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У статті висвітлено ключові психоаналі-
тичні ідеї щодо структурних перетворень, 
несвідомих процесів і відносин з об’єктом, 
характерних для підліткового віку. Описано 
логіку підлітковості як низку послідовно-
стей: від інфантильної психосексуально-
сті до зрілої, від реактивації Первинного 
Едіпального комплексу до вирішення Вто-
ринного, від уявної кастрації до Символіч-
ної, від «кастрованої» статі до жіночої, 
від Едіпального Над-Я до Культурного, від 
інцестуозного об’єкта до позасімейних 
виборів, від Імені Отця до символічної мно-
жини об’єктів ідентифікації. Відзначено, 
що програвання або вибір «неможливого 
об’єкта» – речі, алкоголю, віртуального 
контенту або «ніщо» – є спробою підлітка 
опанувати й переробити виклики пубер-
тату. Автори також роблять огляд реко-
мендацій і технічних прийомів щодо техніки 
роботи з підлітками, що опубліковані пси-
хоаналітиками, і впорядковують викладені 
технічні аспекти питань психоаналітичної 
етики. Сформульовані такі 5 положень, які 
суміщають етику й технічні цілі в психоана-
літичній роботі з підлітками: 1) дотримува-
тися запиту підлітка, супроводжуючи його 
формулювання як такого, що відрізняється 
від запиту батьків або установи; 2) дотри-
муватися етичної позиції, яка стверджує, 
що знання перебувають на боці суб’єкта; 
3) підтримувати суб’єктивність (суб’єк-
тність) підлітка щодо свого страждання, 
своєї історії та своїх бажань; 4) виявляти 
повагу до симптому підлітка як до спроби 
винайти щось таке, що буде здатне вирі-
шити наявний внутрішній конфлікт або 
відповісти на тривогу; 5) супроводжувати 
підлітка в його роботі скорботи за низкою 
втрат: фалічного батька, інфантильних 
уявлень про жіноче, Едіпової обіцянки, свого 
минулого тіла та дитячого місця з Первин-
ної Едіпальної ситуації.
Ключові слова: кастраційний комплекс, 
психоаналіз, психоаналітична терапія, 

пубертат, підлітковий вік, Едіпів комплекс, 
етика психоаналізу.

The article presents the key psychoanalytic 
ideas regarding structural transformations, 
unconscious processes and relationships with 
the object which characterize adolescence. The 
logic of adolescence is described as a series 
of sequences: from infantile psychosexuality 
to mature one, from reactivation of the Primary 
Oedipal complex to the resolution of the Second-
ary, from Imaginary castration to the Symbolic 
one, from the “castrated” gender to the female, 
from the Oedipal Super-Ego to the Cultural 
Super-Ego, from the incestuous object to 
extra-family object choices, from the Name 
of the Father to a symbolic set of identification 
objects. It is shown how acting out and choos-
ing the “impossible object” – thing, alcohol, virtual 
content, or “nothing” – are adolescent's attempts 
to cope with puberty challenges. The authors 
also provide an overview of recommendations 
regarding the technique of working with adoles-
cents and suggest to base the stated technical 
aspects on the ground of psychoanalytic ethics. 
The work formulated 5 points that combine ethics 
and technical goals in psychoanalytic work with 
adolescents: 1) to formulate and to follow first 
of all the request of the adolescent himself or her-
self; 2) to stay in the ethical position that knowl-
edge is on the subject’s side, avoiding “teaching” 
or “treating” adolescent’s opinions, feelings, atti-
tudes; 3) to maintain the subjectivity of the ado-
lescent in relation to his or her suffering, history 
and desire; 4) to respect the adolescent’s symp-
tom as an attempt to invent something that could 
resolve an existing internal conflict or respond 
to anxiety; 5) to support the adolescent in his 
or her work of grief over a number of losses – 
the phallic father, infantile ideas about the femi-
nine, the Oedipus promise, his or her past body 
and child's place in the Primary Oedipal situation.
Key words: adolescence, castration complex, 
ethics of psychoanalysis, Oedipus complex, psy-
choanalysis, psychoanalytic therapy, puberty.
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Постановка проблемы. Подростковость 
как особое время становления субъекта, 
отмеченное встречей с реальностью пубер-
тата – новой телесностью, сексуальностью, 
новой жизнью влечений, становится вызовом 
для всей психической жизни. Психоанализ 
за более чем 120 лет своего существования 
наработал ряд теорий, концепций и клиниче-

ского опыта, непосредственно относящихся 
к тем изменениям и операциям, произведение 
которых ассоциировано с подростковым вре-
менем. Следует также признать, что совре-
менность предлагает подростку множество на 
первый взгляд кардинально новых инструмен-
тов, чтобы справиться с амбивалентностью 
его переживаний и бессознательными про-
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цессами: просмотр видео, кино, компьютер-
ные игры, социальные сети и другие средства 
виртуальности [19; 23], а также различные 
формы рискованного поведения и аддикций 
[8; 26]. Как психоаналитические теории под-
ходят к объяснению внутренней жизни совре-
менного подростка? Как конкретная клиниче-
ская работа может опираться на психоанализ, 
поддерживая субъективность подростка? 
Попыткой ответить на данные вопросы явля-
ется эта статья. 

Постановка задания. Цель статьи – осве-
тить ключевые психоаналитические концеп-
ции, проливающие свет на психодинамику 
подростковости и психоаналитическую работу 
с подростком: ее технику и этику.

Изложение основного материала 
исследования.

1. Психоаналитическая теория о под-
ростковом времени

Работа с опубликованными клиническими 
случаями и результатами их теоретического 
осмысления в психоанализе по вопросу преоб-
разований подростковости (включая уже пред-
принимаемые одним из авторов статьи ранее 
[27]) позволяет отметить ряд ключевых идей.

Подростковость, вхождение в которую 
связано с началом пубертата, является пере-
ходным этапом, «турникетом», от инфантиль-
ной сексуальности к более поздней зрелой, 
ассоциируемой с опытом реальных сексуаль-
ных отношений [15; 18; 34; 36]. В это время 
как следствие полового созревания проис-
ходит второе пробуждение частичных вле-
чений (орального, анального, по З. Фрейду 
[36]; голосового, зрительного, по Ж. Лакану 
[10]), прежнее вытеснение и подавление 
которых больше невозможно, что застав-
ляет подростка проживать «комплекс омара» 
(Ф. Дольто [30]) – временную утрату своего 
панциря, а потому беззащитность перед напо-
ром вновь пробудившихся влечений. 

Именно пубертат делает возможным про-
движение в эволюции сексуальной полярности 
инфантильного развития: от дифференциации 
«субъект/объект» (живое/неживое), «актив-
ный/пассивный», «фаллический/кастриро-
ванный» – к дихотомии «мужской/женский» 
(З. Фрейд [35], Ж. Лакан [32]), благодаря 
открытию женского: женских гениталий, жен-
ского наслаждения. Такое открытие возможно 
лишь в подростковости и для мальчиков, и для 
девочек, поскольку последним тоже трудно 
обнаружить в опыте ощущений свой женский 
орган до того, как он будет «пробужден» поло-
вым развитием пубертата.

Благодаря повторному пробуждению вле-
чений после латентного периода и установ-
лению нового принципа разделения полов, 
влечения только теперь, под верховенством 
генитального, смогут быть объединены (но, по 

Ж. Лакану, только отчасти) и на смену аутоэ-
ротичности направлены на объект.

Встреча с женским (женской телесностью, 
женским наслаждением, женскими генитали-
ями) как с чем-то кардинально другим, «лома-
ющим» логику наличия/отсутствия полового 
члена – это испытание, которое вначале тол-
кает подростка на поиск объекта, который 
сможет прикрыть место кастрации. Именно 
это толкает подростков на поиск всего, что 
может стать объектом восстановления, скры-
тия этого реального в телесном созрева-
нии. Подходящие подростку для такой цели 
объекты, пишет О. Уври [18], – это объекты 
действительности, на которые можно будет 
спроецировать собственный психический 
материал, отражающий инаковость этого объ-
екта по отношению к самому себе и отноше-
ние зависимости, которое связывает с ним. 
Качество этого объекта может быть выведено 
из всей психопатологии подростков: пред-
меты потребления, наркотические вещества, 
объекты аддикции и других продукты, вызы-
вающих привыкание, а также объект «ничто», 
соответствующий анорексии. 

P. Blos тоже отмечает, что особенно 
в пред-подростковое время (10–12 лет) 
катексис либидинальных и агрессивных вле-
чений не связан с генитальностью, а прибе-
гает к иным объектам [2]. Объект является 
наиболее подходящим подростку постольку, 
поскольку способен установить невозможное 
в режиме, в котором субъект оказывается сек-
суальным партнером противоположного пола. 
По вопросу различия полов этот партнер-объ-
ект и воплощает в себе эту радикальную ина-
ковость Другого пола и невозможность поло-
вого акта (ведь не существует полового акта 
с предметом потребления или с наркотиком), 
предлагая лишь функциональную замену 
этой сексуальной реальности. Такая замена, 
представительство заключается в том, чтобы 
завершить пубертатный квест, построить объ-
ект вместо симптома и предложить открытие 
отношений полов через создание концепции 
ребенка. О. Уври считает эту находку конечной 
точкой подросткового процесса [18].

Возрастающее сексуальное любопытство 
подростков коррелирует с активной исследо-
вательской деятельностью и с общей любо-
знательностью [34]. Иногда за навязчивыми 
мыслями и действиями молодых людей скры-
ваются и одновременно выражаются их инте-
ресы к сексуальной жизни. В таком случае 
часто такие навязчивые мысли и действия 
сопровождает сильное беспокойство, тревога, 
страх. В ряде случаев имеет место деперсона-
лизация как утрата чувства целостности.

Если инфантильная сексуальность носила 
характер полиморфной и была подчинена 
Эдипову комплексу и комплексу кастрации, 
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то подростковость связана с проживанием 
Вторичного Эдипа и новой редакцией кастра-
ционного комплекса [34–36]. Пробуждение 
сексуальности с новой силой сталкивает 
субъекта с реальностью того, что существует 
нехватка некоего объекта, который сможет 
ответить на желание и удовлетворить влече-
ния. В самом начале этого процесса подро-
сток словно отказывается от существования 
нехватки и пытается сохранить свой инфан-
тильный мир в прошлой редакции (где можно 
быть фаллосом либо обладать фаллосом). 
Именно этот процесс, эта попытка получила 
название вторичного Эдипа [13–16]. Этот про-
цесс завершается открытием, что фаллосом 
не обладает никто. Следовательно, эдипово 
обещание из инфантильного периода «Вот 
вырастешь – сможешь обладать фаллосом» 
окажется (и должно оказаться) несбыточным. 

Но важно иметь в виду, что Вторичный 
Эдип основывается на «достижениях» пер-
вичного Эдипа. Выход из первичного Эдипа 
отмечен двумя ключевыми моментами: 
это принятие различия поколений и полов. 
Именно к ним произойдет возврат в под-
ростковом переходе, когда субъект будет 
пытаться вписаться в мир взрослых. Вторич-
ный Эдип будет иметь смысл только в случае, 
если субъект признал верховенство фаллоса 
и его отсутствие у себя. Другими словами, 
чтобы субъект столкнулся с обманом эдипо-
вого обещания, нужно, чтобы оно было ранее 
дано и принято им самим [4; 13–16].

Симптом подростка во многом связан 
с тем, что его положение в семье в детское 
время было положением означающего, дан-
ного ему родителями – матерью и отцом [31]. 
То, что говорится о ребенке, преобразовы-
вает его самого как субъекта и его желание. 
Эти следы также обнаруживаются в работе 
с подростками. Реальные изменения в теле 
подростка, в том числе по медицинским пока-
заниям, усиливают переживание потери сво-
его прошлого тела и требуют ответить на нее 
симптомом или работой горя [28]. 

Во время пубертата происходит кастрация 
некогда мнимо фалличного отца, благодаря 
чему фалличность станет символической 
[18]. Если ранее фаллос (как означающее 
удовольствия, полноты, отсутствия нехватки) 
принадлежал Воображаемому Отцу, то 
в подростковости он сначала переходит к отцу 
в символическом уровне, то есть метафоре 
Имени отца, а затем к Именам отца как к мно-
жеству [9; 11; 32]. Реальный отец сброшен 
с пьедестала (о чем более подробно опи-
сано у М.А. Гулиной [7]), но на него возве-
дены другие люди, более «фалличные» в гла-
зах подростка, пока он однажды не откроет, 
что не фалличен никто. Особая актуальность 
вопроса Отца для подростка подтверждается 

эмпирическим исследованием Н.Л. Василье-
вой [25], которая отмечает, что в 9–10 лет он 
заметно появляется в субъективной картине 
мира, фиксируемой психодиагностическими 
методиками. 

В подростковости важно пережить смену 
эдипального Сверх-Я, которое является 
запрещающим, на социальное, культурное 
Сверх-Я, содержащее предписания и запреты 
[13; 15]. Свержение родительских обра-
зов, а точнее, отцовского образа подрывает 
функционирование инстанций идеалов в это 
время. Когда Эдипов отец падает с пьеде-
стала, дыра, возникшая из-за пустого неба, 
открывает путь тревоге [4]. Переработка 
этих инстанций является операцией, кото-
рая лежит в основе подросткового перехода 
и которая означает структурное развитие 
субъекта. Инстанции идеалов субъекта в это 
время словно бы «поломаны», поэтому пер-
вым процессом, который последует за такой 
поломкой, будет нарциссизация как процесс 
поддержки Я субъекта, а затем невротизация 
и психотизация, которые направлены на вос-
становления функции Идеала Я как идентифи-
кационной опоры подростка.

Если сам характер внутреннего конфликта 
бессознательных сил берет начало в доэди-
пальное инфантильное время и закрепля-
ется некоей точкой в Первичном Эдипе либо 
в латенте, то клиническая форма его проявле-
ния образуется именно в подростковое время: 
невроз, перверсия, психоз [5]. Усиление 
кастрационных страхов способно вызывать 
у подростков психозоподобные состояния, 
а у тех, кто уже был склонен к дезинтеграции, 
может произойти укрепление позиций психо-
тического ядра [29]. 

Особую роль в подростковое время имеет 
отыгрывание (acting out), Оно служит исто-
рической преемственности Я, синтезируя его 
воедино, и выполняет функцию утверждения 
своих прав, а также сопровождает в процессе 
расставания с пред-подростковыми объек-
тами [2]. Однако другие данные говорят о 
том, что отыгрывание является лишь одним 
из нарциссических ответов Я на чувство стыда 
наряду с грандиозностью или диссоциацией 
с депрессивно-меланхолическими пережива-
ниями [22]. D. Hartmann в свое время предо-
ставила отчеты об анализантах-подростках, 
чье отыгрывание проходило в форме эпизо-
дического приема наркотиков, что выражало 
бунт против родителей или аналитика [8]. 

В подростковости любовь к инцестуозному 
объекту занимает своё новое место, лишаясь 
эротизма и вины за чувство: «Сын способен 
отделить своё желание от матери и перенести 
его на другую женщину вне семьи, что устра-
няет у него чувство вины и ненависти по отно-
шению к отцу. Юноша уже не сдерживает свою 
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нежность к матери и может также испытывать 
это чувство по отношению к отцу, а также 
к своим братьям и сёстрам» [34, c. 110]. Бла-
годаря этому становится возможным любить 
и вынести обязанности взрослой жизни. На 
клинических примерах С. Моргенштерн [34] 
показано, что подростки, не принявшие свою 
сексуальность и не нашедшие ей объект, 
испытывают трудности также и в принятии 
факта, что им надо будет работать. 

Современный общественный дискурс 
затрудняет прохождение подростковости, 
поскольку нивелирует нехватку, предлагая 
потреблять объекты, которые будут запол-
нять это место [4; 13–16], а также нивелирует 
субъект, превращая его в виртуальный «про-
филь» [23].

2. Психоанализ как практика работы 
с подростками

Относительно психоаналитической 
работы с подростками практики отмечают 
особые нюансы, касающиеся изменения 
в целях и технике работы. D. Atzil-Slonim [1] 
систематизировала подобные рекомендации 
в несколько групп: 

– установление и поддержание терапев-
тических отношений: требует более актив-
ного внимательного слушания, эмпатичности 
и вовлеченности, а также уважительного отно-
шения вместо нейтральности и отстраненно-
сти;

– отношения переноса-контрпереноса: 
более важен новый опыт терапевтических 
отношений, позволяющий проявиться инди-
видуальности и потенциалу, однако в пере-
носе может проявиться динамика отноше-
ний с родителями и пропуски сессий после 
плодотворной работы как попытка укрепить 
автономию;

– тревоги и защиты: могут исходить из 
телесности и нуждаются в переопределе-
нии через Я, идентичность, вопрос отно-
шений и потребность в интимности, что 
позволит использовать защиты более гибко 
и помогающе;

– диалектика между внутренним и внеш-
ним миром: эти миры аффектируют друг друга 
и трудно отделимы в работе с подростком, 
поскольку он внешнее рассматривает через 
фильтр внутреннего, а внутреннее посто-
янно поддается влиянию чего-то или кого-то 
извне, поэтому аналитику важно учитывать 
этот баланс, признавая реальность происхо-
дящего в жизни подростка.

Подытоживая собственный клинический 
опыт, K. Eissler [5] приходит к выводу, что 
в работе с подростками психоаналитику 
необходимо объединить четыре различные 
техники: 

– классическую технику, поскольку она 
позволяет преодолеть торможение и спра-

виться с симптомами, вызванными чрезмер-
ным сдерживанием проявления влечений 
в реальности: интерпретация, преодоление 
сопротивления, анализ переноса, но нужно 
применять это крайне осторожно, поскольку 
так защиты от влечений ослабевают еще 
сильнее, открывая дорогу нарастанию страха 
и компульсивному отыгрыванию;

– технику, применяемую с делинквент-
ными пациентами (правонарушителями), так 
как она помогает восполнить пробелы или 
заполнить лакуны в Супер-Эго подростка 
и обуздать его антисоциальные импульсы: 
аналитик занимает позицию «дружелюбного 
Супер-Эго», что дает возможность подростку 
пассивно реализовывать свои желания нар-
циссическим и сублимативным образом;

– технику, разработанную для острой 
фазы шизофрении, позволяющую подростку 
примириться с его окружением, когда ста-
новится так невыносимо болезненно, что 
хочется сдаться Ид: рассказывание историй, 
маленькие беседы о жизни, принятие и заин-
тересованность в подростке, его жизни, под-
держание удовольствия от сеансов анализа;

– технику разжигания конфликта между 
Эго и перверсивными импульсами подростка, 
что позволяет защитить бессознательный 
катексис гетеросексуального выбора объекта 
и генитального функционирования.

M. Brady описывает работу с подростком 
как «внутреннюю», «интенсивную», «в дви-
жении» и «осязаемую», а также указывает на 
сильное эротическое поле переноса-контрпе-
реноса с подростковым анализантом, суще-
ственно отличающимся от работы с детьми 
или взрослыми интенсивностью задейство-
вания тела анализанта и тела аналитика 
[3]. Автор убеждена, что попытки аналитика 
игнорировать свои чувства в работе созда-
дут ограничения в возможности в прогрессе 
самого подростка, поскольку эротизм будет 
проработан недостаточно. 

А. Zachrisson [24] описывает трудности, 
которые могут помешать подростку пройти 
свой анализ, среди них – трудности в ментали-
зации, остановка мышления, невозможность 
выдержать задержку и обход для реализации 
желаемого, молчание/молчаливость, одино-
чество (отсутствие друзей), деструктивность 
и суицидальность. 

P. Fonagy и M. Target [6] показали, что среди 
подростков от 9 лет и старше, страдающих от 
расстройств «взрывной» группы (импульсив-
ное, оппозиционное, гиперактивность и т. д.), 
были эмпирически выделены факторы, влия-
ющие на вероятность того, что подросток не 
прервет анализ: меньший возраст, наличие 
трудностей в обучении, интенсивность сет-
тинга (частота сессий), наличие психиатриче-
ской симптоматики у матери. 
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Также важно отметить, что опрос 20 совре-
менных американских психоаналитиков, рабо-
тающих и с детьми, и с подростками, показал, 
что во время работы с подростками они суще-
ственно меньше нуждаются в задействова-
нии родителей, а также в меньшей степени 
полагают, что за прерывания в работе ответ-
ственны родители, а не сам анализант [20].

Но каковы результаты, которых может 
достичь подросток в случае, если психоана-
литическая работа все же не будет прервана? 
K.R. Eissler [5] приходит к выводу, что иногда 
подростку необходимо посещать психоана-
литика просто для того, чтобы хоть немного 
поддержать функционирование своего Эго 
и избежать чрезмерной регрессии. В таких 
случаях собственно анализа с классической 
технической точки зрения нет, но опыт встреч 
с психоаналитиком как новый тип отношений 
часто позже побуждает подростков обра-
титься к психоаналитику во взрослости. 

По данным M. Smaller [21], подростки, про-
ходившие психоанализ 1 раз в неделю в тече-
ние года в собственной школе, в конце пока-
зали большее самопонимание и честность 
в ответах тестов, чем было в начале, а также 
существенно снизили уровень депрессии 
в сравнении со сверстниками, не имевшим 
этого опыта.

Однако в таком «техническом» подходе 
к модификации работы с подростком и к фор-
мулированию ее целей важно не упустить эти-
ческую сторону позиции психоаналитика.

3. Психоанализ подростка как этика
Размышляя над этической стороной пси-

хоанализа на семинарах 1959–1960 годов, 
Ж. Лакан приходит к радикальному заключе-
нию: психоанализ и есть этика [12]. Эта пози-
ция базируется на ряде идей, прослеживаю-
щихся еще в клинической работе З. Фрейда, 
но получивших свое развитие и формулиро-
вание преимущественно лакановской школой 
[4; 13–18], а именно:

1.  Субъект бессознательного – это субъ-
ект желания. Постижение своего бессозна-
тельного означает встречу с собой желающим, 
с собой, имеющим нехватку и отвечающим 
на эту нехватку своим уникальным образом. 
Психоанализ – не потакание и не вседозво-
ленность любым желаниям, а вопрошание, 
действительно ли субъект хочет именно этого. 
И это будет изобретением самого субъекта, 
как именно со своим желанием обойтись.

2. Знание находится на стороне самого 
субъекта. Именно он, а не психоаналитик 
является подлинным свидетелем его внутрен-
ней и внешней жизни и тем, кто способен, сле-
дуя свободным ассоциациям, высказать нечто 
важное о себе и своей истории.

3. Этика психоанализа – это этика жела-
ния, что верно и для самого психоаналитика. 

Если им движет желание «лечить», «поучать» 
или «делать добро», такая работа не сможет 
стать психоанализом и не приблизится к субъ-
екту, его истине. Однако в переносе место 
психоаналитика для анализанта – это место 
«якобы знающего», что позволяет анализу 
состояться.

В работе с детьми и подростками близкую 
позицию занимает Ф. Дольто [30], подчер-
кивая значение того, чтобы говорить с юным 
субъектом о нем самом, о его истории и его 
вопросах. В работе психоаналитика важно 
определить, какими вопросами задается 
сам ребенок или подросток, и сопроводить 
его в желании нечто понять о себе, так как 
на этом построено желание жить. Или, как 
писала С. Моргенштерн, задача психоана-
литика – поддержать любопытство самого 
подростка [34].

Выводы из проведенного исследова-
ния. Подростковость является временем, 
в котором субъект обнаруживает, что его 
прошлые ответы на вопросы пола, тела, раз-
ницы поколений оказались несостоятель-
ными, и поэтому терпит сокрушительный 
нарциссический провал. Прежние защитные 
образования и Эдипово обещание, послу-
жившие дамбой для влечений в прежнее 
детское время, проходят новые испытания 
в наплыве влечений. Плотина, сдерживаю-
щая влечения инфантильной сексуальности, 
оказывается более неспособной справиться 
с напором влечений пубертата, с одной сто-
роны, и с открытиями взрослости – с другой. 
Подростку приходится тестировать прошлые 
и изобретать новые способы совладать со 
своим возбуждением и с желаниями, получив-
шими новые инвестиции либидо. Пробужде-
ние влечений, прежде дремлющих в латенте, 
снова сексуализирует практически все сферы 
жизни субъекта, а поэтому возвращает 
к жизни, реактивирует эдипальные пережи-
вания и вопрос о Фаллосе. Проживая Вторич-
ный Эдипов комплекс и столкнувшись с неиз-
бежностью кастрации, от которых больше не 
защититься Эдиповым обещанием, подросток 
оказывается раздираем сильными чувствами 
к себе и к объектам. Родители теперь свер-
гнуты с пьедестала как не умеющие «полно 
наслаждаться», на это место компульсивно 
помещаются новые и новые объекты, однако 
быстро оказываются такими же «кастрирован-
ными». Отыгрывание или выбор «невозмож-
ного объекта» – вещи, алкоголя, виртуального 
контента или «ничто» – являются попытками 
подростка совладать и переработать вызовы 
пубертата. Принятие этой тотальной кастра-
ции фаллического порядка как символиче-
ской операции позволяет произвести смену 
Эдипального Сверх-Я Культурным, а также 
открыть для себя женское и снова смочь 
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желать, будучи отмеченным нехваткой. Пси-
хоанализ как этическая практика призвана 
сопроводить субъекта в его подростковости 
с тем, чтобы сконструировать свой вопрос 
и свое желание, позволяющие жить и искать 
для себя частичные удовлетворения.

Подытоживая изложенные концепции 
и клинические предложения, мы, следуя 
этике психоанализа подрастающего субъ-
екта, сформулированной Ж. Лаканом [9–12; 
31–33], Ф. Дольто [30], С. Моргенштерн [34], 
С. Лесуром [13–16], Д. Дружиненко-Силян [4] 
и О. Уври [18], а также опираясь на собствен-
ный клинический опыт, добавили бы к изло-
женным положениям о целях и технике психо-
анализа подростка следующие: 

– следовать запросу подростка, сопрово-
ждая его формулирование как отличающееся 
от запроса родителей или учреждения. При 
этом другие запросы должны быть услышаны 
и учтены, однако без цели их прямой реализа-
ции, так как это превратило бы работу с под-
ростком из психоаналитической в воспита-
тельную;

– придерживаться этической позиции, 
гласящей, что знание находится на стороне 
субъекта: «Что Вы сами думаете об этом? 
Почему, на Ваш взгляд, отец так говорит? 
В какой момент все так изменилось? Как 
Вы думаете, что бы их устроило?» и т.д. Это 
позволит также избежать конфронтации под-
ростком психоаналитика как некоего очеред-
ного «родителя», морализатора, «знающего», 
а также упредит преждевременное прерыва-
ние анализа;

– поддерживать субъективность (субъ-
ектность) подростка по отношению к своему 
страданию, своей истории и своему желанию: 
рассматривать его находки в плане смыслов, 
связей, идей о реальности как нечто крайне 
ценное для его психической работы и взрос-
ления, не пытаясь ставить это под сомнение 
или разламывать;

– проявлять уважение к симптому под-
ростка как к попытке изобрести что-то, что 
способно разрешить имеющийся внутренний 
конфликт или ответить на тревогу;

– сопроводить подростка в его работе 
горя по ряду утрат: фалличного отца, инфан-
тильных представлений о женском, Эдипова 
обещания, своего прошлого тела и детского 
места из Первичной Эдипальной ситуации.

В качестве иллюстрации описанной работы 
мы хотели бы привести пример клинического 
случая с подростком, материалы которого 
будут опубликованы в ближайшее время.
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