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ПРОСТРАНСТВО СВОБОДЫ В КОНЦЕПЦИЯХ З. ФРЕЙДА И Л. ВИТГЕНШТЕЙНА 

 
Влиятельными фигурами для философии XX века стали З. Фрейд и Л. Витгенштейн. Эти мыслители 

смогли синтезировать и формализовать изменения и тенденции, присущие их времени. Продолжая линию 
ниспровержения субъекта, начатую Ницше, психоанализ и теория языковых игр представляют собой раз-
личные мыслительные стратегии, имеющие некоторое сходство. Так обоим мыслителям вменяется в вину 
устранение свободы. З. Фрейд ввел концепт бессознательного и показал, что роль сознания, которое в клас-
сической философии было оплотом свободы, в психической жизни человека невероятно мала. Л. Витген-
штейн, по словам А. Ф. Грязнова, сформулировав теорию языковых игр, представил нам область, где царит 
языковой детерминизм [3, с. 162]. В связи с этим возникает вопрос о возможности мыслить свободу в рам-
ках концепций, которые принадлежат постфрейдовскому и поствитгенштейновскому теоретическому про-
странству.  

Хотя предметы исследования З. Фрейда и Л. Витгенштейна различны, в действительности, Л. Витген-
штейн и его последователи делают предметом своего анализа область со статусом, аналогичным психоана-
литическому бессознательному. Представители аналитической философии анализируют конститутивные по 
отношению к сознанию нерефлексивные предпосылки. С этой целью создается особый концептуальный ап-
парат, что делает аналитическую философию альтернативным психоаналитическому языком описания. Оба 
автора дают пример нового продуктивного мышления, исключающего возможность обращения к классиче-
скому субъекту. З. Фрейд производит смещение субъекта по отношению к Эго [4] и указывает на бессозна-
тельный характер его функционирования. Л. Витгенштейн оставляет на долю субъекта интенциональность, 
не имеющую прямого отношения ни к смыслу, ни к сознательной активности. Сознательная деятельность 
субъекта определяется языковой практикой. Оба автора отказывают субъекту представления в способности 
самостоятельно конституировать смыслы. Однако, каждый предлагает свой взгляд на источник смыслообра-
зования. В психоанализе - это бессознательное, в концепции Л. Витгенштейна - язык. В обоих случаях речь 
идет о фундаментальной зависимости субъекта. 

Оба автора отмечают историчный характер объектов своего исследования. В концепции Л. Витгенштей-
на одна языковая игра сменяет другую. Динамизм языковых игр связан с особым характером причинения: 
правила не принуждают абсолютным образом. Существует перспектива не только «следования правилу», но 
и «действия вопреки», которая выходит за рамки возможности что-либо утверждать и отрицать, предостав-
ленной самим правилом. Новый вид причинности Л. Витгенштейн называет логической обусловленностью. 
Также в психоанализе сознание и бессознательное историчны, не изначально присущи ребенку, они посте-
пенно формируются [9] и в дальнейшем не остаются неизменными. Бессознательное меняется, поскольку 
происходят новые вытеснения. Особую роль в изменении сознательных представлений играет акт ретроак-
тивного переписывания прошлого. Т.е. прошлые события перерабатываются в последействии, именно это 
сообщает им смысл, действенность и патогенную силу [5].  

На место прежней причинности приходят «логическая обусловленность» и логика ретроактивного дей-
ствия. На смену дихотомии сущность - явление приходит область, не имеющая изнанки. Языковая игра «од-
нослойна», правила в концепции Витнешнтейна не предстают в виде неизменных трансценденций, опреде-
ляемых металингвистическим образом. Также неверно мыслить бессознательное как антитезу сознанию, в 
некотором смысле первое вездесуще. Таким образом, языковая игра и бессознательное не представляют со-
бой пространств действия жесткого детерминизма, данное понятие здесь неуместно. Поэтому для человека 
нет неизбежности в единожды данном опыте жизни. Правда, изменения носят ограниченный характер. 
Трансформации «Я» никогда не изменят его нарциссический характер. Однако если бы возможность изме-
нений не понималась как пространство человеческой свободы, сам проект психоанализа оказался бы под во-
просом. Аналогичным образом и изменения языковой игры происходят в рамках, не дающих ей стать чем-то 
другим. 

Изменчивость нерефлексивных предпосылок сознания является следствием их социальной природы. 
Языковая игра существует лишь в речевой практике лингвистического сообщества. Коммуникативный про-
цесс приводит к трансформациям в языке. Также и бессознательное формируется и изменяется в процессе 
социализации. В психической структуре человека имеют место инстанции интерсубъективного происхож-
дения. В частности, инстанция Сверх-Я представляет собой интроецированные родительские установки. Ха-
рактер взаимодействия взрослых с ребенком играет решающую роль в порождении ряда психических про-
блем, которые транслируются в процессе коммуникации из поколения в поколение. Т.к. один способ обще-
ния порождает патологию, другой тип коммуникации в некоторых случаях способен излечивать.  
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Формы отчуждения зависят от процессов в интерсубъективном измерении, где человек является актив-
ным участником. Пациент в психоаналитическом процессе не просто объект воздействия, а действующее 
лицо, мотивация которого определяет успех психоанализа. Изменения в языковой игре возможны только 
благодаря творческой энергии говорящих. По словам Л. Витгенштейна, человек способен играть, «устанав-
ливая правила по ходу игры» [2, с. 118-119]. Не только правило определяет меня, но и я могу создавать пра-
вила. Однако это происходит неосознанно. Изменения происходят, согласно принципу, который описывает 
Ф. Соссюр применительно к языку как системе грамматических правил: невольные отклонения от установ-
ленных форм порой становятся нормой, вытесняя предшествующие образования. Однако, если у Ф. Соссю-
ра возможны только поверхностные трансформации языка, не способные затронуть сущностные связи, то у 
Л. Витгенштейна речь отдельного человека способна произвести изменения в самой языковой игре. Измене-
ние правил имеет такие последствия в силу того, что правила в данном случае не регулятивны, а конститу-
тивны [6]. Поэтому человек оказывается способен менять речевую практику, а соответственно, и свои пред-
ставления. При этом перспектива изменения, у обоих авторов принадлежит все же коллективному измере-
нию, только от речевой практики зависит, приживется новаторство или нет.  

В возможном дискурсе о свободе оказываются отчасти задействованы идеи К. Маркса о том, что свобода 
не только не изначальна для общества, но достижима только совместно, посредством коллективного рево-
люционного действия. Здесь можно увидеть своеобразное соединение свободы и необходимости. Стадия, на 
которой будет возможно действие, ведущее к свободе, необходимо проистекает из динамизма и логики раз-
вития формационной истории. Т.о., свобода оказывается обусловленной внутренней необходимостью обще-
ственного развития или саморазвития системы. Аналогично внутрисистемные трансформации в языковой 
игре или в моем Я не могут быть осуществлены отдельной личностью. Изменения возможны только в ходе 
коллективной практики. Но, по Л. Витгенштейну, речь не может идти ни о коллективной, ни об индивиду-
альной сознательной воле. Целенаправленное изменение невозможно. Отчасти это можно сказать и о психо-
анализе. Хотя последний и является целенаправленным процессом, однако всегда есть элемент непредсказу-
емости в том, как изменится человек.  

Открытие бессознательного, языкового отчуждения, а также критика традиционных представлений о 
свободе воли являются выходом за рамки прежнего противостояния метафизики свободы и материализма. 
Тема свободы, представленная в классической интерпретации, с одной стороны, как проблема детерминиз-
ма, а с другой - как проблема конечности человеческого существования, в современной философии преобра-
зуется в проблему возможности индивидуальных инвестиций в коллективное измерение. Концепции  
З. Фрейда и Л. Витгенштейна открывают перспективу интерпретации свободы как возможности изменений 
человеческой «реальности», открываемой внутренне присущим ей динамизмом, темпоральностью и зависи-
мостью от событий в интерсубъективном измерении. Динамизм отчуждающей сферы обеспечивается инди-
видуальной творческой активностью субъекта как участника интерсубъективной практики. Но т.к. измене-
ния не могут мыслится как вполне целенаправленные, свобода утрачивает связь со смыслообразованием, 
источником которого в традиционной философии служил разум.  
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СТИЛИЗАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРОВ 

 
Специфика языка дизайна заключается в том, что предметы реального мира подвергаются изобразитель-

ной трансформации, перерабатываются в части формы, объема, цвета и решаются символично, плоскостно, 
декоративно и образно-ассоциативно.  
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