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Устойчивые словосочетания и образные вы-
ражения, который вошли в наш язык в опреде-
ленные периоды и часты в употреблении, явля-
ются отражением скрытых, неосознаваемых, но
циркулирующих в обществе тенденций. По этим
маркерам общественного бессознательного, ко-
торые являются результатом даже не сложения,
а умножения индивидуальных бессознательных
устремлений, можно судить о состоянии обще-
ства, что становится полезным при решении кон-
кретных клинических проблем в практической
деятельности психиатра. Психиатрическая суб-
культура, являясь частью общей культуры, имеет
свои неосознаваемые тенденции, проявление
которых необходимо для дальнейшего развития
психиатрии.
Объектом внимания послужило часто упот-

ребляемое в последнее время выражение: «мне
глубоко фиолетово». Говорится это обычно на
высоте эмоции и обозначает, что говорящему
что-то очень безразлично.
Прополем анализ этого выражения. Слово

«глубоко» входит в другое, более раннее выра-
жение: «глубоко в ...», что то же самое, - «глубо-
ко в дерьме». Существовало выражение «глубо-
ко безразлично» или «глубоко все равно», явля-
ющееся благозвучным вариантом выражения
«глубоко в дерьме». Проводимая аналогия «дерь-
ма» и безразличия отражает их некую общность.
Так, «без-раз-личие» - это нечто, не имеющее
своей особенности, безличное. Но ведь и пища
теряет свою особенность после процесса пере-
варивания и удаления из тела, превращаясь в
деструктуированное и мертвое. Слово «глубо-
ко», легализуя символическую связь этих выра-
жений, несет эмоциональную нагрузку и подчер-
кивает степень отношения говорящего к чему-
то и в то же время дает пространственную ори-
ентацию. Анальная причастность этого выраже-
ния указывает на осознаваемую или не осозна-
ваемую анальную фиксацию либидо у говоря-
щего. Может быть потому, как бы символичес-
ки реализуя потребность, часто и с явным удо-
вольствием повторяется «мне глубоко фиолето-

во». Однако сексуальная сторона не кажется нам
ведущей в этом выражении. Говорящий так под-
черкивает свое «без-раз-лично» не только к чему-
либо, но и к себе, т.к, «установки по отноше-
нию к другим и по отношению к себе не только
не противоположны, но коренным образом вза-
имообусловлены» [6]. Эмоциональность ситуа-
ции и эмоция, с которой произносится «глубоко
безразлично» полностью исключают эмоцио-
нальное безразличие, а только оттеняют эмоци-
ональную затронутость говорящего ситуацией.
Очевидно слово «безразлично» относится не к
уровню затронутости эмоции, а к способу раз-
решения эмоциональных проблем. Так же, на-
пример, как психопат на высоте эмоции вскры-
вает себе вены, находя в этом эмоциональный
выход и деструктивное решение накопившихся
проблем.
Следует отметить разрушение смысловой

структуры языка как социальной нормы. Разру-
шается не только смысловая сторона слов, но и
словосочетаний. Например, вместо семантичес-
ки правильного «категорически против» упот-
ребляется «категорически за». Или «будьте
трижды любезны» произносится таким тоном,
каким обычно произносится «будьте трижды
прокляты». Такой способ разрешения эмоцио-
нальных проблем состоит в разрушении соци-
альных норм, в разрушении собственных стерео-
типов, в разрушении чего-то в себе. Может быть,
потому так часто в употреблении слово «кру-
той», что обозначает высокую оценку кого-то
(«крутой парень»). Но крутым привычнее на-
звать поворот или спуск. Крутой поворот в судь-
бе или при быстрой езде, да и крутой спуск свя-
заны с риском ломки сложившихся отношений
и стереотипов, риском физического разрушения.
Слово «крутой», таким образом, ориентирует и
одобряет риск разрушения и отражает один из
вариантов саморазрушающегося поведения.
Другим характерным примером может быть

алкогольная субкультура, которая уже в течение
многих десятилетий пронизывает общественное
бессознательное. Это выражается в любовно
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отражающих процесс пьянства ментальных кли-
ше «выпивончик», «до донышка», «закусить ру-
кавчиком», «слегка поддать» и др.). Ментальное
клише «свой в доску», ориентируя на некое брат-
ство своих, имеет иной психологический кон-
текст. Оно проистекает из изустного выражения
«пьяным в доску», т.е. такой пьяный, что лежит
безмолвный (без-молвный), как доска. Таким
образом, выражение стать «своим в доску» ори-
ентирует на вполне определенный стиль жизни.
То же самое следует отнести и к выражению
«устаканить вопрос», которое ориентирует на
способ решения вопросов, что «всухую», «не
подмазав» и решить уже нельзя. Масштабы яв-
ления таковы, что когда хотят подчеркнуть ум
человека, говорят «трезво-мыслящий».
Возвратимся, однако, к анализируемому вы-

ражению «глубоко фиолетово». Фиолетовый
цвет в этом выражении занимает место «без-раз-
лично». В коллективном бессознательном цвета
являются маркерами различных явлении. Вспом-
ним «голубые» или «розовые» пары, «коричне-
вые» или «красно-коричневые» политические
течения, партию «зеленых». Здесь цвет высту-
пает символическим выражением личностных
устремлении, социальных Роден и «составляет
содержание нашего субъективного опыта» [9].
Э. Фромм [7] выделяет две тенденции или, как
он называет, синдромы: роста и распада. Синд-
ром распада состоит из трех слагаемых: инцест,
нарцисизм и некрофилия (в понимании автора).
Каждому из этих двух синдромов характерна
своя цветовая гамма. Синдрому распада свой-
ственные темные и поглощающие свет тона (чер-
ный, коричневый). Фиолетовый цвет вошел в
моду несколько лет назад, когда появились кур-
тки зеленого или желтого цвета с фиолетовыми
отворотами. Далее фиолетовый цвет стал доми-
нировать в одежде молодежи и определенной
части населения, которая, сделав крутой пово-
рот в своей жизни, занялась мелким бизнесом.
Избыток спроса определил и избыток предло-
жения оттенков фиолетового цвета. При этом у
различных групп людей имеются свои предпоч-
тения при выборе оттенков фиолетового цвета.
Сельская молодежь имеет склонность к интен-
сивному, ядовито-фиолетовому цвету, что по
нашим немногочисленным наблюдениям указы-
вало на инцестуозные проблемы. У интеллиген-
тных пациентов в одежде часто наблюдался
утонченный (фиалковый или сиреневый цвет,
как бы подчеркивающий внимательное и нежное
отношение к своему облику, к себе (нарцисизм).
К грязно-фиолетовому имеют наклонность мел-
кие бизнесмены. Интересно, что еще 3. Фрейд

утверждал о символической связи золота с не-
чистотами. Действительно, деньги являются как
бы обезличенным эквивалентом материальных
ценностей, т. е, разложенным, а потому обесце-
ненным и мертвым (некрофилия). Грязный от-
тенок фиолетового цвета в этом отношении уси-
ливает понимание роли фиолетового цвета в
этом выражении и моде. Фиолетовый цвет в этом
контексте безусловно имеет отношение к синд-
рому распада. В общество идет процесс распа-
да и обесценивания прежних фетишизирован-
ных смыслов и символов. В молодежной среде
появляются «общества фиолетовых», а в среде
школьников - группы «пофигистов». Как не
вспомнить старое выражение «мне до лампоч-
ки», что отражало скрытое безразличие к идео-
логии. Ведь слово «лампочка» в официальной
пропаганде находилось в тесной связи и букваль-
но было впечатано в ментальное клише - «лам-
почка Ильича».
По Питириму Сорокину [5], любое психичес-

кое взаимодействие имеет две стороны: «... внут-
реннюю - чисто психическую; другую - вне-
шнюю - символическую; первая для нас непос-
редственно не дана, а дана всегда лишь в виде
символов». А каждый из психических процес-
сов, возникающих между двумя или большим
числом членов общения «... при своем переходе
от одного субъекта к другим необходимо дол-
жен пройти через этап «овеществления» или
символизирования». Фиолетовый цвет, являясь
символическим «носителем» или «проводни-
ком» определенных личностных характеристик
человека и отражая его внутреннее содержание,
в то же время, становится частью «материаль-
ной культуры общества», имеющей свое обрат-
ное действие на человека. П. Сорокин [5] так
определяет действия носителей: «Носители кри-
сталлизуют и стандартизируют, проясняют и
формализуют, искажают и преобразуют значе-
ния, ценности и нормы, которые они объекти-
вируют и раскрывают».
Деструктивный тип реагирования распрост-

раняется в обществе и через контаминацию (пси-
хическое заражение) на уровне бессознательных
механизмов. Риторика, ментальное клише, пре-
вращаясь в фетишизированный носитель, име-
ет свое обратное действие. Но, одновременно с
заменой истинных смыслов на извращенные шел
процесс их дефетишизации. Однако теми же
механизмами разрушения. Таким образом, в об-
ществе накоплен большой опыт разрушения при
гораздо меньшем опыте поиска личностных
смыслов существо-вания и co-существо-вания.
Процесс формирования ментального клише и
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его фетишизации неосознаваем реципиентами.
0-со-знание ментального клише способствует
дефетишизации его и развитию как отдельного
человека, так и общества в целом.
В профессиональной деятельности психиат-

ров, их ментальности также существует большое
количество фетишизированных клише и мифов.
[1, 2, 3]. Они оказывают постоянное влияние на
лечебный процесс и на функционирование зам-
кнутых социальных систем психиатрических
учреждений, создающих свою субкультуру.
Главной характеристикой таких субкультур яв-
ляется наличие своих правил и запретов, проти-
воречащих порой не только здравому смыслу,
но и закону. Характерно также o-без-личивание
больных, выражающееся в патернализме и во-
люнтаризме при диагностике и лечении. Чего
стоит, например, распространенное в психичес-
кой субкультуре и безобидное на первый взгляд
ментальное клише: «нельзя исключить шизоф-
рению (или суицид)», «пока нет симптоматики
шизофрении», «пока нельзя диагностировать
шизофрению». Влияние существующей пара-
дигмы на частоту диагностики шизофрении в
связи с изменением менталитета психиатров при
изменении правовых актов в психиатрии и де-
мократических процессов в обществе показано
нами [4] на статистическом материале. Измене-
ния в общей культуре привели к уменьшению
заболеваемости шизофренией (уменьшению ко-
личества случаев диагностики шизофрении) бо-
лее чем в два раза. Только профессиональной
дезадаптацией можно объяснить такое явление
в психиатрической субкультуре, которое осно-
вывается на механизме психологической защи-
ты - рационализации. Невозможность вылечить
больного нейролептическими препаратами (в
ущерб психо- и социотерапии, т. е. работе с лич-
ностью больного), применение все больших доз
и все более новых препаратов, а также все более
«активных» биологических методов приводит к
профессиональной фрустрации. Вот тогда и при-
ходит успокаивающий выход - диагностирует-
ся шизофрения, которая, как известно, не выле-
чивается или диагностируется дефект - конеч-
ное состояние, которое, как считается, и лечить
уже не надо, а только проводить надзор на пе-
риферии отделения в так называемых «зад-
них» палатах.
К деструктивным проявлениям в психиатри-

ческой среде относим и отчуждение от личнос-
ти больного и, таким образом, о-без-личивание
его за счет переориентации внимания врача на
сам процесс лечения. Такой врач лечит «своей»
методикой или «особым» препаратом. Вариан-

том этого может быть акцент на одной научной
или паранаучной теории, которая имеет право
на существование, но не в виде сверхценной
идеи, фанатично распространяемой. Наличие
этого свидетельствует о профессиональной де-
задаптации. Фанатизм же Э. Фромм рассматри-
вал как характерный признак группового нар-
цисизма [8]. Еще один вариант деструктивного
поведения в психиатрии. Это патернализм. Воз-
можность запрещать и руководить другим чело-
веком, вести себя с ним свысока как с ребенком,
укрепляет самоуважение и личность любого из
персонала психиатрического учреждения. Это и
есть психологической причиной патернализма
в психиатрии. Но укрепление собственной лич-
ности не за счет личного развития, а за счет уни-
жения другой личности, низведения ее до объек-
та воздействия приводит к противоположному
результату - профессиональной деформации.
Эта деформация отражена в обществе в виде
множества анекдотов о психиатрах, лейтмоти-
вом которых есть повышенная самооценка пси-
хиатром своей личности.
Безусловно, профессиональной деформации

подвержены не все, а только те у кого имеются
проблемы с развитием собственной личности.
По нашим наблюдениям, чем ниже уровень про-
фессионального развития, тем больше подвер-
жен врач (и тем более средний и младший меди-
цинский персонал) профессиональной деформа-
ции. Эти стереотипы поведения и понимания
собственного веса в межличностных отношени-
ях проявляются в директивном поведении, боль-
шом количестве советов и запретов, которые
привычно навязываются даже в так называемой
здоровой среде. Но в результате противодей-
ствия среды этим директивным влияниям, деза-
даптация таких психиатров усиливается, и они
вынуждены компенсировать ее за счет патерна-
листских отношений со своими больными. По-
этому не удивительно, что такая больничная
среда не позволяет развиться ослабленной бо-
лезнью и госпитализмом личности больных и
делает невозможной их реабилитацию как про-
цесс и, тем более, как цель. Может быть, пото-
му так мало у нас больниц, где реабилитация
занимает надлежащее ей место. А обезличива-
ние больных достигло такого уровня, что в об-
ществе врачей стали называть «инженерами че-
ловеческих тел», тем самым как бы подчерки-
вая, что врач лечит не больного, а нечто неоду-
шевленное, дестроктуированное или абстракт-
ное: болезнь, орган.
По Э. Фромму [8], степень группового нар-

цисизма соответствует реальной неудовлетво-
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ренности жизнью, т. е. если это касается профес-
сиональной деятельности, то профессиональной
дезадаптации. Но каждый психиатр имеет воз-
можность пройти свой путь профессионального

и личностного развития, венцом которого может
быть рас-по-знавание скрытых смыслов коллек-
тивного бессознательного и осмысление (т.е, при-
дать ей смысл) своей жизни в профессии.

I. Волков П. П. Эффекты тоталитарного сознания в норме и
патологии. - В кн.: Актуальные вопросы психиатрической
практики. Полтава, 1993, с. 4-5.

2. Гурвиц 3. С. Обывательские комплексы психиатрического
мышления (попытка анализа). - Независимый психиатрический
журнал. 1991, М.: 1, с. 25-29.

3. Кабанов М. М. Социальная структура общества и некоторые
проблемы психиатрии (К вопросу о злоупотреблениях пси-
хиатрией). - Обозр. психиат. и мед. психол., 1992,  1, с. 106-114.

4. Литвиненко В. И. Вплив правового чинника на дiагностику
шизофренii. - В кн.: На грани нормы и патологии. Стрелечье, 1994,

с. 84-85.
5. Сорокин Л. А. Человек. Цивилизация. Общество,: Перевод.

- М.: Политиздат, 1992. - 543 с.
6. Фромм Э. Человек для себя: Перевод. - Минск: «Коллегиум»,

1992. - 253 с.
7. Фромм Э. Душа человека: Перевод. - М.: Республика, 1992.

- 430 с.
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности:

Перевод. - М. Республика, 1994. - 447 с.
9. Юнг К. Г. Архетип и символ: Перевод. - М.: Ренессанс, 1991.

- 304 с.

    Поступила в редакцию 10.01.96

ЛИТЕРАТУРА


