
148  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.10513936 

УДК 34.01 

 

Нерсесянц А. В. 
 

Нерсесянц Анна Владиковна, младший научный сотрудник сектора философии права, исто-

рии и теории государства и права Института государства и права Российской академии наук. 

119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10. E-mail: nersesancanna@gmail.com. 

 

Влияние психоанализа на правовые воззрения Дж. 

Фрэнка и А. А. Эренцвейга: сравнительный анализ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления влияния психоанализа на творчество двух 

американских юристов - Дж. Фрэнка и А.А. Эренцвейга. Оба правоведа пришли к психоанализу раз-

ными путями. На Дж. Фрэнка большое влияние оказал судебный процесс, в котором принимали уча-

стие эксперты-психоаналитики, а сам он едва избежал участи стать обвиняемым в этом деле. В рабо-

те «Право и современный разум» он показал, что миф о правовой определенности - это своего рода 

иллюзия, порожденная идущей из детства потребностью человека в упорядоченности и предсказуе-

мости окружающего мира. В этом смысле современный разум предполагает освобождение от этих 

детских комплексов. Для А.А. Эренцвейга психоанализ стал способом осмысления его опыта работы 

как ученого и судьи. Опираясь на этот опыт, он выдвинул и в общих чертах обосновал концепцию 

психоаналитической юриспруденции, в центре внимания которой судья, стремящийся найти справед-

ливое решение правового спора, обращаясь при этом не только к разуму, но и к своему чувству спра-

ведливости, в формировании которого большую роль играет бессознательное начало. 
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The influence of psychoanalysis on the legal views of J. Frank 

and A. A. Ehrenzweig: a comparative analysis 

 
Abstract. The article examines the main directions of the influence of psychoanalysis on the work of two 

American lawyers - J. Frank and A.A. Ehrenzweig. Both lawyers came to psychoanalysis in different ways. 

J. Frank was greatly influenced by the trial, in which psychoanalytic experts took part, and he himself nar-
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rowly avoided the fate of becoming a defendant in this case. In his work «Law and the Modern Mind», he 

demonstrated that the myth of legal certainty is a kind of illusion generated by a person's childhood need for 

order and predictability of the surrounding world. In this sense, the modern mind presupposes liberation from 

these childish complexes. For A.A. Ehrenzweig, psychoanalysis became a way of understanding his work 

experience as a scientist and judge. Based on this experience, he put forward and generally justified the con-

cept of psychoanalytic jurisprudence, the focus of which is on a judge seeking to find a fair solution to a le-

gal dispute, while appealing not only to reason, but also to his sense of justice, in the formation of which the 

unconscious plays an important role. 

Key words: J. Frank, A.A. Ehrenzweig, philosophy of law, judge, psychoanalysis, legal certainty, psychoana-

lytic jurisprudence, sense of justice, the unconscious. 

 

истории философской мысли еще 

со времен Древней Греции обозна-

чились два основных направления, 

которые можно условно обозначить как 

рационализм, делавший ставку в познании 

реальности на человеческий разум, и ирра-

ционализм, который выдвигает на первый 

план «иные виды человеческих способно-

стей — инстинкт, интуицию, непосред-

ственное созерцание, озарение, воображе-

ние, чувства и т. д.» [1, С.115]. При изуче-

нии такого сложного объекта философско-

го познания, коим является человек, ирра-

ционализм, который исходит из представ-

лений о бесконечности и неисчерпаемости 

духовных составляющих человеческой 

личности, способен привнести важные 

моменты в процесс осмысления разных 

граней жизни человека, недоступных ра-

ционалистическому анализу. В ХХ в. за-

метный вклад в это направление философ-

ской мысли внес психоанализ, возникший 

как метод лечения невротических заболе-

ваний, но быстро переросший в учение, 

основу которого составляет своеобразное 

философское осмысление человеческой 

психики с ее мощным бессознательным 

началом. Психоанализ не обошел своим 

влиянием и философию права, в центре 

внимания которой всегда был человек и 

факторы, влияющие на его поведение.  

Воздействие психоанализа на фило-

софско-правовую мысль ХХ в. можно осо-

бенно отчетливо проследить в работах 

двух американских юристов - Дж. Фрэнка 

и А.А. Эренцвейга, которых с некоторыми 

оговорками следует отнести к представи-

телям правового реализма. Оба правоведа 

сочетали в своем творчестве глубокое зна-

ние философии с большим опытом прак-

тической, в том числе и судебной деятель-

ности. Оба они выступали в своих работах 

с критикой юридического формализма и 

придавали решающее значение внутрен-

нему (субъективному) убеждению судьи 

как важнейшему фактору правотворчества. 

При этом, если Дж. Фрэнк стал одним из 

первых юристов, уделившим серьезное 

внимание идеям психоанализа в своем 

научном творчестве, то А.А. Эренцвейг не 

просто использовал некоторые идеи пси-

хоанализа в своих работах, но и предложил 

(хотя и в самых общих чертах) концепцию 

психоаналитической юриспруденции, 

ставшую одной из наиболее оригинальных 

философско-правовых концепций послед-

ней четверти ХХ в.  

Роль психоанализа в жизни и 

творчестве Дж. Фрэнка  
Джером Фрэнк (1889-1957) - амери-

канский юрист, оказавший заметное влия-

ние на развитие движения американского 

правового реализма. Отец Дж. Фрэнка был 

успешным адвокатом, мать - известным 

музыкантом, при этом каждый из родите-

лей стремился заинтересовать сына сферой 

своей профессиональной деятельности. В 

1909 г. Дж. Фрэнк получил степень бака-

лавра философии в Чикагский университе-

те. За период обучения сильное влияние на 

него оказал известный политолог Ч. Мер-

риам [14, Р.16], который привил своему 

ученику интерес к психологии и прежде 

всего к бихевиористическому подходу [2, 

С. 21]. Будущий юрист был увлечен идея-

ми политолога о возможностях междисци-

плинарного юридико-психологического 

подхода к осмыслению правовых явлений, 

В 
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о роли обращения к человеческому опыту 

для понимания природы и сущности 

властных отношений, о влиянии субъек-

тивных характеристик личности политика 

на инициируемые им политические про-

цессы и т.д. и считал психологию «интри-

гующей и интересной наукой» [14, Р.16]. 

После окончания обучения на философ-

ском факультете он по настоянию отца, 

поступил на юридический факультет того 

же университета, однако вскоре ушел, что-

бы стать секретарем Ч. Мерриама, который 

незадолго до этого был избран олдерменом 

Чикаго в области корпоративной реформы. 

В 1910 г. Дж. Фрэнк восстановился на 

юридическом факультете и в 1912 г. окон-

чил его с отличием, после чего начал спе-

циализироваться в области корпоративно-

го права (а именно - на вопросах корпора-

тивных реорганизаций и финансов), а че-

рез несколько лет стал партнером фирмы, 

в которой работал. В 1917 г. Дж. Фрэнк 

женился на известной поэтессе и писа-

тельнице Ф. Кипер, с которой он познако-

мился, будучи вовлеченным в литератур-

ную жизнь Чикаго. На протяжении ряда 

лет он занимался также юридическими во-

просами, связанными совершенствовании 

системы общественного транспорта Чика-

го.  

Однако в 1924 г. в эту хорошо устро-

енную, успешную жизнь и карьеру юриста 

вторгся случай, который оказал суще-

ственное влияние на его научно-правовые 

воззрения. Волей нелепой случайности 

Дж. Фрэнк стал подозреваемым по гром-

кому делу об убийстве в Чикаго четырна-

дцатилетнего подростка [14, Р.20]. На ме-

сте преступления были найдены очки, 

ставшие главной уликой в деле. Как выяс-

нила полиция, эти очки, изготовленные по 

особому рецепту в мастерской Чикаго, 

могли принадлежать лишь двум людям, и 

одним из них был Дж. Фрэнк, не имевший 

алиби. Его спасло то, что настоящий убий-

ца почти сразу же признался в содеянном. 

Позже юрист скажет, что «вероятно со-

знался бы в убийстве, если бы его отвезли 

в участок», так как чикагская полиция 

применяла очень жесткую систему допро-

са за убийство третьей степени [14, Р.20]. 

Это убийство, совершенное двумя моло-

дыми людьми из богатейших семей Чика-

го, которые, вдохновившись идеей «сверх-

человека» Ф. Ницше, решили осуществить 

«идеальное преступление», которое позже 

назовут «преступлением века» [15].  

Особый интерес представляет тот 

факт, что адвокат обвиняемых сделал ак-

цент на их психических особенностях, для 

выявления которых впервые за всю исто-

рию судебной практики была привлечена 

группа психоаналитиков. Руководил груп-

пой известный эксперт в области судебной 

психиатрии и психоаналитик Б. Глюк [16], 

который впоследствии сыграл важную 

роль в судьбе Дж. Фрэнка. В отчете экс-

пертов-психоаналитиков было обосновано 

наличие у подсудимых аномальных психи-

ческих характеристик, уходивших корнями 

в раннее детство, что, хотя и не опроверга-

ло их вменяемость, но характеризовало их 

как психически неполноценных. В итоге 

судья при вынесении решения учел выво-

ды экспертов (наказанием за жестокое 

убийство стало пожизненное лишение сво-

боды) и даже признал, что подобный ана-

лиз психического и эмоционального состо-

яния обвиняемых является «ценным вкла-

дом в криминологию» [17, Р.142]. 

Дж. Фрэнк, безусловно, следил за хо-

дом расследования и, впечатлившись рабо-

той психоаналитика Б. Глюка, спустя че-

тыре года обратился к нему по поводу сво-

ей семейной проблемы. Дело в том, что 

серьезно заболела его дочь, у которой про-

грессировал редкий психогенный паралич 

ног, а традиционное лечение не приносило 

успеха. Семья Дж. Фрэнка переехала в 

Нью-Йорк для того, чтобы дочь могла 

стать пациенткой Б. Глюка. Работа психо-

аналитика дала поразительно успешный 

результат, после чего сам Дж. Фрэнк ре-

шил пройти курс личной терапии у Б. 

Глюка. Он пошел на экстраординарно 

ускоренный курс лечения: его сеансы про-

ходили два раза в день в течении шести 

месяцев. Психоанализ помог Дж. Фрэнку 
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разрешить бессознательные внутренние 

конфликты и, в частности, преодолеть 

психологические последствия чрезмерной 

настойчивости отца по поводу выбора 

профессии юриста, чуждой романтической 

натуре Дж. Фрэнка. Более того, приобре-

тенное им понимание возможностей пси-

хоаналитического подхода к изучению 

личности во многом послужило основой 

для его дальнейшей научной работы [14, 

Р.21].  

В Нью-Йорке Дж. Фрэнк устроился в 

известную юридическую компанию 

Chadbourne, Stanchfield & Levy на Уолл-

стрит, где специализировался в вопросах 

корпоративной реорганизации. Параллель-

но с этим он работал научным сотрудни-

ком в Йельской юридической школе, где 

сотрудничал с известным представителем 

движения американских правовых реали-

стов К. Ллевеллином. На своей работе на 

Уолл-стрит Дж. Фрэнк достиг заметных 

успехов и через два года был рекомендо-

ван комиссией по ценным бумагам и бир-

жам США (SEC) на должность председа-

теля. Позднее Президент США Ф.Д. Ру-

звельт назначил его специальным советни-

ком Корпорации финансирования рекон-

струкции (RFC) [20, Р. 814]. Однако дея-

тельность в качестве корпоративного юри-

ста даже столь высокого уровня не могла 

удовлетворить Дж. Фрэнк с его глубоким 

интересом к правовой теории, философии 

и психологии. Особенно тяготила его ра-

бота на Уолл-стрит, поскольку политика 

компании выстраивалась, по его словам, 

как «механическая система» [14, Р.35], 

лишенная всего человеческого.  

Именно по дороге на эту работу (за-

нимавшую у него по часу в одну и другую 

стороны) Дж. Фрэнк продумал и в общих 

чертах выстроил логику своей первой кни-

ги «Право и современный разум», в кото-

рой продемонстрировал и проанализиро-

вал несовершенства американской право-

вой системы. В этой монографии, опубли-

кованной в 1930 г., юрист, переживший 

личный опыт человека, подозреваемого в 

убийстве и едва не ставший обвиняемым, 

поставил под сомнение правовую опреде-

ленность и предсказуемость судебной дея-

тельности и права в целом [8, Р. 12]. Ссы-

лаясь на работы психологов, занимавших-

ся проблемами детства, и психоаналити-

ков, автор показал, что представление 

(или, как он говорил, - базовый миф) о ра-

циональности и определенности судебной 

деятельности и права в целом - это своего 

рода детская иллюзия, порожденная иду-

щей из детства потребностью человека в 

упорядоченности и предсказуемости мира, 

которые гарантирует ребенку некий выс-

ший авторитет (отец) [8, Р. 12]. В этом 

смысле само название книги - «Пра-

во и современный разум» - имеет психо-

аналитический подтекст: речь идет о разу-

ме, свободном от детских бессознательно-

иррациональных иллюзий по поводу того, 

что право, со временем заменившее чело-

веку собой образ всемогущего отца, может 

обеспечить стабильность и определен-

ность, защищающие от хаоса жизни. В 

контексте жизненного пути автора этой 

книги, которая сразу же приобрела широ-

кую известность, достаточно очевидно, что 

существенную роль в таком психоанали-

тическом толковании роли права сыграли 

его личные взаимоотношения с отцом и, в 

частности, гиперконтроль со стороны отца, 

предопределивший выбор Дж. Фрэнком 

профессию юриста (к таким выводам при-

водит история его взаимодействия с пси-

хоаналитиком Б. Глюком). 

В 1938 г. Дж. Фрэнк опубликовал 

книгу «Сначала спасите Америку: как за-

ставить нашу демократию работать» [9], в 

которой выступил с идеей о том, что Аме-

рике следует отстраниться от дел и про-

блем Европы, чтобы заняться собственны-

ми проблемами. В 1941 г. он занял долж-

ность судьи Апелляционного суда Соеди-

ненных Штатов Второго округа, на кото-

рой проработал вплоть до своей смерти. В 

1949 г. Дж. Фрэнк опубликовал еще одну 

монографию «Анализ американского пра-

восудия; миф и реальность судов в амери-

канском правосудии» [10], в которой дал 

анализ субъективных (в том числе - психо-

https://ru.wikibrief.org/wiki/Yale_Law_School
https://ru.wikibrief.org/wiki/Karl_Llewellyn
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логических) факторов как источников пра-

вовой неопределенности в процессе судеб-

ной деятельности.  

За несколько лет до смерти Дж. 

Фрэнк начал работу над рукописью своей 

последней книги (некоторые правки в нее 

были внесены за несколько часов до смер-

ти юриста), которую он писал в соавтор-

стве со своей дочерью Б. Фрэнк. Книга 

имеет выразительное название - «Не вино-

вен» [11]. В ней описываются наиболее 

вопиющие и несправедливые уголовные 

дела США, анализируются вопросы ви-

новности и невиновности людей, пригово-

ренных к смертной казни. Авторы сумели 

ярко и выразительно показать, какой груз 

несет на себе совесть судьи, являющегося 

заложником «системы уголовного право-

судия, работающей как машина» [11, Р. 

249]. В этой работе Дж. Фрэнк в послед-

ний раз предпринял попытку показать, что 

«судебные процессы – это прежде всего 

дела человеческие и необходимо скептиче-

ски относится к любому обвинительному 

приговору» [11, Р. 249]. Такой скептицизм, 

считал он, убережет от психологической 

предвзятости к обвиняемым, которая обес-

ценивает их попытки предоставления до-

казательств своей невиновности [11, Р. 

249]. В этих строках просматривается лич-

ный опыт Дж. Фрэнка как человека, кото-

рый мог оказаться на месте других неспра-

ведливо осужденных. В январе 1957 г. 

Фрэнк умер от болезни сердца в возрасте 

67 лет. 

Подводя итог жизненного пути и 

творческой биографии Дж. Фрэнка, следу-

ет отметить, что он относился к числу 

очень неординарных юристов, обладаю-

щим разносторонним, т.е. дивергентным, 

типом мышления. Это позволяло ему со-

единять хороший формально-логический 

анализ правовых явлений и эмоциональное 

познание как способность использовать 

свои эмоции и чувства в качестве инстру-

ментов осмысления реальности. Будучи 

музыкально одаренным, Дж. Фрэнк сумел 

найти нечто общее между правом и музы-

кой и даже написал ряд работ на эту тему 

(например, «Слова и музыка: некоторые 

замечания по толкованию закона» [13] и 

«Скажи это музыкой» [12]).
 
Говоря о том, 

что судьи, как и музыкальные исполните-

ли, в какой-то степени являются творче-

скими художниками, он, в частности, от-

мечал, что реакция судьи на ситуацию, 

рассматриваемую им в рамках судебного 

процесса, является столь же целостной, как 

музыкальная мелодия. Такая реакция «не 

состоит из маленьких кубиков зрения, зву-

ка, вкуса и осязания. Это организованная 

сущность, которая больше суммы того, что 

при анализе кажется ее частями, и отлича-

ется от нее» [12, Р. 948]. В этом смысле 

она подобна мелодии, анализировать кото-

рую — значит разрушать ее [12, Р. 948].  

Психоаналитическая юриспруден-

ция А.А. Эренцвейга. 

Американский юрист австрийского 

происхождения Альберт Армин Эренцвейг 

(1906-1974), в отличие от Дж. Фрэнка, 

пришел к психоанализу уже ближе к концу 

своей жизни. Однако такой поворот в его 

научном творчестве был подготовлен всем 

ходом его личной и творческой биографии. 

Он родился в Вене, в семье известного 

юриста во втором поколении, что во мно-

гом предопределило выбор профессии и 

для самого А.А. Эрнцвейга. Свое юриди-

ческое образование он получил в Венском 

университете в период, когда в Вене ак-

тивно функционировало Венское психо-

аналитическое общество. Также как и Дж. 

Фрэнк, он очень успешно начал карьеру в 

области преподавания (преподавал граж-

данское право в Венском университете), в 

науке (стал признанным специалистом в 

области международного частного права, 

страхового права и деликтного права), а 

также в сфере юридической практики, в 

том числе и практики работы в качестве 

судьи арбитражного суда одного из райо-

нов Вены [18, S. 79]. Однако эта успешная 

карьера была прервана после присоедине-

ния Австрии к гитлеровской Германии, 

когда А.А. Эренцвейг вынужден был эми-

грировать сначала в Великобританию, а 

затем в США.  
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В период работы в Калифорнийском 

университете в Беркли, он по-дружески 

сблизился с другим известным австрий-

ским юристом Г. Кельзеном, также рабо-

тавшим в этом университете. Есть некото-

рые основания полагать, что именно Г. 

Кельзен, который в 20-е годы прошлого 

века интересовался психоанализом и даже 

опубликовал несколько работ в журнале 

«Имаго», зародил в своем более молодом 

коллеге интерес к психоанализу как спосо-

бу познания правовых явлений. Задолго до 

публикации своих первых работ по психо-

аналитической юриспруденции А.А. Эрен-

цвейг попытался осмыслить некоторые 

идеи психоанализа применительно к пред-

метам своих научных исследований и 

прежде всего к изучению коллизий в обла-

сти деликтов, т.е. гражданско-правовых 

проступков, влекущих за собой возмеще-

ние вреда. Важно отметить, что особен-

ность таких правонарушений заключается 

в том, что вина со стороны причинителя 

вреда зачастую далеко не очевидна, а ино-

гда и просто отсутствует, что однако мо-

жет не исключать ответственности. При 

неразвитости системы страхования судье 

часто приходилось принимать решения, 

следуя своей интуиции. Это, вероятно, 

стало одним из факторов, побудивших 

А.А. Эренцвейга задуматься о возможно-

стях изучения бессознательных начал че-

ловеческой психики и обратиться для это-

го к психоанализу. 

Первой работой, в которой ученый 

оперирует некоторыми идеями психоана-

лиза о природе человеческой психики, ста-

ла опубликованная в 1964 г. статья, по-

священная вопросу о вменяемости подсу-

димого [5]. Здесь А.А. Эренцвейг, выйдя за 

рамки традиционной для него сферы граж-

данского права, рассматривает такую про-

блему уголовного права, которую сам он 

определяет как заложенное в обществен-

ное и индивидуальное сознание архаичное 

стремлением к чрезмерному наказанию 

преступников, порожденное так называе-

мой «морализирующей агрессии». Опира-

ясь на идеи психоанализа, он пришел к вы-

воду, что жестокость наказания, от кото-

рой человечество еще не сумело отказать-

ся, обусловлена не столько моральным 

осуждением виновных, сколько заложен-

ным в бессознательные начала психики 

наслаждением от судебных процессов и 

казней. Кроме того, подобная «морализи-

рующая агрессия», считал он, во многом 

носит компенсаторный характер, посколь-

ку она вызвана нашими собственными 

глубинными, бессознательными стремле-

ниями нарушить поставленные обществом 

культурные ограничения и выйти за черту 

дозволенного, для противодействия кото-

рым требуется жестокая практика реализа-

ции идеи возмездия. 

Уже через год он публикует статью 

«Пролегомены к психоанализу права и 

справедливости» [3], написанную совмест-

но с известным юристом Ф. Р. Биненфель-

дом, а вскоре выходит его статья «Психо-

аналитическая юриспруденция: общий 

язык Вавилона» [6], в которой автор ставит 

задачу разрешения конфликта между раз-

ными школами философско-правовой 

мысли (позитивистами и сторонниками 

естественно-правового учения) путем об-

ращения к самым истокам зарождения 

права в рамках чувства справедливости 

человека. На основе этой предшествующей 

работы, а также глубоких исследований в 

области истории и философии права уче-

ный подготовил монографию «Психоана-

литическая юриспруденция» [7], которая 

вышла в свет в 1971 г.  

В этой работе А.А. Эренцвейг пока-

зывает значение психоанализа для осмыс-

ления правовых явлений и возможности 

его применения в правовой теории и прак-

тике. Здесь проводится мысль о том, что, 

вопреки представлениям, распространен-

ным в юридической науке, в сфере право-

творчества и правоприменения доминиру-

ет не разум, а эмоции, которые, как отме-

чает немецкая исследовательница творче-

ства А.А. Эренцвейга Б. Ренч, в значитель-

ной мере, диктует, по мнению А.А. Эрен-

цвейга, человеческое поведение [19]. Эти 

бессознательные начала человеческой 
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психики проявляют себя, писал А.А. 

Эренцвейг, через индивидуальные чувства 

справедливости, с которыми судья может 

войти в контакт благодаря своему соб-

ственному чувству справедливости, спо-

собному путем согласования «индивиду-

альный справедливостей» субъектов пра-

вового спора найти взвешенное правовое 

решение. Он считал что, юридическая 

наука при осмыслении феномена справед-

ливости слишком увлеклась построениями 

теоретических абстракций, упустив из по-

ля зрения проблематику чувства справед-

ливости, формирующего те различные 

«индивидуальные справедливости», столк-

новение которых и порождает проблему 

поиска справедливого компромисса. Он 

утверждал, что современная юриспруден-

ция придает слишком большое значение 

формально-правовым абстракциям, игно-

рируя живое человеческое чувство спра-

ведливости, изучать которое надо на 

уровне человеческой психики [6, P. 163].  

Подводя итоги, можно сказать, что 

оба американских правоведов, обратив-

шись к психоаналитическим идеям и кон-

цептам, смогли расширить традиционный 

для юриспруденции формально-

логический подход к изучению правовых 

явлений, способствуя таким образом более 

полному учету в правовой теории и прак-

тике сложности и многогранности реаль-

ной жизни, которая требует для своего 

осмысления выхода за рамки рациональ-

ности и привлечения возможностей чув-

ственно-эмоциональных механизмов по-

знания. 
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