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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга является попыткой познакомить широ-

кую публику с основами психологии личности. В то же 

время в ней демонстрируется практическое примене-

ние психологических принципов не только для выстра-

ивания наших повседневных отношений с окружаю-

щим миром и другими людьми, но и для организации 

нашей внутренней жизни. В основу этой книги поло-

жен годичный цикл лекций, прочитанных перед ау-

диторией, состоящей из сотен мужчин и женщин 

всех возрастов и профессий в Народном институте 

Вены. Цель этой книги — во-первых, показать, как 

неверно выбранная линия поведения одного человека 

вносит дисгармонию в нашу общественную жизнь; 

во-вторых, научить отдельных людей распознавать 

и признавать свои ошибки и, наконец, показать им, 

как гармонично адаптироваться к социальной среде. 

Ошибки в науке и бизнесе дорого обходятся и достой-

ны сожаления, однако ошибки в выборе жизненного 

пути могут поставить под угрозу саму жизнь. Та-

ким образом, задача этой книги — осветить путь че-

ловечества к лучшему пониманию природы человека.
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ВВЕДЕНИЕ

Судьба человека заключена в его душе.

Геродот

К науке о природе человека не следует подхо-

дить с излишней самонадеянностью и гордыней. 

Напротив, тех, кто ею занимается, отличает извест-

ная скромность. Понимание природы человека — 

это задача исполинского масштаба, ее решение бы-

ло целью нашей культуры с незапамятных времен. 

Эта наука не из тех, которыми следует заниматься 

лишь ограниченному числу специалистов. Ее ис-

тинной целью должно быть познание природы че-

ловека каждым человеческим существом. Однако 

этот тезис болезненно воспринимается некоторы-

ми учеными, полагающими, что их исследования 

должны быть исключительным достоянием узкого 

круга экспертов.

Из-за обособленного образа жизни, который 

мы ведем, мало кто из нас хорошо знаком с при-

родой человека. В прошлом люди не имели возмож-

ности жить так разобщенно, как мы сейчас. С са-

мого раннего детства наши связи с человечеством 

весьма скудны. Семья изолирует нас от остально-
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го общества. Весь образ нашей жизни препятству-

ет близким контактам с другими людьми, а кон-

такты необходимы для развития науки и искусства 

понимать природу человека. Из недостаточности 

контактов с другими людьми рождается отчужде-

ние от них. Наше поведение в отношении окружа-

ющих зачастую ошибочно, а наши суждения о них 

нередко ложны. Мы часто повторяем известный 

трюизм: люди проходят мимо друг друга, а говоря 

друг с другом, говорят в пустоту. Они обращаются 

друг с другом как с чужаками — причем не только 

в обществе в целом, но и в очень узком кругу соб-

ственной семьи. Большинство родителей время от 

времени жалуются, что не могут понять своих де-

тей, и в то же время большинство детей заявляют, 

что родители их не понимают. Все наше отношение 

к другому человеку зависит от того, насколько мы 

его понимаем, и значит, такое понимание является 

основой любых отношений в обществе. Взаимоот-

ношения между людьми стали бы более гармонич-

ными, если бы человек лучше знал свою природу. 

В таком случае наши социальные взаимоотноше-

ния улучшились бы, так как всем известно: боль-

шую часть трудностей и разногласий между людьми 

порождает недостаток взаимопонимания, а неуме-

ние как следует понять друг друга может привести 

к тому, что мы неправильно интерпретируем внеш-

ние проявления отношений окружающих нас лю-

дей или обманываемся на их счет.

Теперь нам предстоит объяснить, почему мы пы-

таемся подойти к проблеме природы человека с точ-

ки зрения медицинской науки, имея целью заложить 
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основы точного научного знания в этой обширной 

и посему не поддающейся точному исследованию 

области. Также мы рассмотрим предпосылки к соз-

данию подобной науки о природе человека и опре-

делим, какие проблемы она должна разрешить и ка-

ких результатов от нее можно ожидать.

Прежде всего следует заметить, что психиат-

рия — это область деятельности, требующая огром-

ных познаний человеческой природы. Психиатр 

должен как можно быстрее и точнее проникнуть 

в душу больного. В этой области медицины прак-

тикующий врач может ставить диагноз, назначать 

и проводить лечение только тогда, когда он с уве-

ренностью понимает, что происходит во внутрен-

нем мире пациента. Скользить по поверхности 

нельзя. Ошибки в диагностике быстро становятся 

очевидными, в то время как правильное понима-

ние природы душевного расстройства ведет к его 

успешному излечению. Другими словами, наше 

знание природы человека проходит здесь суро-

вую проверку. В повседневной жизни наши ошиб-

ки в суждениях о других людях необязательно вле-

кут за собой драматические последствия, так как 

эти последствия могут дать о себе знать через та-

кое длительное время после совершения ошибки, 

что причинно-следственная связь между ними не 

очевидна. Часто мы бываем потрясены, когда ужас-

ные несчастья постигают нас много лет спустя по-

сле того, как мы неправильно оценили другого че-

ловека. Эти печальные события доказывают нам, 

что каждый обязан овладеть действенными позна-

ниями о природе человека.
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Наши исследования нервных заболеваний по-

казали, что психические расстройства, комплексы 

и мании, присущие нервным заболеваниям, фун-

даментально ничем не отличаются по структуре от 

поведения нормальных лиц. Здесь можно с легко-

стью распознать те же элементы, те же предпосыл-

ки, те же закономерности развития. Единственное 

различие заключается в том, что у психическо-

го больного они более ярко выражены и их легче 

установить. Выявив эту закономерность, мы можем 

извлекать уроки из психических аномалий и быть 

начеку, когда подобные им симптомы проявляют-

ся у психически здоровых людей. Для этого необ-

ходимо только вооружиться профессиональной вы-

учкой, вдохновением и терпением, необходимыми 

в любой профессии.

Первое великое открытие заключалось в сле-

дующем: основы человеческой психики заклады-

ваются в самом раннем детстве. В этом тезисе как 

таковом нет ничего исключительного: на протяже-

нии веков великие мыслители не раз делали подоб-

ные наблюдения. Новизна состояла в том, что нам 

удалось установить между опытом, впечатлениями 

и социальными установками детских лет, насколь-

ко мы смогли их определить, и позднейшими пси-

хическими явлениями неразрывную и неопровер-

жимую связь. Это, в свою очередь, означало, что 

теперь мы могли сравнить опыт и социальные уста-

новки раннего детства человека с его же опытом 

и социальными установками зрелого возраста. Та-

ким образом, мы сделали важное открытие: пси-

хические явления ни в коем случае не следует ана-
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лизировать по отдельности, более того — их даже 

нельзя понять, если не рассматривать как части 

единого целого.

Итак, мы узнали, что отдельные психические 

симптомы можно оценить только в том случае, ес-

ли исследовано и понято их место в общем обра-

зе поведения данного человека, во всем его вну-

треннем микрокосме, в его «стиле жизни». Сделав 

это, мы оказались в состоянии увидеть, что тайные 

цели его детства находятся в точном соответствии 

с его социальными установками в зрелом возрасте. 

Короче говоря, нам стало до потрясения ясно, что 

с точки зрения психологического развития практи-

чески никаких изменений не произошло. Действия 

и слова, которыми выражались эти цели, могли ме-

няться, но фундаментальные цели и мотивации, 

направленные на решение тех же психологических 

задач, остались неизменными.

Например, взрослый пациент с тревожным 

складом личности, ум которого постоянно пре-

бывает в сомнениях и подозрениях, а все усилия 

направлены на самоизоляцию от общества, обна-

руживает аналогичные склонности и психологи-

ческие действия на третьем и четвертом году жиз-

ни. Единственное различие заключается в том, что 

у маленького ребенка, который еще не научился 

скрывать свои истинные чувства, такие черты ха-

рактера легче обнаружить и истолковать. Поэтому 

мы взяли себе за правило сосредоточивать наши 

изыскания в основном на детстве наших пациен-

тов. Таким образом нам зачастую удавалось дога-

даться о чертах характера взрослого человека, с дет-
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ством которого мы ознакомились, раньше, чем нам 

о них рассказывали. Склонности, которые мы на-

блюдаем у взрослого, являются фактически непо-

средственной проекцией пережитого им в детстве.

Ознакомившись с самыми яркими воспоми-

наниями детства пациента и зная, как правильно 

истолковать эти воспоминания, мы можем точно 

воссоздать нынешнюю структуру его характера. 

При этом мы имеем в виду тот факт, что отойти от 

усвоенных в ранний период жизни моделей поведе-

ния для человека крайне трудно. Очень мало кому 

из людей удавалось изменить усвоенные в детстве 

модели поведения, хотя во взрослой жизни эти лю-

ди оказывались в совершенно иных ситуациях. Да-

же изменение социальной установки во взрослой 

жизни необязательно ведет к смене модели поведе-

ния. Душа не меняет своей основы; в детстве и зре-

лости личность сохраняет те же склонности, из че-

го можно заключить, что ее жизненная цель также 

неизменна.

Есть еще одна причина сосредоточиться на опы-

те детства, если мы хотим изменить модель поведе-

ния взрослого человека. Если изменить что-либо 

в огромном запасе жизненного опыта и впечатле-

ний взрослой личности, результат будет ничтожен; 

необходимо выявить фундаментальную модель по-

ведения нашего пациента. Сделав это, мы можем 

уяснить себе суть его характера и правильно диа-

гностировать его болезнь.

Изучение детской психологии стало стержнем 

нашей науки, и исследованию первых лет жизни 

был посвящен огромный объем научных изыска-
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ний. В этой области так много неисследованного, 

что есть хорошие шансы обнаружить новые важные 

факты, которые будут представлять огромную цен-

ность для познания природы человека.

В то же время, трудясь на благо человечества, 

мы разрабатывали способы предотвратить развитие 

дурных черт характера. Само собой разумеется, что 

наши исследования привели нас в такую область, 

как образование, в которой психологи работали 

многие годы. Образование — заманчивый предмет 

для исследователей, так как здесь они могут при-

менить все, что узнали в ходе изучения природы 

человека. Наш основной подход должен быть та-

ким: как можно полнее отождествлять себя с каж-

дым внешним проявлением души человека, прое-

цировать себя на нее и разделять радости и печали 

других людей примерно таким же образом, каким 

хороший художник-портретист запечатлевает на 

холсте не только внешность, но и сущность изо-

бражаемого человека.

Большинство людей гордятся тем, что в совер-

шенстве владеют умением понимать природу чело-

века, и были бы оскорблены, если бы кто-нибудь 

поставил под сомнение их компетентность в этой 

области, предложив им проверить свои знания на 

практике. Однако те, кто всерьез желает понять 

природу человека, как правило, узнавали, чего на 

самом деле стоят другие, через сопереживание ли-

бо в ходе собственных жизненных кризисов, либо 

наблюдая за кризисами других и отождествляя се-

бя с ними. Изучение природы человека можно счи-

тать искусством, в распоряжении которого имеет-
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ся множество инструментов, — искусством, тесно 

связанным с другими искусствами и важным для 

них всех. Особое значение оно имеет для литера-

туры и поэзии. Его основной целью должно быть 

расширение наших знаний о людях, то есть оно 

должно дать нам возможность стать более добры-

ми, цельными и чистыми натурами.

Вместе с познаниями о природе человека возни-

кает вопрос, как лучше применить эти познания. 

Проще всего возмутить человека и вызвать на себя 

его ожесточеннейшую критику, выложив ему на-

прямик голые факты, обнаруженные при исследо-

вании его психики. Те, кто изучает природу челове-

ка, должны учиться ходить по этому минному полю 

с осторожностью. Лучший способ испортить свою 

репутацию — это по легкомыслию злоупотребить 

своими знаниями, например желая показать, на-

сколько глубоко вы проникли в суть характера ва-

шего соседа за столом. Даже сведущих в науке лю-

дей такое поведение оскорбит. Мы должны вновь 

повторить уже сказанное: знание природы человека 

обязывает нас к скромности. Мы не должны преда-

вать результаты наших экспериментов огласке не-

медленно или поспешно. Поступить так было бы 

извинительно для маленького ребенка, которому 

не терпится блеснуть умом и продемонстрировать 

свои успехи, однако взрослому такое поведение не 

к лицу.

Нам хотелось бы посоветовать исследователям 

человеческой психики прежде всего протестиро-

вать самих себя. Им не следует навязывать резуль-

таты своих экспериментов, проведенных на благо 
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человечества, не желающей того жертве. Так они 

только создадут дополнительные трудности для на-

уки, которая еще делает первые шаги, и результат 

в конечном счете будет противоположен желаемо-

му. Психологии в таком случае придется отвечать 

за ошибки, причиной которых был бездумный эн-

тузиазм молодых ученых. Мы должны призвать на 

помощь свою мудрость и не забывать: не имея пе-

ред глазами полной картины, не следует делать ка-

ких-либо выводов относительно ее частей. Более 

того, такие выводы следует предавать гласности 

лишь тогда, когда мы уверены в их положитель-

ном эффекте. Мы можем принести немало вреда, 

высказав даже верное суждение о чьем-либо харак-

тере неподходящим образом или в неподходящий 

момент.

Перед тем как продолжить, мы должны рас-

смотреть одно возражение, которое наверняка уже 

пришло на ум многим читателям. Утверждение 

о том, что стиль поведения индивидуума остается 

неизменным на протяжении всей его жизни, ока-

жется для многих непонятным. Но ведь с течени-

ем времени, скажут они, индивидуум накапливает 

опыт, который с неизбежностью меняет его жиз-

ненные установки. Что ж, следует помнить: любой 

факт этого опыта можно истолковать по-разному, 

и невозможно найти двух людей, которые сделали 

бы одинаковые умозаключения из одного события. 

Именно поэтому мы не всегда извлекаем из полу-

ченного опыта уроков. Становиться старше — не-

обязательно значит становиться мудрее! Действи-

тельно, мы обучаемся избегать одних трудностей 
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и вырабатываем философское отношение к дру-

гим, но характер нашего поведения от этого, как 

правило, не меняется. В дальнейшем мы увидим, 

что человеческая личность использует весь свой 

жизненный опыт с одной целью. При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что этот опыт должен 

совпадать с ее стилем жизни, укладываться в мо-

заику ее жизненных установок. То, что мы на са-

мом деле сами творим свой жизненный опыт, во-

шло уже в поговорку; каждый из нас определяет, 

что и как он испытает.

В повседневной жизни мы наблюдаем, как лю-

ди делают из пережитого любые выводы, какие им 

угодно. Вот, например, человек, который снова 

и снова повторяет одну и ту же ошибку. Если вы 

сумеете убедить его в том, что он ошибается, он 

может отреагировать на это по-разному. Он может 

сказать: «Вы правы — в следующий раз я это учту». 

Однако подобная реакция нетипична. Вероятнее, 

он заявит, что совершал свою ошибку столько раз, 

что отделаться от этой привычки уже невозможно. 

Он также может свалить вину за ошибку на своих 

родителей или образование. Он может начать жа-

ловаться, что в детстве был оставлен без присмотра, 

что его тогда чересчур баловали — или что с ним 

жестоко обращались. Каковы бы ни были его от-

говорки, какие бы он ни предъявлял алиби, он же-

лает лишь одного — снять с себя ответственность 

за дальнейшие события. Таким образом он оправ-

дывает свое поведение и ставит себя вне критики. 

Сам он ни в чем не виноват. Если он не достиг по-

ставленных целей, это вина кого-то другого.
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Такие люди упускают из виду следующее: сами 

они не приложили почти никаких усилий, чтобы 

преодолеть свои недостатки или избежать повторе-

ния ошибок. Они предпочитают упорствовать в за-

блуждениях и с жаром обвиняют в своих недостат-

ках неудовлетворительное воспитание. Они могут 

прибегать к одной и той же отговорке на протя-

жении всей жизни. Любой жизненный опыт может 

получить множество истолкований, и из него мож-

но сделать весьма различные выводы. Поэтому сле-

дует понять, почему вместо того, чтобы изменить 

стиль поведения, человек извращает и искажает 

свой жизненный опыт в соответствии с этим сти-

лем. Самое сложное для человеческого существа — 

познать и изменить себя.

Всякий, кто не овладел теорией и техникой по-

знания природы человека, столкнется с большими 

трудностями, пытаясь перевоспитать людей с тем, 

чтобы сделать их лучше. Он обречен скользить по 

поверхности и заблуждаться, считая, будто достиг 

чего-то значительного, поскольку внешние прояв-

ления личности изменились. Практика показывает, 

сколь мало изменяет личность такое «перевоспита-

ние»: все изменения затрагивают только внешнюю 

сторону и бесполезны, так как основная мотивация 

поведения не была модифицирована.

Помочь человеку изменить себя — не простое 

дело. Оно требует некоторого оптимизма и терпе-

ния, а прежде всего — скромности, поскольку обра-

тившийся за помощью человек сделал это отнюдь 

не для того, чтобы пощекотать чье-то самолюбие. 

Более того, процесс преобразования личности дол-
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жен вестись так, чтобы он казался нужным само-

му объекту. Всем нам известно: от вкусного и пи-

тательного блюда, которое небрежно приготовлено 

и подано в непривлекательном виде, зачастую от-

казываются.

Наука о природе человека имеет еще один 

аспект, который мы можем назвать социальным. 

Не подлежит сомнению, что люди будут лучше ла-

дить друг с другом и отношения между ними станут 

ближе, если они будут лучше понимать друг друга. 

Тогда для них станет невозможно разочаровывать-

ся и обманываться в ком-то. В этой возможности 

обмана заключена огромная опасность для обще-

ства. Эту опасность должны ясно осознавать наши 

коллеги, которым мы преподаем настоящий курс. 

Они должны внушить своим пациентам важность 

неизвестных и бессознательных сил. Чтобы по-

мочь больным, им необходимо знать все отклоне-

ния, диссимиляции и иллюзии человеческого по-

ведения. Вследствие этого мы и обязаны овладеть 

наукой о природе человека и сознательно приме-

нять ее на практике, ни на минуту не забывая о ее 

общественном значении.

Кто лучше всего приспособлен для того, что-

бы собирать и использовать материал этой науки? 

Мы уже увидели, что ее практическое применение 

на чисто теоретической основе невозможно. Ма-

ло просто знать все правила и факты. Необходимо 

применять наши знания на практике и сопостав-

лять их с практическим опытом, если мы хотим 

яснее понимать эту науку и глубже проникать в ее 

суть. Это, собственно, и есть истинное назначение 
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