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«Человеку со всей определенностью необхо-
димы общие убеждения и идеи, которые прида-
ют смысл его жизни и помогают ему отыскивать 
свое место во Вселенной.

Человек способен преодолеть совершенно 
невозможные трудности, если убежден, что это 
имеет смысл. И он терпит крах, если сверх про-
чих несчастий вынужден признавать, что играет 
роль в «сказке, рассказанной идиотом».

К.Г. Юнг
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Предисловие 
к русскому изданию

С того момента, как появилась эта книга, в моем подхо-
де к сновидениям произошло много изменений, но само 
«руководство» остается существенно неизменным. Тот 
первоначальный энтузиазм, с которым я отнесся к лабо-
раторным изучениям сновидений в той их части, которая 
касалась связи большинства снов с электроэнцефалогра-
фической картиной быстрых движений глаз (REM), зна-
чительно поубавился. Лабораторные REM-исследования 
мало что добавили к тем принципам толкования сновиде-
ний, которые были установлены еще в третьем веке нашей 
эры Артемидором из Эфеса, автором «Онирокритики» 
(Oneirocritica).*

Прозрения Карла Юнга и кодификация им основных 
принципов толкования сновидений оказались подлин-
ным ренессансом в древней, повторяющейся истории тол-
кования сновидений. Эти прозрения и являются главной 
основой, на которой зиждутся мои скромные размышле-
ния и предположения.

Наиболее распространенная ошибка, допускаемая на-
чинающими онирокритиками, – торопливое стремление 
«истолковать» сон клиента, злоупотребление тем, что Юнг 
обозначил как «интуитивную функцию», и недоиспользо-
вание «ощущающей функции», свидетельствующей о том, 
что именно присутствует. Даже если кто-то и полагает, 
что он тотчас может интуитивно разгадать значение сна, 
ему следует повременить с какими-либо комментариями 
на этот счет, по крайней мере до того момента, пока ощу-
щающая функция не исчерпает свои возможности в про-

* «Онирический» (греч.) – сновидный.
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яснении деталей сновидения. Только тогда можно дать 
волю функции интуитивной. Преждевременное исполь-
зование интуитивной функции попросту вынудит тол-
кователя спроектировать в сон то, о чем он уже думает, 
возможно, предсознательно. Такие факторы, как остатки 
дневных впечатлений, семейные и межличностные собы-
тия, перенос/контрперенос, социальные обстоятельства, 
могут невольно внести свои ненужные коррективы.

Важно всегда помнить, что сон является продукцией 
одного из аспектов психического (архетипической са-
мости), позволяющей налаживать контакт с эго (или не-
посредственно менять саму эго-структуру). Детали сна 
в такой же степени не могут объясняться случайностями, 
в какой эпизоды хорошо отрежиссированного фильма 
нельзя приписывать «случаю».

«Интерпретация» вообще не должна быть стратегиче-
ской задачей анализа сновидений, такой задачей является 
поощрение того, что Юнг называл «процессом индивиду-
ации», становления, в той степени, в какой это позволя-
ет внешнее окружение; способствование развитию того, 
что имеет природную потенциальную основу, способную 
к такому становлению. В этом смысле можно сказать, что 
даже животные и растения обладают способностью ин-
дивидуировать, хотя и не (насколько мы можем об этом 
судить) сознательно.

И еще. Наибольшее изменение в моем собственном 
мышлении коснулось осознания того, что видимое нами 
в сновидении зависит от наших исходных предпосылок 
относительно природы «реальности». Существуют толь-
ко два эпистемологических направления узнавания че-
го-либо: конфронтирующее субъектно-объектное знание 
и соучаственное «мистическое» знание целого, частью 
которого выступает «узнаватель». Толкование сновиде-
ний – по крайней мере в той степени, в какой я знаком 
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с его проявлениями в западных культурах, – основано на 
знании конфронтационном. Но, как вполне ясно выска-
зывались Св. Григорий Нисский и другие, – это лишь один 
из путей познания. На языке толкования сновидений это 
то же самое, что не спрашивать: «Что значит этот сон?», а 
задаваться вопросом: «Что хочет сказать мне через этот 
сон мой собственный сно-производитель?». Взявшись 
за изучение сновидений, вы открываете дверь в область 
глубочайших вопросов философии и религии. Возмож-
но, представляемая маленькая книга окажется полезной 
на пути этих поисков. Помните об изучении снов в серии: 
последующие сны могут скорректировать неправильные 
истолкования предыдущих. Сны говорят универсальным 
языком символов, предшествующим появлению и станов-
лению различных языковых систем, таких как русский, 
английский, французский или санскрит. Почему же сны 
предпочитают обычно говорить на этом универсальном 
языке символов, когда существует множество примеров, 
демонстрирующих, что они [сны] могли бы легко исполь-
зовать лингвистическую (словесную) коммуникацию?

Сейчас я занят работой над обширной темой «Духов-
ное использование снов», но не уверен, что ее можно за-
вершить скоро, возможно, на это не хватит и всей жизни. 
А пока будем помнить слова французского писателя и 
кинорежиссера Жана Кокто: «Сновидец должен принять 
свой сон».

В заключение я хочу поблагодарить Санкт-Петербург-
ское Психоаналитическое общество и Информационный 
Центр Психоаналитической Культуры за интерес, прояв-
ленный к данной работе, и инициацию в ее публикации 
в России.

Джеймс Холл,
Даллас, Техас, США

Суббота, 3 февраля, 1996 г.
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На протяжении первых двух лет моей психиатрической 
практики я пытался сохранять нейтральное отношение 
к различным теориям толкования сновидений. Я надеял-
ся, – полагая их все в равной степени ценными, – сохра-
нить, в конечном итоге, возможность выявить преимуще-
ства и недостатки каждой на основе клинического наблю-
дения. И надеялся решить – по крайней мере для себя са-
мого, – какая из «толкующих» теорий окажется наиболее 
предпочтительной.

Двумя главными претендентами в этом споре теорий 
были подходы к толкованию сновидений Фрейда и Юнга. 
На протяжении всего периода моей медицинской и пси-
хиатрической подготовки теориям Фрейда придавалось 
особое значение, когда речь заходила о снах, если, конеч-
но, она вообще о них заходила. Во время психиатрической 
ординатуры в медицинском центре университета Дюка 
мой личностный анализ вел д-р Бингам Дай, последова-
тель Салливана, который подчеркивал связь материала 
сновидения с ранними семейными паттернами и эго-и-
дентичностью, основанной на этих взаимосвязях. Я  до 
сих пор помню, что после семидесяти пяти часов анализа 
с ним я нетерпеливо заметил: «Я знаю о своем материн-
ском комплексе, и у нас нет особой нужды искать его 
снова в сновидении!» Он дружески рассмеялся, зная (что 
впоследствии признал и я) разницу между знанием как 
когнитивным содержанием и знанием в смысле житей-
ской мудрости. Когда я покидал университет Дюка, чтобы 
вернуться в Техас, последний совет д-ра Дай был: «Не по-
гружайтесь очень глубоко в юнговскую теорию слишком 
быстро». Как мне кажется, он чувствовал мое последую-
щее глубокое притяжение к взглядам Юнга.
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В конечном итоге я уже не мог иметь дело со снами 
во вне-юнговской перспективе. Все другие теории снови-
дений выглядели лишь частными проявлениями в кон-
тексте юнговского подхода, и я был не в силах загнать 
широкое видение Юнга в прокрустово ложе какой-либо 
подручной теории. Я стал убежденным юнгианцем.

Мой собственный юнгианский анализ оказался пре-
жде всего моим главным наставником по части значения 
сновидений, за что я глубоко признателен аналитикам, 
работавшим со мной: Ривке Клюгеру, Дитер Бауманн, 
Мари-Луизе фон Франц и Эдварду Уитмонту. Работа 
с  многими анализандами на протяжении ряда лет кли-
нической практики принесла много подтверждающих 
данных. В 1977 году я опубликовал основную работу по 
истолкованию сновидений, – «Клиническое использова-
ние сновидений: юнгианское истолкование и разыгрыва-
ние», в которой сравнивал юнгианскую теорию сновиде-
ний с другими известными теориями, выделяя различия и 
сходства. Кроме того, я сделал скромную попытку связать 
юнговское толкование сновидений с лабораторными изу-
чениями физиологического сна и сновидений.

Настоящая работа не является обзором этих многочис-
ленных сравнений, а нацелена непосредственно на прак-
тические советы относительно толкования сновидений и 
их использования в свете основных принципов юнгиан-
ской психологии. Я прослеживаю текущие клинические 
проблемы, приводя примеры и обсуждая, почему более 
предпочтительными оказываются те или иные толкова-
ния. В большинстве примеров я демонстрирую, каким 
образом эти интерпретации связаны с клиническими из-
менениями. В книге приводится ряд полезных справок 
и рекомендаций, хотя в ней и не ставилась цель дать ис-
черпывающий обзор всеувеличивающейся литературы 
по толкованию сновидений.
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Можно указать общие направления на пути к толкова-
нию сновидений, но невозможно дать жесткие или неиз-
менные правила для самой процедуры. Нет никакой за-
мены личностному анализу и клиническому опыту под 
наблюдением опытного супервизора как по части самих 
базовых составляющих психоаналитической подготовки 
любой психоаналитической школы, так и в вопросе их 
сравнительного вычленения или эмфазы.

Сновидения, приводимые в книге в качестве клиниче-
ской иллюстрации, не представлены во всей полноте ам-
плификации (относительно некоторых юнгианских тер-
минов см. Словарь в конце книги), возможной в процессе 
самой аналитической работы. В большинстве случаев я не 
стремился показать все богатство матрицы личностного 
смысла и значения, в которых сновидение раскрывается 
во время анализа. Эти упущения, в известном смысле, не-
обходимы для краткости, а так же для того, чтобы сфо-
кусироваться на иллюстрируемой клинической проблеме. 
Все сновидения приводятся с разрешения сновидцев, но 
сходные мотивы и типы снов зачастую возникают у со-
вершенно разных людей. Следовательно, никто из моих 
анализандов не должен отождествлять какое-либо из 
сновидений со своим собственным и соответственно вос-
принимать комментарии по поводу того или иного сна, 
относящимися к себе. Приводимые ниже сновидения взя-
ты из богатейшей «палитры» клинического юнгианского 
анализа и представлены исключительно в иллюстратив-
ных целях.



12

Глава 1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Юнг использовал определенные понятия для описания 
различных составляющих психики, как сознательной, так 
и бессознательной. Они возникли эмпирическим путем 
в результате наблюдений за большим количеством клини-
ческого материала, включая и раннюю работу Юнга над 
тестом словесных ассоциаций. Последний заложил осно-
ву для полиграф-тестирования (современный детектор 
лжи) и привел к понятию психологического комплекса. 
(Юнг уже был глубоко погружен в изучение словесных 
ассоциаций, когда впервые прочел «Толкование сновиде-
ний» Фрейда, опубликованное в 1900 году).

Резонно рассматривать основные юнгианские поня-
тия в нескольких категориях, хотя и следует помнить, что 
само подразделение на категории – вещь условная (по 
крайней мере в данном случае), существующая для удоб-
ства описания и обсуждения; непосредственно, в живой 
психике, различные уровни и многочисленные структуры 
действуют как организованное целое. Но так или иначе, 
существуют два базовых топографических начала: со-
знание и бессознательное. Бессознательное, в свою оче-
редь, делится на личное бессознательное и объективную 
психику. Вначале Юнг называл последнюю «коллектив-
ным бессознательным», и этот термин до сих пор широ-
ко используется в аналитической психологии. Понятие 
«объективной психики» было введено с цепью избежать 
путаницы с многочисленными коллективными группа-
ми в человеческом сообществе. Юнг хотел подчеркнуть, 
что сами глубины человеческой психики являются так же 
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объективно реальными, как и внешний, «реальный» мир 
коллективного сознательного опыта.

Таким образом, наличествуют четыре уровня психиче-
ского:
1. личное сознание, или «повседневное» обыденное осоз-

навание;
2. личное бессознательное, специфическое только для дан-

ной индивидуальной психики, но не осознаваемое ею;
3. объективная психика, или коллективное бессознатель-

ное, по всей видимости обладающее в сообществе лю-
дей универсальной структурой; и

4. внешний мир коллективного сознания, культурный 
мир общих ценностей и форм.
Внутри этих базовых топографических разделов суще-

ствуют общие и специализированные структуры. Общие 
структуры представлены двумя типами: архетипически-
ми образами и комплексами. Специфических структур 
личных составляющих психики, – как сознательной, так 
и бессознательной, – четыре: эго, персона, тень и сизигия 
(парная группа) анимуса/анимы. В рамках объективной 
психики представлены архетипы и архетипические обра-
зы, число которых точно не может быть установлено, хотя 
присутствует один примечательный архетип, – самость, – 
который так же может рассматриваться, как центральный 
архетип порядка.

Общие структуры
Комплексы – это группы образов, связанных между 

собой общим эмоциональным тонусом. Юнг в своем 
эксперименте со словесными ассоциациями обнаружил 
присутствие эмоционально-тонированных комплек-
сов, заметив определенную регулярность в ассоциациях 
субъектов в связи с пропущенными или замедленными 
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реакциями-ответами на словесный материал. Он уста-
новил, что каждый субъект подобных ассоциаций име-
ет склонность образовывать определенные темы, такие, 
скажем, как ассоциации с матерью – «материнский ком-
плекс». Термин «комплекс» существовал весьма долго, 
прежде чем стал достоянием языка массовой культуры. 
Комплексы являются основными содержаниями лично-
го бессознательного.

Архетипические образы составляют базовое содер-
жание объективной психики. Сами архетипы непосред-
ственно не наблюдаемы, но – по аналогии с магнитным 
полем – прослеживаются в своем влиянии на зримые 
содержания сознания, и выступают в форме архетипи-
ческих образов и персонифицированных или образных 
комплексов. Архетип сам по себе есть тенденция или 
склонность к структурированию образов нашего пере-
живания определенным образом, но архетип это вовсе 
не сам образ. При обсуждении понятия архетипа Юнг 
сравнивал его с кристаллическим образованием в на-
сыщенном растворе: решетчатая структура отдельного 
кристалла следует определенным правилам или принци-
пам (собственно, архетипу), тогда как действительную 
форму, которую примет сам кристалл (архетипический 
образ), заранее предсказать невозможно. Любой субъект 
рождается со склонностью формировать определенные 
образы, исключая образы самого себя. Например, суще-
ствует универсальная человеческая тенденция создавать 
образ матери, но каждый индивид формирует свой осо-
бый материнский образ, базирующийся на этом универ-
сальном человеческом архетипе.

Архетипические образы – это фундаментальные и 
глубокие образы, возникающие под воздействием ар-
хетипов на накапливаемый опыт индивидуальной пси-
хики. Архетипические образы отличаются от образов 
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комплексов тем, что имеют более универсальный и 
обобщенный смысл, часто сопровождаемый нуминоз-
ным аффективным качеством. Архетипические образы 
сохраняют свою значимость у большого числа людей на 
огромном временном отрезке; они культурно встроены 
в коллективное сознание. Примерами такой культурной 
формы являются образы короля и королевы, Девы Ма-
рии и таких религиозных фигур, как Иисус Христос или 
Будда. Множество коллективных фигур и ситуаций не-
сут в себе архетипические образы, оставаясь, как прави-
ло, совершенно вне осознания у субъекта относительно 
подобной проекции. Сильные эмоциональные реакции 
после политического убийства или смерти общественно-
го деятеля, – президента или короля, кинозвезды или ре-
лигиозного лидера, – показывают, насколько для многих 
людей конкретная фигура наполнена архетипической 
проекцией.

Любое повторяющееся человеческое переживание со-
держит в себе архетипическую основу: рождение, смерть, 
сексуальное партнерство, брак, конфликт противобор-
ствующих сил и т.д. Хотя архетипы и могут эволюциони-
ровать, они подвержены столь слабым изменениям, что 
практически могут считаться постоянными в пределах 
исторического времени.

В юнговской модели Самость является регулирующим 
центром всего психического, в то время как эго – всего 
лишь центр личного сознания. Самость – упорядочиваю-
щий центр, который фактически координирует всю пси-
хическую область. К тому же архетипическое является 
образцом, матрицей индивидуальной эго-идентичности. 
Термин Самость в дальнейшем будет использоваться для 
обозначения психического как целого.

Вообще же можно выделить три различных значения 
Самости:
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1. психическое как целое, действующее как организаци-
онная единица;

2. центральный архетип порядка, если рассматривать Са-
мость с точки зрения эго;

3. архетипическая основа эго.
Поскольку Самость есть более всеобъемлющая сущ-

ность, чем эго, восприятие эго’м Самости часто принима-
ет форму символа высшей ценности: образов Бога, солнца 
как центра солнечной системы, ядра как центра атома и 
т.д. Аффективный настрой или тонус переживания Са-
мости зачастую является нуминозным, чарующим или 
внушающим благоговение. Эго, переживающее Самость, 
может ощущать себя в качестве объекта верховной силы. 
Когда эго нестабильно, Самость может возникнуть в ка-
честве успокаивающего или подбадривающего символа 
порядка, часто в виде мандалы, фигуры с отчетливой пе-
риферией и центром, скажем, круг в квадрате или квадрат 
в круге, хотя сами формы способны к бесконечному раз-
витию и разработке. В восточных религиозных традициях 
мандалические композиции часто содержат бого-образы 
и используются в медитативной практике. Хотя среди 
структурных понятий юнговской системы Самость пред-
ставлена в эмпирическом плане – поскольку она оказы-
вается на пограничной территории феноменов, могущих 
быть продемонстрированными клинически, – она являет-
ся полезным термином в психологическом описании того, 
что иначе неописуемо. Так, феноменологически Самость 
фактически неотличима от явления, традиционно имену-
емого Богом.
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Связь между личным и объективным 
психическим

Наша точка отсчета в психическом представлена 
эго-комплексом, структуру которого мы привыкли обо-
значать местоимением первого лица единственного числа, 
а именно Я. Личностные слои психического, однако, по-
коятся на архетипической основе в объективной психике 
или коллективном бессознательном. Личностная сфера, 
как сознательная, так и бессознательная, развивается из 
матрицы объективной психики и пребывает в постоянной 
органической связи с этими более глубинными пластами 
психического, хотя развитое эго неизбежно склонно наи-
вно полагать себя центром психического. Нечто подобное 
наблюдалось в культурной истории между приверженца-
ми идеи о том, что солнце вращается вокруг земли, и их 
противниками.

Активность более глубинных слоев психического от-
четливо переживается в сновидении, универсальном че-
ловеческом переживании, а так же в эксцессивной форме 
прорыва в остром психозе. В интенсивном юнгианском 
анализе анализанд приходит к принятию по существу по-
лезных действий объективной психики в продвижении 
эмпирического процесса индивидуации эго. Отдельные 
анализанды изучают юнгианскую технику активного во-
ображения, посредством которой возможно намеренное 
контактирование с этими более глубокими слоями психи-
ческого в бодрствующем состоянии.

В структурном плане, каждый комплекс в личностной 
сфере (сознательной или бессознательной) образован из 
архетипической матрицы в объективной психике. В серд-
цевине каждого комплекса «обитает» какой-то архетип. 
Эго образовано по образцу архетипической сердцевины 
Самости; за личным материнским комплексом кроется 
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архетип Великой Матери; родительское имаго (отца и ма-
тери вместе) имеет своим центром архетипический образ 
божественных родителей; существуют также глубокие 
архетипические корни для тени и многих ролей персоны. 
Архетипическая форма может включать в себя комбина-
цию отдельных видов; например, священный брак, или 
гиеросгамос, может также представлять объединение про-
тивоположностей. Архетипический уровень психическо-
го обладает способностью образовывать символы, кото-
рые фактически объединяют содержания, непримиримые 
на личном уровне. Эта способность объективной психики 
образовывать примиряющие символы называется тран-
сцендентной функцией, поскольку она может выходить 
за пределы сознательного напряжения противоположно-
стей. В этом процессе конфликты не исчезают с неизбеж-
ной необходимостью, они прежде всего выходят за преде-
лы собственных границ и релятивизируются.

Поскольку каждый комплекс в личном психическом 
зиждется на архетипической основе в объективной пси-
хике, то любой комплекс, укорененный достаточно глу-
боко, обязательно проявит свои архетипические ассоци-
ации. Многое из искусства юнгианского анализа зало-
жено в способности амплифицировать образы до такой 
степени, когда эго может пережить свою связь с архети-
пическим миром в плоскости исцеления, но не до такой 
степени, что эго окажется поглощенным морем необъе-
диненных архетипических содержаний. Например, если 
эго способно переживать свою связь с Самостью, то об-
разуется ось эго-Самости, и после этого эго имеет более 
прочное ощущение своего родства с самой сердцевиной 
психического. Но если такое переживание происходит 
у слабого или неразвитого эго, то последнее может быть 
ассимилировано Самостью, что проявляется в виде пси-
хической инфляции и утраты ясной позиции в сознании, 
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или – в наихудшем случае – временного психоза. При при-
еме психоделических препаратов, таких как ЛСД и псило-
цибин, часто возникает переживание «быть Богом», что, 
по сути, есть переживание наркотизированным эго своей 
архетипической сердцевины в Самости, но без достаточ-
ной укорененности в реальности, позволяющей устано-
вить устойчивую ось эго-Самости.

Комплекс и архетип
Каждый комплекс представляет группу связанных об-

разов, оформившихся вокруг центрального ядра значе-
ния, по существу являющегося архетипическим. С момен-
та первого осознания эти архетипические возможности 
психического начинают наполняться личным пережива-
нием, и взрослое эго чувствует, что сознательные, субъ-
ективные содержания есть просто сумма его собственных 
прошлых личных переживаний. Часто только в анализе, 
в сновидениях или в очень мимолетных эмоциональных 
переживаниях развитое эго может переживать подлин-
ные архетипические основания комплексов. В практике 
анализа для облегчения подобного осознавания могут 
быть использованы многие имагинальные техники: на-
правленное воображение, гештальт-техники, рисунок, 
работа с глиной, танец, конструирование проективных 
форм в игре «в песочек», гипноаналитические техни-
ки или, в наиболее чистом виде, активное воображение. 
В  индивидуации, действующей наиболее непосредствен-
но, эго всегда должно занимать позицию по отношению 
к содержаниям объективной психики, обнаруживаемым 
«на марше», а не взирать на них пассивно в качестве «уче-
ника чародея».

Так как каждый комплекс держит личные образы в ар-
хетипической матрице, всегда существует опасность, что 
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личные ассоциации окажутся ошибочными для сердцеви-
ны комплекса, приводя к простому редуктивному анали-
зу, то есть к интерпретации текущих конфликтов исклю-
чительно в свете ранних детских переживаний. Обратным 
образом, чрезмерная архетипическая амплификация об-
разов может привести к некоторому пониманию архети-
пов, но весьма вероятной остается возможность упустить 
непосредственно саму целительную связь между личной и 
объективной психикой.

Для того чтобы улучшить понимание динамической 
взаимосвязи между различными психологическими 
структурами, концептуализированными Юнгом, полезно 
разделить их на две категории: структуры идентичности 
и связующие структуры. Эго и тень – прежде всего струк-
туры идентичности, в то время как персона и анима или 
анимус – связующие структуры. В естественном процессе 
индивидуации первой видится потребность в образова-
нии сильного и надежного эго, с которым надлежит обу-
страиваться в мире. За этим следует задача установления 
связи с другими людьми и с общей культурой, в которой 
существует тот или иной человек. Обычно этого не проис-
ходит до тех пор, пока эго не начнет испытывать потреб-
ность в установлении связи с архетипическими силами, 
лежащими в основании как коллективной культуры, так и 
личной психики – потребность, которая часто возникает 
в форме так называемого кризиса середины жизни.

Структуры идентичности: эго и тень
Базовая эго-идентичность формируется довольно 

рано, вначале в виде диады мать – дитя, возрастая затем 
в рамках семьи, а в дальнейшем, расширяясь с включени-
ем также растущего день ото дня культурного окружения. 
В процессе формирования эго определенные врожденная 
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активность и индивидуальные склонности будут воспри-
няты матерью или семьей положительно, но к другим по-
буждениям и активности оценка окажется негативной, 
так что они будут отвергаться. Кризис в обучении пользо-
вания туалетом ведет со временем к многим другим более 
тонким взаимодействиям, в которых эго-идентичность 
растущего ребенка отливается в форму предпочтений и 
антипатий к людям, от которых она зависит. Склонности 
и побуждения, отвергнутые семьей, так просто не теряют-
ся; они имеют обыкновение группироваться в некий об-
раз наподобие альтер-эго, «поселяясь» под поверхностью 
личного бессознательного. Юнг назвал такое альтер-эго 
тенью, потому что, когда одна часть пары противопо-
ложностей вынесена на «свет» сознания, другая, отвер-
гнутая, часть оказывается – разумеется, метафорически – 
в «тени» бессознательного.

Так как содержания или качества тени потенциально 
составляют часть развивающегося эго, они продолжают 
приносить ощущение личной идентичности, но уже от-
вергнутой или непринятой, обычно связываемой с чув-
ством вины. Поскольку тень в процессе раннего развития 
была разъединена с доминирующей эго-идентичностью, 
ее возможное возвращение, связанное с заявлением об 
участии в сознательной жизни, вызывает беспокойство. 
Многое из повседневной психотерапевтической работы 
и анализа заключается в том, чтобы создать место, в ко-
тором было бы безопасно вновь исследовать содержания 
тени и, возможно, интегрировать большую часть из от-
вергнутого и «отщепленного» ранее при формировании 
эго. Различные естественные атрибуты психического, от-
деленные в детстве, фактически необходимы для полно-
ценной и здоровой взрослой деятельности. Агрессивные 
и сексуальные импульсы, например, очень часто отъеди-
нены, так как их выражение в детстве было бы несоответ-
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ствующим или культурно отвергаемым и проблематич-
ным для родителей; но эти же качества являются осно-
вополагающими для нормального взрослого, у которого 
они могут быть видоизменены и интегрированы в фор-
му, невозможную у незрелой эго-структуры ребенка. Но 
в тень аналогичным образом могут быть диссоциированы 
и другие характеристики, включая и спонтанную легкость 
выражения врожденного ума.

Сознательная интеграция содержаний тени несет 
в себе двойной эффект: увеличение сферы активности эго 
и освобождение энергии, требовавшейся прежде для под-
держания разъединения и вытеснения теневых характе-
ристик. Индивид часто переживает это как возрождение 
надежд или возвращение жизненных сил.

Поскольку тень является потенциальной составляю-
щей эго, она склонна принимать ту же самую половую 
идентичность – мужскую у мужчин и женскую у женщин. 
Кроме того, оказываясь персонифицированной в снови-
дениях и фантазиях, тень, как правило, спроектирована 
на тех лиц того же самого пола, которых не любят и кому 
завидуют за качества, недостаточно развитые в домини-
рующем образе самого себя.

Связующие структуры: 
анима/анимус и персона

Усиленная эго-идентичность, осуществленная путем 
ассимиляции частей тени, все чаще и определеннее стал-
кивается с необходимостью связи с другими – как дру-
гими людьми, так и с трансличностной культурой кол-
лективного сознательного мира и с трансличностными 
архетипическими содержаниями объективной психики. 
Двумя структурными формами, облегчающими задачу 
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подобного связующего начала, являются анима или ани-
мус и персона.

Характеристики, которые культурно определены как 
не соответствующие половой идентичности эго, имеют 
обыкновение быть исключаемыми даже из теневого аль-
тер-эго и вместо этого констеллируются вокруг образа 
противоположного пола: мужской образ (анимус) в пси-
хике женщины и женский образ (анима) в психике муж-
чины. Юнг наблюдал такие образы в сновидениях и фан-
тазиях своих пациентов и пришел к выводу: эти образы 
столь важны, что разрыв с ними может породить чувство, 
которое первобытные культуры описывают как «потерю 
души».

Обычный способ, с помощью которого переживаются 
анима или анимус, – это проекция на лицо противопо-
ложного пола. В отличие от проекции тени такая проек-
ция анимы или анимуса придает свойство очарования 
тому лицу, которое «несет» их в спроектированном виде. 
«Влюбленность» – классический пример взаимной про-
екции анимы и анимуса между мужчиной и женщиной. 
В  течение всего периода такой взаимной проекции уве-
личивается ощущение личной значимости в присутствии 
того лица, которое представляет этот душевный образ 
в спроектированном виде, но может происходить и соот-
ветствующая потеря души и опустошенность, если подоб-
ная связь не поддерживается. Эта проективная фаза бес-
сознательной идентификации другого человека с душев-
ным образом в своей собственной психике ограничена во 
времени; она неизбежно завершается с разной степенью 
враждебности и злобы, поскольку реально существую-
щее лицо не может жить в согласии с фантастическими 
экспектациями, сопровождающими спроектированный 
душевный образ. И с завершением проекции наступает 
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пора установления истинной взаимосвязи с реальностью 
другого человека.

Рассматриваемые как структуры психического, душев-
ные образы анимы и анимуса даже в проекции несут в 
себе функцию расширения личной сферы сознания. Их 
очарование воодушевляет эго и нацеливает его на те спо-
собы бытия, которые до этого еще не были интегрирова-
ны. Изъятие проекции, если оно сопровождается инте-
грацией спроектированных содержаний, неизбежно ведет 
к увеличению осознания, к его росту. Если же спроекти-
рованные анима или анимус не интегрируются в случае 
изъятия проекции, то процесс, по всей видимости, повто-
рится с кем-либо вновь.

Интрапсихическая функция анимы или анимуса, ее 
роль в жизни отдельного человека напрямую соответ-
ствует тому способу, с которым она работает в спроек-
тированной форме: выведению индивида из привычных 
способов деятельности, побуждения его к расширению 
горизонтов и движению к более постигающему понима-
нию самого себя. Эта интрапсихическая функция часто 
возникает в сериях сновидений или появляется в художе-
ственных произведениях, как, скажем, в викторианской 
новелле «Она» Райдера Хаггарда, которую часто цити-
ровал Юнг. Рима, женщина-птица из новеллы «Зеленые 
особняки» – пример менее сложный. Картина Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза» охватывает таинственным и загадоч-
ным очарованием фигуры анимы, в то время как Хисклиф 
из романа Эмилии Бронте «Грозовой перевал» – класси-
ческий портрет анимуса; знаменитая опера Оффенбаха 
«Сказки Гофмана» всецело обращена к проблемам инте-
грации разнообразных форм анимы, и во всех случаях 
присутствует неизбежное очарование.

Поскольку образ анимы или анимуса – структура бес-
сознательная или существующая на самой границе лич-
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