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ПРЕДИСЛОВИЕ

В один прекрасный день те же 
самые люди о тех же самых вещах 
начинают думать совсем иначе, чем 
прежде; почему они раньше так не 
думали, остается темной тайной.

Зигмунд Фрейд 

Человек стал человеком, как только его заинтересовала 
собственная душа. Но чтобы приблизиться к пониманию ее 
природы, потребовались тысячи лет. На этом пути челове-
ческая мысль прошла через первые, смутные представле-
ния первобытного анимизма и политеизма, философские 
прозрения античных философов и мистические пережива-
ния учителей и пророков монотеистических религий, пока 
наконец не оказалась оформленной в науку, получившую 
название психология.

«Отцом-основателем» психологии принято считать не-
мецкого ученого Вильгельма Вундта, определившего ее как 
науку о сознании и открывшего в 1879 году первую в мире 
психологическую лабораторию. После этого события стало 
казаться, что тайна души, или как ее стали называть более 
приземленно — психики, будет в недалеком будущем рас-
крыта. Но вскоре стало понятно, что этим мечтам не сужде-
но сбыться, по крайней мере в ближайшее время. Наруши-
тель спокойствия — австрийский врач Зигмунд Фрейд — не 
только доказал существование бессознательного — той части 
психики, которая хранит вытесненные из сознания тайные 
фантазии и запрещенные желания, но и заявил, что это са-
мое бессознательное виновно чуть ли не во всех страданиях 
человека. Именно с Фрейда в истории психологии началась 
эпоха создания различных школ со своими доктринами, 
внутренней организацией и особым процессом посвящения.

В ХХ веке помимо психоанализа возникли бихевиоризм, 
гештальт-психология, аналитическая, индивидуальная, гу-
манистическая, трансперсональная психология и ряд дру-
гих направлений. Все они спорили между собой, противо-
речили друг другу, доказывали всему миру и себе самим 
собственную уникальность и правоту. И продолжают это 
делать до сих пор.
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В предлагаемой вниманию читателя книге рассказыва-
ется о выдающихся личностях, основоположниках и ярких 
представителях ведущих психологических направлений. 
Жизнеописания наших героев позволяют внимательно про-
следить происхождение и эволюцию их взглядов, увидеть, в 
какой степени сами они следовали собственным убеждени-
ям, общаясь с близкими людьми — родителями, супругами, 
детьми. Не было ли в их жизни той весьма распространен-
ной трагедии, когда благие идеи проповедника и его жизнь 
оказываются абсолютно противоположными полюсами.

Каждый из героев книги оставил особенный след в изу-
чении внутреннего мира человека. Их идеи до сих пор попу-
лярны, их методы до сих пор актуальны. И все они являлись 
неординарными людьми, жизнь которых, без сомнения, мо-
жет быть названа замечательной. На страницах этой книги 
читатель познакомится с двумя духовными учителями, один 
из которых мистик, посещавший то ли потусторонний мир, 
то ли блуждавший по лабиринтам собственной души, а дру-
гой — эпатажный гуру, практически хиппи, употреблявший 
наркотические вещества, чтобы «расширить границы свое-
го “Я”». Один из героев верил людям настолько, что при-
гласил на работу, прямо к себе в дом, бывшего преступника, 
ничего не зная об этом человеке, только что вышедшем из 
заключения. Другой герой повествования сам оказался уз-
ником, правда, не тюрьмы, а нацистского концлагеря, вы-
жил в нем и поведал о своем трагическом опыте миру. Двое 
персонажей этой книги на протяжении всей жизни искали 
ту самую — настоящую — любовь. Они даже были влюблены 
друг в друга, но не нашли в этих отношениях своего счастья 
и расстались навсегда. В отличие от них еще один герой 
встретил единственную любовь в юном возрасте и прожил 
в счастливом браке до конца своих дней, поверив благодаря 
жене и в себя, и в человечество.

Однако автор этой книги считает своим долгом преду-
предить: он не имел целью составить подробные жизне-
описания героев, со скрупулезным анализом всех их работ. 
Не стремился дискутировать по тем или иным спорным во-
просам теории и практики психологии. Не пытался открыть 
что-то абсолютно новое в истории науки о душе. Ну и на-
конец, автор не намеревался представить на страницах этой 
книги биографии выдающихся российских и советских пси-
хологов. У подобного подхода есть лишь одна причина — оте-
чественнная наука внесла настолько значительный вклад в 
развитие психологии, что заслуживает отдельной книги.
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Глава I
КАРЛ ЮНГ
(1875—1961)

Если бы наш герой жил в Древнем Египте, то непремен-
но бы стал жрецом — провидцем, облаченным в шкуру ле-
опарда и общающимся с душами умерших, объясняющим 
знамения природы и сновидения людей. Если бы он жил в 
Средние века, его могли бы объявить колдуном, которому 
служат духи, и, вполне вероятно, сожгли бы на костре, пред-
варительно подвергнув пыткам. Если бы он жил в эпоху 
Просвещения, его посчитали бы сумасшедшим и отправи-
ли бы в один из тех домов, где лечили при помощи только 
что изобретенного «успокаивающего стула», привязав так, 
чтобы он не мог двигаться, а на голову надев специальную 
насадку, медленно сдавливающую череп. Под стулом на-
ходилось бы ведро, в которое, как ожидали врачи той эпо-
хи, вместе с экскрементами из пациента должно выйти и 
безумие. Но наш герой не оказался ни магом, ни еретиком, 
ни умалишенным. Он стал всемирно известным психоло-
гом. И звали его Карл Густав Юнг.

Это имя известно каждому, кто хотя бы немного интере-
совался историей психологии. Возможно, даже и тем, кому 
психология безразлична. С Карлом Юнгом связано мно-
жество легенд, часть которых появилась еще при его жиз-
ни. В своей знаменитой и таинственной «Красной книге», 
опубликованной уже после его смерти, Юнг писал: «Не уче-
ние и не наставление я даю вам. На каком основании могу я 
осмелиться учить вас? Я сообщаю вам новости о пути этого 
человека, а не о вашем пути. Мой путь — это не ваш путь, по-
тому я не могу вас учить. Путь внутри нас, а не в Богах, и не в 
учениях, и не в законах. Внутри нас путь, и истина, и жизнь. 
Горе тем, кто живет примерами! Нет жизни в них. Если вы 
живете в соответствии с примерами, вы живете жизнью это-
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го примера, но кто будет жить вашу жизнь, как не вы сами? 
Так живите сами»1.

Однако люди сами творят и своих демонов, и своих бо-
гов. Поэтому почитатели нескончаемой вереницей тянулись 
к дверям дома Юнга, где он в последние свои годы жил в за-
творничестве. Таков закон природы — чем дальше человек 
пытается уйти от людей, скрыться от них, тем сильнее при-
тягивает их к себе ореолом тайны. И последователи Юнга не 
были исключением — они видели (и до сих пор продолжают 
видеть) в нем Учителя, открывшего им новый Путь.

Так кем же он был на самом деле, этот швейцарский 
психолог? И почему спустя десятилетия после смерти Кар-
ла Юнга исследователи утверждают, что большая часть его 
жизни по-прежнему остается тайной?

Все биографы Юнга начинают повествование о нем с 
рассказа о его дедушках и бабушках. Это вполне оправдан-
но, так как позволяет проследить эволюцию многих увле-
чений и убеждений будущего всемирно известного психо-
лога. Его дед по отцовской линии, тезка нашего героя, Карл 
Густав был известным человеком в Базеле. Ходили слухи, 
которые, вероятно, дед сам и поддерживал, что он являлся 
внебрачным сыном Гёте. Эта легенда настолько нравилась 
его внуку, что тот, будучи мистиком, считал одной из своих 
ипостасей в цепочке прошлых перерождений именно вели-
кого немецкого писателя.

На самом же деле дед Юнга происходил из семьи не-
мецкого врача и, следуя семейной традиции, вынужден был 
изучать медицину в Гейдельбергском университете, хотя 
молодой человек был натурой романтичной и его насто-
ящей страстью являлись куда более возвышенные сферы, 
такие как музыка и поэзия. Тем не менее, будучи человеком 
увлекающимся, Юнг (старший) всё же сумел заинтересо-
ваться медициной, окончил университет и переехал в Бер-
лин, где устроился на работу хирургом-ассистентом. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что свои идеалистические 
устремления он реализовывал, став активным участником 
романтического и вместе с тем националистического дви-
жения, распространенного в те годы в Германии. Идеи о 
неповторимом своеобразии немецкого народа, его осо-
бом духе, столь актуальные в годы разделенной Германии 
и принесшие ей спустя несколько десятилетий одни лишь 

1 Юнг К. Красная книга // https://royallib.com/read/yung_karl/kras-
naya_kniga.html#20480 (дата обращения — 19.08.2018 г.).
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страдания, были восприняты Карлом Юнгом (старшим) с 
энтузиазмом, свойственным молодым людям. Он отрекся 
от католической веры, став протестантом, что было засви-
детельствовано известнейшим немецким теологом и про-
поведником Фридрихом Шлейермахером.

В 1819 году жизнь Карла Юнга (старшего) в одночасье 
изменилась. Молодого медика арестовали за соучастие в 
убийстве государственного чиновника: полиция нашла 
в его комнате молоток и топор, принадлежавшие настоя-
щему убийце — другу Юнга. После годичного тюремного 
заключения Карл Юнг был выслан из Пруссии с запретом 
работать в большинстве других германских земель. Ему ни-
чего не оставалось делать, как покинуть Германию. И он 
отправился в Париж.

В столице Франции судьба оказалась к нему благосклон-
на. Там он познакомился с известным ученым Александ-
ром фон Гумбольдтом, который написал ему рекоменда-
тельное письмо для медицинского факультета Базельского 
университета, где Юнг всего лишь за один год прошел путь 
от доцента до профессора. А уже в 1828 году он был избран 
ректором, став почетным гражданином Базеля.

Несмотря на столь обширную деятельность Карла 
Юнга (старшего) неизменно тянуло к чему-то большему. 
Идеалистические идеи переустройства общества не шли у 
него из головы. Возможно, именно поэтому он решил всту-
пить в тайную масонскую организацию, а со временем стал 
ее главой — Великим Магистром Швейцарии. Масонское 
братство давало Юнгу (старшему) не только возможность 
влиять на судьбы мира, но и заниматься вполне прагматич-
ными вещами. Например, личные связи он использовал 
при создании и патронаже больниц в Базеле. Членство в 
масонской ложе давало ему также чувство принадлежности 
к обществу, чего Карлу Юнгу (старшему), высланному из 
родной Германии, так не хватало.

Семейная жизнь Карла Юнга (старшего) была далека от 
безмятежности. Его первая жена умерла, и он решил посва-
таться к дочери мэра Базеля. Но получил отказ. Выйдя из 
дома главы города, Юнг не придумал ничего лучшего, чем 
отправиться в ближайший трактир, где сделал предложение 
первой встреченной им официантке. Изумленная девуш-
ка, которую звали Аниела, сразу же ответила согласием, и 
вскоре они поженились.

Однако счастье молодых супругов оказалось недолгим. 
Спустя три года Аниела умерла, и Юнг вновь пошел сва-
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таться — к дочери главы города Софи Фрей. На сей раз мэр 
уступил напору кавалера и отдал дочь ему в жены. К тому 
моменту у Юнга (старшего) уже было пятеро детей от двух 
жен. Всего же он стал отцом тринадцати детей, большин-
ство из которых умерли, не дожив до юношеских лет. По-
следнего, тринадцатого ребенка звали Иоганн Пауль Ахил-
лес Юнг. Именно он стал отцом нашего героя — Карла 
Густава Юнга.

Дедушка и бабушка Карла Юнга по материнской линии 
также были весьма примечательными личностями, прямо 
или косвенно оказавшими влияние на внука. Дед Самуил 
Прейсверк был известным теологом, главой протестант-
ской общины Базеля, автором стихотворений и церковных 
гимнов, грамматики древнееврейского языка. Семейные 
легенды гласили, что Самуил был визионером. В его ра-
бочем кабинете стоял специальный стул для духа первой 
жены, который приходил к нему каждую неделю. Расска-
зывали, что когда он сочинял проповеди, то сажал дочь 
Эмилию — будущую мать Карла Юнга — у себя за спиной 
и она отгоняла злых духов, чтобы те не мешали ему творить. 
Вторая супруга Самуила Прейсверка Аугуста Фабер, ба-
бушка Юнга, якобы обладала способностями прорицатель-
ницы. Когда ей было 20 лет, она из-за болезни оказалась 
в состоянии каталептического транса, из которого была 
выведена, лишь когда врач прикоснулся к ее голове раска-
ленной кочергой. После такого пробуждения она и начала 
«пророчествовать».

Родители Карла Юнга были людьми куда менее извест-
ными. Отец будущего психолога Пауль Ахиллес Юнг изучал 
восточные языки в Гёттингене и даже подготовил диссерта-
цию по арабскому переводу «Песни песней царя Соломо-
на» — одной из книг Ветхого Завета. Но, как позднее писал 
его сын Карл, «дни славы отца закончились вместе с по-
следним экзаменом, после которого он забыл свой линг-
вистический талант». Пауль Юнг сначала стал сельским 
пастором, а в 1879 году был переведен в Кляйн-Хюнинген, 
предместье Базеля, где получил назначение в храм при пси-
хиатрической больнице.

Характер и образ жизни отца не стали примером для 
Карла, который считал его деятельность на религиозном 
поприще бездарным времяпрепровождением, а между тем 
Пауль Юнг имел склонность к научному познанию мира — 
более совершенному, с точки зрения сына, пути к истине. 
Тем не менее тот факт, что Карл родился в семье священ-
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ника, оказал важнейшее влияние на его духовный поиск и 
интерес к религии. Другое дело, что ответы, которые давал 
отец и христианское учение в целом, не устраивали маль-
чика. Вполне вероятно, что в отношениях отца и сына про-
изошло нечто, о чем мы не знаем, но что было расценено 
маленьким Карлом как травмирующее событие. Иначе не-
возможно объяснить то настойчивое, невротическое жела-
ние следовать в своей жизни наперекор всему, что делал его 
отец и во что он верил.

Женой Пауля Юнга стала Эмилия Прейсверк, кото-
рую Карл считал хорошей матерью, нежной, общительной, 
умевшей выслушать собеседника. Находясь под влиянием 
своего отца, она всю жизнь верила в наличие у нее вещих 
снов и вела дневник, в который записывала все случаи яс-
новидения.

Как справедливо отмечал историк медицины Генри 
Элленбергер, «такой семейный фон, возможно, позволяет 
лучше понять некоторые стороны юнговского мышления 
и причины его расхождения с Фрейдом. Фрейд был лю-
бимым первенцем у красивой молодой матери, тогда как 
в памяти Юнга оставался образ матери, отнюдь не отли-
чавшейся красотой и двойственной в своих проявлениях. 
Идея, что всякий маленький мальчик ощущает себя лю-
бовником своей матери и ревнует ее к отцу, казалась ему 
нелепостью. При этом Юнг делал упор не столько на враж-
дебность сына по отношению к отцу, сколько на бессозна-
тельную идентификацию с ним и с предками с отцовской 
стороны. Без сомнения, Юнг меньше отождествлял себя с 
отцом, нежели с блестящим, романтичным и удачливым 
дедом. Когда Юнгу приходилось опровергать слухи о том, 
что последний являлся незаконным сыном Гёте, он обыч-
но улыбался»1.

У супругов Юнг было трое детей. Старший из них, 
Пауль, родившийся в августе 1873 года, прожил лишь не-
сколько дней. Затем 26 июля 1875 года на свет появился 
Карл Густав, а 17 июля 1884 года родилась дочь — Иоганна 
Гертруда.

О раннем детстве Карла Юнга практически ничего не 
известно. Единственным источником, весьма фрагмен-
тарным и заслуживающим изрядной доли скептического 
отношения в связи с последующей переработкой текста 

1 Элленбергер Г. Открытие бессознательного: история и эволюция 
динамической психиатрии. СПб.: Янус, 2004. С. 290.
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ассистенткой психолога, является его автобиографическая 
книга «Воспоминания, сновидения, размышления». Если 
верить этому тексту, то самый первый образ, сохранив-
шийся в памяти Юнга, был впечатлением детского счастья: 
«Я лежу в коляске в тени дерева. Стоит чудесный, теплый 
летний день, небо голубое, и золотистый солнечный свет 
проникает сквозь зеленую листву. Верх коляски поднят. 
Я только что начал ощущать красоту этого дня, и мне не-
описуемо хорошо. Я вижу, как солнце просвечивает сквозь 
листья деревьев и цветущие кустарники. Всё совершенно 
удивительно, ярко, великолепно»1.

Последующие воспоминания, относившиеся к раннему 
детству, были наполнены страхами. Одним из самых силь-
ных стал страх «черного человека», характерный для мно-
гих детей, однако у Юнга он приобрел религиозную окрас-
ку, поддержав его негативное отношение к вере и Богу. 
«Однажды жарким летним днем я сидел один, как обычно, 
у дороги перед домом и играл в песке. Дорога поднималась 
вверх к лесу, и мне хорошо было видно, что происходило 
наверху. Я увидел спускающегося из леса человека в стран-
но широкой шляпе и длинном темном облачении. Он вы-
глядел как мужчина, но был одет как женщина. Человек 
медленно приближался, и я увидел, что это действительно 
мужчина, одетый в особенную, доходящую до пят черную 
одежду. При виде его я преисполнился страхом, который 
превратился в смертельный ужас, как только пугающая 
мысль узнавания вспыхнула в моей голове: “Это иезуит”. 
Незадолго перед тем я подслушал беседу между отцом и го-
стившим у нас священником. Беседа касалась грязной дея-
тельности иезуитов. По полураздраженному, полуиспуган-
ному тону отцовских реплик я понял, что “иезуиты” — это 
нечто исключительно опасное, даже для моего отца. На са-
мом деле я, конечно же, и представления не имел о том, что 
такое иезуиты, но мне было знакомо похожее слово “Jesus” 
(от лат. Иисус. — С. А.) из моей маленькой молитвы. Че-
ловек, спускающийся вниз по дороге, видимо, переоделся, 
подумал я, поэтому на нем женская одежда. Возможно, у 
него дурные намерения. Ужаснувшись, я бросился к дому, 
быстро взбежал по лестнице и спрятался под балкой в тем-
ном углу чердака»2.

1 Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. Минск: Хар-
вест, 2003. С. 17.

2 Там же. С. 21.
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В возрасте шести лет Карл пошел в школу. Поначалу уче-
ба мальчику нравилась. Он легко осваивал материал, опере-
жая сверстников в интеллектуальном развитии. Кроме того, 
Карл нашел в школе друзей, которых так не хватало прежде.

Весной 1886 года родители отправили Карла в гимна-
зию Базеля. Оказавшись в новом для себя мире, мальчик 
впервые понял, что такое социальное неравенство. Он про-
исходил из семьи бедного сельского священника и был 
вынужден сидеть по шесть часов в классе, судя по его вос-
поминаниям, «в дырявых туфлях и мокрых носках», тогда 
как сверстники были детьми состоятельных родителей, 
хорошо одетыми, воспитанными, имевшими карманные 
деньги. Острое неприятие действительности привело к 
проблемам со здоровьем, которые сам Юнг мог бы в даль-
нейшем охарактеризовать как невротические. Однажды во 
время конфликта с одноклассником Карл неожиданно по-
терял сознание. Ничего страшного в этом не было, но впо-
следствии он стал использовать этот прием, чтобы избежать 
неприятных для себя вещей — учебы в гимназии, выполне-
ния домашнего задания или столкновений с какими-либо 
трудностями. Лишь случайно подслушанный им разговор 
отца, в котором Пауль Юнг выражал озабоченность буду-
щим сына в связи с его болезненным состоянием, которое 
не могли объяснить даже врачи, заставил Карла осознать 
свою проблему и начать с ней бороться. Успех не заставил 
себя ждать, юноша избежал дальнейшего погружения в не-
вроз, вернувшись к реальности, какой бы неприглядной 
она ему ни казалась.

Подростковый возраст Карла характеризовался труд-
ностями в учебе (особенно ему не давалась математика) и 
конфликтами с одноклассниками, многие из которых, как 
он считал, ему завидовали. Но главной проблемой для юно-
ши продолжала оставаться вера, вернее, неприятие христи-
анских догматов, объясняющих окружающую действитель-
ность. В поисках альтернативных ответов на мучившие его 
вопросы, в первую очередь о природе зла, грехе и их роли 
в жизни людей, Карл по совету матери обратился к чтению 
«Фауста» Гёте, который, как вспоминал сам Юнг, «пролил 
бальзам на его раны». Вдохновленный «Фаустом», он заин-
тересовался трудами философов, и главным его открытием 
стал Артур Шопенгауэр. «Философ пессимизма» подтвер-
дил смутные опасения Карла, что окружающая реальность 
отнюдь не так хороша, а люди не так добры, как говорил 
отец или он сам читал в Библии.
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Если бы молодой Карл обладал теми навыками психо-
лога, которые он приобретет в будущем, или был бы более 
осведомлен о жизни немецкого философа, возможно, он 
скептически отнесся бы к идеям человека, лишенного с 
детства материнской заботы и любви, боявшегося людей и 
всегда спавшего с оружием под подушкой, имевшего еще 
множество фобий, окрашивавших его мир в черный цвет. 
Всего этого молодой Юнг не знал и воспринимал многие 
идеи Шопенгауэра с энтузиазмом.

Весной 1895 года Карл Густав Юнг получил аттестат об 
окончании школы и выбрал в качестве будущей профес-
сии медицину. Справедливости ради надо отметить, что 
в это время юношу интересовала археология, но денег на 
ее изучение у семьи не было — отец Карла тяжело болел. 
Через год Пауль Юнг скончался, успев перед этим выхло-
потать сыну стипендию для учебы в Базельском универ-
ситете.

По всей вероятности, Карл был усердным студентом, 
не тратившим время на увеселения, как его однокурсни-
ки. Он по-прежнему интересовался философией. Учи-
тывая семейные легенды, вполне понятно, почему Карл 
увлекался работами шведского мистика Эммануила Све-
денборга, который утверждал, что способен общаться с 
духами, и якобы даже контактировал с жителями других 
планет. К числу авторов, работы которых Карл с жад-
ностью штудировал, относился немецкий врач и астро-
лог Фридрих Месмер, чьи взгляды стали основой теории 
«месмеризма» — веры в то, что люди способны выделять 
особый вид энергии («животный магнетизм»), позволяю-
щий им устанавливать телепатическую связь друг с другом. 
Месмер полагал, что в состоянии транса некоторые инди-
виды могут прозревать будущее или прошлое, способны 
диагностировать болезни и лечить их с помощью собствен-
ных энергий.

Идеи этих мыслителей, дополняясь или перерабатыва-
ясь, в различных формах и связях между собой Юнг пронес 
через всю жизнь. Но самым важным открытием для него 
в студенческие годы стала книга Фридриха Ницше «Так 
говорил Заратустра», в которой мысли о «сверхчеловеке» 
противопоставлялись библейским взглядам на отношения 
между людьми и Богом, а «вечное возвращение» — идее 
прогрессивного развития общества.

У всего есть причины, даже если человеку они не всег-
да известны. Видимо, под влиянием прочитанных книг, а 



15

также семейных историй о своих предках летом 1895 года 
Карл и несколько его родственниц собрались вместе для 
первого в их жизни спиритического сеанса. Произошед-
шие в дальнейшем фантастические события были описа-
ны в книге Стефани Замстейн-Прейсверк — племянницы 
одной из главных участниц сеанса, Хелен Прейсверк, кузи-
ны Юнга. Именно Хелли, как ее называли родственники, 
оказалась тем медиумом, через которого якобы общался с 
собравшимися дух деда Юнга — Самуила Прейсверка. В те-
чение последующих месяцев было проведено несколько 
подобных сеансов, пока отец Хелли не запретил девушке в 
них участвовать.

«Столоверчение», как тогда назывались спиритиче-
ские сеансы, возобновилось через несколько лет. В ходе 
новых встреч с душами мертвых, как вспоминали очевид-
цы, осенью 1898 года треснул стол, за которым сидели со-
бравшиеся, а также раскололась хлеборезка (Юнг сохранил 
эти осколки как напоминание о тех неизвестных силах, 
которые были вызваны им и его кузиной). Однако вскоре 
сеансы прекратились окончательно. Главной причиной, о 
которой Юнг упоминал в своей автобиографии, стал тот 
факт, что Хелли начала имитировать общение с духами, то 
есть попросту лгать или фантазировать о том, что она слы-
шала. Вполне вероятно, что причиной подобных действий 
девушки стала влюбленность в Карла и как следствие — ее 
желание быть для него интересной, для начала хотя бы как 
медиум. Юношу это желание девушки нисколько не трону-
ло, и он прервал контакты с Хелли. Он увиделся с ней еще 
один раз за несколько лет до ее смерти. Хелен Прейсверк 
умерла в 1911 году от туберкулеза.

Во время обучения в университете Юнг был убежден 
в способности людей общаться с бесплотными существа-
ми или представителями иных миров. По мнению Карла 
Юнга, в ходе спиритических сеансов он получал информа-
цию из некоего источника, находившегося вне психики его 
кузины. Но возникал вопрос: как это объяснить? И здесь от 
«юношеского философствования», как Юнг это называл, 
он перешел к психологическому объяснению духовных фе-
номенов, к области, где «взаимодействие природы и духа 
становилось реальностью».

Правда, его выбора в пользу психиатрии, состоявшего-
ся на последнем курсе университета, не понял никто — ни 
преподаватели, прочившие ему карьеру терапевта, ни со-
курсники, посчитавшие его глупцом. Юнга это непонима-
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ние не остановило, и он подал заявление о принятии его 
на работу в качестве ассистента в психиатрическую клини-
ку Бургхольцли в Цюрихе. 11 декабря 1900 года Карл Юнг 
впервые вошел в двери больницы и был радушно встречен 
ее главным врачом, профессором Эйгеном Блейлером, 
человеком, полностью посвятившим себя работе и требо-
вавшим того же от своих подчиненных. Именно Блейлер, 
проводивший исследования психотических больных, стал 
автором терминов «шизофрения» (которая в то время даже 
именовалась «болезнь Блейлера») и «аутизм».

В автобиографии Юнг вспоминал: «Работа в клинике 
Бургхольцли наполнила мою жизнь новым содержанием, 
появились новые замыслы, заботы, укреплялось чувство 
долга и ответственности. Это был как бы постриг в миру, 
я словно дал обет верить лишь в возможное, обычное, за-
урядное; всё невозможное исключалось, всё необыкновен-
ное сводилось к обыкновенному. С этого времени передо 
мной было лишь то, что на поверхности, только начала без 
продолжений, события без их внутренней связи, знания, 
ограничиваемые всё более узким кругом специальных во-
просов. Мелкие неудачи вытеснили серьезные проблемы, 
горизонты сужались, духовная пустота и рутина казались 
непреодолимыми. На полгода я сознательно заключил 
себя в этот монастырь. Познавая жизнь и дух психиатриче-
ской лечебницы, я от корки до корки прочел все пятьдесят 
томов “Общего журнала по психиатрии”, чтобы ориенти-
роваться в существовавшей на тот момент научной ситуа-
ции. Я хотел выяснить, как человеческий дух реагирует на 
собственные расстройства и разрушения, поскольку пси-
хиатрия казалась мне ярким выражением той биологиче-
ской реакции, которая завладевала так называемым здоро-
вым сознанием при контакте с сознанием расстроенным. 
Коллеги по работе казались мне не менее интересными, 
чем пациенты. Впоследствии я втайне обработал сводную 
статистику моих швейцарских коллег по наследственно-
сти, что способствовало моему пониманию психических 
реакций.

Моя крайняя сосредоточенность и добровольное зато-
чение отдалили меня от коллег. Они не представляли, ка-
кой странной казалась мне психиатрия и как настойчиво 
я стремился проникнуть в ее суть. В тот период я еще не 
интересовался терапией, увлекшись патологией так назы-
ваемой нормальности — это позволяло мне глубже проник-
нуть в человеческую психику. Именно так начиналась моя 
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карьера в психиатрии — мой субъективный эксперимент, 
из которого и складывалась моя жизнь»1.

Уже в 1902 году Карл Юнг защитил диссертацию, в 
которой доказывал возможность приближения к понима-
нию феномена души с помощью анализа нетрадиционных 
практик и феноменов реальности — сомнамбулизма и спи-
ритических контактов с духами. Последние были для Юнга 
отнюдь не проявлением оккультизма, а феноменами пси-
хики, требующими своего объяснения с научных позиций. 
Он считал, что некоторые части бессознательного медиу-
мов могут проявляться в их сознании в виде неких лично-
стей, воспринимаемых людьми в качестве «духов».

Анализируя случай своей кузины Хелен Прейсверк, 
Юнг выделил несколько состояний, в которых находилась 
девушка — сомнамбулизм, частичный сомнамбулизм, ав-
томатическое письмо и галлюцинации. Однако более зна-
чительным стал вывод о том, что «карьера» медиума, ее 
успешность на этом поприще позволяли бессознательно-
му Хелен пытаться преодолеть социальные и психологиче-
ские препятствия, мешавшие ее психическому развитию. 
Так Юнг сделал первые шаги в размышлении о том, что в 
дальнейшем стало его теорией индивидуации или само-
развития.

После успешной защиты диссертации Юнг отправился 
в командировку в Париж, где прослушал курс лекций из-
вестного французского психиатра Пьера Жане, того самого 
ученого, который впервые выделил психастению2 как от-
дельный вид невроза.

В 1903 году Юнг вернулся в Цюрих и 14 февраля женил-
ся на дочери богатого промышленника Эмме Раушенбах. 
Карлу тогда было 28, а ей 21 год, но знакомы они были уже 
около пяти лет. Юнг впервые увидел девушку, когда та вы-
ходила из известного цюрихского отеля, и он с абсолютной 
уверенностью сообщил сопровождавшему его другу, что 
она будет его женой. Так и случилось. После свадьбы мо-
лодожены провели медовый месяц на озере Комо, и Юнг 
позднее говорил одному из своих друзей, что он наконец-то 
был счастлив. Для подобного ощущения у Карла имелись 

1 Юнг К. Воспоминания, сновидения, размышления. Минск: Хар-
вест, 2003. С. 117—118.

2 П с и х а с т е н и я — невроз, проявляющийся в виде повышен-
ной тревожности, разного рода навязчивостей, чрезмерного само-
анализа и заниженной самооценки.



18

не только платонические основания. Все финансовые про-
блемы Юнга остались в прошлом. Когда в 1905 году умер 
отец Эммы, то она и ее сестра вместе со своими мужьями 
стали совладельцами компании по производству элитных 
часов. Этот бизнес гарантировал безбедное существование 
Юнгам.

Однако после свадьбы пара осталась жить в клинике, 
заняв трехкомнатную квартиру в том же доме, где жил сам 
Блейлер. Эмма согласилась на это, понимая, что значит для 
мужа его работа. Она сама стала частью этого нового для 
нее мира, в котором ей будет уготована особая роль, а тогда, 
в год их свадьбы, все коллеги наперебой твердили Карлу, 
что он сделал правильный выбор. Эмма не только прояв-
ляла интерес к работе мужа, но и сама занялась аналити-
кой. Одной из тем, которой она посвящала свои исследо-
вания, стала знаменитая легенда о Граале. Эмма умерла в 
1955 году, почти на шесть лет раньше мужа. По свидетель-
ствам очевидцев, на ее похоронах он повторял одни и те же 
слова: «Она была королевой! Она была королевой!»1

В 1905 году Юнга назначили первым заместителем глав-
ного врача клиники, а также он получил должность приват-
доцента в Цюрихском университете. Служебное положение 
теперь позволяло ему быть более свободным в применении 
новых методов лечения пациентов, а значит, развиваться 
как исследователю. Свою преподавательскую деятельность 
он начал с чтения двух курсов — психотерапии и лечения 
истерии. Оба этих курса были наполнены примерами из 
больничной практики Юнга. Некоторых своих пациентов 
он даже приглашал в качестве «наглядных примеров» в лек-
ционную аудиторию.

Главным методом, который Юнг разрабатывал в то вре-
мя, стал так называемый словесный ассоциативный тест. 
Появление этого метода связано с именем Фрэнсиса Галь-
тона, основателя дифференциальной психологии. В своих 
воспоминаниях Юнг отмечал: «В психиатрии пациент не-
редко скрывает свою историю. Для меня же собственно те-
рапия начинается с изучения этой — очень личной — исто-
рии. Ибо в ней заключена самая тайна, которая явилась 
причиной болезни и разрушила психику. Если я открою 
ее, то получу ключ к лечению. Иными словами, задача 
врача заключается в том, чтобы узнать историю пациента, 

1 Casement A. Carl Gustav Jung. London: SAGE Publications, 2001. 
P. 31.
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причем он может задавать вопросы, касающиеся личности 
пациента в целом, а не только симптомов его болезни. Не-
редко того, что лежит на поверхности сознания, оказыва-
ется мало. А ассоциативный тест может открыть какой-ни-
будь ход».

В 1906 году Юнг опубликовал первую работу, посвя-
щенную этому тесту. Позднее, в «Тавистокских лекциях», 
он описал возможности ассоциативного теста на примере 
из личной практики: «Эксперимент прост: я читаю пере-
чень из ста хорошо знакомых слов, а тестируемый человек 
должен как можно быстрее отреагировать на каждое произ-
несенное мной слово другим словом, своим. Объясните па-
циенту, что от него требуется произнести первое пришед-
шее ему в голову слово. Фиксируйте время каждой реакции 
с помощью секундомера. Эксперимент после первого чте-
ния повторяется снова. Вы повторяете слова-стимулы, и 
испытуемый должен воспроизвести свои предыдущие от-
веты. В некоторых случаях его память дает “осечку” и вос-
произведение оказывается с другим значением либо вовсе 
затрудненным. Подобные сбои очень важны для исследова-
теля. <...> Но именно ошибки, допущенные тестируемым, 
помогут вам кое-что узнать. Вы произносите элементар-
ное слово, знакомое даже ребенку, а высокообразованный 
человек не может вам ответить. Почему? Просто это сло-
во натолкнулось на то, что я называю комплексом. Ком-
плекс — скопление психических характеристик, отмечен-
ных специфическим, возможно, болезненным, чувством. 
Комплекс — это то, что обычно тщательно скрывают. И тут 
словно острая молния пронзает толстый слой персоны и 
попадает в темный пласт сознания. Человек с комплексом 
денег, например, запнется на словах “покупать”, “деньги”, 
“платить”.

Мы столкнулись более чем с двенадцатью различными 
типами нарушений реакции. <...> Нарушения могут быть 
иного характера: реакция более чем одним словом; реак-
ция не словесная, а выраженная мимикой, это может быть 
смех, движения тела, покашливание, заикание и т. д.; ассо-
циация может не соответствовать реальному значению сти-
мулирующего слова; использование одних и тех же слов; 
использование иностранного языка; неправильное воспро-
изведение, когда память не срабатывает в повторном экс-
перименте, а также полное отсутствие реакции. <...>

Тест был проведен со здоровым мужчиной тридцати 
пяти лет. Замечу, что я провел немало экспериментов с 
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обычными людьми до того, как научился делать выводы 
из патологического материала. <...> Итак, это был “нож”, 
который вызвал четыре нарушенные реакции. Следую-
щими словами-раздражителями были “копье”, “ударить”, 
“острый”, “бутылка”. Мне было вполне достаточно не-
большой серии из пятидесяти слов, чтобы сказать: “Я не 
думал, что с вами могла случиться такая беда. Помните, вы 
были пьяны и ножом убили человека...” Потрясенный, он 
во всём мне признался. Этот человек был из респектабель-
ной семьи. Будучи за границей, он попал в пьяную ссору, в 
которой ножом убил человека. Он просидел год в тюрьме, 
но скрывал это, ибо не хотел осложнять себе жизнь»1.

О результатах некоторых ассоциативных экспериментов 
Карл Юнг сообщил в 1906 году в первом письме Зигмунду 
Фрейду. К тому моменту он уже был знаком с работами ос-
нователя психоанализа и безусловно признавал его значе-
ние для развития психиатрии. Юнга привлекала фрейдов-
ская идея о вытеснении в бессознательное травмирующего 
опыта пациента — с подобным явлением Юнг часто встре-
чался в своей практике, когда в ходе проведения ассоциа-
тивного теста человек не мог отреагировать на какое-либо 
слово. В то же время Юнг не разделял убеждений Фрейда о 
том, что вытеснялись в бессознательное только сексуальные 
травмы. Его практика в клинике демонстрировала вариа-
тивность проблем, которые отказывалось принимать созна-
ние пациентов, и они отнюдь не сводились к одной сфере.

В феврале 1907 года Фрейд и Юнг впервые встрети-
лись в Вене и общались без перерыва 13 часов. Юнг был 
впечатлен умом и нетривиальным подходом основателя 
психоанализа, попав под его интеллектуальное влияние. 
В дальнейшем, вплоть до 1913 года, между двумя исследо-
вателями продолжалась очень интенсивная и достаточно 
откровенная переписка, из которой вполне очевидно, что 
Фрейд стал играть для Юнга роль отца, такого, о котором 
тот мечтал. Что касается Фрейда, то некоторое время он 
даже видел в Юнге своего преемника. В письмах также об-
суждались отдельные случаи в работе с пациентами, вопро-
сы теории психоанализа и его взаимосвязи с мифологией, 
антропологией и оккультизмом. В одном из писем Фрейд 
писал: «Дорогой друг! Надеюсь, это письмо не скоро по-
падет Вам в руки. Вы меня понимаете. Я пишу только для 

1 Юнг К. Аналитическая психология. Тавистокские лекции. М.: 
Азбука-Классика, 2007. С. 74—80.
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того, чтобы не дать остыть пробужденному Вами вдохнове-
нию. Поскольку я считал, что Вы уже отправились на вело-
сипеде по Северной Италии, я послал Вашей жене открыт-
ку из Венеции, куда я поехал на Пасху в тщетном ожидании 
преждевременно обрести дыхание весны и отдых.

Примечательно, что в тот самый вечер, когда я формаль-
но признал Вас в качестве старшего сына и помазал Вас в 
наследники и кронпринцы, Вы в свою очередь совлекли с 
меня достоинство отца, каковое разоблачение Вам, кажет-
ся, столь же пришлось по душе, как мне — облачение Вашей 
особы. Ныне я боюсь вновь превратиться в отца, если за-
говорю о своем отношении к полтергейсту, однако я дол-
жен это сделать, поскольку всё обстоит иначе, чем Вы мо-
жете предположить. Я не отрицаю, что Ваши сообщения и 
Ваш эксперимент произвели на меня сильное впечатление. 
Я решил понаблюдать после Вашего отъезда и излагаю Вам 
результаты. В первой моей комнате громкий скрип там, где 
две тяжелые египетские стелы покоятся на дубовых полках 
книжного шкафа, так что это вполне ясно. Во второй, там, 
где мы слышали, скрипит очень редко. Сперва я считал до-
статочным доказательством, если столь частый шорох ни-
когда больше не повторится после Вашего отъезда, однако 
он изредка возобновлялся, правда, вне всякой связи с мо-
ими мыслями и вовсе не тогда, когда я думал о Вас или об 
этой Вашей любимой проблеме (и сейчас его нет, добавлю 
сразу же). Однако другое наблюдение тут же лишило ценно-
сти первое. Вместе с чарами Вашего присутствия рассеялась 
и моя вера или, по крайней мере, готовность верить; мне 
вновь по каким-то внутренним мотивам кажется совершен-
но невероятным, чтобы могло происходить нечто в подоб-
ном роде, и лишенная духов мебель глядит на меня, точно 
на поэта обезбоженная природа, которую покинули грече-
ские боги. Итак, я вновь надеваю роговые отцовские очки 
и наставляю любимого сына сохранять ясность рассудка, и 
лучше недопонять чего-либо, чем приносить столь великие 
жертвы во имя понимания; я качаю седой головой над иде-
ей психосинтеза и размышляю: да, таковы они, эти юноши, 
подлинную радость доставляют им лишь те области, куда 
они не должны вести нас за собой, куда мы уже не поспе-
ем со своим коротким дыханием и усталыми ногами...»1 

1 Гротьян М. Переписка З. Фрейда // Энциклопедия глубинной 
психологии. Т. 1. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. М.: Ме-
неджмент, 1998. С. 46.
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В течение восьми лет переписки было написано 263 пись-
ма, которые в полной мере демонстрируют не только раз-
витие научных взглядов исследователей на проблемы пси-
хоанализа, но и эволюцию их отношений.

Уже в сентябре 1907 года Юнг выступал на Междуна-
родном конгрессе психиатрии и неврологии в Амстердаме, 
представляя проблему истерии с позиций психоанализа, за 
что был подвергнут серьезной критике со стороны коллег, 
не принимавших взгляды Фрейда. В основе этого доклада 
лежал случай молодой девушки из России Сабины Шпиль-
рейн. Позднее она тоже стала известным психологом, чьи 
работы явились весомым вкладом в развитие идей психо-
анализа.

Сабина родилась в Ростове-на-Дону 25 октября 1885 года 
в семье еврейского купца. Смерть младшей сестры ста-
ла катализатором для шестнадцатилетней Сабины, оказав 
влияние на развитие нервно-психического расстройства, в 
основе которого лежали нездоровые семейные отношения. 
Отец не только предъявлял чрезмерные требования к сво-
им детям в плане обучения и воспитания, но и жестоко на-
казывал их за невыполнение его распоряжений. Мать же, 
будучи женщиной истеричной и неудовлетворенной своим 
браком, вымещала злобу на детях.

Психическое состояние Сабины Шпильрейн к 1904 году 
стало крайне тяжелым. Девушка могла в течение длитель-
ного времени не общаться с близкими, отвечая им лишь 
нечленораздельными звуками и гримасами. Вместе с тем 
она страдала от навязчивых идей, кошмаров, тиков, шоки-
ровала окружающих эксцентрическим поведением. Ее на-
строение было крайне неустойчивым — плач неожиданно 
сменялся истеричным смехом. Сабина жаловалась на силь-
ные головные боли, не переносила даже малейшего шума 
и болезненно реагировала на присутствие посторонних 
людей. Было принято решение вывезти ее в Швейцарию. 
После пребывания в санатории в Интерлакене в августе 
1904 года, где ей поставили диагноз шизофрения, Сабина 
была направлена в Бургхольцли. Там ее лечащим врачом 
стал Карл Юнг.

Принято считать, что именно к Шпильрейн Юнг впер-
вые на практике применил психоанализ, сосредоточившись 
на проработке ее навязчивых фантазий и переживаний, по-
ставив ей диагноз «тяжелое истерическое расстройство». По 
всей вероятности, Юнг применял психоаналитические ме-
тоды лишь отчасти, отказавшись, например, от метода сво-
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бодных ассоциаций и заменив его ассоциативным тестом. 
Главным же фактором, повлиявшим на улучшение состо-
яния Сабины, оказались не психоаналитические методи-
ки, а отношения с врачом. Уже в июне 1905 года курс те-
рапии был успешно завершен. Однако Сабина Шпильрейн 
влюбилась в своего психотерапевта. Возникшие чувства, а 
позднее и отношения в истории психологии станут класси-
ческим примером переноса — бессознательного трансфера 
ранее пережитых эмоций и переживаний, проявлявшихся в 
отношении одного лица, на другого человека, и контрпере-
носа — аналогичного процесса, возникающего у терапевта 
в отношении клиента.

В мае 1905 года Юнг написал Фрейду краткий отчет о 
случае Шпильрейн, в котором среди прочего значилось: 
«...В ходе лечения пациентку угораздило влюбиться в меня. 
Она постоянно потчует мать ужасными небылицами об 
этой любви, и отнюдь не последним поводом к тому явля-
ется тайное злорадство, которое она испытывает, запугивая 
мать. Поэтому ее мать готова в случае необходимости пере-
дать ее на попечение другого врача, с чем я, естественно, 
согласен»1.

Тем не менее взаимоотношения Шпильрейн с Юнгом 
сначала были ученическими. Сабина поступила на меди-
цинский факультет Цюрихского университета, а в 1911 году 
защитила диссертацию под руководством Юнга и Блейле-
ра, посвященную психоаналитическому методу в исследо-
вании шизофрении, и стала первой женщиной, получив-
шей ученую степень в этой области.

В конце концов между бывшей пациенткой и врачом 
возникла интимная связь, о которой известно по перепи-
ске Юнга и Шпильрейн. Сабина даже хотела родить Кар-
лу Юнгу ребенка и назвать его Зигфридом (очевидно, под 
влиянием обоюдного увлечения Вагнером). При этом жена 
Юнга Эмма в эти годы родила ему пятерых детей. В 1904-м 
родилась Агата, в 1906-м — Анна, в 1908-м — Франц, в 
1910-м — Марианна, а в 1914-м — Эмма.

Близость между Юнгом и Шпильрейн стала достояни-
ем общественности летом 1909 года, когда мать Сабины 
стала получать анонимные письма, вполне вероятно, от 
супруги Юнга, в которых говорилось о романе ее дочери. 
В это же время сама Шпильрейн писала Фрейду, возможно, 

1 Лотан Ц. В защиту Сабины Шпильрейн // http://spielrein.narod.
ru/Spielrein/lothane1.htm (дата обращения — 19.08.2018 г.).
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надеясь, что он поможет разрешить сложившуюся ситуа-
цию: «Дорогой профессор Фрейд. <...> Я мечтаю расстаться 
с ним, сохранив любовь. Я имею опыт анализа, достаточ-
но хорошо знаю себя и уверена в том, что мне будет луч-
ше любить à distance. Сдержать свои чувства я не могу, по-
скольку, отказавшись от любви к Юнгу, я вообще утрачу 
способность любить... Профессор Фрейд, я далека от того, 
чтобы обвинять Юнга, опережая Вас! Как раз напротив: я 
буду счастлива, если кому-нибудь удастся доказать мне, что 
он достоин любви, что он не подлец. <...> Что ж, жалобы 
на вероломного любовника не помогут... Четыре с полови-
ной года назад доктор Юнг был моим врачом, потом стал 
моим другом и, наконец, моим “поэтом”, т. е. возлюблен-
ным. В конце концов, он пришел ко мне, и случилось то, 
что всегда случается с “поэмами”. Он проповедовал идею 
полигамии, он уверял, что его жена не будет возражать, и 
т. д. И вот моя мать получает анонимное письмо, в кото-
ром сказано без обиняков, что ей пора спасать свою дочь, 
иначе ее погубит доктор Юнг... Я хранила молчание... Есть 
основания подозревать его жену... Моя мать послала ему 
трогательное письмо... умоляла его не заходить в отноше-
ниях дальше дружбы. Он ей ответил: “Будучи ее врачом, 
я могу стать ее другом, если перестану игнорировать соб-
ственные чувства. Я мог бы с легкостью отказаться от роли 
врача, поскольку в профессиональном смысле не ощущаю 
себя должником, ведь я никогда не требовал вознагражде-
ния... Поэтому предлагаю: если вы твердо решили отвести 
мне роль врача, вам следует оплачивать мои услуги, дабы 
должным образом компенсировать мои хлопоты... Я беру 
10 франков за консультацию. Советую вам остановить 
свой выбор на этом прозаическом решении, поскольку оно 
представляется наиболее благоразумным и необремени-
тельным для будущего”... Каким ужасным оскорблением 
должно было показаться это моей матери»1.

Разразившийся скандал, по мнению некоторых иссле-
дователей, стал едва ли не главной причиной ухода Юнга 
из клиники. Его переписка со Шпильрейн продолжалась 
еще несколько лет (с 1916 по 1919 год), но носила деловой 
характер. Что же касается Сабины, то в 1912 году в журна-
ле психоаналитических исследований, выходившем под 
редакцией Фрейда, она опубликовала статью «Деструкция 

1 Лотан Ц. В защиту Сабины Шпильрейн // http://spielrein.narod.
ru/Spielrein/lothane1.htm (дата обращения — 19.08.2018 г.).
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