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САБИНА НИКОЛАЕВНА ШПИЛЬРЕЙН:
СУДЬБА, ЛЕГЕНДА, НАСЛЕДИЕ

Предисловие научного редактора

И все к небытию стремится, 
Чтоб бытию причастным быть.

Психологический смысл этих строк из стихотворения Гёте 
«Одно и все» был раскрыт в теории деструкции, созданной 
в начале XX века, затем основательно забытой и получившей 
широкую известность лишь на заре нашего столетия. Анало-
гичная судьба постигла создательницу этой теории. Впрочем, 
все по порядку. Начнем с самого начала.

В 1885 г. по рекомендации Эрнста Брюкке и при поддержке 
Теодора Майнерта основатель психоанализа Зигмунд Фрейд был 
избран приват- доцентом неврологии Венского университета. 
В том же году при Императорском Московском университете 
основано Московское психологическое общество. Его членом 
вскоре станет великий русский писатель граф Лев Николаевич 
Толстой, работавший в этот период над повестью «Смерть Ивана 
Ильича» — одним из самых глубоких и пронзительных произве-
дений об опыте умирания и осмысления смерти. 1885 год озна-
менован еще одним событием, имевшим огромное значение для 
психоанализа, российской психологии и будущих исследований 
влечения к смерти и деструктивного начала в человеке.

25 октября (7 ноября по новому стилю) 1885 г. в Ростове-на- 
Дону появилась на свет легендарная личность, в силу драма-
тических перипетий судьбы и неординарности ставшая яркой 
символической фигурой в истории российского и международ-
ного психоаналитического движения. Прославилась она и как 
героиня ряда литературных произведений, пьес и кинофиль-
мов, способствовавших некоторой мифологизации ее персо-
ны. Ее звали Сабина Николаевна Шпильрейн 1. Она сделалась 

1 В замужестве Шефтель, затем Шпильрейн- Шефтель.



Свидетельство о рождении Сабины Николаевны Шпильрейн
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известна научному миру, прежде всего, как автор оригинальной 
и новаторской для своего времени теории деструкции, пред-
восхитившей учение Зигмунда Фрейда о влечении к смерти 
и отраженной в статье «Деструкция как причина становле-
ния» (1912) [7]. К сожалению, заслуженное признание и миро-
вая слава пришли к ней спустя много лет после смерти, и едва 
ее имя вернулось из забвения, как на него легла тень давнего 
скандала. Это поначалу помешало оценить по достоинству 
научные достижения Шпильрейн и ее самобытный вклад 
в психоанализ.

Со временем удивительная и глубоко трагичная история 
жизни Сабины Шпильрейн очистилась от элементов мифоло-
гии и скандальной хроники. А благодаря переизданию трех де-
сятков ее научных работ сквозь все искажения и напластования 
постепенно проступил образ незаурядно одаренной женщины, 
влюбленной в психоанализ не меньше, чем в своего легендар-
ного психотерапевта и учителя.

Что можно сегодня рассказать о ней?
Сабине Шпильрейн суждено было стать одной из пер-

вых женщин- психоаналитиков, ученицей и коллегой Карла 
Густава Юнга (с которым ее связывали психотерапевтиче-
ские и эмоционально- значимые отношения), Эйгена Блей-
лера и Зигмунда Фрейда. Она — редкий случай! — смогла со-
единить в своем научном мировоззрении и наследии идеи 
двух антагонистов- патриархов глубинной психологии, Юнга 
и Фрейда, поддерживая отношения с обоими в период их раз-
рыва и конфронтации, когда психоанализ оказался расколот 
на противоборствующие лагеря. Интегрируя в своей научной 
работе тенденции развития психоанализа в Австрии, Швей-
царии и России, Шпильрейн состояла в трех психоаналитиче-
ских обществах: Венском (1911–1922), Женевском (1922–1924) 
и Русском (с 1924 г. до момента ликвидации общества). Она 
внесла значительный вклад в становление теории и практики 
психоанализа и глубинной психологии в целом, оказала влия-
ние на психологию развития, психологические исследования 
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мышления и речи в детском возрасте, психоаналитические ис-
следования шизофрении и т. д.

Научное наследие и биография Сабины Шпильрейн на 
протяжении последних сорока лет находились в фокусе кро-
потливого изучения, привлекая внимание психологов и исто-
риков психологической науки из разных стран. После того, 
как в 1977 г. в подвале Женевского Института Жан- Жака Руссо 
были обнаружены ее архивы, а в 1980 г. вышла в свет моногра-
фия итальянского исследователя Альдо Каротенуто «Дневник 
тайной симметрии. Сабина Шпильрейн между Юнгом и Фрей-
дом» [15], эта выдающаяся женщина постепенно заняла свое 
достойное место в истории психоанализа.

Сабина Николаевна Шпильрейн родилась в еврейской се-
мье, ориентированной на светский образ жизни, всестороннее 
образование и научное мировоззрение. Ее родители следовали 
традициям Хаскалы — еврейского Просвещения. Отец Сабины 
Николаевны Николай Аркадьевич Шпильрейн (1861–1938) был 
преуспевающим коммерсантом, а мать Ева Марковна Шпиль-
рейн, урожденная Люблинская (1863–1922), какое-то время вела 
медицинскую практику как врач-стоматолог. Отец Евы Мар-
ковны и дедушка Сабины Николаевны Мордехай Люблинский 
был глубокоуважаемым раввином в Екатеринославе. Воистину 
харизматическая личность, он стал героем множества легенд; 
в частности, имели хождение удивительные истории о его спо-
собности к ясновидению. Так, согласно легенде, он предсказал 
дату собственной смерти, из чего следовало, что он вовсе не 
умер, а попрощался и ушел к Богу, который призвал его [4].

Кроме Сабины, старшей дочери, семья Шпильрейн дала 
миру трех одаренных ученных: сыновья Николая и Евы — 
Ян Николаевич (1887–1938), Исаак Николаевич (1891–1937) 
и Эмиль Николаевич (1899–1938), подобно сестре, добились 
заметных успехов на научном поприще. Младшая дочь семей-
ства, Эмилия (1895–1901) умерла от тифа в раннем детстве.

Николай Аркадьевич Шпильрейн был высокообразован-
ным, интеллигентным человеком, свободно изъяснялся на 



Семья Николая и Евы Шпильрейн, ок. 1896. 
Сабина Шпильрейн (в шляпке) в нижнем ряду слева
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нескольких европейских языках и отличался музыкальной 
одаренностью. Как многочисленные мужчины его поколения, 
он последовательно прошел два этапа обучения, традиционно- 
религиозный и светский. Его отличали широкий круг есте-
ственнонаучных и гуманитарных интересов и влюбленность 
в немецкую культуру, которая передалась старшей дочери. 
Именно он ввел в число важнейших семейных принципов 
разностороннюю образованность и разнонаправленную ин-
теллектуальную активность; неудивительно, что все его дети, 
дожившие до взрослого возраста, стали незаурядными учены-
ми. Сохранилось показательное письмо уже пожилого Николая 
Шпильрейна осужденному сыну Исааку на его день рождения 
от 26 мая 1937 г. (в конце года Исаак был расстрелян). Даже 
пережив страшное горе, Николай Аркадьевич не утратил по-
требность в интеллектуальных занятиях и в своем письме, не 
упомянув ни о дочери, ни о внуках, он, главным образом, об-
суждал методику преподавания арифметики в школе.

В личном общении Николай Шпильрейн был человеком 
сложного характера. Его отличали хроническое переутомление, 
нервозность, склонность перегружать себя работой, доходя до 
полного упадка сил и подавленного состояния. Он страдал от 
перепадов настроений и тяжело сходился с другими людьми, 
часто проявлял вспыльчивость и неврастеническую раздражен-
ность [4].

Мать Сабины Николаевны Ева Марковна была исключи-
тельно одарена. Отец Евы раввин Люблинский возлагал на нее 
большие надежды. Он стремился обеспечить ей блестящее об-
разование и, невзирая на то, что это делало его положение в об-
щине уязвимым, отправил свою дочь в христианскую гимна-
зию и настоял на том, чтобы она посещала университет. Столь 
основательное женское образование было малохарактерным 
для того времени [там же].

Николай и Ева Шпильрейны идентифицировали себя 
с русской культурой, русифицировали свои имена, а в домаш-
ней обстановке называли друг друга «Коля» и «Маша». У них 
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сложились прочные партнерские отношения, причем распре-
деление ролей и свобода в принятии решений соответствовали 
традициям просвещенной буржуазной семьи. Оба стремились 
жить и воспитывать детей в атмосфере, насыщенной разно-
сторонними научными и культурными интересами. Но уже на 
раннем этапе брака между ними стали возникать разногла-
сия — в частности, по религиозным вопросам. Со временем 
противоречия усугубились, что нередко выливалось в затяж-
ные семейные сцены, игнорирование друг друга, ссоры по по-
воду детей [4].

Поначалу семья Шпильрейн, располагавшая немалым со-
стоянием, жила в арендованных квартирах, а в 1897 г. пере-
ехала в собственный дом по адресу: Ростов-на- Дону, ул. Пуш-
кинская, 83.

Биограф Шпильрейн Сабина Рихебехер определяет эпоху, 
на которую пришлось детство нашей героини, как «нервозное 
время». Настоящим бичом Европы в этот период становится 
истерия, поражающая не только темные, подверженные суе-
вериям народные массы, но и высшие слои общества. Ее не 
удается списать, как это было принято тогда, на дегенерацию 
и нарушения мозговой деятельности; она обнаруживает не до 
конца понятную связь с детским опытом человека и не поддает-
ся излечению традиционными медицинскими методами. Сме-
лый ученый, новатор своей эпохи Зигмунд Фрейд, преодолевая 
застарелый предрассудок «Истерия — это женская болезнь», 
находит ее характерные проявления и у мужчин. Его доклад 
«Об истерии у мужчин» (1886) вызывает резко отрицательную 
реакцию венских коллег, ортодоксально настроенных физио-
логов и врачей. Несмотря на фактическую профессиональную 
изоляцию, Фрейд не откажется от своих идей и спустя семь лет 
в соавторстве с Йозефом Брейром обобщит их в работе «Ис-
следования истерии».

В 1886 г. выдающийся швейцарский психиатр Эйген Блей-
лер становится руководителем психиатрической клиники Райнау, 
из которой через двенадцать лет перейдет в Бургхёльцли, куда 



Доходный дом Е. М. Шпильрейн. 
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 83
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и будет госпитализирована юная Сабина Шпильрейн. В том 
же 1886 году Рихард фон Крафт- Эбинг публикует знаменитую 
работу «Половая психопатия» (Psychopathia Sexualis), одно 
из первых систематизированных исследований сексуальных 
девиаций (эта книга заложила основы сексологии и сексопа-
тологии), а Зигмунд Фрейд оканчивает стажировку в клини-
ке Сальпетриер в Париже у прославленного французского 
невролога, психиатра и гипнолога Жана Мартена Шарко. 
Под впечатлением от ярких, артистичных клинических де-
монстраций профессора Шарко Фрейд формулирует важней-
шие гипотезы, эмпирическая проверка которых приведет 
его позднее к созданию собственной теории бессознатель-
ного психического. В этот период французский невропато-
лог и психолог Пьер Жане, у которого впоследствии будет 
стажироваться Карл Густав Юнг, проводит исследования 
истерического паралича, готовит к печати работу по психи-
ческому автоматизму и создает концепцию низших и высших 
психических функций.

Полтора десятилетия назад в обиход вошло понятие «пси-
хотерапия», и еще долго это занятие будет оставаться отнюдь 
не престижным и неблагодарным делом энтузиастов- одиночек. 
Психиатрия переживает расцвет, определяет собственный ка-
тегориальный аппарат, и уже предпринимаются первые по-
пытки ее гуманизации. Но основополагающее руководство для 
психиатров Эмиль Крепелин опубликует только в следующем 
десятилетии. Постепенно складываются предпосылки психоа-
нализа, однако Фрейд с его страшим другом и коллегой Йозе-
фом Брейром все еще увлечены вопросами терапевтического 
применения гипноза.

Дух времени ощущается и в семействе Шпильрейн. Позд-
нее, проясняя анамнез своей эксцентричной пациентки с юга 
России, Карл Густав Юнг придет к заключению, что ее роди-
тели, в особенности, отец, были подвержены истерии. Детство 
Сабины Николаевны прошло под знаком неординарной ода-
ренности и семейного неблагополучия.
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Сабина Шпильрейн уже в детском возрасте проявляла бо-
гатое воображение, лингвистические и литературные способ-
ности, склонность к изучению языков, самопознанию и сло-
весному творчеству, что отразилось в ее детских дневниковых 
записях, опубликованных в этой книге. Она была впечатли-
тельной, ранимой девочкой с тонкой психической организаци-
ей и некоторыми странностями в поведении [4, 5, 12].

Помещенный ниже детский и юношеский дневник Сабины 
Шпильрейн, в котором она подвергает исследованию собствен-
ные фантазии, переживания, игры с братьями, эмоциональные 
отклики на различные события, представляет собой интерес-
ный для психолога человеческий документ. Это удивительный 
образец раннего интеллектуального развития и рефлексии. 
Подобно знаменитому юношескому дневнику художницы Ма-
рии Башкирцевой, он может многое рассказать о психологии 
неординарной творческой личности и ее становлении. Значи-
мые моменты эмоциональной жизни семьи и приметы време-
ни воссозданы в нем глазами ребенка и совсем юной девуш-
ки. Есть в дневнике Сабины Шпильрейн и материал, который 
заинтересует клинического психолога. И, конечно, этот текст 
оставляет простор для разнообразных психоаналитических ин-
терпретаций. Одной из центральных и противоречивых фигур 
дневника стал отец, к которому девочка испытывала сильные 
и двой ственные, амбивалентные чувства [4, 5].

В одном из писем Николай Шпильрейн обмолвился, что 
хотел бы быть мужественным и самоотверженным, чтобы его 
дети могли, как птицы, свободно «парить в небесах». Но, радея 
об их счастливом будущем, он был склонен к крайностям и пе-
регибам. В соответствии с его радикальными представлениями 
о воспитании, в семье в зависимости от дня недели говорили на 
разных языках: немецком, французском, английском. Наруше-
ния жестких правил сурово карались. Отец требовал от детей 
послушания и постоянных успехов в домашнем и школьном об-
учении, а вводимые им наказания порой носили садистический 
характер. Все это удерживало и без того впечатлительных детей 
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в состоянии хронического эмоционального стресса, а, возмож-
но, и систематической когнитивной перегрузки. Дети боялись 
отца и при этом отчаянно бунтовали против его предписаний 
и запретов.

Крайне напряженная, патогенная атмосфера в семье, чрез-
мерные требования со стороны неврастеничного отца семей-
ства, истерики матери и суровые, порой жестокие наказания 
стали предпосылками острого юношеского кризиса Сабина 
Шпильрейн и развития у нее нервно- психического расстрой-
ства. Странности в поведении Сабины, ее капризы, эпатиру-
ющие выходки и причудливые фантазии с каждым годом все 
больше настораживали [4].

Едва Сабина Шпильрейн, несмотря на конфликты с учите-
лями и эксцентрично демонстрируемую нелюбовь к школяр-
ству, окончила с золотой медалью Екатерининскую гимназию 
в Ростове-на- Дону, обеспокоенный ее состоянием отец поме-
щает дочь в швейцарский санаторий доктора Хеллера в Ин-
терлакене. Она отправляется в Швейцарию с матерью. Однако 
пребывание Сабины в санатории было недолгим: спустя месяц, 
вымотав медицинский персонал разнообразными выходками 
и калейдоскопически меняющимися симптомами, она перена-
правляется к прославленному исследователю головного мозга, 
врачу- невропатологу Константину Монакову, который, однако, 
отказывается взяться за ее лечение. Доведенная до паники, юная 
пациентка из России впадает в неконтролируемое состояние: 
плачет, истерично смеется, кричит, бьет посуду и просит отвез-
ти ее в больницу. Наконец, по рекомендации доктора Рудольфа 
Биона, отчаявшиеся родственники, прибегнув к помощи сани-
тарной полиции, доставляют Сабину Шпильрейн с сохранив-
шейся «пугающей симптоматикой» во всемирно известную кан-
тональную клинику Бургхёльцли в Цюрихе [там же].

Эйген Блейлер возглавил Бургхёльцли в 1898 г. Благодаря 
его усилиям клиника вскоре превратилась в наиболее автори-
тетный, инновационный и прогрессивный центр европейской 
психиатрии. Блейлер внес значительный вклад в понимание 
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психозов. Именно он в 1908 г. ввел в обиход понятие «шизо-
френия» вместо распространенного в те годы термина dementia 
praecox (раннее слабоумие), предложенного Эмилем Крепели-
ным. В честь выдающегося швейцарского психиатра шизофре-
нию иногда называют «болезнью Блейлера». Кроме того, с его 
именем связана разработка таких важнейших для психиатрии 
концептов, как «аутизм», «аутистическое мышление», «амби-
валентность», «амбитенденция» и др.

Благодаря плюрализму Блейлера, Бургхёльцли стала едва 
ли не первой клиникой, в которой была предпринята попыт-
ка внедрить в практику лечения психоаналитический метод 
Фрейда. Реализация этого новаторского проекта была поруче-
на молодому, но уже зарекомендовавшему себя Карлу Густа-
ву Юнгу, выдающемуся швейцарскому психиатру, психологу, 
психотерапевту и философу, который в будущем разработает 
прославленную теорию архетипов коллективного бессозна-
тельного и создаст собственное направление, альтернативное 
психоанализу З. Фрейда, — аналитическую психологию.

Юнг приступил к работе в клинике сразу же после окон-
чания медицинского факультета Базельского университета. 
В 1902 г. он защитил докторскую диссертацию под названием 
«К психологии и психопатологии так называемых оккультных 
феноменов». Блейлеру и Юнгу, двум великим умам XX в., пред-
стояло стать не только лечащими врачами, но и учителями Са-
бины Шпильрейн.

В этот период К. Г. Юнг модифицировал ассоциативный 
тест — известный благодаря работам Френсиса Гальтона метод 
исследования вербальных (словесных) ассоциаций. Предло-
женная Юнгом клиническая модификация этого теста позво-
ляла эмпирически выявлять бессознательные эмоционально 
заряженные комплексы и аппаратурно регистрировать свя-
занные с ними подавляемые аффекты. После сбора анамнеза 
Юнг выяснил, что госпитализированная девушка фиксирова-
на на фигуре отца и испытывает к нему амбивалентные, т. е. 
внутренне противоречивые чувства: «любовь с болью». Она 
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рано начала проявлять повышенный интерес к темам сексу-
альности и смерти, не раз устраивала стычки с матерью. После 
помещения в клинику продолжаются ее столкновения с мед-
персоналом.

Это был первый психоаналитический случай в практике 
Юнга.

Следует отметить, что в больничной карте Сабины Шпиль-
рейн, составленной Юнгом после ее поступления в клинику, 
отсутствовал окончательный диагноз — он был поставлен post 
factum, т. е. стал результатом более поздних клинических обоб-
щений. В работе с Сабиной Шпильрейн Юнг, вероятно, фокуси-
ровался, главным образом, на переживаниях, фантазиях и на-
вязчивых образах юной пациентки как на материале для кро-
потливой проработки, предпочитая классическим принципам 
диагностики новое аналитическое виденье, а естественнонауч-
ному объяснению — описание и понимание. Возможно, при по-
становке диагноза Юнг испытывал некоторые колебания или 
предпочитал воздерживаться от традиционных медицинских 
ярлыков. А быть может, имела место и «вынужденная небреж-
ность»: поведение пациентки было настолько вызывающим 
и непредсказуемым, что ее молодому врачу пришлось полно-
стью сосредоточиться на взаимодействии с ней, в силу чего он 
меньше времени уделил формальным моментам и докумен-
тации. Позднее Э. Блейлер с целью уточнить статус пациентки 
своей клиники напишет медицинское свидетельство, в котором 
отметит, что Шпильрейн проходит лечение «из-за нервозности 
с симптомами истерии» [4].

По поводу диагноза Шпильрейн долгие годы не утихали 
споры; однозначность в понимании природы и динамики за-
болевания легендарной российской пациентки так и не была 
достигнута. Неопределенность диагноза оставляет простор для 
интерпретаций. Одни биографы склонны рассматривать пси-
хическое состояние Сабины Шпильрейн как очевидное про-
явление патологии ее характера (истерическое расстройство), 
другие убеждены, что ее симптоматику следует считать не чем 
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иным, как юношеским кризисом «спутанной идентичности», 
отягощенным наследственными и биографическими патоген-
ными предпосылками. Причем этот кризис был творчески 
прожит Сабиной Шпильрейн и обернулся для нее личностной 
трансформацией [4, 5]. Отметим, что в эпоху Блейлера и Юнга 
еще не было сформировано современное представление о юно-
шеском кризисе и о «диффузии идентичности», характерной 
для этого возраста; оно появится в трудах Эрика Эриксона [10] 
гораздо позднее, уже во второй половине XX в 1. Тем не менее, 
очевидно, что, некоторое время колеблясь с определением 
окончательного диагноза (случай Шпильрейн явно не пред-
ставлялся им таким уж однозначным), Блейлер и Юнг практи-
чески сразу же поняли, что имеют дело с девушкой незаурядно 
одаренной и склонной к углубленным занятиям медициной. 
Вот почему вскоре Сабина стала активно участвовать и асси-
стировать в ассоциативных экспериментах и др. исследованиях, 
проводившихся в клинике, помогала врачам в уходе за пациен-
тами и была рекомендована к обучению на Медицинском фа-
культете Цюрихского университета с оговоркой Блейлера, что 
заболевание, от которого она лечилась в Бургхёльцли, не будет 
препятствовать освоению профессии. Мог ли столь опытный 
и авторитетный психиатр, как Эйген Блейлер, допустить к сво-
им пациентам в стационаре девушку с психотическим расстрой-
ством? Стал бы он по-отечески благословлять ее на обучение 
психиатрии (!), если бы считал, что ее болезнь носит тяжелый 
эндогенный характер? Логичнее предположить, что Блейлер 
и Юнг распознали выдающееся дарование Шпильрейн и поспо-
собствовали ее профессиональной самореализации.

По-прежнему затруднительно составить четкое представ-
ление о характере психоаналитической терапии, которую Юнг, 

1 В работе «Молодой Лютер» (1958) Э. Эриксон, в частности, отмечал, что 
кризис идентичности, проживаемый личностью экстраординарной, не-
редко принимает нетипичные и тяжелые формы; эта сложная внутренняя 
«борьба за синтез», требующая мобилизации всех психологических сил, 
может по своим внешним проявлениям напоминать патологический про-
цесс [11].
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новичок в этой сфере, организовал для своей российской па-
циентки. Известно, что длительные беседы, прогулки по парку 
клиники чередовались с сеансами, в ходе которых Юнг при-
менял разработанный им ассоциативный тест. Так или иначе, 
Сабина оказалась вырвана из патогенной семейной среды и по-
пала в атмосферу, насыщенную новыми научными идеями, что 
благотворно повлияло на ее душевное состояние и дальнейшее 
развитие. Можно с уверенностью сказать, что центральным 
фактором исцеления Сабины Шпильрейн стали ее терапевти-
ческие (аналитические) отношения со своим врачом.

Впрочем, допустимо поставить вопрос о том, насколько 
терапевтическими в современном понимании были отноше-
ния Юнга и Шпильрейн с самого начала их межличностного 
взаимодействия и насколько то, что в работе с Сабиной Нико-
лаевной апробировал Юнг, соответствовало понятию «психо-
аналитическая терапия» со всеми нюансами сеттинга, рабоче-
го альянса и проч. Представления об аналитической технике 
в тот период еще только складывались. Юнг, находившийся 
вдали от Венского кружка Фрейда, едва ли был в полной мере 
информирован об этих первоначальных методологических раз-
работках. Он имел исключительно клиническую, психиатриче-
скую практику, а это принципиально иной формат отношений 
с пациентами. О психоанализе Юнг знал только из научных пу-
бликаций, собственный тренировочный анализ он, разумеется, 
не проходил (это условие подготовки аналитиков было введено 
позднее, в частности, по его инициативе), да и сотрудничество 
с Фрейдом установилось лишь через год посредством перепи-
ски, начатой уже по итогам лечения российской пациентки. Ве-
роятно, центральным моментом аналитической работы Юнга 
с Сабиной Шпильрейн стал не классический метод свободных 
ассоциаций с традиционной кушеткой, а аппаратурный и ла-
бораторный по своей сути ассоциативный тест, что позволяет 
предположить скорее экспериментальный, исследовательский, 
чем собственно терапевтический характер проводившихся Юн-
гом процедур. Post factum начинающий аналитик представил 



21

ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

этот импровизационный эксперимент как лечение более тяже-
лого заболевания соответственно с более ярким и выраженным 
эффектом, что, конечно, было очень лестно и важно для соз-
дания выигрышной репутации как молодого врача, так и все 
еще спорного метода.

В любом случае, результаты экспериментального приме-
нения аналитического подхода в лечении эксцентричной де-
вушки из России превзошли все ожидания Юнга: меньше чем 
через год, 1 июня 1905 г. курс психоанализа был успешно за-
вершен, а терапевтический эффект четко выражен и очевиден. 
Юнг расценил это как свою первую крупную победу. Однако 
наряду с терапевтическим имел место и неожиданный побоч-
ный эффект, который Юнг, как начинающий аналитик, не мог 
предвидеть и заблаговременно устранить: пациентка влюби-
лась в своего женатого доктора, у которого к тому времени уже 
была годовалая дочь Агата.

С этого момента начинается новый этап в жизни Саби-
ны Николаевны Шпильрейн, который ознаменовали любовь 
к К. Г. Юнгу, породившая столько мифов [17], и стремительный 
взлет вчерашней пациентки, в кратчайшие сроки достигшей 
удивительных высот в освоении «неженской» профессии пси-
хиатра и раскрывшей в себе склонность к научным изыскани-
ям. Построенная ею в течение последующих шести лет науч-
ная и медицинская карьера — явление, достойное удивления 
как в контексте личной судьбы Сабины Шпильрейн, казалось 
бы, не сулившей ей ничего, кроме заточения в психиатриче-
ской клинике, так и в общем культурном контексте эпохи. Та-
кое фундаментальное образование и научное продвижение 
молодой еврейской женщины было редкостью не только для 
царской России, но и для просвещенной Европы. В связи со 
столь ярким карьерным взлетом Сабину Шпильрейн называют 
в Швейцарии «пионером женского образования». За чудесным 
исцелением последовали: обучение на медицинском факуль-
тете Цюрихского университета (1905–1909), специализация 
в области психиатрии, психоанализа и педологии и, наконец, 
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защита докторской диссертации под руководством Э. Блейлера 
и К. Г. Юнга (1911). Отметим, что это была первая научная рабо-
та в истории психиатрии, посвященная психоаналитическому 
исследованию шизофрении (dementia praecox, в терминологии 
тех лет), и едва ли не первая диссертация такого профиля, за-
щищенная женщиной. Но высшая точка этого взлета — напи-
сание и публикация (в 27-летнем возрасте!) новаторской статьи 
«Деструкция как причина становления» 1, которая стала важ-
ной вехой в развитии психоаналитической теории влечений. 
Итак, в возрасте 27 лет Сабина Шпильрейн стала доктором ме-
дицины, высококвалифицированным психиатром и одной из 
первых женщин- психоаналитиков.

Сказанное служит дополнительным аргументом в затянув-
шемся споре: «кризис или психоз». В частности, Сабина Рихе-
бехер [4, 5], сторонница концепции юношеского кризиса Саби-
ны Шпильрейн, пережитого ею в Бургхёльцли, утверждает сле-
дующее: «Такой ход событий свидетельствует, что Сабина ни 
в коем случае не была тяжело больной пациенткой, в чем нас 
пытаются убедить сегодняшние психоаналитики, например, 
Альдо Каротенуто, Бруно Беттельхельм или Макс Дей. Сабина 
смогла воспользоваться ситуацией в Бургхёльцли и поставить 
перед собой цели, соответствующие ее склонностям и одарен-
ности. Ей удалось достаточно быстро преодолеть юношеский 
кризис» [5].

Трудно отрицать, что положение Шпильрейн в клини-
ке и во время лечения, и после выписки было исключитель-
ным, для той эпохи не характерным, а отношение к ней Юнга 
и Блейлера — по-отечески покровительственным. И по окон-
чании курса аналитической терапии Сабина Шпильрейн про-
должала посещать Бургхёльцли; теперь юная студентка меди-
цинского факультета активно участвовала в обходе больных 
и обсуждении клинических случаев. Постепенно ее терапевти-
ческие отношения с Юнгом переросли в ученичество и дружбу, 
1 Die Destruktion als Ursache des Werdens // Jahrbuch für psychoanalytische und 

psychopathologische Forschungen, 1912, 4:465–503 [6].
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а дружба — в нежную эротически- окрашенную привязанность. 
Едва ли у нас есть фактологические данные, позволяющие 
с уверенностью сказать, что это было: любовь мужчины и жен-
щины в привычном для нас понимании или платонический 
роман, в основе которого лежало крайне экзальтированное 
и идеализированное отношение совсем еще юной женщины 
к своему терапевту и учителю.

Сама Сабина Шпильрейн романтично называла свою лю-
бовь к Юнгу «поэмой». Уместно ли в этом контексте говорить 
о банальном злоупотреблении молодого врача своим положе-
нием? Согласимся с отраженной в этой книге точкой зрения 
Генри Цви Лотана [18]: скорее речь о спонтанно возникшей 
душевной и духовной близости между двумя незаурядными 
людьми, одинаково сильно увлеченными психоанализом, фи-
лософией, мифологией, искусством, музыкой Вагнера. Возни-
кает впечатление, что их загадочный «роман» стал своего рода 
продолжением этих увлечений: заимствовав из вагнеровской 
оперы имя мифического героя, Сабина вынашивает мечту ро-
дить Юнгу сына, который соединил бы в себе лучшие качества 
арийской и семитской рас, и назвать мальчика Зигфридом. За-
хваченная этим ницшеанским мифом, она существенно услож-
няет ситуацию, и Юнг, желая защитить свой брак и репутацию, 
предпочитает отмежеваться от столь сомнительной и темной 
истории, причем, как видно из его письма З. Фрейду, делает 
это достаточно жестко. Патриархи психоанализа и раньше об-
суждали в письмах случай российской пациентки в достаточно 
фривольной манере, называя ее «малышкой». Теперь же Юнг 
преподносит происходящее как последовательное обольщение, 
которому он вынужден противиться, опасаясь стать жертвой 
женского коварства и мести. Фрейд сочувственно откликается 
на жалобы младшего, «обжегшегося» товарища, призывая его 
мужественно и мудро сносить неизбежные превратности со-
всем еще молодого, опасного и сложного метода.

Затем скандалы, резкие выпады, сплетни, втягивание тре-
тьих лиц — родственников и коллег, и вот Сабина Николаевна 
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делает неожиданный шаг — она сама вступает в переписку 
с Фрейдом и вскоре примыкает к его Венскому лагерю. Возмож-
но, оказавшись между двумя гениями глубинной психологии, 
она волею судьбы стала еще одним камнем преткновения в их 
постепенно назревавшем конфликте [16]. Хотя, как отмечал 
профессор В. И. Овчаренко, в ряде случаев вчерашняя пациент-
ка вела себя мудрее прославленных ученых мужей [2].

В конце концов, страсти улеглись. Юнг признал, что ока-
зался не на высоте, и его дружеские отношения с бывшей па-
циенткой и ученицей были возобновлены более безобидным 
способом — посредством переписки. Сабина Николаевна была 
принята в Венское психоаналитическое общество и вскоре за-
рекомендовала себя как одаренный ученый и оригинальный 
теоретик психоанализа.

Сабине Шпильрейн одной из немногих удалось поддер-
живать теплый и плодотворный контакт как с Юнгом, так 
и с Фрейдом уже после их разрыва, когда они расстались не-
примиримыми врагами. Она сохранила преданность своим 
великим учителям, ставшим ярыми оппонентами, и не втяну-
лась в конфликт, унаследованный последующими поколени-
ями фрейдистов и юнгианцев. В ее научном мировоззрении 
концепции Фрейда и Юнга были интегрированы и дополняли 
друг друга.

Период с весны 1912 по осень 1913 гг. отмечен пребыва-
нием в родном городе Ростове-на- Дону. Шпильрейн впервые 
дистанцируется и от Юнга, и от Фрейда, пытаясь выстроить 
собственную личную жизнь и автономию. 1 июня 1912 г. она 
вышла замуж за соотечественника, правоверного еврея, врача 
Павла Шефтеля. И хотя это замужество, в котором появились 
на свет две ее дочери, видимо, не принесло ей семейного сча-
стья, оно подвело итог периоду бурного юношеского станов-
ления и одновременно положило начало более зрелой и по-
ступательной самореализации: в науке, врачебной практике 
и… материнстве.



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0010967/



