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ОТ РЕДАКТОРА 

Для российских гуманитарно ориентированных чи
тателей, и, в первую очередь, для практикующих психологов, 
наступило маленькое событие: увидела свет вторая книга, 
вышедшая на русском языке, посвященная клиническим ас
пектам юнгианской терапии. Я действительно считаю ее пуб
ликацию событием, если учесть, что за прошедшее время мы 
были фактически лишены всего того ценного опыта, кото
рый был наработан мировой аналитической мыслью и прак
тикой, пока отечественная психотерапия сначала Пыталась 
копировать те или иные модели разных психотерапевтичес
ких направлений или искать «свой» собственный путь. 

Мне думается, что главным препятствием на этом 
извилистом пути развития российской психотерапии являет
ся отсутствие саморефлексии. И в этом смысле книга докто
ра Уоррена Штейнберга Круг внимания появилась весьма кста
ти. В ней затрагивается очень широкий круг проблем, с. ко
торым приходится сталкиваться аналитическому психологу, 
и автор делится с нами и своим видением этих проблем, и 
теми путями, которыми он шел к их решению. Однако спектр 
этих вопросов настолько широк, а опыт доктора Штейнбер
га настолько богат, что подробно описывать и объяснять 
каждый аналитический феномен просто невозможно. И все-
таки автор очерчивает перед нами этот круг проблем: каса
ясь одной из них несколькими беглыми штрихами, другую 
рассматривая на примере случая из клинической практики, 
третью — в виде теоретического обобщения и т. д. Но не
смотря на великое множество разных вопросов, с которыми 
приходится сталкиваться профессионалу, мне кажется, что 
главной темой этой книги является проблема рефлексии пси
холога-аналитика. И не случайно, что практически в каждой 
главе контрперенос и сознательные установки терапевта 
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подвергаются самому подробному анализу. Но ведь, если вду
маться, это вполне естественно, ибо в процессе аналитичес
кого лечения выверенность эмоционального тона аналитика 
и осознание того, что происходит между ним и пациентом, 
едва ли не главное условие, создающее для пациента атмос
феру безопасности и способствующее его «удержанию» в ана
лизе. «Круг внимания» доктора Штейнберга чрезвычайно 
широк, и в центре этого круга находится личность психоло
га-аналитика. 

Шестая и седьмая главы книги посвящены подробно
му исследованию двух тем, представляющих для российско
го читателя особую важность. В них рассматриваются внут
ренние конфликты, связанные с мужской идентичностью, и 
разновидности депрессивных состояний. Мне думается, что 
эти проблемы в наше время являются общими для всего на
селения России, не исключая и практикующих психологов. 
Впрочем, здесь снова возникает все тот же вопрос о само
рефлексии. 

Чрезвычайный интерес представляет четвертая гла
ва, в которой разбираются всевозможные причины страха 
человека перед прогрессом в терапевтическом лечении. 
Здесь у меня опять появляется желание продолжить обобще
ния, но, по всей вероятности, тогда их можно будет распро
странить уже на всю книгу в целом. И тогда приходит в голо
ву, что здесь дело в чем-то другом. 

Прочитав книгу Уоррена Штейнберга, в первый мо
мент очень хочется сказать: она написана именно для нас. Но 
спустя некоторое время понимаешь, что она уже с 1990 года 
была доступна всему цивилизованному человечеству. Нако
нец, она дошла и до росссийского читателя. У нас появилась 
возможность ее прочитать. И мы можем, наконец, этой воз
можностью воспользоваться. 

И, наконец, хочется сказать огромное спасибо тем, 
кто предоставил нам эту возможность: ее автору доктору 
Уоррену Штейнбергу и доктору Дэррелу Шарпу, главному 
редактору Издательского Центра Изучения Юнгианской Пси
хологии Inner City Books. Мы верим, что сотрудничество с ними 
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нашего Института будет продолжаться и дальше, и тогда его 
результаты станут доступны любому российскому читателю. 

В. Мершавка 



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К 
РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И СМЫСЛ 
Что придавало сил Сахарову Боннер, Щаранскому 

и многим другим диссидентам, позволяющих им сохранять 
мужество, сопротивляясь принудительному режиму советс
кой власти? Почему они не могли, как подавляющее большин
ство граждан, идентифицироваться с официально одобряе
мыми ценностями и стать «успешными» членами социалисти
ческого общества? По всей вероятности, они несли в себе пе
реживание некоего «смысла жизни», которое сообщал им 
«внутренний голос», которое придавало им мужества и стой
кости в противостоянии коллективной тирании. В качестве 
иллюстрации того, как существование такого жизненного 
смысла помогает обрести человеку мужество, позволяющее 
сохранить свою индивидуальность, давайте рассмотрим два 
совершенно разных библейских мифа. 

Однажды Господь сказал Ионе: «Встань, иди в Нине
вию — город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его 
дошли до Меня» (Книга пророка Ионы). Иона должен был 
объявить жителям этого города, что Господь гневается на 
них за неправедный образ жизни. Иона испугался. Он совсем 
не собирался идти проповедовать в Ниневию. Он боялся 
того, что люди начнут над ним насмехаться. Поэтому он по
пытался поторговаться с Богом, согласившись пойти пропо
ведовать в дальний город Таршиш. Там Иону никто не знал, 
и общественное мнение не причинило бы ему много вреда. 
Когда Господь отказался вступать с Ионой в торг, тот убежал 
прочь. 
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Сперва Иона не мог исполнить волю своего «внут
реннего голоса». Он был обычным человеком, в котором не 
было ничего сверхъестественного. Ему было велено разру
шить сложившуюся в Ниневии психологию, подвергнуть 
осуждению существовавшую там ценностную систему и объя
вить жителям города, что их жизнь лишена духовного смыс
ла. Иона знал, что живущие в Ниневии люди будут защищать 
свой образ жизни и станут считать его самовлюбленным ду
раком, если не сумасшедшим. Можете ли вы себе предста
вить, что означало для Ионы решение такой задачи? Ситуа
ция, в которую попал Иона, можно сравнить с ситуацией 
нашего современника, который, выполняя требования сво
его «внутреннего голоса», встал на перекрестке и пропове
довал вести духовную жизнь (или, будучи в России, систему 
общественного строя, альтернативную коммунистической), 
которая бы абсолютно отличалась от жизни всего общества 
и ее осуждала. Превращение Иону в героя, способного про
тивостоять общественному осуждению и коллективным на
падкам, приступам помешательства и самовлюбленной уве
ренности в собственной правоте, произошло во время его 
пребывания в чреве морского зверя, в процессе «ночного пу
тешествия». 

Совершенно иные переживания, чем у И о н ы , были 
у израильского царя Давида (Вторая Книга Царств). Господь 
повелел Давиду отнести Свой ковчег в Иерусалим. Израиль
ский царь Давид, возглавлявший процессию, сбросив почти 
одежды, на глазах у всего народа скакал и плясал перед ков
чегом. Мелхола, дочь Саула и жена Давида стала его прези
рать, увидев, как ее полуобнаженный муж скачет и пляшет, 
потешая публику. Оставшись с ним наедине, она обвинила его 
в том, что он устроил публичный спектакль, изображая из 
себя шута перед лицом своих слуг и рабынь. На это Давид 
ответил ей: «Перед Господом плясал я, не перед ними. И 
благословен Господь, перед которым танцевать я буду, кото
рый утвердит меня вождем Господня Израиля». Какой блес
тящий ответ! Царя Давида совершенно не заботило, что о 
нем подумает народ. Его поступки имели внутреннюю моти-
вировацию и несли в себе индивидуальный смысл. Ему не 
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требовалось поддерживать престиж своей царской особы, 
следуя общепринятым нормам. 

Эти две притчи показывают, как наличие смысла мо
жет помочь индивидуальности повернуться навстречу самым 
трудным требованиям жизни, ибо индивидуальность оказы
вается связанной с той целью, ради которой совершаются 
переживания. Здесь мне бы хотелось подчеркнуть различие, 
существующее между интеллектуальным пониманием смысла 
и цели в данной конкретной ситуации, и глубинным пережи
ванием, полным осознания цели и смысла. Такое пережива
ние, вместо желания подчиниться, содержит в себе целепо-
лагающий смысл, который наполняет человеческие поступ
ки внутренней силой, позволяющей человеку разрушать воз
действие коллективных идей на свой внутренний мир и про
тивостоять внутреннему и внешнему возмездию за их разру
шение. Таким образом, этот «внутренний голос» Самости 
приносит новую идею, новую возможность жизненного вос
приятия, а также героическую идею — архетипическии внут
ренний порыв к борьбе за отделение индивидуального созна
ния человека от состояния бессознательной идентификации 
с коллективом. 

Что мы имеем в виду, говоря об идентификации че
ловека с коллективом, а также о том, что «внутренний го
лос» привносит целеполагающий смысл, помогающий лично
сти приобрести героические качества при столкновении че
ловека с требованиями, которые предъявляет к нему обще
ство? 

Коллективная жизнь — это жизнь унаследованная, это 
жизнь, которая пронизывает общество и культуру, в которой 
вырастает человеческая личность. Коллективная жизнь со
держит а себе идеи, верования, перспективы и установки, ко
торые впитываются человеком бессознательно. (Вообще го
воря, следует иметь ясное представление, что далеко не все, 
что имеет отношение к коллективу и традициям, является 
злом. Совсем наоборот: общественные нормы совершенно 
необходимы для поддержания контроля над основными эле
ментами человеческой природы, ибо они позволяют людям 
бесконфликтно взаимодействовать между собой и создают 
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общественное согласие в разных жизненных ситуациях.) 
Однако в самом худшем варианте коллектив не только огра
ничивает человеческую индивидуальность, но и таит в себе 
угрозу ее вырождения, как это было в разных коммунисти
ческих обществах и при других тиранических режимах, ко
торым нет числа. 

Одна из возможностей, позволяющих коллективу 
подавить человеческое стремление к индивидуальности, зак
лючается в слиянии эго с персоной. Персона — это врожден
ная психическая структура, заставляющая человека разви
вать только такой набор ролей, который соответствует тре
бованиям общества; персона играет роль посредника между 
ощущением внутренней аутентичности и коллективными 
требованиями предсказуемого поведения. И создаваемое 
персоной впечатление, и ее эффективность в значительной 
степени определяют степень адаптации человека к обществу 
и возникновение у него соответствующего чувства социаль
ной адекватности. Мужчины и женщины, которые научились 
развивать в себе разные аспекты социально одобряемой пер
соны, будут чувствовать себя весьма комфортно, поступая в 
соответствии с общественными нормами, и при этом адек
ватно восприниматься как взрослые, обладающие соответ
ствующей самооценкой. Те, кто не справился с этой задачей, 
будут испытывать внутреннюю борьбу с различными чувства
ми социальной неадекватности, и значительная часть их 
жизни уйдет на защитную компенсацию. 

Хотя развитие безопасной для личности персоны 
совершенно необходимо для адекватной жизни и деятельно
сти в обществе, идентификация человека с. культурными тра
дициями тоже может накладывать на него определенные ог
раничения. Инициированная в коллектив личность, стано
вится похожей на остальных; она верит в то и поступает так, 
во что верят и как поступают другие, которые при этом со
вершенно не обязательно представляют самих себя. 

Некоторые люди обладают способностью распоз
нать, что их судьба совсем не та, которую им предписывают 
коллективные нормы. Они знают, что быть истинно инди
видуальной личностью — значит уметь обнаружить в себе 
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энергию и найти ей соответствующее применение в направ
лении, означающем для них личностное развитие. Такие 
люди достигают той точки личностного роста, где происхо
дит их отделение от коллектива, в котором они имеют воз
можность сопоставлять и сверять свои чувства, мысли и по
ведение, с которыми они идентифицировались, и изменять 
их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к цело
стной личности. Такие перемены не обязательно означают 
разрыв с традицией, поскольку после сознательной рефлек
сии и внутреннего поиска человек может прийти к тому, что 
общественное сознание в точности отражает его внутрен
ние убеждения. В результате такого внутреннего поиска кол
лективные ценности становятся ценностями индивидуаль
ными. 

Что происходит с человеком, чья внутренняя сущ
ность не находится в согласии с коллективными нормами и 
традиционными представлениями, с тем, кто слышит зов сво
его «внутреннего голоса», который говорит ему, что аутен
тичное представление его внутреннего мира не может най
ти выражения в структурах, которые считаются обществен
но приемлемыми? Не следует впадать в заблуждение, рас
сматривая такой зов индивидуальности как явный бунт; чело
века, бунтующего только ради того, чтобы бунтовать, нельзя 
назвать индивидуальностью. Во время мятежа происходит ра
створение индивидуальности в бессознательной необходимо
сти делать все наперекор традиционно принятым нормам, а 
вовсе не из потребности своей истинной сущности. Чело
век, который приходит к согласию с требованиями общества 
после сознательной борьбы, в большей степени является ин
дивидуальностью, чем мятежник, идущий на поводу неесте
ственного стремления вставать в оппозицию только для 
того, чтобы в ней находиться. 

Процесс сознательной борьбы с коллективными 
нормами с целью установления индивидуального отношения 
к традиционным представлениям, — это очень нелегкое пред
приятие. Пытаясь осознать свое сопротивление, люди дол
жны нарушать традиции, имея в виду важную взаимосвязь со
циологического и психологического аспектов. Внутреннее 
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психологическое переживание в значительной степени оп
ределяется внешним социальным окружением. То, что лю
дям дано переживать, в какой-то степени ограничено обще
ственным одобрением их переживаний. Если же обществен
ные стандарты указывают на неприемлемость тех или иных 
чувств или мыслей, то человек будет делать над собой усилия, 
чтобы подавить все общественно неприемлемые мысли и 
чувства. Нарушение общественных норм — весьма рискован
ное дело. В таком случае человеческая индивидуальность под
вергается не только внешнему осуждению и наказанию со 
стороны приверженцев общественных норм и традиций; 
здесь имеет место и внутреннее осуждение. Отклонение от 
общественных норм, вызывающее соответствующую тре
вожность, связанную с чувствами вины и стыда, которые 
очень трудно переносить. Тогда возникает естественная тен
денция к подавлению внутреннего стремления к индивиду
альности и подчинению коллективным требованиям и соци
ально одобряемому образу мыслей. Рядовой человек может 
освободиться от отождествления себя с культурными норма
ми только ценой огромных сознательных усилий, развивая 
индивидуальную установку по отношению к самому себе и 
своим переживаниям. 

Трудности, с которыми сталкивается человек в борь
бе за освобождение своей индивидуальности от коллектив
ных ограничений, возникающие вместе с необходимостью 
переносить внешнее и внутреннее давление общества: стыд, 
вину, чувство отчуждения, — в мифологии символизируются 
в героических историях, в архетипе героя, который, я пола
гаю, станет активно проявляться в российском обществе. 

Герой — это личность, которая не может оставаться 
бессознательно идентифицированной с коллективными цен
ностями, которые переходят от одного поколения к друго
му. В то время как подавляющее большинство населения спо
койно принимают утвердившуюся систему культурных ценно
стей и социальную структуру, не вступая с ними в конфликт, 
герой является исключением. У него существует внутреннее 
призвание открывать будущее, отправляться на поиски но
вых ценностей, чтобы вернуться с ними обратно. Вполне ее-
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тественно, что он становится врагом существующей власти, 
установившихся культурных и моральных ценностей, и пото
му он неизбежно вступает в конфликт с обществом. В процес
се этого конфликта смысл, который передает ему «внутрен
ний голос», сталкивается с коллективным представлением, 
с которым идентифицировался человек. И тогда перед ним 
встает вопрос: то ли подчиниться зову «внутреннего голоса», 
то ли пойти на поводу потребности эго в принятии существу
ющих норм и сохранении безопасности, и тогда страх обще
ственного отвержения и желание смириться начинают пре
обладать и побеждают «внутренний голос». 

В притче об Ионе мы видели, как страх перед обще
ственным порицанием и отвержением заставил Иону боять
ся призыва своего «внутреннего голоса». Иметь на своей сто
роне Бога оказалось для него недостаточно для разрушения 
общественно одобряемых ценностей. То, чего не доставало 
Ионе, и что переживал Царь Давид, была убежденность в 
том, что Юнг в своей статье «Синхроничность: акаузальный 
закон соединения» называл «абсолютным знанием» бессозна
тельного. Юнг полагал, что существует абсолютное знание 
относительно последовательности событий, как если бы эти 
события были заранее известны, и это абсолютное знание мы 
определили в качестве источника познания. Абсолютное зна
ние часто переживается как глубокий инсайт в существо си
туации и чувствуется как нечто такое, чему следует подчи
няться без обсуждения. Абсолютное знание придает смысл 
человеческой жизни и событиям, ибо оно делает следующий 
шаг очевидным; вы знаете куда вам следует направляться. 
Этот вид целенаправленного смысла позволяет личности 
действовать, имея определенные убеждения. 

В современной жизни, как и в библейской мифоло
гии, целеполагающий смысл, который несет в себе сущность 
«абсолютного знания», может помочь человеку отстаивать 
свои истинные убеждения, не подчиняясь диктату традици
онной власти. Вместо того, чтобы говорить о возможностях 
личности, рискнувшей противопоставить себя внешней го
сударственной власти, я приведу пример, взятый из повсед
невной жизни. Вследствие инсайта, который произошел на 
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личностном уровне при воздействии общественного созна
ния, женщина приобрела мужество, которое помогло ей со
вершать индивидуальные поступки. 

Джейн и Барт были совладельцами продуктового ма
газина. Кроме того, они уже несколько лет были друзьями. 
Спустя несколько лет после того, как они стали партнерами 
в бизнесе, Джейн обнаружила, что Барт утаивал от нее зна
чительную сумму прибыли, которую приносила торговля. 
Сначала она не могла поверить в то, что фактически Барт ее 
регулярно обкрадывал. Наконец, она пошла к адвокату, кото
рый, после консультации с бухгалтером, подтвердил, что во
ровство продолжалось в течение нескольких лет. Адвокат 
пригрозила Барту засвидетельстовать факт кражи в местной 
нотариальной конторе, чтобы ее партнер за мошенничество 
получил заслуженное наказание. Когда Барт стал умолять ее 
этого не делать и просить у нее прощения, адвокат предло
жил Джейн сказать, что ее друг может избежать заслуженно
го наказания, передав ей во владение в качестве компенса
ции за нанесенный ущерб свою долю владения магазином. 

Когда я встретился с Джейн за день перед тем, как 
она должна была предъявить Барту соответствующие претен
зии, та была переполнена чувством вины; ее вина была выз
вана жалостью к партнеру. Когда на следующий день она 
встретилась с Бартом, тот почувствовал угрозу и, мягко го
воря, сильно расстроился. Джейн стала переживать вместе с 
ним и чувствовать, как ему больно. Ее жалость смягчила ее 
гнев, вызванный его предательством. 

Жалость — это инстинктивная человеческая реак
ция. Жалость дает человеку возможность войти в эмоцио
нальное переживание других и чувствовать сострадание к их 
мучениям и боли. Но жалость — не только инстинктивная че
ловеческая реакция; вместе с тем она является реакцией, ко
торая традиционно считается женской. Когда женщина ви
дит чью-то боль — физическую, психологическую или эмоци
ональную, она как любая нормальная женщина старается ее 
облегчить. Как общественная, безличная реакция жалость не 
принимает во внимание индивидуальные потребности чело
века или специфику ситуации. Для большинства женщин ска-
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зать жалости «нет» — значит автоматически стать эгоистич
ной. Сталкиваясь со страданиями и болью, эгоизм вызывает 
чувство вины и уклонения от долга не только по отношению 
к страдающему, но и по отношению ко всем женщинам, вслед
ствие отрицания стандартных женских норм поведения. 

Жалость привела Джейн к тому, что, как и предпо
лагал ее адвокат, она почувствовала себя не в состоянии при
чинить Барту боль и потому решила отказаться от своих за
конных притязаний к партнеру. Она была готова допустить, 
что все это время он ей лгал и ее обкрадывал, и пыталась за
щитить себя от ущерба в будущем, став более бдительной и 
внимательной по отношению к своему компаньону. Чтобы 
помочь Джейн разобраться с ее жалостью, я рассказал ей 
историю об Амуре и Психее. 

Богиня Венера (Афродита) была переполнена ревно
стью к красоте Психеи. Кроме того, Венера была в ярости 
оттого, что ее сын Купидон (Амур) влюбился в Психею. Пси
хея невольно предала Купидона, и тот ее покинул. В течение 
долгих бесплодных поисков Психея отчаялась найти своего 
возлюбленного и пришла просить помощи у Венеры. Та зас
тавила Психею пройти несколько труднейших испытаний, ко
торые девушка с честью выполнила. Последнее задача Пси
хеи состояла в том, чтобы спуститься в подземный мир и по
просить у Прозерпины (Персефоны) флакон, наполненный 
частью ее красоты. Во время своего странствия Психея по
ходила мимо башни, которая дала ей напутствие, сказав, что, 
переправляясь через Стикс, реку смерти на пути к царству Га
деса, она увидит тонущего человека, который станет умолять 
о спасении и просить взять его в лодку. Психее не следует его 
жалеть. Она должна отказать в помощи утопающему и дать 
ему утонуть. 

В ту же ночь Джейн приснился сон: «Тигрица пере
правилась через реку и протянула мне маленьких тигрят, ко
торых я должна вырастить. Но сначала я должна убить ма
леньких детенышей гиены, которые представляют опасность 
для жизни тигрят. Я не могла решиться на убийство детей 
гиены, ибо чувствовала к ним жалость, ведь они были такие 
маленькие и невинные. Но властный голос, (хотя вокруг не 
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было ни души) и, наверное, это был голос, который пришел 
прямо из воздуха или с неба, и произнес: «Убей детенышей 
гиены, ибо они угрожают жизни тигрят». 

Иногда «внутренний голос» слышится изнутри, час
то он явно звучит в сновидении, или же так может проявлять
ся глубокая интуиция, воспринимаемая человеком как непре
ложная истина. Такой «внутренний голос», как правило, не 
возникает из личного образа; скорее, он принадлежит транс
персональной размерности в полную противоположность 
«голосам», присущих личным комплексам и страхам. Голос, в 
сновидении Джейн имел безличную, трансперсональную и 
властную природу. 

Однако больше всего поразила Джейн синхронич
ность увиденного ей сна с историей об Амуре и Психее, ко
торую я ей рассказал накануне. Данный случай можно рассмат
ривать в качестве примера «внутреннего голоса», услышан
ного извне, спроецированного на внутреннее переживание. 
Смысл содержался не в прямом изречении, а пришел из сим
волического понимания внешнего события. В данных приме
рах «внутренний голос» попадал в такой глубокий внутренний 
резонанс, что человек понимал, что означает услышанное 
им в тот же самый момент, когда звучал этот голос. Джейн 
знала, что ее рассказ истории о Барте и восприятие моего 
ответа представляло собой неизбежную последовательность 
событий, которая вела к пониманию глубокого смысла и чет
кой ориентации в происходящем. Сходство в темах между ис
торией об Амуре и Психее и ее сном было столь разитель
ным, что Джейн поняла, что ее бессознательное отвечало 
сном, подтверждающим необходимость проявления безжа
лостного отношения, когда жалость становится неуместной. 

Переживание синхроничности разрешило внутрен
ний конфликт Джейн. У нее появился опыт получения «аб
солютного знания», и она проснулась убежденной в том, что 
должна поступать безжалостно и твердо и сразу же предъя
вила свои претензии Барту, несмотря на то, что у нее по-пре
жнему сохранялись чувства вины и жалости. Она осознала, 
что в своем сне вела себя подобно Психее, а звучащий во сне 
голос имел сходство с башней, сообщившей ей то, что было 
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необходимо для ее развития. Сказав «нет» утопающему, Пси
хея тем самым сказала «нет» своей жалости детенышам гие
ны, которые в тот момент были совсем маленькими и беспо
мощными, но должны были превратиться во взрослых гиен, 
пожирающих трупы. В дополнение к тому, что Джейн пере
стала проявлять жалось к Барту в своих деловых отношени
ях с ним, ее личностное развитие требовало отбросить 
прочь реакции жалости и вины. Она не только должна была 
закрыть свое сердце от слраданий и жалоб Барта, но к тому 
же испытать внутреннее страдание, родившиеся вследствие 
отрицания инстинктивных потребностей и коллективных 
норм. 

«Внутренний голос» часто зовет к приключениям, и 
этот зов к поиску, необходимый для важных изменений че
ловеческой психологии, идет из глубины человеческой при
роды. Если оставить его без внимания, он может дать о себе 
знать через внешние события, которые бессознательно при
водят человека к трансформации! которую он не хотел при
нять добровольно. Двойственность переживаний Барта, ко
торая действительно была слишком болезненной, послужи
ла Джейн сигналом, тем самым зовом к героическому поступ
ку, который прицел ее к личностным изменениям и откры
тию в себе новых черт. Раскрытие нечистоплотности Барта 
оказалось событием, которое дало Джейн возможность рос
та, позволившую отбросить свой прежний образ, который 
удобно вписывался в традиционное представление о жен
ственности и открыть для себя новое, более аутентичное 
отношение к целостной личности, то есть своему образу, 
включающему свои собственные интересы и проявление 
безжалостности. Таким образом, с целеполагающей точки 
зрения, считается, что переживание, заключавшееся в необ
ходимости столкновения Джейн с устаревшими концепция
ми, идеалами и паттернами, свидетельствовало о том, что ее 
взгляд на себя и на мир был слишком наивным. Подозрение, 
наличие собственного интереса и безжалостность были дра
гоценностями, которые оставались скрытыми в бессозна
тельном Джейн, и только сознательное переживание воров
ства, совершенного ее ближайшим другом, стало тем толч-
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ком, который привел ее к открытию. Болезненное раскры
тие обмана предоставило Джейн возможность стать герои
ней, оставив в стороне коллективные представления о веле
нии рока π самой творчески участвовать в создании своей 
собственной судьбы. 

Уоррен Штейиберг, февраль, 1997. 





ВЗГЛЯДЫ ЮНГА НА ПЕРЕНОС 

В своих основных трудах, написанных за тридцать 
четыре года, Юнг удивительно последователен в вопросах, 
касающихся отношений переноса. Главные изменения в его 
взглядах были обусловлены постоянным углублением и обо
гащением его первоначального инсайта. Отдельным исклю
чением является лишь ценность переноса, говоря о которой 
Юнг проявляет совершенно несвойственную ему черту — 
противоречить самому себе. 

ИНФАНТИЛЬНЫЙ, РЕДУКТИВНЫЙ 
ПЕРЕНОС 
Во всех своих трудах Юнг настаивает на том, что 

личностную, инфантильную составляющую неврозов, кото
рая проявляется в переносе, следует прежде всего рассмат
ривать редуктивно. В ранних публикациях, посвященных 
теме переноса, он утверждает, что инфантильная компонен
та невротической личности должна быть тщательно прора
ботана и главный смысл решения этой проблемы заключа
ется в анализе переноса1 . 

В статье Терапевтическая ценность освобождения от на
пряжения Юнг пишет о том, что редуктивный анализ — это 
самый подходящий метод для анализа личностной компо
ненты переноса. 

Доктор должен исследовать истоки невроза так глубоко, 
как только это возможно, чтобы создать основу для пос
ледующего синтеза. В результате редуктивного анализа 
пациент отказывается от своей ложной адаптации и 
приходит к тому, с чего ему приходилось начинать свою 
жизнедеятельность2. 
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В своей работе Два эссе по аналитической психологии 
Юнг добавляет, что разрешение конфликтов младенческо
го возраста имеет первостепенное значение и предшеству
ет анализу коллективного бессознательного. 

Говоря о коллективном бессознательном, мы сталкиваем
ся с проблемой, которая уже полностью решена в прак
тическом анализе людей молодых или тех, кто слишком 
долго оставался в инфантильном состоянии. Где бы ни 
проявлялись образы отца и матери, они должны быть 
преодолены... в противном случае нам лучше вообще от
казаться от упоминания о коллективном бессознатель
ном... Но как только побеждены родительские перено
сы и юношеские иллюзии,... тогда у нас есть все осно
вания перейти к обсуждению и этих вопросов3. 
По мнению Юнга, редуктивный анализ — это вер

ный способ преодоления инфантильного отношения к ро
дителям. 

В переносе проецируются все разновидности инфан
тильных фантазий. В результате редуктивного анализа 
они должны быть притуплены или вовсе разрушены, а 
этот общеизвестный феномен носит название «разреше
ние проблемы переноса»4. 
Опыт показывает, что эта проекция [прошлых изначаль
ных отношений] продолжает сохраняться со всей суще
ствовавшей ранее напряженностью... тем самым созда
вая зависимость, полностью соответствующую изна
чальным инфантильным отношениям, при наличии тен
денции по пунктам перечислять врачу все детские пере
живания. Иными словами, невротическая, вынужденная 
приспособленность пациента к жизни теперь переносит
ся на врача. Фрейд, первый распознавший и описавший 
этот феномен, использовал для его названия термин «не
вроз переноса»6. 
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ВКЛАД ЮНГА В ТЕОРИЮ ПЕРЕНОСА 
Подход Юнга отличается от подхода Фрейда тем, 

что делает акцент на том, что ценность переноса и редук-
тивного метода определяется конкретной целью. Кроме 
того, Юнг отмечал архетипические аспекты переноса, опи
сал множество архетипических проекций и указал на конк
ретные технические приемы анализа архетипического пе
реноса. Кроме того, Юнг развил метод интерпретации , 
названный им синтетическим или конструктивным. Этот 
новый метод не заменил редуктивный анализ, а лишь допол
нил его. 

Цель переноса 
Юнг отмечал целевое назначение переноса еще в 

1913 году, комментируя, что инфантильный перенос должен 
обязательно быть разрешен, ибо его разрешение соответ
ствует «стремлению человека к тому, чтобы стать индиви
дуальностью»7 . В той же работе Юнг подвергал критике 
чисто причинную точку зрения на перенос, относя его к 
психологическим императивам, похожим на те, которые за
ставляют птицу вить гнездо8 . 

В работе Трансцендентная функция, написанной в 
1916 году, Юнг сделал первую попытку сформулировать обоб
щенный взгляд на психодинамические процессы, характер
ные для аналитического лечения. Под трансцендентной 
функцией Юнг понимал бессознательное стремление паци
ента выработать новую установку, соединяя сознание и бес
сознательное. Когда содержание бессознательного, компен
сирующее одностороннюю сознательную установку, проеци
руется на аналитика, в переносе содержится трансцендент
ная функция. Поэтому, считал Юнг, фантазии переноса сле
дует понимать не просто «в конкретно-редуктивном смыс
ле, а скорее — в конструктивном»9 . 

К 1921 году юнговские концепции неврозов и пере
носа стали более телеологически ориентированными. Он 
писал: «Пациент должен обладать способностью не только 
видеть причину и источник своего невроза, но и видеть за-
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кономерную психологическую цель, к которой стремит
ся»10 . Перенос, содержит «творческий элемент, цель кото
рого — найти конкретный путь выхода из невроза»1 1 . 

В работе Два эссе об аналитической психологии Ю н г 
продолжает развивать идею о собственной целенаправлен
ности невроза, цель которого заключается в создании но
вого равновесного состояния личности через осознание 
бессознательного содержания. При этом он добавляет, что 
пациент переносит на аналитика не просто воспоминания 
прошлого, а специфические элементы, необходимые для 
своего развития1 2 . Так, например, в «Тавистокских лекциях» 
Юнг приводит такой сон одной из своих новых пациенток: 

Она попала на швейцарскую границу. Это происходило 
в дневное время. Она увидела домик таможни. Перейдя 
границу и войдя в здание, она встретила швейцарского 
таможенного чиновника. Перед ней шла какая-то жен
щина; она позволила ей пройти, и затем наступила ее 
очередь. У нее была всего лишь маленькая сумка, и она 
рассчитывала пройти незамеченной. Но, посмотрев на 
нее, таможенник спросил: «Что у вас в сумке?» Она от
ветила: «О, ничего особенного», — и открыла сумку. Он 
запустил туда руку и вытащил из сумки нечто; оно стало 
увеличиваться, становясь все больше и больше в разме
рах, пока не превратилось в две застеленные постели13. 
Юнг понял, что в сновидении пациентки именно он 

был швейцарским таможенником, и одна из целей перено
са заключалась в оказании ей помощи в разрешении ее кон
фликтов, связанных с браком, которые нашли символичес
кое отражение в образе двух постелей. 

С терапевтической точки зрения важно получить 
целостное представление не только об объективной ценно
сти проецируемого содержания, но и о его субъективной и 
проспективной ценности. В Тавистокских лекциях Юнг отме
чал, что каждому конкретному пациенту необходимо не 
только понимать, как плохо относились к нему его мать и 
отец, но и то, как он повторяет это поведение по отноше
нию к самому себе и окружающим14 . 
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Наконец, в 1946 году Юнг пришел к заключению, 
что появляющееся в переносе содержание фантазий мож
но понимать или редуктивно, или символически как духов
ное выражение инстинктов1 5 . 

Вместе с целевой концепцией переноса Юнг разви
вал связанные с ней идеи относительно компенсации, эмпа-
тии и отношений между людьми. 

Компенсация 
Компенсация — это механизм, при помощи которо

го происходит автоматическая саморегуляция психики. Если 
вследствие сопротивления или чрезмерного подавления 
эго-сознание становится слишком односторонним, то раз
вивается невроз. Информация, компенсирующая сознатель
ную установку, приобретается через специфические симпто
мы. Перенос, подобно неврозу, представляет собой попыт
ку самоисцеления, выражая стремление психической систе
мы к равновесию. 

В Тавистокских лекциях Юнг приводит пример 
«сверхкомпенсации» в случае с исключительно интеллекту
альной пациенткой, защитные механизмы которой изолиро
вали ее от взимоотношений с окружающими. У этой паци
ентки развился на Юнга сильный эротический перенос. Юнг 
его понимал так: бессознательное пациентки создало этот 
перенос, чтобы помочь развитию ее подчиненной, не на
ходящей себе выхода чувственной сферы1 6 . 

Кроме того, компенсация может информировать 
аналитика о наличии бесполезного контрпереноса. Во вре
мя работы с этой женщиной Юнгу приснился следующий 
сон: 

Я шел по проселочной дороге через долину, освещенную 
вечерним солнцем. Справа, на крутом холме, был замок, 
И на балюстраде его башни находилась женщина. Же
лая ее получше рассмотреть, я запрокинул голову так, 
что в моей шее что-то хрустнуло. Даже во сне я узнал в 
этой женщине свою пациентку17. 
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Этот сон дал возможность Юнгу прийти к осозна
нию того, что он фрустрирован сопротивлением этой жен
щины. Его защитный контрперенос обесценивал пациентку. 
Сон компенсировал это обесценивание так, что в нем Юнг 
глядел на пациентку снизу вверх. 

Эмпатня 
Эмпатия является второй, выделяемой Юнгом, це

ленаправленной компонентой переноса. Пациент пытается 
найти в личности аналитика нечто такое, что позволило бы 
ему ощутить с ним гармонию в своем стремлении установить 
с аналитиком хорошие отношения, по сравнению с теми, в 
которые ему приходилось вступать раньше. Целью такой эм
патии является приспособление. Пациент предполагает, что 
у аналитика существует правильное отношение к жизни, и 
потому идентификация с ним позволит ему разрешить свои 
собственные конфликты18. 

У нас есть все основания полагать, что Юнг, будучи 
проницательным аналитиком, вовсе не был сторонником 
идентификации пациента со своими фантазиями о том, как 
аналитик мог бы решить его ту или иную проблему. Несом
ненно, Юнг имел в виду нечто совсем иное, а именно: по
пытки пациента исцелиться через эмпатию, позволяющую 
ему идентифицироваться с положением аналитика, имеют 
законное основание, что фактически означает его иденти
фикацию с намерением аналитика сделать бессознательное 
содержание сознательным. В этом смысле взгляд Юнга на ис
целяющую силу эмпатии можно рассматривать в качестве 
первой формулировки концепции интроективной иденти
фикации. Конечно, эта попытка адаптации может оказать
ся тщетной, если у аналитика по отношению к бессознатель
ному существует защитная установка. 

Отношения с окружающими 
Юнг пришел к выводу, что характерная черта не

вроза заключается в том, что человек считает для себя труд
нодостижимыми здоровые человеческие отношения. Один 
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из целенаправленных аспектов переноса как раз и проявля
ется в бессознательной попытке пациента установить такие 
отношения. Естественно, любая подобная попытка обрече
на на провал, ибо пациент моментально включает аналити
ка в патологическую семейную ситуацию. Проекция пациен
та превращает аналитика в отца, мать или какую-то иную 
значимую для него фигуру, позволяющую воскреснуть инфан
тильным отношениям. Но в то же время аналитик находит
ся вне семейного окружения, а значит, может найти выход 
из этой динамики. 

По мере постепенного устранения инфантильной 
проекции, для пациента проясняется его потребность в здо
ровых отношениях. Аналитик становится для него объек
том, с. которым устанавливаются чисто человеческие отно
шения, в которых каждый человек занимает свое законное 
место. Вот что по этому поводу пишет Юнг: 

Естественно, такая возможность отсутствует до тех пор, 
пока не будут осознаны все проекции; следовательно, их 
прежде всего остального необходимо подвергнуть редук-
тивному анализу, не упуская, разумеется, из виду того об
стоятельства, что у человека не выходит из головы пра
вомерное и очень важное скрытое требование к личным 
отношениям18. 
К вопросу, касающемуся важности отношений пере

носа, Юнг вернулся в работе Психология переноса, где он пред
положил, что отношения человека с окружающими оказы
ваются одним из необходимых условий индивидуации. Для 
проецирования содержания бессознательного человеческо
му эго необходим другой человек, и лишь тогда может про
изойти осознанное соединение. 

Человеческое существо, не связанное отношениями с 
другими людьми, утрачивает целостность, поскольку ее 
достижение возможно только через душу, а душа не мо
жет существовать без своей другой стороны, которая 
всегда находится в «Ты»20. 
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Архетипический перенос 
Практически с самого начала Юнг поставил вопрос 

о том, что происходит с высвобождающейся энергией в 
процессе устранения проекции переноса с аналитика и раз
решения переноса. Юнг чувствовал, что эта энергия не 
может быть сознательно сублимирована и предостерегал те
рапевтов от попыток ее направлять, прибегая к внушениям 
и советам. По его мнению, энергия имеет свой собственный 
градиент, и потому сама найдет себе наилучшее примене
ние. 

Сначала Юнг сделал предположение, что это при
менение может быть связано с некой внешней адаптацией. 
Он полагал, что для большинства пациентов, в особеннос
ти тех из них, которые не достигли среднего возраста, глав
ная причина неврозов заключалась в избегании адаптации 
к внешней жизни. Вся имеющаяся энергия, высвобождаемая 
в процессе редуктивного анализа, устремится к объекту или 
проблеме, которые существуют во внешнем мире. 

В работе Два эссе по аналитической психологии Юнг 
впервые высказал идею о существовании архетипического 
переноса. Он обнаружил, что в ряде не совсем обычных слу
чаев высвобожденное в результате редуктивного анализа 
либидо не способствует новой внешней адаптации, а выби
рает собственное направление к коллективному бессозна
тельному, при этом активизируя архетипы, которые впос
ледствии проецируются в переносе. Идеи, сформулирован
ные им несколько позже, можно разделить на две взаимо
связанные гипотезы. Во-первых, перенос архетипичен, и в 
этом смысле на аналитика проецируется содержание коллек
тивного бессознательного; во-вторых, для переноса харак
терно целенаправленное развитие в отношении индивиду-
ации, а это значит, что процесс переноса сам по себе явля
ется архетипичным. 

Юнг приводит множество убедительных примеров 
из клинической практики, подтверждающих его первона
чальную гипотезу. Однако его идея о целенаправленности 
переноса держалась на одном, довольно тонком, замутнен
ном контрпереносом, случае женщины с сильно заряжен-
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ным позитивным отцовским комплексом. Она идеализиро
вала Юнга, и в ее снах его образ разрастался до масштаба 
богоподобной фигуры отца, который нес ее, как ребенка. 
Юнг описывает следующий сон пациентки: 

Ее отец (который в реальности был небольшого роста) 
стоял с ней на вершине холма, на котором росла пше
ница. По сравнению с ним она была совсем маленькой, 
и он ей казался похожим на великана. Отец поднял ее с 
земли и держал на руках, как маленького ребенка. На 
поле дул ветер, пшеница на ветру волновалась, а отец 
укачивал ее на руках21. 
Юнг удивлялся, почему с аналитической точки зре

ния ее бессознательное прочно удерживало идею его бого-
подобия. Эта связь скорее крепла, чем ослабевала. Тогда он 
пришел к выводу, что 

бессознательное пыталось создать Бога из личности вра
ча, как бы желая освободить видение Бога от вуали лич
ностного, так что перенос на личность доктора был не 
более, чем неверно понятый частью сознания дурацкий 
трюк, разыгранный «так называемым здравым смыс
лом»?... Могло ли страстное стремление к Богу оказать
ся... высшим и подлинным смыслом той неуместной люб
ви, которую мы называем «переносом»?22 

Весьма спорно, подкреплял ли этот пример идею 
Юнга о том, что в переносе находит свое отражение про
цесс индивидуации. Приходя к такому выводу, Юнг не при
нимал во внимание то обстоятельство, что у пациентки за
кончились деньги, и он продолжал ее анализ бесплатно2 3 . 
Вне всякого сомнения, оно стимулировало появление в пе
реносе пациентки фантазий, в которых его образ оказался 
преувеличенным. Этот идеализирующий перенос было не
возможно ослабить, так как Юнг продолжал его подкреп
лять, относясь к пациентке так, будто она была ребенком. 

Таким образом, максимум, что можно извлечь об 
архетипическом переносе из примеров , приведенных в 
Двух эссе по аналитической психологии, — это то, что архети-
пические образы появляются спонтанно и реактивно. Вме
сто доказательства идеи об автономной бессознательной 
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индивидуации в отношениях переноса, можно, наоборот, 
оспорить, что таким образом Юнг подкрепил свою гипоте
зу о бессознательной коррекции контрпереноса аналитика 
через архетипические образы. 

В своих более поздних работах Юнг представил до
полнительный материал для обоснования идеи о том, что 
в отношениях переноса скрыто протекает процесс индиви
дуации. В Тавистокских лекциях он сравнивал перенос с изна
чальными переживаниями и утверждал, что оба процесса 
служат одной и той же функции — отделению энергии от 
родительских образов, способствуя ее переходу в следую
щую фазу развития. В этом смысле анализируемый, подоб
но герою, рождается дважды: один раз — от своих настоя
щих родителей, а затем, вследствие переноса, он пережи
вает духовное возрождение, освобождаясь от родительских 
образов24. 

Эта идея, где перенос рассматривается в качестве 
второго рождения, также нашла свое отражение в Психоло
гии переноса, где Юнг связывает цель переноса с развитием 
личности85. Здесь он вновь приводит тезис, указывающий на 
перенос как на направленный архетипический процесс, це
лью которого является индивидуация. Анализируя иллюст
рации в Rosarium p/iilosop/iorum, Юнг отмечает характерную па
раллель между алхимическими процессами и процессами пе
реноса. Он убедительно показывает, что подлинный смысл 
алхимического деяния, поиск философского камня 
(lapis), — является проекцией инстинктивного стремления 
к целостности, так что потребность, лежащая в основе это
го процесса переноса, не может быть ничем иным, как 
стремлением к внутреннему единению. 

Синтетический метод 
В Тавистокских лекциях Юнг впервые привел общий 

технический план анализа архетипического переноса. Ана
литик должен прежде всего помочь пациенту отделить лич
ное содержание от безличного, которые проецируются в 
переносе. Затем аналитику следует отстранить от себя без-
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личные образы, чтобы четко определить личные отноше
ния. 

Однако в отличие от индивидуального переноса, 
который разрешается в процессе редуктивного анализа про
екций, архетипические образы не могут бесследно раство
риться, поскольку принадлежат к структурным элементам 
психики. Следовательно, должен быть растворен само дей
ствие проекции. Безличные образы, которые возвращают
ся пациенту, должны быть отделены от эго при помощи 
метода «объективации»26. Здесь Юнг ссылается на синтети
ческий метод. 

Синтетический метод состоит из двух компо
нент — амплификации символов и субъективного уровня 
интерпретации. 

При появлении образов коллективного бессозна
тельного происходит распад причинных и редуктивных про
цессов. Редуцируясь до чего-то личного, но проявляя при 
этом свою значимость при наличии подкрепления и ампли
фикации, материал такого рода теряет всякий смысл. Архе-
типический образ начинает восприниматься как символ, 
предвосхищающий будущее развитие анализируемого. Син
тетический метод служит именно для того, чтобы ухватить, 
цель символа, развивая его значения в параллелях, прово
димых аналитиком и пациентом. 

«Этот процесс расширяет и обогащает изначаль
ный символ», — пишет Юнг. «Тогда определенные линии 
психологического развития выделяют все, что изначально 
было одновременно индивидуальным и коллективным»27. 

Двумя примерами синтетического метода могут слу
жить амплификация и активное воображение. 

Второй компонентой является субъективный уро
вень интерпретации. На этом уровне спроецированный на 
аналитика бессознательный материал, наряду с ассоциация
ми, связанными с этим материалом, рассматриваются не в 
качестве характерного аспекта объекта, а как склонности 
или характерные черты анализируемого. Интерпретирова
ние на субъективном уровне можно применять и к лично
му, и к архетипическому материалу. И опять же, здесь следу-
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ет исходить из предположения, что этот процесс является 
целенаправленным. В это время проецируется на аналити
ка бессознательный материал, так как пациенту необходимо 
его интегрировать. 

Ценность переноса 
Во взглядах на перенос Фрейда просматривается 

последовательность и эволюция. Сперва он рассматривал 
перенос как препятствие лечению, то есть в качестве со
противления. Однако этот феномен неизбежно присутству
ет в аналитическом процессе, и аналитик должен научить
ся с ним работать. По мере продолжения Фрейдом своих ис
следований, он постепенно признал, что перенос также 
обладает огромной терапевтической ценностью. Он предо
ставлял пациенту возможность повторения в безопасной 
обстановке патологических переживаний, ставших основой 
его внутренних конфликтов. В таком новом для него окру
жении в ранних переживаниях могла найти свое проявление 
бессознательная мотивация нынешнего плохо приспособ
ленного поведения. Перенос стал полем битвы, на котором 
разворачивалась война неврозов. 

Во взглядах Юнга на ценность переноса такая пос
ледовательность и тенденция к развитию отсутствуют. Даже 
наоборот, тема переноса — единственная в трудах Юнга, 
где он постоянно входит в противоречие с самим собой. Он 
противоречит себе даже в рамках одной и той же статьи. 
Вероятно, это говорит о существовании какого-то лично
го эмоционального конфликта, который переживал Юнг в 
связи с феноменом переноса. 

В 1912 году Юнг заявил, что открытие переноса 
имеет «первостепенное значение»28. Оно служило важной 
цели помочь пациенту перебросить мост между отношени
ями в семье и внешним миром. 

В 1913 году в письме к доктору Лою Юнг утвержда
ет: «Мы работаем не с «переносом на аналитика», а против 
него и вопреки ему»29. Это утверждение перекликается с изна
чальным постулатом Фрейда, сформулированным (в 1895 г.), 
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где перенос фактически определяется только в качестве 
помехи и препятствия в лечении. 

В 1921 г. Юнг вернулся к мнению, подтверждавше
му важность и позитивное значение переноса, заявляя, что 
«перенос есть альфа и омега психоанализа»30. Он вновь при
писывал положительную ценность той относительной выго
де, которую, по его ощущениям, извлекал из переноса па
циент. Он снова занял сходную с Фрейдом позицию, утвер
ждая, что перенос — это «неизбежное явление в каждом 
полноценном анализе»31 . 

В 1926 году Юнг вошел в противоречие с идеей о 
неизбежности переноса, говоря, что «он не является обыч
ным феноменом, совершенно необходимым для успешного 
лечения. Перенос — это проекция, и проекция может суще
ствовать, а может — нет. Но это не так важно... Отсутствие 
проекции на врача фактически может значительно облег
чить лечение»9 2 . 

В 1935 году Юнг вернулся к точке зрения образца 
1913 года с такими крайними формулировками: 

Перенос всегда помеха и никогда не преимущество. Вы 
лечите не благодаря, а вопреки переносу33. 
Иметь перенос — ненормально. У нормальных людей 
перенос отсутствует34. 
Есть перенос или его нет — это не имеет никакого от
ношения к лечению.... Нет переноса — тем лучше. Вы 
получаете тот же самый материал. Отнюдь не перенос 
позволяет пациенту раскрыть свой материал; вы може
те получить из сновидений весь материал, какой толь-
ко можно пожелать . 
Похоже , Юнг вновь отдает предпочтение ориги

нальной фрейдовской модели сопротивление/препятствие . 
Но было время, когда он признавал, что перенос , как и 
проекция, примером которой может служить перенос, — 
это нормальное явление и просто способ активизации со
держания, имеющий цель добиться его осознания . 

В конце концов, в 1946 году он вернулся к заключе
нию о неизбежности и важности переноса в аналитическом 
лечении. 
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Вероятно, не будет преувеличением сказать, что почти 
все случаи, требующие длительного лечения, сконцент
рированы на феномене переноса, и успех или неудача в 
лечении оказываются фундаментально с ним связаны. 
Таким образом, психология не может себе позволить 
смотреть на эту проблему сквозь пальцы или вовсе ее 
избегать. И, в свою очередь, психотерапевту не следует 
считать, что так называемое «разрешение переноса» 
произойдет само собой37. 
Клиническая работа с переносом предоставляет пациен
ту бесценную возможность вернуть свои проекции, воз-
местить свои потери и интегрировать свою личность . 

Далее Юнг говорит о своем личном предпочтении 
в работе: не с пе'реносом, в особенности если он является 
сильным, а со снами: 

Что касается лично меня, то я всегда радуюсь, когда су
ществует лишь мягкий или почти незаметный перенос. 
Тогда к человеку возникает гораздо меньше личных пре
тензий, и он может получить удовлетворение вследствие 
других эффективных терапевтических факторов39. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Синтетические и редуктивные интерпретации 
Синтетический подход к переносу связан с множе

ством преимуществ и подводных камней. Один из них — 
это слишком сильное старание не давать достаточного вре
мени бессознательным фантазиям для того, чтобы они смог
ли проявиться в переносе. Пациенту требуется аналитик в 
качестве объекта переноса, но возникающая проекция вы
зывает у аналитика дискомфорт, и тогда тот может быстро 
возвратить ее пациенту. В таком случае субъективные интер
претации становятся защитой от пугающего бессознательно
го материала пациента, особенно при возникновении нега-
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тивного переноса или проецировании пациентом на анали
тика сексуальных желаний. 

Кроме того, ассоциации пациента с. объектом ско
рее могут возникнуть вследствие его точного восприятия, 
нежели искажения. Если аналитик неохотно признает безо
шибочное бессознательное восприятие пациента, интерпре
тирование на субъективном уровне обеспечивает ему надеж
ную защиту. Точно так же, в синтетическом методе в каче
стве защиты или своего рода сговора с пациентом может 
быть использована амплификация, позволяющая избежать 
пугающего обе стороны личного материала, который стара
ется проявить себя в переносе. 

На объективном уровне интерпретации, напротив, 
опасность заключается в том, что аналитик, выступающий 
в качестве объекта фантазий пациента, будет идентифици
роваться с его проекциями и стремиться их сохранить. Эта 
опасность особенно сильна при наличии архетипического 
переноса, да и вообще любого позитивного переноса. На
пример, аналитик с нерешенными нарциссическими пробле
мами может с полной уверенностью считать объективной 
идеализацию себя пациентом. Аналитик с комплексом спа
сителя будет легко идентифицироваться с проекцией архе
типа спасителя, которая является широко распространен
ной проекцией переноса. Единственной защитой от таких 
идентификаций является синтетическая техника амплифи
кации образа пациента. Параллели помогают и аналитику, и 
пациенту признать безличную природу существующего в 
переносе материала. 

Юнг имел представление об этих опасностях, о чем 
свидетельствует то особое значение, которое он придавал 
синтетическому методу и важности, которая становится 
свойственна объекту в процессе анализе переноса. Дело зак
лючается в том, что отношения с объектом являются необ
ходимым условием успешного протекания процесса индиви-
дуации не только потому, что, будучи обыкновенными чело
веческими созданиями, мы нуждаемся для своего развития 
в социальном взаимодействии, но и потому, что проекции 
необходим объект. Через проекцию мы себя познаем; по-
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этому для проявления бессознательных фантазий нам тре-
буются взаимоотношения с окружающими40 . 

Существует ошибочная тенденция отождествлять 
юнгианскую психотерапию с. синтетическим методом, со
храняя при этом некоторую долю критического отношения 
к редуктивному методу. При этом последний связывается с 
фрейдистским, причинным, индивидуальным подходом, ко
торый не отвечает возрастающим потребностям личности. 
Поскольку именно Юнг положил начало синтетическому 
методу, он, естественно, считается юнгианским. Выбор тех
нических приемов перестает зависеть от решения клиници
ста и становится критерием того, является ли аналитик юн-
гианцем. И тогда клиническое решение принимается, ско
рее, исходя из приверженности той или иной теоретичес
кой догме, чем из индивидуальных потребностей пациента. 

Часто антагонизм к редуктивной технике обуславли
вается защитой, и выстекает из ощущения аналитиком соб
ственной неадекватности. Во время обучения аналитик мо
ж е т чувствовать себя комфортно вследствие своей компе-
тентености в синтетическом подходе, но весьма неуверен
но в применении редуктивных техник. 

Фактически конфликты, связанные с выбором мето
да, имеют мало отношения к истинной точке зрения Юнга. 
Он явно отдавал предпочтение аналитическому подходу, ос
нованному на клинических данных. 

Таким образом, мы широко применяем редуктивный под
ход в тех случаях, где возникает вопрос об иллюзиях, вы
мысле и завышенных установках. С другой стороны, сле
дует принимать во внимание конструктивную точку зре
ния во всех случаях, где сознательная установка являет
ся более или менее нормальной, но при этом способной 
к дальнейшему развитию... или где бессознательные тен
денции... оказываются неверно понятыми... Выбор той 
или иной точки зрения в каждом конкретном случае сле
дует предоставить инсайту и опыту аналитика41. 
Тенденция к созданию дихотомии между редуктив-

ным и синтетическим — это серьезная ошибка, которая 
свидетельствует о недостаточном понимании концепции 
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Юнга. По моему мнению, это недопонимание основано на 
еще более глубоком непонимании причинной и целеполага-
ющей точек зрения. 

Синтетический метод ассоциируется с. целеполага-
ющим подходом к психике, который принимает в расчет и 
укрепляет ориентированные на цель потребности личнос
ти. Редуктивный подход ассоциируется с инфантильной 
причинно-следственной связью. Однако Юнг различал два 
вида причинно-следственной связи: causa efficiens и causa 
finalis42 . Causa efficiens относится к непосредственно действу
ющей причине и отвечает на вопрос «Почему это случи
лось?». Causa finalis относится к конечной причине и отве
чает на вопрос «Какой цели отвечало то, что произошло?». 

Кое-кто ошибочно понимал редукцию к инфантиль
ной причинно-следственной связи в смысле редукции causa 
efficiens, и такое психологическое объяснение совершенно 
неудовлетворительно с целеполагающей точки зрения. Но 
для Юнга редукция к инфантильной причинно-следствен
ной зависимости представляла собой редукцию к causa 
finalis. В соответствии с концепцией конечности причина 
означала конец. Редукция к инфантильной причинно-след
ственной зависимости — это необходимый шаг в процессе 
раскрытия этого смысла, хотя при этом вопрос, о цели ос
тается открытым. 

Чаще всего для протекания индивидуационного 
процесса, человеку прежде всего следует разрешить инфан
тильные конфликты. Компенсирующий материал, необходи
мый для разрешения психологических расстройств и даль
нейшего роста личности, может оставаться в отношениях 
и конфликтах раннего детства. Но для осознания этого ма
териала необходима регрессия. Она переживается в проек
ции на аналитика, которая, собственно, и является перено
сом. В таких случаях полезна редукция к инфантильным кон
фликтам наряду с интерпретацией регрессии. В этом смыс
ле применение редуктивного подхода — это целенаправлен
ный шаг в индивидуационном процессе. 

Рассматривая регрессию с точки зрения причинно-след
ственной связи, ее определяли, скажем, как «фиксацию 
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на матери». Но в конечном счете либидо регрессирует 
в imago матери, чтобы обрести там ассоциативные вос
поминания, которые дадут толчок дальнейшему разви
тию, например, от сексуальной системы к системе ин-
теллектуальнои или духовной . 
Работая над инфантильными отношениями с роди

тельскими образами, тем самым человек работает на свою 
индивидуацию и интеграцию архетипических аспектов. Так, 
например, сын, испытывающий страх перед тем, что его 
покинет мать, цепляется за нее, не делая никаких попыток 
к собственному развитию. Цель аналитика заключается в 
том, чтобы помочь пациенту осознать свои инфантильные 
страхи и потери, помогая развитию стабильной структуры 
эго, способной действовать независимо так, что создается 
возможность отделения от матери. Тогда в переносе прояв
ляются все возникающие в этом процессе бесчисленные 
аффекты, страхи, проекции и защиты. Благодаря проекции 
пациента аналитик становится матерью, не желающей отде
ления сына и угрожающей его покинуть. Аналитик может 
даже на какое-то время стать боящимся отделения сыном, 
тогда как пациент превращается в покидающую мать, угро-
жающую прекратить анализ. 

Но личностная драма — это не только повторение 
ранних отношений с объектом; вместе с тем в ней находит 
свое проявление архетипический мотив героя, который бо
рется с пожирающим аспектом Великой Матери. Подобно 
развитию архетипического героя, проходящего стадии 
сына-любовника, фаллического героя, солнечного героя и 
т. д., пациент проживает соответствующие стадии этой ар-
хетипической драмы в своей индивидуальной динамике пе
реноса. Точно так же, в этой индивидуальной динамике пе
реживаются и другие архетипические мотивы и стадии лич
ностного развития. Даже если из клинических соображений 
архетипические аспекты несколько смягчаются и перенос 
интерпретируется редуктивно и индивидуально, процесс ин-
дивидуации не прекращается. 

Будет ли интерпретация причинной или телеологи
ческой, связана ли она с прогрессивными, развивающими 
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личность целями, зависит не от того, является ли она ре-
дуктивной или нет, а от видения аналитика. Если аналитик 
дает текущую интерпретацию, имея в перспективе потенци
альное развитие анализируемого, то эта конкретная интер
венция, будь она синтетическая или редуктивная, идет на 
пользу процессу индивидуации анализируемого и является 
телеологически ориентированной. 

В работах Юнга о субъекте переноса ясно показано, 
что, по крайней мере на начальной стадии, перенос следу
ет анализировать редуктивно. Синтетический способ интер
претации не следует применять до тех пор, пока причин-
но-редуктивный подход не перестанет выявлять новый 
материал и не назреет необходимость работать с архетипи-
ческими мотивами. Однако такие случаи встречаются край
не редко. 

Согласно Юнгу, в подавляющем большинстве случа
ев применение редуктивного подхода приведет к отказу от 
личных инфантильных проекций, и анализ закончится вме
сте с разрешением переноса. Энергия, высвобождающаяся 
при разрешении невротического переноса, перетекает, ук
репляя возрастающую адаптацию, которая в большинстве 
случаев удовлетворяет цели невроза. Но в случае примене
ния только индивидуального, редуктивного подхода анали
зируемые могут остаться в подавленном состоянии, связан
ном с тем, что аналитик не выявил ничего, кроме массы до 
конца не разрешенных инфантильных конфликтов. Если его 
применение было более предпочтительным для состояния, 
в котором они находились прежде, то теперь его может ока
заться недостаточно для передачи ощущения, что в их бо
лезни были и смысл, и цель и что они представляли собой 
необходимую часть процесса развития. 

Решение этой проблемы заключается вовсе не в 
преждевременном применении синтетического метода. 
Скорее, я убежден в том, что человеку можно придать це-
леполагающую ориентацию, встраивая причинно-редуктив-
ные интерпретации в конечную личностную форму, указы
вающую на существование целеполагающей функции пове-
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дения анализируемого. Регрессивное инфантильное собы
тие можно рассматривать и как симптом, и как символ. 

Например, один из моих пациентов испытывал 
трудности в отношениях с женщинами. Его ассоциации и 
фантазии переноса были сосредоточены вокруг идеи эдипо
ва соперничества. Он хотел знать, у кого из нас больше 
пенис, кто из нас зарабатывал больше денег и у кого было 
больше подружек. Пациента преследовали страшные фанта
зии, что, переполнившись гомосексуальной яростью, я его 
изнасилую. Он представлял себе, как он меня кастрирует: от
резает мой пенис и готовит из него лакомый кусочек жар
кого. 

В качестве редукции causa efficiens его ассоциации 
указывают на то, что трудности пациента в отношениях с 
женщинами имели отношение к его конфликту с отцом. В 
основе этого конфликта было чувство соперничества, же
лание заменить мать и гомосексуально подчиниться отцу, а 
также страх кастрации, от которого пациент защищался, 
фантазируя кастрацию отца/аналитика. 

Редуктивные интерпретации, встроенные в целе-
полагающую ориентацию, поддерживали бы пациента во 
мнении, что его относительные затруднения были связаны 
со спецификой эдипова конфликта в форме гомосексуаль
ного подчинения, ощущаемого как страх изнасилования, 
кастрации и т.д. Кроме того, можно было интерпретиро
вать сопутствующие фантазии так, что его бессознательное 
проявляет этот материал в переносе, чтобы разрешить 
данный конфликт и тем самым освободить фаллическую 
потенцию от патологической фиксации, что является не
обходимым условием протекания у пациента индивидуаци-
онного процесса. 

Применение того или иного подхода к интерпрета
ции зависит от клинических обстоятельств. У некоторых 
пациентов, например, переживающих патологический 
страх перед успехом, любое указание на целеполагающую ус
тановку будет возбуждать защитную реакцию. Работая с та
кими людьми, следует обязательно применять, по крайней 
мере сначала, строгий и точный редуктивно-причинный 
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метод, позволяющий исследовать связь между их инфан
тильными страхами и избеганием успеха. Другими пациента
ми, например, страдающими тяжелой нарциссической пато
логией, редуктивные интерпретации воспринимаются как 
оскорбительная критика со стороны идеализируемого ана
литика. Такие личности легче воспринимают и интегриру
ют редуктивные интерпретации, если они встроены в целе-
полагающую форму. В других ситуациях требуются архетипи-
ческий синтетический подход или же интервенции в пере
носе, сфокусированные на «здесь и теперь». 

Ценность переноса 
Можно лишь размышлять о причинах противоре

чий во взглядах Юнга на ценность переноса. Похоже, что 
некоторые из его утверждений указывают на личный конф
ликт с. Фрейдом. Перенос был главной содержательной час
тью фрейдовской терапевтической системы и одним из его 
самых значительных открытий. Обесценивая его значение, 
Юнг мог обесценивать Фрейда, точно так же как Фрейд 
стремился опорочить Юнга и его инсайты. 

Из юнговских комментариев можно частично из
влечь, что, возможно, он предпочитал обходиться без пе
реноса, ибо мог получить весь необходимый материал из 
снов. Юнг мог сказать об этом во время Тавистокских лек
ций, поскольку его аудитория больше хотела послушать о пе
реносе, чем продолжать внимать его рассуждениям об амп
лификации материала сновидений. Однако на этот же аргу
мент нельзя ссылаться, рассматривая точно такое же утвер
ждение в «Психологии переноса». Здесь возникает ощуще
ние, что Юнг предпочитал работать со снами, а не с пере
носом. 

Кроме того, можно предполагать, что у Юнга суще
ствовали затруднения в связи с некоторыми аспектами соб
ственного переноса, ощущаемые им как препятствие в сво
ей работе. Конечно, имеется достаточно свежих материа
лов, свидетельствующих о том, что он испытывал значи
тельные реакции контрпереноса, в особенности на эроти-
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ческую компоненту позитивного переноса, с которым ему 
было довольно трудно справляться4 4 . Это обстоятельство 
могло заставить его сыграть на понижение значимости лич
ностной компоненты переноса и привести к попыткам най
ти другие средства лечения своих пациентов. 

Из многих трудов Юнга, имеющих отношение к это
му вопросу, следует, что функции реакций переноса психо
логически сходны с функциями сновидений. И те и другие 
дают материал, соответствующий потребности в компенса
ции односторонней сознательной установки; и те и другие 
содержат Материал бессознательного в проекциях, включа
ющих в себя объективные и субъективные ценности; и те и 
другие являются целенаправленными и работают на процесс 
индивидуации. Почему же тогда одни объявляются сопро
тивлением и рассматриваются как препятствие, а другим 
оказывается предпочтение и они выбираются в качестве 
средства лечения? 

Наконец, в Психологии переноса есть комментарии 
Юнга, указывающие на его предпочтение мягкого перено
са сильному. Во времена Юнга психоанализ был основным 
способом лечения невротических расстройств. С точки 
зрения диагностики, сильный перенос, в особенности на 
ранних стадиях анализа, часто указывал, насколько серьез
но состояние пациента. Только совсем недавно появилось 
необходимое понимание и были разработаны аналитичес
кие приемы для лечения пре-эдиповых состояний, напри
мер, пограничных расстройств, где интенсивный, и часто 
хаотический, перенос появляется вскоре после начала ле
чения4 5 . Замечания Юнга о предпочтении мягкого перено
са сильному могут основываться не только на желании об
легчить себе работу, но и на его клиническом опыте, связан
ном с трудностями в лечении людей, развивающих сильный 
перенос на ранних стадиях анализа. 

Что же касается ценности переноса, то лично я 
придаю больший вес юнговским комментариям относитель
но его важности. Они мне представляются более обоснован
ными и менее затронутыми эмоциональным экстремизмом 
его противоречивых замечаний, обесценивающих важную 
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роль переноса в аналитической работе. К тому же мой опыт 
говорит о том, что анализ переноса — это хороший тера
певтический рычаг, который создает возможности для зна
чительных изменений. В этом смысле для индивидуации он 
становится незаменимым. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
КОНТРПЕРЕНОСА 

1 ема контрпереноса в действительности составляет 
часть куда более обширной темы «раненого целителя», древ
него и широко распространенного образа1 . Кентавр Хирон, 
научивший Асклепия (Эскулапа) искусству исцеления, сам 
страдал от незаживающих ран. В Вавилоне существовала бо
гиня-собака, имеющая два имени: Гула — смерть и Лабарту — 
исцеление. В Индии Кали была известна в качестве богини 
чумы, и одновременно — как целительницы. С точки зрения 
психологии это означает, что пациент является целителем 
самому себе, но вместе с тем и то, что целитель тоже ранен. 

Психотерапевт может быть травмирован множе
ством разных способов. Начнем с того, что человек, выби
рающий эту профессию, обычно делает этот выбор, находясь 
в положении страдающего пациента. Психологическая боль 
заставляет будущего психотерапевта усиленно работать над 
своими собственными проблемами, чтобы получать удовлет
ворение от личной жизни. Зачастую люди, потратившие не
мало времени на собственное исцеление, ощущают в себе 
призвание к профессиональному целительству. Однако душев
ные раны редко заживают навсегда. Человек продолжает 
оставаться уязвимым, и его травма может давать о себе знать 
при близком соприкосновении с травмами других. Во время 
аналитической работы боль пациента проникает в бессозна
тельное аналитика, и его психика заражается проекциями 
той боли, которую перед ним обнажили. Так у целителя 
вновь растравляются его собственные раны, ибо он факти
чески принимает на себя болезнь другого. Особенно это про
исходит в тех случаях, когда бессознательные конфликты 
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пациента сходны с конфликтами, которых аналитик боится 
сам. 

Нести в себе рану — это не значит просто нести 
свой крест, это необходимое условие умения оказать помощь 
другим. Только через знание, полученное в попытках исце
ления своих собственных травм, психотерапевт может по
мочь другому человеку. Кроме того, врач никого не исцеля
ет непосредственно: он только пробуждает в бессознатель
ном пациента оздоровляющий процесс. Аналитика можно 
представить в качестве модели исцелившегося человека. Ар-
хетипический образ раненого целителя констеллируется в 
бессознательном пациента, и способствует его выздоровле
нию именно эта констелляция, а вовсе не аналитик. 

Несмотря на возрождение интереса к идее ранено
го целителя, очень мало говорится о том, с какими конкрет
но травмами ему приходится сталкиваться и какое влияние 
они оказывают на лечение. Психологический процесс, через 
который аналитик старается извлечь смысл из своих внут
ренних переживаний, должен быть более полно и тщатель
но разработан. Моя цель при обсуждении этой темы заклю
чается в том, чтобы дать толчок дальнейшим дискуссиям, 
посвященным тому, как мы, психоаналитики, используем свои 
собственные реакции для оказания терапевтической помощи 
своим пациентам. И, наконец, я выскажу некоторые идеи и 
соображения в отношении контрпереноса, проиллюстриро
вав их на примерах, взятых из собственной практики рабо
ты с пациентами, из своей супервизорскои деятельности, а 
также воспользуюсь опытом своих коллег. 

Важный вопрос, к которому мы здесь не будем обра
щаться, связан с. пользой, которую извлекает аналитик из ре
акций контрпереноса для того, чтобы лучше понимать само
го себя. Предполагается, что аналитик — это хрупкое чело
веческое существо, которое признает, что в его понимании 
самого себя существуют пробелы и потому постоянно с ними 
борется, зачастую в непрерывном процессе самоанализа. Но 
тогда возникает вопрос: почему возник именно такой контр
перенос и какое отношение он имеет к этому конкретному 
пациенту? 
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ПОЛЕЗНЫЙ КОНТРПЕРЕНОС 
Изначальный взгляд Фрейда на контрперенос был 

схож с его взглядами на перенос: он рассматривал его как пре
пятствие терапевтическому прогрессу. Несмотря на то, что 
в конечном итоге Фрейд изменил свое мнение в отношении 
переноса и увидел в нем только неизбежный, но и необходи
мый и ценный процесс, его мнение относительно контрпе
реноса осталось прежним. В последние годы своей деятель
ности он считал контрперенос, признаком невроза, который 
существует у аналитика и которого следует избегать. Но 
это — не мыслительный процесс, из которого можно из
влечь полезную информацию о пациенте. 

Концепция контрпереноса стало быстро развивать
ся, когда он стал рассматриваться в качестве важного фено
мена, способствующего пониманию скрытого смысла 
предъявляемого пациентом материала,. В психоаналитичес
кой литературе первое недвусмысленное утверждение о цен
ности контрпереноса сделала в 1950 году Пола Хейманн.2 Она 
высказала мнение, что контрперенос охватывает весь спектр 
чувств, которые испытывает к пациенту врач и настаивала на 
том, что аналитикам следует использовать свои эмоциональ
ные реакции в качестве ключа к пониманию того, что про
исходит с пациентом. Ее главное предположение заключа
лось в том, что бессознательное аналитика понимает бессоз
нательное пациента. Этот раппорт проявляется в виде ответ
ного чувства по отношению к пациенту. Аналитик должен об
ладать способностью справляться с чувствами, которые у него 
пробудились, подчиняя их главной задаче анализа, вместо 
того чтобы их разряжать. 

Лет за пятнадцать до Хейманн Юнг выдвигал многие 
из этих идей. В Тавистокских лекциях он говорил, что «любые 
процессы эмоционального характера немедленно вызывают 
такие же процессы у других»3. В терапевтическом процессе 
эмоции пациента оказывают влияние на аналитика, и «он не 
может сделать ничего лучше, чем осознать, что испытывает 
это влияние... Он просто обязан впитать в себя эмоции па
циента и зеркально отразить их обратно»4. 
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В работе Психология переноса Юнг развил эту точку зре
ния, утверждая, что аналитик должен буквально принять на 
себя и разделить страдания пациента5. Собственными чув
ствами аналитика, считал Юнг, в таких случаях управляет то 
же бессознательное содержание, что и у пациента. Этот про
цесс создает возможности для терапии, если аналитик спо
собен осознавать содержание переноса. Понимая, какой 
именно материал активизировался в аналитике, его можно 
вернуть пациенту в приемлемой для интеграции форме. 

Идея Юнга о терапевтической ценности интроек-
ции аналитиком патологии пациента была развита Фордхэ-
мом в концепцию «синтонного» контрпереноса. Концепция 
Фордхэма совпадает с идеей Рэкера о «полезном» контрпе
реносе и идеей «истинного» контрпереноса Адлера6. 

Предпосылка этих идей заключалась в том, что 
вследствие воздействия бессознательного аналитики начина
ют осознавать свои внутренние реакции, на которые они не 
могут полностью полагаться, исходя из собственной психо
логии. Эти реакции приобретают значение только в том слу
чае, когда рассматриваются с. точки зрения психологии паци
ента. Конструктивное терапевтическое вмешательство явля
ется выражением взаимного обмена, в процессе которого 
психическое содержание передается бессознательно от паци
ента аналитику, а уже затем — сознательно от аналитика па
циенту. 

Например, на первой сессии с одной моей пациент
кой, пока она рассказывала об оскорбляющем ее любовнике, 
у меня возникла страшная фантазия, что сейчас тот человек 
находится за дверью и вот-вот ворвется в комнату и при
стрелит нас. обоих. Позже пациентка, испытывая огромный 
стыд, рассказала мне сон, в котором она убивала свою мать. 
Тогда я понял, что каким-то образом я идентифицировался 
с ее матерью и боялся, что меня убьют, а этот страх в моей 
фантазии проецировался на образ любовника. Осознание 
своего контрпереноса в фантазии помогло мне понять связь, 
существующую между раздирающим ее гневом и оскорбляю
щими ее мужчинами, с которыми она вступала в близкие от
ношения. Только через несколько месяцев я помог ей понять, 
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что она дает все основания и провоцирует мужчин ее оскор
блять, чтобы избавиться от собственного непереносимого 
гнева и ненависти. Носителями этого гнева становятся муж
чины, тогда как она, во избежание чувства вины, бессозна
тельно идентифицируется с матерью, которую в воображе
нии пациентки приводят в ужас кровожадные порывы доче
ри. 

Иногда в таких случаях собственные реакции контр
переноса аналитика рядятся в одежды образов, созданных из 
материала пациента. Такие реакции легко воспринимаются 
так, будто они имеют отношение к психологии пациента. Но 
бывает и так, что эти реакции проявляются в виде собствен
ных образов аналитика. Такие контрпереносы часто приво
дят к сопротивлению аналитика, ибо он впадает в заблужде
ние, по ошибке принимая их за собственные реакции, и тог
да может легко проигнорировать их значимость для пациен
та. Обращая пристальное внимание на образы или язык фан
тазий, можно часто обнаружить отличительные черты, кото
рые, как правило, не свойственны аналитику. Чтобы понять 
такие реакции контрпереноса, аналитику следует отделять 
содержание фантазий контрпереноса от конкретных обра
зов, в которых оно проявляется. Точно так же конкретные 
образы, в виде которых появляются архетипы, должны быть 
отделены от архетипических аспектов, которые таким обра
зом находят свое выражение. 

Например, женщина, о которой я уже упоминал 
выше, почти всю сессию упорно молчала. Размышляя о при
чинах такого сопротивления, я припомнил свои прежние ин
терпретации ее слишком послушного поведения по отноше
нию к своему боссу, которые она тогда приняла в штыки. Я 
предположил, что ее разозлили мои предыдущие замечания, 
а ее молчание служило выражением этого гнева. 

Во время продолжительного молчания, последовав
шего за этой интерпретацией, я фантазировал, как я сексу
ально доминировал в отношениях с одной знакомой женщи
ной. В процессе рефлексии этой фантазии возникло множе
ство разных аспектов: во-первых, садомазохистское домини
рование не доставляет мне удовольствия; во-вторых, женщи-
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на из фантазии была моим другом. Недавно она, сильно сму
щаясь, рассказала мне, что обнаружила мазохистскую часть 
своей личности и открыла для себя, что она ведет ее к дег
радации; в-третьих, я не чувствовал ни малейшего желания, 
возникшего вследствие этой фантазии или связанного с ней 
переживания, «отреагировать» (act out) этот сюжет на сво
ей пациентке. 

Неожиданно проявившаяся в моем сознании скрытая 
тема, стоящая в стороне от всплывавших во мне личных об
разов, касалась какой-то женщины, стыдившейся своего же
лания ощущать на себе сексуальное доминирование. Я решил, 
что в основе упорного молчаливого сопротивления моей па
циентки лежал именно такой стыд. Она скорее была сексуаль
но возбуждена, чем зла на меня; ее сексуально возбуждало 
любое унижение, реальное или воображаемое, которое она 
испытывала при общении со мной, и при этом слишком хо
рошо держала себя в руках, чтобы это показать. 

Пока я так думал, у пациентки внезапно вырвалось, 
что она знала о том, что я не одобрял ее поведения и раз
дражался на нее за то, что та подчинялась своему боссу. Ис
ходя из своей фантазии контрпереноса, я высказал мнение, 
что причиной ее сопротивления может быть реакция на 
мысли обо мне. Она огорченно призналась, что мысль о том, 
как я на нее орал, ее тиранизировал, доминировал над ней — 
совсем как ее босс, — ее сексуально возбуждала. Эта реакция 
служила аналогом ее подчинению боссу. Она осознала, что, 
скорее, не злилась на босса за его доминирование, а, напро
тив, провоцировала его, чтобы получить сексуальное удовлет
ворение. 

Важными психологическими процессами, которые 
пытается использовать аналитик, извлекая смысл из таких 
переживаний контрпереноса, являются эмпатия, постепен
ная идентификация и воображение. Познавая психику паци
ента и используя собственное воображение, аналитик эмпа-
тически ощущает внутренний мир пациента, позволяя своей 
психике реагировать точно так же, как реагировала бы его 
психика. Если защита аналитика слабее, чем у пациента, его 
воображение порождает ассоциации — образы, чувства и 
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мысли, указывающие на то, что происходит у пациента в 
бессознательном. Это сознательный процесс, благодаря кото
рому аналитик связывается со своим бессознательным, что
бы понять что-то в отношении других. 

Для иллюстрации возьмем случай, который я обсуж
дал со своим стажером. Он касался пациентки, с которой у 
него сложились хорошие аналитические отношения и кото
рая внезапно стала проявлять по отношению к нему враждеб
ность и отчуждение. Она не только чувствовала свой регресс, 
но И сам процесс анализа вызывал сильные сомнения в отно
шении какого-либо прогресса. Сначала стажер подумал, что 
ее негативные эмоции связаны с. его предстоящим отпуском. 
Однако эта интерпретация оказалась неэффективной, не дала 
инсайта и не привела к изменению в ее настроении. После 
нескольких недель бесполезной, бесплодной работы стажер 
заметил, что он в смятении, с содроганием ждет каждой сле
дующей сессии с ней, и дело дошло до того, что у него по
явилось желание, чтобы она из-за болезни вообще отмени
ла анализ. Я намекнул, чтобы он постарался использовать эти 
реакции в качестве основы для самоанализа своих образов. 
Его фантазии указывали ему на его страх перед пациенткой, 
которая может решить, что он беспомощный, бесполезный, 
некомпетентный, и откажется от его услуг. Что она будет 
обвинять его в неспособности помочь ей понять, что имен
но в ней возбуждает отрицательные эмоции, и найти в них 
определенный смысл. Он чувствовал себя неадекватным, 
отверженным и нелюбимым тем, кто, как ему бы хотелось, 
его оценил. Он чувствовал себя ребенком, находящимся в 
пятилетнем возрасте. 

В свою очередь, я размышлял над тем, были ли фан
тазии стажера отражением внутреннего мира пациентки. Воз
можно, у нее возникло ощущение, что он не удовлетворен 
ее продвижением в анализе, что она недостаточно хороша, 
неадекватна как пациентка и что он готов от нее отказать
ся. Тогда стажер-аналитик припомнил замеченные им прояв
ления эротического контрпереноса, которые он ранее про
игнорировал, не откликнувшись на сон, о котором пациент
ка упомянула вскользь много времени тому назад. В этом сне 
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учитель провалил ее на экзамене, так как она не могла бегло 
говорить по-французски. Она пожаловалась учителю, что это 
только первый урок, и она могла бы овладеть предметом к 
концу курса. Но учитель отказался изменить ей оценку. 

Исходя из ее ассоциаций, французский язык по ее 
представлениям был языком любви. Стажер интуитивно по
нял, что она начала испытывать по отношению к нему роман
тические и эротические чувства и чувствовала его нетерпе
ние в отношении ее развития. При переносе он как бы стал 
ее отцом, уклонявшимся от ее попыток выражения любви. 
В своем юном воображении она обвиняла себя в недостаточ
ности его чувств, в неадекватности, ощущала, что не выдер
живает сравнения со своей матерью. Предстоящие каникулы 
стажера воспринимались ею как намерение от нее отдалить
ся из -за едва зарождающихся неуклюжих романтических 
чувств. В ее воображении он собирался уйти от нее с другой 
женщиной, ее матерью, которая больше подходила ему для 
романтических отношений. Получив такой инсайт, аналитик 
мог спокойно выслушивать ее ассоциации, обладая новой 
перспективой, и соответствующим образом интепретиро-
вать природу ее боли и ее ответной агрессии. 

Этот пример может послужить иллюстрацией, как в 
результате воздействия бессознательного аналитик восприни
мает фантазии пациента раньше, чем их осознает сам паци
ент. Переживание такого контрпереноса дает полезную ин
формацию об отношениях пациента с аналитиком. Однако, 
с терапевтической точки зрения, часто бывает нецелесооб
разно интерпретировать извлеченную из контрпереноса ин
формацию, прежде чем пациент даст соответствующий мате
риал, раскрывающий фантазии, находящиеся близко к повер
хности, которые можно сопереживать вместе с ним. Если 
аналитик интерпретирует понимаемый им материал контрпе
реноса без относящейся к делу ассоциации пациента, он, как 
правило, рассчитывает на свою интуицию и авторитет в пре
одолении защиты пациента, вместо того, чтобы интерпрети
ровать его сопротивление. 

Мой опыт говорит о том, что интервенции оказы
ваются более успешными, если они основываются на предо-
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ставленной пациентом информации, а не на интуиции тера
певта. Это вовсе не означает, что терапевт не должен ис
пользовать свою интуицию, чтобы понять, какое значение 
для пациента имеет его контрперенос, и, более того, что ему 
следует поостеречься использовать свои прочие функции. 
Наоборот, терапевты используют свое интуитивное понима
ние реакции контрпереноса, чтобы сформулировать у себя 
внутри, что, по их мнению, происходит в бессознательном 
пациента. Но куда более терапевтично сдерживать такое 
формулирование до тех пор, пока из материала пациента не 
будет получено подтверждение и основа для интерпрета
ций — прежде всего, сны и ассоциации. 

Интерпретации бессознательных процессов пациен
та, которые возникают только из интуитивного понимания 
аналитиком реакции контрпереноса, легко игнорируются, 
даже если пациент сознательно иx принимает. Если они при
нимаются, то при этом совершенно не обязательно усилива
ют в переносе иррациональную идеализацию, создавая маги
ческую ауру аналитика, способного читать мысли пациента. 
Более того, интуиция может служить проводником для пато
логической проекции аналитика на пациента. Каким-то об
разом аналитик «знает», что мысли, чувства и порывы, кото
рые он переживает, являются бессознательно воспринятыми 
проекциями пациента. Такое защитное применение интуи
ции может послужить примером невротического контрпере
носа. 

НЕВРОТИЧЕСКИЙ КОНТРПЕРЕНОС 
Весь спектр чувств, которые аналитик может произ

вольно испытывать по отношению к пациенту, ограничен соб
ственным психологическим развитием аналитика. Если опре
деленный предмет вызывает у аналитика чрезмерную трево
гу и отвержение, он не в состоянии эмпатически сопережи
вать и идентифицировать этот аспект в бессознательном па
циента. Тогда вследствие невротического конфликта анали
тика искажается и его восприятие, и его интервенция. В та-
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ких случаях пациент оказывается для аналитика неким объек
том из его прошлого, и тогда на пациента проецируются су
ществовавшие в прошлом чувства и желания аналитика, точ
но так, как это случается в процессе переноса на аналитика 
прошлых переживаний пациента. 

Юнг был одним из первых аналитиков, который 
признал трудности, возникающие в анализе вследствие нераз
решенных собственных детских конфликтов аналитика. В 
1912 году он писал, что успех аналитической терапии зави
сит от того, «насколько глубоко аналитик прошел собствен
ный анализ». Если у него самого возникают инфантильные 
лселания, о которых он даже и не подозревает, он никогда 
не сможет открыть пациенту глаза на эту опасность» . 

В 1935 г. Юнг заметил, что пациенты бессознатель
но привязывают свои проекции к таким же уязвимым местам 
аналитика, которые они очень хорошо чувствуют. Он предо
стерегал аналитиков в отношении того, что эмоции пациен
та оказываются «очень заразительными, если их содержание, 
которое пациент проецирует на аналитика, идентично содер
жанию бессознательного аналитика»8. В этот момент возни
кает ситуация мистического сопричастия, то есть состояние, в 
котором их взаимное бессознательное основывается на вза
имной проекции и не дает дорогу инсайту. Здесь имеет мес
то перенос, но его нет возможности интерпретировать, ибо 
аналитик вступил в бессознательный сговор с пациентом. 

Так, например, один мой коллега в конце каждой сес
сии обнимал одную свою пациентку. Эти объятия начались с 
того, что в конце одной напряженной сессии пациентка при
знала свой гнев, который был одним из следствий ее депрес
сии, преследовавшей ее всю жизнь, и попросила ее обнять. 
В конце следующей сессии она попросила об этом снова, и 
из-за наличия в контрпереносе страха перед негативным пе
реносом аналитик вновь согласился это сделать. Так родилась 
традиция объятия. 

Я навел коллегу на следующую мысль: поскольку его 
страх перед негативным переносом несомненно отражал ка
кие-то неразрешенные вопросы, существующие в его соб
ственной психологии, он имел некое субъективное значение 
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и для пациента. Так как объятия начались после осознания 
пациенткой своего гнева, вероятно, эта ситуация повторяла 
какую-то ситуацию в прошлом, когда она находилась в ярос
ти. 

В конце следующей сессии пациентка вновь попро
сила ее обнять, но вместо этого аналитик предложил обсудить 
это предложение на следующей встрече. На следующий раз 
она вспомнила, что когда она злилась, будучи маленьким ре
бенком, то мама всегда смягчала ее гнев, успокаивая ее в сво
их объятиях. Женщина хотела от аналитика, чтобы он делал 
в точности то же самое. Когда тот предположил, что пользы 
будет гораздо больше, если пациентка позволит проявиться 
своему гневу, она сразу пришла в бешенство. 

Больше года у нее проявлялся сильный негативный 
перенос с характерными фантазиями, в которых аналитик 
был холоден, незаинтересован и невнимателен и боялся про
явить свои чувства. Когда пациентка увидела, что ее гнев при
нимается, не разрушая аналитика, она вспомнила подавлен
ное детское ощущение, что ее мать была слишком хрупкой, 
чтобы справляться с ее агрессией. Пациентка стала осозна
вать, что объятия матери заставляли ее чувствовать себя 
виноватой и говорили о нежелании матери позволить про
являться гневу. Страх аналитика, связанный с отказом обнять 
пациентку, имел отношение к его идентификации с проекци
ей ее матери. Поскольку эта идентификация нашла отраже
ние в действии, она не могла быть интерпретирована как 
перенос. Скорее, аналитик давал пациентке лишнее подтвер
ждение того, что ее агрессия была слишком страшной» что
бы относится к ней сознательно. 

Наблюдения Юнга о влиянии невроза аналитика 
были развиты Фордхэмом в концепции контрпереноса «ил
люзий», и параллельно с ним — Рэкером, в его концепции 
«невротического» контрпереноса, и Адлером в идее о «кон
трпроекции»9. Согласно Фордхэму, контрперенос иллюзий 
имеет место в случае проецирования аналитиком своих бес
сознательных конфликтов на пациента и последующего их пе
реживания в качестве принадлежащих пациенту. И наоборот, 
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аналитик может интроецировать часть бессознательного па
циента и идентифицироваться с ней. 

Концепция проективной идентификации иногда ис
пользовалась аналитиками в защитных целях, для рационали
зации невротической интроективнои идентификации. Она 
воссоздает некий вариант ситуации «он заставил меня это 
сделать» и свидетельствует об отказе признать тот факт, что 
всякая продолжительная интроективная идентификация — а 
по сути дела, любая идентификация, которая отреагируется 
навязчиво (compulsively acted out), — является следствием 
проекции пациента, поднимающей у аналитика соответству
ющие проблемы. 

Фордхэм считал, что проекции и интроекции, кото
рые приводят к идентификации, являются самым трудным 
препятствием для аналитика. Они вызывают отрицание под
линной идентичности пациента и стремление аналитика к 
манипуляции, направленной на то, чтобы заставить пациен
та соответствовать иллюзиям аналитика. 

Несмотря на существующее в целом согласие в том, 
что невротический контрперенос является вредным, возник
ла идея, что все равно из него можно извлечь о пациенте 
полезную информацию. Вполне естественно, что аналитики 
неохотно признают и исследуют болезненный и весьма сму
щающий их факт наличия собственного невроза и его влия
ния на пациента. Свидетельством того, что такой позор до 
сих пор существует, служит ничтожное количество литерату
ры, посвященной этому вопросу. Но, по всей вероятности, 
не так давно у авторов-аналитиков все-таки возникла огром
ная тяга к познанию своих невротических реакций на анали
зируемых. Лангс и Серлз исследовали влияние невротическо
го контрпереноса на пациента вместе с попытками пациен
та отвечать своему восприятию невроза аналитика: 

Сознательно, но чаще бессознательно, пациент воспри
нимает и определяет проблемы аналитика, вбирает их в 
себя через интроективную идентификацию или же отка
зывается держать их в себе и иногда пытается приложить 
усилия к тому, чтобы вылечить аналитика путем модифи
кации патологических интроектов, а также через прямые, 
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как правило, бессознательные конфронтации и интер
претации. Тихо — и скромно — аналитик может извлечь 
из таких попыток много пользы, не акцентируя внимания 
на том, что они существуют10. 
Постепенно обширная категория невротического 

контрпереноса разделилась на подгруппы. Лангс различал ос
трые и характериологические формы невротического контр
переноса1 1 . Рейч говорит, что острым 

называется контрперенос, который возникает внезапно 
под давлением особых обстоятельств и с определенными 
пациентами... Встречаются реакции контрпереноса, спро
воцированные специфическим содержанием материала 
пациента... Иногда нарушения имеют более общий харак
тер и не зависят от особенностей состояния аналитика 
или специфики матершша... Такое проявление контрпе
реноса... отражает перманентные невротические затруд
нения аналитика12. 
Штейн следует обычной общей классификации кон

трпереноса, добавляя при этом дополнительную категорию 
его фаз — более длительных периодов действия паттернов 
контрпереноса, через которые проходит аналитик13. 

Характериологический контрперенос, выражает наи
более общие проблемы характера, которые проходят через 
всю работу в целом. Например, аналитик с бессознательной 
агрессией может непрерывно проецировать свои агрессив
ные мотивы на пациента, или же его интерпретации могут 
иметь оттенок враждебности и звучать несколько критичес
ки. С другой стороны, аналитик может слишком компенсиро
вать свою агрессию и стать чересчур поддерживающим. Дру
гие характериологические проблемы связаны с бессознатель
ными нарциссическими конфликтами, причина которых зак
лючается в ожидании аналитиком от пациента восхищения, 
тем самым переоценивая терапевтический прогресс. Харак
териологический контрперенос — это упорное сопротивле
ние изменениям, возникающим в процессе самоанализа, а 
будучи отмеченным анализируемым или коллегами, он вызы
вает у аналитика отрицание и приводит в действие его защит
ные механизмы. 
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Реакции острого контрпереноса легче находят сво
его адресата. Несмотря на то, что они часто отреагируются 
вовне (acted out), аналитик вскоре осознает, что он что-то 
неверно понял и не следует защищаться от истинного пони
мания происходящего. Часто проблему может разрешить са
моанализ или ее обсуждение с супервизором или коллегами. 
После того, как аналитик установил контроль над невроти
ческим аспектом реакции контрпереноса, признался в нали
чии патологии себе или, если контрперенос был отреагиро-
ван, — пациенту, возникает вопрос, что говорит эта реакция 
о данном конкретном пациенте. 

Для эффективного применения острого невротичес
кого контрпереноса, иррациональные реакции аналитика сле
дует понимать в качестве сочетания его собственных невро
зов и неврозов пациентов. Если придерживаться мнения 
Юнга, что отношения аналитика и пациента необходимо рас
сматривать как смешение одной психики с другой, контрпе
ренос аналитика может считаться сочетанием его собствен
ных наклонностей с рефлексивно принятой ролью, которую 
проецирует на него пациент. 

В переносе пациент склонен, скорее, к повторению, 
чем к припоминанию своих прошлых патогенных пережива
ний, и потому он привлекает аналитика к проигрыванию про
шлого. Пациент пытается манипулировать аналитиком, заста
вив его играть комплементарную роль в каком-то своем пе
реживании, а затем бессознательно приспосабливается к от
ветным реакциям. Если аналитик этого не осознает, он будет 
склоняться к уступкам. В таком случае это будет простое по
вторение процесса из прошлого пациента, а не анализ его пе
реноса, хотя он может привести к такому же разрушительно
му эффекту. Несмотря на то, что аналитик должен всегда при
нимать на себя ответственность за невротический элемент, 
который вызвал отреагирование контрпереноса, его поведе
ние по-прежнему полезно рассматривать в качестве комби
нации собственных склонностей аналитика И ролевых отно
шений, которые бессознательно старается установить паци
ент. 
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Много лет тому назад моя пациентка, о которой шла 
речь выше, подробно изложила на сессии несколько разруша
ющих ее личность происшествий, которые с ней случились 
в течение недели. Эти причитания достигли кульминации при 
описании саморазрушающего переживания с мужчиной. Тут 
же она заметила, что и сейчас продолжала бы вести себя 
точно так же, чтобы его удержать. Во время этой исповеди 
во мне поднялась злость, и после этого последнего коммен
тария я стал пристрастно и подробно допрашивать о ее са
моразрушении. После этого допроса я ощутил облегчение и 
полностью себя оправдал. И убедил себя в том, что делал это 
только ради нее. Я рационально обосновал, что моя мотива
ция заключалась в том, чтобы встряхнуть ее эго и констел-
лировать архетип героя для сражения с. регрессивными аспек
тами бессознательного. 

Мой сон, уведенный несколькими днями позже, при
вел меня к болезненному выводу, что моя мотивация была не 
столь чистой. Я осознал, что мое поведение было следстви
ем моей собственной неинтегрированной энергии и фруст-
рнрованного нарциссического представления о себе как о 
волшебнике-целителе. Сопротивление пациентки и ее ассо
циации на следующей сессии дали мне возможность их интер
претировать и утвердиться во мнении, что она чувствует 
себя запуганной. Признание мной своей реакции контрпере
носа позволило ей уменьшить сопротивление и дать по это
му поводу некоторые ассоциации. Она осознала сходство 
этих аналитических отношений с иными отношениями, в 
которых подвергалась психологическому насилию, и в конце 
концов пришла к инсайту: испытывая страх быть покинутой, 
она бессознательно пользовалась своим мазохизмом, чтобы 
уцепиться за человека. Она это делала, констеллируя подав
ляющий ее гнев другого человека, а затем предлагала себя в 
качестве объекта насилия. Таким образом она зацепляла дру
гих людей, которые продолжали к ней относиться в соответ
ствии со своими потребностями иметь объект, на котором 
они могли вымещать свою ярость. Что касается наших отно
шений, то здесь она испытывала бессознательный страх быть 
отвергнутой за регрессивное поведение в течение предше-
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ствующей недели. Бессознательно она развивала у меня по
требность в себе как в объекте насилия, провоцируя мою 
враждебность. 

Очевидно, более терапевтично было бы не отреаги
ровать на ней свою потребность в совершении психологичес
кого насилия. В любом случае, я оказался в состоянии взять 
ответственность за неразрешенный конфликт, который при
вел меня к отреагированию этой роли. Это взаимодействие 
можно было бы потом исследовать для получения информа
ции о пациентке, которая, наконец, ощутила существенный 
терапевтический прогресс. 

Здесь возникает вопрос: какие факторы могут приве
сти аналитика к выводу о том, что реакция контрпереноса 
изначально является сочетанием невроза аналитика и невро
за пациента? 

Скажу лично о себе: как я мог быть уверен в том, что 
первые две фантазии, которые я считал полезным контрпе
реносом, не указывали на мои собственные проблемы с на
сильственным применением власти, когда в только что при
веденной ситуации проявилось сочетание ее потребности в 
саморазрушении и моих собственных неразрешенных ограни
чений. 

Прежде всего аналитику необходимо знать свою соб
ственную психологию. Благодаря моему личному анализу я 
был уверен в существовании своей способности к конечно
му осознанию того, что относилось ко мне, а что — нет. 
Разумеется, это вовсе не означает, что у меня отсутствует 
склонность к разрушению. Но в первых двух ситуациях не 
происходило невротической стимуляции этой склонности. 
Скорее, я мог позволить проявиться фантазиям контрпере
носа через свой агрессивный потенциал. Ситуации, в кото
рых затрагивался мой нарциссизм, находились в разительном 
контрасте с приведенным выше и, действительно, в потен
циале могли возбуждать во мне враждебность. Этот случай 
был рассмотрен в последнем примере, когда моя фрустрация 
из-за неумения оказать помощь пациентке сочеталась с ее по
требностью вызывать у меня агрессию. 
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Во-вторых, как уже упоминалось выше, обе черты 
фантазии в первых двух примерах: одна — связанная с подав
ляющим любовником, и другая — связанная с сексуальным 
доминированием, не были характерными для меня, но весь
ма характерными для пациентки. 

В-третьих: в первых двух случаях я не чувствовал ни 
тревоги, ни необходимости в защите, позволив своим фан
тазиям войти в сознание. Я мог спокойно наблюдать свою 
внутреннюю жизнь через реакцию на пациентку. Важнее все
го, что здесь не было порыва воспроизвести эту фантазию в 
действии, равно как и стремления к проявлению психологи
ческого насилия, к обвинению ее в попытках меня спрово
цировать, или же взять эту проблему себе в голову, таким 
образом освободив себя от напряжения. По контрасту, в тре
тьем примере я импульсивно и агрессивно ее допрашивал и 
при этом ощущал свою полную правоту, рационализируя, за
щищался сам от себя, видел сны, связанные с этим случаем, 
и чувствовал себя виноватым за такую реакцию. 

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОНТРПЕРЕНОС 
В первой главе говорилось о том, что перенос явля

ется архетипическим в двух смыслах: архетипическое содер
жание проецируется на аналитика; процесс переноса сам по 
себе архетипичен, имея в виду присущее ему целенаправлен
ное развитие в процессе индивидуации. Точно так же и в кон-
трпереносе возникает архетипическое содержание, и в нем 
тоже можно распознать цель и направление процесса. 

В процессе индивидуации человек проходит через 
серию переживаний, укрепляющих союз между эго и бессоз
нательным, символизируемый образами единства (coniunctio). 
Эти переживания разделяются в отношениях с аналитиком. 

Первое соединение — это встреча с. тенью. Содер
жание тени проецируется не только потому что психическая 
структура в целях защиты избавляется от болезненных внут
ренних уколов, но и в связи с тем, что потребность в инди-
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видуации толкает к интеграции бессознательного, что озна
чает устранение проекций. Так как много личного содержа
ния тени возникло вследствие вытеснения или иных защит
ных переживаний, которые находят свое проявление в пе
реносе, анализ переноса — это значительный шаг в общем 
процессе индивидуации. 

Поскольку индивидуальные конфликты, связанные с 
любовью и ненавистью, желанием и страхом, анализируются 
через редукцию и причинно-следственную связь, человек 
может осознать их характерное влияние, и именно в этом 
осознании состоит проспективная или целеполагающая цен
ность редукции. Так, например, негативный перенос пред
ставляет собой не только проекцию инфантильных, связан
ных с агрессией, конфликтов пациента, но и потребность в 
отделении от пут родительских образов, которая является 
начальным шагом в развитии личности. 

Для Юнга негативный перенос — это не только «ин
фантильное желание нарушить субординацию; это мощный 
порыв человека к развитию своей личности и борьба за это 
развитие... его непреложный долг»14. При повторении в ана
литических отношениях предшествующих неудачных стадий 
отделения на ранних этапах жизни возникает новая возмож
ность дифференцировать бессознательную идентификацию с 
родительскими ценностями и становление взрослого челове
ка. 

Юнг также считал, что позитивный перенос являет
ся не только проекцией инфантильно-эротических фанта
зий, но и служит цели установления такого союза между па
циентом и аналитиком, который способствует развитию но
вой, более здоровой адаптации. Юнг видел в позитивном 
переносе и контрпереносе символическое выражение необ
ходимости в соединении сознания и бессознательного при 
том, что аналитик переживает и представляет собой спрое
цированное на него бессознательное пациента. Интеграция 
может осуществиться только при положительном переносе-
контрпереносе. Таким образом, эротический аспект отноше
ний переноса-контрпереноса является символом соединения 
и ведет к целостности. 
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На уровне личного бессознательного отношения по
зитивного и негативного переноса отражают особенности 
инстинктивных потребностей в любви и выражении агрес
сии, но вместе с тем для этих отношений имеется и архети
пический базис. Архетипические переносы некоторых паци
ентов свидетельствуют о наличии фундаментальных конф
ликтов, обусловленных существованием во Вселенной добра 
и зла, и находящихся значительно глубже личностно окра
шенных конфликтов. Соответственно, архетипическая тень 
в контрпереносе служит для аналитика знаком не только 
индивидуального конфликта, но и указывает на заключенный 
в этом конфликте телеологический смысл, говорящий о по
требности пациента в индивидуации. 

Эдвард Эдингер полагает, что зло сосредоточено в 
теневой, бессознательной части Самости, которую человеку 
необходимо осознать в процессе моральных конфликтов.15 В 
этом смысле отношение человека к темной стороне тени, 
например к первобытным импульсам желания и ярости явля
ется не только его личной проблемой, но и аспектом архе-
типической драмы вступления в стадию осознания теневой 
стороны Самости. 

У аналитика, находящегося в мире с собственной те
нью, будут совершенно иные реакции контрпереноса по срав
нению с реакциями его коллеги, избегающего своей тени. 
Архетипический перенос тени часто несет в себе угрозу, так 
как аналитик становится воплощением абсолютного зла, не 
затронутого человеческой добротой. Это может вызывать 
сильное чувство вины и моральной неполноценности. Такие 
реакции могут оказаться чрезвычайно болезненными для лю
дей с жесткими религиозными убеждениями, постулирующи
ми наличие разрыва между добром и злом, с которым люди 
часто идентифицируются. 

У одного аналитика, в прошлом — священника, воз
никали характерные затруднения в работе с негативным пе
реносом пациентов. На этот перенос он отвечал защитны
ми декларациями — прибегая к ним, он пытался доказать, 
что вовсе не является тем, за кого его принимают. Он испы
тывал огромные страдания при анализе одного пациента, у 
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которого развилась почти бредовая идея, в которой анали
тик выступал в качестве агента всемирного зла, имеющего на
мерение совратить его с истинного пути. Аналитик так и не 
смог ничего поделать, чтобы заставить своего пациент рас
статься с этой идеей. 

Я считаю, что непереносимость аналитика к нега
тивным фантазиям пациента, которые можно использовать 
в качестве основы для глубокого исследования его тени, сви
детельствует об определенных затруднениях аналитика в 
приятии своей собственной тени. В ту ночь аналитик увидел 
такой сон: «Меня посетил Господь под личиной дьявола, со
вращая жить вечно». Этот сон помог ему согласиться с иде
ей, что во Вселенной существуют и добро, и зло, а зло — это 
просто иное проявление Бога. Только после этого события 
он смог перенести зло, спроецированное на него пациентом. 

Любой активизированный архетип будет оказывать 
влияние на чувства аналитика к пациенту. Архетипический 
контрперенос может быть полезным или разрушительным, в 
зависимости от отношения аналитика к особому содержанию, 
констеллированному в бессознательном пациента. Весьма 
распространены позитивные реакции архетипического пере
носа, в которых проявляются характерные черты спасителя 
или заботливой Великой Матери. Если аналитик не осознает 
влияния этих архетипов, желание оказать помощь может по
будить аналитика взять на себя всю ответственность за забо
ту о пациенте и чувствовать себя виноватым, если у того не 
улучшается состояние. С другой стороны, такой контрпере
нос может привести к тому, что у пациента развивается осоз
нание архетипической динамики. Знание аналитиком харак
терных паттернов поведения и развития, свойственных ар
хетипической энергии, позволяет ему стать посредником в 
отношениях между эго пациента и активизированным архе
типом. 

Так как практически совершенно нереально разли
чить все возможные архетигшческие образы, которые ока
зывают влияние на аналитика, я укажу некоторые критерии, 
позволяющие различать личный и архетипический контр
перенос. Существует разница в их переживании, которая де-
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лает архетипический контрперенос особенно затруднитель
ным. Это можно проиллюстрировать на примерах некото
рых личных реакций контрпереноса на идеализирующий пе
ренос. 

Во время десятой сессии с новым пациентом я про
вел параллель между аналитическими отношениями и отно
шениями, которые существовали у пациента с его матерью. 
Он ответил молчанием, во время которого у меня возникла 
такая фантазия: за зеркальной стеной с односторонней визу
альной проницаемостью в моем офисе собрались все главные 
юнгианские аналитики Нью-Йорка. Они обсуждали мои бле
стящие интерпретации, да и всю мою превосходную работу 
с этим пациентом в целом. 

Размышляя над этой фантазией, я осознал, что в дей
ствительности ни интерпретации, ни работа в целом с этим 
пациентом не были такими превосходными. Честно говоря, 
скорее, все было наоборот: я чувствовал себя глупым и рас
терянным. Я пришел к выводу, что моя фантазия была выз
вана существовавшей у пациента идеализацией. Еще точнее, 
пока моя реакция контрпереноса была очень интенсивной, 
образы были только личными; и хотя моя гордость собой 
была преувеличенной, в ней не было ничего нуминозного; то 
есть, я был великим, но не богоподобным. 

Нуминозность архетипа в архетипическом контрпе
реносе часто приводит аналитика к идентификации, кото
рая и количественно, и качественно отличается отличных 
идентификаций контрпереноса. Это происходит не только 
благодаря неразрешенным нарциссическим проблемам ана
литика. Адольф Гуггенбюль-Крейг полагал, что вследствие 
вовлеченности аналитика в сны и другие проявления бес
сознательного на него проецируются архетипические обра
зы мудреца или священника16. Эти констеллированные обра
зы являются сущим бедствием, в особенности для юнгиан-
цев. Архетипический образ подменяет личный, и тогда у 
аналитика в душе начинает соблазнительно резонировать 
нуминозное. Аналитик, который чересчур с ним идентифи
цируется, действительно может подумать, что он более глу-
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боко посвящен в таинства смысла жизни и смерти, по срав
нению с. простыми смертными. 

Мне вспоминаются свои личные переживания, кото
рые в данном случае могут послужить хорошей иллюстраци
ей. Много лет тому назад жарким летним днем, уходя на ра
боту, я оделся в белое. Пациент сказал, что я похож на гуру-
А я фактически уже давно ощущал себя мастером своего дела. 
Несмотря на то, что я сделал обязательное в таких случаях 
замечание, что такое представление обо мне — не более, 
чем проекция, в глубине души я был очень доволен и действи
тельно идентифицировался с образом мастера. Я был очень 
горд собой, рассуждая на многие темы, связанные с сущнос
тью бытия, не только всю эту сессию, но и две следующих. В 
конце концов я перестал идентифицироваться с архетипом 
проповедника — после обеда, во время которого, откусив ку
сочек гамбургера, я обляпал кетчупом белую сорочку. Это 
событие вернуло меня в более мирское состояние и помог
ло осознать свою очень смешную человеческую сущность. 

В работе с архетипическим контрпереносом совер
шенно необходимо обладать чувством юмора по отношению 
к самому себе. К тому же давать интерпретации на объектив
ном уровне следует, обладая большой долей скептицизма, ос-
трегегаясь, что аналитик, став объектом фантазий пациента, 
начнет идентифицироваться с его проекцией и стремиться 
остаться в этом состоянии. 

Это особенно опасно при архетипических разновид
ностях позитивного переноса. Если этот перенос имеет эро
тическую природу, у аналитика могут возникать фантазии, 
что он обладает способностью исцеления пациентов через 
половой акт. В других случаях аналитик с неразрешенными 
нарциссическими проблемами может настаивать на интер
претации архетипической идеализации пациента на объек
тивном уровне, тем самым превращаясь в объект для покло
нения. Точно так же аналитик с неразрешенным комплексом 
спасителя может легко идентифицироваться с широко рас
пространенной проекцией архетипа спасителя. Единствен
ная защита от идентификации с архетипическим содержани
ем — синтетический подход амплификации образов пациен-
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та. Даже молчаливая ссылка на соответствующие параллели 
может помочь аналитику признать возникший в переносе 
образ общим, а не личным феноменом. 
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ЭРОТИЧЕСКИЙ И 
АГРЕССИВНЫЙ 
КОНТРПЕРЕНОС 

Если согласиться с тем, что понимание контрпере
носа дает аналитикам терапевтический инструмент огром
ной ценности, возникает вопрос о том, какой смысл они 
могут извлечь из этих переживаний. Одна из задач юнгианс-
кой психологии — так разграничить реакции контрперено
са, чтобы каждый аналитик, работающий один, мог иметь 
ряд гипотез, помогающих ему понять свои реакции. К сожа
лению, у Юнга существует лишь совсем немного указаний от
носительно этого процесса. 

Тем не менее современные аналитики приступили к 
исследованию этой проблемы. Из последователей Юнга 
Адольф Гуггенбюль-Крейг описывает, как архетипы целите
ля, проповедника и спасителя влияют на динамику перено
са-контрпереноса1 . Марион Вудман подразделяет разные 
стадии переноса и контрпереноса, которые могут развивать
ся у женщин, страдающих расстройствами пищеварительно
го процесса.2 Натан Шварц-Салант проверяет реакции кон
трпереноса на личной и архетипической энергиях, заключен
ных в характерных особенностях идеализирующего и зер
кального переноса у людей, страдающих нарциссическими 
расстройствами3. Мюррей Штейн описывает динамику взаи
модействий, связанных с вопросами власти, шаманизма и 
аналитического акушерства4. 

Результаты таких исследований указывают на то, что 
не существует очевидной, однозначной взаимосвязи между 
переживанием аналитика и внутренней жизнью пациента. 
Скорее, здесь появляется огромная сложность и становится 
трудно определить, что извлекает пациент из контрперено-
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са аналитика. Некоторые из этих вопросов будут исследова
ны ниже. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ КОНТРПЕРЕНОС 
Во время сессии аналитик может переживать по 

отношению к пациенту сексуальное влечение. Из этого об
стоятельства он может извлечь для себя следующий смысл: 

1. Юнг убедился в том, что сексуальная реакция ана
литика может указывать на недостаточный раппорт с. паци
ентом5 . Лично мне как клиницисту и как супервизору не при
ходилось сталкиваться со случаями, в которых сексуальная 
реакция аналитика всего лишь компенсировала плохой рап
порт. Скорее, сексуальные переживания аналитика часто ком
пенсируют недостатки в аналитических отношениях в соче
тании с другими факторами, такими как неудовлетворенные 
сексуальные потребности или подавленная сексуальность ана
литика или пациента. 

Например, один аналитик-стажер представлял, что 
вместе со своей пациенткой лежит в своем офисе на полу и 
страстно целуется. Он развил сильный сексуальный контрпе
ренос и почувствовал, что любит ее. Он фантазировал о том, 
как они скрываются вместе с ней и романтично бродят по 
пляжу. Во время обсуждения этого случая мне стало ясно, что 
сначала он чувствовал разобщенность со своей пациенткой, 
объяснял свою потерю интереса ее сопротивлением, жало
вался на отсутствие у нее возможностей достижения прогрес
са и подумывал об окончании анализа. 

В данном случае эротический контрперенос аналити
ка являлся сверхкомпенсацией его незаинтересованности. 
Когда он стал понимать и ценить свою пациентку, контрпе
ренос стал значительно меньше. Но в дополнение к сверх
компенсации стало ясно, что потеря аналитиком интереса 
коррелирует с сопротивлением пациентки развитию эроти
ческого переноса. В свою очередь, фантазии -аналитика воз
буждались вследствие подавленной сексуальности пациентки; 
эту сексуальность он переживал в контрпереносе и ошибоч-
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но принимал за свою собственную. Фактором, который еще 
более осложнил ситуацию и который проявился во сне, ока
залась слабая связь аналитика со своей анимой, компенсиру
емая сексуальным контрпереносом, от которого он, в свою 
очередь, защищался, теряя к пациентке интерес. 

2. Сексуальные чувства аналитика к пациенту могут 
указывать на личную сексуальную депривацию. Он может не 
иметь невроза по отношению к сексуальному объекту, а все
го лишь неосознанные неудовлетворенные потребности. 
Один аналитик, мужчина, интерпретировал весь новый мате
риал своей пациентки с точки зрения сексуальности. Факти
чески, пациентка была очень сексуально сдержанной, и ана
литик четко подметил ее конфликты через свою собствен
ную проснувшуюся сексуальность. Он лишь просмотрел то, 
что она была травмирована обсуждениями сексуальности не
сколько раньше, в самом начале анализа. После исследования 
своего терапевтического подхода и своего личного анализа 
он понял (его жена работала некоторое время в другом го
роде), что проецировал на пациентку свои неудовлетворен
ные сексуальные потребности. 

3. Реакция аналитика может иметь отношение к его 
собственному неврозу. Например, одна женщина-аналитик 
испытывала сексуальное возбуждение всякий раз, когда паци
ент начинал плакать. Подобная реакция на пациенток у нее 
отсутствовала. При обсуждении выяснилось, что у нее суще
ствуют садистские фантазии относительно мужской боли, 
способствующей ее сексуальному возбуждению. Аналитик-
мужчина, имеющий сходные реакции на пациенток, обнару
жил, что они были связаны с его нарциссическими фантази
ями, в которых он надеялся облегчать страдания своих паци
енток целительной силой своего фаллоса. В каждом из этих 
примеров последующий личный анализ указывал на фанта
зии, связанные с первичными неразрешенными конфликта
ми аналитика. 

Аналитики, которые боятся своей сексуальности и 
считают ее невротичной, полагая, что по отношению к па
циентам испытывать сексуальное влечение совершенно недо
пустимо, будут бессознательно передавать это отношение 
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пациентам. Например, пожилая женщина-аналитик считала 
неэтичным свое сексуальное влечение к молодым, привлека
тельным, но скованным пациентам. Собственная тревож
ность заставляла ее менять тему, а в других случаях избегать 
попыток пациентов обсуждать свои сексуальные конфликты. 
Однажды ночью ее пациенту приснилось, что она почувство
вала сексуальное возбуждение и выбежала из комнаты. Пос
ле некоторого колебания он связал со сном свои ощущения, 
связанные с потребностью защитить аналитика тем, чтобы 
сексуально не возбуждаться самому. В процессе личного ана
лиза она осознала, что тревожность создавали ее сексуальные 
реакции на пациента, которые были обусловлены проекци
ей на молодого человека бессознательного эдипова комплек
са, связанного с ее сыном. 

4. Сексуальное влечение аналитика может возбудить 
сознательное или бессознательное соблазняющее поведение 
пациента: оно может выражаться в ношении соответствую
щей одежды, провоцирующих действиях и разговорах. Реак
ция контрпереноса может настроить аналитика на этот ас
пект и привести к лучшему пониманию мотивации пациента. 
Возможно, устанавливая сексуальный контроль над аналити
ком, пациент компенсирует свое ощущение беспомощности; 
или соблазнение аналитика может быть проверкой его спо
собности справляться с сексуальностью пациента; или оно 
может оказаться для пациента способом ощутить свою цен
ность. 

5. Сексуальная реакция аналитика может быть бессоз
нательным восприятием подавленной, неразвитой и, воз
можно, впервые проснувшейся сексуальности пациента. В 
этом смысле контрперенос может быть целенаправленным 
предвестником будущего развития пациента. Аналитик даже 
может вообще не касаться этой темы, но имея в своем созна
нии сексуальное переживание, он бессознательно взаимодей
ствует с сексуальной восприимчивостью пациента. 

Много лет тому назад у меня в анализе была женщи
на, которая всю жизнь работала в приходских школах. Она 
была застенчива, заторможена и подавлена комплексом стро
гого отца, который относился критически к любому прояв-
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лению инстинктивной жизни. Всякий раз, входя в свой каби
нет, я чувствовал сексуальное возбуждение и соответствую
щую вину и никак не мог найти рациональную основу для та
кой реакции. Только узнав содержание нескольких сновиде
ний моей пациентки, я понял эту бессознательную связь. 

В одном из ее снов, в тени ее робкой сознательной 
установки, жил черноволосый певец французского ночного 
клуба в длинном черном одеянии, полный соблазна и сексу
альной привлекательности. Ее любовником во сне был Робин 
Гуд, отважный и ловкий герой, живший вне традиционных 
границ. Так как этот мужской образ соответствовал одному 
из аспектов моей собственной личности, я всегда был готов 
идентифицироваться с ее проекцией. В то время как между 
мной, аналитиком, и ей, скованной пациенткой, отношения 
были сознательными, между ее соблазняющей сексуальной 
тенью И стремительным энергичным анимусом-любовником, 
с которым как раз я идентифицировался, существовали бес
сознательные отношения. Все это сначала продвигалось до
вольно бессознательно, за исключением иррациональных сек
суальных реакций и вины, которые я испытывал. Осознание 
контрпереноса не только раскрыло отношения тени и ани-
муса, но и привело к пониманию сопротивления. Вина, ко
торую я чувствовал из-за своих сексуальных реакций, была 
вызвана другой идентификацией, на этот раз — с ее отцовс
ким комплексом, который осуждал мои сексуальные реакции, 
впрочем, и ее реакции тоже. Таким образом, мы оба оказа
лись вовлеченными в этот паттерн, пытаясь подавить свою 
сексуальность с тем, чтобы умиротворить ее отцовский ком
плекс, вместо того, чтобы попытаться его осознать и проана
лизировать. 

6. Сексуальная реакция аналитика может быть конк
ретизацией символических событий. В работе Трансцендент
ная функция Юнг писал, что человек бессознательно пытает
ся внести изменение, соединяя сознание с бессознательным6. 
В другой работе Юнг отмечал, что отношения с окружающи
ми людьми являются необходимой составляющей трансфор
мации, поскольку бессознательное нуждается в объекте, на 
который проецируется его содержимое7. Аналитические 
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отношения выступают в качестве проводника трансценден
тной функции, когда содержание бессознательного проеци
руется на аналитика, понимается в переживании и возвраща
ется пациенту в подходящей для интеграции форме. 

Юнг тоже видел, что стремление к целостности 
имеет эротический аспект8. Символ единения, скрытый в 
обеих архетипических потребностях в союзе (coniunctio) 
сознания и бессознательного, вместе с отношениями перено-
са-контрпереноса, может переживаться конкретно, через 
возбужденную сексуальность аналитика и пациента, что гово
рит о наличии реального переживания, сопутствующего сим
волическому. Это значит, что вне зависимости от того, ког
да у пациента происходит интеграция этого бессознательно
го аспекта, разделенного между аналитиком и пациентом в 
отношениях переноса-контрпереноса, она все равно облада
ет эротическим потенциалом. Вследствие недостаточного 
понимания происходящего или собственного невроза анали
тик может неверно интерпретировать символическое выра
жение потребности пациента в индивидуации и ощущать внут
реннее давление к отреагированию эротического аспекта 
конъюнкции9. Там, где давление не встречает сопротивле
ния, будет серьезной ошибкой рационализировать отреагиро-
вание как религиозную необходимость, выраженную как ве
ление Самости или как следование пациента по пути индиви
дуации. 

АГРЕССИВНЫЙ КОНТРПЕРЕНОС 
И позитивный, и негативный контрперенос дают 

ценную информацию о бессознательных конфликтах анали
зируемого. Может ли наличие контрпереноса указывать на 
здоровое или пагубное для человека развитие, и, в особен
ности, может ли аналитик извлечь смысл из своих внутрен
них реакций, которые затем можно использовать в терапев
тических целях, зависит от клинических обстоятельств. Ка
кие-то определенные выводы аналитик может извлечь из ре
акции агрессивного контрпереноса. Давайте их перечислим. 
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1. Гнев аналитика может указывать на то, что паци
ент боится близости и любви. 

Теплые чувства аналитика могут вести к развитию 
позитивного рабочего альянса, который открывает пациен
ту путь к более глубокому исследованию себя и открытию 
патологического бессознательного содержания, которого он 
до сих пор избегал. Кроме того, пациент молсет бояться лю
бовных чувств из-за сопутствующего сексуального возбужде
ния. Эротический компонент позитивного переноса вызыва
ет особенные трудности, когда аналитик и анализируемый 
одного пола. В таких обстоятельствах пациент гасит любые 
нежные чувства к аналитику из боязни гомосексуальности. 

Пациенты, боясь любви, стараются найти способ, 
позволяющий им поддерживать свои агрессивные чувства, 
которые служат им защитой. Они часто прибегают к попыт
кам манипуляции аналитиком, провоцируя его на негативные 
реакции или на иное неприемлемое в анализе поведение, 
чтобы получить возможность найти реальные причины для 
недоверия. Например, пациент может пробовать заставить 
аналитика выйти за рамки анализа, сообщить о себе инфор
мацию или разозлиться. 

В таких случаях агрессия аналитика по отношению к 
пациенту может иметь два источника. С одной стороны, ана
литик может интроецировать защитную агрессию пациента 
и чувствовать раздражение на пациента или прилив к нему 
нежности. Самоанализ часто помогает обнаружить теплые 
чувства аналитика, и тогда он признает гнев посторонним и 
принадлежащим пациенту. Сопоставление гнева и теплых 
чувств аналитика дает ему путеводную нить к защитному про
цессу пациента. 

Перед тем как уехать в отпуск, я испытывал к паци
енту раздражение. Размышляя над своими чувствами, я осоз
нал, что, хотя уезжаю от пациента с огромным удовольстви
ем, в то же время мне нравилось с ним работать, я действи
тельно по нему скучал, пока был в отъезде, и был бы рад 
снова его увидеть по возвращении. На следующей сессии он 
рассказал сон, в котором восстанавливал отношения со сво
ей бывшей подругой. Его ассоциации к сновидению были 
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связаны с фильмом, в котором разведенная пара снова всту
пала в брак, а также с абортом, сделанным его матерью в 
раннем браке. В своей ответной интерпретации я указал па
циенту на существующую в нем надежду воссоединиться со 
мной, как он это сделал во сне со своей старой подругой, и 
на его страх, что я, подобно его маме, его покину (сделаю 
аборт). Выражение гнева на прошлой сессии было защитой 
от пугающей его любви и возможности быть покинутым. Мои 
негативные чувства были интроекцией его оборонительной 
враждебности. 

С другой стороны, потребность пациента в оправда
нии защитного гнева может вызвать у него поведение, про
воцирующее аналитика. 

Один мой стажер пришел на супервидение в совер
шенном отчаянии и описал следующую ситуацию: его давний 
пациент сказал, что он никогда и ни с кем не ощущал такой 
близости. Аналитик был очень доволен, поскольку приложил 
немало усилий для достижения хороших взаимоотношений. 
В конце сессии пациент его проинформировал, что сокраща
ет свои посещения с двух до одного раза в неделю. Когда врач 
спросил о причине такой резкой перемены, пациент отве
тил, что она связана с их соглашением об оплате пропущен
ных сессий. Пациент планировал в следующем месяце две 
командировки и не хотел платить за сессии, которые он про
пустит. Он собирался сократить количество встреч до одной 
в неделю, а в следующем месяце вернуться к привычному рас
писанию — дважды в неделю. 

Эта новость шокировала аналитика, особенно прини
мая во внимание огромные усилия, которые он уже затратил 
на улучшение состояния пациента и достижение близости. 
Он, что называется, вышел из себя и назвал пациента психо
патом. В ответ пациент заявил, что аналитика интересуют 
только деньги, и он не хочет работать с тем, кто входит в 
такой раж. На следующей неделе он оставил на автоответчи
ке сообщение, что вообще прекращает анализ. 

2. Гнев аналитика может указывать на гневные чув
ства пациента, которые тот либо сознательно не признает, 
либо боится их выразить прямо. 
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Одна из характерных черт невроза — это снижение 
способности к переживанию амбивалентных чувств вслед
ствие внутреннего конфликта; одна часть остается бессозна
тельной и не смягчает другую. Тогда в результате нарушения 
компенсации развивается экстремистская и далекая от реаль
ности установка. В таких случаях цель аналитика состоит в 
том, чтобы раскрыть пациенту бессознательную установку, 
тем самым давая толчок компенсирующему изменению, кото
рое может привести к более реальной перспективе. 

Постоянная и слишком позитивная установка по от
ношению к аналитику зачастую указывает на бессознательную 
враждебность. Юнг признавал, что в случае неудовлетвори
тельного раппорта между аналитиком и пациентом и бессоз
нательное аналитика, и бессознательное пациента могут ком
пенсироваться при усилении эротического переноса10. Спра
ведливо и обратное утверждение. Если отношения между 
аналитиком и пациентом слишком хорошие, если в них слиш
ком много позитивных чувств, бессознательное аналитика 
может отвечать гневом, который становится тем путем, ко
торым достигает сознания непризнаваемый негативный ас
пект отношений. 

Однажды я работал с мужчиной, который всегда при
ходил вовремя, быстро оплачивал счета, выражал огромную 
признательность за мою помощь и, вообще, увеличивал во 
мне уверенность. После своего сна, в котором я чувствовал 
к этому пациенту злость, я понял, что наши отношения были 
слишком хорошими. На следующей сессии я нашел способ ему 
указать, что по чувственному тону отношения были односто
ронними. Пациент осознал, что делал все хорошо, чтобы 
достичь моей любви, и его сотрудничество было формой 
смирения, подчинения, сходной с проявлением податливос
ти, которую он проявлял по отношению к отцу. Его позитив
ные чувства служили защитой от негативного переноса. Пос
ле того как этот защитный аспект был проработан, пациент 
пришел в бешенство не только от такой своей подчиненно
сти, но и от меня — за то, что я ее поощрял, чтобы помочь 
ему улучшить свое состояние. Теперь он решил быть со мной 
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в плохих отношениях, не принимал никаких моих интерпре
таций и ему не становилось лучше. 

Часто бывает сложно раскрыть агрессивные чувства 
пациента не только потому, что тот сопротивляется при
знать свою ненависть, страх и подозрения, но и потому, что 
аналитик может — сознательно или бессознательно — всту
пить в сговор с пациентом, использующим нежные чувства в 
защитных целях. Это как раз тот случай, когда у пациента воз
никает гнев не вследствие фантазий переноса, а из действи
тельного восприятия аналитиком его неприемлемого поведе
ния. Пациент может распознать ошибки аналитика, но стес
няться о них сказать. Или же осознание пациента может тор
мозить фактор переноса, но его сны и ассоциации показыва
ют его бессознательное знание ошибки или какой-то слабо
сти аналитика. 

Один мой коллега проводил политику взимания пла
ты с анализируемых за пропущенные сессии. Новый пациент, 
с которым он заключил соответствующее соглашение, уезжал 
в командировку, и из-за страха перед развитием негативного 
переноса, проявившегося в контрпереносе, аналитик обещал 
возместить две оплаченные сессии, которые пропустит паци
ент. После его возвращения аналитик провел одну сессию, а 
потом, в силу каких-то причин, у него не хватило времени на 
вторую. Пациент никогда об этом не вспоминал, и у них про
должались отношения, казавшиеся хорошим раппортом. Од
нако аналитик заметил постоянную пустоту и поверхностность 
ассоциаций пациента и отсутствие существенного прогресса в 
их работе. Фрустрация аналитика и его досада заставили меня 
предположить, что, испытывая гнев, он переоценил сны и ас
социации пациента. Я отметил, что в процессе их работы мно
гие ссылки пациента на значимых в его жизни персонажей 
были ненадежны, неискренни и небрежны. Я предположил, 
что пациент сместил свои враждебные чувства на внешние 
образы, и они вместе с аналитиком как бы сговорились на них 
злиться, вместо того, чтобы осознавать гнев пациента по от
ношению к аналитику. 

В таком случае аналитик должен быть очень осторо
жен, чтобы не интерпретировать гнев пациента как смещен-
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ный перенос. Скорее, реакции пациента основывались на его 
объективном наблюдении, что аналитик оказался ненадеж
ным. То, что можно было интерпретировать в качестве фан
тазии переноса, представляло собой способ, которым паци
ент старался сдерживать свойственную ему враждебную реак
цию. Вместо того, чтобы признать свои чувства и выразить 
их аналитику, пациент испытывал страх оказаться отвергну
тым, который привел его к защитному смещению гнева на 
других людей. Только после настойчивой интерпретации его 
отрицательных эмоций и исправления аналитиком своей 
ошибки, восстановившего пропущенную сессию, в анализе 
стал наблюдаться прогресс. 

3. Гнев аналитика может оказаться выражением его 
собственного острого И хронического невротического кон
трпереноса. 

Неосознанная вина за свой гнев может вызвать у 
аналитика сопротивление к тому, чтобы его признать. Такие 
чувства часто можно определить по их производным, косвен
ным признакам, которые находят свое выражение в позитив
ном контрпереносе. Окончание сессии раньше или ее нача
ло позже положенного времени, желание аналитика, чтобы 
пациент пропустил сессию, задержка отправления счета, бы
стрый взгляд на часы, зевота или применение конфронтации 
в качестве основной техники интерпретации — все это мо
жет указывать на подавленный гнев. Подчиненное, мазохис
тское поведение аналитика часто свидетельствует о глубоко 
спрятанном страхе перед собственной враждебностью. Точ
но так же, тревожные реакции часто являются производны
ми от спроецированной враждебности. 

Как-то во время супервнзорской сессии одна женщи
на-аналитик, рассказывая свой случай, сыпала тонкими враж
дебными комментариями и при этом отказывалась признать 
их значение, когда к ним пытались привлечь ее внимание. 
Когда она под видом «хохмы» рассказала о попытках пациен
та выучить китайский язык, уверяя, что он это делал из же
лания открыть китайскую прачечную, — я предположил, что 
ее комментарии указывали на существование гнева по отно
шению к пациенту. Она с этим предположением не согласи-
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лась и продолжала «хохмить», говоря, что в действительнос
ти она имела в виду, что пациент планировал открыть китай
ский ресторанчик. 

В процессе личного анализа постепенно открылось, 
что она переживала изучение пациентом китайского языка 
как приступ собственного нарциссизма. Она была особенно 
уязвима к ощущению неадекватности, от которого она защи-
щалась, устанавливая контроль. Наблюдая улучшение пациен
та, она чувствовала свою компетентность. Так как пациент 
считал китайский язык самым трудным, а китайцы — превос
ходят всех остальных, аналитик стала рассматривать изучение 
китайского как регрессивный акт защитного превосходства. 
Она злилась на пациента, если ему становилось хуже, в осо
бенности, после предшествовавшего улучшения, которое 
давало ей ощущение успеха. Теперь она чувствовала некото
рое унижение, беспомощность, ответственность и обвиняла 
пациента, стремясь сохранить чувство собственного досто
инства. 

4. Гнев аналитика может возникать вследствие инт-
роекции разных структур личности пациента. 

Вследствие бессознательной связи, существующей 
между аналитиком и пациентом, аналитик может переживать 
у себя внутри внутренние конфликты пациента. 

Аналитик может ощущать в себе желание вести себя 
по отношению к пациенту как значимый для него персонаж 
из его прошлого. Например, пациент может проецировать 
на аналитика давлеющего над ним отца, и тогда в ответной 
реакции пациента будут проявляться страх, подчинение или 
бунт. В поведении людей, проецирующих эдипова отца, час
то проявляется фрустрация или стремление к конкуренции. 
Если аналитик идентифицируется с проецированным эдипо
вым отцом, он может делать попытки взять власть в свои 
руки и оказывать на пациента давление через свои интерпре
тации. 

И наоборот, аналитик может чувствовать, что паци
ент относится к нему так, как к пациенту относились в про
шлом, в особенности, если до того пациент идентифициро
вался со значимым другим. В этом случае установки, чувства 
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и ценности, связанные с детским эго пациента, переносятся 
на аналитика. Например, пациент может испытывать жела
ние выразить свой гнев или пренебрежение, которое, в со
ответствии с его восприятием, проявил к нему аналитик. При 
переносе карающих родителей желание эго выразить гнев 
может быть вытеснено от страха и спроецировано на анали
тика. А потом пациент может идентифицироваться с ценно
стями наказывающих родителей и нападать на аналитика, 
защищаясь своей враждебностью. 

5. Гнев аналитика может быть предвестником будуще
го развития пациента. 

Гнев пациента часто является предварительной ре
акцией на необходимое отделение и возрастающую уверен
ность в себе. Гнев аналитика может это отражать. Например, 
зависимый пациент, сновидения которого указывают на бес
сознательный бунт против матери, начал сессию со следую
щего монолога: 

«Я думаю закончить анализ в августе. Я много из 
него вынес, но прошло уже пять лет, и в какой-то момент я 
должен прекратить его сам. Я знаю, вы скажете, что это со
противление, но это не так... Мне как-то позвонила мама и 
спросила насчет летнего домика, который я покупаю. Она до 
сих пор пытается меня контролировать, хотя сейчас я уже 
взрослый мужчина. Мне следовало ей сказать, чтобы она за
нималась своими делами. В последние выходные мы поруга
лись с женой, потому что хотели смотреть разные фильмы. 
Я чувствую себя так, будто нашел другую женщину и сейчас у 
меня с ней роман... Я смотрел телешоу, в котором женщина, 
которая раньше подчинялась всю свою жизнь, наконец, до
билась независимости и оставила своего мужа. Сейчас она 
вольна жить собственной жизнью. Но в действительности он 
вовсе не пытался ее подавлять и позволил бы ей что-то из
менить, если бы она осталась». 

Такой монолог позволил мне осознать, что необъяс
нимый гнев, который я испытывал к этому человеку, был 
связан с агрессивной силой, готовой проявиться у него внут
ри. Это помогло мне приготовиться к выражению в перено
се его самоутверждения через такие конфликты, как угроза 
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расставания и отказ от всех моих интервенций, и помогло 
по-прежнему видеть перспективу, и тогда его агрессия была 
агрессией роста и служила процессу индивидуации. 
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СТРАХ ПЕРЕД ПРОГРЕССОМ 
ТЕРАПИИ 

Юнгианская психология имеет тенденцию делать 
слишком сильный акцент на интегративном прогрессивном 
аспекте бессознательного. Аналитики любят рассматривать 
бессознательное в качестве творческой основы жизни, ко
торая, если ее понять и надлежащим образом интегриро
вать, может направить человека на путь развития. Но тем 
самым нам фактически в форме символов, которые мы так 
любим интерпретировать, задается направление к разви
тию: путь к индивидуации и целостности. 

При этом молча предполагается, что пока направ
ление психологического роста является совершенно ясным 
с точки зрения символов, рожденных бессознательным, 
внутренняя потребность в индивидуации будет толкать че
ловека к выбору этого пути. Весьма вероятно, что работа 
аналитика состоит в том, чтобы сделать этот путь для паци
ента очевидным, интерпретируя символы, поддерживая 
творческие силы бессознательного и интегрируя разрознен
ные части личности пациента. 

О чем можно забыть, так это о том, что в стороне 
от этих сил, стимулирующих психологический рост, и даже 
им в противовес, существует страх перед таким ростом. 
Юнг относил этот страх к присущей человеческой психике 
инстинктивной регрессивной силе,1 к силе, мифологичес
ким образом которой является пожирающий аспект Вели
кой Матери. 

Как правило, стремление к личностному росту пе
ревешивает регрессивную компоненту личности. Однако 
вследствие страха человека перед внутренним развитием 
могут возникать патологии. По мнению Юнга, это происхо
дит в результате того, что регрессивная компонента начи-
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нает доминировать над стремлением к развитию личности. 
Однако Юнг не указывает на то, какие конкретные обстоя
тельства приводят к тому, что нормальные человеческие 
страхи вырождаются в страх перед психологическим разви
тием и не обсуждает соответствующих клинических случа
ев. 

Эти страхи впервые меня заинтересовали при на
блюдении людей, достигших в терапии прогресса, когда я 
заметил, что у ряда моих пациентов не улучшалось психо
логическое состояние, несмотря на то, что были все осно
вания ждать определенных улучшений. По сути дела, это 
был тот самый момент, когда улучшение могло стать наибо
лее вероятным, когда возникли некоторые важные инсайты 
и углубление терапевтических отношений, но, похоже, при 
этом людям становилось хуже. Достигнув этого этапа, они 
впадали в депрессию и тревогу, у них прекращался прогресс 
и даже наступала регрессия. 

Дальнейший анализ этих людей показал соответ
ствующий страх внешних достижений — паттерн, который 
включает в себя скованность в работе, невозможность до
вести задачу до конца, очернение любых положительных 
признаков и достижений и людей, связанных страхом перед 
психологическим развитием, который заставлял их саботи
ровать любой потенциальный успех, включая дружбу, рома
ны и внешнее или внутреннее соревнование, которое тре
бовало умения, таланта, привлекательности или популярно
сти. 

Например, в своей карьере такие люди ощущают 
препятствия, которые приводят их к полной неспособнос
ти работать вообще — или просто к тоскливому существо
ванию на уровне, находящемуся гораздо ниже их возможно
стей. Если они все же чего-то достигли, то приходят к пол
ной утрате интереса к своей работе или меняют профессию. 
Комплимент их внешнему виду может вызвать самоуничижи
тельное возражение, которое следует вслед за заявлением 
о том, как плохо они себя чувствуют, или же они начинают 
перечислять дурацкие ошибки, которые только что совер
шили. У таких людей чаще всего возникают затруднения при 
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завершении задач. В школе они никогда не выполняют вов
ремя задания, никогда не бывают как следует готовы для 
прохождения тестов и пытаются все делать в последнюю 
минуту. Они склонны к частой смене партнеров из-за смут
ной неудовлетворенности отношениями. И хотя у них мо
жет не быть нарушений в сексуальной сфере, они часто не
способны наслаждаться этой стороной жизни. 

Одно из самых распространенных проявлений стра
ха перед психологическим развитием — это отсутствие спо
собности к принятию решений. Все мы знали людей, кото
рые стараются найти других, чтобы им указывать, что де
лать, ибо сами не хотят на себя брать ответственность за 
возможные ошибки. Однако человека, который боится раз
вития, нельзя назвать нерешительным, так как он боится 
принять неправильное решение. Именно эта бессознатель
ная связь между решительностью и успехом возбуждает 
страх. 

Эти люди, во-первых, могут служить еще одним 
примером негативной терапевтической реакции, бессозна
тельной враждебности, которая проявляется в желании 
фрустрировать аналитика и причинить себе вред. Однако 
при более пристальном взгляде предполагается, что вмес
то враждебности эти люди переживают перед аналитиком 
интенсивный бессознательный страх. Они поддерживают в 
себе бессознательные фантазии, в которых аналитик пре
пятствует их прогрессу, а их внешние достижения является 
свидетельством того, что если они чего-то и достигают, то 
не благодаря, а вопреки. 

Исследование самого себя, обсуждения с коллегами 
и супервизии других профессионалов привели меня к убеж
дению, что в бессознательном аналитика существует иден
тификация с пожирающим аспектом Великой Матери. Она 
переживается аналитиком как враждебное отношение к 
развитию пациента в совокупности с импульсом к тому, что
бы оказывать влияние на терапевтический прогресс. Такие 
импульсы обычно вытесняются, как только у аналитика воз
никает естественное стремление к идентификации с воспи
тывающим аспектом Великой Матери. При компенсации 
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возникает желание пожирать, тем самым влияя на прогресс 
бессознательно и куда более сильно. 

Очень важно охватить и сознательно поддерживать 
как регрессивные, так и прогрессивные аспекты бессозна
тельного. Вместо того, чтобы преодолевать существующий 
в психике аспект смерти, то есть, ту ее часть, которая про
тивостоит развитию и жизни, его необходимо принять и ис
следовать и в пациенте, и в аналитике. 

Регрессивный аспект бессознательного в ситуации 
анализа обычно проявляется в качестве страха перед тера
певтическим прогрессом. Далее я опишу некоторые наибо
лее характерные для развития разновидности конфликтов 
И тревожности, подрывающие аналитический прогресс . 
Мой опыт свидетельствует о том, что главными факторами 
здесь являются тревожность, связанная с отделением, за
висть и депрессия. На нижнем и среднем уровне такая тре
вожность существует у каждого человека; она представляет 
собой часть человеческого существования. Однако при трав
матическом подтверждении окружением развивающегося 
человека эти страхи становятся чрезмерными и приводят 
к психологическим расстройствам. В своем обсуждении я 
сделаю акцент на паттернах переноса-контрпереноса, кото
рые вызывает каждая из этих тревожностей, и предложу со
ответствующий терапевтический подход. 

Т Р Е В О Ж Н О С Т Ь , СВЯЗАННАЯ С 
ОТДЕЛЕНИЕМ 
Наблюдения Малер над матерями вместе с их деть

ми говорят о том, что психологическое рождение не совпа
дает с. биологическим2 . Сразу после физического рождения 
ребенок продолжает оставаться в психологическом слиянии 
с матерью. Отделение от матери соответствует появлению 
ребенка из этого символического слияния. Наряду с дости
жением ощущения физического отделения от матери, дос
тигается ощущение отделения от мира в целом. Такое раз
деление я /другие постепенно приводит к интрапсихичес-
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кому представлению об индивидуальном селф, который от
личается от объектного мира. Процесс отделения от мате
ри создает тревожность благодаря осознанию ребенком 
своего беспомощного и зависимого состояния. 

В своих мифологических исследованиях Эрих Ной-
манн пришел к таким же выводам3 . Появление способнос
ти отличать субъект от объекта свидетельствует о моменте 
рождения сознания человека. Развитие эго-сознания и его 
отделение от бессознательного происходит параллельно 
объективному отделению человека от матери, отца и семьи. 
В архетипической динамике при отделении эго-сознания 
от бессознательного под давлением прогрессивных внутрен
них психических импульсов возбуждаются соответствующие 
инертные реакции психики и инстинктивное желание пре
кратить развитие. 

Онтогенетически отделение от биологической ма
тери порождает тревожность не только вследствие нераз
витого состояния ребенка, но и благодаря проекции регрес
сивной компоненты психической энергии на мать. В этом 
случае ребенок боится, что мать не одобрит его роста и от
деления, и ожидает, что она отнесется к этому негативно и 
его бросит, в то время как сам он стремится к независимо
сти. 

Матери могут также переживать конфликт отделе
ния, вытекающий из их собственной тревожности, связан
ной с отделением от ребенка. Такие матери наслаждаются 
зависимостью ребенка и совершенно не одобряют его по
пытки независимой деятельности, не желая способствовать 
постепенному отделению. Например, когда ребенок начина
ет ходить, вместо того, чтобы нежно его подтолкнуть, од
новременно с этим установив надежный эмоциональный 
контакт, они сначала крепко держат, а затем резко вытал
кивают ребенка к преждевременной автономии. 

В чрезвычайных случаях некоторые матери так 
сильно страдают от тревожности, связанной с отделением, 
что не в состоянии ее перенести. Когда их маленькие дети 
достигают стадии отделения, тревожность становится столь 
нестерпимой, что, стремясь от нее защититься, они просто 



90 Уоррен Штейнберг КРУГ ВНИМАНИЯ 

отстраняются. Тогда ребенок, вместо того, чтобы чувство
вать уверенность, что мама всегда будет с ним рядом, боит
ся, что отделившись от нее, не останется никого, к кому 
молено будет вернуться. Боясь своего уничтожения, дитя 
льнет к матери. Это снимает ее тревожность, и она награж
дает ребенка любовью. Вскоре ребенок начинает чувство
вать, что любой знак его независимости, самоутверждения, 
или инициативы пугает мать и ведет к ее уходу, тогда как его 
цепляние, слабость или неудача будут вознаграждены. 

Например, одна женщина в детстве постоянно стра
дала от ощущения покинутости всякий раз, когда пыталась 
отделиться от матери и утвердить свою индивидуальность. 
Она вспоминала, что каждый вечер мама спрашивала ее о 
том, что она переживала, что происходило за день. Однаж
ды ребенок отказался, и мать молча удалилась. Прошло не 
менее нескольких часов, пока маленькая девочка сдалась и 
все рассказала маме. В другой раз, будучи еще совсем юной, 
она настаивала на том, чтобы самой выбрать одежду, кото
рую хотела надеть, вместо того, чтобы традиционно предо
ставить матери выбор ее наряда. В ответ на этот знак неза
висимости мама важно удалилась из комнаты, оставив ребен
ка в одиночестве. И все это время маленькая девочка фан
тазировала, что мама больше никогда не вернется, а ее ос
тавили умирать. Она пережила такую ошеломляющую трево
гу, что когда мама все-таки вернулась, девочка стала умолять 
выбрать ей одежду. 

Эта женщина была крайне нерешительна и в своей 
жизни испытывала неудачи в доведении дела до конца. Де
сять лет тому назад она бросила колледж, когда оставалось 
учиться всего один семестр. Как раз перед началом анализа 
она вернулась в колледж, но по большому счету так ничего 
и не решила в отношении дальнейшей жизни. Она никогда 
не сдавала вовремя задания. Если она действительно доби
валась в чем-то успеха, то впадала в депрессию. В ее анали
зе все сессии следовали одному и тому же паттерну. Каждое 
ее продвижение следовало за жестокой депрессией и рег
рессией. Ее фантазии и сны показывали, что она по-насто
ящему боялась роста. Другой страх, заключался в том, что 
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я заставлю ее преждевременно закончить анализ. Сдав эк
замены и чувствуя себя сильно подавленной, она вместо 
того, чтобы собой гордиться, принесла следующий сон: 

Старая женщина, одетая в черное, сидела в огромном 
кресле, напоминавшем трон. Рядом с ней лежала боль
шая собака. Эта женщина, наделенная магической си
лой, была воплощением абсолютного зла. Раньше в этом 
сне я сделала что-то хорошее. В ее присутствии я испу
галась и стала слабой и нерешительной. А она от этого 
стала радостной. Ее кресло было сделано из такого же 
материала, как ваше [аналитика]. 
В архетипическом контексте старая женщина во 

сне — это «ужасная мать». Она ассоциируется с богиней Ге
катой, вместе с ее сопровождением: собаками, сумасшестви
ем и вампирами. Богиня смерти, Геката, ассоциируется с рег
рессивным аспектом личности, то есть с той ее частью, ко
торая сопротивляется росту. 

В доисторические времена жертвоприношения Ге
кате совершались на перекрестках дорог. Обычная ассоциа
ция с образом перекрестка — это потребность в принятии 
решения и выборе направления. Выбор — независимый по
ступок, который подразумевает волевой акт в соответствии 
со своим собственным желанием. В отличие от бессозна
тельного разрешения неопределенности через идентифика
цию с родителями, сознательное решение подразумевает от
деление эго от бессознательного, что является индикато
ром психологического развития. Н е т ничего удивительно
го в том, что, имея такое значение, самостоятельно прини
маемые решения возбуждают тревожность, связанную с от
делением. 

Эти размышления над связью между принятием ре
шения и психологическим ростом помогают понять затруд
нения моей пациентки. Ее ассоциации показывают, что для 
нее выбор означал отделение от матери и принятие созна
тельной ответственности за себя и свою жизнь. Сознатель
но вызываемые обостренные детские страхи делали эти 
признаки внутреннего развития непереносимыми. 
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Особые конфликты, которые люди, имеющие силь
ную тревожность отделения, переживают в связи с пробле
мами психологического развития, начинают активно прояв
ляться во взаимоотношениях с аналитиком. Когда у пациен
та наступает терапевтический прогресс, тревожный, от
страняющийся аспект материнского образа может быть 
спроецирован на аналитика. Таким образом пациент может 
связать спроецированный негативный образ матери со сла
бостью и неудачей. Аналитик, который идентифицируется 
с проекцией, может почувствовать связанную с отделением 
тревожность и в защитных целях отстраниться. 

После многих лет терапии женщина, о которой я 
упоминал выше, начала встречу с того, что отозвалась по
ложительно о последних событиях, свидетельствующих о 
процессе ее развития. Она рассказала о занятиях языком, на 
которых она победила в себе страх перед критическими за
мечаниями и нашла в себе силы прочитать свою работу 
вслух. Она даже подумывала о курсе публичных выступлений, 
что означало, что наступит время, когда ей будет что ска
зать другим. 

Мое внимание привлекла монотонность ее голоса. 
Я предположил, что она испытывала страх проявить свои 
позитивные чувства, опасаясь моего критического отноше
ния. Она замолчала, ее стало клонить в сон, и она начала 
непрерывно зевать. У меня возникло ощущение тревожно
сти отделения, отражавшейся в фантазии, что она прекра
тит анализ, оставаясь убежденной в моей некомпетентнос
ти. На основании этой фантазии контрпереноса я высказал 
пациентке мнение, что ее сонливость указывает на гневное 
отрицание моей интервенции; для этого даже не стоило 
оставаться в бодрствующем состоянии. Тогда она выразила 
свой гнев. Почему я сконцентрировал свое внимание на ее 
голосе? Так проявился негативный, регрессивный аспект ее 
способности к общению. Почему я не видел и не отмечал 
вслух те позитивные переживания, о которых она говори
ла? И тогда я осознал, что идентифицировался и отыграл 
(acted out) ее плохую мать, которая ее бросала и называла 
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«негодницей» всякий раз, когда моя пациентка, будучи ребен
ком, делала попытки к своему развитию. 

С другой стороны, как только пациент начинает 
осознавать свой психологический рост, на аналитика могут 
быть спроецированы положительные эмоции, связанные с 
ощущением достигнутого. Пациент может идентифициро
ваться с покидающей матерью и угрожать прекратить ана
лиз, чтобы заставить аналитика почувствовать себя зависи
мым и неуверенным. Аналитик, идентифицирующийся с 
проекцией эго покидающего пациента, может испытывать 
страх его потерять. Это может привести к тому, что анали
тик начинает за пациента цепляться, впадает в депрессию 
или мстит пациенту, проявляя к нему агрессию. 

Один коллега попросил у меня консультации в слу
чае, где он столкнулся с определенными трудностями. Он 
стал идентифицироваться и отыгрывать вовне проекцию 
покидающей матери пациентки. Как только пациентка начи
нала чувствовать себя успешной в личной жизни или дости
гала некоторого прогресса в анализе, аналитик беспокоил
ся, что больше не будет ей нужен, и она прекратит анализ. 
От этих мыслей он переживал сильную тревожность. Что
бы защититься от этих страшных мыслей, аналитик бессоз
нательно отстранился, в результате чего пациентка потеря
ла ощущение безопасности и стала за него цепляться. Ана
лизируемая восприняла эмоциональную недоступность ана
литика как ужасную угрозу. 

Осознав такое поведение, аналитик испугался свое
го намерения подорвать у пациентки терапевтический про
цесс и стал его гиперкомпенсировать чрезмерной поддер
жкой ее роста. Сны и ассоциации пациентки свидетельство
вали о том, что она истолковала чрезмерную поддержку ана
литика как попытку от нее избавиться. Часть ее защиты, 
проявлявшейся в цепляний за аналитика, заключалась в со
мнениях, будет ли возможна их дружба после успешного 
окончания анализа. Защищаясь, аналитик ее успокаивал, уве
ряя в возможности такого исхода, но сны пациентки демон
стрировали ее отчаяние. Несмотря на то, что на сознатель
ном уровне ему удалось пациентку убедить, бессознательно 
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она знала, что ее тревожность никогда не исчезенет, так как 
ей было определенно сказано, что отделения никогда не 
произойдет. 

ЗАВИСТЬ 
Зависть — это ощущение человеком убежденности 

в том, что «все, что мне нужно, для меня недоступно, а зна
чит, я испорчу или вообще уничтожу недоступный мне 
объект». Эту эмоцию, как и немногие другие, труднее всего 
переживать и интегрировать. Было написано множество ра
бот, связанных с той ролью, которую играет зависть в лич
ности человека, в особенности людей с нарциссическими 
проблемами4. Существует гораздо меньше публикаций, каса
ющихся проблем страха человека перед завистью других 
людей и как этот страх сказывается на развитии его лично
сти. 

Люди, страдающие от чрезмерного страха перед за
вистью других, как правило, выросли в семье с нарциссичес
кими родителями, неспособными к позитивному отзеркали-
ванию. Такие родители получали ощущение своей ценнос
ти и идентичности через достижения своих детей, которых 
они воспринимали как свое продолжение. Поскольку ребе
нок существует для отражения родителя, он не должен пре
тендовать на свою исключительность. Гордость ребенка го
ворит о том, что все его положительные качества и дости
жения принадлежат ему самому больше, чем родителям. 
Поэтому у нарциссических родителей она вызывает зависть. 
Они начинают ощущать, что ничего не стоят; у них возни
кает сильное чувство подчиненности в отношениях с теми 
людьми, которые, по их предположениям, имеют что-то 
ценное или сами представляют определенную ценность. 

Чтобы предотвратить болезненное чувство зависти 
и сопутствующее ему самоуничижение, нарциссические ро
дители нападают на то, что им кажется источником завис
ти, то есть на ценности ребенка. Слишком примитивные ро-
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дители, стараясь добиться появления у ребенка определен
ных черт, могут откровенно на него нападать, отказывая 
ему в самых необходимых вещах. В более тонких случаях ро
дительская зависть может стать причиной отказа от обожа
ния ими положительных качеств ребенка или уклонения от 
его выражения. 

Страх перед нарциссическими родителями или соб
ственная спроецированная зависть человека часто приво
дит к конфликту чувств, связанных с. развитием. Пациент с 
исключительно привлекательной внешностью считал себя 
вполне заурядным, обычным и не слишком привлекатель
ным. Он вспоминал, что мать довольно зло высмеивала его 
внешность. Кроме того, он был чрезвычайно одарен интел
лектуально. Это его достоинство тоже очернялось матерью, 
которой в свое время родители не позволили посещать кол
ледж, и она чувствовала себя униженной по сравнению с об
разованным мужем. Мать не разрешила сыну получать сти
пендию, и анализируемый стал бояться своих позитивных 
установок, ибо знал, что они будут возбуждать у матери за
висть и вызовут у нее агрессивные нападки. В ответ он сни
зил свои возможности и успехи. 

Как и другие люди, подверженные материнской за-' 
висти, анализируемый оказался не в состоянии полностью 
развить свой потенциал. Несмотря на то, что ему удалось 
стать весьма успешным актером, он защищал себя от интро-
екции завидующей матери, умаляя значение своей актерс
кой карьеры до глупого и бесполезного занятия. В конце 
концов, находясь на гребне успеха, он внезапно покинул 
театр и вернулся в колледж; и вновь интеллектуальная ода
ренность привела его к успеху, но и он его не радовал. Он 
выбрал академическую карьеру, которая не подходила ему 
эмоционально, постоянно волновался по поводу оценок, 
хотя был круглым отличником, и его жизнь стала совсем 
никчемной. Бессознательно он умиротворял и задабривал 
свою мать. По существу, он ей говорил: «Даже если в этом 
отношении у меня все хорошо, здесь тебе совершенно не
чему завидовать, так как я несчастен и ни в чем не вижу 
никакой ценности». 
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Отношения с завистливыми родителями проявляют
ся в процессе анализа. Когда анализируемый достигает про
гресса, образы завистливых родителей могут проецировать
ся на аналитика. Испытывая страх перед ожидаемой завис
тью, а также в целях защиты пациент готов значительно 
принизить свои личные достижения. Идентифицируясь с 
проецированной завистью, аналитик может переживать за
вистливую ярость и желание исказить позитивные чувства 
пациента. Если же аналитик отреагирует свою зависть, то в 
отношениях с ним, пациент будет переживать повторение 
отношений со своим завистливым родителем, вместо полу
чения необходимого отзеркаливания, позволяющего ему 
развивать позитивные установки и соответствующую им са
мооценку. 

Много лет тому назад я работал с молодым челове
ком, который испытывал страх перед достижением успеха. 
Его отец был нарциссической личностью и отвечал садист
ской завистью, если чей-либо успех отвлекал от него вни
мание окружающих. Уничижительными комментариями 
отец сводил к нулю все спортивные достижения сына-сту
дента, а позже — его достижения в качестве профессио
нального певца. 

В течение нескольких первых месяцев анализа па
циент после значительного, характерного для ранней ста
дии сопротивления, вызванного страхом перед завистью, 
стал развивать те части своей личности, которые у меня 
были до сих пор ограничены. При идентификации с проек
цией пациента своего нарциссического отца возбуждалась 
моя собственная, не нашедшая разрешения зависть. По мо
ему представлению, анализ пациента был лучше, чем мой 
собственный, и я ему завидовал; завидовал не только его 
анализу, но и тому, что у него был творческий аналитик, в 
котором, как мне казалось, находился источник психологи
ческого роста пациента. Да, все было именно так, я завидо
вал самому факту того, что не могу анализировать сам себя. 
Вместо того, чтобы давать пациенту зеркальное отражение, 
моя зависть тянула меня к тому, чтобы помешать терапев-
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тическому прогрессу, указывая человеку на то, чего он до 
сих пор не достиг. 

Когда я, наконец, осознал свое завистливое желание 
испортить анализ, то, защищаясь, переборщил с компенса
цией и настойчиво нахваливал положительные качества па
циента. Излишние похвалы послужили дополнительной сти
муляцией ощущения пациентом своего величия и возбудили 
в нем страх потери контакта с реальностью. В дополнение 
ко всему, его сны указывали на то, что он неверно принял 
столь необычное для меня расточительство похвал за мою 
собственную потребность улучшить самооценку. Он считал, 
что прогресс в его анализе идет мне на пользу, а его функ
ция состоит в том, чтобы меня отзеркаливать, как он это 
делал для своего завистливого отца. 

С другой стороны, пациент может идентифициро
ваться с завистливым родителем и завидовать достижениям 
аналитика. Пациент не чувствует себя в состоянии когда-
либо пережить реальную или выдуманную им самооценку ана
литика и предпринимает попытки заставить аналитика чув
ствовать свою подчиненность, используя для этого унижа
ющие его комментарии и соответствующее поведение. За
видующий пациент может даже вызвать у аналитика ощуще
ние того, что анализ потерпел неудачу, чтобы лишить его 
возможности почувствовать успех. Если аналитик этого не 
понимает, то переживает фрустрацию и обиду. В конце кон
цов это может привести аналитика к настоящей депрессии 
и вызвать у него защитные попытки вообще закончить ана
лиз. 

Д Е П Р Е С С И Я 
Исследования показывают, что у людей, которым 

свойственно нечто похожее на депрессивные расстройства, 
возникали сильные страдания из-за потери любви в раннем 
детстве, и они развивают идеи, что причиной этой потери 
послужили какие-то их личные плохие качества5 . Такой вы-
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вод обычно поддерживается моральным осуждением роди
телей, подчеркивающим «никудышность» ребенка. 

Однако, несмотря на свое отчаяние, люди с депрес
сивной патологией держатся за бессознательную идею о 
том, что любимый не теряется для них неотвратимо и без
возвратно. Идея, что они могут сделать так, что другой 
человек их полюбит снова, основывается на опыте, что 
однажды такое уже случалось. Исследуя младенцев, Спитц 
наблюдал, что те из них, кто попадал в депрессивное состо
яние, ранее имели позитивную связь с матерью и пережи
вали ее потерю6. Младенцы, у которых такой связи не было, 
в депрессию не впадали. Вследствие того, что о них изна
чально заботились, а также идеи, что их бросили потому, 
что они проказничали, депрессивные пациенты верят в то, 
что, если они снова будут вести себя послушно, их полюбят 
снова. Бессознательно они надеются на то, что возрожде
ние любящего человека восстановит их самооценку. 

Таким пациентам принципиально важно избегать 
переживания потери в настоящем, которое могло бы выз
вать переживание раннего детства. Любая деятельность, 
которая может привести к потере, возбуждает у них депрес
сивную тревожность и потому избегается. Если они теряют 
любовь, настоящую или воображаемую, они отвечают иску
пительным актом подчинения. 

Люди, находящиеся в серьезной депрессии, очень 
зависимы. У них существует сильная ассоциативная связь с 
детством: с одной стороны, любовь теряется одновремен
но с приобретением независимости, а с другой, существует 
возможность эту любовь вернуть, если вновь стать зависи
мым. Успешное поведение связывается с силой и независи
мостью, которая, в свою очередь, ассоциируется с тем, что 
они плохие и нелюбимые. Как только они признают, что 
ощущают себя успешными, у них активизируется детский 
комплекс потери любви. В ответ они автоматически они 
пытаются повернуть спроецированного отвергающего роди
теля на человека, который их принимает, демонстрируя 
виноватое и послушное поведение. Они становятся беспо
мощными, слабыми и занимаются самобичеванием. 
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Одна пациентка, имеющая депрессивные расстрой
ства, ассоциировала свою успешную карьеру в торговле не
движимостью со способностью позаботиться о себе. Бессоз
нательно сделать какое-то дело для нее означало зависи
мость и любовь, поэтому достижение успеха связывалось с 
потерей любви и приводило к депрессивной реакции, кото
рая снижала ценность ее успехов. Ее самообвинения гово
рили о том, что она не любила себя и нуждалась в челове
ке, который бы о ней бы заботился. Уверив себя и окружа
ющих, что из ее деятельности ничего хорошего не выхо
дит, она приписывала свой успех другим людям, играющим 
весьма незначительную роль в ее карьере. 

Депрессивные люди страдают от чрезмерной и ир
рациональной вины. Они чувствуют себя недостойными 
того, чтобы с ними случилось что-то хорошее. Поскольку 
их психологический рост приводит к возрастанию болез
ненного ощущения вины, то возникает страх перед терапев
тическим прогрессом. 

Например, вышеупомянутая пациентка на прогресс 
в анализе отвечала ухудшением своего состояния. В ее фан
тазиях переноса я принимал образ ее матери, которая ощу
щала свою неполноценность и уходила в депрессию всякий 
раз, когда анализируемая чувствовала какую-то позитивную 
возможность. Чтобы смягчить свою вину и предотвратить 
страшную потерю моей любви, пациентка старалась мне 
подчиниться, впадая в депрессию. Если я не отвечал на ее 
беспомощность советом, установлением контроля или дру
гими проявлениями заботы, она становилась требователь
ной, капризной и злой. Таким образом, несмотря на поддер
жку, она чувствовала себя виноватой, ибо в своей фантазии 
доводила меня до депрессии из-за своего успешного роста. 

Люди, склонные к депрессии, в детстве часто попа
дали в ситуации, требующие от них развития экстраверсии 
в качестве защиты от угрозы потери. Они воспитывались в 
такой домашней обстановке, где родители запрещали детям 
любой способ понимать другого человека, отличный от 
того, который они одобряли. По этой причине внимание 
этих людей стало направленным почти исключительно на 
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понимание и удовлетворение других. У склонных к депрес
сии людей может развиваться и страх интроверсии. Инт
роспекция и распознавание своей индивидуальной реакции 
сами по себе являются актами отделения, независимости и 
самостоятельности — и вызывают самый сильный страх, 
ибо таят в себе угрозу потери любви. 

Развитие ориентации на других и страх проявления 
собственных реакций вызывает депрессивные затруднения 
в ситуациях, которые требуют выбора. Чтобы по-настояще
му сделать выбор, а не просто следовать решению, приня
тому каким-то авторитетом, следует отделиться, стать авто
номным и независимым. При появлении таких качеств сра
зу становится актуальным вопрос о потере любви вслед
ствие неподчинения. Кроме того, выбор включает в себя 
способность к ценностному суждению. Склонные к депрес
сии экстраверты смотрят на других, с целью увидеть в них 
то, что они хотят, и, совершая выбор, делают его так, что
бы доставить удовольствие кому-то еще, заслужив его лю
бовь. Вместо того, чтобы посмотреть на истинное положе
ние вещей и дать ему оценку в соответствии с своими мыс
лями и ощущениями, в ситуации выбора они часто теряют
ся и будут взывать о помощи к любому доступному автори
тету, чтобы получить указания, что делать. 

Женщина, находившаяся в состоянии депрессии, о 
которой упоминалось выше, чтобы принять решение, про
сила меня книгу Юнга Ай Чин (I Ching). Когда ответ ее не 
удовлетворител, она попыталась через свою депрессию за
ставить ее следующий авторитет, аналитика, сделать за нее 
выбор. В фантазии переноса я принял образ ее матери, ко
торая добивалась от дочери, чтобы та была слабой и беспо
мощной. Здесь одновременно с ситуацией выбора возникла 
угроза потери любви — бессознательно пациентка пережи
вала еще раз ее потерю в детстве. Ее депрессия и служила 
реакцией на эту потерю, вместе с выражающимся в подчи
нении призывом, к аналитику/матери снова стать любящей. 

Мои реакции контрпереноса включали пережива
ние депрессии, ощущение отверженности, похожие на те, 
которые пациентка приписывала своей матери, как только 
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начинали появляться признаки терапевтического прогрес
са. В это время у меня действительно возникало желание от 
нее отстраниться. Осознание своего отстранения возбужда
ло у меня жалость к ее страданиям и вину за то, что я не 
оказал достаточно помощи. Часто было очень трудно не за
щищаться от своей жалости и вины, переключившись на 
идентификацию с воспитывающим аспектом Великой Мате
ри, чтобы удовлетворить требованию своей пациентки в 
совете и открытой поддержке. Однако случай с этой жен
щиной, как и с другими депрессивными пациентами, пока
зал мне, что чрезмерная и неподходящая симпатия и забо
та нисколько не придают мужества, необходимого для рос
та; скорее, они лишний раз подтверждают связь между под
чинением и родительской любовью. 

ВЫВОДЫ 
В своей работе с пациентами, страдавшими от кон

фликтов, которые вызывали ожидание наказания за психо
логическое развитие, я нашел наиболее успешный терапев
тический подход, в котором «синтезу» предшествовал ре-
дуктивно-причинный анализ. Мой опыт говорил о том, что 
преждевременная стимуляция развития психики через син
тетические интерпретации возбуждают у пациента бессоз
нательный страх и соответствующую защиту. 

Юнг не имел возражений против редуктивного ана
лиза. Он лишь выступал против его догматического и не со
ответствующего ситуации приложения. Как было подробно 
изложено в главе 1, он полагал, что может быть приемлем 
как редуктивный, так и синтетический подход, в зависимо
сти от специальных терапевтических потребностей пациен
та. Редуктивный подход необходим, «когда существует не
что, требующее разрушения, растворения или уменьше
ния» . Редуктивный подход освобождает психическую энер
гию от патологических проявлений, связывая повседневное 
невротическое поведение с конфликтами раннего детства, 
из которых оно вытекает. 
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В процессе редуктивной фазы психотерапии люди 
учатся осознавать те бессознательные автоматические реак
ции, которые препятствуют развитию личности. Редукция 
помогает установить сознательное отношение между разви
тием и специфическими детскими страхами, с которыми это 
развитие ассоциируется. Осознание этих иррациональных 
ожиданий может помочь освободить человека от их власти. 
На этом этапе работы делается акцент на исследовании дет
ских переживаний через отношения переноса. 

Другая ценность редуктивного подхода в заключает
ся в том, что он дает возможность выявить индивидуальный 
негативный перенос. Таким образом у анализируемого появ
ляется шанс осознать свою теневую сторону. Осознание 
страха, боли, и ярости — это критическое развивающее пе
реживание. В реакции переноса пациент сначала боится, а 
потом ненавидит, тех, кто, согласно его фантазии, вмеши
вается в его развитие. 

На этот процесс могут влиять неверно понятые ре
акции контрпереноса. Аналитику следует быть терпимым, 
переживая отношение к себе как к холодному и жестокому 
родителю. Кроме того, он должен хотеть ощущать в себе 
некую враждебность и желание помешать развитию анали
зируемого. Некоторые специфические внутренние реакции 
аналитика: стремление бросить пациента, зависть или отсут
ствие любви, — помогают понять соответствующие страхи 
анализируемого. Аналитик может проявлять чрезмерную 
поддержку, чтобы разуверить испуганного пациента в том, 
что он не чувствует ничего плохого в отношении его раз
вития. Такой контрперенос предотвращает появление в 
переносе негативных фантазий. Когда аналитик демонстри
рует свою поддержку слишком быстро, анализируемый чув
ствует агрессию неуместной и потому продолжает ее вытес
нять — наряду с энергией, необходимой для поддержки 
развития. 

Когда уходят регрессивные страхи развития, суще
ствующее в психике стремление к прогрессу восстанавлива
ет процесс, стимулирующий личностный рост. Согласно 
Юнгу, наступающая зрелость не является ни случайностью, 
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ни функцией сознательного выбора, а определяется потреб
ностью в индивидуации. Тогда становится необходим синте
тический подход, способствующий этим тенденциям разви
тия, связывая их с целями, нашедшими свое отражение в 
символическом содержании бессознательного. 

Стадия синтеза является самой важной в разреше
нии страха перед конфликтами развития, которые существу
ют на несколько более высоком уровне, чем идентификация 
с коллективными целями. Одно из обстоятельств, ставшее 
для меня очевидным, — то, что страх психологического 
развития часто относится и символически отражает страх 
становления индивидуальности. Здесь проявляется истин
ная сущность и судьба человека, которые были подавлены в 
детстве. Люди должны признать то, что им вовсе не обяза
тельно быть теми, кем они решили стать сознательно или 
подчиняясь общественной ситуации. Чтобы стать настоя
щей индивидуальностью, человек должен обладать способ
ностью распознавать и прикладывать свою энергию так, 
чтобы следовать именно в том направлении, в котором он 
хочет развиваться. Когда люди преодолевают свои страхи 
перед внутренним развитием, исчезает и страх перед дос
тижением внешних целей. В многочисленных примерах 
сами внешние цели — будь то слава, общественное положе
ние, любовь или что-то еще — перепроверяются и изменя
ются, когда перестают соответствовать потребностям внут
ренней личности. 

Люди, освободившиеся от коллективных идентифи
каций, свободно переживают себя такими, какими они яв
ляются в действительности, и выбирают вид деятельности, 
отражающую их индивидуальность, а не коллективные нор
мы. Тогда внутренние переживания и внешняя деятельность 
воспринимаются в качестве отражения их реальной сущно
сти. По сути дела, даже повседневная деятельность приоб
ретает некое сходство с религиозным переживанием, и че
ловек переживает собственное «я» как сосуд, в котором со
средоточена его природная творческая энергия. Только 
через такое переживание жизнь может наполниться смыс
лом. 



104 Уоррен Штейнберг КРУГ ВНИМАНИЯ 

Эти рассуждения я закончу последним примером. 
Сара, 25-летняя студентка, начала учиться в коллед

же, намереваясь стать психиатром. Она прошла общий курс 
обучения и была одной из лучших студенток. Перед самым 
окончанием колледжа она усомнилась в правильности выбо
ра карьеры и стала изучать право. Эта перемена была связа
на с множеством новых курсов и задержала окончание кол
леджа на два года. И опять она хорошо училась, и снова по
теряла уверенность в правильности выбора карьеры по 
мере приближения окончания колледжа. В третий раз она 
изменила предмет своего основного интереса, переключив
шись на педагогику. Этот вид карьеры никогда ее не инте
ресовал. Но ей настойчиво рекомендовали изучать педаго
гику отец и друг, в представлении которых и медицина, и 
право были слишком мужскими профессиями и оказались бы 
препятствием для выполнения Сарой главного предназначе
ния женщины — стать матерью. Ее наставник в колледже 
предложил ей пройти терапию, которая могла бы помочь 
ей осознать, что ее последний выбор профессии возник в 
результате эмоционального конфликта и, что эта профессия 
вскоре перестанет вызывать у Сары всякий интерес. 

В результате анализа негативного переноса Сара об
наружила в себе и проработала свои детские страхи, отвер
жение отцом, конкурентную агрессию братьев, тревож
ность, связанную с тем, что они считают ее выскочкой, 
выбравшей мужскую медицинскую карьеру, и, наконец, страх 
перед завистью ее матери к тому, что у Сары развивается 
женская идентичность, не ограниченная традиционными 
идеями ее матери, с которой она идентифицировалась. 

Но событием, которое окончательно помогло Саре 
преодолеть регрессивные страхи, было осознание ответ
ственности перед самой собой за собственное развитие. В 
действительности для Сары было важным не желание стать 
доктором, а стремление стать самой собой, а это желание 
было одним из способов этого добиться. Именно это стрем
ление пыталась предотвратить ее детская инфантильная 
тоска. И именно его она в конечном счете отстаивала. 
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У нее внутри постепенно стало формироваться 
ощущение себя как индивидуальности. Внутреннее ощуще
ние своего «я» она впервые испытала во сне о покинутом 
белокуром ребенке, о котором ей предстояло заботиться и 
которого она должна была растить. Однако мать Сары тре
бовала избавиться от ребенка. Сначала Сара прятала ребен
ка в центре запутанного лабиринта. Но потом Сара осозна
ла, что без нее ребенок не выживет, да и без ребенка она 
сама Сара не достигнет целостности. Она отправилась в 
долгое и трудное путешествие и спасла ребенка. 

Проснувшись, Сара сразу поняла, что ребенок во 
сне был ее собственной индивидуальностью, и что у нее, 
как и у любого человеческого существа, уникальная судьба. 
Отстоять эту судьбу и жить в соответствии с ней было для 
Сары реальной целью, которой она всегда боялась. 
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1 Symbols of Transformation, CW 5, par. 456 
2 See M.Mahler, F.Pine and A.Bergman, The Psychological Birth of 

the Human Infant. 
3 See The Origin and History of Consciousness, pp.102 -127. 
4 See, for instance, Ann and Bany Ulanov, Cinderella and Her 

Sisters: The Envied and tlie Envying. 
5 См. гл.7, где депрессии обсуждаются более подробно. 
6 R. Spitz, «Anaclic Depression: An Injury into the Genesis of 

Psychiatric Conditions in Early Childhood.» 
7 «On the Psychology of the Unconscious,» Two Essays on Analyt

ical Psychology, CW 7, par. (55. 



ИДЕАЛИЗАЦИЯ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

К о г д а мы признаем и ценим в других некие каче
ства, несвойственные нам самим, у нас возникает восхище
ние. Наше восприятие может завести нас дальше — к чув
ству подчиненности или зависти, но при этом само воспри
ятие оказывается неточным. С другой стороны, идеализация 
указывает на нечто исключительное и нереальное. В этом 
случае наше восприятие других людей оказывается преуве
личенным, и тогда мы можем вообразить себя счастливыми, 
сильными, добрыми и всемогущими. 

Идеализация — нормальное явление в детстве. Она 
проявляется в фантазиях о всемогуществе, которые возни
кают у детей в отношении своих родителей. В процессе раз
вития человека эти его чувства постепенно замещаются 
более реалистичным восприятием. Если этого замещения 
не происходит и ранние формы идеализации продолжают
ся и после соответствующего им возраста, идеализация ста
новится патологической. 

ПОДХОД ЮНГА К ИДЕАЛИЗАЦИИ 
Юнг, как и многие другие пишущие психоаналити

ки1 , признавал, что в идеализации существуют как нормаль
ный, так и патологический аспекты. Он признавал, что пер
вым объектом для идеализации ребенка оказываются его 
родители, и считал это нормальным феноменом развития. 

Однако Юнг отличался от других авторов-психоана
литиков, рассматривающих идеализированные родительс
кие образы как производные настоящих, хотя и несколько 
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преувеличенных качеств реальных родителей. В отличие от 
них, Юнг находил источник идеализации не в индивидуаль
ном детском переживании, а в проекциях архетипов. 

Для Юнга родители являются носителями архетипи-
ческих проекций ребенка. Эти проекции придают родите
лям черты всемогущества. Он говорит, что эти образы «пе
ревешивают влияние сенсорных ощущений и придают им 
некое сходство с образом, предшествующим психике»2. Имен
но эта нуминозность архетипов подпитывает преувеличен
ные качества, а не характерные черты родителей. Мать 
становится идеальной, прекрасной матерью главным обра
зом из-за спроецированного кормящего аспекта Великой 
Матери, а не потому, что была преувеличена ее личная за
ботливость. Если развитие протекает нормально, то, соглас
но Юнгу, различие между настоящими образами родителей 
и архетипическими формами начинает возрастать. Архети-
пические образы и связанная с ними энергия попадают в 
бессознательное развивающейся личности, и дальнейшее 
проецирование прекращается. 

Несмотря на то, что многие писатели соглашаются 
с тем, что идеализация является нормальной частью разви
тия ребенка и имеет зрелую форму, соответствующую жиз
ни взрослого человека, они признают и ее патологические 
формы. Юнг соглашался с этим, утверждая, что «идеализа
ция — это скрытый апотропаизм (Апотропей — отвраща
ющий беду). Человек идеализирует всегда, когда существует 
тайный страх того, что от него пытаются избавиться»3. 

Поскольку Юнг не слишком интересовался клини
ческими проявлениями идеализации, он не рассматривал 
подробно ее применение в защитных целях. Когда ему пре
доставлялся случай упомянуть об идеализации как о клини
ческом феномене, он делал это, главным образом, для того, 
чтобы разъяснить ее трансперсональный аспект. Например, 
он описывал случай с женщиной, которая его переоценива
ла и приписывала ему сверхчеловеческие качества. Он сде
лал вывод, что эта переоценка возникла вследствие архети-
пического импульса «освободить видение Бога от вуали лич
ностных черт, и потому перенос на личность доктора был 
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не более чем непониманием со стороны сознательного ра
зума»4. Клинический подход Юнга в этом случае заключал
ся в объяснении своей идеи пациенту, который, как он пи
сал, имел интеллектуальную способность «оценить теорети
ческие возможности новой гипотезы»5 . В результате идеа
лизация пациента привела его к развитию трансперсональ
ной точки отсчета. 

Другие авторы, вслед за Юнгом, акцентировали 
свое внимание на трансперсональном аспекте идеализации6 . 
Вследствие этого патологический аспект идеализации п о -
прежнему недостаточно раскрыт в юнгианской литературе. 
Следует добавить, что с появлением работы Кохута возник
ла тенденция связывать все проявления идеализации с нар-
циссическими расстройствами личности. Но идеализация су
ществует и у зрелых здоровых людей, и у людей с проявле
ниями разных патологических состояний. Следовательно, 
возникает необходимость в определении того, что есть 
норма, а что — патологическая идеализация. Идеализация, 
которая следует беспрепятственному последовательному 
развитию от примитивной формы к зрелой — нормальна. 
Патологическая идеализация является защитной и жесткой. 
В довершение ко всему, каждая форма идеализирующего рас
стройства имеет свою собственную динамику и свою по
требность в терапии. 

Цель этой главы заключается в том, чтобы с клини
ческой точки зрения рассмотреть эти расстройства по от
дельности, описать разные формы патологической идеали
зации и связать их с отличающимися друг от друга психоло
гическими состояниями. Я сделаю акцент на переносе и кон
трпереносе и предложу соответствующие аналитические 
решения. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПЕРЕНОСА И 
КОНТРПЕРЕНОСА 

Депрессивные неврозы 
Пациент с депрессивным неврозом идеализирует 

аналитика по двум существенным причинам. Изначальная 
мотивация и главная причина — защититься от чувства аг
рессии к аналитику. Вторая причина заключается в том, что 
пациент ассоциирует аналитика со значимым другим, тем са
мым ослабляя ощущения своей несостоятельности. 

Люди, находящиеся в состоянии депрессии, подав
ляют гнев и другие чувства, связанные с независимостью и 
инициативой, заменяя их подчиненным поведением . И по
давление, и подчинение облегчает ощущение тревоги, свя
занной с покинутостью, позволяя надеяться на возобновле
ние любви, которую они переживали в раннем возрасте. 
Когда анализируемый ощущает по отношению к аналитику 
гнев, чаще всего, из-за его недостаточного внимания или 
отсутствия достаточной зависимости, пациента одолевает 
страх, что аналитик лишит его любви. В своих фантазиях 
депрессивная личность всегда надеется получить как можно 
больше любви; все, что ему нужно, — это найти правильную 
форму подчинения. Затем следует реакция, характерная для 
создания этой формы: неприемлемое чувство превращает
ся в свою противоположность, и эго переживает уже это 
новое, противоположное чувство. Вместо гнева и презре
ния пациент переживает идеализирующие чувства, сопут
ствующие депрессии и подчиненности. 

Одна женщина в течение двух месяцев страдала от 
серьезной депрессии, которая у нее началась после танц
класса, где авторитарный учитель оценивал ее успехи по до
стоинству и добивался, чтобы она сама давала позитивную 
оценку своему исполнению. Эта возможность воздавать себе 
по заслугам и оценивать себя по достоинству констеллиро-
вала детский паттерн, характерный при потере любви. Ее 
мать всегда отвергала дочь, когда та чувстовала себя счаст
ливой, взволнованной, когда стремясь к чему-то, она начи-
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нала собой гордиться, не проявляя при этом по отношению 
к матери соответствующей благодарности. По мере того, 
как девочка росла, этот паттерн продолжал существовать. 
Всякий раз, когда пациентка чувствовала ответственность за 
свои добрые чувства, она впадала в депрессию, поскольку 
сразу же вслед за ними возникал бессознательный страх 
потери любви. 

Эта пациентка, как и большинство депрессивных 
людей, была хорошо воспитана. Она всегда вовремя оплачи
вала свои счета. Однако в текущем месяце она не только 
просрочила оплату, но и забыла свой чек за следующие две 
сессии. Вторая сессия после задержки оплаты состоялась 
лишь потому, что пациентка была в чрезвычайной депрес
сии и сообщила, что опять забыла чек. Она связала это об
стоятельство со следующим сном: «У меня была назначена 
одна сессия с новым терапевтом. Я пришла заранее, и тог
да она попросила меня подождать в находящейся поблизос
ти силосной яме и нарисовать на картинке живущих в ней 
крыс. Я ей сказала, что у меня на крыс аллергия, и не хоте
ла это делать». Ее ассоциации указывали на то, что новый 
терапевт стал олицетворением всемогущества, поскольку 
ему понадобилась всего одна сессия для решения всех ее 
проблем. В образе крыс проявлялись ее «отвратительные», 
негативные чувства. 

Я предположил, что она злилась на меня, так как я 
не разрешил связанную с ее депрессией проблему быстрее 
и решительнее, то есть, демонстрируя больше всемогуще
ства, — и эта забывчивость при оплате могла служить выра
жением ее гнева. Она это отрицала, но при этом говорила, 
каким помогающим, располагающим к себе, умным, поддер
живающим и щедрым был я для нее в течение многих лет и 
в особенности в период ее недавнего депрессивного кризи
са. Она забыла мне заплатить, потому что была плохой и глу
пой и всегда и все портила. И продолжала себя упрекать в 
том же духе. 

Реакция контрпереноса на идеализацию, в сочета
нии с ненавистью пациента к самому себе, часто заставляет 
аналитика оказывать поддержку и проявлять заботу о паци-
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енте. Аналитик заметил, что ошибки делают все без исклю
чения и пациентке не следует быть столь самокритичной, 
что у нее существует масса достоинств и т.д., при этом рас
суждая, что такая поддержка подпитывает ее садистское 
суперэго. Но в действительности оказалось, что аналитик 
способствовал воспроизведению подчиненного поведения 
своей пациентки. В ее бессознательном возникали интрап-
сихические образы наказывающих и отвергающих родите
лей, которые проецировались на аналитика. Столкнувшись 
с угрозой потери любви за испытываемый им гнев, пациент 
его подавляет, бессознательно превращая его в идеализа
цию, тем самым создавая свои защитные реакции. Угроза 
межличностным отношениям, возникающая при проециро
вании родительских образов, снимается вследствие дальней
шей неприкрытой идеализации аналитика и депрессивных 
упреков в свой адрес, которые вызывают у аналитика жа
лость. 

В данном случае я оказался в состоянии сдержать 
свою вину и сожаление, которые ощущал в контрпереносе , 
и продолжать вежливо, но твердо указывать пациентке на 
то, что у нее проявлялись все характерные признаки гнева, 
но в страхе она подавляла свой гнев и вела себя униженно. 
В конце концов ее чувство гнева нашло свое проявление. 
Она месяцами была в депрессии; если бы я был достаточно 
компетентен, то уже к этому времени вывел ее из этого со
стояния. Таким образом, ее обременяла не только оплата 
моего гонорара, но и оплата моей некомпетентности! Дру-
гои аспект заключался в том, что я позволил другому паци
енту нападать на нее в процессе групповой терапии. Эти 
нападки вызвали у нее фантазию, что я отдаю предпочтение 
тому, другому пациенту точно так же, как мать пациентки 
отдавала предпочтение ее братьям и сестрам. За это она 
меня ненавидела. После выражения этих чувств она стала 
совсем испуганной и даже впала в еще более глубокую деп
рессию. 

Очень валено заметить, что проявление ее агрессив
ных чувств облегчало ее депрессию лишь на какое-то вре
мя. В конце концов ей помогло реальное осознание того, 
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что выражаемые ею агрессивные чувства вызвали у нее 
страх потерять мое одобрение, что потеря, существующая 
у нее в фантазии, вгоняла ее в депрессию, которая была сво
еобразной формой подчинения, чтобы получить меня об
ратно. 

Однако, осознав это, она лишь ушла в еще более глу
бокую депрессию. В течение нескольких последующих не
дель мы обнаружили, что эта депрессия имела отношение к 
жертве ее отношения со своей Самостью в стремлении об
рести любовь. Затем появился такой материал: 

Несколькими неделями раньше, получив незначи
тельную травму, я являлся на групповую терапию с повязкой 
на руке. В течение этой сессии пациентка фантазировала, 
что я злился на себя за полученную травму. В фантазии па
циентки моя злость говорила о признании своей ошибки и 
являлась отражением слабости. Я перестал быть идеалом. 

Поскольку я был идеализирован, моя любовь и рас
положение к ней помогли смягчить ее ощущение, что она 
нелюбима. Она развивала со мной справедливые отношения 
точно так же, как развивала их с матерью. Следуя своим ран
ним паттернам, она пыталась узнать мое идеальное пред
ставление о ней и затем подогнать себя под этот идеал, 
чтобы заслужить мое одобрение. В данный момент она впа
ла в депрессию именно потому, что я больше не обладал 
теми идеальными качествами, ради которых она перенесла 
столько боли и принесла столько жертв . Если я перестал 
быть идеалом, то попытки приобрести мое одобрение боль
ше не могли смягчить ее ненависть к самой себе. Ее жертва 
своей души оказалась напрасной. Ее депрессия относилась 
к глубинному ощущению потерянной связи со своей Само
стью. 

Пограничные состояния 
В книге Истоки и история сознания Эрих Нойманн пи

шет, что на ранней стадии своего развития эго еще не 
встроилось в связанную психологическую структуру8. Точно 
так же не соединился с этой структурой и образ Великой 
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Матери. Вместо этого последовательно переживаются кор
мящая и пожирающая полярности этого образа. Нормаль
ный процесс развития эго предполагает встраивание в свя
занную структуру, в которой оба полюса архетипа Великой 
Матери переживаются как части единого архетипического 
образа. 

Архетилический процесс, вне зависимости от того, 
когда происходит интеграция эго и объективных образов, 
проявляется в развитии личности, когда интроекция и иден
тификация синтезируются в стабильную психическую струк
туру. Сначала интроекция и идентификация возникают по
рознь и переживаются как хорошее или плохое, в зависи
мости от того, ассоциируются ли они с любовью или с аг
рессией. В процессе развития идеализированные абсолют
но хорошие образы объекта интегрируются с его абсолют
но плохими образами, и точно такая же интеграция проис
ходит с хорошими и плохими образами «я». Интеграция 
ведет к реальному взгляду на объект и на образ самого себя. 

Если вследствие чрезмерной тревожности и других 
травм этот процесс терпит неудачу, у человека развивают
ся пограничные состояния. С точки зрения архетипической 
терминологии это означает, что кормящий, абсолютно хо
роший аспект Великой Матери насильственно отделяется 
от ее пожирающего, абсолютно плохого аспекта. В таких 
случаях эго также не встраивается в единую структуру. 

Так как разделение на хорошее и плохое изначаль
но происходит вследствие потери способности эго к интег
рации, человек, находящийся в пограничном состоянии, 
позже его использует, чтобы уберечь себя от тревожности 
и защитить ядро эго, созданное в результате позитивной ин-
троекции. Защитное деление эго происходит через меха
низм расщепления. 

Расщепление представляет собой активный процесс 
разделения интроекций и идентичностей с характерными 
противоположными качествами, например, такими, кото
рые определяются любовью или агрессией. В таких патоло
гических условиях происходит альтернативное возбуждение 
противоположных состояний эго; пока они расщеплены, су-
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ществует защита от тревожности. Обычно расщепление воз
никает в комплексе с другими примитивными защитными 
механизмами, например, такими как проективная иденти
фикация, отрицание и идеализация. 

Переживание человека, находящегося в погранич
ном состоянии, отличается от переживания депрессивной 
личности тем, что в первом случае агрессия не восприни
мается человеком как своя собственная, а порождает фан
тазию, что агрессором является другой человек. И точно 
так же в переносе на аналитика разделяются агрессивные и 
любовные чувства человека, находящегося в пограничном 
состоянии. Они не переживаются так, будто направлены на 
одного человека и соседствуют рядом, не оказывая друг на 
друга никакого воздействия. 

Отщепленное чувство агрессии изначально рожда
ется при фрустрации и начинает превышать норму при обыч
ных всплесках детской эмоциональности. Затем само чув
ство агрессии порождает у человека страх своего исчезно
вения и моментально вытесняется из психической системы 
через проекцию на аналитика. Последним шагом человека, 
находящегося в пограничном состоянии, является отрица
ние собственных страхов и враждебности аналитика через 
его идеализацию. Превращая аналитика в абсолютно хоро
шего, тем самым пациент защищает себя от восприятия , 
какой он «плохой». 

Люди, находящиеся в пограничном состоянии, под
разделяют всех на абсолютно хороших и абсолютно плохих 
и при этом могут дополнять это разделение и бросаться из 
одной крайности в другую, делая свой перенос запутанным 
и противоречивым. В свою бытнось начинающим психоте
рапевтом, я часто испытывал недоумение и разочарование, 
когда после достижения, казалось бы, близких отношений 
с. пациентом, — позже я понял, что это недоумение было 
связано с моим неумением отличать близость от идеализа
ции, — я обнаруживал на своем автоответчике сообщение, 
что пациент бросает лечение. 

Если бы я лично позвонил пациенту, чтобы либо 
обсудить этот вопрос, либо, по крайней мере, договорить-
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ся об окончании анализа, я наткнулся бы на отказ вступать 
в разговор или на холодное объяснение в бесполезности 
анализа. Имея в виду, что еще на этой неделе этот человек 
отмечал ценность, которую представляет для него лечение, 
такую реакцию следовало бы считать либо жестким отка
зом, либо смутным воспоминанием о чем-то таком, что не 
имело никакой эмоциональной связи со сложившейся ситу
ацией. 

В дополнение к противоречивым реакциям перено
са происходят внезапные сдвиги от позитивной реакции 
контрпереноса к негативной, в особенности в тех случаях, 
когда задевается самооценка аналитика. Один мужчина, на
ходящийся в пограничном состоянии, начал сессию с сооб
щения о том, что в последнее время стал чувствовать себя 
ближе в отношениях со мной и в его отношениях с женой 
появилась интимность. Он сказал, что уменьшился его на
вязчивый страх, будто его жена изменяет ему с соседом. По 
его мнению, эти позитивные изменения произошли благо
даря мне и терапии, и пациент поблагодарил счастливую 
судьбу за то, что она предоставила ему возможность рабо
тать с таким, с. его точки зрения, искусным специалистом 
к5ак я. Я был чрезвычайно горд тем, что помог справиться 
человеку с довольно сложными и долговременными пробле
мами, особенно после столь большого числа предшествую
щих неудачных попыток терапии. 

Пока я его слушал, меня удивила эмоциональная пу
стота тона его голоса. Я обратил на это его внимание, не 
делая, однако, никаких комментариев. Наступило молча
ние, в процессе которого я стал чувствовать преследующий 
меня страх, который стал проявляться в фантазии, что те
перь пациент бросит анализ, не сказав мне ни слова. Я по
разился внезапному изменению собственной самооценки; в 
одно мгновение я перешел от исключительной гордости и 
уверенности в себе к ощущению своей некомпетентности. 
Я осознал, что мои наблюдения должны разозлить пациен
та и привести его к тому, чтобы переместить меня из обла
сти абсолютно хороших объектов в область абсолютно пло
хих. Я переживал это перемещение в своей фантазии кон-
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трпереноса. У меня появилась мысль, что его молчание сви
детельствует о том, что он с гневом меня отвергает. 

Потом мой пациент выразил свой гнев и боль. Пе
реживание интимности в отношениях было для него новым 
и очень тонким, и мое указание на неадекватность выраже
ния этого переживания привело его к сомнению в своем до
стижении. Вместо гордости за самого себя он внезапно стал 
ощущать безнадежность и отчаяние. Одновременно он стал 
воспринимать меня как угрожающую и опасную личность, 
которая ищет возможность на него напасть. Он совершен
но забыл, что начал сессию с уверения в том, что чувствует 
ко мне близость и доверие. 

Одной из сложностей в достижении прогресса ана
лиза людьми, находящимися в пограничном состоянии, яв
ляются их защиты, оставляющие их в бессознательной тре
воге. Таким образом, отсутствует одна из первичных моти
ваций в работе аналитика — снятие тревожности. Предва
рительная цель работы с анализируемым такого типа — сде
лать все возможное, чтобы дать им возможность осознать 
свою тревожность. Другая сложность заключается в том, что 
когда человек разделяет все на хорошее и плохое, то он не 
в состоянии переживать амбивалентность. Поэтому главная 
цель в терапии таких пациентов заключается в том, чтобы 
соединить расщепленные части их эго и внутренних обра
зов так, чтобы человек мог переживать амбивалентность. 

Говоря о технической стороне работы с пациента
ми, находящимися в пограничном состоянии, следует отме
тить, что здесь интерпретации колеблются между редукци
ей и синтезом. Например, при наличии идеализации идеа
лизирующая защита сначала интерпретируется редуктивно. 
Такая интерпретация привносит в сознание пациента страх 
перед враждебностью аналитика. Только после конфронта
ции с этим страхом можно сделать так, чтобы пациент уз
нал, что существующая в его фантазии враждебность в дей
ствительности выражает его собственную агрессивность. 
Подобные интерпретации будут способствовать возникнове
нию у пациента параноидной тревожности. Затем агрессию 
и идеализацию можно связать в синтетическую интерпрета-
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цию, показав, что они принадлежат пациенту. Проиллюст
рируем эту точку зрения на примере. 

Однажды, по недоразумению, я начинал и заканчи
вал несколько сессий на несколько минут раньше положен
ного времени. Осознав свою ошибку, я объяснил ее взвол
нованным пациентам и предложил возместить потерянное 
время. Один пациент, находящийся в пограничном состоя
нии, был чрезвычайно расстроен. Его реакция была обуслов
лена не тем, что пренебрегли лично им, а тем, что я допус
тил ошибку. Это обстоятельство разрушило его идеализиру
ющую фантазию, где я выступал в роли всемогущего роди
теля, который превосходно о нем заботится. Он чувствовал 
сильную тревогу и давал параноидные ассоциации. Я пере
стал быть абсолютно хорошим. Он чувствовал исходящую от 
меня опасность. Согласно его фантазиям, я злонамеренно 
пытался сделать его зависимым и уязвимым и обрушить на 
него свой садизм. Я предположил, что он поддерживает 
свои параноидные чувства, проецируя на меня идеализиру
ющие качества. Моя ошибка на какое-то время разрушила 
его идеализирующую защиту и дала возможность ослабить 
поток его параноидных чувств. Мое признание позволило 
ему соединить в своем представлении мой расщепленный 
образ, и вместо того, чтобы видеть меня абсолютно хоро
шим или абсолютно плохим, он мог узнать во мне человека 
с положительными и отрицательными качествами, а значит, 
развить по отношению ко мне амбивалентные чувства. Осоз
нание этого факта снизило его тревожность. 

Много лет спустя после этого случая, когда пациент 
стал ощущать свою собственную враждебность, наступило 
заметное снижение его тенденции к идеализирующей защи
те и сопровождающей ее паранойе. 

В противоположность гневу, сожалению и вине, ко
торые возникали в работе с депрессивными пациентами, 
идеализация пациентов, находящихся в пограничном состо
янии, вызывала у аналитика интенсивные и навязчивые при
ступы агрессии. Агрессия в контрпереносе часто появляет
ся вследствие идентификации с отщепленной яростью па
циента или же с его агрессивным поведением, провоциру-
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ющим аналитика на желание отплатить тем же. Я иногда это 
ощущаю так, как если бы такие пациенты вдавливали в меня 
свои агрессивные чувства, и в моем контрпереносе из моей 
собственной психики появлялись эти части пациентов. Ча
сто мне едва удавалось обнаружить, что я защищался от этих 
сложных реакций, когда осознавал, что оказался в диссоци
ированном состоянии и упустил из виду большую часть сес
сии. Я понял, что, когда я «витал в облаках» и мне было 
сложно концентрировать свое внимание, то я либо защи
щался от интроецированной мной ярости пациента, либо я 
идентифицировался с его страхом проецируемой на меня 
ярости. 

Куда более опасной ответной реакцией аналитика 
оказываются отреагирование расшевеленного в нем садиз
ма и вербальные нападки на пациента. Аналитику необходи
мо знать, что переживаемый им садизм — это идентифика
ция в контрпереносе с проецированной враждебностью па
циента. Страх аналитика перед своими садистскими поры
вами по отношению к пациенту коррелирует со страхом 
пациента оказаться уничтоженным. Только если аналитик 
осознает свой садизм и свой страх, можно начать интерпре
тацию страха пациента, связанную с враждебностью анали
тика. 

Нарциссические расстройства л и ч н о с т и 
У людей, страдающих нарциссическими расстрой

ствами, идеализация служит в качестве защиты от враждеб
ных чувств, связанных с завистью, а также с задежкой в раз
витии. Натан Ш в а р ц - С а л а н т справедливо отмечает, что 
адекватные интерпретации защитных ф о р м идеализации 
ведут к появлению ее установившихся форм, соответствую
щих определенной стадии развития 9 . Об изменении формы 
идеализации от защитной до постоянно развивающейся сви
детельствует появление стабильного идеализирующего пере
носа. 

В качестве защиты от зависти идеализация прояв
ляется различными способами. Бывают случаи, когда анали-
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зируемый может действительно идеализировать аналитика, 
чтобы защититься от его зависти. Разница заключается в 
том, что, как прааило, зависть пациента проецируется на 
аналитика, и тогда анализируемый его идеализирует, чтобы 
защититься от его зависти. В других случаях пациент сопро
тивляется идеализации аналитика, чтобы избежать пережи
вания зависти, которое возникает в соответствии с содер
жанием бессознательного пациента. Во всех этих примерах 
скрытой мотивацией для защиты является болезненное ощу
щение сильного стыда, пустоты, ярости и фрагментации 
очень непрочного «я». 

В терапевтических целях идеализирующую защиту 
следует интерпретировать. Интерпретация должна отно
ситься к защищаемой зависти и болезненных аффектов, ме
шающих ее принять. Несмотря на то, что полное восстанов
ление достигается крайне редко, часто становится полез
ным упоминание об ожидаемой потере эмпатического при
нятия пациента аналитиком и воспоминание анализируемо
го о своих прошлых неудачных отношениях с. родителями. 
Если эти интерпретации были последовательными и эмпа-
тичными, то в переносе произойдет изменение формы иде
ализации от защитной к постоянно развивающейся. Эта 
разница будет ощущаться аналитиком через изменение ре
акции контрпереноса. При защитной форме идеализации 
аналитик почувствует противоречие, существующее между 
открытой идеализацией и враждебной завистью, которая за 
ней скрывается. Если анализируемый сопротивляется идеа
лизации для того, чтобы защититься от собственной завис
ти, это указывает на существование скрытой идеализации. 
В любом случае у аналитика не возникнет ощущение слиш
ком высокой самооценки. 

Существует огромное разнообразие реакций контр
переноса, появляющихся в ответ на устоявшийся идеализи
рованный перенос. Аналитик почувствует себя на подъеме, 
совершенно естественно гордясь собой, если хорошо дела
ет свою работу. Однако, у него могут возникнуть фантазии, 
что он является лучшим аналитиком, да и к тому же един
ственным, кто может помочь этому конкретному пациенту. 
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Иногда у него может даже возникнуть ощущение полета на 
высоте нескольких дюймов над землей. 

Интенсивность таких фантазий и их появление на 
ранних стадиях анализа часто указывает на возможность се
рьезного нарциссического расстройства личности. 

При депрессивных неврозах и в пограничных со
стояниях наличие идеализации в реакции переноса оказы
вается временным. Но при нарциссических расстройствах 
личности идеализации принадлежит ведущая роль, посколь
ку она реанимирует блокированное нарциссическое разви
тие в тот момент, когда состояние приобретает устойчи
вость. Пациент поддерживает свою самооценку через слия
ние с идеализированным аналитиком. Отказ или неспособ
ность аналитика принять на себя идеальный образ угрожает 
анализируемому серьезными потерями. Последний часто от
вечает на такие провалы в эмпатии проявлением гнева, на
стаивая на том, что аналитик в действительности является 
таким же всемогущим, каким он появляется в фантазиях па
циента. 

Претензии к аналитику могут быть довольно пута
ными, и тогда тот не может сделать ничего другого, кроме 
как разочаровать анализируемого. В приведенном ниже 
примере ясно просматривается сложность тех требований, 
которые в процессе идеализации предъявляет к аналитику 
пациент. 

Когда на одной сессии в моем офисе стало жарко и 
душно, я открыл окна. Анализируемый на это разозлился и 
сказал, что я в мои планы входило вызвать у него такую ре
акцию. Затем он стал утверждать, что я пытался вывести 
его из себя, намеренно не обращая на него внимания. Я от
ветил, что мое поведение не было заранее продуманным, и 
что я открыл окно с одной лишь целью — проветрить по
мещение. Это объяснение его разозлило пациента еще силь
нее. Он сказал, что несмотря на приступ злости, в действи
тельности ему был приятно, как контролировал ситуацию и 
мог заранее планировать его фрустрацию и ярость. Если же 
мои действия не были настолько продуманными, то его иде
альное представление обо мне сильно пошатнется. Даже не-
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смотря на свою злость, связанную с ощущением, что им ма
нипулируют, он гордился тем, что встретился с человеком, 
который мог манипулировать им так хорошо. 

В отличие от того, что требуется при защитной 
идеализации, редуктивный подход и постоянное интерпре
тирование являются совершенно неприемлемыми ответа
ми аналитика на развитие устойчивой идеализации. Кохут 
считает, что правильной реакцией аналитика на его идеали
зацию личностью, страдающей нарциссическим расстрой
ством, является ее принятие без интерпретаций10. Интер
претации ведут лишь к сопротивлению и сохранению идеа
лизации. После установления идеализации интерпретации 
приведут к ее распаду вследствие недостаточной эмпатии 
аналитика. 

ОСНОВНЫЕ РЕАКЦИИИ КОНТРПЕРЕНОСА 
Самая общая причина возникновения затруднений 

в принятии идеализации пациента заключается в неадекват
ности переживания. Аналитика не обучали отличать соци
альный отклик от отклика аналитического. Прямой компли
мент или просто открытое обожание пациента часто созда
ют у аналитика внутреннее напряжение, которое сглажива
ется скромным поведением или ответным комплиментом. 
Однако в аналитических отношениях такая реакция оказы
вается неверной, в особенности если речь идет о нарцис-
сических расстройствах личности. В процессе анализа иде
ализацию следует либо спокойно принимать, либо интер
претировать способом, который соответствует клиничес
ким обстоятельствам. 

Другой причиной для непринятия идеализации па
циента является реакция контрпереноса аналитика. Идеали
зация может несколько смягчить нарциссическое напряже
ние, существующее у аналитика в психической структуре. 
Аналитика одолевают фантазии своего величия, и он чув
ствует эксгибиционистское желание получать как можно 
больше восхищения со стороны пациента. Если аналитик 
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боится того, что это произойдет, он может попытаться вос
препятствовать попыткам пациента его идеализировать. 

Однажды во время супервизорской сессии женщи
на-стажер рассказывала случай, в котором пациент прояв
лял явные попытки ее идеализировать. Какие бы идеализи
рующие фантазии ни возникали в голове у пациента, она от
вечала на них комментариями, возвращающими его к реаль
ности. Такое поведение аналитика объяснялось тем, что 
тонкий механизм удержания пациента в реальности требо
вал постоянной дифференциации бессознательных фанта
зий от объективной реальности. Вместе с тем она неохот
но призналась, что в таких случаях чувствовала враждеб
ность по отношению к пациенту, но при этом считала его 
слабым и нуждающимся в помощи. 

Даже после того, как стало ясно, что пациент стра
дал нарциссическим расстройством личности, для излече
ния которого требовалась идеализация, аналитик все еще не 
могла себе ее позволить. Обсуждая ассоциации пациента, в 
которых он ее идеализировал, она вспомнила о том, что ее 
мать была великой женщиной. Страдала от перенесеннно-
го инфаркта, но ощущая себя всемогущей, она, вопреки ре
комендациям врача, вернулась на работу раньше положенно
го времени. Потом мать перенесла повторный обширный 
инфаркт и умерла, β бессознательном аналитика жил страх, 
что идеализация ее пациентом послужит причиной того, 
что она станет похожей на свою мать, вследствие чего по
теряет ощущение реальности и начнет себя разрушать. Осоз
нав это обстоятельство, она обрела способность принять 
идеализацию. 

Существуют и другие примеры, когда.терапевты от
казываются анализировать защитную идеализацию. Анали
тик может оказаться не в состоянии отличить защитную 
идеализацию, которая нуждается в анализе, от идеализации, 
которая по существу является интегральной в процессе раз
вития. Помешать аналитику видеть это отличие могут аспек
ты, связанные с контрпереносом. 

Кроме того, аналитик может избегать анализа идеа
лизации, ибо она удовлетворяет его личным нарциссичес-



124 Уоррен Штейнберг КРУГ ВНИМАНИЯ 

ким потребностям. Ему необходимо, чтобы в нем видели 
ценного, мудрого, доброго и значимого человека. Часто 
аналитик может принимать защитную идеализацию за идеа
лизацию, свойственную развитию, которую не следует ин
терпретировать. Возникает более серьезная ситуация, если 
аналитик идентифицируется с фантазиями пациента и при 
этом верит в то, что в них его оценивают по достоинству. 
Юнг предупреждал о наличии такой опасности, говоря: 
«Эмоции пациента оказываются очень заразительными, 
если содержание, проецируемое на аналитика пациентом, 
тождественно содержанию собственного бессознательного 
аналитика»1 . 

Страх перед негативным переносом — другая широ
ко распространенная причина неудачи аналитика в опреде
лении и интерпретации защитной идеализации. В большин
стве случаев в процессе индивидуации требуется глубокое 
переживание теневой стороны Самости. На практике в си
туации анализа это переживание происходит в отношении 
негативного переноса. Боль, ярость и ненависть представ
ляют собой ту часть негативного переноса, которая являет
ся критическим развивающим переживанием анализируемо
го, однако в восприятии сильных отрицательных эмоций 
можно найти мало приятного. Это становится особенно 
ощутимым, если эти эмоции попадают в слабое место ана
литика. Даже, если признается, что враждебность существу
ет только в переносе, у аналитика может констеллировать-
ся болезненное ощущение неадекватности. 

Аналитик, у которого существует затруднение в 
том, чтобы принять свою собственную неадекватность, или 
же у него есть склонность к депрессии и ненависти к само
му себе, может ощутить угрожающую ему враждебность па
циента и пытаться ее избежать, просто отказавшись от ин
терпретации защитной идеализации. Аналитик может даже 
поддерживать или усиливать идеализацию, бессознательно 
взаимодействуя с пациентом, чья агрессия кажется ему 
слишком страшной и опасной. Тем самым он ведет анализи
руемого к расщеплению. В таком случае позитивные чувства 
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сохраняются для аналитика, а негативные испытывает на 
себе окружение пациента. В результате мир, а не анализ 
становится коварным и враждебным. 

Кроме того, аналитики могут бояться враждебнос
ти, которую у них вызывает негативный перенос. Если па
циент унижает аналитика либо ведет себя по отношению к 
нему недостойно, так что даже его поддерживающие репли
ки отвергаются с презрительными замечаниями, то у анали
тика фрустрируется потребность в ощущении своей компе
тентности. Эти нарциссические травмы могут вызывать у 
аналитика раздражение или гнев. Испугавшись своих соб
ственных садистских фантазий, аналитик окажется не в со
стоянии проследить за своим гневом или понять его появ
ление с точки зрения динамики переноса-контрпереноса. 
В таких случаях избегание негативного переноса приводит 
к неудачной интерпретации защитной идеализации. 

ВЫВОДЫ 
Юнг полагал, что идеализация отвечает религиоз

ной потребности психики и несет в себе телеологическое 
значение индивидуационного процесса. Через проектив
ный механизм она создает возможности для интеграции ар-
хетипических образов и энергии, которая с ними связана. 

Вопрос, который поднимают гипотезы Юнга, явля
ется комплексным. Например, он свидетельствует о том, 
что идеализация хорошо проявляется в патологиях, связан
ных с разными аспектами развития. Какое отношение мо
жет иметь к идее Юнга то, что идеализация отражает не
обходимость проявления в сознании Самости или образа 
Бога? Объяснение идеализации проекцией архетипических 
образов или энергий не является адекватным. Теория раз
вития прежде всего рассчитана как на нормальную транс
формацию идеализирующего процесса, так и на его патоло
гические проявления. Далее я приведу ряд теоретических 
суждений. 
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Процесс индивидуации можно понимать как посте
пенное развитие человека в направлении уникальной сущ
ности Самости, которое происходит, когда значение содер
жащихся в ней энергий воплощается в жизни человека. Это 
приводит к феноменологическому воплощению Самости. 

Идеализация представляет собой процесс, в кото
ром выражается ее нуминозный аспект. Вследствие слияния 
ребенка и Самости возникает проекция Самости на родите
лей. Позже ребенок снова соединяется с Самостью — через 
идеализацию родителей. По мере своего развития ребенок 
ощущает родителей более реально, и чаще всего, после мно
жества разочарований. Постепенно идеализация с присущей 
ей нуминозностью исчезает, и тогда заканчивается соедине
ние Самости с родителями. Фактически происходит двой
ное отделение. Самость отделяется от родителей, и одно
временно с этим эго теряет ту связь, которую поддержива
ло в прошлом с Самостью вследствие ее слияния с родите
лями. Нуминозная энергия отпавшей идеализации интерна-
лизируется и способствует созданию психических структур, 
которые являются функциональным воплощением Самости. 

Говоря о нарциссических расстройствах личности, 
Калсхед приходит к сходным теоретическим выводам12. По 
его мнению, терапевт в идеализирующем переносе пациен
та является для него воплощением психологических функ
ций, в частности регулирующейся самооценки. Кроме того, 
он полагал, что в процессе идеализации Самость превраща
ется в человеческую психику. Обсуждая особенности нарцис
сических расстройств личности, Шварц-Салант также со
глашается с тем, что Самость раскрывается в процессе раз
вития психических структур13. К сожалению, оба автора 
приходят к этому выводу, анализируя мифологию. Ни один 
из них не дает своим гипотезам существенного практичес
кого подкрепления. 

Когда развитие задерживается, то либо из-за фик
сации, либо вследствие защиты — личность прекращает 
свое развитие по отношению к Самости. В результате это
го нуминозная архетипическая энергия не воплощается в 
качестве психической структуры и, как следствие, возника-
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ет множество патологических идеализации. С юнгианской 
точки зрения, психопатология рассматривается символичес
ки в той же степени, как и симптоматически. В качестве 
симптома идеализация придает характерные черты чудес
ной всемогущей силы другому лицу. С символической точки 
зрения, богоподобные качества, приписываемые другим, 
могут быть поняты как собственное выражение, воплощае
мое в развитии психической фрустрированной структуры. 
Симптом становится неверно понятым символом. Форма, 
которую принимает симптом/символ, теперь зависит от 
той стадии развития, на которой задержался процесс инди-
видуации. 

Идеи, высказанные в этой главе, позволяют выстро
ить клиническую теорию. Что касается депрессивных паци
ентов, здесь я полагаю следующее. 

Идеализация интерпретировалась как защита от 
враждебности или смягчение ощущения никчемности. В та
ком случае она является редуктивной, однако в редуктив-
ных интерпретациях часто возникает необходимость вме
шиваться в патологический защитный процесс депрессивно
го пациента. Редуктивные интерпретации позволяют энер
гии и содержанию, на котором основывается защита, — 
например, подавленной агрессии или всевозможной психо-
динамике, приводящей к защите от идеализации, — стать 
доступным сознанию. Не имея потребности в защите от 
этой агрессии, более здоровые, то есть менее конфликтные 
отношения будут как интрапсихическими, так и интерпси-
хическими. Индивидуация происходит через интеграцию 
теневой стороны Самости. 

Кроме того, редуктивная интерпретация высвобож
дает особую энергию идеализации от ее патологических 
проявлений. Дальше эта энергия может направляться на 
Нормальное развитие. По наблюдениям Кохута, если идеа
лизации предоставляется возможность нормального разви
тия, она включается в развитие регулирующих самооценку 
психических структур, приводит к стабильному ощущению 
своего «я» и интернализации идеалов и ценностей. Если 
такие психические структуры могут себя проявлять в каче-
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стве функционального воплощения Самости, то может быть 
сделан шаг в интеграции идей Юнга с современной клини
ческой информацией. 
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КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
МУЖСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 

Универсальные энергии, которые проявляются в 
поведении человека и его установках, в целом подразде
ляются на две противоположные категории. Китайцы на
зывают их Инь и Ян, а по другой терминологии, разрабо
танной социологом Парсонсом, это, соответственно, эк
спрессивность и инструментальность1. 

Эмпатия и проявление заботы представляют со
бой примеры экспрессивной размерности, или измерения 
Инь. Бережное отношение к внешним семейным связям, 
нивелируя возникающие стрессы и напряжения, сохране
ние ровных отношений между членами семьи, эмоциональ
ной поддержки и управления в качестве посредника в от
ношениях — все это входит в содержание экспрессивной 
функции. С другой стороны, инструментальная размер
ность, или измерение Ян, ориентирована на компетент
ность и цель и связана с адаптацией и взаимоотношения
ми с миром, находящимся за рамками семьи. Инструмен
тальная функция включает в себя авторитет, дисциплину 
и высказанное суждение. 

Простой путь, с помощью которого общество 
дифференцирует экспрессивные и инструментальные фун
кции, проходит вдоль социально-половых линий, нагружа
ющих сильно, но не слишком тяжело мужские роли инст
рументальными функциями, а женские роли — экспрессив
ными функциями. 

В течение многих лет американское общество 
считало проявление маскулинности признаком психологи
чески здорового мужчины, а проявление фемининнос-
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ти — признаком психологически здоровой женщины. Од
нако не так давно начались споры о том, что наша совре
менная система разделения социально-половых ролей, по 
всей вероятности, уже себя изжила и в настоящее время 
служит лишь для того, чтобы уберечь и мужчин и женщин 
от развития в целостную человеческую личность. Сторон
ники этого убеждения настаивают на том, что людям боль
ше не следует социализироваться для подтверждения стан
дартов социально-половой идентичности, а двигаться в 
направлении «андрогинности», развивать в себе и маску
линное, и фемининное начало, инструментальную и эксп
рессивную функцию, Инь и Ян. 

Человек, который максимально идентифицирует
ся с социально-половой ролью, мотивирован тем, чтобы 
поддерживать свой собственный образ в качестве мужско
го или женского, и эта цель достигается задержкой в раз
витии или подавлении любого поведения, которое могло 
бы рассматриваться как нежелательное и неприемлемое 
для соответствующего пола. Таким образом, каждая соци
ально-половая роль является не только подтверждением 
«соответствующих» ей признаков, но и одновременным 
отказом от характерных качеств, как правило, ассоцииру
ющихся с противоположной социально-половой ролью. 

В противоположность традиционному распределе
нию ролей, андрогинная половая роль предполагает рав
ное присутствие маскулинных и фемининных качеств. Ан
дрогинная личность обладает способностью не терять чув
ствительность к изменяющимся ограничениям в разных 
ситуациях и предполагает уместным любое поведение, ко
торое в данный момент оказывается наиболее эффектив
ным. 

Социально-половые роли не только определяют, 
как именно женщины и мужчины сознательно идентифи
цируют свое эго. Наряду с. этим они помогают людям выя
вить присутствующую у них бессознательную составляю
щую противоположного пола, их аниму и анимус. Некото
рые полагают, что типичные психологические черты муж
чины, которые проявляются в его аниме, представляют 
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собой некую часть фемининного начала, выполняющую у 
мужчины некую подчиненную функцию, и, в свою очередь, 
анимус представляет собой маскулинное начало, которое 
существует у женщины, но является для нее чужеродным. 
Я с этим не согласен. Скорее, я рассматриваю их в каче
стве архетипов, представляющих собой некий неразвитый 
потенциал человеческой психики, то есть они символизи
руют огромную потенциальную возможность. 

Что же препятствует развитию этого человечес
кого потенциала, представленного архетипами противо
положного пола, не давая ему возможности интегриро
ваться в сознательную личность? Главная причина заклю
чается в склонности к определенному поведению, чув
ствам и установкам, которые культура распространила на 
мужские и женские роли. Более того, качества, традици
онно считавшиеся женскими, не развивались у мужчин в 
соответствии с их жесткой социально-половой ролью; все 
то же самое, но с точностью до наоборот, происходило у 
женщин. 

Так, например, потребности и их удовлетворение 
считаются частью экспрессивной функции, Инь. Отноше
ние человека к своим потребностям действительно явля
ется очень сложным. Некто может признавать и удовлет
ворять свои потребности, демонстрируя уверенность в 
собственных силах или же прося о помощи кого-то еще, 
то есть попадая к нему в зависимость. С другой стороны, 
человек вообще может не осознавать свои потребности 
или ощущать их лишь в качестве смутной, непонятной тос
ки и неопределенного желания. Мужчины пребывают в 
таком состоянии довольно часто. Мужская социально-по
ловой роль, выражающая самодостаточность, исключает 
потребность в ком-то еще. Вследствие этого многие муж
чины рассматривают ощущение зависимости как признак 
своей слабости, не стремясь ее осознать. Пока потребно-
стные аспекты не осознаются и не развиваются, они ос
таются связанными с анимой. С тех пор как через откры
тие проективного механизма было доказано существова-
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ние бессознательного, женщины и дети стали носителями 
мужских потребностей и зависимости. 

Такие мужчины не различают своих потребнос
тей, относятся к ним по-детски: или совершенно их не 
признавая, или чувствуя огромное унижение при необхо
димости их признать и просить помощи в их удовлетворе
нии. Подобно ребенку, поведение которого определяется 
мистической сопричастностью, то есть, бессознательной 
идентификацией с окружающими, мужчина ожидает от 
женщины, что она на протяжении целой жизни будут чи
тать все, что приходит ему в голову и удовлетворять его 
потребности. И если этого не происходит, он чувствует 
себя ущемленным и обижается, поскольку ему кажется, что 
такое ее отношение говорит о том, что в действительно
сти женщина его не любит. Это часто вызывает ярость, 
которую он также не в состоянии признать, ибо это озна
чало бы признание собственной боли и своей зависимос
ти, что совершенно не свойственно настоящему мужчине. 

С точки зрения теоретической юнгианской психо
логии, психологическая андрогинность — это путь к дос
тижению целостности. Однако на практике до сих пор су
ществует тенденция относить одни характерные склонно
сти, стили поведения и чувства к мужскому началу, а дру
гие — к женскому. Пока ведутся многочисленные споры о 
том, что эти принципы или начала являются архетипичес-
кими и не имеющими отношения к социально-половым 
ролям, фактически они говорят о том, что эти принципы 
сильно подвержены влиянию культурных предубеждений. 

Например, вопреки предположению, что типоло
гия должна быть нейтральной по отношению к социально-
половой роли, функции мышления и ощущения стали ас
социироваться не только с архетипической маскулиннос
тью, но и с мужским полом, точно так же, как чувствен
ная функция и интуиция стали ассоциироваться с женским 
полом. Одно из неблагоприятных последствий появления 
таких стереотипов социально-половых ролей заключает
ся в том, что способность думать стала прерогативой муж
чин, а способность чувствовать — прерогативой женщин. 
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Когда женщина связывает Логос с мужским нача
лом, ее способность к аналитическому мышлению остает
ся неразвитой. Нельзя считать достаточно глубокой и раз
витой мысль, что женщины не думают, а выражают мне
ние своего анимуса, или что анимус женщины ведет себя 
подобно подчиненному мужчине. Часто подобные сужде
ния, предполагающие, что женщины не могут или не дол
жны думать, а способность к мышлению свойственна ис
ключительно мужчинам, а женщина открывает у себя эту 
способность только в отношениях со своим анимусом, — 
эти суждения обесценивают и унижают женщину. И если 
пойти еще дальше, — женщина, которая может думать и 
наслаждаться мыслительным процессом, обвиняется в 
том, что она слишком мужеподобна да еще, к тому же, не
адекватна как женщина. 

С другой стороны, глубокая, хорошо дифференци
рованная эмоциональная жизнь и соответствующая эксп
рессивная функция — Инь, ассоциировалась с женской со
циально-половой ролью и в силу устоявшихся традиций 
не считалась мужской. Пока мужчина, переживающий тон
кие и глубокие эмоции, считается женоподобным, его 
аффект будет существовать лишь в виде неразвитого свя
занного с анимой потенциала и находить весьма болезнен
ные проявления, например в подверженности поведения 
своему настроению. 

Является ли Логос, самоутверждение и независи
мость исключительно мужскими качествами? Свойственны 
ли Эрос, близость и вскармливание исключительно жен
щинам? Я сомневаюсь в этом. Думаю, это социально-поло
вые предрассудки. Женщина способна развивать свое 
мышление так, чтобы оно стало эквивалентным мужскому, 
а мужчина, в свою очередь, может дифференцировать 
свои потребности и чувства не хуже женщины. Нам не 
следует спешить с выводом, что биологические и архети-
пические различия между мужчинами и женщинами явля
ются унаследованными, не осознавая серьезных осложне
ний, к которым это мнение приводит. 
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Возьмем в качестве примера агрессию. Гормональ
ные исследования показывают, что у мужчин существует 
более сильная биологическая предрасположенность к про
явлению агрессии, чем у женщин. Например, было прове
дено исследование, в процессе которого беременных са
мок приматов лечили мужскими гормонами, что привело 
к увеличению количества драк, возникавших между их от
прысками женского пола. Что касается людей, то девоч
ки, мамы которых принимали во время беременности 
мужские гормоны, становились энергичными, активными 
и демонстрировали по сравнению с другими девочками 
более мальчишеское поведение2. 

Однако у женщин тоже присутствуют мужские гор
моны, а у мужчин существуют женские, и спектр такого 
распределения является достаточно широким. Плюс ко 
всему, семья и общество сохраняют тенденцию подкреп
лять агрессивные черты у мужчин, а не у женщин. Напри
мер, наше общество создает многочисленные неблаговид
ные роли, предписывающие мужскую агрессивность. Ярче 
всего они проявляются в армейской службе, в характере 
игрушек для мальчиков и девочек, а также в культе наси
лия, присущего героям-мужчинам в романах, на телевиде
нии и в кино. И наоборот, наша культура поощряет кор
мящих, зависимых, послушных женщин, сосредоточенных 
на домашнем хозяйстве, при этом совершенно не одобряя 
агрессию, которая считается вполне приемлемой у муж
чин. 

Таким образом, если биология несет ответствен
ность за преобладание агрессии у мужчин, найдет ли она, 
эта агрессия, свое выражение, и если — да, то образ ее 
выражения в подавляющем большинстве случаев зависит 
от личной и истории и культурного контекста. Родители 
могут общаться с. мальчиком так, чтобы подавить его аг
рессию, а с девочкой так, чтобы ее усилить. В некоторых 
сообществах, например в племени чамбули (Новая Гви
нея), живут агрессивные женщины и пассивные мужчины . 

Означает ли все сказанное выше, что между муж
чинами и женщинами нет никакой разницы, кроме задан-
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ной культурой социально-половой роли? Я думаю, что 
дело вовсе не в этом. Поскольку энергии, которые здесь 
проявляются, являются универсальными, я полагаю, что 
их переживание различается вследствие того, что между 
женщинами и мужчинами существуют биологические раз
личия. Так как биология мужчины не обязательно делает 
его напористым и уверенным в себе, а женщину — вос
приимчивой, соответствующая анатомия создает им осо
бое переживание агрессивности и восприимчивости. Я не 
верю, что мужчины когда-нибудь начнут ощущать проник
новение в себя так, как ощущают его женщины. И точно 
так же, то количество андрогина, в котором купается мозг 
плода мужского пола, даст мужчине качественно иное пе
реживание агрессии, чем женщине. Однако возможность 
проявления агрессивности, открытия проникновению, 
установления близости, независимости, пассивности или 
автономии является общечеловеческой и характерной 
для обоих. 

А теперь я перейду к рассмотрению исключитель
но мужской психологии. 

Несмотря на то, что братья, сестры, товарищи и 
другие взрослые могут оказывать значительное влияние на 
развитие социально-половой роли ребенка, самой значи
мой фигурой для мальчика является его отец. Будет ли 
мальчик чувствовать себя свободно или использовать свою 
социально-половую роль в целях защиты, в первую оче
редь зависит от того, кто его отец и какие отношения су
ществуют между ними. Исключая те случаи, когда в семье 
отсутствует отец, мать всегда остается для мальчика менее 
важной, чем отец, когда речь идет о развитии мужской со
циально-половой роли4. 

Идентификация мальчика с маскулинностью его 
отца также может быть и развивающей, и защитной. 

Основой развивающей идентификации являются 
заботливые отношения родителя к ребенку, которые мо
тивируют последнего к воспроизведению частичек люби
мого родителя. Защитная идентификация, напротив, не 
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основывается на любви и нежности, а в точности напоми
нает идентификацию с агрессором. Человек может сни
зить свою тревожность, просто став похожим на того, 
перед кем он испытывает страх. 

Исследования показывают: маскулинное начало 
мужчины будет основываться на защитной или на развива
ющей идентификации, и это зависит от воспитания роди
теля и его участия в определении ограничений и приня
тии решений3. Отцовское воспитание связано с чуткой, 
внимательной поддержкой своего ребенка. В таком случае 
оно приводит к развивающей идентификации. Мальчик 
хочет быть похожим на своего отца, которого любит он 
и который любит и поддерживает его. И аналогично вос
приятие сыном отцовского авторитета при участии отца 
в решениях семейных проблем и установлении ограниче
ний приводит к развивающей идентификации ребенка с 
сильной и ценимой им личностью. 

По всей вероятности, сам по себе ни один из этих 
факторов не может гарантировать, что мальчик станет му
жественным. Он, например, может иметь мужественного 
отца, который не слишком вникает в дела семьи или вос
питывающий его отец может оказаться для него не слиш
ком вдохновляющим и подходящим примером; или отец 
может быть очень мужественным и устанавливать необхо
димые ограничения, но при этом не развивать базовые 
чуткие отношения с. сыном. Необходимо наличие всех 
трех факторов6. 

С другой стороны, мужчины, у которых развивает
ся несвободная или защитная мужественность, как прави
ло, имели в детстве отца, который не занимался, их вос
питанием, безотносительно к тому, был ли он пассивным 
или доминирующим. 

В результате одного исследования выяснилось, 
что не слишком мужественные мальчики-подростки час
то вырастают в семьях, где отцу принадлежит традицион
ная женская роль7. Отцы принимают участие в приготов
лении пищи, ведении домашнего хозяйства и, как прави
ло, не участвуют в принятии семейных решений и не ус-
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танавливают ограничения. По всей вероятности, задерж
ка в развитии маскулинного начала мальчиков была обус
ловлена вовсе не тем фактом, что их отцы принимали 
участие в традиционных женских видах деятельности, а 
проявлением их общей пассивности в семейных отноше
ниях и в процессе принятия решений. 

Дети, лишенные мужского воспитания, чаще все
го или занимают защитную позу жесткой приверженнос
ти культурным ролевым стандартам, или же избегают по
ведения, ожидаемого от их социально-половой роли. Ис
следование мальчиков, лишенных отцовского воспитания, 
проведенное на проективных тестах, а также интервью с 
их мамами показывают, что отделение от отца было свя
зано с появлением компенсаторной маскулинности: иног
да поведение мальчиков было излишне мужским, а иног
да — слишком женским. Очень вероятно, что мальчики, 
жившие отдельно от отцов, обладая избыточной муже
ственностью, куда меньше ощущают свою безопасность8. 

Однако, из этого вовсе не следует, что найденное 
маскулинное начало можно считать образцом мужского до
минирования. Исследования показывают, что при контро
лирующем и запрещающем отце, наказывающем сына за 
то, что тот с ним не соглашается, у мальчика снижается 
проявление мужского начала9. Чрезмерное подавление 
отцом сына приводит к полному прекращению развития 
независимости и компетентности. 

Теплые отношения с заботливым и компетентным 
отцом, построенные на любви, способствуют развитию 
отцовских мужских качеств, и в той мере, в какой отец 
представляет свою культуру, у мальчика формируются со
ответствующее мужское поведение и мужские установки. 
Он идентифицируется с традиционной маскулинностью и 
чувствует себя удовлетворенным, ощущая свою принад
лежность к мужскому полу. Только в этом состоянии мужс
кой свободы он может открывать в себе возможность ан-
дрогинности. 

В результате исследований стало известно, что от
ношения между родителями оказывают огромное влияние 
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на степень открытости мальчика по отношению к прояв
лению внутренней и внешней женственности и на цен
ность, которую она для него представляет10. Качество 
общения, степень взаимного уважения и сотрудничества 
между отцом и матерью оказывает сильное влияние на 
развивающиеся установки сына, связанные с отношения
ми между мужчиной и женщиной и любыми качествами, 
присущими его деятельности в данной половой роли. Но 
при том, что фемининность матери важна для определе
ния общей установки мальчика в отношении фемининно-
сти, он может оценить ее главным образом через иденти
фикацию с отцом и через отношение отца к матери. 

В семьях, где мужья подавляют и обесценивают 
своих жен или где мальчик становится свидетелем небла
гополучных отношений между родителями, у него разви
вается искаженный взгляд на отношения между мужчиной 
и женщиной. Когда обесценивается женственность, разви
тие мальчика ограничивается экстремистской и слишком 
жесткой мужской социально-половой ролью. 

И наоборот, если у мальчика заботливые и уважа
ющие друг друга мать и отец, у него возникает широкий 
спектр ценных адаптивных качеств. Он гордится своей ба
зовой сексуально-ролевой ориентацией и, ощущая себя 
достаточно комфортно, демонстрирует относительно гиб
кие реакции. Исследования показали, что позитивные от
ношения между отцом и матерью приводят не только к 
здоровой мужской ролевой идентификации мальчиков, но 
и к появлению у большинства из них способности сочета
ния позитивной маскулинности с общими андрогинными 
паттернами социального взаимодействия11. Отцы мальчи
ков, способных к развитию андрогинности, были не толь
ко мужественными, но и брали на себя нормальные «жен
ские» роли при уходе за ребенком и демонстрировали сво
им сыновьям нормальные «женские» черты эмоционально
сти и выразительности, оказывали своим женам поддерж
ку и ценили их так же, как и отношение матери к сыну. 

По сути, путь к нетрадиционному андрогинному 
мужчине, способному иметь характерные женские черты, 
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лежит не через умаление мужского начала, а через спокой
ную и свободную уверенность в себе, пребывая в роли, по
зволяющей мужчине также чувствовать себя комфортно и 
при этом обладать качествами, которые традиционно ас
социируются с женским началом. 

В скобках заметим, что девочки проявляющие по
зитивную андрогинность в сексуально-ролевом поведе
нии, по всей вероятности, находились под влиянием обо
их родителей. Их отцы были теплыми, хорошо относи
лись к женскому полу и постоянно поощряли независи
мость и успех; их матери с удовольствием работали и так
же поощряли независимость12. Родительское одобрение 
этих качеств и уход от жестких ограничений, наверное, 
является очень важным в то время, когда у юных девушек 
начинает появляться компетентность в достижении ин
теллектуального и физического развития. 

Психологические исследования показывают, что 
достижение высшего уровня социально-половой роли 
крайне нежелательно. Например, излишняя женствен
ность женщин постоянно связана с высокой тревожнос
тью, низкой самооценкой и низкой социальной адаптаци
ей. И несмотря на то, что сильное маскулинное начало у 
мужчин в подростковом возрасте позволяло им лучше 
психологически адаптироваться, в зрелом возрасте оно 
коррелирует с высокой тревожностью, высокой степенью 
невротичности и проблемами в приятии самого себя13. 
Мужчины и женщины, у которых типичные социально-
половые черты выражены сильнее, обладают сниженными 
интеллектуальными, духовными и творческими способно
стями14. 

Мой собственный клинический опыт подтвержда
ет результаты этих психологических исследований и ука
зывает на то, что множество мужских конфликтов, связан
ных с аспектом мужской идентификации, возникает вслед
ствие несоответствующей социально-половой идентифи-
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кации. Далее я остановлюсь на следующих четырех аспек
тах: 

1. Защитная маскулинная идентификация, возник
шая вследствие отсутствия отца и навязчивой матери. 

2. Развивающая сверхидентификация с мужской 
ролью, которая приводит к потере индивидуальности и 
недостаточному конфликту поколений. 

3. Соперничающий отец, кастрирующий маскулин
ность своего сына. 

4. Сверхидентификация с маскулинностью в соче
тании с обесцениванием фемининности. 

ОТДЕЛЕНИЕ ОТ МАТЕРИ 
Существует широко распространенный архетипи-

ческий мотив, связанный с борьбой героя за отделение от 
Великой Матери. Этой теме Юнг дал психологическую ин
терпретацию в виде парадигмы отделения эго от бесозна-
тельного15. Конкретно эта парадигма проявляется в по
пытках отделения человеческую индивидуальности от раз
личных идентификаций. 

Самая ранняя идентификация возникает у ребенка 
с первым человеком, который о нем заботится. Обычно 
это бывает мать. Как отмечалось в главе 4 при обсуждении 
тревожности ребенка, которая появляется при его отде
лении от матери, — это отделение создает тревожность, 
связанную с осознанием ребенком состояния своей беспо
мощности. В этом процессе жизненно важную роль игра
ет отец. Если он принимает и поддерживает отделение ре
бенка от матери, то у ребенка возникает альтернативное 
желание идентифицироваться с ним. Роль отца заключает
ся в том, чтобы вовлечь ребенка в реальный мир людей и 
вещей. Он помогает ребенку отличить себя от матери, 
раскрывая перед ним более широкий мир, в который вхо
дит ребенок. 

С точки зрения социально-половой идентичнос
ти, функция отца в качестве главного представителя внеш-
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него мира определяет приемлемые социально-половые 
роли дочерей точно так же, как и сыновей. Неумение отца 
выполнить эту роль для мальчика и девочки приводит к 
разным последствиям. Если девушка остается идентичной 
со своей матерью, она страдает от потери индивидуально
сти в смысле своего женского развития. Она обладает жен
ской идентичностью, которая является всего лишь копи
ей ее матери. С другой стороны, мальчик должен сменить 
свою первичную идентификацию с женской на мужскую. В 
противном случае он потеряет социально-ролевую иден
тичность. 

Важная функция отца, состоящая в том, чтобы по
мочь мальчику отделиться от его ранней идентификации 
с матерью и придать ему мужскую идентичность, лежит в 
основе пубертатного ритуала инициации в так называемых 
примитивных обществах16. В этом ритуале, как правило, 
происходит отделение подростков от их мам, которые ри
туально оплакивают сына, как будто он умер. Мальчик изо
лируется от женщин, проводя в обществе мужчин месяцы, 
а иногда и годы, пока не постигнет правила, которые не
обходимо знать мужчине, и все это время он проходит 
различные тяжелые испытания. В этот период он учится 
выполнять роль взрослого мужчины. После возвращения 
в племя мальчик считается мужчиной и обычно живет 
вместе с остальными мужчинами. 

Ритуалы инициации подчеркивают для мальчика 
важность разрыва связи с матерью в процессе своего ста
новления как мужчины. Мужчина приобретает маскулин
ную идентификацию в обществе других мужчин, а не в от
ношениях с женщинами. Когда мать является навязчивой 
и контролирующей, а отец, вследствие своего отсутствия, 
безразличия или слабости, не выполняет инициирующей 
функции, помогая сыну отделиться, у мальчика нарушает
ся развитие мужского начала. У него не только не разви
вается свободно мужская социально-половая роль, но и 
его внутренний образ фемининности, его анима, не может 
как следует отделиться от образа матери, и мужчина не вы
растает достаточно свободным, чтобы переживать жен-
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щину как нечто другое, отличное от доминирующей жен
ственности матери. 

Общая проблема, которая возникает в таких слу
чаях, связана с бессознательным страхом быть женщиной, 
гиперкомпенсированным защитной мужской ролью, как 
если бы чрезмерной склонностью к принятию мужской 
роли мальчик старался подавить пугающий его женский 
контроль. Доказать окружающим, что они вовсе не ма
менькины сынки — главная забота таких мальчиков, ли
шенных общения с отцом. Они настойчиво отвергают 
все, что, согласно их восприятию, имеет отношение к 
женственности. Их страх перед идентификацией с женс
ким началом вызывает потребность контролировать лю
бую фемининность, у себя внутри и вовне. Такие мужчины, 
защищающие свою маскулинность, часто демонстрируют 
поведенческий паттерн Дон-Жуана, изыскивая в себе и 
выставляя напоказ свою мужественность в отношениях с 
женщинами: например, с каким количеством разных жен
щин они могут вступать в сексуальный контакт. 

Для таких мужчин обычной является фантазия, 
которую психоаналитик Этель Персон называет фантази
ей о «все-доступной женщине»17. Для этой фантазии ха
рактерны представления о женщине, которая всегда сек
суально доступна, всегда влажная, всегда готова к соитию 
и всегда полна желания. Здесь предполагается обилие жен
щин, единственный интерес и главная функция которых 
заключается в сексуальности, что придает мужчине уве
ренность в том, что он никогда не будет оскорблен и уни
жен. Что женщина находится в полной его власти, что 
она всегда его хочет и никогда ему не откажет. Что она 
автоматически получит удовлетворение, так как ей для 
этого не нужны специальные стимулы. Поскольку таким 
женщинам легко доставлять удовольствие мужчинам, они, 
испытывая это великое удовольствие, сводят на нет или 
убирают прочь все мужские сомнения в собственной несо
стоятельности. 

Мужчина, которого я условно назову Роберт, при
шел на анализ, так как испытывал потребность в том, что-
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бы властвовать над женщиной. В дополнение к навязчи
вым, связанным с мастурбацией, фантазиям о «все-доступ-
ной» женщине, он увлекался садомазохистским сексом. 
Любое самоутверждение женщины угрожало его представ
лению о себе как о мужчине, и он отвечал на него ярос
тью и установлением контроля. Однако его первое и глав
ное намерение заключалось не в том, чтобы причинить 
женщине боль, а только заставить ее признать его силу и 
мужество. 

Вскоре после рождения Роберта его отец оставил 
семью, уйдя на вторую мировую войну. Его будущие роди
тели решили вступить в брак и иметь ребенка, после того 
как жених и будущий отец Роберта узнал, что будет при
зван в армию. Ребенок должен был стать напоминанием 
жене об отсутствующем муже, пока тот отсутствовал. 
Мать, надеявшаяся, что у нее будет спокойная дочка, ко
торая разделит с ней ее одиночество, настойчиво назы
вала родившегося сына Робертой. 

Отец Роберта вернулся с войны целым и невреди
мым, когда сыну было четыре года. Будучи пассивным муж
чиной, над которым жена легко брала верх, отец мальчи
ка старался проводить дома как можно менгьше времени. 
Брак отца и матери нельзя было назвать успешным, и ког
да Роберту исполнилось восемь лет, родители развелись. 
Мама Роберта искала спасение от ощущения покинутости 
и одиночества в своем сыне. Она постоянно пресекала 
любую попытку, направленную на отделение Роберта и раз
витие в нем мужского начала, не позволяя ему играть в 
мяч или бегать с мальчишками по улице. Вместо этого она 
требовала, чтобы он тихо играл в доме или помогал ей по 
хозяйству. 

Учась в 5-ом классе, Роберт пропустил «по болез
ни» так много занятий, что школьная администрация по
просила маму вместе с сыном встретиться со школьным 
психологом. Стало ясно, что Роберт отсутствовал в шко
ле, когда у него начиналось легкое недомогание, значение 
которого мама преувеличивала. Под предлогом выздоров
ления Роберт должен был оставаться дома. Постепенно у 
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мальчика развилось убеждение, что он является чужим в 
грубом мире школы и нуждается в постоянной заботе ма
тери. Он обвинял вредных учителей, задиристых хулига
нов и хроническое нездоровье, будто это были сказочные 
злодеи. 

Достигнув подросткового возраста, Роберт вос
стал против попыток матери доминировать над ним. Не
смотря на ее старания развить в нем чувствительность и 
интроверсию, вследствие гиперкомпенсации он заставлял 
себя становиться экстравертированным и -атлетичным. Им 
овладела одна страсть: стать настоящим мужчиной. У него 
случались переломы конечностей, он приобрел многочис
ленные шрамы во время занятий спортом, но так и не 
добился достаточного мастерства. Уже будучи взрослым 
он испортил свое здоровье, рискнув отправиться в экспе
дицию в бразильские джунгли; он научился прыгать с па
рашютом и занимался дельтапланеризмом. Он снискал 
себе славу покорителя женщин, которых покидал без ма
лейшего сожаления. Любое проявление эмоций быстро 
подавлялось в страхе перед потерей неустойчивой мужс
кой идентичности. Защищаясь от подавляющего воздей
ствия матери, он превратился в карикатуру на мужчину. 

Терапия Роберта началась с того, что он стал с 
гордостью перечислять свои сексуальные победы, ожидая 
вызвать мое восхищение. Ситуации, в котороые он попа
дал, были особенно острыми, если он не чувствовал себя 
в безопасности, сталкиваясь с. самоутверждением женщи
ны, или же переживая «женские» чувства нежности и бли
зости. В фантазии Роберта я восхищался его доминирую
щим положением и ценил и уважал его жесткую маскулин
ность и в чем-то завидовал одержанным им победам и той 
властью над женщинами, которую он имел. 

В этот период у меня на Роберта возникали раз
ные реакции контрпереноса. Я чувствовал в себе желание 
научить его правильному отношению к женщине, а также 
образовать его в области отношений между мужчиной и 
женщиной. Однажды я действительно высказался на эту 
тему и предложил ему на равных пообщаться с какой-ни-
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будь конкретной женщиной. На мое замечание он ответил 
тирадой, что такое отношение является проявлением сла
бости и что женщины совершают нечто наподобие каст
рации над слабыми мужчинами. В другой раз я идентифи
цировался с проекцией его отца и чувствовал, что поте
рял свое мужество, однажды мне даже пришло в голову, а 
не следует ли мне завести какую-нибудь связь для доказа
тельства своей мужественности. 

На второй год терапии, ожидая в приемной нача
ла сесссии, Роберт увидел, как женщина-аналитик из смеж
ного офиса заменила картину, висящую на стене в прием
ной, на новую. Во время сессии Роберт бушевал, бормоча 
про себя что-то про «самоуправных сук, которые только 
и думают, что все до единого находятся в их власти». Под 
«всеми до единого» в данном случае он имел в виду мое 
пассивное отношение. «Как вы можете позволить этой 
суке, которая работает рядом, делать с вами все, что за
хочет?» — восклицал он. Какое она имеет право менять 
вашу картину на свою, даже не спросив разрешения? Ее 
личность вас подавляет, а вы являетесь слишком слабым, 
чтобы обращать на это внимание. Держу пари, что вы на
ходитесь у своей жены под каблуком». 

После такой тирады я предположил, что прием
ная напоминала Роберту его личность в молодости, в ко
торую вторгалась и которой управляла его мать, и тогда 
он страшно разозлился, поскольку ощущал меня похожим 
на своего отца, не способного к самоутверждению и к 
тому, чтобы постоять перед матерью за свое мужское до
стоинство. Эта сессия закончилась молчанием. 

На следующей неделе Роберту приснились три 
сна, которые помогли ему понять, чего он так боялся и с 
чем боролся. 

Леди ведет собаку ведет на тугом поводке. Я чувствую, 
что собака — это я. Я зол, что так привязан к мате
ри. И я не могу точно сказать, является эта собака ко
белем или сукой. 
Я собираюсь в отпуск на Карибские острова. Толстая, 
мясистая, мужеподобная женщина, наделенная какой-
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то властью, не даст мне сесть в самолет, хотя я стою 
первым в очереди и в самолете есть пустые места. 
Меня переполняет ярость, но в то же время я чувствую 
себя слабым и беспомощным. Я одет. 
За загородкой находится какое-то чудовищное живот
ное. Какие-то женщины, находящиеся за забором, на
травливают на меня другую тварь. Они это делают 
ради своего развлечения. Я бегаю вокруг и говорю: 
«Неужели я должен это сделать? Пожалуйста, не зас
тавляйте меня так поступать!» Я повернулся и стал 
драться с этой тварью, а потом прибежал обратно и 
сказал: «Пожалуйста, больше не надо!» На это одна из 
женщин ответила: »В этом твоя награда. Ты можешь 
играть со своей маленькой жестяной банкой». И я 
стал с ней играть, как маленький щенок, а потом они 
заставили меня вернуться и опять начать драться. Так 
эта тварь заставляла меня их развлекать. 
В процессе анализа мне стало ясно, что через фан

тазии Роберта о «все-доступной» ж е н щ и н е , как и ч е р е з 
его садомазохистское сексуальное превосходство , реали
зовался некий способ магического восстановления его уяз
вленной маскулинности и страх перед ф е м и н и н н о с т ь ю . 
П о к а он отыгрывал свои фантазии , полные стремления 
иметь соответствующие физические данные , твердость , 
выдержку, выносливость , умение и желание ж е н щ и н , его 
страхи были т и п и ч н ы м и для субтильной мужественности 
мужчины, испытывающего страх перед ситуацией, находя
щейся под контролем женщины: наличия импотенции, не
достаточного умения, отвержения и страха перед гомосек
суальностью. Он пытался устранить сомнения в своей му
ж е с т в е н н о с т и п р и п о м о щ и ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н ы х 
мужских фантазий о настоящем мужчине, которые доби
ваются власти над женщиной , вгоняя ее в страх и сексу
ально подчиняя себе. 

Я указал Роберту На то , что в его снах отсутство
вал сильный мужчина. В них были только сам Роберт и не
кая сильная женщина. Здесь не было мужского персонажа, 
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который мог бы его воспитывать, защищать и как-то им 
руководить. 

Мое наблюдение позволило Роберту осознать, что 
вместо того, чтобы унижать своего отца, в действитель
ности он хотел его идеализировать. Точно так же, вмес
то того, чтобы унизить меня, Роберт хотел, чтобы я был 
тем сильным мужчиной, который бы стимулировал его му
жество и защищал его от страха превратиться в девочку, 
которую всегда хотела его мама. Мне удалось проникнуть 
в то, чего он хотел реально: близких отношений со мной, 
вызванных новым уровнем тревожности. Желание интим
ности и близости подразумевало его гомосексуальность, а 
также, что его мать в свое время действительно преуспе
ла в том, чтобы превратить его в женщину. Кроме того, 
он считал, что его тяга ко мне будет меня от него оттал
кивать, и тогда я стану его оскорблять. В течение всего 
этого времени Роберт глубоко переживал отсутствие сво
ей мужской безопасности, и глубина этого переживания 
оказалась ниже его доминирующей маскулинной роли. Од
нажды Роберту приснился такой сон: 

Я играю в мяч с мужчиной. Это игра очень азартная, 
но не грубая. Он играет лучше меня. Я надеюсь, что 
этот мужчина станет моим другом. Я хочу с ним об
щаться и жду от него помощи. Возможно, он меня 
чему-то научит. 
После этого сна у него возникла новая фантазия, 

связанная с тем, что мы, я и Роберт, занимаемся какой-
то совместной деятельностью. Роберт начал представ
лять, что мы занимаемся столярным делом или играем в 
гольф, то есть, в его воображении мы занимались таким 
делом, в котором я был искусным, опытным и способство
вал его развитию. 

Когда чувства Роберта, выражающие стремление к 
близости, появились впервые, мой контрперенос совпа
дал с его ожиданиями, вызывавшими у него страх. Я был 
расстроен своими враждебными чувствами и мыслями, 
связанными с его слабостью и зависимостью. Но это про-
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изошло лишь после того, как у меня пропала идентифика
ция с его проекцией образа настоящего мужчины и я смог 
войти в контакт со своим собственным ощущением забот
ливого отца, которое я смог в себе принять и с любовью 
отнестись к его стремлению попасть под мужское влия
ние. 

СВЕРХИДЕНТИФИКАЦИЯ С 
ТРАДИЦИОННЫМИ МУЖСКИМИ 
ЦЕННОСТЯМИ 
Я уже упоминал о том, что мифологическая борь

ба героя с Великой Матерью — это символическая борь
ба личности за освобождение от множества самых разно
образных идентификаций, и в первую очередь от иденти
фикации со своей собственной матерью. Однако для раз
вития личности человеку необходимо не только отделить
ся от матери. Должна иметь место и героическая борьба 
с отцом. 

В мифологии отец часто символизирует старый 
порядок, тогда как юный герой является представителем 
нового. Отец воплощает и поддерживает религиозные, по
литические и социальные коллективные ценности. Вне
шний отец и его внутренний образ определяются культур
ным контекстом, передающим эти ценности. Здесь уже 
упоминалось о результатах исследований, свидетельствую
щих о том, что отец оказывает гораздо большее влияние, 
по сравнению с матерью, в формировании социально-по
ловой роли как сыновей так и дочерей. Матери склонны 
относиться к своим детям одинаково, независимо от пола 
ребенка. Отцы, напротив, в соответствии с социальными 
нормами, имеют склонность делать акцент на инструмен
тальной функции у мальчиков и экспрессивной — у дево
чек. 

Опасность заключается в том, что у отца может 
существовать неверная и достаточно жесткая сознатель
ная установка на удержание старой системы ценностей. 
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Отцы внедряют ценности своего поколения в новое. Те, 
кто идентифицируется с их ценностями, становятся взрос
лыми. Несмотря на то, что таким образом разрушается 
бессознательная идентификация с матерью, она заменяет
ся бессознательной идентификацией с традиционными 
мужскими ценностями. Это приводит к стабильной тожде
ственности культурного стереотипа, родителя и ребенка, 
позволяющей избежать конфликта между поколениями. 
Люди, которые полностью идентифицировались с конвен
циями и коллективными нормами через идентификацию 
с отцом, оказываются кастрированными. Они не могут 
развиваться в целостную личность. Они просто прожива
ют жизнь, как это было всегда. Я приведу два примера 
патриархальной кастрации, рассматривая этот термин с 
точки зрения мужской психологии. 

В Ветхом Завете, в Книге Бытия, есть история об 
Аврааме и Исааке. Старому Аврааму было около ста лет, 
когда его жена Сара забеременела Исааком. Старик Авра
ам любил свое дитя. Желая проверить веру Авраама, Бог 
велел ему принести Исаака в жертву. Авраам пришел в 
горы, куда направил его Бог, построил жертвенник, соору
дил огромный костер и возложил на него Исаака. В тот са
мый момент, когда он потянулся за ножом, чтобы зарезать 
сына, вмешался Бог, приказав Аврааму остановиться, ибо 
тот уже доказал свое благоговение перед Ним. Тогда Ав
раам поймал в кустах барана и принес его в жертву вмес
то своего сына. Вследствие того, что Авраам доказал свое 
послушание, ему было обещано, что все его потомки дол
жны стать могущественными людьми. 

Эту историю обычно рассказывают в качестве 
примера истинной веры Авраама в Бога. Мне нравится 
рассматривать ее с точки зрения Исаака в качестве при
мера, демонстрирующего кастрацию индивидуальности 
сына через развивающуюся сверхидентификацию с отцом. 
Пример Исаака показывает, что он целиком и полностью 
полагается на своего отца. Прежде всего, Бог велит убить 
самого себя не Исааку. Нет, он приказывает Аврааму при-
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нести Исаака в жертву. Таким образом, Исаак оказался 
субъектом в отношениях своего отца с Богом и духовных 
ценностей своего отца, а вовсе не своих собственных. 

Во многих отношениях положение Исаака доста
точно естественно. Для сына вполне нормально желание 
быть похожим на своего отца. Он испытывает гордость, 
что взрослые мужчины могут считать его мужчиной, та
ким же, как отец. Преимущество такой развивающей иден
тификации состоит в передаче коллективных культурных 
ценностей, в общественном принятии, в свободной иден
тификации и включенности в общество взрослых. Неудач
ная идентификация приносит ощущение неполноценнос
ти, стыда и предательства. 

В западном обществе существует ряд полных ог
ромного смысла ритуалов, способствующих переходу к 
взрослой мужской идентичности. Однако инициация пред
ставляет собой архетипический динамический процесс, 
который заставляет человека бессознательно заниматься 
ее поисками везде, где только возможно, лишь бы этот 
переход произошел должным образом. 

Один мой коллега рассказывал, что когда он был 
подростком, то очень гордился тем, что работал вместе 
со своим отцом крестьянином, эмигрировавшим из Рос
сии, — на грузовике, на котором они перевозили мебель. 
Они трудились по 16 часов в день, 6 дней в неделю. Им 
было совершенно беразлично, до какого изнеможения они 
доходили, какую сильную боль испытывали в своем теле, 
и ни один из них никогда ни на что не жаловался. Он вспо
минал, как будучи мальчиком, восхитительно себя чувство
вал, осознавая, что похож на своего отца. Только спустя 
несколько лет он понял, что это была его инициация в 
российского мужика-крестьянина. Он бессознательно 
идентифицировался с коллективным образом крестьяни
на, живущего физическим трудом, когда в свои неполные 
тридцать лет, отправился жить в горы и провел там не
сметное число часов за рубкой дров. Тогда он осознал, 
испытывая жуткое ощущение предательства по отноше
нию к своему отцу, что ненавидит такую жизнь. Он дей-
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ствительно не хотел быть вьючным животным. Он ценил 
сознание и психологическое развитие, а не выросшую из 
физической деятельности мужественность своего отца. 

Когда-то у меня был знакомый по имени Фрэнк, 
прекрасно развитый физически. Он так замечательно иг
рал в бейсбол, что команда Нью-Йорк Метс, которая 
пользовалась поддержкой фермеров, предложила ему зак
лючить контракт. Фрэнк, считавший идеальным своего 
отца-плотника, спросил у него, стоит ли ему принимать 
это предложение. Отец ответил, что для него, Фрэнка, 
всегда найдется место среди членов плотницкого союза, 
хотя это случается крайне редко, и что он мог бы замол
вить за него словечко. Отец посоветовал сыну выбрать 
безопасную работу в плотницком союзе вместо того, что
бы делать рискованную и карьеру в бейсболе, которая не 
сулит ничего определенного. 

Фрэнк последовал совету отца. Много лет спустя, 
когда Фрэнку было уже тридцать лет, он был женат, имел 
детей и играл в мяч за любительские команды, я спросил 
его о том, что он сейчас думает по поводу принятого им 
в те годы решения. Фрэнк ответил, что он его принял, ис
ходя из любви к отцу, ибо отец был его идолом, и Фрэнк 
хотел быть точно таким же, как он. Кроме того, поступив 
наперекор отцу, он бы чувствовал себя предателем. По 
мнению отца, карьера бейсбольного игрока была не слиш
ком хороша для сына. В продолжении жизни, которую вел 
отец, Фрэнк видел способ избежать вины за предатель
ство. Однако при этом Фрэнк добавил, что сейчас он не 
уверен, что тогда сделал правильный выбор. 

Другой формой патриархальной кастрации, реак
цией на комплекс Исаака, является перманентная револю
ция. Хотя мужчины такого типа выступают в качестве ге
роев, постоянно убивающих драконов, низвергающих ав
торитеты и ломающих традиции, в действительности их 
героизм оказывается мнимым. Герой восстает против ав
торитета лишь потому, что этот авторитет ассоциирует
ся у него с. отцом, а вовсе не потому, что он стремится к 
индивидуальности. Мужчины такого сорта никогда не при-
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нимают на себя власть, никогда не становятся отцами. Они 
привязаны к старым ценностям так, что всегда против них 
восстают. Они никогда не могут найти свою истинную жиз
ненную позицию. 

Наряду с предательством и виной, страх отклоня
ющегося поведения, с сопутствующим ему ощущением не
адекватности и стыда, предотвращает мужчину от опреде
ления своей мужской идентичности, которая отличается 
от отцовской и коллективной. 

Страх отклоняющегося поведения — это страх че
ловека привыкнуть к такой форме поведения, которая 
противоречит общеизвестным культурным нормам и пото
му представляет собой угрозу сексуально-ролевой иден
тичности. Страх девиантного поведения основан на реаль
ном опыте негативных последствий. Реальные послед
ствия отклоняющегося поведения могут быть связаны со 
страхом и вызывать потребность в конформизме. Страх 
девиантного поведения может оказаться причиной того, 
что мужчина стремится избежать определенной цели эмо
ционального и психологического развития, которое он, в 
частности, не связывает с мужским развитием. 

Один анализируемый, которого я буду называть 
Стан, отказывался проявлять по отношению к семье и дру
зьям любые чувства, кроме гнева. Жена угрожала Стэну 
разводом, ибо считала, что отношения между ними в бра
ке являются эмоционально поверхностными. Обращение 
за терапевтической помощью было последней и отчаян
ной попыткой Стэна измениться, которая вызывала у него 
чувство стыда. Вместе с тем, в отношениях со мной он 
проявлял и обсуждал свои чувства не больше, чем с осталь
ными. 

На третьем месяце терапии, ожидая в приемной 
начала сессии, Стэн испытал приступ тревожности. Ему в 
голову пришла мысль сбежать, оставив записку, что он 
больше не вернется на анализ. Однако он дождался нача
ла сессии и стал выступать в своей обычной враждебной 
манере, критикуя меня со всех сторон, начиная с одежды 
и заканчивая профессиональной компетентностью. В за-
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вершение он подошел к рассказу о переживании тревоги, 
возникшем у него в приемной. Он понял, что за после
дние несколько месяцев стал мне доверять и что я стал 
ему нравиться. Тогда у него появился страх того, что он 
будет во мне нуждаться, ощущать свою зависимость и про
являть чувства. 

«Почему это вас так пугает?» — спросил я. 
Стэн покраснел, и в его голосе послышались дро

жащие нотки. «Я могу заплакать, — ответил он. — И вы 
станете надо мной смеяться». 

Потом Стэн рассказал мне о своем болезненном 
детском переживании, когда его отец и старший брат зло 
над ним насмехались, называя «маменькиным сынком» и 
«фантазером», чем доводили мальчика до слез. По их мне
нию, настоящие мужчины всегда умеют держать себя в ру
ках и никогда не проявляют слабости. Вполне естествен
но, Стэн принял их точку зрения и развил в себе нена
висть к своей чувствительной и эмоциональной натуре. 
Любое поведение, которое не отвечало мужскому стерео
типу, становилось для него женским. Вместо того, чтобы 
изучать искусство, он выбрал слесарное ремесло , кото
рое, с точки зрения его отца, куда больше соответствова
ло мужчине. 

Когда Стэн подрос , его опасения , что в нем не 
хватает мужества, переросли в страх гомосексуальности. 
В терапии его пугали две вещи. Первая — если он будет 
проявлять свои чувства, я приму его за гомосексуалиста, 
стану его оскорблять и в конце концов отвергну. Второй 
страх, который пугал его еще больше, был связан с тем, 
что он действительно гомосексуален, а я пытаюсь его со
блазнить. Испытывая ужасный стыд, он часто мне гово
рил, что хотел бы узнать что-нибудь о моей сексуальной 
о р и е н т а ц и и . Н а в е р н о е , я ему казался теплым, чувстви
тельным человеком. Я с одобрением относился к тому, как 
он выражал свои чувства, и не отвечал на его, похожее на 
клещи, рукопожатие более сильным сжатием его руки. 
Такие характерные черты его поведения, если только он 



КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУЖСКОЙ... 155 

развил их в себе сам, приводили его к потере ощущения 
собственного маскулинного начала. 

Некоторые мужчины, признающие в себе ограни
чения, связанные с узкой мужской ролью, которую они по
лучили в детстве, беспокоятся о том, что, избавившись от 
нее, они будут постоянно чувствовать на себе отвержение 
со стороны женщин. Поскольку зачастую эта тревожность 
обусловлена проекцией их собственных страхов, существу
ет множество примеров, где такое восприятие отношения 
к ним женщин получает подтверждение. Но у многих жен
щин возникает внутренний конфликт с желанием близос
ти с. неординарным мужчиной, несмотря на то, что внеш
не они его отрицают. С одной стороны, у них возникает 
желание сблизиться с мужчиной, который открыт, чув
ствителен, контактен и полностью им равен, а с. другой 
стороны, — вследствие их идентификации с собственным 
отцом, они хотят видеть в мужчине воплощение традици
онных мужских ценностей силы, независимости и неуяз
вимости. 

Одна женщина, с которой я занимался психотера
пией, привела пример, как такой конфликт может повли
ять на отношения между мужчиной и женщиной. 

Моя пациентка вышла замуж за человека, кото
рый, подобно ее отцу, унаследовавшему традиционные мас
кулинные ценности и роли, был холоден, всегда отстранен 
и не верил в проявления слабости. Она постоянно жало
валась на отсутствие у мужа желания делиться своими за
ботами и неприятностями. В процессе терапии муж стал 
медленно изменяться. Он признал, что не чувствует себя 
в безопасности и видит свою уязвимость, и стал говорить 
на эту тему с лсеной. Стала ли она от этого счастливой? На 
первый взгляд — да. Однако у нее была привычка встав
лять своему мужу колкие замечания каждый раз, как толь
ко он перед ней раскрывался. Когда муж обратил внима
ние жены на эту ее привычку, та заявила, что он слишком 
чувствителен и таким образом от нее защищается, и это 
привело к их дальнейшему отчуждению и заставило его 
вернуться к холодному, и отстраненному поведению. 
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Тем временем, в результате анализа сновидений 
моей пациентки вскрылся ее собственный внутренний, 
конфликт, связанный с переменами, происходящими с ее 
мужем. Его ощущение возможной угрозы подняло на по
верхность конфликты, связанные с зависимостью, кото
рые скрывались за традиционными ролями, свойственны
ми обоим супругам. Если муж в чем-то проявлял слабость, 
значит, жене следовало принять на себя больше ответ
ственности и позволить ему положиться на нее. 

С одной стороны, эта женщина хотела быть более 
сильной и независимой. С другой — она чувствовала себя 
очень комфортно в положении ординарной женщины, 
традиционно пассивной, имеющей рядом «сильного» муж
чину, готового о ней позаботиться. Кроме того, она бес
сознательно идентифицировалась со своим отцом. Рассуж
дая о равенстве между мужчиной и женщиной, она в дей
ствительности имела такое же понятие о мужественности, 
как ее отец: мужественность должна проявляться, преж
де всего, в молчаливом, уверенном поведении и умении 
контролировать ситуацию. Проявление женского начала 
считалось признаком слабости и готовности подчиниться. 
Когда муж рассказывал ей о своих страхах, он, в ее пред
ставлении превращался в слабую, неполноценную женщи
ну. В это время она становилась агрессивным суперменом, 
получая невероятное бессознательное удовлетворение от 
своих тонких садистских комментариев. 

В мифологии истинные герои вступают в борьбу с 
отцом, чтобы обрести свою собственную судьбу и реаль
ную сущность, а не ради борьбы как таковой. Они следу
ют своему внутреннему голосу, который указывает им но
вый жизненный путь. Слушая свой внутренний голос и 
желая изменить мир, они ломают старые законы и стано
вятся врагами господствующей системы правления. Тем 
самым они входят в конфликт со своими «отцами» и вы
разителями их идей. Они слушают только внутренний го
лос своей собственной сущности. Их сознание расширяет
ся благодаря новым идеям и новым концепциям того, ка-
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кой может быть жизнь, и они, будучи героями, обладают 
мужеством, позволяющим им следовать своему понима
нию. Пока они слушают себя и воздают должное своей 
индивидуальности, они находятся в психологическом кон
фликте с миром отцов. 

Это борьба, которую каждый из нас должен прой
ти в процессе своего личностного развития. Мужчина дол
жен отделить свою сознательную личность от пути, кото
рым становился мужчиной его отец. В свою очередь, жен
щинам следует отделить свое восприятие мужественности 
от бессознательной идентификации с отцом. Не отделить 
его — значит ограничить свою жизнь. 

СОПЕРНИЧЕСТВО С ОТЦОМ 
Существует такая форма кастрации, которая явля

ется неумышленным, нечаянным результатом любящей 
развивающей идентификации сына с отцом. В намерение 
отца не входит причинение боли своему сыну. Его жела
ние заключается лишь в том, чтобы сделать сына мужчи
ной, подобным себе. А желание мальчика состоит в том, 
чтобы поделиться с отцом своей любовью и восхищени
ем. 

С другой стороны, в мифе о Хроносе говорится о 
кастрации, которая явилась результатом соперничества 
между отцом и сыном. В этом повествовании Уран, пере
полненный завистью по отношению к своим сыновьям, 
сбросил их в глубокую пропасть. Разозленная этим поступ
ком мужа, Гея, жена Урана, передала им стальной серп, ко
торым один из ее сыновей, Кронос, оскопил своего отца. 
И теперь уже Кронос, совершивший это деяние, стал бо
яться своих детей и глотал каждого из них сразу после по
явления на свет. Сестра Кроноса и мать его детей, Рея, 
обманула своего брата и мужа, заменив камнем младшего 
сына, Зевса, который, став взрослым, сверг своего отца. 

Важной чертой социально-половой мужской роли 
является успешность во внешней деятельности. Однако 
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для этого требуется способность выдерживать конкурен
цию и обладать определенной гибкостью в проявлении са
моутверждения и агрессии — то есть именно тех качеств, 
которые ассоциируются с мужской ролью. Все, что меша
ет развитию этих черт у мужчины и женщины, будет сни
жать их шансы в достижении успеха во внешнем мире. 

Существенным недостатком в адаптации мужчин, 
испытывающих страх в достижении успеха, является низ
кая способность к конкуренции и проявлению агрессии. 
Главная причина такого ослабления конкурентоспособно
сти заключается в раннем и преждевременном соперниче
стве ребенка со своим отцом или братьями и сестрами. 
Если отец находится в состоянии соперничества со свои
ми детьми, то нормальное соперничество становится для 
ребенка обременительным. Одни отцы унижают своих сы
новей, когда те пытаются в чем-то с ними соревновать
ся. Другие вызывают у ребенка чувство вины или угрожа
ют уходом. При возникновении сильного чувства страха 
подкрепляется связь между агрессией и насилием. Ребенок 
начинает сдерживать агрессию, опасаясь насильственной 
мести. Неверная концепция о том, что любое проявление 
агрессии обязательно должно быть насильственным, рас
пространяется на всякую попытку самоутверждения. Став 
взрослым с нормальными здоровыми амбициями и сохра
няя подавленную агрессивность, человек утрачивает спо
собность к совершению эффективных действий. Конку
рентные отношения ассоциируются у него с изначальным 
соперничеством с отцом в детском возрасте. Установку в 
отношении отца он начинает переносить на других муж
чин. Для таких мужчин открытое признание заинтересо
ванности в успехе несет в себе потенциальный риск мес
ти со стороны конкурентного родителя. 

Двумя основными формами мужских бессознатель
ных фантазий о мести являются кастрация и гомосексуаль
ное подчинение. Так как в современном обществе маску
линность ассоциируется с проявлениями силы и превос
ходства, не вызывает ни малейшего удивления то обстоя
тельство, что люди, страдающие от внутренних конфлик-
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тов, обусловленных агрессией и конкуренцией, часто свя
зывают успех и решительность действий с фаллической 
потенцией, которая, в свою очередь, ассоциируется кон
кретно с пенисом. Успешность для них, в первую очередь, 
означает наличие большого, «взрослого» пениса. А при 
таком «взрослом», пенисе у них появляется бессознатель
ная конкуренция с отцом. Возникающая при этом тревож
ность и страх кастрации защищают их от самокастрации. 
Они переживают и представляют себе, что не имеют 
«взрослого» пениса. Иногда это переживание и представ
ление проявляются в фантазии о том, что их пенис слиш
ком мал для того, чтобы удовлетворить женщину. Когда-
то они могут переключиться на гомосексуальные фанта
зии. И те, и другие фантазии вызывают симптомы трево
ги, которые после успешного действия часто становятся 
ярко выраженными. 

Один мой пациент, работавший терапевтом, имел 
все перечисленные выше симптомы. Он боялся достиже
ния прогресса в терапии и стеснялся проявлять свой про
фессиональный интерес. У него существовали фантазии, 
что меня волнуют его амбиции стать терапевтом-экспер
том, и что эти мои переживания вызваны конкурентной 
борьбой за достижение мужского превосходства и, следо
вательно, я буду стремиться причинить ему боль. Это зас
тавляло его скрывать свой профессиональный и психоло
гический рост. Он раскрывал мне одни внутренние конф
ликты и слабые стороны. 

Кроме того, этот мужчина фантазировал, что у 
меня существуют с пациентками отношения вне анализа. 
В итоге он сам вступил в связь с пациенткой, проходящей 
терапию у другого аналитика. Рассказывая мне об этом, он 
испытывал огромную тревогу, считая, что я на него злюсь. 
Его ассоциации говорили о том, что бессознательно он 
считал, что, вступив в любовную связь, он меня победил, 
и связывал свой успех со своим «взрослым» пенисом. У 
него проявилась склонность вступить со мной в конкурен
цию. Он хотел стать экспертом, чтобы оказаться лучшим, 
чем я, аналитиком. Его фантазия заключалась в том, что 
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спустя какое-то время все мои пациенты, и в первую оче
редь женщины, перейдут к нему. Затем он стал воображать, 
как мы оба будем демонстрировать свои пенисы и тогда 
женщины увидят, что его пенис гораздо больше и куда 
более привлекателен. Согласно его фантазии я впадал в 
ярость и угрожал ему мясным тесаком. Он ощущал себя 
беззащитным. Наличие у него «взрослого» пениса застав
ляло его конкурировать со мной, аналитиком/отцом, и 
констеллировало страх кастрации. Он от меня защищался 
так, будто был кастрированным, скрывая свою потенцию. 

Вслед за последовательными интерпретациями 
страха этого мужчины перед достижением успеха, объяс
нявшими его страхом конкуренции с отцом, последовал 
следующий сон: 

Я нашел украденные у меня ботинки в обувном мага
зине для гомосексуалистов. После того как я взял свои 
туфли обратно, ко мне пристал какой-то нахальный 
желтоволосый тип, который ударил меня по ягодицам 
каким-то инструментом. 
Исходя из его ассоциаций, ботинки, увиденные им 

во сне, соответствовали его склонности к утверждению 
фаллического начала, а желтые волосы ассоциировались 
сначала со львом, а далее — с его отцом, который был 
Львом по гороскопу. Пациент переживал этот сон в каче
стве подтверждения своего страха оказаться мужчиной, 
имеющим сильную потенцию. В последующие недели у 
него возник иррациональный гнев по отношению к муж
чинам, которые встречались ему на улице. Постепенно 
этот гнев нашел конкретную цель и стал направлен про
тив подавлявшего его директора клиники психического 
здоровья, где работал пациент. И, наконец, наступило 
время, когда он стал способен к переживанию своих соб
ственных амбиций отдельно от своих конкурентных 
чувств по отношению к окружающим, освободившись от 
тревожности, не связанной с конкретной причиной. 

Уверенность в своей конкурентоспособности и в 
возможности самоутверждения не только вызывает страх 
возмездия, но после символической идентификации с во-



КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУЖСКОЙ... 161 

обряжаемым убийцей своего отца возникает ощущение 
вины. Постоянная потребность в том, чтобы чинить себе 
препятствия в самоутверждении, может, в свою очередь, 
привести к фобическому поведению. Если все же удается 
достичь успеха, эта потребность через покаяние превра
щается в потребность расплаты за свою вину, которая тол
кает человека к самонаказанию или мазохистской адапта
ции. 

Бессознательная потребность в наказании может 
не иметь связи с. реальным проступком, а существовать в 
желаниях и фантазиях, которые кажутся аморальными. Мы 
можем встретить их у людей, которые наносят себе трав
мы, не находящие рационального объяснения, проваливая 
свою карьеру почти на вершине успеха или же лишая себя 
возможности чему-либо радоваться. Отец этого пациента 
умер, когда сыну исполнилось четыре года. Пациент фан
тазировал, что его сексуальное влечение к матери и агрес
сивные устремления по отношению к отцу стали причи
ной болезни и смерти отца. Пациент чувствовал, что от
нял свою мать, но при этом оказался виновен в убийстве 
отца. Поэтому он переживал ужасную вину всякий раз при 
ощущении своей успешности. Имея внутреннее ощуще
ние, что не достоин жить, совершив такое отвратитель
ное и ужасное преступление, он полагал, что вся его пос
ледующая жизнь должна стать искуплением этой вины че
рез страдание. 

Аналитики оказываются уязвимыми по отноше
нию к специфическим реакциям контрпереноса на анали
зируемого при работе с конфликтами, связанными с кон
куренцией и самоутверждением. Аналитик может иденти
фицироваться с кастрирующей агрессией или спроециро
ванным на него образом отца и давать навязывающие ин
терпретации. В таких случаях анализируемый может бо
яться утверждать свою потенцию, наперекор пережива
нию, вызванному требованием подчиниться своему отцу/ 
аналитику. Тогда он сопротивляется аналитику и одновре
менно конкурирует с ним, добиваясь неудачи в анализе. 
Если аналитик остается в неведении в отношении суще-
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ствующей динамики, его фрустрация, вызванная отсут
ствием прогресса в анализе, может привести к еще более 
навязчивым интерпретациям. 

Мужчина, проходивший у меня терапию, чувство
вал постоянное унижение и был кастрирован интеллек
том своего отца-профессора. Его отец, например, все 
время заставлял сына отдавать ему на проверку школьные 
задания и считал своей заслугой отличные оценки, кото
рые получал сын. Вследствие идентификации с пациен
том, я стал ощущать себя импотентом. Я попытался вер
нуть контроль над ситуацией, стараясь взять верх над сво
им пациентом, настаивая на абсолютной правильности 
своих интерпретаций (которые в действительности были, 
как я позже понял, абстрактными и теоретическими). На 
мою агрессивную конкуренцию пациент отвечал мне точ
но так же, как своему отцу. Он видел во мне агрессора и 
старался удовлетворить мои потребности в проявлении 
власти, приписывая мне свои успехи. Он избегал страха 
кастрации тем, что переживал успех не как свой собствен
ный, а считал его моим достижением, благодаря моим 
достоинствам, существовавшим в его воображении. 

Так как самоутверждение в нашей культуре ассоци
ируется с мужской социально-половой ролью, у женщин 
отношение к достижению успеха часто осложняется, ибо 
часто концентрируется на символе маскулинности, пени
се, и имеет неопределенную связь с фемининностыо. 

В семьях с патриархальным укладом, в которых 
мальчикам демонстративно оказывается предпочтение, 
отец является весьма авторитарным, а мать и женствен
ность вообще обесцениваются, у девушек развивается 
вполне естественное желание стать мужчиной. Это жела
ние возводит в абсолют сам пенис как таковой, не пото
му, что девушка действительно хочет иметь такой физи
ческий орган, а так как он представляет собой совершен
но иную сущность, которая, по ее разумению, должна ей 
помочь понять, почему к ней относятся иначе, чем к маль
чикам. Именно символический эквивалент пениса — в 
особенности сила, агрессивность, владение ситуацией, 
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власть К успех — представляет собой ценность вследствие 
неправильного ценностного отношения к мужественнос
ти. Поскольку отец и братья имеют пенис, который девуш
ка символически очень желает, она может приобрести его 
только путем их кастрации. В таких случаях у женщины 
может развиться страх ожидания мужского возмездия вся
кий раз, когда она стремится достичь успеха. 

Анализируемая была третьим ребенком в патриар
хальной семье. У нее было два старших брата. Ее страх пе
ред достижением успеха проявлялся, когда она работала 
рядовым клерком, бросив колледж на третьем году обуче
ния, хотя ее успеваемость была выше среднего уровня. Оба 
брата этой девушки, никогда не учившиеся в колледже, ра
ботали слесарями-сборщиками, так же как их отец. Паци
ентка постоянно чувствовала, что ее не любят и не ценят. 
В ней жило ощущение какой-то ущербности, и если бы она 
могла обрести то, чего ей так недоставало, с ней было бы 
все в порядке. 

В детстве она пыталась писать стоя и злилась, ког
да мама пыталась заставить ее принять соответствующую 
девочке позу. У нее случались запоры; она была девочкой, 
которая любила грубые и шумные игры и била всех маль
чишек в округе, но никогда не дралась с девочками. Однаж
ды один из мальчишек выставил свой пенис и стал на нее 
писать. Это так ее огорошило, что она впала в глубокую 
депрессию. Воспоминание об этом детском переживании 
привело ее к следующим ассоциациям. 

Писать стоя — это удел мальчиков. Ее фекалии 
имели форму пениса. Удержание в себе экскрементов ока
залось для нее способом обладания пенисом и становить
ся мальчиком. Победы в драках с мальчиками были симво
лом мужского становления, поскольку агрессия и домини
рование ассоциировались у нее с фаллической силой. Она 
не била девочек, потому что мальчики не должны драть
ся с девочками. Ее подавил написавший на нее мальчик, 
так как она, со своей стороны, не могла вынуть пенис и 
отплатить ему той же монетой, то есть такой лее агресси
ей. Кроме того, и это ощущение было самым болезнен-
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ным, она чувствовала, что если бы она родилась мальчи
ком, то родители бы ее любили и ценили так же , как ее 
братьев. 

В тот период, когда мы с ней все это обсуждали, 
она принесла такой сон: 

Я вижу огромный лимузин и восхищаюсь его длиной 
и мощностью. Я чувствую зависть к его владельцу, рес
пектабельному мужчине. Потом я вдруг понимаю, что 
машина принадлежит мне, и начинаю нервничать. 
Она представляет для меня слишком большую цен
ность. Кто-то может попытаться украсть такой авто
мобиль, особенно если оставить его на улице. Кроме 
того, он слишком огромный, и я не думаю, что смогу 
его водить как следует. За лимузином стоит «жучок-
фольксваген». Наверное, с ним я сумею лучше спра
виться. Эту машину мне иметь гораздо безопаснее. Ее 
легче водить, и никто на нее не позарится. 
Этот сон подтверждал символическое уравнение, 

выведенное ею бессознательно по отношению к пробле
ме успешности: «Если я успешна, значит, у меня обязатель
но должен быть пенис. Если у меня есть пенис , то , навер
ное, я украла его у одного из моих братьев, который захо
чет за это отомстить . Для меня будет более б е з о п а с н о 
стать маленькой и менее заметной». 

Вместе с. тем она осознала, что вследствие оши
бочной связи между самоутверждением, д о с т и ж е н и е м 
цели и маскулинностью, достижение успеха вызывает у 
нее ощущение стыда и неполноценности , обусловленной 
отторжением своей женственности, свойственной ее ма
тери. 'Бессознательно, она считала, что ее отец не ожи
дает от нее успехов в какой-то иной сфере , отличной от 
домашнего хозяйства и материнства. Как только эта талан
тливая женщина приближалась к достижению цели, у нее 
начинались подобные фантазии. Они возбуждали страх и 
приводили к ощущению стыда и неадекватности. 
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ГОМОЭРОТИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 
В предыдущем разделе мы обсуждали «эффект ка

страции», проявляющийся у женщины, выросшей в окру
жении, где переоценивались традиционные мужские каче
ства, недооценивались женские и существовало их резкое 
различие в социально-половой роли. Далее будут описаны 
возможные последствия воздействия такого окружения на 
мужчину. 

За многолетнюю клиническую практику я встречал 
достаточно мужчин, страдающих тревожностью, которую 
я называю гомоэротической. Это не гомосексуалисты. Го
мосексуалистами считаются мужчины, предпочитающие 
устанавливать романтические и сексуальные отношения 
исключительно с мужчинами. Даже если они ведут гетеро
сексуальную жизнь, они полностью отдают себе отчет, что 
испытывают влечение преимущественно к мужчинам. В 
противоположность гомосексуалистам, мужчины, испыты
вающие гомоэротическую тревожность, получают удоволь
ствие от сексуальных отношений с женщинами, никогда 
пли очень редко вступают в сексуальный контакт с мужчи
нами, но вместе с тем чувствуют тревогу, связанную со сво
ей гомосексуальностью. 

Традиционное юнгианское отношение к вопросу 
мужской гомосексуальности заключается в том, что нор
мальные архетипические отношения в семье искажаются 
вследствие преобладающего влияния женщины. Если та
кое влияние приводит к патологической зависимости от 
женщины, то можно говорить о развивающейся идентифи
кации эго и анимы. Тоска по мужскому руководству приво
дит к гиперкомпенсации, и юноша начинает общаться ис
ключительно с мужчинами, стараясь усилить мужское на
чало, когда реальный перевес находится на стороне жен
ского начала. Тогда, по своей сути, гомосексуальность 
представляет собой компенсаторную попытку преодоле
ния матриархальной психологии, в которой бессознатель
но господствует Великая Мать. Эту точку зрения подкреп
ляет то обстоятельство, что попытки преодолеть верхо-
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венство женского начала существуют лишь в мужских со
обществах, возникших в условиях матриархата. 

При объяснении некоторых форм проявления го
мосексуальности, паттерн, характеризующийся наличием 
слабого, немаскулинного отца и слишком интенсивными 
отношениями «мать-сын», не имеет отношения к гомоэ-
ротической тревожности. Выводы, сделанные из анализа 
большого объема клинического материала, полученного 
при обследовании пациентов мужского пола, говорят о 
том, что гомоэротическая тревожность возникает в ре
зультате односторонней идентификации с ограниченной 
мужской установкой и соответствующего отрицания жен
ской. Все такие мужчины выросли в окружении, в котором 
женщины были очень слабыми, зависимыми, заботливыми, 
прислуживали властным, физически сильным, жестким 
мужчинам, лишенным чувств, творческих способностей и 
спонтанности. У пациентов возникала сильная идентифи
кация с таким ограниченным образом мужского начала. 
Однако, дело заключается вовсе не во внутренней жен
ственности пли сексуальности, присущей противополож
ному полу. Скорее здесь идет речь об искажении нормаль
ных архетипических семейных отношений, чем о прояв
лении гомосексуальности. 

Весьма симптоматично, что гомоэротическая тре
вожность вторгается в сознательную жизнь этих мужчин 
в виде навязчивых повторений. Как правило, у них возни
кает навязчивое желание смотреть на гениталии других 
мужчин, чтобы сравнить величину своего пениса с вели
чиной пениса других мужчин. Так, например, один из моих 
пациентов отказывался ходить в гимнастический зал, так 
как боялся, что не сможет удержаться от того, чтобы не 
рассматривать в раздевалке пенисы других мужчин. 

Все эти мужчины боялись проявлять нежность к 
другим мужчинам, видя в ней признак своей гомосексуаль
ности, и защищались от этих страхов параноидными мыс
лями о том, что другие мужчины пытаются их соблазнить. 
Совершенно естественно, что эти страхи и мысли пере
носятся на отношения с мужчинами-психоаналитиками. 
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Двадцатипятилетний пациент, которого я буду на
зывать Сэм, испытывал иррациональный страх, что на ули
це на него нападут незнакомые люди. На сессии он враж
дебно реагировал на ряд моих интервенций, которые я 
считал полезными и корректными. Когда я указал на его 
гнев, Сэм ответил, что считает мои интерпретации про
диктованными моим враждебным отношением к нему и 
потому не хочет, чтобы они оказывали на него какое-то 
влияние. Вскоре он увидел во сне черного человека, ко
торый всаживал ему в спину кинжал. Я высказал предпо
ложение, что он, очевидно, опасался нападения и агрес
сивного проникновения сзади И поэтому видел в моих ин
тервенциях не помощь, а некую форму гомосексуального 
насилия. 

Сэм неохотно признал, что после моих объясне
ний он испытывал по отношению ко мне теплые чувства 
и благодарность. Но вместе с тем он расстроился, когда я 
наклонился вперед, давая свои комментарии. Его чувства 
и мои движения подпитывали его гомоэротический комп
лекс. Свои теплые чувства Сэм считал гомосексуальной ре
акцией. Мой наклон вперед он превратно истолковал как 
приглашение к более тесному, интимному физическому 
контакту. От этих эротических ощущений и фантазий он 
защищался гневом. 

Параноидная защита Сэма всегда держала его наго
тове, не позволяя раскрывать свои секреты. На одной сес
сии он в смущении рассказал о фантазии, возникшей у 
него накануне вечером, когда он услышал звук открываю
щейся двери лифта на своем этаже в доме, где он жил. Сэм 
вообразил, что это я прокрался к его двери, намереваясь 
его подслушать и подкараулить, чтобы застать за каким-
то запрещенным занятием. Тогда он тихо подкрался и от
крыл дверь, дабы уличить меня в слежке. Когда я проком
ментировал, что содержание его фантазии имело отноше
ние к раскрытию какой-то запрещенной деятельности, он 
сразу связал его с проявлением гомоэротических чувств. 

Гневные мысли о женщинах также усиливают тре
вожность этих мужчин, связанную с возможностью их го-
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мосексуальности. В их представлении обесценивание жен
щин означает ненависть к женщинам вообще, что, как они 
считают, доказывает существующее у них истинное жела
ние находиться исключительно в мужском обществе. На
пример, Сэм относился к своему предыдущему аналитику-
женщине с тем сдержанным пренебрежением, которое он 
испытывал по отношению к унижаемым им в прошлом 
женщинам. По словам Сэма, аналитик приходила в бешен
ство от такого его поведения, которое ее унижало, и на
смехалась над его мужественностью, уверяя, что в дей
ствительности его поведение свидетельствует о защите от 
гомосексуального влечения. Ее мстительная агрессия при
вела Сэма в ужас и вызвала его гомоэротическую тревож
ность, которая появилась не только из-за раздраженных 
реплик аналитика по поводу его страха гомосексуальнос
ти, но и потому, что страх перед ней Сэма для него озна
чал, что он не имеет над женщинами такой власти, какую 
имел его авторитарный отец, и поэтому он должен быть 
гомосексуалистом. 

Я попытаюсь объяснить замеченную мной связь 
между жесткой мужской социально-половой ролью, обес
цениванием женственности и гомоэротической тревож
ностью. 

Юнг полагал, что основная мотивация психики 
заключается в стремлении к целостности и соединению 
противоположностей. Одним из проявлений этого стрем
ления является потребность в соединении мужских и жен
ских элементов личности18. Юнг считал, что мужчина мо
жет реально достичь символической цели такого соедине
ния только в случае, если все характерные элементы, су
ществующие в бессознательном потенциале анимы, будут 
интегрированы с эго. Но как это возможно, если все, что 
ассоциируется с женским началом, было обесценено и от
вергнуто вследствие жесткого и одностороннего взгляда 
на мужское начало? 

До этого момента в своем обсуждении я рассмат
ривал аниму в качестве символа существующего в мужчи
не неразвившегося потенциала, сохраняющего все аспек-
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ты целостной личности, которую мужчина не может при
знать или развивать вследствие ограничений, налагаемых 
на него социально-половой идентичностью. Но в каче
стве архетипа анима представляет собой гораздо больше, 
чем просто структуру, сохраняющую неразвившееся содер
жание. Она несет в себе телеологически ориентирован
ную динамику, что означает наличие у анимы инстинктив
ной цели. Юнг идет еще дальше, советуя признать аниму 
автономной личностью, обладающей своей собственной 
волей19. 

Если мы предположим, что цель анимы заключа
ется в сохранении стремления психики к целостности, то 
следует ожидать, что все связанные с анимой неразвивши-
еся качества будут стремиться к соединению с мужским 
эго-сознанием. В идеале человеку следует хотеть, чтобы 
эта целостность стала интрапсихическим феноменом, пе
реживанием, в котором мужское эго приходит к осозна
нию всех символизируемых анимой качеств, вбирает их в 
себя и развивает их. 

Так или иначе, если ограничения, навязанные же
сткой социально-половой идентификацией, фрустрируют 
стремление анимы к достижению единения, вполне веро
ятно, анима может найти удовлетворение своих потребно
стей в соединении с маскулинностью где угодно, не исклю
чая возможной привлекательности для нее другого мужчи
ны. 

Поскольку констеллированным комплексам и архе
типам свойственны особые телесные и чувственные ощу
щения, человек должен переживать и физическое, и пси
хологическое притяжение. Психологически наивный чело
век воспринимает только само взаимодействие мужчина-
мужчина, но в действительности психологическая динами
ка будет опосредована внутренней фемининностью и 
внешней маскулинностью - телеологическим стремлени
ем к целостности, символизируемым единением мужского 
и женского начала. 

Я проиллюстрирую это на примере. На третий 
год терапии Сэму приснился сон, в котором появился по-



170 Уоррен Штейнберг КРУГ ВНИМАНИЯ 

луузнаваемый образ молодой женщины, отвергаемой Сэ
мом в предыдущих снах, которая проявляла заинтересо
ванность в другом мужчине. Сэм проснулся, полный тре
воги в отношении своей гомосексуальности. 

На следующей терапевтической сессии Сэм ска
зал, что другой мужчина в сновидении был его другом, по 
отношению к которому у него появились эротические чув
ства. Сэм отметил изнеженность этого мужчины, означав
шую, что Сэм был уязвим, открыт в своих чувствах и с ува
жением относился к своей подруге. Затем Сэм вызвал в ак
тивном воображении этот женский образ из своего сна, 
и вместо того, чтобы его отвергать, как это происходило 
в сновидении, вступил с ним в контакт. Между ними воз
ник диалог, суть которого заключалась в том, что женщи
на сказала Сэму, что им обоим нужно расти, а они могут 
это сделать, только сохранив между собой отношения. 
Если Сэм отказывается с ней сблизиться, тогда она найдет 
другого мужчину, поскольку ей необходимо развиваться. 

Спокойно поразмышляв над тем, что узнал, Сэм 
понял, что влечение к своему другу было вовсе не его, а 
ее. По сути дела, Сэм просто идентифицировался с аффек
том, который существовал в общем физиологическом и 
психологическом доме, который он делил со своей ани-
мой. 

Спустя некоторое время у Сэма возникло некое 
фантастическое видение, в котором у него возникло пе
реживание несущегося вихрем, кружащегося сгустка энер
гии, которая, — он это точно знал, — представляла из 
себя сущность женственности. Эта энергия наполнила его 
такой глубокой и опустошающей болью, что он отчаялся 
когда-нибудь ее исчерпать. Она стала неотъемлемой час
тью его бытия. Другой вихрь энергии последовал за пер
вым, целиком заполняя Сэма. Сэм знал, что в нем заклю
чена сущность мужского начала. Затем пришло интуитив
ное осознание, что движущей силой его гомоэротических 
страхов является потребность в том, чтобы женское на
чало было наполнено и дополнено мужским, и эта потреб
ность ранее игнорировалась односторонней идентифика-
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дней с ограниченной и жесткой маскулинной точкой зре
ния, обесценивающей фемининность. 

Нуминозное переживание являлось проекцией 
того, что Юнг называл божественным syzygy (расположе
ние планет, при котором Солнце, Луна и Земля находят
ся на одной линии), то есть тенденцией к совместному су
ществованию мужских и женских образов20. Оно давало ис
целяющий эффект и привело Сэма к успешным попыткам 
изменить свою установку к женщинам в межличностных 
отношениях, а также в отношениях со своей внутренней 
женщиной. Шаг за шагом, вместе с ослаблением жесткой 
социально-половой идентичности и дифференциацией и 
интеграцией с анимой Сэм ощутил снижение своей гомоэ-
ротической тревожности. 
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ДЕПРЕССИЯ 

Депрессия может быть как нормальной, так и па
тологической. Нормальная депрессия — это естественная 
реакция личности, уместная в определенных обстоятель
ствах и проходящая со временем. Так же, как и тревож
ность, при определенных условиях депрессия может пре
вратиться в психическое расстройство с присущими ему 
специфическими механизмами и определенной динамикой. 
Таким образом, к депрессии существует предрасположен
ность, и в этом состоит одно из главных различий между 
нормальной депрессией и разнообразными расстройства
ми. Одно и то же событие может по-разному вводить лю
дей в депрессию. При нормальной депрессии такое настро
ение проходит, при патологической — к нему проявляет
ся определенная предрасположенность. 

Для упрощения обсуждения патологической деп
рессии делают различие между простой депрессией и ме
ланхолической. 

Людям, страдающим простой депрессией, не нра
вится их подавленное настроение, они чувствуют его не
адекватным своей жизненной ситуации и стараются с ним 
бороться. Для настроения в целом характерно ощущение 
слабости, потеря мотивации, пессимизм и одиночество. У 
человека появляется негативный взгляд на мир, на самого 
себя и на свое будущее. 

Для меланхолической депрессии характерно прон
зительное и переполняющее человека чувство самообвине
ния, безнадежности и самоуничижения. Такие люди страда
ют расстройствами процесса мышления, психомоторными 
задержками и соматическими дисфункциями. Их мысли 
мрачны и болезненны. Мысли о вине и грехе вызывают 
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желание наказания. В таких случаях существует реальная уг
роза самоубийства. 

ЧАСТЬ 1. 
ОБСУЖДЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ ЮНГА 
Ю н г не разработал систематическую теорию деп

рессии, но во всех его трудах присутствуют идеи, посвя
щенные этому вопросу. Цель первой части этой главы зак
лючается в том, чтобы систематизировать и оценить эти 
идеи. 

Юнг объяснял депрессию с. точки зрения концеп
ций, вытекающих из его теории либидо, которая объясня
ет распределение психической энергии. Эго-сознание в 
нормальном состоянии имеет достаточную энергетическую 
подпитку. Когда при воздействии определенных факторов 
значительная часть этого энергетического запаса поступа
ет в бессознательное, эго-сознание начинает истощаться. 
Депрессия — это собственное переживание эго при недо
статке энергии. Юнг писал: 

Бессознательное очень просто набирает недостижимую 
высоту; оно обладает такой привлекательной силой, 
что может сделать недостоверным все содержание со
знания, — иными словами, оно может вытеснить либи
до из мира сознания, тем самым создав «депрессию», 
abaissement du niveau mental.... Но, принимая во вни
мание это обстоятельство, мы должны в соответствии 
с законом сохранения энергии ожидать накопления 
ценности — т.е. либидо — в бессознательном . 
Юнг понимал динамику депрессии, исходя из кон

цепций компенсации и интроверсии. Компенсация отно
сится к свойственной психике саморегуляции. В единицу 
времени в сознании может сохраняться очень ограничен
ное содержание; все остальное исключается как посторон
нее. В результате сознательная ориентация становится од
носторонней. Исключенное из сознания содержание созда
ет бессознательный контрапункт, который часто оказыва-
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ется необходимым для соответствующей адаптации, чтобы 
сбалансировать или дополнить ориентацию сознания. 

Процесс интроверсии позволяет привнести в со
знание содержание, которое может компенсировать одно
стороннюю точку зрения эго. П р и интроверсии либидо 
оно отделяется от мира объектов и начинает возбуждать 
бессознательное. Это перетекание энергии истощает эго и 
приводит К переживанию депрессии. При интеграции со
держания бессознательного эго вбирает в себя энергию, на
полненную символическим содержанием, и этот процесс 
напоминает возвращение направленного внутрь либидо. 
Так происходит облегчение депрессии. 

Юнг видел связь между депрессией и трансформа
цией и был крайне заинтересован в том, чтобы приложить 
свою концепцию депрессии к изучению этой связи. Он счи
тал, что бессознательное обладает творческим потенциа
лом, то есть создает такое содержание, целью которого 
является развитие личности . Потребность в осознании 
этих аспектов может лишать эго энергетической подпитки 
и вызывать депрессию. В таком случае депрессию следует 
рассматривать не как патологическую реакцию, а только 
как естественное следствие внутренней потребности в 
трансформации. Иными словами, пребывание в депрессии 
совершенно не обязательно является признаком невроза. 

В состоянии трансформирующей депрессии либидо 
притягивается неким содержанием психики, которое обя
зательно следует осознать для дальнейшего развития инди-
видуационного процесса. Такая форма депрессии является 
целенаправленной. В своем развитии человеку требуется 
достичь определенной цели, и для этого ему нужен элемент 
бессознательного; депрессия является средством достиже
ния такого результата. Для восстановления п о т е р я н н о й 
энергии человеку следует заглянуть в свое бессознательное 
и найти там нечто такое, что привлекло бы необходимую 
энергию. Эта притягательная сила появляется в виде фан
тазий или образов. Если человек сможет вызвать и интег
рировать образы, которые привлекают и удерживают либи-
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до, энергия вновь будет достигать его эго-сознания. Хар-
динг связывает этот паттерн с «творческой депрессией»2. 

Миф о герое, который спускался в подземный мир 
в поисках сокровища, — это символическое описание 
вступления в бессознательное. Здесь герой символизирует 
либидо. Когда он входит в иной мир, нам открывается об
раз депрессии в понимании Юнга; у эго истощается энер
гия, которая перетекает в другой мир. Согласно Юнгу, нис
хождение героя представляет собой символ процесса инт-
роверсии. Вступление в подземный мир для сражения с чу
довищами является психологическим эквивалентом попада
ния эго в круговорот бессознательных течений, связанных 
с комплексом или архетипом. Сталкиваясь с этими сложно
стями, герой изменяется, он «умирает». Точно так же и эго 
переживает смерть, которая предшествует возрождению. 

Например, эго может содержать некое определен
ное отношение к себе и миру. В частности, такое: «Все ста
раются меня использовать, потому что я невинный и доб
рый». Вследствие интроверсии эго сталкивается с компен
саторной установкой, например такой: «Я буду использо
вать других». Тогда происходит видоизменение параноидно
го видения мира; в результате появления новой установки 
и ее следствий происходит изменение эго. С появлением 
такой новой структуры возрождается эго и происходит 
новое сотворение мира. Человек иначе ощущает себя и 
других и устанавливает иные отношения. 

Процесс интроверсии сопровождается депресси
ей по двум причинам. Во-первых, потому, что по мере по
ступления энергии в бессознательное эго начинает исто
щаться. Во-вторых, все изменения включают в себя ком
поненты перманентных потерь, которые, как правило, 
символизируются смертью и сопровождаются депрессией. 
Поскольку депрессия представляет собой естественное 
явление, то другая часть процесса трансформации, выход 
из депрессии, переживается как возрождение. Возвраща
ясь в мир людей, герой приносит с собой сокровища. С 
психологической точки зрения это означает восстановле-



178 Уоррен Штейнберг КРУГ ВНИМАНИЯ 

ние эго после его встречи с бессознательным, и тогда деп
рессия рассеивается. 

Если человек путает символическое переживание 
смерти с физической смертью, возникает сопротивление 
депрессии и присущей ей цели трансформации. 

Например , один анализируемый проходит через 
важное переживание изменений, суть которых заключает
ся в необходимости удаления ипохондрических и параноид
ных проекций на свою мать и жену. Он стал интересовать
ся наличием канцерогенов в питьевой воде и бояться вне
запной смерти от рук бандитов. Когда долго не прекращал
ся кашель, у него развилась навязчивая фантазия, что он 
болеет смертельным раком легких. Этот симптом стал та
ким мощным и оказывал такое сильное влияние, что даже 
жена пациента, врач по профессии, поверила в то, что ему 
осталось жить не более нескольких месяцев. Только после 
анализа ассоциативного материала к его сновидениям нам 
удалось связать его страх смерти со страхом психологичес
ких изменений, что позволило ему осознать их символичес
кий смысл. 

Для подавляющего большинства людей депрессия, 
сопровождающая потерю прежней адаптации, является 
временной. К т о - т о побеждает свой страх перед изменени
ями и адаптируется к жизни. Другие страдают депрессивны
ми расстройствами, у них появляются серьезные симпто
мы, предваряющие изменения или потерю. Для таких лю
дей депрессия не является временной. 

Юнг стремился объяснить депрессивные расстрой
ства с точки зрения своей теории истощения эго, приме
няя свои концепции к простой депрессии, которую он на
зывал психогенической. 

Если установка эго-сознания оказывается чересчур 
односторонней и не может измениться в результате нор
мальной компенсации, у человека развивается невроз , и 
тогда информация, которая могла бы компенсировать со
знательную установку, находит свое выражение в симпто
мах. Депрессивное расстройство — это попытка психики 
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переориентировать личность к интровертированному пе
реживанию. Патологическая депрессия — это вынужденная 
форма интроверсии. 

В работе Символы трансформации Юнг дает оценку 
патологической депрессии в ее связи с вынужденной инт-
роверсией: 

Расставание с юношескими грезами включает в себя 
прощание с золотым волшебством Природы, и тогда бу
дущее представляется безнадежным и пустым. Но отни
мает у Природы ее очарование, а у жизни — ее радость 
привычка глядеть назад, на то, что было привычно ви
деть снаружи, вместо того, чтобы заглянуть внутрь, в 
глубины депрессивного состояния. Такой взгляд назад 
приводит к агрессии, и это всего лишь первый шаг на 
пути. Регрессия также оказывается вынужденной инт-
роверсией в той мере, в какой прошлое является объек
том памяти, а потому — физическим содержанием и 
эндопсихическим фактором. Рецидив прошлого вызы
вает депрессию в настоящем. Таким образом, к депрес
сии следует относиться как к бессознательной компен
сации, содержание которой необходимо довести до со
знания при условии его максимальной эффективности. 
Это можно сделать лишь через сознательную регрес
сию и сопровождающую ее склонность к депрессии и 
интеграцию активизированных в сознании воспомина
ний, — которая, собственно, и является главной целью 
депрессии3. 

Короче говоря, Юнг рассматривал депрессивные 
расстройства как вынужденную интроверсию, обладающую 
компенсаторными функциями. Вследствие этого происхо
дит истощение энергии эго. В соответствии с законом со
хранения, перетекание либидо из сознания приводит к на
коплению энергии в бессознательном. 

В процессе терапии состояния расстройства изле
чиваются при устранении дисбаланса психической энергии, 
а не в поисках причины депрессии во внешней жизни. По
скольку либидо проявляется в воображаемых символичес
ких образах, этот дисбаланс, может быть устранен при по-
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ступлении этих образов из бессознательного в сознание и 
последующей их интеграции. Юнг писал: 

Причинное объяснение этого состояния обычно устра
ивает только внешнего наблюдателя... В интенсивности 
эмоционального расстройства как такового содержится цен
ность, энергия, которую ему следовало бы иметь в своем рас
поряжении, чтобы восстановить состояние сниженной 
адаптации... Таким образом, чтобы совладать с энерги
ей, находящейся в несоответствующем месте, человеку 
следует настолько осознавать настроение в котором он 
пребывает, насколько это вообще возможно, погружа
ясь в него полностью, без остатка, и записывая все 
свои фантазии и прочие ассоциации, которые у него 
возникают4. 
Юнг предлагал ряд методов лечения депрессии, ко

торые были основаны на его клиническом опыте. Напри
мер, он был против того, чтобы терапевт занимал поддер
живающую позицию. Обсуждая случай с пациенткой, кото
рая впадала в глубокую депрессию всякий раз, когда наста
вала пора его отпуска, он отмечал, что, пожертвовав собой 
ради пациентки, он только введет ее в более глубокую деп
рессию. По его мнению, она всегда выживала в его отсут
ствие, так как в ней происходило нечто , облегчавшее ее 
депрессию 5 . 

Кроме того, он предостерегал терапевтов от попы
ток говорить с депрессивными пациентами об их негатив
ных чувствах и идеях. 

Эти негативные чувства настолько подвержены само
внушению, что они принимают их безоговорочно. Ин
теллектуально они могут их отлично понять и при
знать их ложность, но все равно эти чувства упорству
ют. Они не могут быть побеждены интеллектуально, 
ибо не имеют под собой интеллектуальной и рацио
нальной основы6. 
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ВЫВОДЫ 
Юнг считал, что депрессия сопутствует нормально

му развитию личности и вовсе не обязательно является па
тологической. Такая точка зрения позволила ему оценить 
связь, существующую между нормальной депрессией и про
цессом трансформации. В таких случаях депрессия являет
ся целенаправленной. 

Кроме того, с помощью юнговской теории истоще
ния эго можно объяснить множество характерных симпто
мов депрессивных расстройств. Например, символическая 
ассоциация между деньгами и либидо может объяснить тот 
факт, что депрессивные личности, как правило, страдают 
от ощущения разорения, вне зависимости от их материаль
ного положения. Ощущение беспомощности и безнадежно
сти также легко ассоциируется с потерей энергии, харак
терной для истощенного эго. 

Терапевтический подход Юнга вытекает и теоре
тически согласуется с его идеями о способе функциониро
вания личности и развитии патологии. Отсюда вытекает 
важная роль бессознательного в этиологии и лечении деп
рессии. По его мнению, выход из депрессии должен состо
яться благодаря пониманию ее бессознательного смысла. 
Подход Юнга указывает на необходимость регрессии и мно
гозначность понимания неразрешенных инфантильных 
конфликтов. Многие технические подходы Юнга, в особен
ности, вытекающие из клинического опыта, согласуются с 
результатами современных исследований. Кроме того, Юнг 
развил творческий подход, связанный с процессом транс
формации, для оказания помощи людям, страдающими деп
рессией. 

Поскольку Юнга в первую очередь интересовали 
трансформирующие депрессии, он не исследовал полнос
тью клинические приложения своей концепции. Во второй 
части настоящей главы идеи Юнга будут развиты и пере
формулированы в свете последних исследований депрес
сивных расстройств. Все аспекты сосредоточены вокруг 
одной, центральной темы — архетипической идеи возрож
дения — через подчинение*. 
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ЧАСТЬ II. ИСКУПЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ 
ПОДЧИНЕНИЕ 

Этиология 
Люди, страдающие депрессивными расстройства

ми, большую часть времени пребывают в печали и самоуни
чижении. Они убеждены в том, что их негативные мысли 
и чувства абсолютно адекватны по отношению к себе, к 
миру, в котором они живут, и к своему будущему. В полную 
противоположность им, люди, находящиеся в состоянии 
нормальной депрессии, считают такое настроение не свой
ственным себе и с ним борются. 

Боулби полагал, что нормальная депрессия — это 
настроение, закономерно сопровождающее любое состоя
ние с дезорганизованным поведением, напоминающим по
ведение человека, который перенес потерю7. По мнению 
Юнга, депрессия — это естественное следствие компенса
торного столкновения с бессознательным. Положения 
Юнга и Боулби оказываются вполне совместимыми, если их 
понимать так, что контакт с бессознательным оказывает на 
эго дезориентирующее воздействие. В таких случаях деп
рессия имеет определенную цель, ибо новая, здоровая адап
тация не может развиваться без предварительного разруше
ния старой. Человек, не подверженный депрессивному рас
стройству, может испытывать страдания вследствие возник
ших на новом уровне изменений в поведении, мыслях или 
чувствах. В результате такого переживания самооценка не 
разрушается. Однако людям, подверженным депрессивным 
расстройствам, грозит дегенерация. Без профессионально
го вмешательства они ослабевают, не освоив новый тип 
адаптации, и тогда их самооценке наносится серьезный 
ущерб. 

Какие же факторы оказывают влияние на склон
ность данного конкретного человека к депрессивным рас
стройствам, тогда как у других людей в подобных обстоя
тельствах возникает нормальная или трансформирующая 
депрессия? 
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Юнг приводит множество обстоятельств, которые 
могут привести к депрессивным расстройствам. П о т е р я 
энергии может случиться при избегании человеком созна
тельной ответственности и деятельности, заколдовываю
щей энергию и заставляющей ее перетекать в бессознатель
ное. В другой раз, говоря о причинах депрессии, Юнг упо
минает об отвержении и потерях. По мнению Хардинга, 
блокирование либидо и последующая регрессия вызывают
ся тем, что 

существует какое-то препятствие в жизни, или разоча
рование, вызванное тем, что не реализовались некие 
ожидания, и надежды оказались обманутыми, или дол
го вынашиваемые планы терпят неудачу, или некое же
лание эго терпит крах... или смерть любимого челове
ка, или распад брака, или серьезная болезнь, или про
вал в бизнесе, или крушение всех надежд и амбиций8. 
Сложность в формулировках и Юнга, и Хардинга 

заключается в том, что в каждом из этих утверждений не 
существует ни одной характерной причины, стимулирую
щей блокирование либидо и депрессивное расстройство. 
Совсем наоборот, столкновение с препятствиями в жизни 
приводит многих людей к адаптивному поведению. В таких 
случаях депрессия характеризуется скорее накоплением, 
чем истощением либидо. Вынужденные считаться с суще
ствованием таких различий, некоторые авторы попали под 
гипнотическое влияние концепции о предрасположеннос
ти к депрессивным расстройствам, которые, по их мнению, 
основываются на конституциональных факторах или на 
событиях, происходивших с человеком в детстве, или же 
на некоторой комбинации этих двух факторов 9 . 

Проведенные мной клинические исследования го
ворят о том, что одним из значительных факторов , влия
ющих на развитие депрессии, является серьезная потеря 
любви в раннем возрасте, а также возникновение идеи, что 
за это несет ответственность чей-то злой умысел. Эта идея 
часто подкрепляется родительскими упреками, например 
такими: «Ты доведешь меня до смерти», или прямой угро
зой покинуть ребенка в наказание за плохое поведение. Од-
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нако еще более важно то, что потере любви непременно 
предшествует укрепляющееся у ребенка переживание того, 
что его любят оба родителя. 

В приюте исправительного учреждения Ш п и т ц 
проводил наблюдения над 123 младенцами1 0 . Он убедился 
в том, что у многих из них развивались симптомы, которые 
были заметно одинаковыми, похожими на меланхолию 
взрослых. Общий фактор у всех детей с развивающимся 
депрессивным синдромом заключался в том, что их мате
ри были на три месяца разлучены с детьми, которым было 
около восьми месяцев. В каждом случае развивались симп
томы депрессии. Ни у кого из детей, не расстававшихся с 
матерью, депрессивный синдром не развивался. С другой 
стороны, не все дети, разлученные с матерью, впадали в 
депрессию. 

В исправительных учреждениях были специальные 
сотрудники, в чьи обязанности входила забота о детях, ли
шенных матерей. Оказалось, что гораздо труднее заменить 
удовлетворяющую ребенка мать, чем ту, которая его не 
удовлетворяет. А это означало, что депрессия возникала 
чаще и была более сильной в тех случаях, когда между ма
терью и ребенком были хорошие отношения. П р и плохих 
отношениях между ними не возникало ни одной серьезной 
депрессии. Таким образом, чтобы впасть в депрессию, ре
бенок должен был сначала почувствовать, что такое лю
бовь, а затем ее потерять. Если у ребенка изначально не 
было отношений с любящей матерью, депрессия не разви
валась. 

Исследования Ш п и т ц а подтверждают мои соб
ственные наблюдения над депрессивными взрослыми. Все 
они говорили о том, что в раннем детстве, когда они чув
ствовали себя любимыми, и позже, когда они теряли это 
чувство, их депрессия походила на попытку снова получить 
любовь и одновременно — реакцией на ее потерю. Все ана
лизируемые говорили, что их отцы сначала были очень 
любящими, а затем, в какой-то момент, вдруг и без каких 
бы то ни было объяснений исчезали. Двух девочек отцы 
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покинули при первом же признаке независимого поведения 
своих дочерей. Один исчез, когда у его жены развилась пси
хотическая депрессия, сопровождающаяся бредом о том, 
что дочь украла у нее мужа. Двух мальчиков отцы покину
ли, став алкоголиками и потеряв с анализируемыми всякую 
связь. Однако в каждом из этих случаев дети во всем обви
няли только себя и пытались получить обратно потерянную 
любовь, демонстрируя полное подчинение. 

У трех женщин матери большую часть жизни стра
дали жестокой депрессией. Эти депрессии начинались еще 
до брака, отягощались рождением ребенка и потом продол
жались в течение неопределенного времени. У двух муж
чин матери страдали продолжительными органическими 
расстройствами, когда их сыновьям было менее четырех 
лет, и, по всей вероятности, все это время находились в 
депрессии, или, по крайней мере, в основном были недо
ступны для детей. 

Благодаря изначальной любви и заботе, а также 
идее, что их потеря связана с дурным поведением, эти деп
рессивные люди начинали верить, что, найдя приемлемую 
форму поведения, они могли бы сделать так, чтобы их по
любили снова. Поэтому, несмотря на свое отчаяние, они 
бессознательно были уверены в том, что любящий человек 
не потерян для них безвозвратно, и эта уверенность была 
основана на том, что они когда-то были любимыми. Их не 
покидала надежда, что возрождение для них любимых лю
дей возродит их собственные позитивные чувства по отно
шению к самим себе. 

ИНТРОВЕРСИЯ-ЭКСТРАВЕРСИЯ 
Как-то было замечено, что депрессивные личнос

ти проявляют себя, теряя интерес к тому, что их окружа
ет. Юнг объяснял их отстраненность тем, что приравнивал 
депрессию к интроверсии, необходимой для компенсации 
избыточной экстравертированной ориентации. В этом 
смысле депрессия является симптомом или символом, ука-
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зывающим на давление потребности в переходе к внутрен
ней жизни. 

Я обнаружил, что люди, страдающие депрессивны
ми расстройствами, как правило, ведут исключительно эк-
стравертированную жизнь. Вследствие своих особых детс
ких переживаний они развивают экстраверсию в качестве 
защиты от угрозы потери, ведущей их к дезорганизации, а 
затем — к жестокой депрессии. Обычно они росли в семье, 
где им запрещались любые способы понимания окружаю
щих, кроме тех, которые поощряли родители. Поведение, 
отличное от подчинения родительской точки зрения на ре
альность, вызывало угрозу потери любви. Вследствие пре
бывания в такой атмосфере , такие люди становятся чув
ствительными к удовлетворению потребностей других. 

У склонных к депрессии людей это обстоятельство 
вызывает боязнь интроверсии. Эта боязнь возникает не 
только из-за страха найти в бессознательном нечто, вклю
чающее депрессивный цикл, но и потому, что пристальное 
внимание к своей внутренней жизни может дать страшные 
последствия. И взгляд, обращенный внутрь, и вытекающее 
из него признание собственной уникальной сущности пред
ставляют собой акты отделения и независимости. Они яв
ляются именно теми качествами, которых больше всего 
боятся склонные к депрессии люди. Они избегают интро
версии, чтобы защитить себя от угрозы потери любви, и од
новременно с этим по той же причине они чрезвычайно 
развивают экстраверсию. 

Юнгианская идея, заключающаяся в том, что деп
рессия представляет собой форму патологической и при
нужденной интроверсии, и близкая ей идея, что депрессия 
является компенсацией экстраверсии, приводят к некото
рым проблемам. Прежде всего, люди в депрессивном состо
янии никоим образом не кажутся интровертированными. 
Совсем наоборот, создается такое впечатление, что у них 
существует навязчивый бред в отношении собственной ник
чемности. Такая навязчивость встречается при наличии не
рвных срывов в экстравертированных попытках через под
чинение предотвратить или оттянуть негативные чувства 
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по отношению к самим себе. Пребывают ли они в таком 
случае в состоянии вынужденной интроверсии, или же это 
всего лишь другая форма подчиненной экстраверсии? 

Многие авторы полагают, что сосредоточенные на 
собственной личности размышления депрессивных людей 
являются защитой, отвлекающей их от болезненных ощу
щений потери, которая представляет реальную проблему11. 
Депрессивные личности избегают интровертированных пе
реживаний, которые влекут за собой углубленное исследо
вание бессознательного и осознание источников их тоски. 
Обычно человек может стать интровертом вследствие бо
лезненного переживания, впасть на время в депрессию, а 
затем прийти к окончательной адаптации. Однако у чело
века, склонного к сильной депрессии, все происходит со
вершенно по-иному. Его внимание отвлекают навязчивые 
тяжелые раздумья. Депрессивный человек ведет себя имен
но так, поскольку не научился переносить потери и боль, 
когда-то став плохим И слабым, впервые подчинившись ав
торитарному родителю, а затем таким же образом ища сво
его спасения в отношениях с окружающими12. 

В таких случаях экстраверсия выражает некую пси
хологическую силу, предрасполагающую определенных лю
дей к депрессии. Это защита от потери любви. Вместо того, 
чтобы стать формой интроверсии, депрессия продолжает 
паттерн, ведущий к чрезмерной экстраверсии. Это две 
формы уклонения от исследования внутренней жизни. 

Депрессивные расстройства представляют собой 
конечный результат распада системы, одним из выражений 
которого оказывается экстраверсия. Эта система создава
лась для достижения искупления через смирение, подчине
ние властной фигуре, которая обладала способностью спа
сать человека, даруя ему любовь и смысл жизни. Когда по
пытка искупления переживается как провал и снова возни
кают переживания ранней изначальной потери любви, на
чинается депрессия. У людей с сильной депрессией даже в 
это время преобладает экстравертированная ориентация. 
Они по-прежнему концентрируются на внешнем мире, 
продолжая свои попытки более успешно распознавать по-
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требности других, чтобы их удовлетворить и заслужить 
прощение. 

В таких обстоятельствах также остается вопрос, 
является ли экстраверсия, характерная для людей, склон
ных к депрессии, реальной экстраверсией. Либидо челове
ка совершенно не обязательно будет следовать естествен
ному направлению его интереса на другого. Вместо этого 
человек учится подчиняться и удовлетворять интересы 
других, заслуживая их одобрение и доставляя им удоволь
ствие, а вовсе не ради собственного удовлетворения или 
свойственного ему интереса к внешнему миру. 

С клинической точки зрения такая склонность к 
сильной депрессии вызывает потребность научиться стано
виться более интровертированным. Людям необходимо по
мочь встретить страх перенесения потери и ощущения опу
стошенности, которые они готовы связать с обращением 
к своей внутренней жизни. Точно так же они нуждаются в 
понимании, что экстраверсия совершенно не обязательно 
является функцией их заинтересованности в других или ес
тественной адаптацией к жизни; скорее, она оказывается 
техникой, применяемой для получения одобрения, в ущерб 
своим собственным потребностям. Кроме того, депрессив
ные люди должны понять, что их экстраверсия и депрес
сия — это только защита от потери. Таким образом, цель 
анализа сильной депрессии заключается в том, чтобы раз
вить необходимое отношение к требованиям внутренней 
жизни и к подлинным переживаниям красоты и радости 
жизни внешней. 

Признаком улучшения состояния людей, страдаю
щих депрессией, будет уменьшение их защитной экстравер-
тированной ориентации и проявление скрытых признаков 
интроверсип. Как правило, эти признаки проявляются в 
осознании человеком своих личных реакций, а не в разду
мьях о том, каких реакций ожидают от них другие. Так, на
пример, они начинают обращать внимание на то, нравит
ся ли им другой человек, вместо того, чтобы стараться по
чувствовать, чего он от них хочет. 
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Отсюда можно сделать вывод, что депрессия явля
ется скорее признаком экстравертированного, чем интро-
вертированного переживания. В приведенной выше цита
те из книги Символы трансформации Юнг писал, что депрес
сия возникает вследствие регрессивного взгляда в про
шлое, и «эта регрессия является также вынужденной инт-
роверсией«. Либидо обращается вспять, то есть регресси
рует, перетекает в бессознательное и активизирует собы
тия, которые происходили в детстве. Либидо, втекающее 
внутрь, движется по направлению к субъективному осозна
нию. Юнг объединил эти две идеи, утверждая, что регрес
сия — это вынужденная интроверсия. Однако Юнг всюду 
писал, что регрессия может быть интровертированной или 
экстравертированной, «либо как отдых от внешнего мира 
(интроверсия), либо как полет в экстравагантное пережи
вание внешнего мира (экстраверсия)»13. 

Регрессия и интроверсия — не синонимы. Поэто
му, исходя из юнговской теории либидо, его идеи могут 
быть переформулированы так: депрессия может быть и эк
стравертированной, и регрессивной, и данное утвержде
ние лучше соответствует клиническим данным и учитыва
ет опустошенное состояние эго, защитную экстравертиро-
ванную ориентацию страдающих депрессией людей и воз
бужденные регрессией инфантильные конфликты. 

АГРЕССИЯ 
Избыточная иррациональная вина и самобичева

ние страдающих депрессией людей часто возникают вслед
ствие родительской угрозы лишить своей любви непослуш
ного ребенка. Такая угроза обычно направлена на самоут
верждение малыша, которое обычно воспринимается роди
телями как враждебность. Ребенок привыкает связывать 
свое самоутверждение с тем, что его не любят. 

Чтобы добиться послушания, некоторые родители 
вызывают у ребенка чувство вины, внушая ему, что его не
приемлемое поведение делает кого-то из них серьезно 
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больным. Часто такое внушение заставляет ребенка почув
ствовать, что его справедливо не любят из-за его агрессив
ности, или же оно принуждает его заботиться о больном, 
тревожном, депрессивном или страдающем ипохондрией 
родителе. Тогда маленький человек начинает остро ощу
щать свою ответственность за проявление к родителю за
боты и внимания, так как именно его агрессия стала при
чиной болезни любимого человека. 

У меня в анализе находилась депрессивная женщи
на, у которой была депрессивная мать. Сначала она объяс
няла депрессию матери жестокостью отца. Пользуясь одоб
рением матери, пациентка развивала идею, что она была 
виновата в том, что не пыталась вмешиваться в родительс
кие ссоры, чтобы остановить отца, избивавшего свою жену. 
Ей внушили, что ее попытки самоутверждения стали при
чиной того, что отец избивал мать. 

Эта женщина, будучи превосходной танцовщицей, 
фантазировала про свою карьеру, связанную с танцами и 
движением. Вместе с тем она избегала учиться танцам и пе
реедала до ожирения. В результате анализа стало ясно, что 
у нее возникало чувство вины за свою способность с легко
стью и без усилий совершать танцевальные движения. За
мечания преподавателя танцев остальным ученикам в ее 
фантазиях заставляли их чувствовать свою неполноцен
ность. Пациентка обвиняла себя в том, что вызывала у дру
гих танцоров агрессию и упрекала себя в своей воображае
мой агрессии по отношению к ним. Она искупала свою вину 
тем, что не тренировалась с. полной отдачей, а при первой 
возможности избегала занятий. 

Из ее ассоциаций стало ясно, что другие женщины 
символизируют ее мать, которая, по ощущениям пациент
ки, впадала в гораздо более сильную депрессию, когда у ее 
дочери были успехи в школе или же когда она проявляла 
интерес к внешней деятельности. Ее мать демонстрирова
ла ей, что ощущает угрозу остаться покинутой на милость 
своего жестокого мужа. Чтобы зацепиться за дочь, мать 
осыпала ее упреками, заставляя чувствовать себя винова-
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той, при этом внушая, что ее попытки к собственному раз
витию были всего лишь проявлением агрессии. 

Большинство авторов, пишущих о депрессии, отме
чают сходную корреляцию между депрессией, в особенно
сти ее меланхолической формой, и подавленной, загнан
ной внутрь или насильно сдерживаемой агрессией. Имеет 
ли эта корреляция причинно-следственную природу, и если 
это так, то — какую имено, — это вопрос дискуссионный. 

Некоторые авторы рассматривают депрессию как 
прямое следствие подавленной агрессии. В частности, 
Фрейд развивал идею о том, что упреки депрессивных лю
дей в сущности предъявлялись или не к самим себе, а к че
ловеку, которого депрессивная личность любит или чув
ствует, что должна любить14. Большая часть депрессивных 
симптомов, по мнению Фрейда, может рассматриваться как 
результат интернализованной агрессии, которая в действи
тельности предназначена объекту любви. В дальнейшем он 
утверждал, что депрессивная личность обвиняет себя имен
но в том гневе, который она чувствует по отношению к 
другим. 

С другой стороны, Ариети полагал, что депрессия 
не является основной защитой против таких агрессивных 
аффектов, как власть, ненависть или гнев15. Хотя у склон
ных к депрессии людей они оказываются подавленными и 
выражают гнев, направленный на себя, а в действительно
сти люди ощущают его по отношению к другим, — вовсе 
не эти направленные на себя аффекты являются причиной 
депрессии. Скорее, подавление этих чувств является след
ствием вызывающей депрессию психологической установ
ки. Открытое выражение злости на окружающих или де
монстративное стремление к власти — именно такие про
явления непокорного поведения вызывают тревожность и 
чувство вины. Депрессивные люди в детстве теряли лю
бовь и получали обвинения в своей негодности при попыт
ках самоутверждения. Так они научились связывать ощуще
ние того, что их не любят, с чувством агрессии и ее прояв
лениями. Вместе с тем у них появляется чувство вины. В 
результате они стремятся вернуть утерянное ощущение соб-
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ственной значимости и возможности получить любовь от
вергающих их родителей, подавляя агрессивную компонен
ту своей личности. 

Разрешение этого противоречия представляет со
бой предмет будущих исследований, но вне зависимости от 
их результата любая теория, касающаяся депрессии, долж
на учитывать ее связь с агрессией. Ни одна концепция, не 
затрагивая агрессию, не может объяснить самые явные и 
характерные черты депрессии: ощущение вины и упреки, 
предъявляемые к себе, а в более утонченном варианте — 
и к другим. Такова основная идея, расширяющая мысли 
Юнга. 

Мой собственный клинический опыт согласуется с 
концепциями, в которых агрессия считается подавленной 
прежде всего вследствие депрессивной динамики и лишь 
во вторую очередь — вследствие обращения ее человеком 
на самого себя. Многие пациенты рассказывают о своем пе
реживании отношения отцов, которые их любили в младен
ческом возрасте и сразу бросали, как только дети стали го
ворить «нет» или проявлять другие признаки своего само
утверждения. Все они пережили потерю, которая ввела их 
в депрессию, а затем, «увидев» в том, что с ними случилось, 
следствие своего самоутверждения, старались подавить в 
себе агрессию с тем, чтобы искупить свою вину. 

Одна пациентка чувствовала, что ее депрессивная 
мать была слишком слаба, чтобы сдерживать свою агрессию. 
Будучи ребенком, она ощущала, что сразу теряла даже то 
незначительное одобрение матери, как только у нее начи
нало развиваться и проявляться самоутверждение. Она по
давляла свои личные потребности и подчинялась потреб
ности матери в том, чтобы ее дочь была послушной, уступ
чивой — и одновременно «независимой», то есть, чтобы 
дочь не предъявляла к ней никаких претензий. Пациентка 
вспомнила о том, как она училась держать под контролем 
свою агрессию, объясняя себе, что проявлять ее очень 
плохо, и что именно из-за этого ее не любят. 

В приведенных выше примерах вследствие подав
ления пациентами агрессивных эмоций они попадали в под-
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чинение. Последнее было необходимо для того, чтобы по
лучить любовь и одобрение родителей или хотя бы сделать 
минимальной угрозу их потери. Это изначальное чувство 
потери, самообвинения и необходимости в искуплении сво
ей вины через подчинение приводит человека к депрессии, 
а не к подавлению агрессии. Подавление же агрессии явля
ется следствием депрессивной психологии, а не вовсе не 
ее причиной, и в действительности депрессивные люди по
давляют в себе почти все сильные чувства, а не только аг
рессию. 

Позиция, которую в таких случаях занимает тера
певт, обуславливает его аналитические интервенции. Лич
но я считаю, что само по себе оказание помощи склонным 
к депрессии пациентам в осознании их агрессивных чувств 
ценно по множеству причин, но только одно осознание не 
может изменить этот паттерн. Реальную помощь им дает по
нимание, что те условия, которые приводят к депрессив
ной психологии, одновременно приводят и к отказу от про
явления агрессивных аффектов. 

Анализируемые должны понимать сущность следую
щего процесса. Агрессия или другие реакции самоутвержде
ния вызывают страх потери любви и чувство вины. Тогда 
возникают искупляющие вину реакции подчинения. Подчи
нение представляет собой сочетание интрапсихической 
защиты, использующей механизм вытеснения, и интерпси
хической защиты, которая проявляется в депрессивных 
симптомах откровенной слабости и самообвинения. При са
мообвинении чувство гнева, которое обычно направляет
ся на других, обращается человеком на самого себя. 

При меланхолии симптоматическая агрессия, само
обвинение и вина оказываются непереносимо жестокими. 
Юнг признавал существование меланхолической депрессии 
и слегка лукавил, делая вид, что собирается объяснить ее 
соматогенетическими гипотезами, в тот период своей жиз
ни, когда полагал, что причиной меланхолии является кон
ституциональное меланхолическое настроение16. Однако 
он никогда не разрабатывал эту тему досконально, хотя как-
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то высказался, что причиной меланхолии является не вы
тягивание бессознательных фантазий, а нечто совсем иное. 

Существует важный вопрос, который затрагивает 
отношение между интенсивной виной и самообвинением 
при меланхолии и относительно слабыми их проявлениями 
во время простой депрессии. Этот вопрос связан с более 
общей темой: являются простая и меланхолическая депрес
сия независимыми расстройствами с различной этиологи
ей и динамикой, или же они представляют собой разные об
ласти одного континуума, где меланхолия оказывается все
го лишь более сильной формой, имеющей дополнительную 
динамику. Выбор терапевтического подхода отчасти опре
деляется ответом на этот вопрос. 

Если простая и меланхолическая депрессия суще
ствуют в континууме, то есть в непрерывном единстве, то 
в процессе психотерапии следует ожидать заметного про
движения от меланхолии к простой депрессии. Если же эти 
формы абсолютно различны, прогресс будет отсутствовать. 

Женщина пришла на аналитическую сессию, стра
дая от недавнего приступа меланхолической депрессии. 
Во время свидания с бывшим мужем у нее возникло ощу
щение абсолютной подчиненности и сильной вины. В ре
зультате анализа стало ясно, что она встречалась с ним 
только из-за своей потребности в ощущении, что она хоть 
кому-то нравится, а вовсе не потому, что была в нем за
интересована. Откровенно говоря, ее раздражал его эго
центризм. Она не могла признать, что все негативные 
мысли и чувства, которые испытывала к себе, в действи
тельности относились к нему. Осознание своих враждеб
ных чувств привело к изменению ее депрессивного состо
яния. Удар, нанесенный по ее нарциссизму, обусловленный 
прекращением самообвинения, свидетельствовал о том, 
что подавленная агрессия обернулась против нее самой, 
приняв форму самообвинения. 

На следующей сессии она почувствовала энергети
ческую истощенность, полную неспособность себя моти
вировать и беспомощность, хотя уже освободилась от ме
ланхолических самообвинений. Остаточная депрессия 
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привела к конфликту ее негативных чувств. Признание 
гнева на своего бывшего мужа вытащило на поверхность 
глубинный конфликт с внутренним образом матери, кото
рый находился в центре переживания, связанного с поте
рей любви и необходимостью в подчинении для умирот
ворения отвергающих ее родителей. Несмотря на то, что 
осознание своих агрессивных чувств означало для нее 
невозможность их использовать в дальнейшем как основу 
для самообвинения, этот скрытый конфликт продолжал 
истощать ее энергию. 

Этот случай, как и ряд других, схожих примеров с 
другими пациентами, наводят на мысль, что меланхоличес
кая депрессия действительно существует в непрерывном 
единстве с простой депрессией, сочетаясь с самообвинени
ями, вызванными обращенной на себя подавленной агрес
сией. Анализ таких случаев позволяет сделать вывод, что 
тенденция к обращению агрессии внутрь связана с роди
тельской критикой и агрессивным отношением к ребенку. 
Люди, страдающие меланхолической депрессией, пережи
вали такую критику в более раннем возрасте, более продол
жительно и более серьезно, по сравнению с людьми, пере
живавшими простую депрессию. 

ПСИХОТЕРАПИЯ 
Юнг видел разницу в том, чтобы рассматривать 

депрессию как нормальный процесс и как патологию. Тем 
не менее, создавая свой терапевтический подход, предпо
лагающий соприкосновение эго с содержанием бессозна
тельного, необходимое для компенсации односторонней 
эго-установки, он не отличал нормальную депрессию от па
тологической. 

Юнг даже не акцентировал внимание на том, суще
ствует ли какая-то особая психологическая проблема, свя
занная с тенденцией к наступлению депрессии. Просто он 
сделал обобщение: какой бы комплекс ни активизировался 
в бессознательном, он притягивает к себе либидо. Чтобы 
открыть бессознательный комплекс, притягивающий к 
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себе энергию эго и создающий депрессию, следует напра
вить регрессирующее либидо в бессознательное. При этом 
предпочтение отдается всевозможным фантазиям: рисова
нию, скульптуре и другим средствам объективации. Предпо
лагается, что, интегрируя содержание бессознательного 
при поддержке аналитика, пациент высвобождает либидо, 
в котором это содержание проявляется, и тем самым облег
чает свою депрессию. Однако клиническая практика указы
вает на то, что человек, страдающий серьезным депрессив
ным расстройством, будет просто продуцировать навязчи
вые негативные мысли и образы. 

Аналитикам гораздо полезнее знать, какой именно 
конфликт и динамический паттерн ассоциируется с депрес
сивным расстройством, чем просто поддерживать контакт 
с бессознательным, и использовать это знание для соб
ственной ориентации. Понимая этиологию и особенности 
динамики этого расстройства, аналитик может выбирать в 
огромном материале бессознательного, предъявляемого на 
сессии, тот, который наиболее соответствует состоянию 
анализируемого. Иначе существует равная опасность интер
претации или избегания интерпретирования бессознатель
ного материала, в основе которого лежит сопротивление 
пациента или собственный невротический перенос анали
тика. 

Кроме того, при терапевтической работе с деп
рессией следует принимать во внимание то, как реагиру
ет на бессознательное эго депрессивного пациента. Иссле
дование содержания бессознательного часто приводит к 
дальнейшей депрессии. Это происходит вследствие того, 
что у депрессивного пациента существует ассоциативная 
связь между его собственным существованием и потерей 
любви. Интерпретации приводят анализируемого либо к 
подчинению точке зрения аналитика, либо к появлению 
характерных для депрессии комментариев, которые выс
казываются специально для того, чтобы заставить анали
тика почувствовать свою беспомощность. 
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Ошибки в различении нормальной депрессии от 
патологической могут привести не только к неверным ша-
гамв в лечении, но и к его полному провалу. Работая с 
трансформирующей депрессией, аналитик должен оказы
вать поддержку и давать содержательные интерпретации. 
Серьезные депрессивные расстройства требуют другого 
подхода к лечению. В ответ на послушное поведение деп
рессивные пациенты ожидают поддержки, любви и одоб
рения — такой паттерн образовался и укрепился у них с 
раннего детства. В подобных случаях ключевую роль игра
ет динамика переноса и контрпереноса. В ответ на под
чиненное поведение к аналитику предъявляются настоя
тельные требования взять на себя роль авторитарной ро
дительской фигуры. Удовлетворение этого требования вос
производит выученное с детства патологическое уравне
ние, которое гласит, что депрессивное поведение будет 
вознаграждено любовью и поддержкой. В таких случаях 
особенно важны интерпретации переноса-контрперено
са, которые привносят в сознание характерную динамику, 
связывающую депрессивную симптоматику с родительской 
любовью. 

РЕАКЦИИ ПЕРЕНОСА И КОНТРПЕРЕНОСА 
Реакции переноса и контрпереноса, возникающие 

в процессе анализа депрессивных пациентов, отличаются 
многими характерными признаками от подобных реакций 
пациентов с другими расстройствами. В главе 5 я уже гово
рил о связи, существующей между идеализацией и депрес
сией. Здесь мне хочется обсудить реакции аналитика на 
конфликты депрессивного пациента, связанные с его зави
симостью. 

Зависимость-независимость 
Люди, страдающие сильной депрессией, очень за

висимы, что вызывает у них очень серьезные конфликты. 
У них возникают сильные ассоциации, уходящие корнями 
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в раннее детство, связанные, с одной стороны, с потерей 
любви при попытках независимого поведения, — а с дру
гой — с. возможностью получения ее вновь, попадая в за
висимость от других. Их конфликты, как правило, прояв
ляются в переносе двояко: либо анализируемый становит
ся слишком зависимым, либо он получает исключительную, 
но мнимую независимость. 

Слишком зависимые пациенты делают аналитику 
категоричные заявления. Они становятся требовательны
ми, критичными и злыми, если аналитик не может отве
тить соответствующим образом на их беспомощность: дать 
совет, установить контроль или проявить свою заботу ка
ким-то иным образом. Они не видят в интерпретациях 
адекватного выражения заботы и поддержки. Наоборот, 
они ощущают, что аналитик им не помогает: их состояние 
ухудшается, и депрессия даже усиливается. Аналитик дол
жен что-то сделать, а не только интерпретировать. 

Реакции контрпереноса, которые обычно возника
ют у аналитика, связаны с ощущением вины и некомпетен
тности. Аналитику хочется знать, достаточно ли того, что 
он сделал, и тогда он удваивает свои усилия, добиваясь точ
ной и сильной интерпретации, которая может катализиро
вать прорыв и облегчение страданий пациента. Такая интер
претация тоже отвергается, ибо интерпретация — это со
всем не то, чего пациент хочет. Аналитик чувствует свою 
некомпетентность и неадекватность, и в конце концов у 
него появляется раздражение. Вслух или про себя аналитик 
обвиняет пациента в том, что тот не дает ему возможнос
ти достичь желаемого эффекта с помощью «хороших» ин
терпретаций. Часто аналитик может считать депрессию 
слишком серьезной и видит необходимость в ее облегче
нии, прежде чем эффективно применять интерпретатив-
ную терапию. В таких случаях он может рекомендовать 
кратковременный прием антидепрессантов. 

Дальнейшее осложнение таких реакций контрпере
носа связано с неприкрытой и ярко выраженной зависимо
стью, возникающей при идентификации аналитика с воспи
тывающим аспектом Великой Матери, когда он старается 
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оказать пациенту эмоциональную поддержку. Аналитик ду
мает, что если пациент однажды почувствует, что его лю
бят, он с готовностью примет инсайты аналитика. Опыт по
казывает, что это не действует. Несмотря на возможность 
кратковременного улучшения, длительный исцеляющий эф
фект отсутствует. У аналитика, который идентифицирует
ся с героем или архетипом спасителя, возникает очень 
сложный контрперенос. 

В таких случаях аналитик должен понимать, что он 
переживает те же чувства, что и анализируемый. Депрес
сивные чувства аналитика, связанные с потерей любви, 
виной и некомпетентностью и, одновременно с ними, — 
раздражение на себя и на пациента — точно такие же, как 
у пациента. Аналитик потерял любовь, потому что не соот
ветствовал требованиям пациента или не отдавал должно
го подчиненному поведению последнего. Аналитик чувству
ет вину и некомпетентность и раздраженно обвиняет паци
ента, поскольку зависит от его одобрения, избавляющего 
его от депрессивных чувств. Разумеется, таким образом у 
аналитика повторяется детская парадигма пациента и про
является динамика, связанная с. образами родителей, суще
ствующих в бессознательном пациента. 

Аналитик прежде всего должен все это понимать, 
а потом упорно и настойчиво указывать пациенту на то, 
что тот чувствует себя не способным к конкуренции ребен
ком, о котором нужно заботиться и которого когда-то при
учили к тому, что, в конце концов, кто-то возьмет на себя 
ответственность, если он окажется беспомощным. Если па
циент демонстрирует абсолютную истинную беспомощ
ность, аналитик должен снова отметить, что это происхо
дит потому, что самодостаточность заставляет пациента 
чувствовать себя нелюбимым, поскольку беспомощность и 
зависимость в прошлом помогали ему получить некоторую 
долю любви. 

Другой тип пациентов, склонных к депрессии, 
представляют собой люди, которые являются столь же за
висимыми, но при этом упорно сопротивляются своей 
привязанности к аналитику. Такие люди всего лишь слиш-
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ком хорошо осознают свое чувство исключительной зави
симости. Иногда они даже его признают, но при этом сра
зу добавляют, что ненавидят это чувство и не хотят ему 
поддаваться. Они часто бравируют своей независимостью, 
если находятся не в самой глубокой депрессивной яме. У 
них всегда существует, по крайней мере, один родитель, 
страдающий серьезной депрессией, как правило, мать. С 
раннего возраста они понимают, что их матери не могут пе
ренести их потребность в зависимости и в ответ от них от
страняются. Матери учили их быть независимыми, но дела
ли это, устанавливая зависимость. То есть дети учились все
гда поступать независимо, даже если они ощущали свою за
висимость: только тогда их никогда не покинет мама. Их не
зависимость становится формой подчинения в обмен на 
любовь. 

Одна пациентка, имевшая депрессивную мать, с ма
лых лет вела домашнее хозяйство целой семьи. Она гото
вила еду и убирала в доме, поскольку мать не могла этого 
делать. Выполняя все функции домашней хозяйки, дочь чув
ствовала молчаливое одобрение находившейся в депрессии 
матери. А другая моя пациентка вспоминала, что очень 
рано стала независимой, так как поняла, что мать только 
глубже впадала в депрессию всякий раз, когда дочь стано
вилась от нее зависимой. Она тоже взяла на себя всю рабо
ту по домашнему хозяйству, желая содержать дом в поряд
ке. 

Такие пациенты проживают этот паттерн с анали
тиком. Ощущая свою зависимость на ранних стадиях анали
за, они проявляют ее, только впадая в глубокую депрессию. 
Впоследствии они ненавидят себя за проявленную сла
бость. Они всячески стараются вновь утвердиться в своей 
независимости, как только могут. В своих фантазиях пере
носа они воображают, что аналитик действительно от них 
этого требует, как раньше требовал их депрессивный роди
тель. 

Реакции контрпереноса на таких анализируемых 
отличаются от тех же реакций на откровенно зависимых 
пациентов. В данном случае аналитик переживает горячее 
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желание той самой зависимости, которую пациенты в себе 
ненавидят. Аналитик старается им объяснить, что зависи
мость от других — это нормальное явление, а поэтому нет 
никаких причин в том, чтобы ненавидеть себя за это. Вы
бор аналитиком того или иного подхода в той или иной 
степени часто основан на его собственной бессознатель
ной потребности в ощущении своей нужности. Такое по
ведение защищает его от тревожности , которая может 
появляться, если пациент больше не испытывает нужды в 
аналитике. 

Кроме того, таким реакциям не хватает существен
ной психологической динамики, необходимой для работы 
с такими пациентами, то есть получается так, что поведе
ние пациентов оказывается зависимым изначально. Их «не
зависимое» поведение полностью подчинено фантазиям о 
том, кем хочет их видеть депрессивная мать (аналитик) . 
Эти пациенты с присущей депрессивным людям экстравер
сией забывают о своих собственных потребностях и демон
стрируют независимое поведение, обусловленное своими 
чувствами и своим восприятием. Тем самым их поведение 
становится косвенно зависимым, таким же подчиненным 
поведением, к которому их приучили в детстве. 

В качестве примера такого отношения может по
служить пара депрессивных людей, в которой мужчина за
нимал позицию слабой и зависимой стороны. Женщина вы
ступала в качестве сильного независимого партнера; такую 
же роль она играла в отношениях со своей депрессивной 
матерью. Женщина постоянно негодовала, что ей прихо
дится быть сильной и независимой, не имеющей никакой 
возможности в удовлетворении своей потребности в зави
симости, но при этом она опасалась, что ее муж рассердит
ся и уйдет, как в свое время поступила ее мать. Плюс ко 
всему она чувствовала к себе неимоверную ненависть, как 
только ее поведение становилось зависимым. Когда она 
начала осознавать, что ее независимое поведение в отно
шениях с мужем в действительности являлось продолжени
ем ее подчинения и зависимости от депрессивной матери, 
она смогла получить определенный инсайт относительно 
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своих конфликтов, связанных с зависимостью-независимо
стью. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
Основная тема искупления имеет большое значе

ние для страдающих депрессивными расстройствами. Деп
рессивные личности пытаются спастись от людей, которые 
угрожают им лишением любви или же просто ее их лиша
ют. Кроме того, они стремятся спастись от людей, в отно
шении которых у них появляются фантазии, что они лишат 
их любви. Текущее переживание символизирует многие зна
чительные первичные потери в детстве. Процесс искупле
ния через подчинение направлен на то, чтобы превратить 
другого человека в спасителя, трансформировать его из 
плохого и нелюбящего в хорошего и любящего. И если деп
рессивная личность добивается в этом успеха, у нее облег
чается ощущение ненависти к себе, вины, беспомощности 
и безнадежности. 

В этом процессе интересно то, что такой меха
низм часто работает по крайне мере временно. Значимый 
другой может спасти депрессивного человека от сиюминут
ного страдания. Тогда депрессия уменьшается, и депрессив
ная личность переживает вполне приемлемые чувства по 
отношению к себе и внешнему миру. Терапевт, который, ру
ководствуясь проявлением любви и поддержки, помогает 
депрессивному пациенту выйти из депрессии, обычно чув
ствует себя вполне удовлетворенным. Но, к сожалению, так 
называемое «исцеление» не является окончательным. Оче
редная реальная или воображаемая потеря приводит к сле
дующему депрессивному срыву. Что еще хуже, — подчиня
ясь мыслям других — или тому, что депрессивной личнос
ти кажется их мыслями, депрессивный человек страдает от 
потери собственной души. Таким образом человек держит
ся за факсимиле любви, одновременно отчуждаясь от ощу
щения самого себя. Это делает его еще более уязвимым и 
зависимым от других в надежде обрести смысл своей жиз-
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ни и узнать ее ценность. Такова выгодная сделка, которую 
совершает депрессивная личность. 

Процесс искупления и возрождения депрессивного 
человека полностью противоположен цели и смыслу искуп
ления и возрождения, понимаемого с точки зрения хрис
тианства, алхимии и волшебных сказок. Юнг указывал на 
то, что и в христианстве, и в алхимии возрождающаяся 
ценность Самости проецируется в одном случае на Христа, 
а в другом — на lapis (философский камень)1 . 

Страдания искупления, которые в христианстве 
приводят к примирению человека с Богом, переносятся на 
отдельный божественный образ. Алхимики приписывают 
страдания и потребность в искуплении божественной 
душе, заключенной в тюрьму материи. Тяжкий труд искуп
ления, деяние совершает алхимик, личное спасение кото
рого становится единичным проявлением освобождения 
anima mundi (мировой души — В.М.). Страдания героев вол
шебных сказок выступали в качестве отличительного при
знака наложенного заклятия или колдовства. Фон Франц ут
верждает, что наложенное заклятие является психологи
ческим аналогом невроза, возникающего вследствие одно
сторонней эго-установки18. В таком случае избавление 
представляет собой функцию инстинктивно «правильной» 
реакции. Оно становится возможным только в соединении 
со всей ситуацией в целом через Самость. 

При таких обстоятельствах целью искупительных 
страданий становится укрепление связи с Самостью. Но 
для депрессивной личности смысл искупления появляется 
не в результате связи с Самостью, а через установление 
связи с родителями или спроецированными родительски
ми образами. Цель работы по искуплению заключается 
именно в восстановлении связи с фигурами родителей; в 
этом процессе связь с Самостью приносится в жертву. Воп
рос: «Почему так происходит?» влечет за собой вопрос, 
который был поставлен раньше: почему одни люди реаги
руют на связь с бессознательным адаптивной депрессией, 
тогда как другие — депрессивным расстройством? 
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В процессе их личностного роста эго должно дос
тичь адекватного отношения между внешним окружением 
и бессознательным. Развитие эго можно рассматривать в ка
честве последовательности дезорганизующих явлений, воз
никающих вследствие компенсаторного переживания, ко
торое может сопровождаться нормальной депрессией. Она 
приводит к последующей интеграции эго на более психоло
гически адаптивном уровне. Новая организация эго позво
ляет ближе подойти к Самости. Депрессии, которые сопут
ствуют этому процессу, адаптивны и несут в себе элемент 
творчества. 

Выступая в качестве структуры личностной иден
тичности, эго несет в себе консервативную тенденцию, но 
в качестве телеологически ориентированной психологи
ческой структуры оно непрерывно трансформируется. 
Трансформация означает актуализацию Самости в мире фе
номенов. Этот процесс направленного изменения Юнг на
зывал процессом индивидуации. 

Существенной частью этого процесса являются 
внимание эго требованиям Самости и капитуляция перед 
ними. Эго необходимо принести в жертву свое поведение 
и ценности, обусловленные его окружением, а как только 
появится возможность, — воспринять инстинктивный от
вет, характеризующий целостную личность. В процессе 
такого соединения важно иметь соответствующую связь с 
архетипом героя. Если герой мыслится не в качестве сим
вола эго, а, как полагает фон Франц, в качестве эго-сози-
дающей функции Самости, то он становится олицетворени
ем эго, обладающим инстинктивно правильным ответом на 
ситуацию. В основе этого ответа лежит восприятие Само
сти19. Только путь, соответствующий правильному ответу, 
в волшебных сказках приводит к снятию с эго колдовского 
заклятия. Эго высвобождается от ограниченного односто
роннего состояния, в котором оно до сих пор пребывало, 
и теснее приближается к Самости. Оно все дальше идет по 
пути индивидуации. 
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Однако этот процесс не касается людей с депрес
сивными расстройствами. Вместо подчинения внутренним 
требованиям Самости депрессивные личности подчиняют
ся требованиям личных родительских образов. Это проис
ходит вследствие того, что эго-идентичность не имеет ни
какой связи с Самостью. При активизации эго-созидающей 
функции Самости, выраженной в архетипе героя, склон
ные к депрессии личности впадают в расстройство. Актив
ное проявление Самости мгновенно и бессознательно вы
зывает детскую парадигму. Чтобы получить любовь, ребе
нок должен соответствовать родительским идеалам и отра
жать их значимость, а не значимость Самости. Самоутвер
ждение, возникающее у ребенка из врожденного чувства 
правильного ответа на ситуацию, сталкивается с отстране
нием «любящего» отца или депрессивной матери. Вслед за 
потерей любви возникает самообвинение и другие одобря
емые родителями симптомы депрессии. Подчинение требо-' 
ваниям родителей приносит спасительное облегчение. Спу
стя какое-то время ребенок привыкает к тому, что само-
ос.ознание и обращение к Самости приводят к депрессии, 
тогда как экстраверсия, удовлетворяющая требованиям 
других, ее предотвращает. В результате исключается воз
можность независимого роста эго, которое моделируется 
в соответствии с ожиданиями родителей и стереотипами 
культуры. 

Подчинение требованиям окружения — необходи
мая стадия в развитии любого эго, на которой вырабатыва
ется способность адекватного поведения в коллективе. Од
нако само по себе такое подчинение ведет к бесплодному 
конформизму «хороших деток». Главное, что они теря
ют, — это способность говорить «нет». Даже в тех случа
ях, когда по практическим соображениям человек должен 
отвергнуть Самость, очень важно не только обладать спо
собностью переносить напряжение от сознательного отка
за от истинной потребности, но и не терять способности 
к ощущению грусти и потерь. Тогда внутренняя дисгармо
ния становится намного меньше, ибо, по крайней мере, 
имело место признание Самости. 
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Одна из главных задач терапии заключается в ока
зании помощи пациенту в осознании его стремления избе
жать депрессии, жертвуя отношениями с Самостью. Символ 
жизни депрессивной личности — подчинение превосходя
щей силе во имя сохранения любви — является основным 
религиозным мотивом. Он разыгрывается на личностном 
уровне при подчинении эго изначальным носителям спро
ецированной Самости, называемым родительскими образа
ми. Депрессивные личности ощущают временное облегче
ние, ибо такое подчинение несет в себе эффект искупле
ния. Депрессия уходит в тень, поскольку человек принес в 
жертву ощущение собственной ценности, которое он дол
жен был найти в отношениях с Самостью. В обмен на фак
симиле родительской любви человек пожертвовал любо
вью к Самости. 

Пациенты, имеющие депрессивные расстройства, 
по-разному понимают свое состояние. Они видят необхо
димость в подчинении, но переживают ее на уровне симп
тома. Они должны научиться прислушиваться к Самости и 
чувствовать свой внутренний отклик. Им следует махнуть 
рукой на симптом, на отчаянную попытку выиграть роди
тельскую любовь в обмен на подчинение и раскрыть объя
тия символу, Самости. Истинное возрождение приходит от 
подчинения самому себе, а не от покорности родителям. 

Женщина, страдавшая от депрессии на протяже
нии всей своей жизни, едва получив ощущение этого раз
личия, решила бросить анализ. Она чувствовала, что тера
пия отвечала ее интересам и имела для нее огромное зна
чение. Пациентка вела уединенный образ жизни, и часть ее 
личностного роста составляли обязательства перед самой 
собой в своем внутреннем развитии, на которое сильно по
влияли аналитические отношения. Однако у нее возникли 
серьезные материальные затруднения, и после долгих раз
мышлений она решила, что должна пожертвовать анали
зом. 

Несмотря на ожидаемую потерю, у нее не возник
ло депрессивных реакций. Напротив, она переживала нор-
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мальные чувства потери и печали. Это было важным пси
хологическим достижением. 

В последнюю сессию перед окончанием анализа у 
нее возникло спонтанное ощущение, что, несмотря на воз
никающие серьезные денежные затруднения, ей следует 
продолжать анализ. И при этом немедленно впала в депрес
сию. Сначала ее реакция была для меня непонятной. Деп
рессию можно было ожидать в тот момент, когда она собра
лась уходить, а не тогда, когда решила остаться. 

В процессе обсуждения прояснилась следующая ин-
трапсихическая динамика. В тот момент, когда у пациент
ки возникло спонтанное желание продолжать анализ, она 
чувствовала, что оно правильно. Это ощущение пришло из 
хорошего внутреннего источника. Вслед за ним немедлен
но возник образ гневной фигуры родителя, взбешенного ее 
капитуляцией. 

«Капитуляцией перед кем?» — спросил я. «Перед необ
ходимостью в своем личностном росте, — ответила 
она. — Этот образ взбесился, потому что вместо того, 
чтобы сдаться ему, я сдалась самой себе. Поэтому я ока
залась в депрессии. Делая что-то хорошее для себя, я 
впадаю в депрессию». 
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Allied Conditions»; E. Bibring, «The Mechanism of De
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18 Redemption Motifs in Fairy Tales, p. 7. 
19 Ibid., p.19. 



эпилог 

Ч т о приводит к положительным изменениям в со
стоянии пациента? Это ключевой вопрос психотерапии. 
Общепринятая модель — делать бессознательное сознатель
ным посредством интерпретаций — ведет к исчезновению 
инфантильных и архетипических проекций. Это позволяет 
сбалансировать психику и развить новую, более здоровую 
адаптацию. 

Корректная интерпретация приводит к двум послед
ствиям. Во-первых, пациенты получают осознанный инсайт 
относительно того, как работает их психика. Теоретически 
эта информация дает им возможность чувствовать и вести 
себя по-разному. 

Во-вторых, аналитик обращает пристальное внима
ние и достаточно заинтересован в том, чтобы они смогли 
увидеть нечто такое, о чем ранее не знали. Аналитик гово
рит о своих наблюдениях без осуждения и поддержки. Поэто
му к интерпретации возникает особое отношение. 

Приводит ли к терапевтическому эффекту новая 
информация? Или ключевым фактором является особое ка
чество терапевтических отношений? 

Признавая положительное воздействие интерпрета
ции, Юнг считал, что на прогресс в исцелении пациента вли
яет сама психика аналитика1. В какой мере ее влияние явля
ется положительным, зависит от психологического развития 
аналитика, в особенности в тех областях, где у пациента так
же существуют конфликты. Психологически здоровый анали
тик может сделать очень много, чтобы развить у пациента 
способность к преодолению ложной адаптации. Однако, если 
адаптация самого аналитика окажется инфантильной, у паци
ента только укрепится инфантильное отношение к жизни. 



эпилог 211 

Юнг также отмечал необходимость здоровых отно
шений с аналитиком, позволяющих увести пациента от семей
ных неврозов, и оберегать пациента от установления подоб
ных отношений в анализе2. Эти требования подтверждают
ся результатами клинических исследований, которые свиде
тельствуют о том, что хорошие психотерапевты, независи
мо от того, где они обучались, работают в одном ключе; в 
отношениях со своими пациентами они достигают взаимно
го принятия и взаимопонимания3. 

Хотя психотерапевты имеют склонность связывать 
успешные терапевтические результаты со своим техническим 
мастерством и способностью проникновения в динамику бес
сознательного, пациенты отдают предпочтение факторам, 
которые связаны с отношениями4. Так, несмотря на стоящий 
за интерпретациями психотерапевта рационализм, сам факт 
наличия интерпретаций в сочетании с личностью аналитика, 
а также «удерживающий характер» отношений приводит па
циента к ощущению улучшения. 

Но какие основания существуют у пациента, чтобы 
считать, что его прочно удерживают? Нет никаких сомне
ний, что в подавляющем большинстве случаев, исключая, 
конечно, случаи с очень отстраненными и одинокими паци
ентами, о человеке заботятся его друзья и семья. Однако 
точные интерпретации и комментарии аналитика привносят 
уникальное ощущение заботы, в основе которой лежит пони
мание. Вполне естественно, что глубокие комментарии ана
литика должны сочетаться с терапевтическими отношения
ми, которые совершенно отличаются от болезненных отно
шений, существовавщих у пациента в прошлом, вопреки его 
сознательному и бессознательному побуждению восстановить 
их с аналитиком. 

В процессе осознания реакций переноса и контрпе
реноса аналитик узнает о том, где и каким образом пациент 
в настоящее время проживает отношения, существовавшие 
у него в прошлом. Реакции контрпереноса помогают анали
тику понять ожидания и страхи пациента. Аналитик ощуща
ет желание стать для пациента значимым человеком из его 
прошлого, или, напротив, аналитик переживает чувства, ко-
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торые пациент испытывал в прошлом, тогда как сам пациент 
идентифицируется с человеком, вызывавшим у него такие 
реакции. 

Полезные аналитические интерпретации стимулиру
ют инсайт и позволяют пациенту почувствовать, что его 
эмпатически понимают. Только когда у пациента появляются 
ожидания повторного болезненного переживания, аналитик 
делает нечто иное. Мало-помалу пациент начинает понимать 
свою собственную психику, и тогда у него появляется новый 
взгляд на жизнь. 



эпилог 213 

1 «Some Crucial Points in Psychoanalysis (Jung-Loy Correspon
dence), Freud and Psychoanalysis, CW 4, pars. 661-663. 

2 «The Therapeutic Value of Abreaction», The Practice of Psy
chotherapy, CW 16, pars. 283-286. 

3 F. Fiedler, «A Comparison of Therapeutic Relationships in 
Psychoanalytic, Non-directive and Adlerian Therapy,» pp. 
436-445. 

4 R.W. Heine, «A Comparison of Patient's Reports on Psycho
therapeutic Experience with Psychoanalytic, Non-directive 
and Adlerian Therapists,» pp. 16-23. 
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ТЛОССАРИИ ЮНГИАНСКИХ 
ТЕРМИНОВ 

Анима (Anima) (лат. «душа») — бессознательная, женс
кая часть личности мужчины. В сновидениях анима воплоща
ется в образе женщин. Спектр персонажей очень широк — от 
проститутки и соблазнительницы до духовной путеводитель-
ницы (Премудрости). Анима несет в себе закон Эроса и подчи
няется ему, поэтому развитие мужской анимы отражается в от
ношении мужчины к женщине. Идентификация с анимой мо
жет проявляться в подверженности перепадам настроения, в 
изнеженности и чрезмерной чувствительности. Юнг называл 
аниму архетипом, самой жизни. 

Анимус (Animus) (лат. «дух») — бессознательная, мужс
кая часть личности женщины. Он подчиняется закону Логоса. 
Идентификация с анимусом проявляется у женщины в жестко
сти, стремлении отстаивать свою точку зрения и склонности к 
аргументации. Говоря о позитивной стороне анимуса, можно 
представить его как внутреннего мужчину, который, подобно 
мосту, соединяет эго женщины с творческими ресурсами ее 
бессознательного. 

Архетипы (Archetypes) — понятие, которое трудно 
представить конкретно, но их воздействие проявляется в со
знании в качестве архетип ических образов и идей. Это универ
сальные паттерны или мотивы, которые всплывают из кол
лективного бессознательного и являются основой религий, 
мифов, легенд и сказок. В психике человека они возникают в 
снах и видениях. 

Ассоциация (Association) — спонтанный поток сцеп
ленных между собой мыслей и образов, имеющих отношение 
к определенной идее, обусловленной сетью бессознательных 
связей. 
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Комплекс (Complex) — эмоционально заряженная со
вокупность идей и образов. В «центре» комплекса находится 
архетип или архетипический образ. 

Констелляция (Constellation) — о констелляции (воз
буждении, активном состоянии) комплекса свидетельствует 
сильная эмоциональная реакция на человека или ситуацию. 

Эго (Ego) — центральный комплекс, существующий в 
поле сознания. Сильное это может объективно относиться к 
возбужденному содержанию бессознательного (т.е. к другим 
комплексам), а не идентифицироваться с ними, впадая в состо
яние одержимости. 

Чувство (Feeling) — одна из четырех психических фун
кций. Это рациональная функция, с помощью которой чело
век оценивает отношения и ситуации. Чувство следует отли
чать от эмоций, возникающих при наличии возбужденного 
комплекса. 

Индивидуация (Individuation) — осознание челове
ком своей реальной психологической уникальности, включа
ющее в себя как его возможности, так и ограничения. Индиви
дуация приводит к тому, что регулирующим центром психики 
становится Самость. 

Инфляция (Inflation) — состояние человека, которое 
характеризуется далеким от реального, завышенным или зани
женным (негативная инфляция), ощущением идентичности. 
Наличие инфляции свидетельствует о регрессии сознания в 
бессознательное, что обычно происходит, если эго вбирает в 
себя слишком много бессознательного материала и теряет спо
собность к его различению. 

Интуиция (Intuition) — одна из четырех психических 
функций. Это иррациональная функция, помогающая увидеть 
возможности, скрытые в настоящем. В отличие от ощущения 
(sensation — функции, связанной с восприятием существующей 
реальности опосредованно через органы чувств), через интуи
цию реальность воспринимается бессознательно, т.е. через 
проблески инсайтов неизвестного происхождения. 

Мистическая сопричастность (Participation 
mistique) — понятие, введенное антропологом Леви-Брюлем, 
обозначающее примитивные психологические связи, приво-
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дящие к сильному бессознательному единению с объектами 
или между людьми. 

Персона (Persona) (лат. «маска актера») — социальная 
роль человека, обусловленная его воспитанием и обществен
ными ожиданиями. Сильное эго устанавливает связи с вне
шним миром при посредстве меняющейся персоны. Иденти
фикация с конкретной персоной (врач, школьник, артист и 
т.п.) тормозит психологическое развитие личности. 

Проекция (Projection) — процесс, в котором каче
ство или характерное свойство субъекта воспринимается и 
переживается им как качество или свойство внешнего объекта 
или другого субъекта. Проекция анимы или анимуса на женщи
ну или мужчину переживается как состояние влюбленности. 
Фрустрированные ожидания указывают человеку на необходи
мость возвращения проекций, чтобы устанавливать отноше
ния с реально существующими людьми. 

Вечный юноша (лат. — Puer aeternus) — говорит об 
определенном типе мужчины с характерной, слишком затянув
шейся подростковой психологией, которая, в первую оче
редь, связана с. сильной бессознательной привязанностью к 
матери (реальной или символической). Позитивными черта
ми мужчин такого типа являются спонтанность и способность 
к изменению. Его женская противоположность (puella) — «веч
ная девушка» имеет соответствующую привязанность к отцов
скому комплексу. 

Самость (Self) — архетип целостности и регулирую
щий центр личности. Он переживается как трансцендентная 
эго трансперсональная энергия и т.п., как Бог. 

Старик (лат. — Senex) — свидетельствует о привязанно
сти к установкам, соответствующим более старшему возрасту. 
Негативные стороны проявляются в виде цинизма, жесткости 
и чрезмерного консерватизма. Позитивными чертами явля
ются ответственность, признание субординации и самодис
циплина. Хорошо сбалансированной личности соответствует 
весь спектр деятельности, адекватной в рамках существующих 
полюсов: puer-senex. 

Тень (Shadow) — часть личного бессознательного, ха
рактеризующаяся как позитивными, так и негативными черта-
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ми и установками; сознание эго имеет тенденцию к отверже
нию или игнорированию этой части. В сновидениях тень сим
волизируют образы людей того же пола, что и сам сновидец. 
Сознательная ассимиляция тени человеком приводит к возра
станию его психоэнергетических возможностей. 

Символ (Symbol) — максимально возможное выраже
ние некой малоизвестной сущности. Символическое мышле
ние нелинейно, имеет отношение к правому полушарию и ком
плементарно линейному логическому мышлению, относяще
муся к левому полушарию. 

Трансцендентная функция (Transcendent function) — 
примиряющий «третий», возникающий из бессознательного 
(в виде символа или новой установки) после того, как конф
ликтующие противоположности были сознательно дифферен
цированы и между ними сохранилось определенное напряже
ние. 

Перенос и контрперенос (Transference and 
countertransference) — особые разновидности проекций, ко
торые обычно используются для описания бессознательных 
эмоциональных связей, возникающих в аналитических или 
терапевтических отношениях между аналитиком и пациен
том. 

Уроборос (Uroboros) — мифический змей или дра
кон, заглатывающий свой собственный хвост. Он является 
символом индивидуации как самодостаточного циклического 
процесса, а также символом нарциссического самопоглоще
ния. 
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