
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня язык, как средство коммуника-
ции, представляет собой нечто обыден-
ное, само собой разумеющееся. Но с тех 
пор, как появились разные языки, вели-
кие умы будоражит тайна их происхож-
дения. Одним из самых распространён-
ных мифов об их возникновении счита-
ется миф о Вавилонской башне, аналоги 
которого существуют почти в каждой 
культуре. В этом мифе описывается 

Билингвизм – новые реалии 
аналитической пары

Сегодня все чаще можно наблюдать, что пациенты, живущие в эмиграции и владеющие двумя 
и более языками, решаются проходить анализ на неродном языке, а психоаналитики – прак-
тиковать. Причем, аналитики имеют разный уровень осведомленности относительно язы-
ковых практик билингвов и их потенциального значения для анализа. Литература, в основном 
описывающая опыт пациентов-билингвов, и в меньшей степени аналитиков-билингвов, пред-
полагает, что язык, используемый в аналитическом кабинете, играет важную роль как в те-
рапевтическом процессе, так и в отношениях между аналитиком и пациентом. На сегод-
няшний день не существует профессионального консенсуса насчет того, является ли анализ 
на родном языке или билингвальный анализ (попеременно на двух языках) предпочтительнее 
анализа на втором языке, выученном позже. В данной статье описывается феномен челове-
ка-билингва, способного попеременно говорить на двух языках, психика которого представ-
ляет своего рода упакованную головоломку, уникальную тем, что в ее пределах находятся две 
эмпирические системы, каждая из которых ограничена своим языком. Кроме того, в статье 
исследуется описанная в литературе практика аналитиков-билингвов и особенности прове-
дения психоанализа на втором языке пациента, а также попеременно на двух языках. Отдель-
но рассматриваются вопросы переноса и контрпереноса, присущих билингвальному анализу, 
а также значение игры слов в аналитическом поле. В заключении приводятся рекомендации 
в отношении работы с двуязычными пациентами, которые могут принести пользу практике 
аналитиков, психотерапевтов и психологов, работающих на разных языках.
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золотое доисторическое время после 
Всемирного потопа, когда человечество 
было представлено единым народом, ко-
торый говорил на унитарном идеальном 
языке, и все люди понимали друг друга. 
Затем Бог разрушил их гармонию – на-
казал за непослушание и высокомерие, 

смешав языки. И больше не имея возможности общаться, как прежде, люди (народы) 
заговорили на разных языках. Возможно, этот миф является символом инфантильно-
го превербального рая, и каждый из появившихся языков тогда можно рассматривать 
как идиосинкратический, создающий особое, уникальное видение реальности, кото-
рое невозможно в точности воспроизвести на другом языке (Amati-Mehler et al., 1993).

С течением времени бесконечные войны между народами и племенами вынужда-
ли пленников учить язык завоевателей. Также мирное сосуществование с соседями, 
взаимопомощь, необходимость выживания в суровых климатических условиях тре-
бовали общения на разных языках. Так, в первобытном обществе возникло двуязы-
чие или билингвизм, который носил, скорее, случайный и временный характер. Сей-
час, как и тогда, билингвизму сложно дать «жесткое» научное определение, тем более 
с психоаналитической точки зрения. Можно сказать, что билингвизм – это способность 
попеременно применять два языка (Costa & Dewaele, 2012). Трилингвизм, квадролинг-
визм, пенталингвизм относятся к полилингвизму или мультилингвизму, и часто изу-
чаются в рамках, установленных для билингвизма, хотя динамика полилингвизма го-
раздо более сложная.

Психоаналитик Роуз-Мари Перес Фостер (Pérez Foster, 1996) утверждала, что «би-
лингвизм в психоанализе так же стар, как и сама область». Действительно, вопрос о зна-
чении выбора языка пациентами-билингвами и о том, какие бессознательные мотивы 
лежат в основе этого выбора, интересовал аналитиков еще со времен ранних исследо-
ваний Фрейда, начиная с описанного им случая Анны О. Сам основатель психоанали-
за был весьма искушенным в иностранных языках1, тем не менее, испытывал сложно-
сти, когда ему приходилось практиковать на английском (Gulina & Dobrolioubova, 2018). 
Также он почти не писал об использовании разных языков в ситуации анализа и не за-
ботился о точности перевода своих трудов.

После того, как в конце 1930-х годов многие психоаналитики бежали из оккупиро-
ванной Центральной Европы в те страны, где мало кто говорил на немецком (аналити-
ческом языке того времени), проведение анализа на других языках стало обычной си-
туацией в эмигрантских психоаналитических сообществах. Это были, так называемые 
аналитики второй волны, которые имели огромную мотивацию преодолевать языковые 
барьеры в интересах максимально быстрой адаптации в других странах (Balas, 1996). 
Так, начиная с 40-х годов прошлого столетия, английский стал новым аналитическим 

1	 	 Родным	 языком	 Зигмунда	 Фрейда	 был	 немецкий	 язык,	 помимо	 него	 он	 знал	 англий-

ский,	французский,	итальянский,	испанский,	греческий,	латынь,	ассирийский,	египетский	

и	древнееврейский,	на	котором	иногда	делал	записи	в	своем	дневнике.

Можно сказать, что билингвизм – 
это способность попеременно 

применять два языка.
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языком, хотя представители французской и латиноамериканских школ психоанализа 
могут с этим поспорить.

С тех пор прошло почти столетие и, оглядываясь назад, можно увидеть, насколько 
сильно рост глобальной миграции, процессы аккультурации2, необходимость общения 
на нескольких языках изменили языковую реальность современного общества. Поли-
глотизм и лингвистическая «сноровка» стали профессиональной и академической ва-
лютой, которые позволили десяткам тысяч людей покинуть родину, чтобы реализовать 
свои устремления в поисках подходящего обучения, работы, партнера, безопасности, 
убежища и так далее. Международная миграция сегодня достигла беспрецедентных 
масштабов и географического размаха, и число тех, кто снимается с родных мест, толь-
ко продолжает расти. Неизбежным следствием этого явилось то, что многие пациенты 
и аналитики не говорят на официальном языке той страны, в которой они оказались, 
а также то, что пациенты вынуждены об-
ращаться за психотерапевтической помо-
щью, а аналитики практиковать, на вто-
ром, выученном позже, языке. Поэтому 
ситуации, в которых и аналитик и его па-
циент, владеют более чем одним языком, 
стали встречаться все чаще и чаще, при-
обретая характер «новой нормы».

«Мы говорим, но не все, и невыска-
занное является такой же неотъем-
лемой частью нашего высказывания, 
как и то, что мы произносим вслух» (Bollas, 1993, p. 48). Те, кто владеют двумя языками, 
на собственном опыте знают, что могут пересказать событие на том языке, который отли-
чается от языка фактического опыта, а также могут переключать языковые коды в сере-
дине предложения, выражая одну мысль. Но всё ли так легко и просто? Немногочислен-
ные психоаналитические исследования доказывают, что билингвы часто ощущают свою 
двойственность. Они по-разному вспоминают об одном и том же событии на разных язы-
ках (Schrauf, 2000); по-разному ассоциируют, в зависимости от языка, который исполь-
зуют для этого (Burck, 2004). Каждый язык билингва по-разному кодирует один и тот же 
опыт и эмоциональные переживания, а также создает отличающиеся концепции и пред-
ставления билингва о собственной личности, ценностях и мировоззрении. Стюарт Холл 
(Hall, 1996) называл язык «швом» между личностью и культурой. У мультилингвов таких 
«швов» как минимум два, и располагаются они не в двух измерениях, на плоскости, а в не-
скольких - в n-мерном пространстве, что, безусловно, влияет на ход и характер анализа.

2	 	Аккультурация	–	процесс	взаимного	влияния	культур,	обмена	культурными	особенно-

стями,	а	также	полное	или	частичное	восприятие	одним	народом	культуры	другого	наро-

да,	в	результате	которого	оригинальные	модели	одной	или	обеих	групп	могут	изменяться,	

но	оставаться	по-прежнему	различимыми.	Важно	не	путать	аккультурацию	с	ассимиляци-

ей,	при	которой	один	народ	полностью	утрачивает	свой	язык	и	культуру	в	процессе	контакта	

с	другим	народом,	более	доминантным.

Полиглотизм и лингвистическая 
«сноровка» стали 
профессиональной 

и академической валютой, 
которые позволили десяткам 
тысяч людей покинуть родину.
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Несмотря на то, что аналитики-би-
лингвы осознают терапевтические по-
следствия двуязычия как для пациентов, 
так и для самих себя, они имеют разный 
уровень осведомленности относительно 
того, какую именно роль язык играет в те-
рапевтическом процессе и в отношениях 
с пациентом. На сегодняшний день не су-
ществует профессионального консенсуса 
относительно того, является ли анализ 
на родном языке или билингвальный ана-
лиз (попеременно на двух языках) пред-
почтительнее анализа на втором языке, 

выученном позже. Многие аналитики разделяют опасения Перес Фостер (Pérez Foster, 
1996) о том, что работа с пациентами на неродном языке может превратится в «псевдо-
терапию», которая попросту встает на сторону сопротивления пациента родному язы-
ку и ранним болезненным переживаниям; или в «квазитерапию», в которой основной 
материал пациента теряется в сложной когнитивной динамике билингвизма. Также 
некоторые аналитики полагают, что проработка ранних конфликтов должна в конеч-
ном итоге осуществляться на том языке, на котором были закодированы ранние объ-
ектные отношения.

Другие аналитики придерживаются мнения о том, что язык может сужать или нао-
борот расширять доступ к одному эмоциональному опыту, одновременно высвобождая 
или блокируя другой, который был закодирован на другом языке. Третьи считают, 
что билингвизм и бикультурализм пациента, а также их собственный, неизбежно вли-
яют на перенос, а переключение между языками дает доступ к более глубоким вну-
трипсихическим конфликтам пациента. А также они считают, что изучение прошлых 
проблем в новом свете может значительно облегчаться с помощью нового языка (Costa 
& Dewaele, 2012). 

Отдельные аналитики вовсе не рассматривают билингвизм как потенциальную про-
блему и не обращают внимание на выбор языка пациентами. Тогда пациенту самому 
приходится размышлять над значением своего выбора. Например, пациентка, родным 
языком которой был греческий, а вторым – английский, говорила:

«Когда я говорю на эмоциональные темы, то часто перехожу на английский язык. Не-
которое время назад я посещала психолога в Греции и постоянно переключалась с гре-
ческого на английский. Мы никогда не говорили об этом... На мой взгляд, это могло 
быть некой стратегией дистанцирования» (Costa & Dewaele, 2012, p. 19).

В данной работе делается попытка описать некоторые особенности психического 
функционирования человека-билингва, а также особенности и подводные камни про-
ведения анализа на втором языке пациента или попеременно на двух языках. В конце 
статьи приводятся рекомендации в отношении работы с двуязычными пациентами, 
которые могут принести пользу практике аналитиков, психотерапевтов и психологов, 
работающих на разных языках.

Те, кто владеет двумя языками, 
на собственном опыте знают, 
что могут пересказать событие 
на том языке, который отличается 
от языка фактического опыта, 
а также могут переключать 
языковые коды в середине 

предложения,  
выражая одну мысль.
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КТО ТАКОЙ БИЛИНГВ?
Примерно половина населения нашей планеты говорит как минимум на двух языках: 
в Китае, в Индии, в странах Африки, Латинской Америки, Океании, Европы и так далее, 
два языка официально закреплены как государственные или существуют в виде диа-
лектов. Несмотря на это, среди старшего поколения педагогов, логопедов, социологов 
и даже психологов до сих пор бытует мнение о том, что изучение языков, особенно 
в раннем возрасте, может привести к путанице. Более того, существует заблуждение, 
что двуязычие и вовсе опасно для психического здоровья: «…билингвизм – это вред-
ный опыт, предрасполагающий к шизофрении, умственной отсталости и даже мораль-
ному разложению» (Marcos, 1976, p. 347). 

С другой стороны, считается, что владение двумя языками — это великолепный на-
вык, который в благоприятных обстоятельствах дает билингву любого возраста боль-
шую эластичность мышления, большую креативность и адаптивность, а также улуч-
шает когнитивные способности.

Независимо от уровня владения языками, а также от того, в каком контексте приоб-
ретался второй язык, в какой период развития (с рождения, в школе, в зрелом возрасте), 
с кем (с родителем, сиблингом, няней, учителем), билингвы обычно проводят четкие 
различия между своим первым и вторым языком. И то, как они называют свои языки, 
всегда тесно связано с тем, как они описывают себя как носителей языка.

УСТАМИ БИЛИНГВА
Многие билингвы говорят об ощущении двойственности или двойной внутренней 
сущности:

«Рената (первый язык немецкий): …когда я говорю по-немецки, то как будто станов-
люсь другим человеком, отличающимся от той меня, которая говорит по-английски…

Бернард (первый язык французский): …у меня другое поведение, даже движения тела 
другие: более живые и выразительные. Вероятно, я не использую руки, когда говорю 
по-английски…» (Burk, 2004, p. 320).

Эта двойственность имеет несколько конструкций. Например, одна из конструкций, 
которую условно можно назвать «ни тот, ни другой» (заметьте, не «и тот, и другой»), пе-
реживается билингвом как чужеродность:

«Анжела (первый язык итальянский): …и вот ты живешь на чужой земле, чужой осо-
бенно в языковом отношении. Ты ни тот и ни другой. И это довольно… изолирующий фак-
тор в твоей жизни. Хм. У тебя как бы раз-
двоение личности…» (Burk, 2004, p. 330).

Если ближайшее окружение билингва 
говорит на языке меньшинства, то он мо-
жет воспринимать мир как бы удвоен-
ным, другими словами, как два отдель-
ных мира, которые разделены языковыми 
различиями:

«Анжела (первый язык итальянский): 
…ты научаешься хорошо играть разные 

Ситуации, в которых и аналитик 
и его пациент владеют более чем  
одним языком, стали встречаться 

все чаще и чаще,  
приобретая характер «новой 

нормы».
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роли, потому что сегодня тебе приходится вести себя определенном образом в англо-
язычном сообществе, а потом вдруг ты оказываешься в сицилийском сообществе, где 
все другое, вплоть до манеры вести себя, одеваться, разговаривать, и так далее…» (Burk, 
2004, p. 330).

Также ощущение двойственности может быть связано с отдельными периодами жиз-
ни, прожитыми на разных языках или в разных местах. Другими словами, билингвы 
могут ощущать время, как удвоенное:

«Ихсан (первый язык фарси): …вы в какой-то степени знаете родной язык, а затем вы 
переходите в другую культуру, говорите на другом языке … и когда вы возвращаетесь 
к тому, первому языку, то находите, что он как будто не тронут временем… Кто-то ска-
зал мне, что на фарси я говорю, как подросток...

Урсула (первый язык датский): …не все то, что я приобрела на английском, я перенес-
ла на датскую меня. На датском я — все тот же проблемный подросток, запертый в сво-
ем собственном мире…» (Burk, 2004, pp. 330-331).

Еще одна конструкция двойственности касается переживаний подлинности соб-
ственного self. Если первый язык и культура подвергаются нападкам или дисква-
лификации, то self «на первом языке» переживается как аутентичое, включающее 
культурную идентичность, в то время как self «на втором языке» переживается 
как ложное self.

Тем не менее можно утверждать, что билингвы, живущие в условиях языковой и куль-
турной нестыковки и противоречий и ощущающие свою двойственность, все же дости-
гают связности в мышлении, прилагая все усилия для того, чтобы сохранить ощущение 
целостности и непрерывности self. Обращение к себе как к двойственной личности мо-
жет рассматриваться как способ парадоксальной интеграции, при которой достигает-
ся сплоченность и сохраняются различия. «Поскольку я на собственной шкуре познал 
относительность культурных смыслов, я не могу воспринимать какой-то один набор 
смыслов как окончательный…» (Hoffman, 1989, p. 275). Кроме того, можно предполо-
жить, что «использование» билингвами различных конструкций двойственности от-
ражает тот дуализм, который присущ человеку в целом.

Билингвы часто ощущают свою двойственность. Они по-разному 
вспоминают об одном и том же событии на разных языках, по-разному 
ассоциируют, в зависимости от языка, который используют для этого.

Билингвы, живущие в условиях языковой и культурной нестыковки 
и противоречий и ощущающие свою двойственность, все же достигают 
связности в мышлении, прилагая все усилия для того, чтобы сохранить 

ощущение целостности и непрерывности self.
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ОЩУЩЕНИЕ «Я ДОМА» ПО СРАВНЕНИЮ С «БОТИНКАМИ, КОТОРЫЕ ЖМУТ»
В большинстве случаев первый язык считается языком близости, как обозначающим, 
так и порождающим ее. Другими словами, использование в речи первого языка явля-
ется маркером близости, а легкость, которую билингвы бессознательно переживают, 
говоря на первом языке, по сравнению с трудностями на втором, обеспечивает им ощу-
щение того, что «они дома»3. «Слова наполнены знакомостью… пронизаны воспоми-
наниями о детстве и юности» (Pavlenko, 2006, p. 22). Просодические элементы первого 
языка: звуки, ритмы, приливы и отливы, его музыка, всегда привлекают к себе вни-
мание, их отчетливо слышно в толпе. Также билингвы зачастую считают первый язык 
языком творчества, поэзии, игры и юмора (Burk, 2004).

Второй язык, в отличие от первого, билингвы называют «неудобной обувью» или «пи-
анино, у которого отсутствует несколько клавиш» (Burk, 2004). Они воспринимают его 
как более формальный и ограничивающий. Некоторые билингвы чувствуют себя неполно-
ценными, потому что постоянно сравнивают свое двуязычие с неким «монолингвальным» 
идеалом (De Houwer, 2015). В частности, это может быть недовольство тем, что они не мо-
гут писать на двух языках одинаково хорошо, как это делают монолингвы на одном язы-
ке. Многие также испытывают трудности 
в том, чтобы шутить на втором языке, в ре-
зультате чего им кажется, что окружаю-
щие думают о них как о людях, полностью 
лишенных чувства юмора. В целом, пе-
реживания, связанные с неспособностью 
внятно изъясняться на втором языке, ока-
зывают глубокое влияние на представление билингвов о себе, как о говорящих.

Также отмечается, что второй язык часто вносит дистанцию в коммуникацию би-
лингвов, как в целях защиты от других, так и в качестве дистанцирования от самих 
себя и от языка, как такового:

Санте (первый язык французский): «…никто никогда не разобьет мне сердце англий-
скими словами. Только дома [на французском] я обнажен и уязвим…» (Burk, 2004, p. 321).

С другой стороны, некоторые билингвы считают, что второй язык дает им большую 
свободу самовыражения, «освобождая» от тех ограничений, которые заложены в пер-
вом языке, позволяя идти на «больший риск»:

«Эстель (первый язык финский): …мм, я думаю, что на английском мне легче гово-
рить о… [пауза] Я навсегда запомнила тот случай, когда я только-только начала уверен-
но говорить по-английски, я сразу стала нецензурно выражаться [смеется]. На финском 
я себе такого не позволяю…» (Burk, 2004, p. 321).

3	 	Вероятно,	это	связано	с	тем,	что	овладение	первым	языком	в	раннем	возрасте	можно	рас-

ценивать	как	способ,	с	помощью	которого	младенец	начинает	отделяться	от	матери,	а	также	

как	средство	взаимоотношений	с	другими	людьми	(Costa	&	Dewaele,	2012).	Отчасти	это	объ-

ясняет	также	и	то,	почему	некоторым	людям	так	сложно	выучить	новый	язык,	когда	они	ми-

грируют.	Это	может	вызывать	все	виды	тревоги,	связанные	с	разлукой	и	потерей,	не	только	

с	матерью,	но	и	с	родиной	и	родным	языком.

Билингвы могут ощущать время 
как удвоенное.
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Также отмечается, что билингвы могут переживать некоторые чувства только на том 
языке, на котором они могут их выразить. Как будто языки различаются тем, что позво-
ляют или даже требуют от билингва что-то говорить, а о чем-то умалчивать:

«Ди Инь (первый язык – диалект – мандарин): …если вы злитесь, то вы должны пода-
влять это, особенно в китайской культуре. На мандаринском или шанхайском диалек-
те я никогда не чувствовую себя злой. А на английском злость выражать можно. Только 
почему-то после того, как я злюсь, я чувствую упадок сил…» (Burk, 2004, p. 322).

ЯЗЫК, КАК ОРГАНИЗАТОР ОПЫТА
Наблюдения нейрофизиологов за потерей и восстановлением языка у билингвов, стра-
дающих афазией вследствие цереброваскулярного инсульта или психоорганического 
синдрома, показали, что большие сегменты языков «хранятся» в четко различающих-
ся областях коры головного мозга, которые только частично перекрывают друг друга. 
Эти выводы подтвердили нейролингвисты, которые исследовали кору головного мозга 
пациентов-билингвов, перенесших нейрохирургические операции, подвергая их мозг 
электростимуляции. Они смогли «наметить» крупные области коры, специфичные 
для каждого из языков, а также те области, в которых представлены оба языка. Из это-
го можно сделать вывод, что разные участки головного мозга участвуют в кодировании 
и извлечении информации из разных языков (Byford, 2015).

Колерс (Kolers, 1963) отмечал, что слово для билингва несет одно и то же концепту-
альное значение в обоих языках, но связано с двумя отдельными потоками ассоциаций, 
специфических смыслов и аффектов. Например, для двуязычного носителя русского 
и английского языков слово «стол» и слово «table» обозначают одно и то же — пред-

мет мебели, который представляет собой 
приподнятую горизонтальную поверх-
ность, опирающуюся на ножки. Одна-
ко, каждое из этих слов вызывает цепоч-
ку совершенно уникальных ассоциаций. 
Причем, чем более эмоционально заря-
женным является слово, тем сильнее бу-
дут различаться ассоциации на каждом 
из языков:

«Слово «church» (церковь) вызыва-
ет у меня образ той или иной канад-
ской протестантской или католической 
церкви. А финский эквивалент слова 

Некоторые аналитики полагают, что проработка ранних конфликтов 
должна, в конечном итоге, осуществляться на том языке, на котором 

были закодированы ранние объектные отношения.

Использование в речи первого 
языка является маркером 

близости, а легкость, которую 
билингвы бессознательно 

переживают, говоря 
на первом языке, по сравнению 

с трудностями на втором, 
обеспечивает им ощущение того, 

что «они дома».
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«church» — «kirkko» — вызывает у меня смутный образ белой, деревянной лютеранской 
церкви в районе Садбери, где я жил в возрасте от четырех до восьми лет» (Schrauf, 2000, 
p. 394).

Помимо этого, билингвы по-разному воспринимают и описывают одно и то же со-
стояние и поведение на разных языках. Например, на одном языке напористость рас-
ценивается как приемлемое и даже ценное поведение, а на другом – как эгоистичное 
и жестокое. Примечательно, что это применимо и к гендерному поведению, например, 
на одном языке угодливость одобряется в качестве проявления женственности и соот-
ветствия культурным нормам, а на другом порицается как проявление слабости и счи-
тается излишней. То же самое касается и восприятия событий, например, на одном 
языке билингв способен увидеть смешную сторону происходящего, а на другом – нет 
(Byford, 2015).

В дополнение ученые также исследовали язык в контексте его организационного по-
тенциала и объема памяти и доказали, что язык влияет на классификацию стимулов 
и последующее воспоминание об опыте. 
Другими словами, билингвы по-разному 
вспоминают о прошлых событиях на ка-
ждом из языков. Исследователи оценили 
то, как билингвы описывают собственные 
автобиографические события на разных 
языках, и обнаружили, что воспомина-
ния отличаются. Если билингв вспомина-
ет о событиях на том языке, на котором 
они произошли, то есть, на языке фактического опыта, то содержание, детализация 
и эмоциональная насыщенность этих событий, будет отличаться от воспоминаний о тех 
же событиях, но на другом языке (Javier et al., 1993).

Таким образом, однажды приобретя, билингв сохраняет и поддерживает две от-
дельные языковые системы, «каждая из которых имеет свои собственные лексиче-
ские, синтаксические, фонетические, семантические и идеологические компоненты» 
(Javier et al., 1993). Кроме того, два языка билингва можно описать как «независимые» 
друг от друга. Причем, их «независимость» относится не только к тому, что опыт «хра-
нится» отдельно в двух лингвистических системах, но также активируется и извлека-
ется из них в зависимости от того, какой язык используется в данный момент (Tsatsas 
& Hewison, 2011).

ДВОЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БИЛИНГВА
В статье «Билингвальный дуэт на 2 голоса» Перес Фостер утверждала, что билингвы 
живут в «двойной психической реальности» (Pérez Foster, 1996, p. 99). Она также пришла 
к выводу о том, что билингвы обладают различными репрезентациями себя, каждая 
из которых «организована» вокруг соответствующего языка. Билингвы обладают двой-
ными шаблонами, с помощью которых они формируют и организуют свой мир, а так-
же двумя наборами вербальных символов (слов), которые кодируют их переживания 
и дают возможность эти переживания выражать. В некоторых случаях эта способность 

Второй язык, в отличие от первого, 
билингвы называют «неудобной 
обувью» или «пианино, у которого 
отсутствует несколько клавиш». 
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заставляет их чувствовать себя особенными, немного волшебниками, своего рода яс-
новидящими или обладателями «третьего уха4»; а в других – слегка сумасшедшими 
и расщепленными на части.

«Я помню, что говорил на двух языках с двенадцати лет, 
Всегда задаваясь вопросом, я сумасшедший или просветленный?
Либо и то, и другое?
Я помню названия вещей либо на английском, либо на испанском.
Английский для политики, испанский для любви.
Английский для практики, испанский для теории.
Английский для выживания, испанский для смеха.
Английский для времени, испанский для пространства.
Английский для искусства, испанский для литературы»

�ĽŢťŶşŪŦŨ�ĽŨŦşš�ŉşŧŶŹ��ŦşŤūŢŤŚŧŨ�ŚŦşŪŢŤŚŧūŤŢţ�ũŨŷŬ�Ţ�ūŰşŧŚŪŢūŬ��������

Действительно, психоаналитическая концепция расщепления5 имеет особое значе-
ние для людей, говорящих на двух языках. Но билингвизм не является причиной рас-
щепления, напротив, «процессы расщепления опираются и определенным образом ис-
пользуют различные языковые регистры как средство организации и самовыражения» 
(Amati-Mehler et al., 1993, p. 264). Прекрасным примером является исследование двуя-
зычия Сэмюэля Беккета, проведенного Патриком Кейсментом, в котором говорится, 
что единственным средством, с помощью которого он вновь смог обрести внутрен-
нюю свободу и шансы на творчество, было отречение не только от матери и родины, 
но, прежде всего, от родного языка (Costa & Dewaele, 2012). Иначе говоря, расщепление 
и создание «нового» self для каждого из языков, на которых говорит билингв, являет-
ся способом кодирования его опыта. «Когда мы меняем язык, трансформируется наша 
личность. Нам нужно стать новыми selves…» (Pavlenko, 2006).

Кляйн, Фейрберн, Кохут, Кернберг и другие утверждали, что изначально аспекты self 
формируются на основе раннего опыта взаимодействия со значимыми другими. Мела-
ни Кляйн и ее последователи понимали значение слов как цепочку конфигураций и «пе-
реговоров» объектов self, включая аффективные, когнитивные и социальные компо-
ненты, которые участвовали в выработке этих значений. «Слова — это символические 
капсулы прошлого, связанные с объектами. Слова — это голос self и голос [значимого] 
другого. Слова — это потенциальные источники ранних смыслов в “маленьком обще-
стве, состоящем из двух человек”» (Pérez Foster, 1996, p.108).

4	 	Третье	ухо	–	метафорический	термин	американского	психоаналитика	Теодора	Рейка	(уче-

ника	Зигмунда	Фрейда),	который	он	использовал	в	своей	автобиографической	книге	«Слу-

шание	третьим	ухом»,	описывая	то,	как	психоаналитики	должны	слушать	своих	пациентов.

5	 	В	рамках	данной	статьи	под	расщеплением	подразумевается	процесс	отделения	от	себя	

сложных	эмоций	и	переживаний	для	того,	чтобы	защититься	от	эмоциональной	боли.	Оно	

может	выполнять	как	защитную	функцию,	так	и	приводить	к	путанице,	искаженному	вос-

приятию	себя	и	других.
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Из этого следует, что объектные отно-
шения и конкретный язык, на котором 
они были закодированы, прочно связы-
ваются и переплетаются, и в таком виде 
интериоризируются в сложную и пеструю 
матрицу саморепрезентаций билингва. 
Другими словами, в каждом из языков 
конденсируются вербальные символы 
и тот значимый другой, который эти сим-
волы предлагал (Pérez Foster, 1996).

Билингв представляет собой как бы упакованную головоломку, в которой две эмпи-
рические системы, каждая из которых ограничена своим языком, находятся в пределах 
одной психики. Как будто внутренняя жизнь билингва и его ощущение себя отображает 
сложный дуэт голосов, исходящих из двух различных символических миров, которые 
должны сосуществовать, сотрудничать и, возможно, даже конкурировать, чтобы в ко-
нечном итоге сформировать иллюзию гармоничного двуязычного self.

Уникальность билингва заключается в том, что несмотря на ощущение двойствен-
ности и тех противоречий, которые его сопровождают, билингв способен найти пути 
интеграции собственных различающихся точек зрения. Или, используя музыкальную 
метафору «контрапункта6», написать полифоническую музыку, в которой одновремен-
но сочетаются две и более мелодий, где каждая перспектива обозначается и поперемен-
но меняет свою позицию по отношению к другой, создавая новое мышление.

МЕСТО ЯЗЫКА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Когда Зигмунд Фрейд поставил свое кресло в изголовье аналитической кушетки, он со-
здал символическое пространство, в котором все внимание аналитика сосредоточи-
лось на речи пациента. Таким образом, вербальная коммуникация пациента и ана-
литика заняла центральное место в психоаналитической практике. Более того, Фрейд 
сравнивал проявления бессознательной психической деятельности с иностранным 
языком, а сам психоанализ — с его переводом.

Аналитический процесс совершенно уникален в своей способности возвращаться 
к самым ранним значениям слов и собственного опыта (Wilson & Weinstein, 1990). На-
пример, чувственные (пресимволические) состояния могут вызываться простой про-
содией речи аналитика: ее ритмы и интонации могут окутывать пациента как звуковая 

6	 	Контрапункт	(от	латинского	«punctum	contra	punctum»),	что	в	переводе	означает	«точка	

против	точки»,	или	нота	против	ноты.	В	музыке	этот	термин	также	обозначает	сочетание	не-

скольких	мелодических	«сюжетных»	линий,	а	в	литературе,	и	в	кино	-	отдельную,	побочную	

линию	сюжета,	которая	оттеняет	основную	линию.	В	полифонической	музыке	голоса	не	под-

чиняются	друг	другу	(как	мелодия	и	аккомпанемент),	а	являются	самостоятельными	и	рав-

нозначными.	Разумеется,	для	того	чтобы	несколько	отдельных	мелодий	вместе	создавали	

единое	звучание,	они	должны	быть	написаны	определенным	образом.	Принципы	их	сочета-

ния	называют	правилами	контрапункта.

Переживания, связанные 
с неспособностью внятно 

изъясняться на втором языке, 
оказывают глубокое влияние 
на представление билингвов 
о себе, как о говорящих.
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оболочка раннего материнского мира, возвращая его в то время, когда он ребенком по-
гружался в купель из звуков родного языка. Сами слова можно рассматривать как но-
сители переноса in situ, которые являются символическими контейнерами self и значи-
мого другого в каждый момент сессии. Использование слов в аналитическом переносе 
может взывать к разным символическим стадиям развития языка, воскрешая смыслы 
уникальных взаимодействий self с объектами. Таким образом, терапевтическому про-
цессу открывается возможность прямого наблюдения за развитием self пациента, а так-
же теми внутренними конфликтами и защитами, которые были сформированы во вре-
мя приобретения слов (Wilson and Weinstein, 1990).

Что изменяется в ситуации, когда родные языки пациента и аналитика отличаются 
и анализ ведется на неродном языке пациента или аналитика, или попеременно на двух 
языках? Безусловно, такие случаи являются весьма интригующими для психоанализа.

БИЛИНГВАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Шандор Ференци был первым аналитиком, предпринявшим попытку понять ту роль, 
которую язык играет в процессе анализа, если родные языки пациента и аналити-
ка отличаются. В статье «О непристойных словах» 1911 года он обратил внимание 
на то, что пациенты склонны избегать непристойных слов, говоря на своем первом 
(родном) языке. Он предполагал, что таким образом они подавляют сексуальные мыс-
ли, а также избегают вербализации сексуальной терминологии аналитиком. Ференци 
считал, что в анализе пациент переключается на второй язык для того, чтобы защи-
титься от эмоционального заряда, который несет в себе «эротическая лексика» первого 
языка, и от болезненных ассоциаций, связанных с ней (Tsatsas & Hewison, 2011). Сам 
Ференци был «зажат» между его родным венгерским и приобретенным позже немец-
ким языком, на котором он анализировал, и это, должно быть, заставило его задумать-
ся о том, что при смене языка и удалении звуков и образов детской сексуальности, так-
же удаляется нечто «подлинное». Он предположил, что: «…эти [поздние] слова, как та-
ковые, заставляют пациента оживлять в памяти картины галлюцинаторным образом, 
но не обладают непосредственностью воспоминания» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 100).

Перес Фостер писала (Pérez Foster, 1996), что часто наблюдала, как ее пациенты-би-
лингвы в ходе сессии спонтанно переключались с одного языка на другой, что, в свою 
очередь, служило сигналом об изменениях в переносе. Она пришла к выводу, что паци-
ент-билингв выбирает язык анализа (или части аналитической сессии), бессознатель-
но пытаясь воссоздать чувственное настроение, а также специфические ассоциации, 
которые изначально переживались именно на этом языке. Действительно, на сессии 

Билингвы могут переживать некоторые чувства только на том языке, 
на котором они могут их выразить. Как будто языки различаются тем, 

что позволяют или даже требуют от билингва что-то говорить,  
а о чем-то умалчивать.
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пациент (также как и аналитик) может чередовать языки или использовать один язык 
как «подчиненный», а другой – как «доминирующий». Также один язык может озвучи-
вается, а другой оставаться внутренним и беззвучным. Кроме того, один язык (зачастую 
первый) может использоваться реже, чем другой, в силу большой тревоги пациента.

Причем, речь идет не только о языковых различиях в самовыражении пациента, 
но и о том, насколько точно он может реконструировать свой опыт на том языке, кото-
рый изначально не кодировал и не организовывал эти события. Учитывая множество 
сложных психодинамических и когнитивных искажений, которые, как описывалось 
выше, вмешиваются в процесс воспоминания, реконструкция событий на втором язы-
ке оказывает непосредственное влияние на аналитическую проработку раннего кон-
фликтного и травматического материала (Pérez Foster, 1992).

В книге «Мать — отец глухие: жизнь между звуком и тишиной» Пол Престон опи-
сал процессы ассимиляции и культурной идентификации так называемых CODA7 – 
детей глухих родителей (Preston, 1998). Эти люди в какой-то степени тоже являют-
ся билингвами, поскольку способны одинаково свободно коммуницировать на двух 
языках, включая язык жестов, на кото-
ром в детстве общались с родителями. 
Те из них, кто проходил психотерапию, 
рассказывали, что впадали в оцепене-
ние и растерянность во время сессий, 
когда у них возникал импульс «сказать» 
что-то на непонятном аналитику языке 
жестов. Поэтому можно предположить, 
что реконструкция событий на втором 
языке оказывает непосредственное вли-
яние на аналитическую проработку раннего конфликтного и травматического мате-
риала В статье о роли второго языка в формировании Эго и Суперэго психоаналитик 
Эдит Буксбаум, уроженка Вены, эмигрировавшая в Сиэтл в 40-х годах прошлого сто-
летия, представила несколько клинических виньеток, в которых проиллюстрировала 
выбор английского языка немецкими пациентами для прохождения анализа (Tsatsas & 
Hewison, 2011). Она изучала бессознательные процессы расщепления между Эдиповы-
ми вытесненными воспоминаниями и формированием авторитарного Суперэго, и при-
шла к выводу о том, что английский язык являлся средством защиты и механизмом 

7	 	CODA	–	аббревиатура	от	«Child	of	Deaf	Adult(s)»,	что	в	переводе	с	английского	обозначает	

«ребенок	глухого(их)	взрослого(ых)».

Слово для билингва несет одно и то же концептуальное значение 
в обоих языках, но связано с двумя отдельными потоками ассоциаций, 

специфических смыслов и аффектов.

Билингвы по-разному 
воспринимают и описывают одно 
и то же состояние и поведение 

на разных языках.
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дистанцирования пациентов от эмоционального содержания их родного немецкого 
языка. Также она прокомментировала феномен произношения слов с акцентом, осо-
бенно, если это делала она сама, аналитик, говоря с пациентами на английском языке 
с немецким акцентом. Она указала на постоянную связь с двумя языками, которую би-
лингвы, пациент и аналитик в данном случае, поддерживают внутри себя посредством 
восприятия на слух произносимых слов.

Аналитик Ральф Гринсон, который также переехал из Вены в США, проходил свой 
тренинговый анализ на английском языке. В 1950 году он представил доклад о клиниче-
ском взаимодействии родного и приобретенного позже языка, в котором предположил, 
что второй язык является языком интеллектуализации и отстраненности, а первый - 
языком регрессии и более раннего эмоционального опыта. Также он отметил, что те па-
циенты, которые выбирают второй язык для анализа, тем самым избегая родного, дела-
ют это для того, чтобы вытеснить раннюю идентичность Эго, посредством пресечения 
примитивных воспоминаний и страхов. На клиническом примере Гринсон продемон-
стрировал то, как одна из его пациенток, обнаружив, что он владеет и немецким и ан-
глийским языком, также как и она, отказалась продолжать анализ на немецком, заявив: 

«Мне страшно. У меня такое чувство, что, говоря по-немецки, я должна буду вспом-
нить то, что знала когда-то, но теперь хочу забыть» (Tsatsas & Hewison, 2011, p. 101). 

На родном немецком языке эта пациентка ощущала себя «маленьким грязным ре-
бенком», который боролся с компульсивным использованием непристойных слов и ма-
стурбационными фантазиями, в то время как на английском она ощущала себя «не-
рвозной утонченной женщиной», которая могла мастурбировать как леди без всяких 
постыдных фантазий (там же).

Амати-Мелер и соавторы (Amati-Mehler et al., 1993) утверждали, что клиническая ра-
бота на родном языке пациента способствует насыщению аналитического диалога зву-
ками, понятиями и концепциями, связанными с мнемическими (трансформационны-
ми) объектами Болласа8, и, следовательно, активирует в пациенте более эмоционально 
насыщенные переживания. Аннет Байфорд также утверждала (Byford, 2011), что прове-
дение анализа на первом языке пациента обеспечивает более высокий уровень возбуж-
дения при воспоминаниях, более сильный эмоциональный аффект, связанный с этими 
воспоминаниями, и более высокий уровень регрессии с соответствующим усилени-
ем симптомов. Но, если в терапевтическом процессе пациент использует в основном 

8	 	Мнемические	объекты	Болласа	–	это	первичные	внутренние	объекты	младенца,	которые	

являются	значимыми	в	силу	того,	что	он	с	ними	проективно	идентифицируется,	чаще	всего	

это	–	мать.

Билингв сохраняет и поддерживает две отдельные языковые 
системы, «каждая из которых имеет свои собственные лексические, 
синтаксические, фонетические, семантические и идеологические 

компоненты.
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второй, приобретенный позже язык, то его внутренний мир остается частично недо-
ступным для вербальной коммуникации, поскольку его высокоэмоциональные аспек-
ты «не зависят» от второго языка (Tsatsas & Hewison, 2011).

Однако, Байфорд (Byford, 2011) также утверждала, что если учитывать специфиче-
ский автобиографический и культурный контекст изучения и использования второго 
языка, то представляется возможным взглянуть на творческий потенциал билингви-
зма и переключения языков в анализе с другой перспективы. Например, второй язык 
может обеспечить более безопасный «уровень входа» в анализ, позволяя приблизить-
ся к тому «горячему» материалу, который кажется слишком опасным на первом языке. 
Также анализ на втором языке может быть более эффективным, чем на первом, если ре-
грессия пациента, которая ожидается у него при проведении анализа на родном языке, 
приведет к рецидиву симптомов, вызванных его высокой тревожностью. Второй язык 
может позволить пациенту осознать или предложить подходящее выражение для за-
претных или отвергнутых частей self, которые являются табуированными или подвер-
гаются цезуре на первом языке. Например, если в языке существуют культурные запре-
ты на сексуальность или гнев, то пациент может испытывать сильный стыд или вину, 
которые будут препятствовать их осознанию; на другом языке ситуация может в корне 
отличаться (Kokaliari et al., 2013).

Также в билингвальном анализе невротических пациентов особое значение имеют 
идеи Бриттона о внутренней триангуляции, которая возникает в результате успешной 
проработки Эдипова комплекса. Триан-
гуляция по Бриттону — это приобрете-
ние способности смотреть на себя со сто-
роны и принимать другую точку зрения, 
сохраняя при этом свою собственную. 
Другими словами, мыслить и удерживать 
двусмысленность. Пациенты-билингвы 
обладают двумя различающимися «наборами» для обработки своего опыта, что по-
зволяет им сохранять дистанцию, используя ее в качестве защиты. Это означает, что не-
что ценное может теряться при переводе с одного языка на другой. Однако та же самая 
дистанция позволяет этим пациентам создать пространство для размышлений, в ко-
тором они могут получить доступ к внутренним конфликтам через лингвистическую 
и трансферентную матрицу, созданную в ходе анализа с двуязычным терапевтом. Тог-
да что-то ценное, наоборот, будет приобретаться при переводе с одного языка на дру-
гой (Byford, 2011).

ПЕРЕНОС
Кокалиари и соавторы (Kokaliari et al., 2013) утверждали, что лингвистический и куль-
турный состав аналитической диады в значительной степени формирует перенос. Если 
пациент и аналитик имеют разное культурное происхождение, то перенос может ва-
рьировать от чрезмерного обожания до неприязни и недоверия к аналитику. Например, 
пациенты могут идеализировать родной язык (страну) и испытывать разочарование, 
гнев и враждебность по отношению к новому языку и аналитику. Многие аналитики 

Билингвы живут в «двойной 
психической реальности».
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попросту недооценивают языковые про-
блемы своих билингвальных пациентов, 
а также то, что языковой барьер провоци-
рует усиление их паранойи и агрессивно-
сти во время аналитических сессий (De 
Maesschalck, 2012).

Другой распространенной трансфе-
рентной реакцией является идеализа-
ция нового языка и, как следствие, ана-
литика, и тогда пациент-билингв может 
начать воспринимать аналитика обнаде-
живающим и многообещающим, неявно 

приглашая его «занять место всезнающего» (Antinucci, 2004, p. 1158). Пациенты так-
же могут проявлять интерес к стране аналитика, вероятно бессознательно ища сход-
ство с «иностранным» аналитиком для того, чтобы развить новые идентичности. Также 
пациенты могут чувствовать себя подавленными, обесцененными или бесправными, 
и бояться быть отвергнутыми или непонятыми аналитиком.

Если аналитик и пациент имеют одни и те же языковые и культурные корни, то па-
циент может начать воспринимать аналитика как идеального билингва, который пре-
успел в новой стране и преодолел языковые трудности. С другой стороны, культурное 
сходство может вызывать и чувство зависти, и тогда пациент будет воспринимать успех 
аналитика как предательство по отношению к своей культуре. Также некоторые паци-
енты могут считать, что аналитики-билингвы не могут эффективно работать, обесце-
нивая или дисквалифицируя их, из-за предполагаемого недостаточного владения вто-
рым языком (Kokaliari et al., 2013), что является проявлением феномена «зависти к себе» 
у пациента.

КОНТРПЕРЕНОС
Культурные и языковые факторы также могут оказывать сильное влияние и на контр-
перенос аналитика (Kokaliari et al., 2013). Аналитик может обнаружить себя отрица-
ющим культурные и языковые различия или, наоборот, сосредоточиться на исследо-
вании культуры пациента в ущерб его основным жалобам. Контрперенос аналитика 
может принимать форму вины, сочувствия или даже агрессии, особенно если между 
группами, представленными в аналитической диаде, существует культурный, истори-
ческий антагонизм (Frie, 2011).

Нора Цацас и Дэвид Хьюисон (Tsatsas & Hewison, 2011) указывали, что аналитик мо-
жет испытывать дискомфорт и напряжение, имея спроецированные ожидания, что при-
нято в культуре пациента, а что – нет, например, принято ли пожимать другу друг руку 
при встрече, независимо от пола. Также аналитик может испытывать замешательство 
и беспокойство: 

«Она [терапевт] чувствовала тревогу и закрытость из-за того, что казалось ей линг-
вистическим бессилием. Ее рука, закрывающая рот, была жестом, аналогичным физи-
ческим нападкам матери пациента, а также проявлением презрения в интервенциях… 

Билингвы обладают двойными 
шаблонами, с помощью которых 
они формируют и организуют 
свой мир, а также двумя 

наборами вербальных символов 
(слов), которые кодируют их 

переживания и дают возможность 
эти переживания выражать.
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Ее беспокойство проявилось в покупке греческого словаря. Поразмыслив, можно пред-
положить, что это было бегством от примитивных тревог в инкапсулированную без-
опасность представлений о том, что все можно найти, контейнировать и определить» 
(Tsatsas & Hewison, 2011, p. 113).

Аналитик может чувствовать себя глупым и ограниченным, сталкиваясь со специ-
фическими оборотами речи, метафорами, шутками и особенно сленгом пациента:

«Я много нервничала вначале... мои опасения в основном были связаны с языковым 
барьером, с мыслями о том, что мой пациент может не понять то, что я говорю. Или, 
наоборот, если я не пойму пациента, например, выражение «I was stoned», оказывает-
ся, переводится как «я был обкуренный». А я думала, что оно означает «меня закидали 
камнями»» (Gulina & Dobrolioubova, 2018, р. 8).

Также аналитик может переживать чувство незащищенности и тревоги, теряться 
в словах, сталкиваясь с тем, что работа на втором языке влияет на точность его интер-
венций: «Хотел сказать одно, но перевел это по-другому» (Gulina & Dobrolioubova, 2018). 
Более того, считается, что свободно распределенное внимание аналитика подрывает-
ся языковыми проблемами и его интерпретации в какой-то степени теряют свою кре-
ативность, богатство и уникальность.

Если аналитик и пациент принадлежат к одному и тому же культурному меньшин-
ству, то аналитик может начать с ним чрезмерно идентифицироваться (мы против них) 
из-за похожего опыта, связей и доступа к терминам и выражениям, которые невозмож-
но перевести, что приведет к тому, что аналитик упустит что-то важное. Кроме того, 
аналитик может обнаружить, что становится «чрезмерно заботливым» или «чрезмер-
но опекающим», отождествляя себя с уязвимостью пациента. Аналитик также может 
привносить в сессии свою собственную амбивалентность и агрессию, связанные с род-
ным языком и культурой, наряду с потенциальным приобретением статуса, который 
он имеет в принимающей стране. Аналитик может чувствовать вину за то, что нахо-
дится в лучшем положении, чем его пациент, и может пытаться компенсировать это, 
например, излишней активностью (Kokaliari et al., 2013).

ИГРА СЛОВ
Отдельно необходимо выделить игру слов в анализе. У Зигмунда Фрейда, как извест-
но, был только один русский пациент, Сергей Панкеев, или Человек-Волк, как назы-
вал его Фрейд в целях соблюдения кон-
фиденциальности. Его лечение тянулось 
10 лет, постоянно давая рецидивы, но так 
и не было завершено, как будто Фрейд 
был не в силах постичь русскую душу 
(или психику, закодированную на рус-
ском языке, которого он не знал?). Спустя 
более чем столетие этот случай все еще 
будоражит ученые умы, и даже счита-
ется «Одесским камнем преткновения» 
психоанализа, а споры, размышления 

Билингвизм не является 
причиной расщепления, напротив, 

«процессы расщепления 
опираются и определенным 

образом используют различные 
языковые регистры, как средство 
организации и самовыражения.
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и критика в его адрес не прекращаются 
и по сей день. Какую роль в этом «прова-
ле» сыграло то, что Фрейд анализировал 
русского пациента на немецком языке?

«Вдруг он [пациент] вспомнил о сарае 
в первом имении, в котором хранились 
собранные плоды, и об определенном со-
рте груш великолепного вкуса, больших 
с желтыми полосками на кожице. На его 

родном языке эти плоды называют груша, это и было ее имя. [Груша]» (Фрейд, 2007, 
с. 274).

В русском языке слово «груша» обозначает как женское имя (имя няни пациента 
в данном случае), так и плод и/или фруктовое дерево, в то время как в немецком языке 
die Gruscha (женское имя) и die Birne (плод) — это 2 разных слова.

Но у Зигмунда Фрейда также есть работа «Фетишизм» 1927 года, в которой он блестя-
ще разгадал игру слов, анализируя пациента со своеобразной проблемой. Этот пациент 
возвысил определенный вид блеска на женском носу до величия и находил женщину 
сексуально привлекательной только в том случае, если ее нос был «украшен» жирным 
глянцем [der Glanz]. Родным языком данного пациента был английский, но затем его се-
мья переехала в Германию, где он почти забыл его. Игра слов состояла в том, что по-ан-
глийски, на языке матери пациента, данное выражение звучало как “glance on the nose” 
(«взгляни на нос»), а по-немецки, на втором языке пациента, как “der Glanz auf der Nase” 
(«блеск на носу»). Фрейд писал: 

«Фетиш, происходящий из раннего детства, следовало читать не по-немецки, а по-ан-
глийски; «глянец [Glanz] на носу», собственно говоря, был «взглядом на нос» (glance = 
взгляд), то есть нос был фетишем… Фетиш – это замена фаллоса женщины (матери), 
в который верил мальчик и от которого – мы знаем, почему – он не хочет отказывать-
ся» (Фрейд, 2020, с. 331).

Другой пример игры слов можно привести из современного анализа двуязычной па-
циентки, взрослой женщины, мать которой умерла 7 лет назад. Анализ проводился 
на родном языке пациентки и аналитика (на русском):

Пациентка: я представляю себя маленьким ребенком, который охраняет тело мерт-
вой матери. Я не могу покинуть его. Если я уйду, то предам ее…

Аналитик: земле?
Пациентка: нет-нет, я имела в виду предательство… предать мать, а не предать ее 

земле! Но получается, что предать…
Если бы анализ проводился на втором языке пациентки (на английском), то паци-

ентка могла сказать: «If I leave, I will betray her» (если я уйду, то предам ее). Привело 
бы это к «bury her?» (предать земле, похоронить)? Какие интерпретации или интервен-
ции сделал бы аналитик в этом случае? Какие силы, сценарии, персонажи существова-
ли бы в таком аналитическом поле? 

В статье 1953 года «О звуке «м…», Ральф Гринсон подчеркивал связь между зарожде-
нием языка, чувственным опытом и первичными отношениями с матерью:

Расщепление и создание «нового» 
self для каждого из языков, 
на которых говорит билингв, 

является способом кодирования 
его опыта.
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«Звук м-м-м, когда его мурлычут или напевают, позволяет вновь пережить опыт, 
воспоминание или фантазию удовольствия, испытанного возле материнской груди. 
Это эхо мурлыканья без слов, которое издает мать, когда кормит или укачивает свое-
го ребенка. Факт того, что звук м-м-м произносится с сомкнутыми губами, указывает, 
что это — единственный звук, который можно издавать и повторять, держа во рту что-
то драгоценное. Этот звук издают, когда сосут грудь или когда ждут этого» (Tsatsas & 
Hewison, 2011, p. 101).

Используя клинический материал, Гринсон обосновал связь между звуком «м», про-
износимым взрослым пациентом в состоянии счастья, удовлетворения, предвкушения 
чего-то очень приятного, и детскими воспоминаниями об эмоциональной связи с ма-
терью через соединение рта и соска материнской груди. Интересно, что во многих язы-
ках слово, обозначающее мать, начинается с буквы «м»: «мама» (на русском), “mother” 
(на английском), “Mutter” (на немецком), “maman” (на французском), “madre” (на испан-
ском) и так далее. На грузинском языке словом «мама» ребёнок называет отца, а сло-
вом «дэда» — мать. Какой персонаж будет возникать в аналитическом поле и как он бу-
дет трансформироваться, когда пациент-грузин, проходящий анализ на русском языке, 
произносит слово «мама»? Какое значение это будет иметь в анализе?

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Билингвальный анализ – это сложный процесс, который представляет собой настоя-
щий вызов для аналитика. В связи с этим аналитику-билингву предлагается прежде 
всего поразмышлять о том, стоит ли ему самому, как и когда, приглашать в аналитиче-
ское пространство другой язык, о терапевтических последствиях такой инициативы.

Анализируя пациента-билингва, аналитику необходимо помнить, что выбор языка 
пациентом, как и переключение кодов в терапии, не является полностью нейтральным 
событием. Даже если пациент свободно владеет двумя языками, выбор одного из них 
является, скорее, частью бессознательной динамики, чем сознательным решением. Это 
существенно влияет на перенос и контрперенос и может, как способствовать созда-
нию и укреплению терапевтического альянса, так и стать причиной подводных камней 
в ущерб анализу. Поэтому аналитики, работающие с пациентами-билингвами, должны 
исследовать вопросы выбора языка пациентом особенно тщательно.

Аналитик должен учитывать, что двуя-
зычные пациенты тратят гораздо больше 
когнитивной энергии на изложение сво-
ей истории на втором языке или на двух 
языках попеременно, что зачастую за-
ставляет их изменять или даже упрощать 
сложность своего опыта. Иногда они пе-
реключаются между языками в бессоз-
нательной попытке создать дистанцию 
от эмоционально болезненного опы-
та и представить материал в более от-
страненной и безопасной форме. В иных 

Объектные отношения 
и конкретный язык, на котором 

они были закодированы, 
прочно связываются 

и переплетаются, и в таком 
виде интериоризируются 

в сложную и пеструю матрицу 
саморепрезентаций билингва.
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ситуациях они бессознательно презентуют аффективный материал на втором языке 
только потому, что не могут выразить его иным способом.

С другой стороны, второй язык может действовать как некий туман, мешающий па-
циенту осознавать свои переживания. Особенно это касается травматического опы-
та, который произошел на родине и/или при использовании первого языка. Чем более 
травматичным был этот опыт, тем выше вероятность того, что он будет доступен толь-
ко на том языке, на котором произошел. В любом случае, аналитик должен обращать 
внимание на переключения от одного языка к другому.

Потенциальные языковые различия в самопрезентации пациента-билингва также 
являются критически важной динамикой, которую аналитик должен выявлять. Кроме 
того, аналитику необходимо помнить, что различия в способах бытия и репрезентаци-
ях пациента, которые «организованы» вокруг соответствующего языка, могут служить 
механизмом для защитной изоляции или диссоциации глубоких уровней психическо-
го конфликта. Эти процессы следует иметь в виду каждому, кто работает с билингваль-
ными пациентами.

Если аналитик не владеет первым языком пациента, то с той или иной степенью ве-
роятности в лечении будут возникать затруднения. Это связано с тем, что пациенты 
могут отказываться верить, что аналитик когда-либо поймет то, что они хотят сказать 
на самом деле, а также то, что они пережили и отреагировали. Напротив, если аналитик 
владеет теми же языками, что и пациент, это может увеличить вероятность получения 
доступа к некоторым ранним переживаниям пациента, которые неразрывно связаны 
с его культурным и языковым прошлым. Возможность свободно перемещаться между 
родным и приобретенным языками пациента, увеличивает шансы на то, что материал, 
который пациент приносит на сессии, будет в большей степени доступным для анализа.

Подытоживая, необходимо подчеркнуть, что дальнейшее исследование феноме-
на билингвизма с психоаналитической точки зрения, а также вопросов переключения 
языков в анализе, как оно происходит, что означает и какое влияние оказывает на ана-
лиз, представляется исключительно важным и интересным. Более того, поскольку в на-
стоящее время все большее число билингвов обращаются за психотерапевтическими 
услугами, а также сами становятся аналитиками, представляется своевременным пе-
ресмотреть учебные программы, клиническую практику и супервизии для всех анали-
тиков – одноязычных и двуязычных – с тем, чтобы учесть меняющийся профиль и язы-
ковые потребности пользователей и поставщиков услуг.

Как будто внутренняя жизнь билингва и его ощущение себя отображает 
сложный дуэт голосов, исходящих из двух различных символических 
миров, которые должны сосуществовать, сотрудничать и, возможно, 
даже конкурировать, чтобы в конечном итоге сформировать иллюзию 

гармоничного двуязычного self.
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