналитические достоин-
ства, свои потенциалы освобождения, слишком мало актуализации, и она 
[ситуация] рискует потерять свою преобразующую способность.
Напомним, кроме того, что М. Буве предложил различение переноса и 

процессуального действия, ставшее классическим, то есть это различие 
между сопротивлениями переносу и сопротивлениями переносом. Первые 
могут привести к очевидному отсутствию аффективного участия и интел-
лектуализации, тогда как вторые могут проявиться в склонности к втор-
гающимся эмоциям: избыток чувствуемого и переживаемого могут поме-
шать пониманию самого себя и привести к потере интереса к прошлому.
Сегодня это описание, направленное на различение двух типов сопро-

тивлений связи субъекта с его объектом переноса, остается в силе, если 
принимать во внимание, что:

– сопротивления переносу будут обозначать те, которые часто напоми-
нают недоверие субъекта к болезненной составляющей, вызванной си-
туацией зависимости. В связи с этим они могут быть выражены «кор-
кой понедельника» (Freud, 1913) из-за прерывания в конце недели или 
наблюдаться в связи с любой разлукой. Также они могут проявиться по-
сле плодотворной перерабатывающей работы (осознание, инсайт) через 
контрассоциативное движение пациента («я... не...», «я не помню», «я не 
знаю», «я не вижу», «я не понимаю»), которое направлено на то, чтобы 
изгнать или разрушить чувство, что достижения и надежды на трансфор-
мацию зависят от связи с объектом;

– сопротивления переносом используют последний, чтобы избежать 
воспоминаний и переработки внутрипсихических конфликтов. Так об-
стоит дело с любовью в переносе (Freud, 1915), которая приводит к со-
противлениям объектной любви через эротизацию: источник негативно-
сти, эротический перенос часто является прерогативой латентного пе-
реноса первичной ненависти. Являясь переносом страстного типа, орга-
низованным вокруг контринвестирования возбуждения (Cournut, 1991), 
эротический перенос отражает действие расщеплений субъекта, которые 
снова актуализируются в повторении перцептивных и галлюцинаторных 
следов. Мы также можем стать свидетелями «переносов через поворот», 
которые из-за навязчивого повторения возвращаются в область лечения: 
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«поворот пассивное/активное», направленный на то, чтобы «заставить 
аналитика пережить опыт, пассивно испытанный исторически в травма-
тическом и необработанном климате того времени» (Roussillon, 1990).
К интрапсихическому измерению переноса добавляется измерение 

конт рпереноса. В здесь и сейчас сеансов это новое объединение может 
быть рассмотрено как интерсубъективное измерение аналитического ле-
чения, оно отражает активацию влечений, аффектов и репрезентаций, ко-
торые интересуют каждого из главных героев аналитической пары, в том 
числе их отсутствующих третьих лиц. В любом случае нет процесса, если 
нет анализа переноса, что подразумевает как анализ переноса, так и ана-
лиз в переносе, и, следовательно, в равной мере как анализ нарциссиче-
ского переноса, так и анализ объектного переноса, который должен вести 
к интерпретации двух потоков переноса, всегда присутствующих в той 
или иной пропорции (Godfrind, 1993):

– один, объектный и символизирующий, является способностью субъ-
екта к репрезентации и символизации, которая [способность] позволяет 
сформироваться неврозу переноса, разворачивающемуся в соответствии 
с регистром, главным образом в отношении к первичным фантазмам и к 
Эдипу;

– другой нарциссический, то есть более или менее конфликтный в отно-
шении базовых отношений с объектом и сопровождающийся нарушения-
ми символического функционирования; это перенос нарциссической про-
блематики субъекта; он воспроизводит превратности отношений с пер-
вичным объектом во время первичной идентификации субъекта в контак-
те с объектом.
Это различие позволяет мне поднять вопрос о любви в переносе и во-

прос о негативных переносах, одной из форм выражения которых она мо-
жет быть.

Любовь в переносе: острый вопрос?

«Заметки о любви в переносе» (Freud, 1914 [1915]) – короткое эссе, в 
котором З. Фрейд пытается пролить свет на трудности и их последствия, 
с которыми сталкивается любовный аффект («любовь») – в данном слу-
чае любовная фиксация пациентки на аналитике: он появляется в перено-
се и иногда влечет за собой чрезмерности или «отреагирования» с обе-
их сторон, которые затрудняют или обрекают аналитический процесс на 
неудачу. Этот текст дополняет предшествующие статьи по технике, кото-
рые в основном касаются действия переноса и сопротивлений, к которым 
он приводит. 
Занимаясь примечательным обзором текущего процесса, происходяще-

го до и после того момента, когда возникает «неудержимое требование 
любви» – такой настоящий «провокатор», потому что это событие срав-
нимо с «пожарной тревогой во время театральной постановки», которая 
приостанавливает «пьесу» и влечет за собой «полное изменение сце-
ны», – З. Фрейд предупреждает аналитика: если необходимо признать 
подлинность любви в переносе, которая демонстрирует определенные 
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черты (этот тип переноса не учитывает реальность, и, следовательно, он 
увеличивает сопротивление по мере того, как он сам усиливается им), не-
обходимо не упускать из виду то, что любовный перенос может быть на-
правлен как на удовлетворение желания нежности, так и эротических же-
ланий, поднимающихся из детства пациентки. Следовательно, необходи-
мо проявлять осторожность в отношении своего контрпереноса. Поэтому 
обязательно правило воздержания, базирующееся на нейтральности, так 
как аналитик не должен инвестировать ничего, кроме психического функ-
ционирования пациента, потому что нельзя было бы допустить, что он 
извлекает личную выгоду из ситуации, удовлетворяя свои вытесненные 
или подавленные нарциссические или эротические желания. 
В действительности, если бы аналитик ответил на любовный запрос 

отреагированием соблазнительного типа – понижая или низводя пациен-
та до уровня простого сексуального объекта, последствия этого были бы 
очень пагубными для лечения. Ввиду того что, во-первых, это действие 
затрудняет любые возможности анализировать «повторение», связанное 
с «определенными ситуациями прошлого и с инфантильными реакция-
ми» пациентки, во-вторых, анализ направлен на устранение инфантиль-
ной амнезии, равно как на выявление негативных неосознаваемых же-
ланий.
С тех пор перед З. Фрейдом встает стратегический вопрос: как спо-

собствовать развитию этой «реальной» любви, оставаясь при этом на 
уровне фантазматического бессознательного, неопределенной страте-
гии тогда, когда в действительности присутствует функционирование 
«страстного» типа? «Попытка сохранить любовный перенос в аналити-
ческой работе без его удовлетворения» невозможна с «женщинами в по-
ложении охваченности страстью, которая не выносит никаких замените-
лей» и которые «доступны только "логике супа с аргументами фрикаде-
лек", согласно словам поэта».
В связи с поднятыми вопросами и  выдвинутыми предложениями это 

эссе вызывает тройной интерес:
– в первую очередь с точки зрения техники, потому что, даже если 

в то время ему казалось, что это препятствие, З. Фрейд подчеркивает 
важность контрпереноса и, следовательно, необходимость бдительно-
сти, которую аналитик должен проявить к нему [контрпереносу], оста-
ваясь при этом в позиции «хозяина» [контрпереноса] и стремясь «доми-
нировать» над ним: аналитическая техника «обязывает» врача «отказать 
в требуемом удовлетворении пациентке, испытывающей потребность в 
любви. Лечение должно проходить в условиях воздержания»; 

– далее, с точки зрения практики, потому что для содействия процес-
су аналитик должен принимать любовь в переносе, при этом не отвечая 
на нее в реальности, и должен относиться к ней как к нереальной «реаль-
ности»: «Мы поддерживаем любовный перенос, но рассматриваем его 
как что-то нереальное, как ситуацию, через которую мы должны пройти 
в лечении, как то, что необходимо вернуть к бессознательным истокам, и 
то, что неизбежно поможет тому, что наиболее скрыто в любовной жизни 
[…]. Чем больше мы производим впечатление стойко выдерживающих 
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любые искушения, тем больше аналитического содержания мы сможем 
извлечь из ситуации»;

– наконец, оно позволяет рассмотреть вопрос не с моральной точки 
зрения, а с этической, так как она тесно связана с техникой: «Для вра-
ча этические мотивы присоединяются к техническим для удерживания 
его от того, чтобы дать клятву любви больной». Следовательно, анали-
тик не должен упускать из виду то, что цель лечения состоит в том, что-
бы позволить «женщине, ограниченной в способности любить из-за дет-
ских фиксаций, достигнуть свободного владения этой функцией»; други-
ми словами, цель лечения стремится к тому, чтобы любовь к обнаруже-
нию и разъяснению конфликтов посредством анализа брала верх над лю-
бовью в переносе.
Даже если любовь в переносе демонстрирует, как утверждает З. Фрейд, 

черты «истинной любви», сегодня, вероятно, уместно определить значе-
ние, которое можно придать слову «любовь», когда оно связано со сло-
вом «перенос», поскольку термин «любовь в переносе» может порождать 
определенные двусмысленности. Действительно:

– если мы допустим, что любовь в переносе негласно скрывается в 
сердце любого развившегося переноса (Parat, 1976), не можем ли мы тог-
да подумать, что любовь в переносе всегда включает в себя момент лю-
бовного переноса? То есть момент, когда переносное инвестирование пе-
реживается пациентом/пациенткой как влюбленность? Соответственно, 
не следует ли нам проводить различие между «любовью в переносе» и 
«состоянием влюбленности в переносе» (David, 1996)?

– если любовь в переносе чаще всего возникает внезапно, даже грубо, в 
контексте насилия влечений, что, кажется, З. Фрейд подразумевает в сво-
ем эссе, идет ли тогда речь об эмоциональном выражении амбивалентно-
го отношения (любовь/ненависть), которое образует инфантильный не-
вроз? Или о переносе, отмеченном эротизацией, чье «страстное» выраже-
ние должно было бы занять первый план?
В этом последнем случае способность к переносу, которая приводит 

к его интерпретации, заменилась «демоническим» переносом, который 
либо не передает много, поскольку стал отреагированным повторением, 
либо находится захваченным чрезмерным возбуждением, которое затруд-
няет работу с интерпретацией. Здесь мы узнаем две модальности перено-
са, описываемые З. Фрейдом начиная с 1920 года: первая, которая отно-
сится к принципу удовольствия/неудовольствия, в рамках которого уста-
новление переноса отсылает к вытеснению; вторая, которая связана с на-
вязчивым повторением в «по ту сторону принципа удовольствия».

Так называемые «негативные» переносы

Негативные переносы происходят из неизбежного повторения в лече-
нии фрустрирующего опыта и недостаточности, связанных с чувством, 
что объект не удовлетворяет или не соответствует инфантильным ожида-
ниям. Они отражают противодействующие движения, связанные с амби-
валентными бессознательными/предсознательными чувствами, которые 
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могут выражаться в агрессивной, враждебной, жестокой манере и даже 
иногда принимают оттенок ненависти («жестокость является латентной 
силой, лежащей в сердце любого переноса») (Green, 1995).
Однако негативные переносы определяются не только отрицательным 

и жестоким качеством выражаемых ими чувств, но также тем, что движе-
ния, которые их оживляют, препятствуют развитию процесса: как подчер-
кнул М. Буве (Bouvet, 1954), если фаза негативного переноса временно 
замедляет процесс, она тем не менее может позволить субъекту осознать 
свои агрессивные влечения и обозначить таким образом «существенный 
прогресс», что не будет таковым, когда «некоторые очень сексуализиро-
ванные фазы позитивного переноса будут являться по сути перерывом в 
эволюции лечения, и, соответственно, повлекут за собой негативные эф-
фекты». Таким образом, необходимо различать негативный перенос (свя-
занный с качеством аффектов, которые в данном случае являются враж-
дебными) и негативные эффекты переноса, которые замедляют «психо-
аналитическую работу»: другими словами «негативность переноса мень-
ше зависит от знака, связанного с его содержанием, чем от негатива его 
эффектов» (Couvreur, 2000).
Негативные переносы возникают одновременно с позитивными аспек-

тами переноса: негативные эффекты переноса присущи развертыванию 
процесса. Они полностью участвуют в конфликтной динамике и выража-
ются либо через препятствующие движения, либо через процессуаль-
ную иммобилизацию, принимая различные формы, прямые и непрямые, в 
изменяющихся пропорциях:

– либо это личность самого аналитика напрямую является мишенью 
агрессивных, враждебных, ненавистных, завистливых и прочих мыслей и 
аффектов шумного негативного переноса, который может принять страст-
ную окраску;

– либо, чаще, непрямые [формы] проявляются атакой на кадр или на 
условия, которые находятся в основе управления лечением в его кажу-
щейся «осуществимости» (действия любого рода, касающиеся кадра, та-
кие как отсутствия, задержки, путаница в расписаниях, неоплата сеансов 
и прочее).
Иногда они могут оставаться замаскированными, скрывающимися под 

масками притворства, такими как кажущиеся эмоциональные движения 
позитивного типа, маскирующие эротический перенос, либо под кажу-
щимся сотрудничеством с «псевдоинсайтами» и «как будто» аффекта-
ми. Такое ложное подчинение процессу, даже личности аналитика, мо-
жет представлять в действительности скрытый замедленный мятеж про-
тив зависимости от объекта и должно быть проанализировано.
Также они могут быть выражены через латеральные переносы, которые 

прежде считались сопротивлениями. Сегодня мы охотно говорим о «ла-
терализации переноса», которая кажется неизбежной во время лечения 
и которая может «обогатить процесс» (Gibeault, Guédeney, Kestemberg, 
Rosenberg, 1981). 
Действительно, негативные процессы в переносе прежде всего стре-

мятся атаковать связи с объектом переноса, которого представляет 
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аналитик, поскольку они борются с интрапсихическими и интерсубъек-
тивными связями, которые развиваются по мере того, как продвигается 
лечение, особенно когда они являются выражением последнего средства 
против негативного по отношению к характерным недостаткам, вызван-
ным первичным объектом.
Напомню, что М. Кляйн в «Источниках переноса» (Klein, 1952) выдви-

гает идею, что перенос рождается «в тех же процессах, которые на самых 
ранних стадиях развития определяют отношения с объектом»: понимание 
между негативными и позитивными переносами может быть только в том 
случае, если предпринимается попытка открыть взаимодействие между 
любовью, ненавистью и порочным кругом агрессивности, что позволя-
ет исследование «ранних процессов». Вновь подтверждая силу гипоте-
зы З. Фрейда об «инстинктах жизни и смерти», фундаментальный вклад 
в понимание «происхождения амбивалентности», она [Кляйн] утвержда-
ет, что поскольку любовь и ненависть находятся в постоянном взаимодей-
ствии, «позитивный и негативный переносы фундаментально связаны».

Негативные переносы в процессуальном действии

Переносы – как позитивные, так и негативные – являются выражением 
прогредиентных/регредиентных движений переносности в работе субъ-
екта, связанных с его способностью перемещать инвестиции.
Негативные переносы оживляют и поддерживают процесс, являясь не-

гативными валентностями позитивного переноса, и вписываются в него 
как негативные переносы жизни (Cournut, 2000). При сохранении спо-
собности перемещать инвестиции негативные переносы, адресующие-
ся в амбивалентной манере объекту переноса, остаются вписанными на 
уровне Эроса; их психические выражения подпитываются явными или 
неявными упреками, адресованными объекту переноса (определенного 
переноса); они представляют собой фактор индивидуации – способность 
думать и говорить «нет», так как первичная дифференциация Я/не-Я пре-
жде могла быть установлена. Другими словами, даже если есть очевидная 
процессуальная децентрализация, которая разрушает иллюзию линейно-
сти и непрерывности отношений (как объектных, так и нарциссических), 
переносность сохраняется, потому что негативные переносы остают-
ся закрепленными в связывании влечений. Носитель смысла в après-coup 
(в последействии), децентрализация, также может стать творцом в ре-
зультате интерпретативных повторений и двойного идентифицирующего 
и контридентифицирующего движения двух партнеров психической сце-
ны (аналитика и пациента). Таким образом, благодаря полю аналитиче-
ских отношений движения негативного переноса (агрессивные, насиль-
ственные, враждебные или ненавистные) в более или менее долгосроч-
ном плане являются трансформируемыми в аффекты и остаются симво-
лизируемыми благодаря интерпретации.
Подводя итог, можно сказать, что в этом типе переноса аффекты не-

гативной коннотации (чувства враждебности или ненависти) относят-
ся к психическому страданию, в противоположность психической боли. 
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Это страдание, связанное с тревогой кастрации и проникновения, а так-
же с тревогой сепарации (которая отсылает к горю), остается «процес-
суальным», и мы охотно будем говорить в отношении этого об агрессив-
ных чувствах, которые выражаются в переносе. Таким образом, можно 
понимать вариации негативного переноса как движения дезинвестирова-
ния психического развития, которые вслед за страхом перемен и развязы-
ванием, которому благоприятствуют регрессивные движения, приводят к 
сверхинвестированию агрессивности и враждебности.
Очевидным фактом является то, что чрезмерная молчаливость или ин-

терпретативная скупость могут способствовать ограничению появления 
новых ассоциативных развертываний, однако не ставя под угрозу про-
цессуальный темп лечения, особенно в случаях психических функцио-
нирований, позволяющих установить невроз переноса. При этом невыяв-
ление, непризнание, даже сокрытие различных аспектов негативных пе-
реносов, независимо от типа психического функционирования субъекта, 
рискуют привести к вредному препятствию процессу (увязанию или за-
стою) и заложить основу для тупиков или прерываний лечения, посколь-
ку тогда аналитик подвергается болезненному открытию «разрушений, 
нанесенных без его ведома диавольской7 алхимией негативных элементов 
переноса и контрпереноса, которые молчаливо вели свой смертоносный 
бой в арьергарде» (Guignard, 2000).
Ввиду их действия в самом центре анализа мы можем утверждать, что 

не было бы никакого анализа и процессуального развития, если бы нега-
тивные переносы не были бы услышаны и, следовательно, интерпретиро-
ваны аналитиком. Таким образом, мы можем перейти к тому, что анализ 
негативных переносов является движущей силой лечения: точно так же, 
как интерпретация сновидения является, как пишет З. Фрейд, «королев-
ской дорогой», ведущей к бессознательному, интерпретация негативных 
переносов является «королевской дорогой» аналитического процесса. 
Однако как таковые негативные переносы, которые полностью вписы-

ваются в процессуальное действие в качестве негативного действия пе-
реноса, следует отличать от переносов негативного, настоящих негати-
вирующих (деструктивных) переносов, негативность которых нейтрали-
зует, стерилизует и обездвиживает процесс. Из-за преобладания нарцис-
сической проблематики, объединенной с разрушительными влечениями, 
которая их [негативирующие переносы] оживляет, они приведут к дей-
ствию, которое можно квалифицировать как антипроцессуальное.
Эти две процессуальные разновидности появились в истории психо-

аналитического движения: одна касается длительного диалога вокруг не-
гативного переноса, в котором Ш. Ференци спустя много времени после 
своего анализа с З. Фрейдом открыто упрекал последнего, говоря, что он 
в то время его «недостаточно проанализировал» (Freud, 1937); другая, на 
которой я остановлюсь позже, касается негативирующего переноса «че-
ловека с волками», который З. Фрейд упоминает также в «Анализе конеч-
ном и бесконечном» (Freud, 1937a).

7 В оригинальном тексте «l’alchimie dia-bolique». – Прим. пер.
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Transferences

Thierry Bokanowski

(Translation from French and scientifi c editing: A. V. Stukalo)
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This text, being a chapter of the book, is dedicated to one of the key psychoanalytic concepts – 
transference, which in the course of analytical work takes on various forms, including negative 
ones, the understanding and interpretation of which, according to the author, is the «"royal road" 
of the analytical process».
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