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I. ВВЕДЕНИЕ

Противоположность между индивидуальной 

психологией и социальной психологией (или 

психологией масс), кажущаяся на первый взгляд 

весьма значительной, оказывается при тщательном 

исследовании не столь резкой. Хотя индивидуальная 

психология построена на наблюдении над отдельным 

человеком и занимается исследованием тех путей, идя 

которыми индивид стремится получить удовлетворе-

ние своих влечений, однако при этом ей приходится 

лишь изредка, при определенных исключительных 

условиях, не принимать во внимание отношений 

этого индивида к другим индивидам. В душевной 

жизни одного человека другой всегда оценивается 

как идеал, как объект, как сообщник или как про-

тивник, и поэтому индивидуальная психология с 

самого начала является одновременно и социальной 

психологией в этом распространенном, но весьма 

правильном смысле.

Отношение индивида к своим родителям, к 

братьям и сестрам, к своему любовному объекту, 

к своему врачу, следовательно, все те взаимоотно-

шения, которые до сих пор были преимуществен-

но предметом психоаналитического исследования, 

могут быть оценены как социальные феномены и 
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противопоставлены некоторым другим процессам, 

названным нами нарциссическими, при которых 

удовлетворение влечений избегает влияния других 

людей или отказывается от контакта с ними. Следо-

вательно, противоположность между социальными и 

нарциссическими — Bleuler сказал бы, может быть, 

аутистическими — душевными актами принадлежит 

к области индивидуальной психологии и не может 

служить признаком, отделяющим ее от социальной 

психологии или психологии масс.

В вышеупомянутых взаимоотношениях с родите-

лями, с братьями и сестрами, с любимым лицом, с 

другом и с врачом человек испытывает всегда влияние 

одного лишь лица или очень ограниченного числа 

лиц, из которых каждое имеет огромное значение для 

него. Вошло в обыкновение, говоря о социальной 

психологии или о психологии масс, не обращать 

внимания на эти взаимоотношения и выделять в 

качестве предмета исследования одновременное 

влияние, оказываемое на человека большим числом 

людей, с которыми он связан в каком-нибудь одном 

отношении, в то время как во многих других отноше-

ниях он может быть им чужд. Итак, психология масс 

занимается исследованием отдельного человека как 

члена племени, народа, касты, сословия, института 

или как составной части человеческой толпы, орга-

низовавшейся в массу к определенному времени для 

определенной цели. После того как эта естественная 

связь прекращалась, можно было оценивать явле-

ния, происходящие при этих особых условиях, как 

выражение особого, не поддающегося дальнейшему 

разложению влечения, социального влечения — 



herd instinct, group mind1, — не проявляющегося в 

других ситуациях. Против этого мы возражаем, что 

нам трудно придать моменту численности такое 

большое значение, в силу которого он сам по себе 

мог бы будить в душевной жизни человека новое, до 

тех пор инактивное влечение. Обратим внимание на 

две другие возможности: что социальное влечение 

может не быть первоначальным, может подвергнуться 

дальнейшему разложению и что корни его развития 

можно найти в более тесном кругу, как, например, 

в семье.

Психология масс, хотя и находящаяся в зачаточ-

ном состоянии, обнимает необозримое множество 

индивидуальных проблем и ставит перед исследо-

вателем необозримое множество задач, которые в 

настоящее время даже не обособлены еще вполне 

друг от друга. Одна лишь классификация различных 

форм масс и описание выявляемых ими психиче-

ских феноменов требует огромного наблюдения и 

по дробного изложения; по этому вопросу имеется 

уже богатая литература. Всякий, кто сравнит размеры 

этой небольшой работы с объемом психологии масс, 

тот, конечно, сразу поймет, что здесь будут затро-

нуты лишь немногие вопросы из всего материала. 

И действительно, здесь будут разобраны некоторые 

вопросы, к которым исследование глубин психо-

анализа проявляет особый интерес.

1 Старый инстинкт, групповое сознание.
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II. ОПИСАНИЕ МАССОВОЙ ДУШИ

У ЛЕБОНА

Вместо определения массовой души мне кажется 

более целесообразным начать с указания на ее 

проявления и выхватить из них некоторые особен-

но поразительные и характерные факты, с которых 

можно начать исследование. Мы достигнем и той и 

другой цели, если обратимся к некоторым страни-

цам из книги Лебона «Психология масс» [1], вполне 

заслуженно пользующейся известностью.

Уясним себе еще раз суть дела: если бы психоло-

гия, предметом исследования которой являются на-

клонности, влечения, мотивы и намерения индивида 

вплоть до его действий и отношений к своим ближ-

ним, до конца разрешила свою задачу и выяснила 

бы все эти взаимоотношения, то она очутилась бы 

внезапно перед новой задачей, которая оказалась бы 

для нее неразрешимой: она должна была бы объяс-

нить тот поразительный факт, что ставший ей понят-

ным индивид при определенном условии чувствует, 

мыслит и действует иначе, чем этого можно было 

бы ожидать, и этим условием является приобщение 

к человеческой толпе, которая приобрела качество 

психологической массы. Что такое «масса», благодаря 

чему она приобретает способность оказывать такое 

сильное влияние на душевную жизнь индивида и в 
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чем заключается душевное изменение, к которому 

она обязывает индивида?

Ответ на эти три вопроса является задачей теорети-

ческой психологии. Очевидно, лучше всего исходить 

из третьего вопроса. Наблюдение измененной реак-

ции индивида дает материал для психологии масс; 

каждой попытке объяснения должно предшествовать 

описание того, что должно быть объяснено.

Я привожу слова Лебона. Он пишет (c. 165): «Са-

мый поразительный факт, наблюдающийся в оду-

хотворенной толпе (psychologische Masse), следую-

щий: каковы бы ни были индивиды, составляющие 

ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их 

характер или ум, одного их превращения в толпу 

достаточно для того, чтобы у них образовался род 

коллективной души, заставляющей их чувствовать, 

думать и действовать совершенно иначе, чем думал 

бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдель-

ности. Существуют такие идеи и чувства, которые 

возникают и превращаются в действия лишь у инди-

видов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа 

представляет временный организм, образовавшийся 

из разнородных элементов, на одно мгновение со-

единившихся вместе подобно тому, как соединяются 

клетки, входящие в состав живого тела и образующие 

путем этого соединения новое существо, обладаю-

щее свойствами, отличающимися от тех, которыми 

обладает каждая клетка в отдельности».

Мы позволяем себе прервать изложение Лебона 

нашими комментариями и высказываем здесь сле-

дующее замечание: если индивиды в массе связаны 

в одно целое, то должно существовать нечто связы-

вающее их друг с другом, и этим связующим звеном 
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может быть именно то, что характерно для массы. 

Однако Лебон не отвечает на этот вопрос; он зани-

мается исследованием перемены, происходящей с 

индивидом в массе, и описывает его в выражениях, 

вполне согласующихся с основными предпосылками 

нашей психологии глубин.

(С. 166.) «Нетрудно заметить, насколько изолиро-

ванный индивид отличается от индивида в толпе, но 

гораздо труднее определить причины этой разницы.

Для того чтобы хоть несколько разъяснить себе 

эти причины, мы должны вспомнить одно из поло-

жений современной психологии, а именно что явле-

ния бессознательного играют выдающуюся роль не 

только в органической жизни, но и в отправлениях 

ума. Сознательная жизнь ума составляет лишь очень 

малую часть по сравнению с его бессознательной 

жизнью. Самый тонкий аналитик, самый проница-

тельный наблюдатель в состоянии подметить лишь 

очень небольшое число бессознательных двигате-

лей, которым он повинуется. Наши сознательные 

поступки вытекают из субстрата бессознательного, 

создаваемого в особенности влияниями наследствен-

ности. В этом субстрате заключаются бесчисленные 

наследственные остатки, составляющие собственно 

душу расы. Кроме открыто признаваемых нами при-

чин, руководящих нашими действиями, существуют 

еще тайные причины, в которых мы не признаемся, 

но за этими тайными есть еще более тайные, потому 

что они неизвестны нам самим. Большинство наших 

ежедневных действий вызывается скрытыми двига-

телями, ускользающими от нашего наблюдения».

В массе стираются, по мнению Лебона, инди-

видуальные достижения людей, и благодаря этому 
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исчезает их оригинальность. Расовое бессознательное 

выступает на первый план, гетерогенное утопает в 

гомогенном. Мы скажем: психическая надстройка, 

развивавшаяся столь различно у различных индиви-

дов, рушится, и при этом обнаруживается однород-

ный у всех, бессознательный фундамент.

Таким образом была бы осуществлена средняя 

характеристика индивидов, составляющих массу. 

Однако Лебон находит, что у них проявляются и 

новые качества, которыми они до сих пор не обла-

дали. Обоснование этого он ищет в трех различных 

моментах.

(С. 168.) «Первая из этих причин заключается в 

том, что индивид в толпе приобретает, благодаря 

только численности, сознание непреодолимой силы, 

и это сознание позволяет ему поддаться таким ин-

стинктам, которым он никогда не дает волю, когда 

он бывает один. В толпе же он тем менее склонен об-

уздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна 

и потому не несет на себе ответственности. Чувство 

ответственности, сдерживающее всегда отдельных 

индивидов, совершенно исчезает в толпе».

Мы, с нашей точки зрения, придаем небольшое 

значение появлению новых качеств. Нам достаточно 

сказать, что индивид находится в массе в таких усло-

виях, которые позволяют ему отбросить вытеснение 

своих бессознательных влечений. Мнимо новые ка-

чества, обнаруживаемые индивидом, суть проявления 

этого бессознательного, в котором содержится все зло 

человеческой души; нам нетрудно понять исчезно-

вение совести или чувства ответственности при этих 

условиях. Мы уже давно утверждали, что ядром так 

называемой совести является «социальный страх».
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Некоторое отличие взгляда Лебона от нашего 

возникает благодаря тому, что его понятие бессозна-

тельного не вполне совпадает с понятием о том же, 

принятым психоанализом. Бессознательное Лебона 

содержит прежде всего глубочайшие отличительные 

черты расовой души, находящейся собственно вне 

рассмотрения психоанализа. Правда, мы признаем, 

что ядро человеческого «Я», которому принадлежит 

«архаическое наследство» человеческой души, бес-

сознательно; но кроме того, мы обособляем «вытес-

ненное бессознательное», явившееся результатом 

некоторой части этого наследства. Это понятие вы-

тесненного отсутствует у Лебона.

(С. 168.) «Вторая причина, — зараза, также спо-

собствует образованию в толпе специальных свойств 

и определяет их направление. Зараза представляет 

такое явление, которое легко указать, но не объяс-

нить; ее надо причислить к разряду гипнотических 

явлений, к которым мы сейчас перейдем. В толпе 

всякое чувство, всякое действие заразительно, и 

притом в такой степени, что индивид очень легко 

приносит в жертву свои личные интересы интересу 

коллективному. Подобное поведение, однако, про-

тиворечит человеческой природе, и потому человек 

способен на него лишь тогда, когда он составляет 

частицу толпы».

Эта фраза послужит впоследствии основанием 

для одного важного предположения.

(С. 169.) «Третья причина, и притом самая важ-

ная, обусловливающая появление у индивидов в 

толпе таких специальных свойств, которые могут не 

встречаться у них в изолированном положении, — это 
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восприимчивость к внушению; зараза, о которой мы 

только что говорили, служит лишь следствием этой 

восприимчивости.

Чтобы понять это явление, следует припомнить 

некоторые новейшие открытия физиологии. Мы 

знаем теперь, что различными способами можно 

привести индивида в такое состояние, когда у него 

исчезает сознательная личность, и он подчиняется 

всем внушениям лица, заставившего его прийти в это 

состояние, совершая по его приказанию поступки, 

часто совершенно противоречащие его личному 

характеру и привычкам. Наблюдения же указывают, 

что индивид, пробыв несколько времени среди дей-

ствующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих 

от этой толпы, или каких-либо других причин, неиз-

вестно, приходит скоро в такое состояние, которое 

очень напоминает состояние загипнотизированного 

субъекта... Сознательная личность у загипнотизи-

рованного совершенно исчезает, так же как воля и 

рассудок, и все чувства и мысли направляются волей 

гипнотизера.

Таково же приблизительно положение индивида, 

составляющего частицу одухотворенной толпы. Он 

уже не сознает своих поступков, и у него, как у загип-

нотизированного, одни способности исчезают, другие 

же доходят до крайней степени напряжения. Под 

влиянием внушения такой субъект будет совершать 

известные действия с неудержимой стремительно-

стью; в толпе же эта неудержимая стремительность 

проявляется с еще большей силой, так как влияние 

внушения, одинакового для всех, увеличивается 

путем взаимности».
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