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ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗОНУ» ( «AION») 
КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА 

в преди~ловии к «Эону» Карл Густав Юнг пишет, что темой 
даннои книги является изменение духовного состояния 

христианского Эона, совпадающее с астрологической концеп
цией платонической эпохи Рыб ( Pisces). 

Представление о платонической эпохе или месяце вели

кого года основано на астрологическом феномене, называемом 

«прецессия равноденствий». На рисунке 1 изображено движение 
Земли, Солнца и зодиакального круга в различные периоды 
времени. Большой круг на схеме представляет круг зодиакальных 
созвездий, также именующийся кругом неподвижных звезд. 

В центре рисунка находится Солнце, вокруг которого по орбите 
вращается Земля, проходя полный цикл за один год. Можно 
заметить, что в различные времена года Солнце, если смотреть 
с Земли, оказывается на фоне одного из знаков Зодиака. 

Много лет назад в день весеннего равноденствия Солнце 
находилось в знаке Овна. В процессе прецессии равноденствий 
в результате действия небесной механики происходит небольшое 

смещение. Положение светила отнюдь не является фиксиро
ванным, но в течение длительного периода времени положение 

Солнца на фоне знаков Зодиака смещается. В пору весеннего 
равноденствия, начиная приблизительно с 1-го года новой эры 

(начала христианского эона), Солнце оставило знак Овна и вошло 
в созвездие Рыб. В наши дни, спустя две тысячи лет от рождества 
Христова, Солнце покидает Рыбы и входит в знак Водолея. 

Аналогичным образом, если бы мы могли вернуться на две 
тысячи лет до нашей эры, мы бы увидели Солнце, выходящее 
из знака Тельца. Такое движение Солнца через каждый зоди
акальный знак и называется платоническим месяцем, каждый 
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Рисунок 1. Прецессия равноденствий. 

Изображение астролоzической прецессии равноденствий с Солнцем в центре, 

орбитой Земли и внешним круzом неподвижн1>1х звезд. которш с Земли 

выzлядят как созвездия. Пунктирная линия указывает путь Солнца, видимый 

с Земли на фоне созвездий в различные времена zода. Сплошной линией показано 

смещение вверх видимоzо положеник Солнца в день весеннеzо равноденствия 

за период в тысячу лет: в настоящее время Солнце покидает знак Рыб 

и входит в знак Водолея. 

из которых длится примерно две тысячи лет. Прохождение 
светилом полного круга платонического года занимает двадцать 

шесть тысяч лет. Этот астрономический факт, который астро
логи наделили определенным значением, оказался для Юнга 
значимым. Христианская эра, своим началом синхронистически 
связанная с 2000-летним периодом пребывания Солнца в знаке 
Рыб, в настоящее время подходит к концу. Именно это имеет 
в виду Юнг, когда во введении к книге пишет об смене психоло
гической ситуации христианского Эона, совпадающей с астроло
гической концепцией платонического месяца Рыб. 

Во введении к «Эону» Юнг делает два важных утверждения, 
которые могут помочь несколько развить тему. В первом Юнг 
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говорит: «Я пишу об этом не как прозелит, но как медик, 

с присущим медикам чувством ответственности». В оригинале 

стоит слово «bekenner», которое лучше было бы перевести не как 
«прозелит», а как «верующиИ конкретноИ конфессии». Итак, 
Юнг предупреждает, что он пишет как врач, а не как верующиИ. 
На моИ взгляд, этими словами Юнг подчеркивает объективную 
и эмпирическую точку зрения, связанную с медицинскоИ уста

новкоИ. В этоИ же связи он чувствует себя обязанным соблюдать 
медицинскую этику, которая требует прежде всего заботиться 

о здоровье и благополучии пациента и непричинении вреда. Юнг 
пытается выступить как целитель, поставить диагноз и выле

чить то, что он называет «утопическими массовыми психозами 

нашего времени». 

Эго упоминание о чувстве врачебноИ ответственности подни
мает важную тему, которую Юнг тонко понимал - проблему 
написания текста для смешанноИ аудитории. Все, кто желает 
понять книги Юнга, должны помнить, что Юнг обращался 
к людям весьма разного уровня психологического развития. 

Осознавая, что он должен сказать о целительноИ панацее, 
то есть спасительном знании, Юнг также понимал амбивалент
ность всякого знания: то, что несет спасение одному, для другого 

может оказаться гибельным ядом, причем в прямоИ зависимости 

от способности отдельного человека понять, о чем идет речь. Юнг 
старался избегнуть этоИ опасности, что проявилось в особом стиле 

написания его поздних работ. Например, в «Огвете Иову» он 
ведет речь на мифологическом уровне. Те, кто мог понять и пере
вести для себя это знание, получали своего рода послание, а тем, 

кто не мог, оно не причиняло вреда. Именно так я понимаю слова 
Юнга о том, что он выступает прежде всего как врач. Другое 
утверждение звучит следующим образом: 

«Не пытаюсь я здесь выступить и в качестве кабинет
ного ученого, в противном случае я мог бы благоразумно 

забаррикадироваться за безопасноИ стеноИ специали

зации, а заодно и не подвергать себя нападкам критики». 

Эга фраза намекает, что аналитики-юнгианцы, именно 
в силу своеИ задачи иметь дело с психикоИ на всех уровнях, 
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оказываются невольными «браконьерамю> на территории других 

дисциплин. Идя по следу своеИ добычи, они вынуждены посто
янно нарушать границы других научных дисциплин - истории, 

антропологии, мифологии и всех гуманитарных наук. Очевидно, 

что следы их дичи - объективноИ психики - обнаруживаются 

во всех древних документах, и поэтому им необходимо пронти 

все эти области. Вот что делает аналитиков уязвимыми перед 

критицизмом со стороны ученых «забаррикадировавшихся» 

за «крепостями» специализации. 

в 



ПАРАГРАФЫ 1-12 
эго 

Aion» начинается с главы, посвященной эго. Книга 
(( выстроена по той же структуре, что и психика, и поэтому 
она начинается с эго - структуры, с которой мы встречаемся 

в себе или в других в первую очередь, когда впервые прикаса

емся к психической реальности. Юнг начинает этот параграф 
с ценного определения: 

«Эго мы понимаем как комплекс, с которым соотно
сится все содержимое сознания. Оно, по сути, образует 
центр поля сознания; а поскольку этим полем охватыва

ется эмпирическая личность, эго выступает субъектом 

всех личностных актов сознания. Отношение некоего 
психического содержания эго служит критерием его 

осознанности, ибо это содержание осознано не раньше, 

чем субъект получит представление о нем.» 

Затем Юнг продолжает описание эго, базирующегося 
на двух китах - телесной и психической реальности. В пара
графе 6 он пишет: 

«Представляется, что оно впервые возникает из стол
кновения соматического фактора с окружающей средой 

и, однажды установившись в качестве субъекта, разви

вается на основе дальнейших столкновений с внешним 

и внутренним миром.» 

Мы используем термин «ЭГО» очень вольно, а иногда 
и весьма поверхностно, хотя такой подход не вполне верен, 
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поскольку когда мы размышляем об эго, о том, чем оно является 

и о самом его существовании, мы видим, что эго представляет 

одну из сокровенных тайн бытия. Мы можем лишь определить 
его как центр сознания. Полное сознание должно быть зафикси
ровано эго, дабы оно могло существовать. 

На протяжении длительного времени нам было неведомо 

о существовании эго. В истории западной культуры осознание 
эго в полной мере впервые было открыто Рене Декартом. 
Конечно же, определенное чувство индивидуальной идентич
ности возникло значительно раньше, но полное осознание эго 

было раскрыто и определено только Декартом в его «Рассуж
дении о методе» опубликованном в 1637 году. 

Декарт начал свои философские размышления с сомнений 
в существовании всего. Он утверждал, что все наше знание 
сводится к тому, что некое злое божество поместило нас в состо

яние сна, и таким образом все, что нам видится - не более чем 

иллюзия или фантазия, и мы не можем быть уверены в суще

ствовании чего бы то не было, за исключением единственной 

абсолютно определенной вещи: мы не можем сомневаться 

в существовании своего собственного эго. Главный результат его 
размышлений, выраженный в одной фразе, «Cogito ergo sum», 
обычно переводится как «Я мыслю, следовательно, существую», 

что не вполне верно. Более точно было бы перевести: «Я осознаю, 
следовательно, существую». Это краеугольный камень индиви
дуального бытия каждого из нас: мы не можем отрицать, что эго 

существует, потому что оно есть центр сознания. Все остальное 
может быть подвержено сомнению, но только не это. 

Один хорошо образованный человек, имевший некоторые 
познания в латыни, как-то увидел сон, связанный с этой темой. 

Ему приснился афоризм Декарта «Cogito ergo sum», и эта 
фраза имела необычное продолжение: «ergo scivio deo gratias, 
deus est», что полностью означает «Я осознаю, следовательно 
я есть, следовательно, по милости Божией я знаю, что Бог есть». 
Можно сказать, что это интересное окончание, дополняющее 
открытие Декарта, произведено современным бессознательным. 

Картезианское открытие эго было заново повторяется 
в детстве каждого из нас. Ребенок поначалу говорит о себе 
в третьем лице, и затем, примерно к трем годам, начинает 
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использовать местоимение «Я». Однако это еще не означает, 
что ребенок имеет осознанное понятие об эго, которое приходит 

позже, если приходит вообще. У Юнга такой опыт случился в 
возрасте одиннадцати лет, о чем он рассказывает следующее: 

«Я шел в школу из Кляйн-Хенингена, где мы жили, 
в Базель, как вдруг в какой-то момент меня охватило 
чувство, будто я только что вышел из густого облака 

и теперь наконец стал самим собой! Как будто стена 
тумана осталась за моей спиной, и там, за этой стеной, 

еще не существовало моего «Я». Теперь же я знал, 
что оно есть. До этого я тоже существовал, но все, что 
случалось, случалось с тем «Я». Раньше со мной что-то 
делали, теперь это я делал что-то. переживание было 

очень важным и новым: я обладал властью.» 

Столь ясное понимание, как у Юнга, случается лишь у неко
торых людей, для большинства этот опыт бывает несколько менее 

выражен, а многие не переживают его совсем. Лично у меня не 
было столь пронзительного и ясного опыта, подобного описан

ному выше. Я помню только, что где-то в возрасте одиннадцати 
или двенадцати лет я был зачарован местоимением «Я» и его 

значением. Я повторял это слово вновь и вновь, пока предо мной 
не открывался темный и таинственный внутренний ландшафт. 

LJелостное представление о себе как об отдельной, сознательной 
индивидуальности, носителе уникального сознания, отличающе

гося от всего мира, пришло ко мне из глубокого таинства, которое 

я пережил в этом возрасте постоянно повторяя слово «Я». 
Дальнейшее философское развитие этой темы находится 

у Шопенгауэра (следовавшего за идеями Канта), крайне 
важного для Юнга автора. Здесь мы приводим начало основ
ного шедевра философа «Мир как воля и представление»: 

«"Мир есть мое представление": вот истина, которая 
имеет силу для каждого живого и познающего суще

ства, хотя только человек может возводить ее до рефлек

тивно-абстрактного сознания; и если он действительно 

это делает, то у него зарождается филосОфский взгляд 
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на вещи. Для него становится тогда ясным и несомненным, 
'ПО он не знает ни солнца, ни земли, а знает только глаз, 

который видит солнце, руку, которая осязает землю; 'ПО 

окружающий его мир существует лишь как представление, 

то есть, исключительно по отношению к другому, к пред

ставляющему, каковым является сам человек. Если кака
я-нибудь истина может быть высказана а priori, то именно 
эта, ибо она - выражение той формы всякого возмож

ного и мыслимого опыта, которая имеет более всеобщий 

характер, чем все другие, чем время, пространство и 

причинность ... распадение на объект и субъект служит 
общей формой для всех этих классов ... ибо это распро
страняется на самое время и пространство, в которых 

только и находятся все эти различия. Все, что принад
лежит и может принадлежать миру, неизбежно отмечено 

печатью этой обусловленности субъектом и существует 

только для субъекта. Мир есть представление.» 

Тема, которую так ярко и живо раскрывает Шопенгауэр -
различие между субъектом и объектом. Для юнгианской 
психологии эта идея является одной из ключевых, поскольку 

предоставляет источник типологии Юнга, утверждающей 
наличие экстраверсии и интроверсии. Экстравертом является 
тот, кто прежде всего устанавливает связь с объектом, интро

верт - связывает себя прежде всего с субъектом. По моему 
опыту, это различие легче воспринимается интровертом, нежели 

экстравертом; зачастую мне казалось, что экстраверт и вовсе 

не способен понять это различие. Однако именно это различие 
мы должны осознать прежде всего, если мы хотим сознательно 

обособиться от варева коллективных представлений, состояния 

мистического соучастия с миром и всеми объектами которые 

в нем наличествуют. Проницательное понимание разницы 
между субъектом и объектом есть аспект хорошо развитого эго. 

В этой главе Юнг пишет, что эго как субъект сознания 
имеет два аспекта: с одной стороны, эго есть субъект восприятия 

(перцепции) но с другой - агент Воли. Эта двойственность 
поднимает вопрос о свободе Воли, к которому Юнг обращается 
в параграфе 9: 
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«Эго, по определению, подчинено самости и относится 
к ней как часть к целому. Внутри поля сознания оно, как 
мы сказали, обладает свободой воли. Под последней я 
предполагаю не какое-либо философское понятие, а всего 

лишь хорошо известный психологический факт «CBOOOk 
наго выбора», точнее, субъективное ощущение свободы. 

Но, точно так же, как наша свободная воля наталкива
ется на необходимость внешнего мира, она обнаруживает 

свои пределы и в субъективном внутреннем мире, вне 

поля сознания, где наталкивается на факты, принадле

жащие самости. И, в точности как обстоятельства или 

внешние события «случаются» с нами, ограничивая нашу 

свободу, так и самость воздействует на эго как на нечто 

объективно происходящее и весьма слабо поддающееся 

изменениям со стороны свободной воли.» 1 

Другим способом описания свободы воли является опреде
ление ее как энергии либидо, находящейся в распоряжении эго. 

Это очень важно как для самопознания, так и при работе анали
тика с пациентами. Необходимо иметь представление, хотя бы 
приблизительное, относительно предела своей свободы воли, 

равно как и о границах свободы воли пациента. Бессмысленно 
ждать, что пациент возьмет на себя ответственность за нечто, 

что находится вне границ круга его свободы Воли. 
В параграфе 11 Юнг говорит об ограничении свободы эго 

зависимостью от бессознательного: 

«С открытием Самости, позиция эго, до тех пор 
бывшая абсолютной, подверглась релятивизации: хотя эго 

и удержало за собой свое качество центра поля сознания, 

возникли сомнения в том, является ли оно центром 

личности. Оно - часть личности, но не вся личность. 

1 Читатель заметит, что в переводе «Эона» понятие «самость» пишется со 

строчной буквы, если оно относится к архетипу. В данной книге, как и в большинстве 

современных работе по юнгианской психологии, «Самость» начинается с заглавной 

буквы, чтобы избежать путаницы с обыденным толкованием самости как эго. 
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Какя уже сказал, попросту невозможно оценить, насколько 
велика или мала его доля в ней, насколько оно свободно 

или же зависимо от свойств вышеназванной «Вне-созна

тельной» психе. Мы только можем утверждать, что его 

свобода ограничена, а его зависимый характер доказан, 

и зачастую весьма убедительно. Мой опыт подсказывает, 

что никому не следует недооценивать зависимость эго 

от бессознательного. Конечно, нет необходимости напо

минать об этом тем, кто и без того склонен переоцени

вать важность последнего. Своего рода критерием меры 
здесь могут послужить психические последствия неверных 

оценок; далее мы еще вернемся к ним.» 

Последняя фраза заслуживает особого рассмотрения. 

Я думаю, что слова «критерием меры могут послужить психи

ческие последствия неверных оценок» весьма важны для анали

тической работы. 

Что же это значит? Я считаю это своего рода призывом пред

принять экспериментальный подход. Если мне точно не известна 

степень свободы Воли пациента, я могу протестировать ее. 

Например, попробовать определенную стратегию отношений 

и затем понаблюдать за последствиями. Если мои оценки окажутся 

ошибочными, я смогу скорректировать их. Самое важное сохра
нять эмпирический подход, оставаться свободным для экспери

ментирования. До тех пор пока человек сохраняет осознанность, 

исправление допущенного промаха всегда возможно. 

Вначале мы должны спросить себя: какой степенью свободы 

воли обладает эго индивида, с которым мы взаимодействуем? 

Затем, через определенное время стоит задать себе еще один 
вопрос, тесно связанный с первым: к кому мы обращаемся на самом 

деле? То, что человек сидит напротив нас, смотрит на нас, и может 
быть даже улыбается нам, вовсе не означает что мы говорим 

с его эго. Мы можем обращаться к отдельному комплексу этого 

человека, к его тени, аниме или анимусу, даже Самости, а иногда 

одновременно к нескольким инстанциям. По ходу общения фокус 

энергии того, к кому мы обращаемся, может колебаться и изме

няться. Не упуская данный вопрос из виду, мы способны осоз

нанно менять манеру разговора соответственно собеседнику. 
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ПАРАГРАФЫ 13-42 
ТЕНЬ 

обсуждая тень, мы склонны объединять этот предмет с нами 
самими и нашим окружением. Как говорят в народе: помни 

черта, и он появится. Если об этом не забывать, у Дьявола было 
бы меньше шансов незаметно подкрасться сзади. Говоря об эго 
в прошлой главе, мы лишь скользили по поверхности. Такова 
природа эго - это внешний феномен. Для того чтобы погру
зиться глубже эго, следует сломать эту ледяную корку, после 

чего первым, с чем вы столкнетесь в индивидуальной психике, 

окажется тень. 

Короткая глава из книги «Aion» Юнга представляет самое 
подробное и всестороннее изложение природы тени, на которое 

автор постоянно ссылается, хотя немногословное и несистема

тизированное. В «Двух эссе об аналитической психологии» 

Юнг говорит о тени, в отношении личного бессознательного. 
Юнг определяет тень как «Негативную сторону личности, сумму 
всех неприятных качеств, которые мы склонны прятать, вкупе 

с недостаточно развитыми функциями». На мой взгляд «недо
статочно развитыми функциями» Юнг называет инфантильную 
психику, то есть, речь идет о недоразвитом аспекте остаточной 

инфантильности. 

В 17-м параграфе «Aion» Юнг пишет о проекции тени 
и отмечает, что эффект проекции тени изолирует субъект 

от окружения, превращая реальные отношения в иллюзорные. 

Данная тема часто затрагивается в аналитической прак

тике. Вновь и вновь пациент приносит на анализ проблемы, 
которые коренятся в теневых проекциях. Когда это проис
ходит, а в особенности когда в снах действуют теневые фигуры, 

связанные с людьми в окружении сновидца, теневая фигура 
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должна быть возвращена обратно в психику пациента. Образ, 
иллюстрирующий этот процесс - рециркуляционная (рефлюк
совая) колба - изображен на рисунке 2. Содержимое колбы 
нагревают, в результате чего пар поднимается, конденсируется 

в верхней части сосуда, а затем возвращается на дно. Это то, 
что следует делать при анализе теневой проекции: вместо того 

чтобы позволить проекции просочиться наружу, мы возвращаем 

ее обратно в психику пациента. 

У спех выполнения этого процесса зависит лишь от того, 
подходит ли пациент для анализа, и нам не следует проявлять 

излишний оптимизм в оценке, сколько из наших пациентов 

являются настоящими кандидатами. Если процесс перегонки 
наталкивается на агрессивное сопротивление, это значит, 

что для данного конкретного человека аналитический метод 

не подходит. Взаимодействуя с слабым или слишком молодым 
эго, необходимо помнить что оно часто оказывается неспо

собным к ассимиляции тени. Метафорически говоря, человек 
в маленькой лодке не может пытаться вытащить большую рыбу, 

Рисунок 2. Рециркуляционная колба. 

Рециркуляционная колба двух разновидностей: первая из алхимическоzо текста 

XVII века и вторая из современной химической лаборатории. Их применение 

одинаково: вещество подверzается наzреванию в нижней части сосуда, испа

ряется и поднимается вверх, zде конденсируется. потом, по мере охлаждения. 

вновь опускается вниз. zде находилось изначально. Параллель психолоzической 

работе с проекцией тени. 
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потому что в лодка тогда перевернется и пойдет ко дну. Следо
вательно, сопротивление анализу теневых проекций может быть 

оправданным. Для того чтобы развиться правильно, юное эго 
должно начать с отделения себя от тени и установления, что для 

него благо, а что зло. Такое эго находится в состоянии своего 
рода «исповеди отрицания грехов», принятой в древнеегипет

ской религии. Согласно Книге Мертвых, покойный приходит 
на суд, где встречает богиню истины Маат и произносит перед 

ней исповедь. Умерший говорит богине так: 

«Я знаю имена 42 богов. Вот, я знаю вас, владыки 
справедливости. Я не чинил зла людям, я не нанес 
ущерба скоту. Я не совершал греха в месте истины, 
я не творил дурного, я не кощунствовал, я не поднимал 

руку на слабого, я не делал мерзкого перед богами, 

я не угнетал раба перед лицом его господина, я не был 

причиной недуга, я не был причиной слез, я не убивал, 

я не приказывал убивать, я никому не причинял стра

даний, я не истощал припасы храмов, я не портил хлебы 

богов, я не присваивал хлебы умерших, я не совершал 

прелюбодеяния, я не сквернословил, я не прибавлял 

к мере веса, я не давил на гирю, я не плутовал с отвесом, 

я не отнимал молока от уст детей, я не сгонял овец и коз 

с пастбища, я не ловил рыбу богов в прудах ее, я не оста

навливал воду, когда она должна течь, я не преграждал 

путь бегущей воде, я не гасил жертвенного огня в час его, 

я не пропускал дней мясных жертвоприношений, я не 

чинил препятствия богу при его выходе. Я чист. Я чист. 
Я ЧИСТ. Я ЧИСТ». 

В таком случае, прежде чем какой либо анализ тени станет 
возможен, эго нуждается в длительной поддержке и укре

плении границ. Вот почему аналитик будет полностью согласен 
с пациентом, что те ублюдки, с которыми ему приходится иметь 

дело, реально отвратительны. В этом тоже есть доля истины, 
поскольку могут иметься немалого размера «крючки», на которые 

эти проекции цепляются. И то, какой путь должен быть избран 
в анализе, зависит от уровня развития эго конкретного пациента. 
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СИЗИГИЯ: АНИМА И АНИМУС 

глава Юнга о сизиrии начинается с параграфа 20. И прежде 
чем заняться этой главой, нам необходимо рассмотреть данный 

термин сам по себе. Сизиrия означает пару, бинер или диаду. 
Парные эоны, которые эманировало гностическое божество 
называлось сизигии, однако первоначально это слово обозначало 

«Связанные вместе». Слово состоит из двух различных основ: 
«Syn» означает «С», а «zygon» - «хомут» в лошадиной упряжке. 

Шлея упряжи связывает телегу (см. рисунок 3} и так называемый 
zygon. Лошадиные шеи размещаются в двух петлях zygon. Zygon 
или сизиrия дословно означает пару лошадей в одной упряжке. 

В понимании Юнга этот термин относится к сопряженным 
вместе мужскому и женскому принципам в психике человека. 

Изображение на рисунке 5 можно считать абстрактным пред
ставлением структуры психики. Кроме того, это и есть представ
ление книги «Aion». Изучая схему сверху вниз, мы начинаем 
с уровня эго на вершине. Затем мы видим тень, изображение 
которой в некоторой степени указывает на то, что тень отбра

сывается светом эго. Тень можно считать следующим уровнем 
психики. Продвигаясь далее, мы видим сизигию - женский 
и мужской принципы, представленные анимой у мужчины 

и анимусом у женщины. На самой большой глубине появля
ется Самость, вначале в её личностной манифестации, а затем 
и в коллективных формах проявления, например, исторической, 

мировой и наконец как переживание единого пространствен

но-временного континуума. Все эти уровни мы внимательно 
проанализируем несколько позже. 

Рисунок 4 также иллюстрирует то, как мужское и женское 
эго соприкасаются с Самостью через свои контрсексуальные 
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ВИД СВЕРХУ 

ВИД ЯРМА СПЕРЕДИ 

Рисунок 3. Сизиzия. 

компоненты. В середине диаграммы представлено своего рода 

абстрактное «чистое эго», расположенное точно между мужским 

и женским принципами, которое на самом деле всего лишь идеал, 

не существующий в реальности. С левой стороны мы видим 

женское эго, которому для установления связи с Самостью 

следует пройти через анимус. Напротив - мужское эrо, которое 

аналогичным образом должно установить связь с Анимой. 

Юнг говорил что анима и анимус состоят из трех факторов: 

качества противоположного пола, присущие конкретному 

человеку, архетипический образ и личный жизненный опыт 

общения с противоположным полом (параграф 41). Первые 
два фактора - врожденные, а третий, связанный с жизненным 

опытом, является приобретенным. Конечно, в реальной жизни 

эти врожденные и приобретенные факторы невозможно четко 

различить между собой, поскольку они сочетаются друг с другом 

и перемешаны между собой в беспорядке. Что касается третьего 

фактора, опыт общения с матерью или отцом чрезвычайно 

важен, однако не только родители вносят свой вклад в форми

рование приобретенных характеристик анимы или анимуса. 

Помимо матери огромный вклад в образ анимы вносит сестра, 
дочь, любовница, жена и спутница. Все они формируют тот 

уровень анимы, который является приобретенным. Но позади 
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этого личного опыта, существует архетипические факторы, 

которые мы можем встретить в мифах как образы божествен

ного проводника, источника вдохновения, коварной соблазни

тельницы, персонификации самой жизни или судьбы и наконец 

архетипический принцип Эроса. 
Женщина получает схожий опыт, связанный с анимусом. 

Прежде всего это отец, затем брат, сын, любовник, муж 
и партнер на личностном, приобретенном уровне. На архе
типическом уровне можно найти божественного проводника, 

источник вдохновения, опасного соблазнителя, персонификацию 

духовного смысла и наконец принцип Логоса. 
В этом контексте также важны различны состояния связан

ности эго с анимой или анимусом, что весьма значимо при оценке 

пациентов для анализа. Я различаю четыре разных состояния: 
инфантильное состояние, состояние проекции, состояние одер

жимости и состояние осознанности. Инфантильное состояние 
символизируется мотивом инцеста матери и сына или отца 

и дочери. В своих работах Юнг уделял много внимания этому 
состоянию у мужчин, и его мысли имеют большую ценность 

для повседневной аналитической работы. Вот как он описывает 
состояние инфантильной связи с анимой: 

«Его Эрос пассивен как у ребенка: он надеется быть 
пойманным, втянутым, окутанным и поглощенным. 

В действительности он стремится попасть в обороня

ющий и питающий материнский зачарованный круг, 

в состояние младенца, избавленного от всех хлопот, 

испытывающего на себе заботу всего мира, который 

прямо-таки заставляет его быть счастливым. Неудиви
тельно, что реальность исчезает из поля зрения! 

... Зачастую рядом с ним действительно находится 
мать, которая внешне немало заботиться о том, чтобы ее 

сын стал мужчиной, но на деле не пренебрегает ничем 

в своих неустанных жертвенных стараниях помешать 

ему повзрослеть и жениться. Между матерью и сыном 
имеется тайный заговор, и можно наблюдать, как каждый 

из них помогает другому в предательстве по отношению 

к жизни. 
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".У него есть подлинное желание соприкоснуться 
с реальностью, заключить в объятия землю и заставить 

житейскую ниву приносить плоды. Однако же все, что 

он делает, - не более чем серия судорожных попыток, 

ибо и его инициатива, и его способность к постоянству 

подорваны таящейся в нем памятью о том, что мир 

и счастье в мире можно получить как дар - от матери. 

Тот участок мира, с которым он, как всякий человек, 

вынужден сталкиваться снова и снова, всегда в какой-то 

степени неправилен, поскольку не падает ему в руки, 

не бежит навстречу, а сопротивляется, требует заво

евывать себя и слушается только силу. Он, этот мир, 

предъявляет требования к мужеству человека, к его 

рвению, прежде всего - к его смелости и решимости, 

когда доходит до того, что самое бытие его ложится на 

чашу весов. Здесь ему потребуется вероломный Эрос, 
способный подвигнуть его на забвение матери и на тяготы 

первой любви в его жизни.» (параграфы 20-22) 

Качество, описанное здесь столь наглядно, в той или иной 

степени встречается у всех анализируемых мужчин, в особен

ности юных. Как правило, оно не проявляется столь явно, однако 

базисное бессознательное отношение всегда присутствует, 

можете ли вы это увидеть или нет. 

В данной главе Юнг не дает аналогичного описания связи 
между женщиной и ее отцом, но в «Mysterium Coniunctionis» он 
пишет следующее: 

«Темное солнце женской психологии связано 
с образом отца, поскольку отец является первым носи

телем образа анимуса. Он наделяет этот реальный образ 

субстанцией и формой, ибо в силу своего Логоса он 

является для дочери источником «духа». К сожалению, 

этот источник зачастую оказывается загрязненным как 

раз в том месте, где мы ожидаем найти чистую воду. 

Ибо дух, который помогает женщине, это не просто 

разум, это гораздо .большее: это установка, дух, в соот

ветствии с которым человек живет. Даже так называемый 
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"идеальный" дух не всегда является наилучшим, если он 
не понимает, как соответствующим образом вести себя 

с природой, то есть с животным человеком. Это действи
тельно было бы идеально. Поэтому каждому отцу дана 
возможность развращать, тем или иным способом, 

природу своей дочери, а учитель, муж или психиатр 

должны все это расхлебывать. Ибо то, «ЧТО было испор
чено отцом», может быть исправлено только отцом, а то, 

«что было испорчено матерью», может быть исправлено 

только матерью.» (параграф 232) 

Эти комментарии говорят нам о главной опасности для сына: 
материнском комплексе, отравляющем его мужское стремление 

к активной жизни; в то время как для дочери опасность отцов

ского комплекса состоит в порче реальной связи с духом или 

смыслом. И та и другая опасность исходит из инфантильной 
связи с анимой или анимусом. 

При втором или проецируемом состоянии опыт анимы 
и анимуса переживается в проекции на представителя противо

положного пола. Существует большое различие между дальними 
и близкими проекциями. Удаленными проекциями я называю 
поклонение кинозвездам и рок-певцам или другие проявления 

фанатской любви. Такие коллективные проекции обычно 
разделяются целыми группами, и тот, на кого осуществляется 

проекция, никаким образом не вступает в контакт с проециру

ющим. Поэтому данный феномен имеет очень большое инфан

тильное содержание. Близкие проекции становятся ближе 
к источнику, что приводит к коллизиям в реальной жизни, когда 

спроецированный образ противопоставляется объективной 

реальности человека, несущего проекцию. В результате проис
ходит увеличение осознанности. 

Третье состояние связи с анимой и анимусом я называю 
одержимостью: мужчина оказывается одержим анимой, 

а женщина - анимусом. Одержимость мужчины анимой -
состояние, которое обычно приходит и уходит по настро

ению, он становится чувствительным и обидчивым, его очень 

легко задеть. На мой взгляд, ключевым словом для опреде
ления мужской одержимостью анимой является обидчивость, 
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состояние разочарованности и каприза. Другой аспект одержи

мости анимой - крайняя мягкость. Состояние одержимости 
анимусом у женщины прямо противоположно. Она становится 
самоуверенной, категоричной, склонной к бессмысленным 

спорам. Там, где действует анимус, женщина становится несо
размерно жесткой. 

Женское эго 

Теоретическое 
нейтральное 

эго 

Q . . . 
ТЕНЬ, отброшенная 

светом ЭГО 
•\ · 

АНИМУС- СИГИЗИЯ - АНИМА 

. 

Мужское эго 

- Как Личное Проявление 
- Как История 

~ - Как Мир 

'· . 
. ' 

Рисунок 4.Диаzрамма Психэ. 

Вверху диаzраммы показано эzо. отбрасывающее тень. Женское и мужское эzо 

представлены отдельно, чтобы продемонстрировать, как каждому из них 

придется пройти через контрсексуальный аспект ( анима или анимус ), чтобы 

установить связь с Самостью. В нижней части диаzраммы Самость вначале 

проявляется личностно, а затем на более zлубоких уровнях, в общечеловеческих 

аспектах: историческом. мировом и вселенском. 
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Наконец, четвертое состояние может быть определено 
как осознанная связь с анимой или анимусом. Как пишет Юнг 
в параграфе 40, анима и анимус представляют «функции, отфиль
тровывающие содержимое коллективного бессознательного 

и передающие его сознанию». Когда эго устанавливает созна
тельную связь с анимой или анимусом, они более не являются 

предметом одержимости, и контрсексуальный элемент становится 

каналом, по которому содержимое коллективного бессознатель

ного способно переместиться из бессознательного в эго. Такая 
сознательная связь с анимой или анимусом приводит к установке, 

дающей регулярное внимание к бессознательному. Юнг отмечает: 

«Хотя действие анимы и анимуса можно осознать, 
сами они суть факторы, лежащие вне сознания, недося

гаемые для восприятия и воли. Поэтому, независимо от 
интеграции их содержаний, они остаются автономными, и 

об их присутствии всегда необходимо помнить. Последнее 

крайне важно с терапевтической точки зрения, ибо, непре

рывно наблюдая за бессознательным, мы отдаем ему ту 

дань, которая в большей или меньшей мере гарантирует 

его сотрудничество. Как нам известно, с бессознательным 
невозможно «поладить» раз и навсегда. Фактически, одна 
из важнейших задач психической гигиены состоит в том, 

чтобы постоянно уделять внимание симптоматике бессоз

нательных процессов и содержимого бессознательного.» 

(параграф 40) 

Окончательной целью составляющих сизигию маскулинных 
и фемининных принципов является коньюнция, их соединение. 

Интенсивное стремление сизигии достичь соединения проявля
ется во внешней жизни совершенно естественно. Это то, что я мог 
бы назвать буквальной или выведенной вовне последовательно

стью конъюнкции: мужчина или женщина влюбляются, иными 

словами, они оказываются захвачены взаимной проекцией. 

На этой стадии все просто упоительно. Каждый убежден, что 
обрел родную душу в другом, и всякий раз, когда они оказыва

ются вместе, возникает чувство целостности. Обратной стороной 
этого блаженства является крайне болезненное ощущение 
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потери, когда они оказываются разлучены. Данное начальное 
состояние, будучи в большой степени бессознательным, как 

правило, не может задержаться надолго. Дальнейшее развитие 
событий может пойти по трем возможным путям. 

Первый и наиболее вероятный вариант заключается в том, 
что коньюнкция будет реализована на конкретном уровне, 

что означает заключение брака, создание семьи и соединение 

жизненных путей. Либидо, некогда установившее связь между 
анимой и анимусом, постепенно перенаправляется на преодо

ление трудностей, связанных с реальной совместной жизнью. 

Вторая возможность заключается в том, что вместо реаль
ного осуществления конъюнкции произойдет реальная сепа

рация. Другими словами, проекция оставит его или ее. Когда 
проекция оказывается снята, тот, на кого осуществлялась 

проекция, оказывается отвергнут, покинут и беззащитен перед 

чувством горя, отчаяния и ярости. Это комплекс Дидоны, 
Медеи и Дона Хосе из «Кармен». Проявляется крайнее выра
жение ярости или отчаяния, поскольку покинутый переживает 

утрату второй половинки как предельный и окончательный 

крах, потерю шанса на конъюнкцию; отчаяние может привести 

к деструктивному поведению. Альтернативой здесь является 
понимание, что другой человек не был тем самым внутренним 

объектом, а обретя это понимание, нужно начать устанавливать 

связь с анимой или анимусом как с внутренним объектом. Это 
можно определить изречением: «Когда уходят полубоги, появ
ляются боги». Так было в случае Арианды - после того как 
ее бросает Т есей, на сцене появляется Дионис. 

Третья возможность предоставляет постепенное развитие 
в процессе взаимной проекции, он и она мало-помалу открывают, 

что их влюбленность основана на проекции анимы или анимуса. 

Однако из этой проекции развивается осознанная способность 
к настоящей любви. Постепенно появляется способность любить 
партнера таким, каков он есть; одновременно с этим устанав

ливается и развивается связь с внутренним образом анимы или 

анимуса. 
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ПАРАГРАФЫ 43-67 
САМОСТЬ 

мы углубились в психэ, пройдя эrо, тень и аниму с анимусом и 
добрались до наиболее глубокой точки - Самости. Опреде

лить термин Самость сложно. Понятие эго также проблематично, 
но по сравнению с психологическим смыслом термина Самости 
это был просто пустяк. Самость относится к эмпирической реаль
ности, но ее точная природа непостижима для какого-либо схваты

вания эrо. Все, что мы можем сделать, это попытаться рассмотреть 
Самость с разных углов зрения и извлечь части смысла. 

Одно из определений Самости заключается в том, что она 
представляет тотальность психики, которая проявляется как 

единая сущность. Также можно сказать, что Самость - это 
психика в целостности, которая включает в себя и эго, и всю 

безграничность бессознательного.Третья формулировка состоит 
в том, что Самость представляет центр и окружность психэ, что 
тесно связано с древним определением Бога как круга, центр 
которого находится везде, а окружность - нигде. 

При этом возникает логическая проблема, поскольку если 
Самость определяется как тотальность психики, то эта тоталь
ность включает в себя и эго. Как же эго, составляя не более 
чем часть целого, способно отделять себя от того, частью чего 

является, и утверждать свою тотальность, как если бы оно было 

отдельно от себя самого? Этот парадокс изначально заложен 
в человеческой психике и в самом феномене сознания. Метафо
рически эго, словно сын, перенимает некоторые качества своего 

отца Самости, а также, будучи частью целого, одновременно 
является отдельной сущностью. 

Эмпирически психика имеет два центра: эго как субъ
ективный центр и Самость как объективный. Значительная 
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степень психологического развития является необходимым усло

вием, прежде чем индивид обретет такой опыт, хотя саму идею, 

что у психики имеется два центра, понять несложно. Юнг, гений 
психологии, получил ясное осознание двух центров еще в ранние 

годы, о чем подробно написал в своей автобиографии. Юнг 
говорит о них как о «Личности Номер 1» и «Личности номер 2» 

«"Номер 2" видел в "Номере 1" тяжелую и неблаго
дарную моральную проблему, особь, отягощенную множе

ством дефектов, как то: спорадическая лень, безволие, 

депрессивность, глупое благоговение перед тем, в чем не 

видит смысла никто, неразборчивость в дружбе, огра

ниченность, предубежденность, тупость (математика!}, 
неспособность понимать других и определить свои отно

шения с миром. "Номер 2" вообще не был характером, 
он был своего рода vita peracta (прожитой жизнью. -
лат.), рожденный, живущий, умерший - все едино, 
этакое тотальное обозрение человеческой природы, 

притом довольно безжалостное, ни к чему не способный 

и ничего не желающий, существующий исключительно 

при темном посредничестве "Номера 1". В тот момент, 
когда верх брал "Номер 2", "Номер 1" растворялся в нем, 
и наоборот, "Номер 1» рассматривал "Номер 2" как 
мрачное царство своего подсознания. "Номер 2" сам себе 
казался камнем, однажды заброшенным на край света 

и бесшумно упавшим в ночную бездну. Но в нем самом 
царил свет, как в просторных залах королевского дворца, 

высокие окна которого обращены к залитому солнцем 

миру. Здесь присутствуют смысл и связь, в противопо
ложность бессвязной случайности жизни «Номера 1», 
который никак не соприкасается даже с тем, что его непо

средственно окружает. "Номер 2" же, напротив, чувствует 
свое тайное соответствие средневековью - эпохе, дух 

которой, Фауст, так преследовал Гёте.» 

Подростковый опыт Юнга изумителен - он рассказывает 
о своих переживаниях в возрасте 12или13 лет. Конечно же, Юнг 
описывает этот эпизод с точки зрения более широкого сознания, 
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обретенного с годами, и можно с уверенностью сказать, что он 

едва ли использовал такие формулировки в юности, но опыт 

был, и впоследствии Юнг смог описать этот ретроспективно. 
Все это имеет отношения к обсуждаемой главе о Самости, 
потому что сказанное здесь Юнгом о Самости подразумевает 

хорошо развитое эго второй половины жизни. Такое развитие 
эго встречается нечасто. 

На рисунке 5 изображено развитие связи между эго и Само
стью по мере развития сознания, что соотносится с четырьмя 

различным стадиям развития эго, четырем вариантам, как может 

осуществляться связь эrо и Самости. 
На первой стадии эrо еще полностью содержится в первичной 

бессознательной Самости. Можно сказать, что оно еще 
не рождено. На второй стадии оно начинает свои первые толчки 
к освобождению, однако, несмотря на то, что часть эrо уже нахо

дится вне Самости, его центр остается внутри. Иными словами, 
здесь изображена первичная стадия идентичности эго и Самости, 
и то что Юнг описывал как личности «Номер 1» и «Номер 2», 
то есть, Эrо и Самость переживаются как идентичные. 

На третьей стадии центр эго высвобождается из удержи
вающей его Самости и начинает осмыслять себя как отдельный 
центр, так что связь между эго и Самостью становится осоз
нанной. То, что я называю осью эrо-Самость, начинает 
формироваться именно на этой стадии. Конечно, такая связь 
может оставаться неосознанной, пока сохраняется осознание 

Рисунок 5. Связь между э~о и Самостью, двумя центрами личности, по мере 

то~о как это отделяется от Самости в процессе психоло~ическо~о развития. 
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дуальности, а не единства. Четвертая стадия - это гипотети

ческий идеал, воображаемое состояние, в котором не остается 

и следов тождественности эго и Самости. 
В той мере, в какой эго отождествлено с Самостью {а в таком 

состоянии находится огромная часть человечества}, преобладает 
бессознательное убеждение, что эго несет качества Самости, 
что оно бессмертно и является центром мира, а его желания -
веление божества. Конечно, никто не утверждает это созна
тельно, и на сознательном уровне человек способен оставаться 

вполне скромным и внешне культурным, при этом нося в бессоз

нательном совсем иные установки, которые могут выйти на свет 

в особых обстоятельствах. 

1-Ia рисунке 6 представлена схема пути развития эго от 
первой стадии к четвертой. Эта схема представляет последо
вательность событий, которые происходят, когда имеет место 

бессознательное отождествление эго и Самости. До тех пор 
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Рисунок 6. (Jиклы психической жизни. 
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пока эта идентичность не прорывается наружу, ничего не проис

ходит, но как только она начинает проявляться в конкретных 

деИствиях, реальность дает жесткиИ отпор. Этот отпор вызы
вает обиду и рефлексию, после чего происходит изменение 

сознательноИ установки или метаноИя, которая исцеляет рану 

и воссоединяет эго с Самостью, возвращая состояние идентич
ности эго-Самость на следующем уровне. На каждом витке 
круга идентичность эго с Самостью становится чуть меньше 
и освобождается несколько большая часть сознания. 

Т ипичныИ цикл раннего развития, начиная с первоначаль
ного тождества эго и Самости {сверху). Последующие психо
логические события приводят к возвращению в первоначальное 

состояние, однако при этом происходит рост сознания. Uикл 
может прерваться в двух точках: А и В. 

Еще один подготовительныИ пункт обсуждения представ
лениИ Юнга о Самости затрагивает проблему разрушения 
религиозных проекциИ, что показано на рисунках 7а и 7Ь. 
До тех пор пока индивид включен в религиозную систему, 
догма данноИ религии несет на себе проекцию Самости. 
Самость тождественна внутреннему богообразу и здесь 
Самость или богообраз составляют часть метафизическоИ 
проекции. Это служит определенноИ проективноИ функции. 
Пока проекция остается нетронутоИ, прямая встреча между 
эго и Самостью невозможна. 

Когда проекция разрушается, развитие способно поИти 
по многим путям. Например, может произоИти полная утрата 
какоИ либо связи с Самостью и падение в состояние отчуж
дения и отчаяния, потому что жизнь становится бессмысленноИ. 

Или же произоИдет впадение в инфляцию, раздувание эго, что 
часто приводит к отчуждению как противоположности. Или 

же Самость может спроецироваться вновь, скажем, на одну 
из политических систем. В наше время политические движения 
несут на себе именно религиозные проекции. 

ЧетвертыИ вариант развития событиИ в результате разру
шения религиозноИ проекции - это индивидуация. В этом случае 
происходит живая встреча эго с Самостью как с психологическоИ 
сущностью. ОбсуждаемыИ Юнгом в данноИ главе опыт психоло
гическоИ встречи с Самостью относится к тем, кто утратил свои 
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Отдельные 

Самость. Центр 

архетипической 

коллективной nсихэ 

Рисунок 7а. 

Религия Единения, несущая 

проекцию Самости каждого 

индивида 

Уровень сознания. 

Всё, что находится 

под чертой, 

принадлежит 

бессознательному 

На рисунке показано сообщество индивидов. в которых Самость проецируется 

на релиzиозную систему. 
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Разрушение 

религии, «куча 

разбитых образов» 

Секулярное божество, 
к примеру, капитализм 

Новые 

проекции 

/ ""' 

Рисунок 7Ь. 

Секулярное божество, 
к примеру, коммунизм 

На рисунке показаны возможности для различных индивидов при разрушении 

релиzиозных проекций Самости. 
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религиозные проекции. Но все это не имеет никакого смысла для 
тех людей, чьи религиозные проекции уцелели. 

Инфляция составляет одну из проблем встречи эго с Само
стью. В параграфе 44 Юнг пишет: 

«Чем более многочисленны и значительны бессоз
нательные содержания, ассимилированные в эго, тем 

сильнее эго приближается к самости, даже если такое 

приближение будет составлять бесконечный процесс. Это 
неизбежно приводит к инфляции эго, если не провести 

критическую демаркационную линию между ним и фигу

рами бессознательного. Но подобный акт разграничения 
дает практические результаты, только если удается 

установить разумные границы эго и вместе с тем предо

ставить бессознательным фигурам - самости, аниме, 

анимусу и тени - относительную автономность и права 

реальности (психического характера).» 

Проведение разумной границы для эго составляет важную 
часть практики анализа. Например, стало уже банальным 
слышать фразы, подобные: «Я сделал такую-то ошибку, 
и я получил такую-то реакцию», когда на самом деле все эти 

события продуцируются бессознательным. Юнг приводил 
подобный пример своем хьюстонском интервью. Молодой 
журналист спросил его, почему пациент выбирает тот или 

иной симптом, на что Юнг резко отреагировал: «Не он выби
рает, это симптомы выбирают его. С таким же успехом вы 
можете спросить человека, съеденного крокодилом, почему 

он выбрал именно этого крокодила; но выбор-то сделал 

крокодил.» 

Эго не выбирает свои симптомы, оно оказывается 
жертвой симптомов, которые бессознательное набрасывает 

на него. Симптом подобен крокодилу, хватающему и не отпу
скающему. Это очень важно понять. Так мы устанавливаем 
для эго разумные границы: мы не должны приписывать эго 

силу и способности, которые ему не принадлежат. Это была 
бы инфляция. Обсуждая инфляцию, Юнг особо указывает 
на опасности. 
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«Каждый, кому приходилось иметь дело с такими 
случаями, знает, сколь большой риск таит в себе 

инфляция. Достаточно споткнуться на небольшом лест
ничном пролете или даже на ровном полу, и падение 

будет фатальным.» 

Но инфляция - это нечто еще более тонкое. Инфляция -
это полностью бессознательное, предполагаемое как априори 

убеждение, которое разделяют почти все, убеждение в том, 

что такой вещи как автономная психика превыше эго не суще

ствует. Всякий, кто публично заявляет о существовании авто

номной психики вне эго, считается слегка ненормальным. Хотя 
это состояние бессознательной инфляции практически универ

сально, оно, как правило, не вызывает проблем. В высшей 
степени удивительно, что абсолютное большинство людей 

способно жить вполне счастливо в состоянии инфляции. Это 
состояние естественно до тех пор пока не запущен процесс инди

видуации; затем приходится нести ответственность. 

Другой важный момент в том же параграфе состоит в том, что 
симптомом инфляции является возрастание неприятия реакций 

окружающего мира и отказ от взаимодействия с ними. Важно 
помнить, что бессознательное приходит к нам извне точно так 

же, как и изнутри, поэтому реакции людей на нас и события 

вокруг нас являются таким же выражением бессознательного, 

как и наши сны и фантазии. 

Далее Юнг рассказывает о двух возможных психических 
катастрОфах. Это ассимиляция эго Самостью или же ассими
ляция Самости эго. Слово «ассимиляция» является эвфемизмом 
слова «поглощение», «поедание». В природе главным явля
ется вопрос, кто кого съест. Если Самость поглощает эго, это 
в наихудшем варианте приводит к тяжелому психозу. Если эго 
поглощает Самость, что кажется невозможным, ведь меньшее 
не способно поглотить большее, хотя Юнг и говорит о таких 
состояниях, тогда «Самость, становится ассимилирована эго, 
и в этом случае мир сознания подлежит сносу в угоду реальности 

бессознательного». (параграф 4 7) 
Если эго поглощает Самость, в итоге мы получаем рацио

налистическую инфляцию, преобладающую в нашей культуре, 
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в результате которой эго принимает на себя всю тотальность 

психики. В таком случае противоядием должно стать умень

шение сил эго в пользу реальности бессознательного. В первом 

варианте, где Самость ассимилирует эго, напротив, все созна

тельные добродетели - внимательность, честность, терпение, 

способность к адаптации - должны быть в максимальной 

степени мобилизованы. Вот что Юнг говорит в параграфе 48: 

«Подлинные моральные проблемы возникают из 

конфликта долга. Всякий, кто достаточно скромен либо 

благодушен, всегда может найти решение с помощью 

внешнего авторитета. Но тот, кто доверяет другим 

не больше, чем себе, вообще никогда не сможет достичь 

решения, если оно не явится ему способом, в обычном 

праве называемым "стихийным бедствием" (Таково 
юридическое значение термина, дословно означающего 

"божественное вмешательство") Во всех подобных 

случаях некий бессознательный авторитет кладет конец 

сомнениям, ставя нас перед свершившимся фактом.» 

В параграфе 49 Юнг продолжает говорить, что подобный 
«Свершившийся факт», действие непредсказуемых природных 

сил с психологической точки зрения более правильно рассма

тривать как «волю бога» нежели «результат природных или 

инстинктивных сил», поскольку, далее цитата: 

« ... если внутренний авторитет расценивается 

как «божья воля» (и тем самым подразумевается, 

что «природные силы» суть силы божественные), 

мы выигрываем в самооценке, ибо решение тогда 

выглядит актом повиновения и осуществлением боже

ственного замысла.» 

Юнг признает, что эта точка зрения может быть исполь

зована эго как способ улизнуть от ответственности, но данная 

критика «Оправдывается лишь в случае, когда кто-либо факти

чески сознательно прикрывает свою эгоистическую точку зрения 

лицемерным словесным фасадом.» 
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Идея конфликта долга имеет важное практическое значение. 
Когда индивид встречается с основным конфликтом долга, 
в результате раскрытия реальности второго центра психики 

возникают противоположности, переходя от второй стадии 

развития к третьей, поскольку такой конфликт связан с выбором 

между двух зол. Конечно, хотелось бы иметь простой выбор 
между плохим и хорошим, добром и злом, но когда проис

ходит конфликт долга, приходится всегда выбирать одно зло 

из двух, и это означает невозможность избегнуть переживания 

столкновения противоположностей. Какой бы выбор ни был 
сделан, очевидно, что в нем будет присутствовать и добро, 

и зло. Примером такого решения может быть вопрос об аборте. 
Аборт есть действие против природы, и тяжелая психологи
ческая расплата за него неизбежна. С другой стороны, иногда 
не меньшим преступлением будет дать жизнь ребенку в усло

виях, несовместимых с его здоровьем и благополучием. То есть, 
выбор неизбежно оказывается выбором из двух зол. 

Юнг делает акцент на том, что власть бессознательного 
ставит точку в таком «конфликте долга» неким свершившимся 

фактом (fait accompli). Все наши бессознательные, неумыш
ленные действия, все так называемые ошибки, просчеты и есть 

fait accompli. Подобные ошибки могут иметь две различные 
интерпретации: по отношению к молодым клиентам уместна 

интерпретация в том ключе, что эти промахи суть результат недо

статка воли, потому что молодой человек должен иметь сильное 

эго, и основной акцент надо делать на ответственности эго. Если 
ошибка допущена молодым человеком, правильно, что он считает 

себя ответственным за нее. С другой стороны, для второй поло
вины жизни ошибки следует понимать как «акты божьей воли». 

И точно так же надо понимать так называемые ошибки в анали
тической работе с пациентами. Ошибки здесь - многозначи
тельные «акты божьей воли», и в этом смысле они не являются 

ошибками вовсе, это не ошибки, но прямое вмешательство бессоз

нательного, которое должно быть понято и осознанно. 

В параграфе 59 Юнг делает следующее важное утверждение: 

«Хотя на первый взгляд «целостность» представ
ляется всего лишь абстрактной идеей (так же как анима 
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и анимус), она на самом деле носит эмпирический 
характер, ибо психе предвидит ее в форме спонтанных и 

автономных символов . . . Uелостность, таким образом, 
представляет собой объективный фактор, с которым 

субъект сталкивается независимо от своего желания.» 

Юнг делает акцент на том, что фактор целостности - это 
вершина иерархии психической реальности. Это нечто, что мы 
должны постоянно осознавать при работе с материалом паци

ентов, потому что образы целостности, Самости, приходят во 
снах и фантазиях все время. Они могут приходить неузнавае
мыми, поэтому очень важно сохранять полную осведомленность 

относительно автономных образов целостности, таких как квар

терность, мандалы, Аксиома Марии, появление противополож
ностей, соединение противоположностей. Все эти образы суть 
выражение этого объективного фактора, который противостоит 

субъекту вне зависимости от него. 

В параграфе 60 Юнг говорит, что «Индивидуальные 
мандалы - это символы порядка и . . . возникают у пациентов 
в основном в периоды психической дезориентации или перео

риентации. ".Образы порядка появляются из бессознатель
ного только тогда, когда сознание находится в состоянии хаоса. 

Каждый хочет сказать прямо сейчас: "О, я хочу такой милый сон 
с мандалой, как описан в такой-то книге". Эти люди не знают 
что, говорят! За такие сны заплачена очень большая цена!» 

Наконец, я хочу обратить внимания на параграф 65, в котором 
Юнг говорит о метафизических концепциях, утративших связь 
с естественным опытом. Такие концепции когда-то были сосу
дами для коллективных проекций образа Самости. Когда эта 
проекция извлекается из метафизических идей, индивидуум 

теряет переживание их значимости для себя. В поздние года 
своей жизни Юнг считал своей задачей искупление метафизики. 
Он ставил своей целью возродить смысл, первоначально вклю
ченный в теологические и метафизические идеи через открытие 

психической реальности, которая когда-то служила источником 

этих идей. 
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ПАРАГРАФЫ 68-126 
ХРИСТОС КАК СИМВОЛ САМОСТИ 

в пятой главе «Эона» речь идет об опыте Самости в христи
анском мифе, преобладающем мифе западной цивилизации. 

Все последующее повествование книги посвящено различным 
аспектах Самости, и с каждой главой тема раскрывается глубже 
и полнее. И когда мы пройдем к самым глубинам, точка зрения 
расширится до достижения бесконечного пространства. 

В начале этой главы, в параграфе 70, Юнг делает поис
тине революционное утверждение, предвосхищающее саму суть 

нового взгляда на мир: Христос является примером архетипа 
Самости. 

Постулат прост, но если осмыслить его в полной мере, 
а не как всего лишь очередную игру ума, произойдет настоящее 

потрясение, прорыв. Это первое ясное предчувствие того, что 
опыт Самости западного человека перенесется из религиозных 
проекций в человеческую психику и что человек, по меньшей мере 

один человек - сам Юнг - осознал этот факт. Внутри чело
веческого сознания раскрывается создающий религию архетип, 

для которого фигура Христа - просто одно из выражений, хотя 
и подходящее для нашей специфической культуры. Сейчас мы 
можем видеть, что предшествует или что стоит позади мета

физических проекций, персонифицированных фигурой Христа. 

Это то, что мы называем Самостью. 
Давайте рассмотрим некоторые свидетельства того, что 

Христос иллюстрирует архетип Самости. Характерно, что вокруг 
Христа собраны образы, связанные с множеством граней фено
менологии Самости как архетипа, наблюдаемого эмпирически. 
Например, Христос отождествляется с центральным прин
ципом в такой фразе как «Я есть виноградная лоза и вы ветви». 
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(от Иоанна, 15:5} Это символические черты Самости. Христос 
также изображен как соединение противоположностеИ. Он 
говорит «Я есть альфа и Омега» (Откровение, 1:8). 

Символизм четырех и двенадцати, обычно тесно связанныИ с 
Самостью, также ассоциируется с Христом, окруженного апосто
лами, соответствующими двенадцати знакам Зодиака. Четверице 
соответствует образ Креста и образ Христа как центра христи
анскоИ мандаль1, традиционно окруженного символами четырех 

евангелистов. Разные образы, символизирующие царствие 
небесное, например, бесценная жемчужина, погребенное в поле 

сокровище, вырастающее в огромное древо горчичное зерно или 

небесныИ город практически идентичны образу Христа. 

Юнг использует аналогию между фиrуроИ Христа и фено
менологиеИ Самости в своеИ работе «Попытка психологического 
обоснования догмата о Троице»: 

«Наиболее важные символические высказывания 
о Христе прежде всего наделяют его всеми атрибутами 
Героя: невероятное происхождение, божественныИ отец, 
угроза новорожденному, спасение в последниИ момент, 

раннее созревание (взросление героя}, победа над 
матерью и над смертью, чудесные деяния, ранняя траги

ческая кончина, символически значимыИ вид смерти, 

посмертные деИствия (явления, чудесные знамения 
и т.п.)". Христос как сам Бог, некая всеобъемлющая 
целостность, которая иконографически выражается, 

подобно дефиниции Божества, фиrуроИ круга, так назы
ваемоИ мандалы. Он символизирует интеграцию цареИ 
и пророков Ветхого завета. Тело его - хлеб, которыИ 
едят, кровь его - вино, которое пьют. 

Подобные мифологические высказывания, берущие 
начало как внутри христианскоИ сферы, так и вне 

ее, описывают некиИ архетип, выражающиИся более 

или менее одинаковоИ символикоИ и встречающиИся 

также в индивидуальных сновидениях или фантасти

ческих проекциях (т. е. особых формах перенесения} 
на живых люден ... Содержание подобных символиче
ских образовании составляет представление о все и вся 
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превосходящем, всеобъемлющем, полном или совер

шенном существе, представленном либо человеком 

с героическими качествами, либо животным с магиче

скими атрибутами, либо неким магическим сосудом, ... 
или же непосредственно - геометрически - мандалой. 

Это архетипическое представление отражает наличеству
ющую в качестве бессознательного образа целостности 

индивида, т. е. самость, которая, однако, абсолютно 

непредставима для сознания 

Этот-то архетип самости в начале христианской эры 
и отозвался в душе каждого на «благую весть», так что 

конкретный исторический равви Иисус в кратчайшие 
сроки оказался ассимилирован этим уже констеллиро

ванным архетипом.» (Карл Юнг «Попытка психологи
ческого обоснования догмата о Троице») 

Вот почему мы практически ничего не знаем об историческом 

Иисусе. Он сокрыт возлагаемой на него проекцией Самости. 
Архетип Самости также можно описать как imago dei, образ 

Бога в человеческой психике. Идея образа божьего помогает нам 
следовать за мыслью Юнга и обращаться к латинской терми
нологии. Таким способом подчеркивается, что мы имеем дело 
с техническим термином юнгианской психологии - латынь 

в данном случае помогает закрепить образ в разуме. Юнг пишет 
о Христе как о тождестве с imago dei, то есть психологически 
говоря - Самостью. Он цитирует несколько текстов, описы
вающих Христа как imago dei, начиная с первой главы книги 
Бытия, где Бог говорит «Сотворим человека по нашему образу 
и подобию» (1:26). Эта фраза в начале Библии утверждает, что 
человек содержит imago dei и данный основополагающий мифоло
гический эпизод подвергался огромной рефлексии в теологических 

исследованиях и разработках. Изначальный imago dei считается 
как бы поврежденным в результате грехопадения человека. 

Юнг исследует эту идею в параграфе 72: 

«Образ Бога в человеке не был уничтожен грехо
падением, но был лишь поврежден и искажен ( «дефор
мирован»), и он может быть восстановлен Божьей 
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благодатью. Сфера действия интеграции подсказывается 
descensus ad inferios, сошествием души Христа в ад, где 
его дело спасения касается даже умерших. Психологи

ческим эквивалентом здесь служит интеграция коллек

тивного бессознательного, составляющая существенную 

часть процесса индивидуации.» 

Юнг предполагает, что его читатели хорошо знакомы с его 

отсылками, хотя это даже не библейские ссылки, а святое 

предание. Согласно легендам, получившим широкое распро

странение в средневековой живописи, в промежутке между 

смертью на кресте и воскресением Христос спускался в Ад 
или, если говорить более точно, в Лимб. Он сокрушил запоры 

на вратах ада и освободил древних праведников, выведя их 

к высшей реальности. Юнг интерпретирует эту мифологему 

как символическую интеграцию коллективного бессознатель

ного. Иными словами, отдельный аспект личности нисходит в ад 
бессознательного и пробуждает к жизни утраченные ценности, 

воскрешая и возрождая их в сознании. 

Юнг продолжает обсуждение богообраза в параграфе 73: 

«Образ Бога в человеке, искаженный перво

родным грехом, может быть «преобразован» с Божьей 
помощью... Образы целостности, продуцируемые 

бессознательным в ходе процесса индивидуации, явля

ются сходными с этими «преобразованиями» априорного 

архетипа .... Это в точности согласуется с эмпириче

скими данными психологии о всегдашнем присутствии 

архетипа целостности, могущего легко исчезнуть из 

поля зрения сознания или вообще не восприниматься до 

тех пор, пока просветленное новообращенное сознание 

не распознает его в фигуре Христа. В результате такого 

«Припоминания» воссоздается исходное состояние един

ства с Божьим образом.» 

Юнг отмечает четыре различные слова, определяющие 

подобное восстановление, что связано с восстановлением целост

ности. Все эти слова имеют весьма широкое ассоциативное поле: 
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исправление, восстановление, вспоминание (анамнез} и апока
тастасис. Последнее определение Юнг в особенности ценил 
и использовал его в различных темах. Важно понять это слово, 
так как именно здесь открывается пугь к пониманию сущности 

юнгианского анализа. Оно встречается лишь однажды в Новом 
Завете в «Деяниях Апостолов» (3:19), где апостол Петр пропо
ведует толпе: 

«19. Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади
лись грехи ваши, 

20. да придуг времена отрады от лица Господа, и 
да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 

21. Которого небо должно было принять до времен 
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых 
Своих пророков от века.» 

Это не то слово, которое обычно используется в англий
ских переводах, обычно его заменяет слово «восстановление» 

(restoration), однако мы будем использовать слово из ориги
нала - апокатастасис. Юнг замечает, что использование 
данного термина пророками для обозначения возвращения 

евреев на землю обетованную из вавилонского плена. Восста
новление храма также рассматривалось как апокатастасис. 

В другом месте Юнг угверждает, что апостол Павел мог заим
ствовать идею апокатастасиса у своего еврейского учителя, 

рабби Гамалиила-старшего. Юнг считает этого раввина иудей
ским гностиком и подозревает, что Гамалиил обучил Павла 
древней традиции о Рае, что после того как Адам и Ева были 
изгнаны из райского сада, был поврежден сам Эдем, равно как 
и образ Бога в человеке; и по этой причине Бог перенес Рай 
в будущее. В будущем, когда наступит эпоха прихода Мессии 
и вернугся райские времена, произойдет Апокатастасис, возвра
щение изначального, древнейшего порядка вещей. 

Термин «апокатастасис» связан с платонической идеей анам
незиса или припоминания. Юнг использует термин «анамнезис 
В» платоновском смысле, согласно которому, когда мы получаем 

новое знание, это знание есть вспоминание изначального знания. 

Все наше познание не более чем восстановление того, что мы 
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знали изначально, но забыли. Мы находим ту же самую архети
пическую идею в поэме Томаса Элиота «Литтл Гиддинг»: 

Мы будем скитаться мыслью 
И в конце скитаний придем 
Туда, откуда мы вышли, 
И увидим свой край впервые. 
В неведомые, незабвенные 

Врата мы увидим, что нам 
Здесь изучить осталось 
Лишь то, что было вначале. 

Эта архетипическая идея играет большую роль в юнгиан
ском анализе, потому что здесь происходит тоже самое: процесс 

припоминания, который начинается с вспоминания личной 

биографии и затем погружается значительно глубже. 

Термин «апокатастасис» также использовался в ранней 
христианской доктрине, существовавшей в течение первых двух

трех веков. Доктрина утверждала, что все наделенные свободой 

выбора создания - ангелы, люди и демоны - в конечном 

итоге будут спасены. Ориген, один из отцов христианской 
церкви, разделял эти идеи, делая логичный вывод, что даже 

Дьявол может быть спасен. Учение было признано еретическим 
на поместном соборе в Константинополе в 543 году. 

Юнг, высоко ценивший Оригена, и начиная с данной 
главы, неоднократно его цитирует в своем исследовании 

«Эон». Приблизительные годы жизни Оригена - 185-254. 
Он родился в Александрии, греко-египетском городе, в христи
анской семье. Его отец, Леонид, был учителем греческой рито
рики и грамматики и дал своему сыну превосходное образование. 

Ориген в совершенстве знал и греческую культуру, и еврей
ские священные писания. Когда ему было семнадцать, его отец 
принял мученическую смерть в пору гонений на христиан. Тогда 
же Ориген начал свой путь как учитель грамматики. Он быстро 
заработал безупречную репутацию. Епископ Александрии 
утвердил его в статусе учителя катехизиса когда ему исполни

лось всего 18 лет. Ориген сочетал свою работу с исследованием 
и интерпретацией святых писаний. Вместе с Плотинам он 
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обучался у Аммония Сакса - великого философа-неоплато
ника. Ориген был пропитан греческой философской мудростью, 
еврейскими писаниями и христианскими идеями. Он был плодо
витым писателем, и самая важная его работа носит название «Peri 
Archon». Archon - то же самое слово, из которого возникло 
понятие «архетип». Обычно название данной книги перево
дится как «0 Началах». Ориген особенно ценим юнгианцами, 
потому что он первый сумел сформулировать еретическую идею 

спасения Дьявола. Это означает, что Ориген уже тогда пред
видел необходимость исцеления христианства от последствий 

раскола, которое стало происходить только в наши дни. Только 
сейчас мы способны понять глубину его пророческой мудрости. 

В параграфе 74-46 Юнг говорит нам, что хотя фигура 
Христа вобрала в себя символы целостности, в отношении проти
воположностей добра и зла этот образ остается односторонним: 

«Если мы посмотрим на традиционную фигуру Христа 

как на аналог психической манифестации самости, то 

Антихрист будет соответствовать тени самости, то есть 
темной половине человеческой целостности, о которой 

не стоит судить слишком оптимистически. Насколько 
мы можем заключить на основании опыта, свет и тень 

распределены в человеческой природе столь равно

мерно, что психическая цельность человека предстает 

как минимум в немного мрачном свете. Психологическое 
понятие самости, отчасти выводимое из нашего знания 

о человеке в целом, а в остальном спонтанно вырисо

вывающееся в продуктах бессознательного как архети

пическая четверица, связанная воедино внутренними 

антиномиями, не может обойтись без тени, отбрасыва

емой светлой фигурой, ибо без нее эта фигура лишена 

плоти, человечности. Внутри эмпирической самости свет 
и тень образуют парадоксальное единство. С другой 
стороны, в христианском представлении архетип безна

дежно расчленен на две непримиримых половины, что 

в конце концов ведет к метафизическому дуализму -
бесповоротному отделению царства небесного от пыла

ющего мира осужденных.» (параграф 76) 
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Примеры такого непоправимого раскола христианской 
психики можно видеть в средневековых изображениях Страш
ного Суда, характеризующихся типичными сходными сюже
тами. В верхней части картины изображаются небеса, где 
хоры благословенных праведников окружают престол Г оспо
день. Здесь царит свет, радость и порядок. Но другая поло
вина картины, точно в шизоидном расщеплении, отделена 

чертой, за которой царят адский огонь, хаос и вечные муки для 

проклятых грешников. Таково и есть изображение христианской 
души, и поэтому замечание Оригена о спасении Дьявола столь 
значимо: он утверждает что расщепление не вечно и что однажды 

согласие и целостность могут быть достигнуты. До тех пор пока 

этот раскол существует, все мы обязаны стараться идентифици

ровать себя с небесами, однако как хорошо известно психологам, 

если имеет место односторонняя идентификация, в бессозна

тельном неизбежно рождается ее противоположность, и рано 

или поздно маятник качнется в другую сторону. Поэтому далее 

Юнг высказывает ключевую для понимания этого процесса 
фразу: «Приход Антихриста - не просто пророчество, а непре
ложный психологический закон.» (параграф 77) 

В следующем параграфе Юнг подводит важный итог: 

«До сих пор никто, еще не учел фактор фатальной 
предрасположенности, заключенной в самой христи

анской позиции и неизбежно ведущей к инверсии ее 

духа - не по неясной случайности, но в согласии с психо

логическим законом. Идеал духовности, стремящейся 

достичь высот, обречен на то, чтобы вступить в проти

воборство с материалистическим, привязанным к земле 

стремлением покорить материю и овладеть миром. 

Перемена в этом направлении стала заметной в эпоху 
Ренессанса. Данное слово означает «возрождение» 
и указывает на возобновление античного духа. Сегодня 
мы знаем, что дух этот служил главным образом маски

ровкой; не столько возрождался дух античности, сколько 

дух средневекового христианства претерпевал странные 

языческие трансформации, заменяя небесную цель 

земной, а вертикаль готического стиля - горизонтальной 
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перспективой (включая путешествия в поисках открытий, 
а также эксплуатацию мира и природы). Последующее 
развитие, вызвавшее к жизни Просвещение и Фран
цузскую революцию, на сегодня создало во всем мире 

ситуацию, которую можно назвать разве что «анти

христианскоЙ», в смысле, подтверждающем раннехри

стианское предвосхищение "конца времен". Как будто 
бы до того скрытые противоположности с приходом 

Христа стали явными, или же маятник, резко качнув
шийся в одну сторону, теперь совершает дополнительное 

движение в противоположном направлении. Говорят, ни 
одно дерево не сможет дорасти до рая, если его корни 

не достигнут ада. Двузначность движения заложена 
в природе маятника. Христос не запятнан пороком, но 
в самом начале он встречается с Сатаной, Врагом, пред
ставляющим противоположный полюс огромной напря

женности, предвещаемый приходом Христа, внутри 
мировой психе, сигнализируемой приходом Христа. 

Сатана есть "misterium iniquitatis" (тайна несправедли
вости (лат.)), сопровождающий "sol institiae" (солнце 
справедливости (лат.)), так же неразлучно, как тень 
сопутствует свету на всех его путях; поэтому Эбиониты и 
Эвхиты считали, что один брат остается верным другому 
брату. Оба они борются за царство: один - за царствие 
небесное, второй - за "principatus huius mundi" (главен
ство в мире сем (лат.)). Мы слышим высказывания 
о "тысячелетнем" царстве и "приходе Антихриста", 
звучащие так, будто бы двое братьев поделили между 

собой миры и эпохи. Таким образом, встреча с Сатаной 
была не просто делом случая: она - необходимое звено 

в цепи.» (параграф 78) 

Уточним слова Юнга: пришествие Христа психологически 
представляет разделение целостного богообраза на две непри

миримые половины - Христа и Сатану. На тот момент это был 
необходимый шаг для развития сознания, но в результате это 

привело к состоянию крайней односторонности и диссоциации, 

которое сейчас должно быть исправлено. 
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Первая стадия этого исправления заключается в том, что если 
некто оказался отождествлен с образом Христа, он должен встре

титься со своей противоположностью, то есть с Антихристом. 

Юнг пишет, что эта идея латентно присугствует в символизме 

Спасителя, распятого между двух воров. Согласно легенде, один 
из этих воров благословил Христа и оmравился с ним на небеса, 

в то время как другой попал в ад. Внугри сцены распятия как бы 

разворачивается двойное движение, одновременно вверх и вниз. 

Между этими течениями существует противостояние, напря
жение. Эго предчувствие того, что Уильям Блейк опишет как 

«Бракосочетание небес и ада», в котором движение вверх и вниз 
находит свое примирение и даже объединяется в третьем образе. 

Главная идея Юнга в данной главе, посвященной Христу как 
символу Самости - privatio boni, фундаментальная доктрина 

христианской эры. Сугь ее состоит в том, что Бог есть исключи
тельно добро, и он может быть определен как summum bonum, 

высшее добро. 

Основная суть принципа privatio boni заключается в том, что зло 
не имеет собственного существования. Оно есть просто лишение 

или отсугствие блага. Логичным выводом из этой доктрины 

является угверждение: «все добро от Бога, все зло от человека». 

Юнг регулярно обращает внимание, что принцип privatio boni 
основан на petitio principii (предвосхищение основания}, объяв

лении спорного вопроса не требующим доказательств. С точки 
зрения психологии это означает, что некто ошибочно использует 

некую труднодоказуемую предпосылку в качестве изначального 

аргумента, в результате чего исходный результат рассуждений 

оказывается ошибочным. В данном случае это происходит в виде 

недоказуемого угверждения Бога как только блага и определении 

всех существующих явлений как благих, потому что они сотво

рены благим Богом. Добрый Бог, согласно этому определению, 
не способен сотворить зло. Таким образом, в дискуссию прони

кает изначально ложное угверждение. 

Как отмечает Юнг в параграфе 83, Василий Великий ставит 
этот вопрос следующим образом: 

«В равной мере неблагочестиво утверждать, что зло 

имеет истоком Бога, поскольку противоположное не может 
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иметь своим истоком праrивоположное. Жизнь не fЮждает 
смерть, тьма не бывает источником света, болезнь - не 

создатель здоfЮвья." Далее, если зло и не является несо
творенным, и не является сотворенным Богом, откуда 
берется его приfЮда? То, что зло существует, не станет 
отрицать никто из живущих в мире. Что же нам тогда 
сказать? Что зло есть не живая одушевленная сущность, но 
состояние [ diaqesiz] души, праrивоположное добру, и берет 
оно начало в легкомысленных [reasumoiz] людях, из-за их 
отпадения от добра ... Каждын из нас должен признать, что 
сам он и есть создатель всего зла в себе.» 

Важное слово в этом утверждении легкомыслие 

[ rathumous]. Буквально это слово означает легковесные 
утверждения, небрежные и невнимательные. Юнг делает 
большоИ акцент на этом термине в параграфе 85: 

«Василин, с одноИ стороны, утверждает, что зло не 

имеет собственноИ субстанции, но возникает из «повреж

дения души», и если он, с другоИ стороны, убежден, что 

зло реально существует, то относительная реальность 

зла основана на реальном «повреждении» души, чему 

должна быть в равноИ мере реальная причина. Если душа 
первоначально была создана доброн, то она денстви

тельно оказалась испорчена чем-то реальным, даже если 

это что-то - не более чем беззаботность, безразличие 

или распущенность, подразумеваемые словом reaqumia. 
Я считаю нужным со всеИ силоИ подчеркнуть: когда 
нечто возводится к некоему психическому состоянию или 

факту, оно тем самым не сводится к нулю и не превра

щается в ничто, но переводится в план психическоИ 

реальности, которую гораздо легче эмпирически устано

вить, чем, скажем реальность дьявола церковноИ догмы, 

не изобретенного, согласно авторитетам, человеком, а 

существовавшего задолго до появления последнего.» 

Что делает определение Василия Великого зла как резуль
тата легкомыслия, недобросовестности или небрежности столь 
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интересным, так это то, что одно из первых выражений психики 

в виде источника некоей субстанциональности. Хотя даже 
Василий Великий пытается сказать, что «легкомыслие» ничем 
существенным не является, если оно подразумевает субстан

циональность, то должно в самом деле иметь значительную 

собственную субстанцию. 

Юнг отмечает огромное значение этого вывода для доктрины 
privatio boni, и он объясняет почему: 

«Психология не знает, что представляют добро и зло 

сами по себе; она их знает только как суждения об отно

шениях. "Добром" является то, что кажется подхо
дящим, приемлемым или ценным с определенной точки 

зрения, злом - нечто противоположное. Если вещи, 
называемые нами добром, "реально" благи, то должны 
быть и вещи, так же "реально" являющиеся злом. Для 
психологии совершенно очевидно, что она имеет дело 

с более или менее субъективными суждениями, то есть с 

психической антитезой, от которой нельзя ускользнуть, 

поименовав ценностные отношения так, чтобы «добро» 

означало нечто, не являющееся злом, а "зло" - нечто, 
не являющееся добром. Есть вещи, с определенной точки 
зрения представляющие собой крайнее зло, то есть крайне 

опасные. Есть также вещи в человеческой природе, 
которые крайне опасны и сообразно этому представля

ются злом всякому, кто стоит на их линии огня. Замал
чивать такое зло бесполезно, ибо ничего, кроме ложного 

чувства безопасности, подобное самоуспокоение не даст. 

Человеческая природа способна на зло в невероятном 
количестве, и злые дела столь же реальны, как и добрые, 

в той мере и в тех пределах, в каких человеческая психе 

в состоянии дифференцировать их и выносить суждения. 

Только бессознательное не делает различия между 
добром и злом.» {параграф 97) 

Это говорит нам, что очевидное и недвусмысленное разли
чение между добром и злом есть прерогатива эго. Юнг продол
жает свою мысль следующим образом: 
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«Сейчас, как никогда, важно, чтобы люди не прене
брегали опасностью зла, таящегося в них. К несчастью, 
оно слишком уж реально, и это обязывает психологию 

настаивать на реальности зла и отвергать любое опреде

ление, рассматривающее его как что-то незначительное 

или вовсе несуществующее. Психология - эмпириче
ская наука, имеющая дело с реальными предметами.» 

(параграф 98) 

Вы можете заметить, что Юнг использует регулярно исполь
зует термины «ОПЫТ» и «Эмпирический», что противопоставля

ется доктрине privatio boni, которая имеет метафизическую, а не 
эмпирическую основу. Фундамент, на который опирается Юнг, 
это реальность добра и зла, основанная на суждениях сознающего 

эго. Лишь бессознательное не делает различий. Можно сказать, 
что privatio boni есть разновидность манипуляции христианского 
бессознательного, пускающего пыль в глаза эго-сознания каса

тельно реальности зла. Юнг делает превосходный анализ этого 
коллективного комплекса в христианской психики. Юнг здесь 
критикует не только доктрину privatio boni, но и определение 
Бога как summum bonum {абсолютное благо). Его целостный 
подход сталкивается с огромным сопротивлением, которое уже 

само по себе свидетельствует, что здесь оказался затронут 

глубоко укоренившийся комплекс. 

Письма Юнга Виктору Уайту весьма иллюстративны. Отец 
Уайт читал что-то, о том, о чем Юнг писал как о о privatio boni 
и summum bonum, и в своих публикациях критиковал Юнга 
за его «непонимание» доктрины privatio boni и за его «квази-ма
нихейский дуализм». Уайт считал эти идеи Юнга «сбивающими 
с толку, неуместными экскурсами великого ученого в область, 

находящуюся вне его компетенции». 

Ответ Юнга на эту критику прекрасно иллюстрирует его 
мысли обо всей теме privatio boni: 

«Своим correctio fatuorum "исправлением ошибок" 
в доминиканском стиле вы не дает мне заскучать .. . 
Это вынудило меня вернуться к Василию Великому ... . 
Это privatio boni просто отвратительно мне изобилием 
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опасных последствий. Именно оно является причиной 
"негативной инфляции" человека, которому не оста
ется ничего как представлять себя если не абсолютным 

добром, так по крайней мере великим разрушителем 

во власти которого разрушить совершенство божьего 

творения. Этот догмат - продукт сатанинского тщес
лавия также является причиной рокового обесценивания 

человеческой души, которая объявляется истоком зла. 

Покуда Зло есть несуществование [meon] никто 
не будет принимать собственную тень всерьез. r итлер 
и С талин с этой точки зрения представляют собой просто 
"незначительный недостаток совершенства". Будущее 
человечества в крайне степень зависит от осознания 

Тени. Зло не просто существует и оно ужасающе чудо
вищно реально. Роковой ошибкой было бы преумень
шать его силу и реальность даже просто метафизически. 

Мне жаль что на этом принципе укоренена метафизика 
христианства. На самом деле, очевидно, что зло это 
не уменьшение бытия, которое стремится к тишине и не 

просто "небрежность человека".» 

Эти идеи вызывают огромное сопротивление, для их 
опровержения пишется масса книг. Один из важнейших юнги
анских принципов состоит в том, чтобы обращать внимание на 

сопротивление, а не грубо обесценивать его. Когда мы встречаем 
сопротивление, в особенности очень сильное сопротивление той 

или другой интерпретации, мы должны спросить себя: какова 

его причина? Что делает это сопротивление столь значимым? 
Юнг поднимает данный вопрос в параграфе 98: 

«Моя критика privatio boni справедлива исключи
тельно в рамках психологического опыта. С научной точки 
зрения, privatio boni, как должно быть для всех очевидно, 
основывается на petitio principii, когда то, что неизменно 
получается в конце, есть то, что вы уже заложили в начале. 

Аргументация такого рода не обладает силой убедитель
ности. Однако от того факта, что подобные аргументы 
не только используются, но и встречают несомненное 
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доверие, нельзя просто отделаться. Данный факт 

доказывает изначальное наличие тенденции отдавать 

первенство добру, применяя для этого все средства -
подобающие и неподобающие. Так что, если христиан
ская метафизика упорно держится за privatio boni, она, 
тем самым, предпочитает всегда преувеличивать добро и 

преуменьшать зло. Privatio boni может, таким образом, 
оказаться метафизической истиной. Я не берусь выно
сить суждения по данному предмету. Единственное, 
на чем я настаиваю, - что в нашей опытной сфере белое 

и черное, свет и тьма, добро и зло выступают эквива

лентными противоположностями, всегда предполагаю

щими существование друг друга.» 

Может показаться, что здесь Юнг смягчает интенсивность 
сопротивления. Сопротивление указывает, что реальность, 
на которую указывает Юнг, столь ужасна, что инстинктивно 
отрицается. Очевидно, что эти реалии далеко не то, что готовы 
спокойно обсуждать те, кто яростно поддерживает доктрину 

privatio boni. Поэтому Юнг предлагает выход из тупика, говоря: 
«Privatio boni может, таким образом, оказаться метафизической 
истиной. Я не берусь выносить суждения по данному предмету.» 

Слово «метафизическое» вместо «психологического» 
в данном случае подходит больше, поскольку Юнг излагает 
суждения, касающиеся психологических, а не метафизиче

ских реалий. Для меня этот абзац является примером того, 
как Юнг выполняет обещание, данное им в самом начале этой 
книги: подойти к вопросу с позиции врачебной ответственности. 

Каждый, кто не способен переварить ту интерпретацию реаль
ности зла, которую дает Юнг, может возразить, что это имеет 
отношения к метафизическим реалиям, стоящим выше эмпири

ческого опыта. Юнг не спорит с такими людьми, соглашаясь 
с тем, что вопрос абсолютно специфичен. 

На мой взгляд, помимо причин, которые приводит Юнг, 
главная причина, по которой Юнг поднимает вопрос privatio 
boni, заключается в том, что он понимает, что данная работа, 
формулирующая программу новой Эры, пишется прежде всего 
для следующих поколений. Для того чтобы выполнить свою 
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задачу, он должен разъяснить, в чем состоит новая доктрина и в 

чем она отличается от доктрин прошлого. Реакция на проблему 
privatio boni является своего рода лакмусовой бумажкой, выяв
ляющей степень принадлежности к христианскому Эону или 
новому Эону. Если некто разделяет веру Виктора Уайтуа в то, 
что Юнг превысил свои полномочия, обратившись к метафизиче
ским вопросам, то для него сама идея Нового Эона смехотворна, 
а текущий Эон является единственной живой реальностью. 

Я бы предпочел вовсе не спорить по этому вопросу, потому 
что обнаруживаю в своей душе эту двойственную реакцию. 

Да, точка зрения Юнга касательно privatio boni полностью соот
ветствует моим убеждениям. Да, я нахожу ее логически безу
пречной. Но эмоционально она меня ужасает и вовсе не нравится. 

Если я смогу найти способ выразить свою мысль, Юнг окажется 
несколько категоричен, а абсолютная реальность в конечном 

счете окажется благом. Я попытаюсь сделать это. Мы нахо
димся в переходе между двумя эонами, и каждый человек может 

просить то, что соответствует его индивидуальному опыту. 

Следующим пунктом в этой обсуждении связи добра и зла 
являются «Псевдо-Клементины», цитаты из которых Юнг 
приводит. Это апокрифические тексты, распространенные под 
именем святого Клемента Римского, жившего примерно в конце 11 
века. Юнг цитирует приписываемые Клементу проповеди, потому 
что они изображают божество без раскола на непримиримые 

противоположности добра и зла. По мере развития христианской 

доктрины это разделение становится все более радикальным, 

но во времена Клемента оно еще не достигло такой степени. 

«Их неизвестный автор понимает добро и зло как 
правую и левую руку Бога, а творение в целом рассма
тривает в терминах неразрывных брачных пар или 

бинарных оппозиций. Невозможно отрицать, что 
теология Климента помогает нам преодолеть это проти
воречие способом, согласующимся с психологическими 

фактами.» (параграф 99) 

Тексты «Псевдо-Клементию> протягивают тот мост между 
христианским символизмом и юнгианской психологией, который 
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искал Юнг. Юнг цитирует из них описания природы творения, 
и в этих писаниях человек представляет сочетание двух смесей 

(дословно - двух видов теста}. Далее в сотом параграфе мы 
читаем цитату из Клемента: 

«Эти два начала не имеют собственной субстанции 
вне Бога, ибо у них нет иного первоисточника. Не были 
они и посланы Богом, подобно животным; ибо обладают 
они общим с ним умом. Посланы же были Богом четыре 
первоэлемента - теплое и холодное, влажное и сухое. 

Вследствие этого, он - Отец всякой субстанции, 
но не знания, возникающего из смешения элементов. 

Ибо когда последние были смешаны извне, Избранный 
зародился в них, как их дитя». 

Юнг ссылается на идею «Псевдо-Клементин», что в акте 
творения Бог выделил четыре элемента, а когда они были 
смешаны, они породили знание и выбор, подобно рождению 

ребенка. В настоящее время греческое слово переведенное как 
«выбор» означает «цель», а образуемый от этого существитель

ного глагол означает «Ставить целы>, «Принимать решение». 

Поэтому, очевидно что здесь мы имеем дело с феноменом 
сознания. Не искажая значения, мы мог ли были перевести цитату 
из «Псевдо-Клементин» примерно так: «Когда последние были 
смешаны извне, Сознание зародилось в них, как их дитя.» Эта 
тонкая отсылка к идее, что Бог-творец бессознателен, и что он 
порождает сознание вовне себя в процессе творения, а с появле

нием сознания приходит выбор, то есть, появляется добро и зло. 

Юнг говорит: «Представляется, что как будто бы без Божьего 
намерения (возможно, даже без его ведома} смешение четырех 
элементов приняло ложное направление.» (параграф 102) 

Это направление можно считать ложным, поскольку оно 
создает зло, но одновременно оно верно, ведь в результате 

возникает сознание. Эта пара всегда вместе. Сознание порож
дает знание добра и зла. 

Другой амплификацией разделения добра и зла в христиан
ской душе является видение в «Вознесении Исайи» - христи

анском апокрифе 11 века. В тексте используется образ Исайи, 
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ветхозаветного пророка, однако его опыт помещен в христиан

ский сюжет. Данная работа имеет два раздела - один описы· 
вает величественное видение Исайи, в котором он странствовал 
по семи небесам, во второй части описывается его мученическая 

смерть - его распилили надвое пилой, которая обычно исполь· 

зуется для спиливания деревьев. Разрыв между двумя частями 
выглядит шокирующе, но, как утверждается в апокрифе, 

причиной, по которой пророк был казнен, было именно его 

видение. Это дает нам намек на ту цену, которая должна быть 
уплачена за определенные переживания. Несколько христиан
ских мучеников пережили тот же самый образ, будучи распилены 

на части. Такие образы символически выражают происходящее 
в христианской психике с момента основания церкви - Психэ 
оказалась разорвана на отдельные части. 

Юнг делает отсылку к «Вознесению Исайю> в 104-м пара· 
графе. В этих видениях Исайя, ведомый ангелом, поднимается вверх 
через несколько уровней небес. Характеристики небес изменяются 
по мере того как он совершает восхождение. На первых небесах 
сль1шны песнопения и молитвы, на вторых - эти песнопения и 

молитвы становятся более чистыми. Когда Исайя поднимается 
на третьи небеса, он обнаруживает, что о мире там никто никогда 

не сль1шал, хагя обитатели более низких уровней знакомы с миром 

и мирскими делами. Низшие небеса населяют ангелы, разделенные 
на различные группы - ангель1, стоящие по правую руку и стоящие 

по левую руку от Бога. Но на самых высоких небесах слева больше 
не остается ангелов - они стоят только справа. 

Когда Исайя достигает седьмого неба, он приходит в такой 
восторг, что не хочет возвращаться назад. Это похоже на чувства 
Юнга, вернувшегося из околосмертного опыта. Но, как и Юнгу, 
его проводник говорит Исайе: «Еще не исполнилось время для 
твоего прихода сюда.» И поскольку Исайя должен вернуться, он 
также должен свидетельствовать о Христе, нисходящем вместе 
с ним. Когда Христос появляется на земле, он входит в утробу 
девы Марии, где перед ним открывается вся его судьба. Эта 
история полна скрытых смыслов, создается впечатление, что 

путешествие Исайи помогло Христу воплотиться. 
Такой же феномен присутствует в «Страстях Перпетуи», 

которой была посвящена серия эссе в немецкой версии издания 
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«Эона». Святая Перпетуя приняла мученическую смерть, 
но в середине своего опыта она имела видение в котором восхо

дила на небеса по огромной лестнице - тот же самый сюжет, 

что и в истории Исайи. Юнг обратил внимание. что в обоих 
видениях реальности верха и низа были не полностью разде

лены. Такая интерпретация связана с образом ангелов, находя
щихся слева и справа от Бога, в точном соответствии со словами 
Клемента. В более позднем развитии доктрины раскол стано
вится абсолютным и непреодолимым - это видно в средневе

ковых изображениях Страшного Суда. 
В главе, посвященной Христу как символу Самости, Юнг 

ссылается на книгу Ипполита «Обличение всех ересей». Иногда 
эта работа переводится как «Философумена». Иполит был 
одним из раннехристианских отцов церкви, годы его жизни 

приблизительно 170-236. Он был римским епископом и написал 
самый подробный трактат в опровержение гностических ересей. 

Нападая на своих оппонентов, он самым подробным образом 
описал их учения. В результате его работа оказалась одним 
из самых важных источников исследования гностицизма, что, 

разумеется, не входило в его намерения, из чего можно извлечь 

важный психологический урок. 

Раннехристианские отцы церкви страстно ненавидели 
гностицизм, всеми силами разыскивая и уничтожая гностиче

ские писания. Поэтому до открытия библиотеки Наг Хаммади 
в 1945 году в нашем распоряжении не имелось никаких ориги
нальных гностических трудов. Все, что было известно о гности
цизме, исходило от христиан, и даже «Философумены» 
Ипполита долгое время считались утраченной книгой, пока ее 
рукопись не обнаружилась в 1842 году в библиотеке Афонского 
монастыря на греческом островке. Я считаю очень важным 
тот факт, что открытие библиотеки Наг Хаммади произошло 
в ХХ веке, а находка работы Ипполита - только в XIX. 
В этом есть важная историческая синхронистичность. 

Обращаясь к материалу, представленному в последней части 
этой главы, предлагаю вначале рассмотреть парадоксальный 

ветхозаветный Боrообраз. В предшествующем обсуждении Юнг 
цитирует «Псевдо-Клементины», которые описывают Боrообраз, 
заключающий в себе добро и зло как нахождение «ПО правую 
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и левую руку Бога». Юнг отмечает связь этого текста с некото
рыми христианками иудейского происхождения. Затем он обра
щает внимание на образ Яхве, который раскрывается в иудаизме • 
в то же самое время. Несколько приведенных Юнгом примеров из 
различных иудейских источников первых трех столетий нашей эры 

иллюстрируют идею парадоксального ветхозаветного боrообраза. 

Ссылаясь на описанное в «Исходе»: «Как только истребляющий 
получает разрешение действовать, он не различает между правед

ными и зль1ми. Он даже начинает с праведных.» (параграф 106) 
Uитата выше отсылает нас к ангелу мщения, истребляющему 

египетских первенцев. Разрушитель не станет делать различий 
между праведными и злодеями, и вам лучше не выходить за двери 

до самого утра. В другом тексте говорится, что должно спрятаться в 
момент гнева Яхве, ибо Он вас предупредил, что если Его проклятие 
произнесено в миг Его необузданной и иррациональной ярости, оно 
в неизменно возымеет свое действие. Другими словами, следует 
быть весьма осторожным в том, что говорите вы и что сказано 

вам, в тот момент, когда разгорается гнев божий. Другой отрывок 
из текста гласит: «Левая рука Бога разбивает вдребезги; его правая 
рука славна тем, что спасает.» (параграф 107) 

Эти цитаты ярко иллюстрируют то, что мы подразуме
ваем под «парадоксальной природой ветхозаветного богооб

раза», и эти образы имеют прямое психологическое значение. 

Например, замечание что «если проклятие будет произнесено 
в миг его необузданной и иррациональной ярости, оно все равно 

будет иметь свое действие» можно рассмотреть как отсылку 

к психологическому факту, что если обида столь сильна, что акти

вируется глубинные уровни психе, связанные с образом Яхве, 
все происходящее имеет экстраординарную силу и последствия. 

Состояние, в котором разрушитель не делает различия 
между праведниками и грешниками, связано с психологическим 

фактом - Гнев Самости представляет феномен бессознатель
ного сродни природной стихии. Торнадо не отделяет праведных 
от грешных и даже может уничтожить праведных в первую 

очередь. То же самое относится к пробуждению Самости. 
Следуя идее существования противоположностей внутри 

богообраза или Самости, мы подходим к следующей важной 
идее Юнга: Самость как квартерность противоположностей 
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(Параграф 115-117). На рисунке 8 представлены составленные 
Юнгом диаграммы двух различных пересеченных пар проти
воположностей, специфически связанных с Образом Христа. 
Первая показывает образ Христа как единство человека и Бога, 
обладающее как человеческим и божественным, как вечным, так 

и историческим началом. 

Согласно этому учению Христос предсуществовал бытию, 
с одной стороны, он существовал до акта творения, а с другой -
был рожден во времени и пространстве внутри конкретной 

исторической ситуации и, следовательно, обладал особым исто

рическим бытием. Юнг изображает это положение так: образ, 
обладающий историческим, индивидуальным существованием, 

но в то же время и вечный; уникальный - и все же универ

сальный. Его универсальность представлена символически как 

существование внутренней фигуры, содержащейся во всем чело

вечестве: «Он - вино, вы - виноградные грозди.» 
Затем Юнг говорит о второй квартерности, которая появ

ляется, если рассмотреть Христа и Сатану как целое. В этом 
случае добро и зло составляют одну полярность, а духовное и 

материальное - другую, потому что Христос как дух становится 
плотью через воплощение, и поэтому он представляет единство 

противоположностей. Хотя эти диаграммы могут показаться не 
более чем любопытной абстракцией, они куда более значимы 

благодаря связи с образами, время от времени появляющимися 

в сновидениях. Следует проявлять осторожность с образами 
из нов, сочетающими в себе подобные противоположности; они 

указывают на образ Самости. 

Вневременное 

'''""'""+'''"'~"" 
Вечное 

Добро 

Духовное+Материальное 
или Хтоническое 

Зло 

Рисунок 8. Противоположности, соотносящиеся с образом Христа. 

Слева показано описание Христа в христианской доzме. Справа представлена 

противоположность добра и зла, персонифиuированных Христом и Сатаной. 
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Дальнейший материал, касающийся несовместимых противо
положностей внугри Богообраза появляется у Юнга в его обсуж
дении концепции трех сыновств Василида. Эга тема раскрывается 
в параграфе 118, столь концентрированном, что нам стоит самым 
тщательным образом рассмотреть эти идеи, дабы они стали 

понятны. Василид - один из гностиков, с кем полемизировал 
Ипполит Римский. Он был особенно значим для Юнга, ведь Юнг 
даже атрибутировал Василиду свои «Семь наставлений мертвым». 
О Василиде нам неизвестно практически ничего, кроме того 

что он был превосходным учителем христианского гностицизма 

и весьма плодовитым автором, жившим и проповедовавшим 

в первой половине 11 века. Он оставил множество комментариев 
к евангелиям и использовал христианские метафоры в гностиче

ских исканиях. Одной из ключевых сформулированных им идей 
была так называемая «идея трёх сыновств», оказавшаяся крайне 

важной для Юнга, не раз на нее ссылавшегося (например, 
в «Mysterium Coniunctionis» }. 

Рисунок 9 представляет эту идею наглядно. Идея трех 
сыновств заключается в том, что в начале всего есть не существу

ющий Бог, божество, бытие которого находится лишь в потен
циальности и еще не имеет манифестации. Этот бог эмманирует 
из себя несколько «творящих слов», порождающие космическое 

семя, которое зачинает или дает рождение трем сыновствам -
поэтому они и называются «сыновствами». Возможно пред
ложить термин «эманацию>, но «Сыновства» звучит несколько 

более личностно, персонализированно. 

Первое из сыновств чисто от всяких примесей и скверн, 
и поэтому оно немедленно возвращается к своему истоку -
несуществующему Богу. Второе - больше и тяжелее, нежели 
первое, но оно имеет крылья и способно летать, и также получает 

возможность вернугься к началу. Второе сыновство занимает 
срединную позицию между космическим семенем и изначальным 

источником несуществующего бога. Третье сыновство, с нашей 
точки зрения наиболее интересное, описывается как бесфор

менное, неочищенное и перемешанное с семенем всех вещей. Это 
так называемая «панспермия», беспорядочное смещение семян, 

семя брошенное в еще не сотворенный мир, первичная матрица 

всех потенциальных возможностей. 
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Юнг кратко пишет о третьем сыновстве в параграфе 118, 
где он рассматривает этот процесс применительно к опреде

ленным аспектам психе. Этот процесс можно рассмотреть как 
образ развития эго. Как мы знаем, эго является сыном или 
дочерью бессознательного. Космогонический миф Василида 
говорит нам, что появление индивидуальной психики из общего 

бессознательного представляет собой тройной процесс, где 

одна часть (первое сыновство} никогда не отделяется от изна
чальной целостности, оставаясь в состоянии вечной потен

циальности несуществующего бога. Вторая часть достигает 
срединной позиции, в то время как третья оказывается всецело 

1-Е СЫНОВСТВО 

Чистое, добиваю
щееся немедленного 

единства с Богом 

НЕБЕСА 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ БОГ 
Непроявленный бог, 

зманирующий Космическое 

Семя 

Творящее Слово 

«Да Будет Свет» 

КОСМИЧЕСКОЕ СЕМЯ 

3-Е СЫНОВСТВО 

бесформенное, смешанное 
со всеми возможностями 

ЗЕМЛЯ 

1-Е СЫНОВСТВО 

Менее чистое, но 

моrущее частично 

вознестись к Богу 

Рисунок 9. Три сыновства Василида. Про~есс сотворения мира «непрояв

ленным» или «несуществующим боzом, который также можно рассмотреть как 

сотворение индивидуальной психики из коллективноzо бессознательноzо. 
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погруженной в материю. Второе сыновство может быть осоз

нано только отчасти, в то время как первое всецело идентифи· 

цируется с изначальной Самостью (целостностью). Третье, 
которое описывается как падшее в материю или в бесформен

ность, можно рассматривать с нескольких позиций. Мы можем 
считать его аспектом психики, воплощенным в теле. Другими 
словам Юнг говорит об этом в параграфе 120: 

«Такая картина третьего сыновства кое в чем анало
гична средневековому filius philosophorum (Дословно, 

"сын философов" (лат.), в алхимии - "гермафродит, 
Меркурий". - Прим. пер.) и filius macrocosmi (Сын 
макрокосма (лат.) - Прим. пер.), также символизи
рующим дремлющую в материи мировую душу. Даже 
у Василида тело приобретает особую, неожиданную 
значимость, поскольку в нем и в его материальности 

заключена треть явленной Божественности. Это озна
чает не что иное, как то, что материи самой по себе 

приписывается существенная доля нуминозности; я усма

триваю здесь предвосхищение "мистического" значения, 
впоследствии приобретенного материей в алхимии и -
далее - в естественных науках.» 

Это очень важный пункт юнгианской мысли: определенный 
аспект самости воплотился в материю и через это материя обре

тает нуминозность, что отражается в алхимии и в естественных 

науках. Эта идея имеет особенную важность для алхимии, 
поскольку алхимики были захвачены таинством трансформации 

материи в реторте. Однако если оставить алхимию, становится 
ясно, что та же самая идея верна и для всего последовавшего 

за алхимией процесса научного развития, в том числе физики, 

химии и биологии. Очарование, которое охватывает исследо· 
вателей, которое заставляет их направить всю свою энергию 

на раскрытие тайн материи, также является отражением нуми

нозности материи. Научная революция коренится в этом очаро
вании. Три сыновства Василида иллюстрируют этот процесс. 

Другой образ появляется в следующей части пара· 
графа 118 в связи с утверждением невозможности познания 
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без возвращения к изначальному материалу. Здесь Юнг обра
щается к другой идеи из Василида - идее трех Христов. Этот 
образ, взятый из описания Василидом вселенной, проиллюстри
рован на рисунке 10. 

Вершиной реальности является несуществующий Бог, реаль
ность сверхмирового пространства и небесного свода. Непо
средственно под этой реальностью изображено место Архонтов 
Огдоады (восьмерицы правителей). Архонты пребывают в 
эфире, и дном их реальности является орбита Луны. Еще ниже 
помещаются другие Архонты, называемые Г ебдомадой ( семе
рицей правителей), располагаются в модусе воздуха. Под ними 
находится Земля. 

НЕБЕСА 

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ БОГ 

ЭФИР 

АРХОНТ ИЛИ 

ОГДОАДА 

ВОЗДУХ 

АРХОНТ ИЛИ 

ГЕБДОМАДА 

(Второй Христос) 

ЗЕМЛЯ 

(Иисус Христос) 

Рисунок 10. Устройство Вселенной по Василиду. 
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Мудрость просачивается вниз от несуществующего Бога 
к трем Христам. Через это Иисус Христос становится значе
нием несущим сознание изначального хаоса третьего сыновства 

на земле. 

В контексте этой модели вселенной Василид описывает образ 
трех Христов, который Юнг акцентировал в конце параграфа 
118. Идея заключается в том, что архонт Огдоады имеет сына -
Христа, и архонт Г ебдомады также имеет сына - второго 
Христа. Некоторое количество мудрости исходит от несуще
ствующего бога и присоединяется к первому Христу, открывая 
ему, что существует более высший бог, нежели Архонт Огдоады. 
Христос говорит об этом своему отцу, весьма огорченному 

существованием высшего Бога, так как он считал высочайшим 
себя. Мудрость нисходит еще глубже ко второму Христу -
(сыну архонта Гебдомады}, кто также постигает более высшего 
бога и также сообщает об этом отцу. Сын знает больше, чем 
отец, поскольку получает знание раньше отца. Архонт Г ебдо
мады также крайне опечален. По тексту, когда архонты узнают 
о высшем боге, их охватывает ужас. Однако мудрость не оста
навливается на этом, потому что третий Христос был сотворен 
на земле, и этим Христом стал Иисус, сын Марии. Мудрость 
снизошла на него, и он также познал мир высшего Бога. 

Таково представление Василида о трех Христах. Иисус 
сын Марии, третий Христос, оказывается наглядным примером 
того, что нечистое третье сыновство, затерянное в материальном 

мире на земле, должно возвыситься над собой, дабы возродится 

из бесформенного состояния. Очищение третьего сыновства 
описано в параграфе 118. 

«Очень рано стало осознаваться и утверждаться, 
что человек Иисус, сын Марии является principium 
individuationis (Начало индивидуации}. Так, Ипполит 
передает следующие слова Василида: "И теперь 
Иисус стал первой жертвой, принесенной при разде
лении природ [fulokrinhsiV] и Страсти его имели 
место ни по какой иной причине, как для разделения 

составных вещей. Ибо, как говорит он, сыновство, 

прежде бывшее оставленным в бесформенном состоянии 
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[amorfia], ". нуждалось в разделении на составные 
части [fulokrinhqhenai] именно тем путем, каким был 
разделен Иисус".» 

Известно, что этот отрывок был очень важен для Юнга, 
поскольку он использовал его в качестве подзаголовка для всей 

книги. На титульной странице цитируется изречение Ипполита: 
«И теперь Иисус стал первой жертвой, принесенной при разде
лении природ.» Сейчас нам нужно понять, что это значит. 

На самом деле это очень глубокий образ, выражающий суть 
индивидуации и тот путь, по которому появляется сознание. 

Так что же значит «посредством разделения природ»? Эта 
фраза отсылает нас к prima materia, хаосу, состоянию нераз
деленности, в котором прибывает третье сыновство и которое 

находится в том же состоянии, что и космическое семя - состо

яние смешения природы семени всех вещей. Третьей сыновство, 
пребывающее в состоянии аморфности без каких-либо форм 

и структур, показывает, как появляется форма и как она очищает 

сама себя. Это можно понять из примера третьего Христа -
сына Марии, как не раз писал Юнг, это достигается через образ 
распятия, опыт которого перечеркивает изначальное состояние. 

Крест несет эффект разделения противоположностей, 
который вызывает различение, но в то же время упорядочивает 

и соединяет их. В 86-й сноске Юнг пишет о доктрине предела 
в валентинианском гнозисе, где крест приравнивался к пределу, 

который означал границу, порог или ограду. Это наводит на 
мысль, как именно третье сыновство подвергается разделению. 

Благодаря пробуждению образом целостности, появляется сила, 
способная сознательно разделить противоположности, но в тоже 

самое время соединить их, аналогично образу креста. 

Образ Христа противоречит идее, что Самость ведет 
нас к целостности, которая, согласно Юнгу, является проти
воположностью совершенства. В параграфе 123 он говорит 
о совершенстве (teleiosis). Стремиться к «телейосису» (закон
ченность (греч.)) в смысле совершенства вполне естественно, 
однако другое значение этого слова - завершенность, целост

ность. Юнг ссылается на писания, которые предписывают веру
ющему «Будьте совершенны как совершенен отец ваш небесный 
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(Евангелие от Матфея 5:48). В смысле одностороннего добра 
это требование совершенства христианское, но следует помнить, 

что перевод слова teleiosis как «Совершенство» не совсем 

корректен. Т elos означает цель, конец или завершение, осущест
вление, это корень слова «телеология» то есть устремленность 

к цели. Т eleios значит, что некто достигает цели, становится 
зрелым, завершенным, иными словами полностью вырастает. 

Следовательно, teleiosis следует понимать как состояние завер
шенности или целостности. Быть может, этот фрагмент было 
бы лучше перевести: «Будьте целостны, как целостен Отец ваш 
небесный». Третий Христос содержит эту отсылку к третьему 
сыновству, сообщая, как выйти из состояния бесформенности 

и вернуться к источнику 

Последняя идея, которая рассматривается в данной главе, 
заключается в том, что индивидуация может быть вынужденной 

или невольной. Юнг пишет об этом в параграфе 125, где говорит 
о задачи индивидуации, возложенной на нас природой: нам 

следует принять обязательство понять нашу целостность или 

завершенность как личную задачу. 

Если делать это сознательно и специально, можно избег
нуть всех несчастных последствий подавленной индивидуцаии. 

Другими словами, если добровольно принять груз целостности 
на себя, нет нужды твердить, что это «приключается» против 

воли в негативной форме. Аллегорически говоря: тому, кому 
суждено свалиться в глубокую яму, лучше огородить ее всеми 

необходимыми средствами предосторожности, нежели риско

вать упасть, не заметив яму сзади. 

Однажды Юнг сказал, что любой, пришедший повидаться 
с ним, начинает менять свою жизнь. Я понимаю это как то, что 
индивидуационные процессы в самом Юнге были столь сильны, 
что всякий раз, когда пациент взаимодействовал с ним, процесс 

индивидуации неизбежно констеллировался в психике пациента, 

просто потому что невозможно было находиться рядом с такой 

архетипической силой, в ее пространстве и не оказаться подвер

гнутым этому Эффекту. Если пациент сознательно не принимал 
поставленную перед ним задачу, он оказывался пойман в состо

яние вынужденной, принудительной индивидуации. Такое 
принуждение к индивидуации может стать разрушительным 
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и весьма опасным. Я думаю, что эта динамика лежит в основе 
определенных патологически несчастных людей, которые имеют 

предрасположенность постоянно попадать в несчастные случаи. 

В самом крайнем случае принуждение к индивидуации может 
убить вас. Некоторая разновидность «принудительной инди
видуацию> может быть определена как «экстериоризированная 

индивидуация», о которой упоминает Юнг в параграфе 126: 

«Психологическое правило гласит, что если внутренняя 
ситуация не осознается, она превращается во внешние 

события, подобные судьбе.То есть, если индивид остается 
неделимым, но не осознает свою собственную противопо

ложность, таящуюся внутри него, мир неизбежно должен 

будет разыграть этот конфликт и расколоться на две поло

вины, противостоящие друг другу.» 

В этом параграфе Юнг дает отсылку к политическому разде
лению Востока и Запада, однако встречаются и менее глобальные 

варианты этого феномена. Идея здесь заключается в том, что 
если противоположности активированы в процессе индивиду

ации, и если тот, с кем происходит данный процесс, не осоз

нает его, то конфликт бессознательных противоположностей 

проявляется в окружающем мире данного индивида. Вот почему 
конфликт чаще переживается как внешний, а не внутренний 

процесс. Я всегда пытаюсь понять каждый несчастный 
случай как «Сновидение, проявленное вовне» и принимаю, что 

несчастный случай, как и сновидение, всегда несет психологи

ческое значение, и интерпретирую его тем же самым методом. 
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ПАРАГРАФЫ 127-149 
ЗНАК РЫБ 

символизм Христа как рыбы станет главной темой, которая 
будет встречаться нам в оставшейся части рассматриваемой 

книги. Возвращаясь к более раннему обсуждению «прецессии 
равноденствий», примерно две тысячи лет назад Солнце пере
местилось из зодиакального знака Овна в знак Рыб. Этот 
переход связан с началом христианского эона - эпохи, которая 

в настоящее время заканчивается, поскольку Солнце переходит 
из знака Рыб в знак Водолея. 

Одна из основных идей Юнга заключается в том, что симво
лизм рыбы, сосредоточенный вокруг фигуры Христа, представляет 
синхронистичную параллель новой астрологической эре, на заре 

которой Христос родился. Христос стал своего рода олицетворе
нием этого Эона. Его персонификация как рыбы была обуслов
лена не каким-либо общим знанием о движении Солнца через знак 
Рыб - напротив - это исключительно синхнонистичная парал
лель. Из множества источников нам достоверно известно, что ранние 
христиане недвусмысленно идентифицировали Христа с рыбой. 
Знак рыбы использовался в качестве тайного талисмана, который 
давал возможность христианам узнавать друг друга (Этот знак 
все еще встречается в качестве наклейки на бампере автомобилей). 
Одно из имен Христа было Ихтиас (lchthys), по-гречески «рыба», 
что составляло анаграмму из первых буквы греческой фразы: 

«Иисус Христос сын божий, Спаситель» - Ихтиас. Блаженный 
Августин использовал эту анаграмму в «Граде Божьем»: 

«Под именем рыбы таинственно разумеется Христос, 
потому что в бездне настоящей смертности, как бы в 

глубине вод, Он мог оставаться живым, т. е., безгрешным.» 
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В Новом Завете символизм рыб встречается в нескольких 
местах, которые также помогают установить символическую 

связь Христос-рыба. Христос выбирает рыбаков себе в ученики, 
призвав их словами: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами 
человеков». (Матфей. 4:19). Чудо пяти хлебов и двух рыб, 
которые чудесным образом умножились и насытили множе

ство людей (Матфей 14:15-21). Очень возможно, что именно 
этот эпизод стал первоисточником использования рыбы в каче

стве евхаристического причастия у ранних христиан. Чудесный 
рыбный улов (Лука 5:4-6) - еще один пример. Символиче
ский образ рыб появляется в «Эоне» Юнга снова и снова. 

Еще одна важная тема, красной нитью проходящая через 
всю книгу, - идея двойного аспекта Христа. Эта глава также 
начинается с обращения к данной теме. Зодиакальный знак 
Рыб - двойной, на нем изображены две рыбы, плывущие одна 
вертикально и одна горизонтально. Эта двойственность пересе
кается с тем, что образ Христа становится двойственным в очень 
ранних манифестациях. Как Юнг подчеркивает в параграфе 130, 
двойной аспект Христа имеет свой прообраз в древнеегипетском 
образе враждующих братьев - Гора и Сета, доброго и злого 
брата. Параллель им составляет пара Христос и Сатана. 

Разрабатывая данную параллель, в параграфе 130 Юнг 
пишет: «Невольно приходит на ум древнеегипетская пара враж
дующих братьев - Гор и Сет, приносящий и приносимый 
в жертву.» Юнг описывает образ, на который он ссылался ранее, 
и в этом образе Сет появляется как священная жертва. Гор стоит 
позади него с ножом в руке. Юнг подчеркивает, что в египет
ском мифе злом оказывается тот, кто был принесен в жертву. 

В христианской версии все словно переворачивается: в жертву 
приносят добро. В примечании 40 Юнг пишет: 

«Распятие было широко распространенной карой для 
рабов. Крест со змеей на нем, вместо Распятого, часто 
встречается в средние века [см "Психология и алхимия", 
рис. 217], а также в снах и фантазиях современных 
людей, ничего не знающих о соответствующей традиции. 

Приведем характерное сновидение такого рода: сновидец 
смотрит в театре пьесу о Страстях Господних. По пути 
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на ГолгОфу, актер, играющий Спасителя, внезапно 
превращается в змею или крокодила.» 

Образ змеи на кресте, иногда встречающийся в сновиде
ниях, представляет символический образ психологического 

процесса трансформации, в котором хладнокровная, первичная 

психика (змея, рыба, рептилия либо нечто подобное) прино
сится в жертву. Это весьма примечательная черта христианского 
символизма, однако также она порождается автохтонно из глубин 

психики, то есть из того же самого места, откуда вырастает 

весь христианский символизм. Т ертуллиан утверждает: «Душа 
по своей природе христианка» и сегодня мы можем принять 

эту идею в психологических понятиях: как внушение подобных 

образов, спонтанно порожденных из психики. 

В классической мифологии особый тип бинера представлен 
в образе двух братьев, Кастора и Поллукса (или Полидевка), 
один из которых смертен, а другой бессмертен. В этой паре 
отсутствует дихотомия добра и зла. Считается, что эти два брата 
берут начало в астрологическом созвездии Близнецов. Похожий 
образ удвоения или близнецовости применительно к )(ристу 
появляется в гностическом тексте « Пистис СОфия », откуда Юнг 
цитирует историю о детстве Иисуса. Мария говорит Иисусу: 

«Когда ты был мал, до того как Дух низошел на тебя, 
в то время как ты пребывал в винограднике с Иосифом, 

Дух нешел с Вышины, он вошел ко мне в моей дом, 
будучи подобным тебе, и я не узнала его и подумала, что 

это ты. И сказал мне Дух: "Где Иисус, брат мой, чтобы 
я встретил его?"» 

И когда он сказал мне это, я смутилась и подумала, 
что призрак соблазняет меня. Но я схватила его и привя
зала к ножке кровати, которая в моем доме, чтобы 

мне пойти к вам в поле, к тебе и Иосифу, и найти вас 

в винограднике, а Иосиф ставил подпорки. И было, 

когда ты услышал меня, говорящую слово Иосифу, 

ты уразумел слово, возрадовался, и сказал: "Где он, 
чтобы я увидел его? Нет, я подожду его в этом месте". 
Но было, когда Иосиф услышал тебя, говорящего эти 
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слова, он встревожился и мы пошли сразу, вошли в дом, 

нашли Дух, привязанный к кровати. И мы взглянули на 
тебя и на него и нашли тебя подобным ему. И отвязался 
привязанный к кровати и он обнял тебя и облобызал 

тебя. И ты также, ты облобызал его и вы стали одним.» 

Этот конкретный образ присутствует в так называемом доке
тизме - раннехристианской ереси. Согласно доктрине докетов, 
природа Христа, божественная природа Иисуса, в опреде
ленный момент снизошла в обычное человеческое существо, 

традиционно таким моментом считается крещение. Проникнув 
в человека, она изменила его и начала действовать через него, 

а когда же работа была выполнена и Иисус оказался на кресте, 
она оставила его. Я считаю этот образ очень важным для пони

мания природы индивидуации. Самость может сделать что-то 
только посредством связи с эго, она нисходит на эго, ставит 

перед эго некие задачи, которые эго может либо выполнить 

либо нет - обычно эти задачи для эго достаточно мучительны. 

Наконец дух оставляет эго платить по счетам. Юнг комменти
рует цитату из Пистис СОфия: 

«Из контекста данного фрагмента следует, что 
Иисус есть «истина, прорастающая из землю>, тогда как 
дух, похожий на него, есть «правосудие, взирающее вниз 

с небес».» 

Здесь Юнг ссылается на процитированный ранее фрагмент, 
в котором Мария повторила слова из Псалма 85:11 и затем 
продолжила рассказ о спустившемся свыше двойнике Христа. В 
псалме 84 есть строка: «истина из земли взошла, и правда с неба 
склонилась». Далее Юнг развивает мысль, что Иисус постига
ется как двойная личность, часть которого восходит из Хаоса 
или материи, прорастая из земли, в то время как иная часть -
пневма - нисходит с небес. Истина, прорастающая из земли, и 
справедливость, нисходящая с неба, составляют весьма глубокий 

и многозначительный образ. 

Понятия справедливости и истины в Ветхом Завете исполь
зуются интересным способом. Основная идея заключается в том, 
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что истина относится к искренности, аутентичности, предан

ности реальности. Психологически «истина» означает быть 
подлинным, быть в полной мере настоящим собой. И это именно 

то, что прорастает снизу вверх. С другой стороны, справедли
вость или праведность определяется как следование принципам, 

послушание изначально установленным законам и духовным 

стандартам. Таким образом, перед нами оказывается очень 
близкая пара противоположностей, в которой подлинное бытие 

прорастает из земли конкретной реальности нашей самости, 

однако с учетом наших духовных обязательств, приходящих 

свыше. Поэтому в данном отрывке соединение Христа со своим 
небесным братом связывается с соединением истины со справед

ливостью или праведностью. 

Тот же самый образ, возможно появившийся спонтанно, 
встречается у Мильтона в последней строке его драматической 
пасторали «Комус», где он пишет о женской персонификации 
добродетельной, честной и праведной жизни. Мильтон заканчи

вает прекрасными строками: 

Смертный, добродетель чти, 
Коль решил за мной идти: 
Может лишь она, святая, 
Вознести нас к сферам рая 
Иль на помощь тем, кто слаб, 
Небеса призвать хотя б. 

Это тот же самый образ, указывающий на прорастание из 
аутентичности 

Когда две планеты сближаются друг с другом с точки зрения 
земного наблюдателя, говорится, что они находятся в конъ

юнкции (соединении). Это необычное и весьма впечатляющее 
зрелище, и поэтому такое событие притягивает коллективные 

проекции. Юнг ссылался на несколько случаев конъюнкции 
планет и последовавшие за этим событием коллективные психи

ческие процессы. 

Например, соединение Сатурна и Юпитера, имевшее место 
в ХШ веке до нашей эры, связывается с рождением Моисея. В XII 
столетии нашей эры многие предсказывали возможный приход 
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Мессии при конъюнкции Юпитера и Сатурна в Рыбах. Эта же 
конъюнкция в VII веке до нашей эры совпала с первыми пророче
ствами рождества Христа. Юнг рассматривает это соединение с 
той точки зрения, что поскольку Сатурн считается злой планетой, 
в то время как Юпитер - планетой справедливосrn, высочай
шего бытия, конъюнкция этих планет представляет встречу самых 

крайних из возможных оппозций - добра и зла, жизни и cмeprn. 

В этом отношении они связаны с символизмом двух рыб зоди
акального знака. Юнг также отмечает конъюнкцию Юпитера и 
Сатурна в созвездии Близнецов в 531 году нашей эры, находя 
в ней синхронисrnчную связь с основанием первого монастыря 

Святым Бенедиктом в 529 году. Ключевая идея заключается в 
том, что когда противоположносrn сходятся вместе, может прои

зойrn нечто крайне важное и значимое. 

Эта мысль иллюстрируется традиционным средневековым 
представлением, согласно которому великие религии рождаются 

из планетарных конъюнкций. Юнг пишет так: 

«Иудейская вера возникла при соединении Юпитера 
с Сатурном, ислам - при Юпитер-Меркурий-Венера, 
христианство - при Юпитере в соединении с Мерку
рием, а при соединении Юпитера и Луны появился 
Антихрист.» 

Я убежден, что все четыре конъюнкции содержат важный 
психологический подтекст. По сути совершенно очевидно, что 
иудаизм содержит в себе и является результатом величайшего 

соединения противоположностей - Юпитера и Сатурна. 
Ислам появляется из соединения Юпитера с Венерой, указывая 
на огромную долю содержащегося в нем эроса. Арабский 
ислам - эротическая религия, на что указывает и образ полуме

сяца, украшающий флаги множества исламских народов. Проис
хождение христианства из соединения Юпитера с Меркурием, 
указывает на чрезвычайный акцент на перевесе духа, что тоже 

абсолютно верно. Конъюнкция Юпитера и Луны, обозначающая 
приход Антихриста, подразумевает то, что он будет включать 
в себя всю связанную с Луной двусмысленность и амбивалент
ность. Луна - весьма двойственная сущность. 
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На протяжении всей книги Юнг многократно ссылается 
на важные события Христианского Эона, в результате чего перед 
нами постепенно появляется модель Эона во всей его полноте. 
Рисунок 11 в общих чертах очерчивает эту модель, выступая 
как путеводитель в потоке фактов, которые Юнг приводит 

в следующих главах. Диаграмма представляет приблизительно 
две тысячи лет истории, где события главной психологической 

важности имеют тенденцию группироваться в кластеры в опре

деленных узловых точках, отстоящих друг от друга на пятьсот 

лет: 500 год, 1000 ГОД, 1500 ГОД и 2000 год. 

2000 н. э. ----;.,.,,..-;--- Конец эпохи Второй Рыбы 

~ _ _,_ __ Французская революция 
Просвещение 

Век географических открытий 
Ренессанс 

1500 н. э. ----;...-..-.;--- Реформация 
Появление науки 
Начало легенды о Фаусте 

Иоахим Флорский 
1000 н . э. _ __, _____ Процветание культов и 

ересей 
Конец эпохи Первой Рыбы 

Рисунок 11. Хронолоzи11 Эпохи Рыб. 
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Эта система кластеров не является абсолютно точной, 
однако совершенна очевидна крайняя интенсивность кристал

лизации, происходящей вокруг четырех центральных точек 

прошедшей эры. Тысячный год нашей эры особенно важен, 
поскольку здесь влияние первой рыбы созвездия заканчивается, 

и начинается восхождение второй рыбы. Пятисотый год первого 
тысячелетия - кульминационная точка эона. Приблизительно 
в 1500 году антихистианский аспект эона достигает пика своей 
силы. В качестве ключевых событий Юнг выделяет основание 
монашества святым Бенедиктом и закладку первого монастыря 
в 529 году, а также проповедь Иоахима Флорского около 
1000 года, которая будет более подробно рассмотрена ниже. 
Также на период приблизительно вокруг 1000 года пришелся 
величайший расцвет культов и ересей. В период третьей даты 

происходят события, обычно известные нам как Ренессанс, 
Реформация и появление науки. Другим важным знаком 
времени стал исторический доктор Фауст, живший примерно 
с 1450до1540. Именно тогда родилась легенда о Фаусте. 

В этом контексте следует дополнительно обсудить Святого 
Бенедикта Нурсийского ( 480-547). Юнг писал, что в то время, 
а именно в 531 году, произошла конъюнкция Юпитера и Сатурна 
в Близнецах, и эту конъюнкцию Юнг связал с основанием 
первого монастыря в 529 году. Бенедикт стал отцом западного 
монашества. Потрясенный распущенностью родного города 
Рима, он еще юношей ушел в отшельничество в пещеру. Он 
приобрел репутацию святого и объединил вокруг себя множество 

учеников, пока наконец не основал свой монастырь Монто-Кас
сино, где утвердил знаменитый бенедиктинский устав. Этот 
устав превратился в путеводную звезду для западного монаше

ства и до сих пор таковым остается. Устав просто и наглядно 
дает информацию обо всем, что нужно знать о создании мона

стыря и управлении им. Идеи устава можно понять непосред
ственно из перечисления глав в содержании: 

«Роды жизни монашеской; Каков должен быть Авва; 
Виды добрых дел; О смирении; О Тишине; О покор
ности; Сколько Псалмов должно быть прочитано на 
ночном богослужении; Сколько каждый день совершать 
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богослужений; Как выполнять божью работу в дневное 
время; О почтительности в молитве; Как монах должен 
спать; Об отлучении от церкви; О неисправляющихся; 
Имущество и собственность монастыря; О болящих 
братьях; О еженедельном чтении; Мера пищи; Часы 
пищи; О ежедневной работе; Если монах получает 
письма или что-то еще; Одежда и обувь братии; Как 
следует принимать странствующих монахов; Если брат 
приказывает сделать невозможное; Да будут братья 
покорны друг другу.» 

Наставление о смирении в уставе звучит так: 

«Вторая степень смирения есть, если кто, не любя 
своей воли, не находит удовольствия в том, чтобы испол

нять свои пожелания, но делами подражает Господу •.. 
Третья степень смирения есть - чтобы по любви к 

Богу, со всяким послушанием подчиняться набольшему ... 
Четвертая степень смирения есть - чтобы в самом 

послушании на дела трудные и сердцу своему противные .. . 
хранить молчаливое, но благодушное ... терпение и .. . 
не отступать назад .•. » 

Основными принципами монашества были провозгла
шены бедность, целомудрие и смирение. Монашество стало 

огромным движением, растянувшимся на долгие века, в ходе 

которых миллионы людей стали причастны монашеской жизни. 

Все мы очень хорошо осведомлены о теневой стороны монаше
ства, изображаемого как бегство от жизни, но я убежден, что 

в течение продолжительного времени его развития, его значение 

было совсем другим: колоссальным коллективным процессом, 

который помог окультурить инстинктивную психику и перевести 

инстинктивные влечение в духовное русло. 

Упорство в бедности, целомудрии и смирении означает ради
кальную фрустрацию всех желаний. Это прекрасно скрывает 
жадность, вожделение, похоть, жажду власти. Дабы обрести 
смирение, необходимо подчинить все желания силе воли. 

С моей точки зрения, феномен монашества сыграл важную роль 
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в трансформации коллективной психэ через столетия и именно 

поэтому, Юнг придавал ему такую важность, ссылаясь на это 
событие как на важнейший результат конъюнкции Юпитера 
и Сатурна. 

Вторая ключевая точка в модели христианской эры ставится 
около 1000 года нашей эры. Это время характеризуется появле
нием огромного количества еретических сект и культов, а также 

выдающегося проповедника Святого Духа Иоахимма Флор
ского, также известного как Джоаккино да Фьоре, выходца 
из городка в южной Италии. 

Годы жизни Иоахима Флорского приблизительно 1132-
1202. Он основал монашеский орден и достиг немалой извест
ности еще при своей жизни. Его идеи оставили глубокий след 
в духовном процессе эпохи и оказали большое историческое 

влияние. Немногое известно о его личности. Он родился и прожил 
большую часть жизни на юге Италии, совершил паломниче
ство в Святую Землю, стал цистерианским монахом, но в один 
прекрасный момент оставил монастырь и, удалившись от дел, 

ушел отшельником в горы, ведя там созерцательную жизнь. 

Иоахим вел очень богатую внутреннюю жизнь, о которой 
осталось известно несколько подробностей. Согласно преданиям, 
его посетили три весьма важных видения. Первое видение пришло 
в паломничестве, второе - в канун Пасхи после долгого и мучи
тельного штудирования книги Откровения. В тот момент, после 
длительного ощущения себя заточенным, его разум внезапно 

пережил хльшувший в него поток ясности. Третий и наиболее 
известный случай пришелся на праздник Троицы, когда после 
тягостных сомнений касательно доктрины о Троице (ими святой 
был одержим на протяжении всей жизни) Иоахим узрел псал
терий, простой музыкальный инструмент, схожий с арфой. Книга 
Псалмов также называется Псалтырь, поскольку их пение часто 
сопровождалось игрой на этом струнном инструменте. В своем 
видении Иоахим узрел псалтерий с десятью струнами, инструмент 
имел треугольную форму, что символизировало Троицу. Видение 
разрешило его сомнения относительно Троицы, и тема Троицы 
в конечном счете стала предметом его главного учения. 

Его оригинальная идея заключалась в том, что Троица, 
которую представляли как статическое бытие, выражающее 
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христианское божество, может быть рассмотрена в виде исто

рического процесса. Он считал, что Эон Отца манифестировал 
себя в истории на протяжении ветхозаветного периода, прибли

зительно тысячу лет до рождества Христова. Иоахим харак

теризует этот период как эпоху закона или страха. Эон Сына 
выражается в новозаветной эпохе, длящейся в течении первого 

тысячелетия от рождества Христова и ставшей периодом благо

дати и веры. Эон Святого Духа, по мнению Иоахима, начался 

примерно в 1000 году и должен был охарактеризован каче
ствами любви и духовности, когда Святой Дух будет манифе

стироваться в отдельных людях. 

Существовало множество версий молитвы «Верую», 

которые содержали определение Троицы. Юнг цитирует одну 
из них, установленную Латернским собором (1215 год), где 

Троица определяется следующими словами: 

«Твердо веруем и чистосердечно исповедуем, что есть 
лишь один истинный Бог, вечный и неизмеримый, всемо
гущий, неизменный, непостижимый и невыразимый. Отец 

и Сын и Святой Дух; три Лица, но лишь одна сущность, 
субстанция или природа, всецело простая. Отец -
ни от кого, Сын - только от Отца, Святой Дух -
от обоих одинаково, вовеки без начала и конца: Отец 
порождает, Сын рождается, Святой Дух исходит; равно
сущий, равностоящий, равновсемоrущий и равновечныЙ.» 

Такова догматическая формулировка доктрины о Троицы в ее 
самой простой форме. Огромный вклад Иоахима состоял в том, 

что он перевел этот символизм во временную последователь

ность. Иоахим стал предтечей Юнга в том отношении, что сам 

Юнг также перевел символизм Троицы во временной процесс -
процесс психологического развития. В своих «Эссе о Троице» 

Юнг обсуждает символизм Отца, Сына и Святого Духа как три 
стадии процесса развития: «Изначально человек, мир и божество 

составляют единое целое, не замутненное никакой критикой един

ство. Это мир Отца, с одной стороны, и мир человека в детстве -
с другой.» Эта эра предельно далека от критических суждений 
и моральных конфликтов. Это человек в состоянии своего детства. 
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Эго связано с психологическим состоянием изначального един
ства. Далее о мире Сына Юнг пишет: 

« ... миру, в котором человек начал томиться 

по спасению и тому совершенному состоянию, когда 

он и Отец все еще были едины. С тоской оглядывался 

человек на царство Отца - но оно было утрачено окон
чательно и бесповоротно, потому что произошло уже 

необратимое расширение человеческого сознания, обрет

шего самостоятельность. Следовательно состояние сына 

это главным образом ситуация конфликта. Свобода от 

закона приносит обострение противоположностей.» 

Эго состояние связано со значением числа два, символизиру

ющим конфликт противоположностей. Святой Дух подводит нас 
к символизму числа три, и касательно Святого Духа Юнг пишет: 

«Собственно, он есть то Третье, которое завершает 

триаду и восстанавливает единство. Святым Духом 

подлинно увенчивается развертывание Единого - после 
того как последнее, в качестве Отца, противопоставило 

себя Сыну. Нисхождение Единого в человеческое тело 

само по себе означает, что оно становится Иным, ставит 

себя в оппозицию к себе самому. Начиная с этого мгно

вения Единое распадается надвое - налицо "одно" 
и "другое", - а это означает известное напряжение.» 

Таким образом, можно провести знаменательные аналогии 

между троичным историческим процессом Иоахима и трех

ступенчатой последовательностью развития Юнга. Одно 
поразительное сходство состоит в том, что Иоахим считал 

заключительный эон Святого Духа провозглашением того, 

что он назвал ecclesia spiritualis, церковью духа. Юнг тоже 
использует этот термин; он обнаруживается и в алхимии; он 

соответствует той церкви, в которой каждый человек отмечен 

уникальной связью со Святым Духом. Идеи Иоахима состав

ляют прелюдию к психологическому мышлению. В «Эоне» 
Юнг пишет: 
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«Во времена Иоахима ... каждый ощущал дуновение 
пневмы; то была эпоха беспрецедентно новых идей, 

распространявшихся катарами, патаренами, конкор

риччи, вальденсами, лионскими бедняками, братьями 

Свободного Духа, бегардами, братьями "божьего хлеба" 
и как бы там еще ни назывались подобные течения.» 

(параграф 139) 

Типичными представителями этих еретических культов 
были катары, в некоторых областях называвшиеся альбиго

йцами. Появившись в XI веке, на стыке тысячелетий, они 
распространились по всей Европе. Катары представляли собой 
неоманихейскую секту с учением радикальной двойственности, 

они называли все материальное злом, а некоторые члены секты 

считали Сатану отдельным божеством. 
Катары приняли докетическое учение о Христе: они пола

гали, что Христос был ангелом, обладающим лишь призрачной 
плотью, и таким образом, он в действительности не испытал 

страданий. Их радикальный дуализм не мог допустить мысль 
о том, что Сын Божий вошел в материю, которая есть зло; это 
должно было быть лишь подобие, лишь «кажущееся». Катары 
сформулировали чрезвычайно строгую моральную доктрину, 

запретив употребление всех продуктов животного происхож

дения. Они назвали себя «чистыми», что и является переводом 
слова «Cathar». Они полагали, что человек есть странник в мире 
зла, всего лишь его временный обиталтель, и что он не должен 

оскверняться делами этого мира. 

Катары практиковали крайний аскетизм и осуждали брак, 
однако к своим отдельным группам они применяли различные 

стандарты. Верующие разделялись на две группы: «Совер
шенные» и «верующие». Совершенные стояли особняком 
благодаря специальному обряду посвящения, называемому 

consolamentum, проводили время в размышлениях и поддер
живали высочайшие моральные принципы. Разумеется, следуя 
подобной аскетической практике, человеческий род вымер 

бы уже через поколение, если бы второй группе, верующим, 

не разрешили больше привилегий. «Consolamentum», часть 
обряда посвящения для совершенных, означает утешение 
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или утешительную функцию Святого Духа, который, как пола
гают, был заповеданным Христом Параклетом, тем самым, кто 
должен был явиться после смерти Христа. Предполагается, что 
обряд посвящения состоял в крещении в Святом Духе, и такое 
крещение приносило consolamentum. 

Слово consolamentum появляется в одном из писем Юнга, 
где он говорит о видении нового эона и нового евангелия, посе

тившее Иоахима. Юнг пишет о видении Иоахима: «Когда 
великое отделение только началось», и такое видение даруется 

как божественная благодать, своего рода «consolamentum», дабы 
человек не был оставлен в абсолютно безнадежном состоянии 

в темные времена. Не слишком трудно усмотреть здесь неко
торую аналогию с собственным опытом consolamentum Юнга, 
послужившим утешением перед лицом большего сознания, 

нежели человек способен вынести. 

Катары и прочие еретические секты той эпохи имели неко
торые общие черты. Юнг суммирует их в абзаце 139, используя 
цитату из другого источника: 

«Также они верят, что они сами суть Бог по природе 
без разграничения ... и что они вечны. 

Также, что не нуждаются они ни в каком Боге или 
Божестве. 

Также, что они суть царствие небесное. 
Также: что стоят они нерушимо на новой скале, 

ничему не радуясь и ничем не беспокоясь. 

Также, что человеку надобно более следовать 
внутреннему побуж-дениф, нежели каждодневно пропо

ведуемой истине Евангелия ... и говорят они, что, по 
их мнению, (в Евангелии) есть поэтические прикрасы, 
лишенные истинности.» 

Юнг комментирует: 

«Вероятно, немногих приведенных примеров доста
точно, чтобы показать, какого рода духом вдохновлялись 

эти движения. Они вербовались из людей, отождест
влявших себя (или отождествляемых) с Богом, считавших 
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себя сверхлюдьми, критически подходивших к еванге

лиям, следовавших побуждениям внутреннего человека, 

и понимавших царство небесное как нечто внутри себя. 

Получается, что в некотором смысле их мировоззрение 
было близко к современному, хотя вместо являющегося 

бичом наших дней рационалистического и политического 

психоза у них наблюдалась религиозная инфляция.» 

(параграф 140) 

Юнг понимал феномен Иоахима и побуждения Святого 
Духа, проявившиеся в этих сектах как первые движения второй 
рыбы, где первая рыба представляла Христа, а вторая - Анти
христа. В абзаце 143 Юнг привлекает внимание к фразе, где вера 
еретиков описывается как «нерушимое стояние на новой скале». 

Он тогда продолжает рассуждать об этой новой скале как аналоге 
ФилосОфского Камня, говоря, что соотносится с символическим 
уподоблением Христа скале. Юнг также упоминает воду, высе
ченную из скалы Моисеем в Синайской пустыне. (Исход 17:5-6, 
Числа 20:7-13) Священная скала приравнивалась к Христу, 
из которого истекла живая вода, когда его пронзили копьем на 

кресте. Юнг также говорит о воде из скалы как об эквиваленте 
алхимической aqua peпnanens. Он подводит итог: 

«Таким образом, новая скала занимает место 
Христа так же, как вечное евангелие - место Христова 
благовествования. Благодаря сошествию Святого Духа 
и его пребыванию среди живущих, сыновство вселя

ется в каждого индивида, так что каждый, имеющий 

в себе Святой Дух, будет новой скалой в согласии с 
1Петра2:5: "И сами, как живые камни, устроите из себя 
дом духовный". Это - логическое развитие учения 
об Утешителе и о сыновстве, начало коему заложено 
в стихе Лука, 6:35: "И будете сынами Всевышнего".» 
(параграф 144) 

Все это представляет символику индивидуализации, где 
человек находит в себе внутреннюю скалу, которая затем дарует 

определенную неизменность. Скала обнаруживается внутри 
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в результате связи со Святым Духом, в противоположность 
проецированию или коллективной экстериоризации. 

Юнг ссылается на другую особенность символики новой 
скалы, предлагая сравнение со «строительством башни без швов 

(церкви) из живых камней в «Пастыре» Гермы». (параграф 
144, примечание 70), 

Видение «Пастыря» имело место в начале христианского 
эона. Герма предстал перед огромной башней из сверкающих 
квадратных камней, возводимой на воде. Четырехгранную башню 
строили шесть юношей. Десятки тысяч других людей прино
сили камни, некоторые добывая из глубин моря, а некоторые -
из земли. Камни, вытащенные из пучины, шли в дело все без 
исключения и без обработки, и все они были отесаны так, что 

сразу соединялись с другими камнями. И таким образом камни 
крепились друг к другу, что швов между ними не было заметно, 

а башня выглядела так, словно построенная из цельного камня. 

Образ состоит из поступающих со всех сторон камней, 
которые соединяются в единую постройку, превращающуюся 

в монолитную скалу безо швов. Затем Герма спрашивает 
женщину, показавшую ему это видение: «Что это?», - и она 
отвечает, что возводимая башня является !Jерковью. Таким 
образом, церковь переняла уподобленный скале образ Христа. 

Современный сон, включающий эти образы представляет 
интересный контраст с видением Гермы, пришедшим в самом 
начале христианской эры. Сон, о котором пойдет речь, приснился 
в конце христианского эона: 

«Я вижу огромную кучу камней, почти вертикальную, 

как мне кажется, сложенную в некоторую округлую 

форму. Камни живые и сердитые, они галдят как сороки. 
Они разозлились, когда кто-то попытался взять один 
из камней, но мне объяснили, что каждый человек должен 

забрать свой собственный камень из кучи, если он желает 

быть индивидуальностью. Тогда я действительно убираю 
свой собственный камень. Человек, говоривший со мной, 
указывает на крошечное темное пятно посреди моего камня 

и объясняет, что у каждого камня есть такой центр, и что 

в некотором роде центр идентичен всей совокупности». 
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Вот красивый пример того, к чему призывает новый эон. 
Видение Гермы было уместно для начала нашего времени, 
поскольку 2000 лет тому назад церковь была только в процессе 
строительства. Людям должно было отдать постройке свой 
внутренний камень, если можно так выразиться, чтобы получить 

реализацию в коллективной форме. Но теперь сооружение необ
ходимо разобрать, чтобы можно было оставить сдерживание 

в той коллективной скале и обнаружить собственный индиви

дуальный камень, став таким образом членом ecclesia spiritualis. 
На эту проблему также есть ссылки в терминах христиан

ской символики рыбы. Юнг пишет: 

« ••. рыба, как христианский символ, впервые появля
ется в Александрии приблизительно в 200 г.; сходным 
образом, и купель крещения довольно рано стала 

уподобляться piscina («рыбный садок»}. Тем самым 
предполагалось отождествление верующих с рыбами, 

действительно подсказываемое евангелиями (например, 
Матф., 4:19)». (параграф 145) 

Действительно, это весьма значительное символическое 
изображение: приверженцы религии сравниваются с рыбами, 

плавающими в духовном рыбном пруду. Тертуллиан в своем 
сочинении, посвященном крещению, выражается определенно: 

«Мы же, рыбки, вслед за "рыбой" (Христом} нашей Иисусом 
Христом, рождаемся в воде, сохраняем жизнь не иначе, как 
оставаясь в воде». 

Та же самая идея нашла применение в иудаизме: «Изра
ильтяне, в особенности верные Закону, малые рыбки, плава
ющие в Торе, где лишь они могут жить.» Этот образ полностью 
совпадает со словами Тертуллиана о христианах, плавающих 
в христианском рыбном пруду. В этом контексте Юнг говорит 
в абзаце 147 следующее: 

«Символика рыб. . . изображает Христа и верящих 
в него в качестве рыб, рыбу в качестве пищи на Agape, 
крещение как погружение в рыбный садок и т. д. На первый 

взгляд все это указывает всего лишь на тот факт, что всегда 
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существовавшие рыбные символы и мифОлогемы ассими

лировали фигуру Спасителя; иными словами, этот факт -
симптом ассимиляции Христа миром превалировавших в то 
время идей. Однако, в той же мере, в какой Христос рассма
тривался как новый эон, всякому, кто знаком с астрологией, 

должно было быть ясно, что он родился как первая рыба 

эры Рыб и обречен умереть как последний агнец (ягненок) 
клонящейся к закаrу эры Овна.» 

Нечто аналогичное мы можем сказать и о Юнге. Мы соби
раемся войти в эон Водолея, водоноса, оставив эпоху Рыб, и 
таким образом Юнг в некотором смысле оказывается последней 
рыбой и первым водоносом. В этих двух изображениях пере
хода содержится многозначительная символика. Рыбы живут 
в водной среде и в ней же заключены. Водолей несет воду, 
указывая на полностью отличное отношение к психике. На ум 

приходит забавный короткий анекдот-загадка, который в то 

же время имеет довольно глубокий смысл: «Кто нашел воду?» 
Ответ: «Не знаю, но знаю, кто не нашел - рыба». 

Есть и другой интересный момент, в котором обнаруживаются 
отголоски мотива близнецов и двойственности, описанный в пара

графе 147: «У Матфея (27,15 слл.) данная мифологема подается 
в форме древней жертвы бога времен года.» Священное писание 
ссылается на обычай отпускать заключенного по случаю Пасхи; 
Пилат выводит преступника по имени Варавва и спрашивает 
толпу: «Кого хотите, чтоб я оmустил вам: Варавву или Иисуса, 
называемого Христом?» Другими словами, данное событие 
двояко, и раскрывается как абсолютно двоякое буквальным пере

водом данного отрывка. Насколько мне известно, единственным 
вариантом Библии, где дан буквальный перевод, является Новая 
Английская Библия. В других переводах этот весьма значительный 
психологический факт оказывается в тени. В Новой Английской 
Библии вопрос Пилата переводится следующим образом: «Кого 
вы хотите, чтобы я отпустил вам - Иисуса Варраву или Иисуса, 
называемого Мессией?» (от Матфея 27:17) Значит, перед нами 
два человека с одинаковым именем. Первое имя буквально озна
чает «Иисус, сын отца», а второе - «Иисус Мессия». Вот в чем 
состоял выбор. 
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Возвращаясь теперь к образам христианского эона как эпохи 
Рыб, рассмотрим рисунок 13 - приблизительное изображение 

двух рыб в обычных астрономических представлениях относи

тельно эклиптики, пуги Солнца через небеса. Мы имеем дело с 
прецессией равноденствий, так, что эклиптика представляет пере

мещение точки восхода Солнца в день весеннего равноденствия 
в течение столетий. Юнг упоминает звезду Альфа, под номером 
113. Когда Солнце достигло той точки, шел 146 год до н.э. (пара
граф 149, примечание 83). Солнце оказалось в середине горизон
тальной рыбы приблизительно в 1500 году нашей эры. 

И произошел абсолютный психологический взрыв в коллек
тивной психэ, словно снизошел Святой Дух со мстительными 

намерениями. Мы получили Реформацию, Ренессанс, эпоху 
географических открытий, рождение науки и искусства, крити

ческий пересмотр всех священных писаний, которые до тех пор 

считались неприкосновенными, сколь и тело человека, которое 

запрещзалось исследовать. В 154 3 году Вензалий, утащив трупы 
висельников для вскрытия, произвел первую основную работу 

в области человеческой анатомией. Больше ничего не было 
священно. Святой Дух спустился, и все стало доступно для всех. 

Рисунок 12. 

Движение Солнца 

через созвездие Рыб. 
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смещение 

положения 
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весеннеzо 

солнцестояния 

в течение столетий 

христианской эры 
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составляющих созвездие Рыб. 
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ПАРАГРАФЫ 150-161 
ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА 

юнг подготавливает почву для обсуждения Нострада
муса в первом параграфе седьмой главы, делая краткое 

утверждение: 

«И ход нашей религиозной истории, и существенную 
часть нашего психического развития можно было более 

или менее точно предсказать как в плане времени, так 

и по содержанию, исходя из прецессии равноденствия 

в созвездии Рыб. Как мы видели, такое предсказание 
действительно было сделано и совпало с фактом раскола 

1Jеркви в XVI веке. [Иными словами, в узловой точке 
1500 года.] После него начался энантиодромический 
процесс, по контрасту с «Готическим» стремлением ввысь, 

могущий быть описанным как горизонтальное движение 

вовне, состоявшее в географических открытиях и покорении 

Природы. Горизонталь пересекла вертикаль; духовное и 
моральное развитие человека пошло в направлении, все 

очевиднее становившемся антихристианским [что соот
ветствует движению точки равноденствий через двух рыб: 

сперва по вертикальной, а затем, начиная примерно с 1500, 
по горизонтальной], и в результате мы сегодня оказались 
перед лицом кризиса западной цивилизации, исход кото

рого представляется крайне сомнительным.» 

Затем Юнг обращается к астрологическим пророчествам 
Нострадамуса. Для читателей «Эона» становился очевидно, 

насколько широко Юнг забрасывает сети. Кто бы мог подумать, 
что Нострадамус впишется в картину! И он вписался. 
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Человек, которого Юнг счел достойным целой главы 
в «Эоне», жил в 1503-1566, появившись на свет прямо в момент 
узловой точки 1500 года. Он родился в семье французских 
евреев, вынужденных обратиться в христианство под угрозой 

изгнания. Нострадамус прожил весьма драматическую жизнь. 
Оба его дедушки были известными врачами и астрологами -
очень распространенное в те времена сочетание профессий -
и состояли на герцогской службе, что тогда равнялось службе 

французской королевской семье. 

Нострадамус рос не по годам развитым ребенком, за его 

образованием следил дедушка, заметивший его таланты. Ностра
дамус поступил в медицинскую школу в Монпелье и блестяще ее 
окончил. Он провел несколько лет как успешный странствующий 
врач, что в те дни было обычным делом, и заслужил репутацию 

благодаря храбрости, проявленной при лечении жертв чумы. 

В возрасте чуть за тридцать он обзавелся женой и двумя детьми. 
Спустя несколько лет вся семья, за исключением Нострадамуса, 
погибла от чумы. Он вновь провел десять лет в странствиях как 
врач, и в сорок четыре года опять женился на богатой вдове. 

Нострадамус пришелся по нраву королевскому двору и все чаще 

стал обращаться к записи рифмованных пророчеств - сначала 

о наступающем годе, затем постепенно продвигаясь все дальше 

и дальше от современности и родной Франции. Его пророче
ства снискали популярность, хотя они были довольно неясными 

и неопределенными. Нострадамус говорил, что начал писать 

или по крайней мере издавать пророчества в возрасте пятиде

сяти одного года. Он утверждал, что обнаружил «необъяснимое 
и новое воодушевление, неудержимо возникающее в его уме, что 

принесло почти невыносимую лихорадку, пока он не сел за стол 

и не принялся записывать [пророчества].» 
Нострадамус оказался захвачен активацией подсозна

тельного. В предисловии к пророчествам, оформленному как 
письмо сыну, он говорит, что воздерживался от записи видений 

в течение долгого времени, потому что люди могли быть оскор

блены услышанным. Нострадамус цитирует слова Христа: 
«Не давайте святыни псам и не мечите бисера вашего перед 

свиньями». Однако он изменил свою точку зрения, и скорее 
всего причиной послужила его духовная, сводящая с ума 
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лихорадка. Он делает интересное замечание: «В дальнейшем 
из-за вульгарного явления мне пришлось отступить от этого 

правила, чтобы в темных и загадочных выражениях, способных 

озадачить каждого, сообщить хотя бы о наиболее важных пере

менах в судьбах человечества.» 

Выражение «вульгарное явление», как обычно предпола

гают исследователи Нострадамуса, относится к Французской 
революции, но я думаю, что «явление» может иметь отношение 

к видению прихода Антихриста. В другом абзаце он признается: 
«Бывает, что вдохновение и экстаз захватывает меня по нескольку 
раз в неделю.» И вновь он говорит, что его вычисления «были 
определены через движение небесных тел совокупно с чувствами, 

переданными мне моими предками, что приходило ко мне в опре

деленные часы.» Другими словами, Нострадамус, размышляя 

над астрологическими образами и картами, был охвачен интен

сивными эмоциями, которые он отождествил со следами своих 

предков в собственном теле. Далее Нострадамус пишет: 

«Скрытые пророчества передаются нам духовным 
огнем, а иногда и через сознание, возбужденное от созер

цания отдаленнейшей из звезд, когда увиденное записы

ваешь без страха и без лишнего многословия ... потому как 
все это проистекает от вечного Бога, несущего все блага.» 

Таким образом, Нострадамус был твердо убежден, что 
его пророчества происходили от божественного вдохновения. 

В таком контексте мы попробуем рассмотреть одно особое 

пророчество, которое цитирует Юнг: 

«Характеризуя год, о котором пойдет речь, среди 

прочего, также сочетанием Юпитер в соединении 
с Меркурием и Марс в противостоянии Меркурию 

он говорит: "И будет начало включать в себя продол
жение, и начиная с. этого года будет организовано самое 

большое гонение на христианскую церковь, подобно 

которому не было в Африке, и будет. оно продолжаться 
до года тысяча семьсот девяносто второго, который 

будет считаться обновлением века ... В это время и 
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в этой стране адская сила выставит против !Jеркви 
Иисуса Христа мощь противника его закона, который 
будет вторым Антихристом и станет преследовать 

эту !Jерковь и ее истинного викария с помощью силы 
временных Королей, которые из-за своего невежества 
поддадутся соблазну языков, разящих сильнее, чем меч в 

руках безумного ... преследование людей церкви возьмет 
свое начало в могуществе Северных королей, объединив

шихся с Восточными. И эти гонения будут продолжаться 

одиннадцать лет или немного меньше, и по завершении 

этих лет ослабеет главный Северный король."» (пара

граф 151) 

Упоминание 1792 года обычно понимается в отношении 

Французской революции. По этой теме Юнг приводит 

несколько других фактов, которые приводят нас к дате 1789: 

«Обе даты не лишены смысла, и наше знание после
дующих событий подтверждает, что происходившее 

тог да существенным образом предвосхищало развитие, 

продолжающееся и в наши дни. Воцарение "Deesse 
Raison" (Богини Разума) фактически предваряло собой 
антихристианские тенденции, далее уже не прекращав

шиеся.» (параграф 155) 

Юнг несколько раз ссылается на возведение на престол 

Богини Разума и подчеркивает знаменательную историче
скую важность этого символического события. Самое точное 

описание, которое я нашел, помещено в книге «Век Наполеона» 

У илла Дюранта: 

«Толпа санкюлотов [мятежников] ворвалась 

16октября1793 года в аббатство Сен-Дени, опустошила 
гробницы французских королей и переплавила золото 

для войны .... 10 ноября мужчины и женщины из рабочих 
кварталов Парижа и их идейные вожаки прошествовали 

по улицам в пародийных религиозных одеждах в изде

вательской процессии; они ворвались в зал Конвента 
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и заставили депутатов пообещать присутствовать тем же 

вечером на празднике в соборе Нотр-Дам, переименован

ного в Храм Разума. Там было обустроено новое святи
лище, в котором артистка Парижской Оперы, обряженная 

в трехцветный флаг и коронованная красным колпаком, 

выступала как Богиня Свободы [я предполагаю, что она 

была эквивалентом Богини Разума]; женщины яростно 
распевали «Г ими Свободе» ... Прихожане плясали и пели 
в нефах, в то время как в боковых часовнях, как утвер

ждали враждебно настроенные очевидцы, опьяненные 

свободой граждане справляли обряды любви. [Другими 

словами, совокуплялись.] 17 ноября". епископ Парижа, 
уступая требованию народа, предстал перед Конвентом, 

отрекся от своего сана, вручил президенту свой пастыр

ский посох с перстнем и надел красную шапку свободы. 

23 ноября Коммуна приказала закрыть все христианские 
церкви в Париже.» 

Такова картина происходящего в Соборе Парижской 
Богоматери, переименованного в храм Богини Разума. Юнг 

подробно останавливается на этом вопросе в работе «Проблема 

души современного человека»: 

«Не может быть никаких сомнений в том, что с начала 

XIX столетия, памятного века Французской революции, 
душевное постепенно и с постоянно возраставшей силой 

притяжения выдвигалось на передний план коллектив

ного сознания. Символический акт возведения на престол 

Deesse Raison (Богиня Разума), по-видимому, означает 
для западноевропейского мира нечто сходное с вырубкой 

дубов Вотана христианскими миссионерами, ведь и там 

и здесь молния возмездия не покарала богохульников. 

Пожалуй, это не просто шутка мировой истории, 

что именно в то время и именно француз, Анкетиль дю 
Перрон, путешествовал по Индии и в начале XIX века 
возвратился оттуда с переводом «Упнек хат», сборника 

из пятидесяти «Упанишад» [одновременно с возведе

нием на трон Богини Разума], который впервые дал 
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возможность Западной Европе глубже ознакомиться 
с загадочным духом Востока. Для историка, наверное, 
это всего лишь случайность, оторвавшаяся от исто

рической причинно-следственной связи. Однако мое 
предубеждение врача решительно не позволяет мне 

усматривать здесь случайность, ведь все произошло по 

психологическому правилу, имеющему в индивидуальной 

жизни непогрешимую законную силу: все важное, что 

обесценено в сознании и поэтому гибнет, компенсиру

ется в бессознательном. Это происходит согласно прин
ципу сохранения энергии, поскольку наши психические 

процессы тоже являются энерzетическими. Ни одна 
психическая величина не может исчезнуть, не возме

стившись каким-нибудь эквивалентом. В этом состоит 
фундаментальное эвристическое правило повседневной 

психотерапевтической практики, никогда не отказыва

ющее и всегда подтверждающееся. Врач во мне проти
вится рассматривать душевную жизнь народа вне этого 

психологического принципа.» 

Процитированный отрывок дает пример восприятия Юнгом 
истории человечества как истории очередного пациента. Он 
утверждает, что поскольку принесенные в сосуде христианства 

духовные ценности начали сильно обесцениваться, с Востока 
прибыла новая версия психической духовности. Знаменательно, 
что эта духовность оказалась принесена французом, так как 

именно французы короновали Богиню Разума. 
Это историческое архетипическое событие, возведение 

на престол Богини Разума, представляет собой нечто, что, 
как мы видим, вновь и вновь переживается в жизни моло

дого индивида. Мы не наблюдаем это в наши дни столь часто, 

как в прежние времена, потому что уже нет такого количе

ства людей, переживших религиозное воспитание в детстве, 

однако некоторые все еще встречаются. Мы встречаем друзей 
или пациентов, выросших в религиозной обстановке, которые 

в своей юности проходят через «французскую революцию», 

аллегорически возводя на престол Богиню Разума в Нотр
Даме. Это архетипическое событие, которое имеет место 
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и индивидуально, и исторически. 

Юнг продолжает рассмотрение пророчества Нострадамуса 
касательно явления Антихриста с упоминанием северных королей 
и расширяет его смысл, чтобы включить и идею власти с севера, 

и понятие более низкой или хтонической (подземной) триады: 

«Что узурпатор с Севера захватит власть,14 легко 
понять, если учесть инфернальныИ характер Антихриста, 
являющегося не то дьяволом, не то сыном дьявола, то 

есть Тифоном или Сетом, чье огненное обиталище нахо
дится на Севере. Власть Тифона триадична: он имеет 
двоих союзников - на Востоке и на Юге. Эта власть 
соответствует «нижнеИ триаде».» (параграф 156) 

«Адам Скот считал, что на севере находится некая 
ужасная драконья голова, из коеИ исходит все зло. 

Из ее пасти и ноздреИ извергается дым троИственноИ 
природы.» (параграф 158) 

И затем идет ссылка на сноску 24, в котороИ Юнг говорит: 
«Аллюзия на низщую триаду». 

Какова эта «Низшая триада»? Ее алхимическиИ образ мы 
находим в Алхимических Исследованиях - изображение 
гермафродита, стоящего на трехголовоИ змее, которая иденти

фицирована как более низкая триада. Это изображение имеет 
особенную важность в толковании сновидениИ. ХристианскиИ 
эон характеризовался созданием верхнеИ триады, представ

ленноИ христианскоИ Т роицеИ, котороИ был столь очарован 
Иоахим ФлорскиИ. Но как утверждает Юнг, создание верхнеИ 
троицы породило ее антагониста - низшую троицу. В «Аду» 
Данте обнаруживается поразительныИ образ. В самом начале 
мы видим низшую триаду, когда Данте сталкивается с тремя 

животными - рысью, львом и волчицеИ. Эта встреча предва
ряет его спуск в ад. В самоИ г лубинноИ части ада он находит 
Сатану, заточенного в ледяную скалу: 

22 Как холоден и слаб я стал тогда, 
Не спрашиваИ, читатель; речь - убоже; 
Писать о том не стоит и труда. 
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25 Я не был мертв, и жив я не был тоже; 
А рассудить ты можешь и один: 
Ни тем, ни этим быть - с чем это схоже. 

28 Мучительной державы властелин 
Грудь изо льда вздымал наполовину; 
И мне по росту ближе исполин, 
31 Чем руки Люцифера исполину; 
По этой части ты бы сам расчел, 

Каков он весь, ушедший телом в льдину. 
34 О, если вежды он к Творцу возвел 
И был так дивен, как теперь ужасен, 

Он, истинно, первопричина зол! 
37 И я от изумленья стал безгласен, 
Когда увидел три лица на нем; 
Одно - над грудью; цвет его был красен; 

40 А над одним и над другим плечом 
Два смежных с этим в стороны грозило, 

Смыкаясь на затылке под хохлом. 
43 Лицо направо - бело-желтым было; 
Окраска же у левого была, 
Как у пришедших с водопадов Нила. 
46 Росло под каждым два больших крыла, 
Как должно птице, столь великой в мире; 
Таких ветрил и мачта не несла. 
49 Без перьев, вид у них был нетопырий; 
Он ими веял, движа рамена, 
И гнал три ветра вдоль по темной шири, 

52 Струи Коцита леденя до дна. 
Шесть глаз точило слезы, и стекала 

Из трех пастей кровавая слюна. (Песнь 34) 

Кошмарное изображение ужасной адской троицы. Именно 
это Юнг именует низшей триадой, пользуясь нейтральной 

психологической терминологией. В подробностях Юнг рассма
тривает это изображение в другой работе, «Феноменология 

духа в сказках», интерпретируя сказку, где фигурирует трех

ногая лошадь. Волшебник купил у ведьмы первоначально 

четырехногую лошадь, но как только он доскакал до границы 
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королевства ведьмы и пересек ее, двенадцать волков напали 

на него и оторвали одно из копыт лошади, так что волшебник 

остался с трехногой лошадью. В сказке повествуется и о других 
приключениях, на этом часть, которая касается низшей триады, 

заканчивается. Юнг считает, что трехногая лошадь представ
ляет низшую или хтоническую триаду: 

« ••• одна троичность всегда предполагает другую 

(на такое противоположение указывается в алхимии}: 
верх предполагает низ, свет - тьму, добро - зло. 

С энергетической точки зрения противоположность 

предполагает потенциал, а там, где имеется потенциал, 

есть возможность события (ведь напряжение противо
положностей стремится к уравниванию}. Если предста
вить себе четвертичность в виде квадрата и разделить 

его диагональю на две половины, то получится два 

треугольника, вершины которых смотрят в противопо

ложные стороны. Поэтому, метафорическии говоря, если 

разделить целостность, символизируемую посредством 

четвертичности, на равные половины, то возникают две 

троичности противоположного направления. Как только 
на основании этого простого соображения мы выводим 

троичность из четвертичности, то проясняется и смысл 

охотника, похитителя принцессы, и почему его сивая 

кобыла стала из четырехногой трехногой (после того как 
12 волков отгрызли ей ногу}. Т рехножие сивая кобыла 
заполучила в результате несчастного случая, который 

произошел с ней в тот момент, когда она намеревалась 

покинуть царство темной матери. Выражаясь психоло
гическим языком, это скорее всего означает, что в тот 

момент, когда бессознательная целостность становится 

очевидной, т.е., покидает пределы бессознательного 

и переходит в область сознания, "одно" из "четырех" 
отстает и затаивается - horror vacui - в боящемся 
пустоты бессознательном. Благодаря этому возникает 
троичность, которой соответствует - как мы знаем не 

только из сказки, но и из истории символа - проти

воположная трочность, т.е., возникает напряжение 
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и конфликт.» 

Юнг утверждает, что отсутствующая у лошади четвертая 
нога соответствует низшей функции, которая остается связанной 

с матрицей в подсознательном. Вот очень точно представленная 
формулировка: 

«Одна, пропавшая часть, которой обладают волки 
Великой Матери, является лишь четвертью, но она, 
однако, составляет вместе с тремя другими ту целост

ность, в которой снимается противоречие и разрешается 

конфликт. 

Как теперь объяснить, что одна четверть, как 
свидетельствует символика, является также и троич

ностью? ... Я прежде говорил, что три функции могут 
быть дифференцированы и только одна пребывает 

в плену бессознательного ... Этой функции пособляют 
одна или две, более или менее дифференцированные 

вспомогательные функции, которые, однако, почти 

никогда не достигают той же степени дифференци

ации, или пригодности к правильному использованию. 

Поэтому они обладают более высокой степенью спон
танности по сравнению с главной функцией, которая 

в значительной степени оказывается надежной и уступ

чивой по отношению к нашему намерению. Четвертая, 

низшая, функция оказывается недоступной для нашей 

воли... Всегда, однако, она является и действует sua 
sponte. Из этого изложения следует, что даже диффе
ренцированные функции лишь отчасти освободились 

от укорененности в бессознательном, в остальном же 

они прочно в нем засели и действуют под его господ

ством. Трем дифференцированным функциям, которые 
находятся в распоряжении Я, соответствуют три 
бессознательные части, которые еще не оторвались от 

бессознательного. И так же, как трем сознательным и 
дифференцированным частям функций противостоит 

четвертая, недифференцированная функция, как более 

или менее мучительный и мешающий фактор, - точно 

так же высшая функция представляется злейшим врагом 
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в отношении к бессознательному.» 

Эrо означает, что когда дополнительные вторая и третья 
функции, подвергаются дифференцированию, они в действи

тельности разделяются, и часть их идет с высшей функцией, 

а другая часть - с низшей. В результате образуется пара 

триад. Позади великих образов небесной троицы христианства 
и люциферианской троицы глубин ада стоит простая психо

логия. Однако сталкиваясь с такими символическими образами, 
человек начинает чувствовать воздействие того, что это озна

чает для двух троичностей, подвергнутых разделению. Эти идеи 
приходят нам на ум каждый раз, когда мы сталкиваемся во сне 

с троичностью низшей природы, в особенности животной; что 

может считаться нишей троичностью. 

Обращаясь к символическому образу севера, Юнг заим
ствует идею из пророчества Нострадамуса, где говорится, что 
начало Антихриста лежит во власти северных королей. Оттал
киваясь от образа северных королей, Юнг обсуждает симво
лику севера. Он цитирует множество библейских отрывков, 
пытаясь рассмотреть идею Антихриста, приходящего с севера, 
со всех сторон: 

«И было слово Господне ко мне в другой раз: 
что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром 
кипящий котел, и лицо его со стороны севера. И сказал 

мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обита
телей сей земли. Ибо вот, Я призову все племена царств 
северных, говорит Господь, и придут они, и поставят 
каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, 
и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских.» 

(Иеремия, 1:13-15) 

Здесь мы видим прототип Антихриста с севера. Есть 
и другие библейские примеры зла, возникающего на севере: 

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! [Люцифер] 
Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в 
сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих 
вознесу престол мой и сяду на горе! в сонме богов, 

96 



на краю севера»» (Исайя 14:12) 
Таким образом, есть Люцифер, приходящий с севера. Иезе

кииль дает другую очень важную ссылку. Начало видения 

Иезекииля описано следующим образом: «И я видел, и вот, 

бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, 

и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из 

средины огня.» (Иезекииль 1:4) Таким образом, и великое 
видение Иезекииля природы Бога берет свое начало на севере. 

Аналогичное упоминание содержится в Книге Иова (26:7). 
В параграфе 158 Юнг говорит о христианском авторе, 

который цитирует Иезекииля и его видение Бога, прибыва
ющего с севера; автор связывает это с приходом Антихриста. 

Юнг комментирует: 

«Наш благочестивый автор неустанно размыш

ляет о том, насколько примечательно, что пророческое 

видение Бога было принесено на крыльях северного ветра, 
окуганное дьявольским дымом тройного неведения.» 

Материал, который излагает Юнг, указывает на то, что 

в подсознании этих благочестивых авторов и дьявольские, 

и божественные атрибуrы исходят из одного и того же источ

ника. Они включают и положительные, и отрицательные прояв
ления Самости, реализации которой проникают в религиозный 
дискурс из подсознательного писателей, не понимающих. что 

они раскрывают. Таким образом, север - обиталище Сета, 

Тифона, Люцифера, Дьявола также и источник великолепней
шего проявления божества, которое дает нам Ветхий Завет. 
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ПАРАГРАФЫ162-192 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА 

РЫБЫ 

юнг начинает свою главу по исторической значимости 

символа рыбы обсуждением рождения Мессии: 

«Как и у всякого героя, у Христа имелось детство, 

во время которого жизнь его была под угрозой (избиение 
младенцев, бегство в Египет). Астрологическую «интер

претацию» этих событий находим в Откр., 12,1: "Жена, 
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее 

венец из двенадцати звезд".» (параграф 163) 

Образ жены, облеченной в солнце, составляет часть вели
кого апокалиптического видения, испытанного Св. Иоанном 
Богословом на острове Патмос: 

«И явилось на небе великое знамение: жена, обле

ченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из 

двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей 
и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот, 

большой красный дракон с семью головами и десятью 

рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба 

третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал 
перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она 

родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца муже

ского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом 

железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу 
Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было 

для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести 
шестьдесят дней.» (Огкровение 12:1-6) 
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Юнг обращается в этом контексте к Откровению как вари
анту изложения рождества Христа. Этому образу Он придает 
особенное значение, что свидетельствуется долгим обсуждением 

предмета в «Ответе Иову». Там Юнг отмечает, что образ также 
соответствует мифу рождения Аполлона богиней Латоной. 
Латона была беременна близнецами Артемидой и Аполлоном, 
но r ера, приняв вид огромной змеи, преследовала ее, не давая 
отдыха, и не было ни единого места на земле, где она могла бы 

разрешиться от бремени. Наконец, Латона родила близнецов 
на Делосе, плавучем острове. Пассаж из Откровения дает нам 
параллельное изображение беременной женщины со змеей или 

драконом, ждущим, чтобы пожрать ребенка, как только он 

родится. В комментарии к «Ответу Иову» Юнг отмечает, что 
в тексте Откровения она «Жена, облаченная в солнце», подчер
кивая, что она просто «Женщина вообще, а не богиня или вечная 

дева, зачавшая непорочно.» 

Юнг выдвигает идею, что следующее воплощение Самости 
символизируется рождением этого младенца, и что он, как 

затем появляется в процессе индивидуализации, будет рожден 

обычным человеческим, но никак не особо чистым существом, 

представленным Девой Марией. Юнг указывает, что ребенок 
рождается от союза противоположностей. Поскольку женщина 
облачена в солнце и под ногами ее - луна; она персонифицирует 

конъюнкцию Солнца (Sol) и Луны (Luna). Юнг продолжает: 

«Младенец возносится к Богу, своему явному Отцу, 
а Мать скрывается в пустыню, что, очевидно, должно 
свидетельствовать о том, что речь идет о латентном 

в течение неопределенного времени образе, которому еще 

только предстоит проявить свою действенность. Прото
типом тут могла быть история Агари. Относительное 
сходство этой истории с легендой о рождении Христа 
явно должно означать лишь то, что очередное рождение 

аналогично предыдущему ... Такое странное повторение 
или удвоение событий, характерных для жизни Христа, 

дает повод предположить, что следует ожидать второго, 

самого последнего Мессию. При этом речи быть не может 
о возвращении самого Христа, ибо тогда он пришел 
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бы «на облаке небесном», а не родился бы вторично, 

да к тому же еще от соединения Солнца и Луны ... тот 
факт, что Иоанн, изображая рождество, использует миф 
об Аполлоне и Лето: в противоположность христианской 
традиции, речь там идет о продукте бессознательного.» 

Этот образ в особенной степени соотносится с процессом 
индивидуализации, что было обнаружено и раскрыто лишь в наше 

время. Человеческое дитя, возносящееся к Богу, представляет 
изображение Самости, которую должно понять усилиями обыч
ного человека в конце христианского эона. Изображение служит 
прообразом открытия процесса индивидуализации, и вот почему 

Юнг уделяет ему столь много внимания. 
В «Эоне» Юнг дает и другую точку зрения на рождение 

Мессии, сохранившуюся в еврейской легенде и представляющую 

параллель к видению в Откровении. Легенда гласит: 

«Илия встретил в Вифлееме молодую женщину, 
сидящую у двери своего дома; рядом с ней на земле лежал 

новорожденный младенец, забрызганный кровью. Она 
пояснила, что ее сын родился в дурной час, как раз когда 

разрушался храм. Илия уговаривал ее позаботиться о 
ребенке. Когда он снова побывал там через несколько 
недель, то спросил ее о сыне. "Он не ходит, не видит, не 
говорит, не слышит, но лишь лежит, подобно камню", -
отвечала женщина. Внезапно повеял ветер с четырех 
углов земли, унес младенца, и тот погрузился в море. 

Илия принялся сетовать, что со спасением Израиля 
теперь покончено, но bath kol ("голос") сказал ему: 

"Это не так. Он будет оставаться четыреста лет 
в великом море и еще восемьдесят лет - в восходящем 

дыме детей Корея, восемьдесят лет - под вратами 
Рима; остальное же время он будет скитаться по великим 
городам, пока не настанет конец времен".» 

Здесь описан Мессия, который, хотя и родился в Вифлееме, 
перенесен божественным вмешательством в потусторонний мир 

{море= бессознательному).» (параграф 167 и далее) 
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У этой легенды есть много общих черт с описанием солнечной 
женщины в Откровении, однако нет абсолютно никакой 
причины полагать, что они повлияли на друг друга. Эти истории 
имеют несомненные автохтонные параллели, но в каждом случае 

рождение происходит в момент серьезной внешней опасности, 

и дитя берется под защиту. В одном случае он возносится, 

чтобы пребывать с Богом на небесах; в другом - погружа
ется в море, где остается в течение предусмотренного времени. 

Подобные параллельные образы, неожиданно возникающие 
приблизительно в ту же эпоху, указывают на то, что лежащий 

в их основе архетип начинает действовать; словно клубень или 

корень, выпускающий ростки. Вырастающие побеги не полно
стью идентичны, но подобны друг другу. Общие черты указы
вают на их происхождение от одного и того же корня. История 
рождества Христа - тоже своего рода побег от общего корня. 
Мессия вновь рождается в смертельной опасности; вновь появ
ляется Ирод, чтобы убить его. У гроза окружает новорожденную 
Самость, поскольку установленная доминанта сознания, власть 
сознания, принятая эго, серьезно угрожает рождению Самости; 
эго чувствует, что его власть будет свергнута. 

Рождение и судьба Мессии приводят Юнга к связанной 
теме двух Мессий, которую он представляет параграфе 168: 

«Позднейшая традиция, главным образом кабба
листическая, говорит о двух Мессиях - Мессии бен 
Иосифе (или бен Эфраиме) и Мессии бен Давиде. Они 
сравниваются с Моисеем и Аароном, а также с двумя 
сернами, в согласии с Песнью Песней Соломона, 4.5: 
«два сосца твои, как двойни молодой серны». Мессия 
бен Иосиф, согласно Второзаконию, 33,17 - «перво
родный телец», а Мессия бен Давид - едущий верхом 
на осле.16 Мессия бен Иосиф идет первым, Мессия бен 
Давид - вторым. Мессия бен Иосиф должен умереть, 
дабы «кровью своей искупить детей Яхве». Он падет 
в битве с Гогом и Магогом, и Армил убьет его. Этот 
Армил - не кто иной, как Анти-Мессия, порожденный 
Сатаной на мраморной скале. Он, в свою очередь, будет 
убит Мессией бен Давидом. После этого бен Давид 
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спустит с небес новый Иерусалим и вернет к жизни 
бен Иосифа. В позднейшей традиции бен Иосифу 
отводиться довольно странная роль. Т а-бари, коммен
татор Корана, замечает, что Антихрист будет царем 
иудеев, а в Mashmi'a Yeshu'ah Абарбанеля Мессия бен 
Иосиф, собственно и есть Антихрист. Таким образом, 
он не только характеризуется как страждущий Мессия 
по контрасту с Мессией победоносным, но и, в конце 
концов, воспринимается как антагонист последнего.» 

В этом абзаце Юнг излагает концентрированный мате
риал преданий в весьма компактной форме. Давайте рассмо
трим в большей длине, что подразумевается этим «двойным 

Мессией». 
Образ Мессии бен Иосифа предполагает наличие отца-чело

века, тогда как Мессия бен Давид имеет архетипического отца; 
царь Давид как великая историческая фигура мог содержать и 

архетипический фактора. Идея о двух различных Мессиях вполне 

явно разрабатывается в Ветхом Завете, где есть множество 
текстов, по единодушному мнению иудейских и христианских 

ученых, относящихся к Мессии. В двух следующих примерах 
мы обратимся к тому, кого называют Мессией бен Давидом и 
к тому, чье имя Мессия бен Иосиф. Различие состоит между 
царственным, победоносным, правящим Мессией и кротким, 
страдающим Мессией. Пример царственного Мессии можно 
найти в Псалме 11, так и называющемся мессианским: 

«Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное? 

Восстают цари земли, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника Его. [Мессии], 
"Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их." 

Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. 
Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею 

приведет их в смятение: 

Я помазал IJapя Моего над Сионом, святою горою 
Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты 
Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, и дам 
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народы в наследие Тебе и пределы земли во владение 
Тебе; 

Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, 
как сосуд горшечника». 

Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] 

с трепетом. 

Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится 
вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.» 

Вот образ царственного, правящего, победоносного Мессии. 
Совсем другая картина предстает в некоторых отрывках, упоми
нающих «мужа скорбеЙ» в Книге пророка Исайи, которые также 
общепризнаны как мессианскими текстами: 

«Как многие изумлялись, смотря на Тебя,- столько 
был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид 
Его - паче сынов человеческих! Так многие народы 
приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста 
свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, 

и узнают то, чего не слыхали. [Господи!] кто поверил 
слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? 
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели 

Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас 
к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж 
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили 
Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 

было на Нем, и ранами Его мы исцелились.» (Исайя 
52:14-53:5) 

Оба отрывка, несмотря на их разительное отличие, отно
сятся к Мессии. Они представляют два аспекта опыта Самости, 
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переживаемого эго: деспотичную власть, которой приходится 

повиноваться, и источник страдания, который также разделяет 

мучения; как будто Яхве и Иов соединились в одном индивиде. 
В ходе процесса индивидуализации эго сталкивается как 

с Яхве, так и с Иовом и в некоторой степени идентифицируется 
с каждым из них, однако важно, чтобы степень отождествления 

была как можно меньше. Эrи фигуры символизируют разновид
ности опыта, который эго должно принять, избежав однако одер

жимости ими. Бывает, что эго должно подчиниться деспотизму 
власти, а бывает, что оно должно стать живым ее олицетворением. 

Точно так же бывает, что эго испытывает искупление страдающей 
Самости, если можно так выразиться, и бывает, что эго прихо
дится самому испытать страдание, которое затем способствует 

искуплению сознания. Процитированные библейские тексты 
изображают два варианта опыта Самости: активный и восприни
мающий. Известно, что Юнг выбрал эпиграфом к первой части 
«Психологии и Алхимии» строку «мужа скорбеЙ» книги Исайи: 
«трости надломленной не переломит, и льна курящегося [лучше 

перевести «мерцающего фитиля»] не угасит» ( 42:3) 
Возвращаясь к символике рыбы, Юнг цитирует Книгу 

Т овита в параграфе 17 4, сжимая рассказ об исцеляющей рыбе 
в несколько предложений. История настолько соотносится 
с аналитическим процессом, что ее следует рассмотреть более 

подробно. Книга Т овита считается апокрифической, читатель не 
найдет ее в протестантских или иудейских библиях, но только 

в католической, содержание которой восходит к Септуагинте, 
греческому переводу Ветхого Завета. История Т овита -
par excellence аналитическая история о рыбе. 

Старец Т овит, житель города Ниневии, слепой, преследу
емый и отверженный, однажды помолился о смерти. В тот же 
самый день молодая женщина по имени Сарра из Мидии, дочь 
Рагуила, тоже помышляла о самоубийстве. Семь раз она выхо
дила замуж и каждую брачную ночь демон Асмодей умерщвлял 
ее очередного мужа. Мы видим две фигуры на разных уровнях -
слепой старик и молодая женщина, чьих мужей убивает демон, 

оба пожелали себе смерти. 

Молясь, Т овит припомнил, что когда-то оставил десять 
талантов серебра, весьма внушительную сумму, некоему 
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человеку в Мидии. Он позвал своего сына Товия и сказал: 
«У меня есть заклад серебра в Мидии, и я хочу, чтобы ты 

отправился туда и потребовал его». И Товий пошел вместе 
со спутником, который, как оказалось, был ангелом Рафаилом. 
В первый вечер пути они встали на отдых на берегу реки Тигр, 
откуда выпрыгнула огромная рыба, которая чуть не сожрала 

ногу Товия. Рафаил приказал ему выловить рыбу и извлечь из 
нее сердце, желчный пузырь и печень. Последовала яростная 

схватка, но Товию удалось поймать и выпотрошить рыбу, он 
отложил необходимые части, а остальное съел. 

Когда путники достиг ли Мидии, Товий возвратил отцовское 
серебро и встретил Сарру. Она приглянулась ему, и они сочета
лись браком. А затем наступила брачная ночь. 

Рафаил дал Товию наставления касательно ценности извле
ченных органов рыбы, приказав ему взять печень и сердце 

и сжечь их; чтобы дым отогнал демона-убийцу. Все так и прои
зошло. Товий с женой возвратился в Ниневию, где вернул 
зрение отцу, помазав его глаза рыбьей желчью. В этот момент 

ангел Рафаил открыл им свой истинный облик и улетел. 
Эту историю можно вспоминать всякий раз, когда при 

анализе возникает сон о рыбе, причем рыба снится доста

точно часто, если обращать на это внимание. В библейской 
истории исходное состояние - слепота и отчаяние. Мы можем 
рассматривать Т овита в качестве эго, а Сарру как аниму, 
либо полностью перевернуть и считать Сарру эго, а Т овита и 
Товия - фигурами анимуса. Так или иначе, мы видим двойное 

отчаяние - сознательное и бессознательное. Молитва Т овита 
приводит ситуацию в движение, он вспоминает об оставленных 

деньгах и отсылает Товия, чтобы получить их; и таким образом 
начинается путешествие в компании услужливого ангела, высту

пающего проводником. 

Кульминация истории наступает, когда рыба подскакивает 
и угрожает Товию. Рыба является потенциально целебной, 
однако вначале она выступает как опасность. Можно сказать, 
рыба представляет своего рода низшую версию Рафаила. 
Происходит борьба с рыбой, причем неясно, кто кого собирается 
поймать. Товию удается одолеть рыбу и извлечь ее лечебные 
качества, а затем все остальное идет как следствие. Товий 
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встречается с анимой, и их брак может быть успешно осущест

влен благодаря целебным частям рыбы. Огромное количество 
либидо извлекается из подсознания, возвращаясь в сознание, 

и одновременно исцеляется слепота Т овита. 
Uентральное событие истории - схватка с рыбой, мотив, 

которому посвящена большая часть «Эона» Юнга. Как уже 
очевидно, и станет все более и более ясным по мере накопления 

материала о символизме рыбы, образ рыбы несет два основных 

значения. Это изображение хладнокровной, универсальной, 
примордиальной, инфантильной психе, изначального страстного 

желания. Другая сторона ее значения состоит в отождествлении 
с Христом и целым эоном в качестве символа Самости. Таким 
образом, рыба одновременно является высочайшим и нижайшим 

символом: сначала она представляется Товию угрожающей, 
пока он ее не побеждает, и тог ла она превращается в наиболее 

ценное лечебное средство. 

Контакт с рыбой насчитывает три стадии. Во-первых, рыбу 
ловят. Во-вторых - извлекают ее целебные достоинства. В-тре

тьих, применяют лекарство в реальной ситуации. Можно назвать 
эти три шага захватом, извлечением и трансформацией, что я 

рассматриваю как сущность всего аналитического процесса. 

Я могу привести пример такого образа из собственного 
сна. Очень давно в персональном анализе я получил нечто, что 
принял за свой изначальный сон. Во сне золотая рыба выпрыги

вала из-под пола, а я пытался поймать ее. Ловить эту рыбу было 
довольно трудно, но мне удалось. Следующая задача состояла 
в том, чтобы добыть рыбью кровь. Я слил кровь из рыбы в 

мензурку. Кровь пришлось кипятить, так как для успеха процесса 
предполагалось постоянно сохранять ее в жидком состоянии. 

Опасность состояла в том, что кровь могла свернуться, прежде 

чем процесс был закончен. Пожилой человек, которого я опре
делил как представителя традиции, сказал мне, что этот метод 

никогда не сработает, и кровь, вне сомнений, свернется. Однако 
я так не думал. Я считал, что у меня был хороший шанс достиг
нуть успеха и продолжал кипятить кровь. Как вы видите, во сне 
оказались задействованы три стадии: ловля, извлечение и транс

формация. Мой сон был отдельным вариантом Книги Т овита. 
Можно отыскать множество примеров этого образа. 
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Другой важной темой данной главы, основополагающей для 
аналитической практики, является мотив разрушения образа 

Бога. Юнг пишет: 

«Будучи наивысшей ценностью и верховной доми
нантой в психической иерархии, образ Бога непосред
ственно соотносится с самостью или даже идентичен 

ей, и все происходящее с образом Бога непосредственно 
воздействует на нее. Любая неуверенность по поводу 
образа Бога причиняет самости глубокое беспокой
ство, и по этой причине указанный вопрос, будучи 

весьма болезненным, обычно игнорируется. Однако 
отсюда вовсе не следует, что он не задается в бессоз

нательном. Более того, на него отвечают такие взгляды 
и верования, как материализм, атеизм и тому подобные 

суб,ституты, распространяющиеся со скоростью 

эпидемии. Они пожинают плоды всегда и везде, где 
и когда человек тщетно дожидается подлинного ответа. 

Эрзац-продукт вытесняет действительный вопрос в 
бессознательное, тем самым нарушая непрерывность 

исторической традиции, являющуюся отличительным 

знаком цивилизации. Результатом оказывается сумя
тица и путаница в умах. Христианство настаивало на 
доброте Бога в его качестве любящего Отца и сделало 
все возможное, чтобы лишить зло субстанциальности. 

Раннехристианское пророчество относительно Анти
христа и определенная часть идей поздней иудейской 

теологии должны были бы подсказать нам, что христи

анское решение проблемы, стоявшей перед Иовом, 
упускает из виду побочное следствие, зловещую реаль

ность коего наглядно демонстрирует сейчас расколов

шийся мир, в котором мы живем: за разрушением образа 

Бога следует уничтожение человеческой личности.» 
(параграф 170) 

Разрушение образа Бога - болезнь нашего времени. Чем 
больше человек в нем отражает, чем больше опыта накапливает, 

тем лучше становится понимание, что ужасные общественные 
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и индивидуальные знаки нашего времени - преступления, 

алкоголизм, наркомания, жестокое обращение с детьми, состо

яние общей дезориентации, - все они являются симптомами 

одного и того же факта: разрушения образа Бога. 
Утверждение Юнга указывает на окончательную задачу 

юнгианского анализа: реконструкцию образа Бога в человеке. 
Именно это и происходит в истории с рыбой, она обращается 
к тому же самому предмету вещи. По мере понимания мы начи
наем осознавать, в какой мере сложный материал, собранный 

Юнгом для «Эона», глубоко соотносится с нашей аналитиче
ской работой. 

Евхаристия или облатка, святое причастие, разделяемое 
между прихожанами в ритуале Мессы, считается пресущест
вленным телом Христовым. В буквальном смысле это плоть 
Христа, которую едят на Мессе. Юнг открывает новый предмет 
обсуждения: чудовище Левиафана, также описываемого как 
евхаристическая пища: 

«В иудейской традиции pharmakon athanasias (состав 
бессмертия} - плоть Левиафана, «мессианская рыба», 
по словам Шефтеловица. В Талмуде ( «Сан-хедрин» }, 
говорится, что Мессия «не придет, пока не будет найдена 

и доставлена рыба для немощных». По апокалипсису 
Баруха, и Бегемот, и Левиафан служат евхаристической 
пищей.» (параграф 178) 

В Библии Бегемот и Левиафан упомянуты вместе лишь 
в одном месте. Несколько стихов повествуют о том, чем они 
являются. Яхве только что явился Иову, и, описывая свое 
величие по сравнению с ничтожным и несчастным Иовом, Яхве 
приводит этих огромных монстров как примеры: 

«Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест 

траву, как вол; вот, его сила в чреслах его и крепость его 

в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как 

кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него, 

как медные трубы; кости у него, как железные прутья; 

это - верх путей Божиих.» (Иов 40:10-14) 
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Затем он говорит о Левиафане: 

«Можешь ли ты удою вытащить левиафана 
и веревкою схватить за язык его? ... сделает ли он договор 
с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? ... 
станешь ли забавляться им, как птичкою? ... Надежда 
тщетна: не упадешь ли от одного взгляда его?» (Иов 
40:20-24, 41:1) 

Рисунок 13. Беzемот и Левиафан. изображенные Уильямом Блейком. 
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Эти териоморфные аспекты Яхве изображены на известноИ 
картине Уильяма БлэИка (рисунок 13), кто воспринимал Беге
мота как травоядное млекопитающее, а Левиафана как монстра 
морских глубин. 

Утверждение Юнга, что Левиафан является евхаристиче
скоИ пищеИ, приводит к важному образу иудеИских преданиИ -
пиру праведников. В «Мессианских Текстах» Рафаэля Патая 
этот материал скомпонован замечательным способом, и чита

телю не приходится перелопачивать всю потаенную литературу. 

Легенды описывают пир, которыИ состоится после прихода 
Мессии; на праздник будут приглашены набожные или избранные: 

« [Легенда гласит, что] Бог создал Левиафана 
мужского и женского пола и заставил их совокупиться ... 
[их потомство] было способно разрушить весь мир. 
Что же сделал СвятоИ, да будет Он благословлен? Он 
кастрировал самца и убил самку и сохранил ее в соли 

для верных Грядущего. И также не Бегемота ли". Он 
сотворил? Он кастрировал самца и охладил самку и 
сохранил ее для верных Грядущего". В тот час СвятоИ, 
да будет Он благословен, накроет столы и забьет Беге
мота и Левиафана... и подготовит большоИ пир для 
набожных. И Он усадит каждого из них по его чести и 
скажет им: "Желаете ли вы испить вина яблочного или 
вина гранатового или вина виноградного?" И верные 
ответят: "Выбор Т воИ ... " И СвятоИ, да будет Он благо
словен, принесет им вино, что хранилось от гроздьев с 

шести днеИ творения ... И каждый набожный узрит 
Его Славу, и каждый из них укажет перстом и скажет: 
"Се - Бог, наш Бог во веки веков!" И будут они есть 
и пить и радоваться, пока Святой, да буден Он благо
словен, не прикажет наполнить чашу благословения.» 

Чаша благословения - своего рода провозглашение 
великого блаженства, которое достижимо; Юнг пишет о неИ: 
«Иудейская "чаша благословения" иногда украшалась изобра
жениями рыб, поскольку рыбы служат пищей блаженных 

в Раю.» (параграф 178) 
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Левиафан представляет примордиальную инфантильную 
душу, которая, согласно легенде, будет ассимилирована 

во время пришествия Мессии, в момент сознательной реали
зации Самости. Можно утверждать, что перед нами более 
возвышенная версия изображения Товия, поедающего великую 
рыбу, которая ранее на него напала. Эта мифологическая идея 
может быть понята двумя способами. Легенда гласит, что по 
пришествию Мессии Левиафан будет приготовлен как евха
ристическая пища. Таким образом, в момент прихода Самости 
примордиальная инфантильная психе будет ассимилирована. 

Другое толкование состоит в том, что при ассимиляции примор
диальной психе придет Мессия. Я думаю, что вторая версия 
более точна в психологическом отношении, так как она не вклю

чает в себя магическое мышление. Мессия представляет созна
тельно реализованную Самость. 

Мессианский пир - основополагающий образ католиче
ской Мессы, в которой разыгрывается его символика. К сожа
лению, ритуал не вызывает перманентную психологическую 

трансформацию, в отличие от сознания. Я считаю мессиан

ский пир великолепным образом целого процесса развития 

сознания коллективным человечеством. Я рассматриваю его 

как символизацию коллективного усилия нашего вида ради 

созидания сознания, в противостоянии и ассимиляции примор

диальной психе, из которой оно и рождается. В процессе этой 

операции примитивный Богообраз проходит прогрессивные 
преобразования. 

У меня сложился личный образ огромного пиршественного 
стола, вокруг которого восседает все человечество. I-la столе 
лежит гигантская туша Левиафана в ожидании съедения. 
Тут и там, небольшими кусками, туша приготовлена, но большая 
ее часть остается совершенно сырой. Если люди, сготовившие те 
небольшие куски, съедят их, то они будут способны интегриро

вать их. Однако подавляющее большинство человечества будет 
поглощать сырое, попадет в идентификацию с примордиальной 

душой и будет с этим жить; не достигнув никакого сознания. 

1-Io через тех немногих, кто продолжает готовить маленькие 
кусочки и есть их, Левиафан медленно, очень медленно, будет 
ассимилирован и преобразован. 
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В рассмотрении древних примеров символики рыбы Юнг 
обращается к двум иудейским апокалипсисам, литературным 

источникам, знаменующим конец эона. В конце прошлого 
эона, а именно перед началом и в начале нашей эры, возник ряд 

апокалиптических писаний. Одним из них балы Книга Еноха, 
написанная приблизительно в 100 году до н.э., а в последней 
четверти первого века (75-100 н.э.), сразу же после падения 
Иерусалима, появились два других апокалипсиса. У падок города 
вызвал повсеместные ожидания конца света, став личной мерой 

выражения архетипического образа. 

Эдгар Хеннеке дает прекрасный конспект природы апока
липтического мышления, которое, по его мнению, отличается 

четырьмя главными особенностями. Прежде всего, подобное 

мышление выражает доктрину двух эпох: нынешней, которая 

подходит к концу, и наступающей эпохи. Эти два периода также 
можно считать и временным промежутком, и эоном. Разуме
ется, та эпоха, в которой живет человек, является упадниче

ским, скверным веком; но наступающая эпоха должна оказаться 

благой. Это связывается со второй особенностью - песси
мизмом в отношении нынешнего века и надеждой на будущее. 

Таким образом, апокалиптические взгляды представляют собой 
сочетание пессимизма и надежды; причем пессимизм кратко

срочен, а надежда долгосрочна. 

В-третьих, мышление такого рода подчеркивает понятия 
универсализма и индивидуализма. История представляется 
как целое, а мир и человечество считаются единством, таким 

образом, преодолеваются узкие рамки национализма. В то же 
время акцент ставится на том, что происходит между человеком 

и Богом, но не между коллективом и Богом; и человек мыслится 
не как член коллектива, а как человеке как таковой, встреча

ющий божественный процесс лицом к лицу. 

Четвертым пунктом, который указывает Хеннеке, является 
детерминизм: апокалиптическое мышление принимает идею, 

что ход событий предопределен Богом и поэтому он, в большей 
или меньшей степени, поддается предсказанию. Этот детерми
низм эквивалентен активации и проживанию архетипического 

паттерна. До той степени, до которой паттерн управляет ходом 
событий либо в жизни человека, либо в жизни коллектива, 
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события определяются общим способом; при том, что паттерн 

уже установлен. 

Интересно рассмотреть, поскольку мы живем в конце 
эона, что апокалиптическая литература вновь обнаруживает 

себя в современном мире. Древние апокалипсисы уже вышли 

из моды; они слишком примитивны по своему умонастроению, 

однако мы определенно видим сочинения конца эона. Примером 

служит «Так говорил Заратустра» Ницше, равно как и «Закат 

Европы» Шпенглера, а «Эон» Юнга несомненно является 
превосходным примером такой литературы. Работа такого рода 

не могла быть написана лишь в конце эона; в середине эона 

невозможно увидеть эпоху во всей ее тотальности. 
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СИМВОЛА РЫБЫ 

юнг пишет о двух различных апокалипсисах, первый из 
которых - сирийский Апокалипсис Баруха: 

«Согласно сирийскому Апокалипсису Баруха (29:1), 
время, предшествующее приходу Мессии, распадается 
на двенадцать частей, и Мессия появится в ходе двенад
цатой из них ... В указанный период Левиафан восстанет 
из моря.» (параграф 181) 

Сирийский Апокалипсис был написан фарисеями, вероятно 
около 75 года нашей эры; после разрушения Храма в 70 году 
н.э.; книга содержит скорбный плач по разоренному Иеру

салиму, который мыслится не только реально существующим 

городом, но и целым миром для верующих. Присутствует 

и описание грядущего суда, и упоминание двенадцати бедствий, 

которые должны прийти на землю, после чего состоится прише

ствие Мессии. В этот момент появятся Бегемот и Левиафан, 
и они станут пищей для всех оставшихся. 

Этот апокалипсис содержит видение огромного облака, 
образовавшегося из моря и плывущего вверх в небеса, которое 

содержит черные воды, белые воды и воды всех цветов. Это 
облако служит источником двенадцати рек, стекающих на земле. 

Некоторые из них - реки черной воды, а в нескольких из них 

течет сверкающая вода. Баруху сообщают, что все увиденные 
им образы суть полная всемирная история от Адама до Мессии, 
и двенадцать рек представляют различные фазы этой истории. 

После двенадцатой реки является Мессия. В «Эоне» Юнг 
постоянно указывает на обширное множество материалов, таких 
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как сирийский Апокалипсис, однако чтобы добраться до того, 
что стоит за всеми этими ссылками, следует обратиться к ориги

нальным текстам; только тогда можно охватить полный спектр 

символики, стоящей за словами Юнга. 
Другим апокалипсисом, к которому обращается Юнг, явля

ется апокрифическая Вторая Книга Ездры: 

«Как у Августина Христос есть рыба, «Извлеченная 

из глубин», так и во 3-й Книге Ездры (13:2) "муж" 
вышел из моря как ветер. Его явление провозвестили 
орел и лев - териоморфные символы, немало устра

шившие пророка, подобно тому как Бегемот был главным 
источником страха для Иова.» (параграф 185) 

Юнг опускает эту ссылку и идет дальше, однако текст 
заслуживает гораздо большего внимания. Вторая книга Ездры 
представляет другой апокалипсис, написанный приблизи

тельно в то же самое время, что и работа Баруха. Невозможно 
кратко изложить вторую книгу Ездры, поскольку она состав
лена из множества различных видений, но Юнг обращается 
к особому видению, в котором пророк-провидец зрит прилета

ющего со стороны моря орла с двенадцатью крыльями и тремя 

головами. Орел правит всей землей. Одни крылья вырастают, 
другие - отпадают; весь этот непрерывный процесс интерпре

тируется как историческая последовательность. Затем из лесов 
является ревущий лев и поносит орла за все совершенное им зло, 

и орел сгорает. 

Утверждают, что лев представляет Мессию, побеждающего 
погрязших во зле земных царей, которых символизирует орел 

с меняющимися крыльями. Затем яростный ветер волнует море, 
вызывая появление человека, летящего по небу среди облаков. 

Голос из его уст расплавляет все, что способно его услышать, 
и таким образом меняются речные воды в апокалипсисе Баруха. 
Множество мужей пытается вести войну против небесного чело
века, но он стоит на горе и посылает из своих уст яростный поток 

пылающего дыхания, шторм искр, которые сжигают те орды, что 

выступили против него. Все это составляет ту часть апокалипти
ческого видения конца света, за которой последует страшный 
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суд. Наконец, как часто бывает в подобных апокалиптических 

писаниях, провидцу приказывают записать и обнародовать свое 

видение, как было сказано Св. Иоанну Богослову в Откро
вении, другом классическом примере этой литературной формы. 

Прослеживая развитие символа рыбы от морского чудовища 

Левиафана через других монстров древности, Юнг обращается 

в параграфе 185 к образам Мардука и Т иамат: 

«."говорится, что Яхве сразил Рахава "разумом 
Своим" ( teburia.) Морское чудище Рахав сродни Т иамат, 
которую Мардук рассек, наполнив ее Имхул-лу -
северным ветром.» 

Здесь Юнг вновь делает ссылку на миф и продолжает с пред

положением, что читателю знаком сюжет. Я изложу историю 

Мардука по книге «Вавилонская Книга Бытия» Александра 

Хейделя. Мардук был юным героем-богом. Древние боги стра

дали от тирании чудовища Т иамат и поэтому Мардук оmравился 

на противоборство с нею, самыми резкими словами осудил ее 

злодейства и бросил ей вызов на поединок. От этого Т иамат стала 

словно безумная, потерявшая рассудок. Она приняла вызов и 
вступила в битву. Мардук раскинул сеть и опутал Т иамат, а когда 

она открыла рот, чтобы пожрать его, Мардук наслал на Т иамат 
злой северный ветер ( lmhullu) так, что она не могла сомкнуть губы. 
Затем он послал стрелу через ее разинуть1й рот прямо в сердце 
и лишил ее жизни. Мардук расчленил тело Т иамат, расколол ее 
череп безжалостной дубиной, разрезал ее артерии и приказал 

северному ветру унести ее кровь на юг. Наконец он разделил 
колоссальное тело Т иамат надвое, чтобы создать вселенную. 
Из одной половины ее трупа он сделал небо, а из другой - землю. 

Эга история является разновидностью примитивного египет

ского мифа творения о разделения мировых родителей, между 

которыми встал бог Шу - они были в состоянии непрерывного 
брачного сожительства - и обособил их так, чтобы они преврати

лись в небо и землю. Перед нами образ развивающегося сознания: 
каждый раз, когда сознание касается содержания бессознатель

ного, это содержание оказывается разделенным на противопо

ложности, что и является основной темой мифов творения. 
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Примером подобного архетипического образа может послу
жить один из моих собственных первых снов, я уверен, что он 

приснился мне, когда мне не исполнилось еще и года. Во сне я 

испытывал, последовательно, гладкость и грубость. Гладкость 

была раем, а грубость - адом. У меня не было слов, всего 

лишь основанные на опыте условия, однако они были проти

вопоставлены друг другу. Несмотря на столь ранний возраст, 

этот сон - пример того, как разделяются противоположности. 

Юное появляющееся эго начинает проводить различия между 
тем, что ему нравится и тем, что не по нраву. 

Идея появления противоположностей продолжается 
в обсуждении Юнгом двойной природы рыбы. Большая часть 
главы девять «Эона» посвящена этому предмету. Юнг говорит 
нам, что согласно некоторым древним текстам изначальное 

морское чудовище было разделено надвое. Некоторые источ

ники говорят о двух Левиафанах; позже удвоение выразилось 

в соединении Бегемота и Левиафана. Юнг излагает это иначе 
в параграфе 183, выражая идею, что изначальное божество 
отделило от себя Левиафана или оторвало от себя монстра, 
так, чтобы противостояние проявилось между Богом и чудо

вищем. Но затем чудовище разделилось надвое, и противо
стояние образовалось не между Богом и чудовищем, а между 
двумя чудовищами. Впоследствии возник образ двух рыб, 

живой и мертвой, что является модификацией того же самого 

архетипического образа, о котором далее говорит Юнг двух 

сыновей Бога, Христа и Сатаны. Образ двух рыб послужил 

прототипом двух сынов: Христос как живая, хорошая и Сатана 
как мертвая, тухлая рыба. Этот символ дает пример того, как 

Самость дифференцируется под влиянием сознания. Также 
это можно рассматривать как удвоение тени, о чем Юнг пишет 
в параграфе 185: 

«Описанное нами раздвоение соответствует часто 
встречающемуся в сновидениях удвоению тени, когда 

две половины выступают как разные и даже антагони

стические фигуры. Такое случается, если сознательная 

эго-личность не включает в себя все те содержания 

и компоненты, которые могли бы войти в нее.» 
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Существует и другое соображение касательно этого образа 
во сне - он указывает, что осознание противоположностей входит 

в сознание. В такой момент содержание бессознательного часто 
появляется в удвоенной форме в сновидениях; оно разделяется, 

подобно Т иамат. Обычно происходит так, что одна половина формы 
принимается и добавляется к сознанию, та половина, что нравится; 

а другая половина, которая не нравится, подавляется снова. 

Также уместно вспомнить двойную, парадоксальную 
природу рыбы. После представления некоторых свидетельств 
этой природы, Юнг продолжает: 

«Амбивалентные позиции в отношении рыбы указы
вают на двойственность ее природы. С одной стороны, она 
является нечистой и служит эмблемой ненависти, с другой 

же, она выступает объектом поклонения.» (параграф 187) 

Интересная ссылка на низменный аспект рыбы появляется в 

примечании 61 в конце параграфа 178: «Ср. esthie pinaon в надписи 
Лектория» Юнг в «Эона» оставляет греческие слова без пере
вода. Если мы возвратимся к примечанию 71 к параграфу 146, 
цитата Юнга из надписи Pectorios звучит так: «Ешь ... держа 
рыбу в руках. Напитай нас рыбой, молю тебя, Господь Спаси
тель», что имеет не вполне определенное значение. Юнг заяв
ляет, что вероятно следует читать «pinaon» вместо «peinaoti», и 
он рискует, снова ссылаясь на то примечание в сноске к параграфу 

147. Это возбудило мой интерес, потому что практически ко всем 
греческим словам Юнг добавляет английский перевод, однако на 
сей раз он так не сделал. Причина состоит в том, что он проник 
в некую тайную мудрость. Видите ли, «ешь pinaon» означает 
употребление чего-то оскверняющего, поедание чего-то грязного. 

Учитывая, что речь идет о евхаристической пище, выражение 

приобретает довольно-таки шокирующее значение. Вот почему 
Юнг не переводит греческий термин. 

Ссылка на эту же самую парадоксальную мудрость содер
жится в параграфе 185: 

«Как у Августина Христос есть рыба, "извлеченная 
из глубин"... Рыба, извлеченная из глубин, втайне 

118 



Рисунок 14. Фотоzрафия северноzо неба. 

На фотоzрафии видн1:>1 траектории звезд вокруz Полярной звезды, прообраза 

космическоzо центра. 

связана с Левиафаном: это - приманка, с помощью 
которой последний завлекается и уловляется. Рыба эта, 
вероятно, служит удвоением величайшей рыбы, пред

ставляя ее пневматический аспект. Левиафану со всей 

очевидностью присущ такой аспект, ибо он, как и Ихтис, 

является евхаристической пищей.» 

Юнг говорит, что символически Левиафан равняется Христу. 
Символически они эквивалентны, и когда кто-то вкушает 
плоть Христа в евхаристической пище, он поедает Левиафана. 
С другой стороны, когда кто-то ассимилирует кусочек Левиа
фана, примитивную инфантильную психе, он также разделяет 

священную евхаристию. 

Символизм севера обсуждался выше, но Юнг вновь возвра
щается к нему в этой главе и напоминает нам при помощи даль

нейшего материала о двойном, парадоксальном качестве севера . 

Как и парадоксальная рыба, север объединяет противополож
ности. Именно из этого места приходит Бог, источник возвы
шенного видения Иезекииля, но также это и обитель Сета 
и Дьявола. Я считаю основной причиной парадоксальности 
севера то, что космическая ось направлена на Полярную звезду, 
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центр вселенной; где расположен и центр великой космиче

ской мандалы (рисунок 14, интервальная фотосъемка север
ного неба, дает визуальное представление). Мы видим здесь 
то, что Френсис Томпсон называет «колесными системами». 
Он говорит о тех местах, «Где колесные системы темнеют». 

Фотография показывает вид неба, если мы направим фокус 
непосредственно на полюс. Это и есть местопребывание Бога, 
в самом центре картины. Несмотря на то, что у древних не было 
фотографии с большой выдержкой, их подсознание вполне могло 

воспринять образ концентрических кругов в небесах. 
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ПАРАГРАФЫ 193-212 
РЫБА В АЛХИМИИ 

образ рыбы в алхимии является основной темой «Эона». 
Юнг прослеживает символизм рыбы в течение прошедших 

2000 лет и находит раннее указание на символ рыбы в алхими
ческих трудах. В первой цитате речь идет о медузе: 

«В море водится круг лая рыба без костей и панциря 
[вариант перевода - чешуя или раковина], содержащая 

в себе жир удивительного свойства: если его греть на 

медленном огне, покуда не уйдут жирность и влаж

ность,... он насыщается морской водой и начинает 

светиться.» (параграф 195) 

Юнг продолжает цитировать, указывая другой трактат: 

«Когда появляется citrinitas (xanthosis, "желтизна"), 
"получается collyrium [глазная примочка] философов". 
Если последние протрут ею свои глаза, то легко смогут 
постичь секреты философии.» (параграф 195) 

Этот пассаж заставляет вспомнить о Книге Т овита, где 

извлеченная из рыбы желчь становится глазной примочкой для 

слепого старика. Приготовленная на медленном огне круг лая 

рыба, которая начинает светиться, приводит Юнга к работам 
Плиния и древней идее Stella marina, морской звезде: 

«Об этой рыбе рассказывали, что она горяча, полна 

огня ... настолько огненной природы, что, если потереть 
ее палочкой, эту палочку затем можно использовать 
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как факел ... производит такое количество тепла, что не 
только зажигает все, к чему притрагивается, но и само 

варит себе пищу. А потому, им обозначается "veri amoris 
vis inextinguiЬilis" ("неугасимая сила истинной любви").» 

Юнг продолжает рассуждать о том, как округлость медузы 
и ее радиальная форма с узлом в центре представляют особенную 

важность для ее символизма. Рисунок 15 показывает, как медуза 
выглядит сверху, со стороны и снизу. Это - живая мандала. Юнг 
представляет и поразительное изображение земли как великой 

медузы. Он обращается к алхимическому утверждению: «В точке 
Полюса находится сердце Меркурия, "а он есть истинный огонь, 
в коем покоится Господь."» (параграф 206) 

Далее Юнг объясняет, как земные меридианы восток-запад 
и север-юг образуют крест, четверичность, характеризующую 

полюс Земли: эти четыре направления исходят от полюса. 
Таким образом северное полушарие напоминает круглое тело 
медузы, сферическая поверхность которой разделена на четыре 

части, четырехкратная, радиальная, и которая поэтому похожа 

на земной шар, как его видно с полюса. Это описание указывает 
на особую связь взгляда Юнга на образ медузы. Уже в следу
ющем параграфе мы узнаем, что связь возникает из значимого 

сновидения, приснившегося Юнгу в молодости, хотя здесь он 
не признается, что это был его собственный сон. В «Воспоми
наниях, сновидениях, размышлениях» Юнг указывает, что сон 
снился ему. 

«Во сне он видел, что идет по лесу. Постепенно лес 
становился все более пустынным и диким, и он в конце 

концов понял, что лес этот доисторический. Деревья 

были настолько высокими, а листва настолько густой, 

что внизу царила почти полная темнота. Давно уже 
не наблюдалось даже и намеков на тропинку, однако 

он, движимый смутным ожиданием и любопытством, 

продолжал идти вперед и вскоре пришел к округ лому 

пруду десяти или двенадцати футов в диаметре. Это 
был родник, и его кристально чистая вода казалась 

почти черной в тени деревьев. Посреди пруда плавало 
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отливающее жемчугом .живое существо примерно 

восемнадцати дюймов в диаметре, излучавшее слабое 

свечение. Существо это было медузой.» (параграф 208) 

ВИД СВЕРХУ 

ВИД СБОКУ 

ВИД СНИЗУ 

Рисунок 15. Медуза - живая Мандала . 
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Интересно отметить, что в «Воспоминаниях, сновидениях, 

размышлениях» Юнг описывает свой опыт более эмоционально: 

«Я снова оказался в лесу, рассеченном руслами 
рек, и в самом темном месте, в зарослях кустарника, 

увидел большую лужу, а в ней странное существо: 

круг лае, с разноцветными щупальцами, состоящее 

из бесчисленных маленьких клеточек. Это был гигант
ский радиолярий, около трех метров в диаметре. И вот 
такое великолепное животное лежит в этом всеми 

забытом месте в глубокой, прозрачной воде, - это 

меня потрясло. Проснулся я охваченный необычайным 
волнением: эти два сновидения, устранив последние 

сомнения, однозначно заставили меня обратиться к 

естественным наукам.» 

Как так получилось, что сновидение привело Юнга к его 
профессии? В то время относительно своей работы он находился 
в состоянии путаницы. Одна идея, выраженная в его автобио
графической книге, состоит в том, что этот образ природного 

организма навел его на мысль изучать естествознание - Юнг 
использовал немецкое слово Natшwissenschaft (естествознание, 
природоведение). Другая идея состоит в том, что медуза как 
живая мандала является своего рода органической Полярной 
звездой, и когда человек находит собственную живую Полярную 

звезду, она дает ему ориентацию, и тогда он знает, где он, куда 

идет, что ему следует делать. Я считаю, что оба эти способа 
рассмотрения данного сновидения релевантны. 

Пламенная звезда моря, рыба, которая была столь горячей, 
что сама себя сварила, - все ведет к теме символизма огня. 

Юнг цитирует различные тексты, описывающие огонь звездной 
рыбы и говорящие о нем противоположными антиномичными 

терминами. Например, Юнг цитирует Picinellus: 

«"Эта рыба." непрерывно светится в воде, и все, 
к чему она ни прикоснется, разогревается и вспыхивает 

пламенем". Свечение здесь - огонь Святого Духа ... 
В качестве авторитета цитируется Экклезиаст, 48,118, 
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а также приводится ссылка на огненные языки чуда 

на Пятидесятницу. Тот удивительный факт, что огонь 

Stella marina не гаснет в воде, напоминает нашему автору 
о "divinae gratiae efficacitas" ("действии божественной 
благодати"), воспламеняющей сердца, погруженные 
в "море греха".» (параграф 198) 

Юнг указывает, что эта пылающая звездная рыба связана 

с мирской, а не только с божественной любовью, и фактически 

может представлять огонь ада: 

« ... рыба эта, хотя и горит, но не светит. Он цитирует 
Св. Василия: "Теперь вообразите глубокий колодец, 
непроницаемую тьму, огонь, лишенный свечения, наде

ленный всей способностью огня жечь, но не испускающий 

никакого света ... Именно так можно представить себе 
огонь адский". Этот огонь - "concupiscentia", "scintilla 
voluptatis" ("искра вожделения").» (параграф 199) 

Здесь мы видим ту же самую пылающую рыбу, описанную, 

с одной стороны, как олицетворение божественной любви и 

божьей благодати, а с другой стороны как адское пламя и искры 

разврата. Любопытно, отмечает Юнг, сколь диаметрально 
противоположные интерпретации можно дать одному и тому 

же символу, безо всяких затруднений для интерпретаторов. 

Этот двойной аспект пламенной рыбы соответствует ее двойной 

природе, обсуждавшейся выше. Двойственность иллюстриру

ется еще в одном тексте: 

«Возьми огонь, или негашеную известь, о которой 

говорят философы, что растет она на деревьях, и в этом 

[огне] сам Бог пылает божественной любовью ... и без 
этого огня искусство никогда не сможет быть доведено 

до совершенства. Далее, есть огонь философов ... Далее, 
благороднейший огонь - тот, что сотворен был Богом 

на земле, ибо имеет он тысячу разных свойств. На все 

это учитель отвечает, что Бог наделил его таким достоин

ством и действием такого рода ..• что сама божественность 
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примешана к сему огню. И огонь сей очищает, подобно 
чистилищу в [областях] ада.» (параграф 200) 

Таким образом, символ объединяет в себе и огонь боже
ственной любви, и огонь чистилища. Юнг придает этим образам 

такое значение, потому что они представляют способ, которым 

психе описывает себя. В этом состоит природа либидо: одновре

менно священный, божественный огонь, божественная любовь, 

и в то же время и искупительное адское пламя. С одной стороны, 
энергия либидо проявляется как примитивное желание, потре

бляющее при своем проявлении с первобытной интенсивно

стью, подсознательно. С другой стороны - в сознательной, 

дифференцированной форме оно выступает как надличностная, 

трансперсональная любовь, как высочайшая функция чело

веческой души. Надличностная любовь дает возможность 

утвердить бытие, чувствовать и жить своей жизнью без объек

тивной надличностной оценки. Такая любовь поднимает на 
самый высокий, наиболее сознательный уровень. Животные 

же разделяют с нами более низкий уровень любви. Они, как 

и мы, способны ценить хорошую кормежку. Однако это не 

объективная любовь; это ее более низкая форма, concupiscentia 
(вожделение, любострастие). 

В этом контексте (параграф 200, примечание 20), Юнг 
обращается к видению Арислея, суть которого в том, что 

Арислей, философ-алхимик, спускается на дно морское вместе 
со своими спутниками, чтобы спасти попавшего в беду короля 

моря. Арислея самого подстерегает несчастье, связанное 
с проблемой кровосмешения. В итоге и он, и его спутники оказы
ваются заключенными в стеклянном доме, другими словами, 

в алхимическом сосуде, и подвергаются мучениям от сильного 

жара. Вот почему Юнг заявляет, что «ЭТО напоминает видение 
Арислея »; бурное пламя или жар в море соответствуют горячей 
пламенной рыбе в море. Жестокая жара, от которой страдали 
Арислей сотоварищи, произвела трансформирующий Эффект и 

дала благоприятный результат, однако им пришлось вытерпеть 

очищающее пламя. 

Согласно одному из источников, огонь имеет четвертичную 
природу: 
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«Согласно Блезу де Виженеру (Blaise de Vigenere), 
у огня не два, а четыре аспекта: интеллигибельный, 

который весь есть свет; небесный, причастный и теплу 

и свету; стихийный, один из первоэлементов, принад

лежащий нижнему миру и состоящий из света, тепла 

и жжения (ardor); наконец, адский, противоположный 
интеллигибельному, пылающий и жгущий безо всякого 

свечения. Здесь мы вновь сталкиваемся с четверично

стью, древними ассоциировавшейся с огнем, как можно 

было видеть выше на основании египетских представ

лений о Сете и четырех сыновьях Гора, равно как и на 
основании образа огненной области севера в видении 

Иезекииля. Есть некоторая вероятность того, что 
Виженер в данной связи имел в виду именно Иезе
кииля. » (параграф 203) 

Юнг добавляет к этому параграфу важную сноску: 

«Спонтанно возникающие в сновидениях четве
ричные символы, насколько я понимаю, всегда указы

вают на целостность самости. Огонь обозначает страсть, 
аффекты, желания и эмоциональные влечения челове

ческой природы в целом, то есть все понимаемое под 

термином «либидо». Когда алхимики приписывают огню 

четверичную природу, это равноценно утверждению 

того, что самость есть источник энергии.» 

Это веское заявление проскальзывает почти незаметно, 
без фанфар. Подумайте над его смыслом; оно имеет весьма 

значительный подтекст и крайне важно для практической 

аналитической работы. Например, при сборе воспоминаний в 

начале анализа, исследовании истории жизни анализируемого, 

больше всего нас интересует знание об аспектах, где интен

сивно проявляется либидо, положительно или отрицательно, 

поскольку наличие интенсивности является показателем тех 

областей, где к процессу развития эго прикасается Самость. 
То же самое верно при анализе событий повседневной жизни. 
Интенсивные желания или реакции любого рода крайне важны, 
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будь они положительными, творческими и конструктивными, 

или дьявольскими и опасными. Так или иначе, они исходят от 
Самости, и нам следует обращать на них самое пристальное 
внимание. Это одна из причин, почему Юнг уделяет такое 
внимание символизму огня и пылающей рыбы как образу 

наиважнейшего содержания души. 

Другой аспект символизма огня указывается в параграфе 210: 

«Picinellus ощущает, что Stella maris, "рыба, которая 
хотя и горит, не дает света", не только обозначает Святой 
Дух, любовь, благодать, религию, но и символизирует 

нечто в человеке - а именно, его язык, речь, способность 

выражать себя: ибо указанные свойства делают возмож

ными все манифестации психической жизни. Очевидно, 
он имеет в виду инстинктивную дорефлективную психи

ческую деятельность, поскольку цитирует в этой связи 

Иак., 3,6: "И язык - огонь, прикраса неправды. Язык 
в таком положении находится между членами нашими, 

что оскверняет все тело и воспаляет [колесо] жизни, 
будучи сам воспаляем от геенны".» 

Юнг считает, что этот текст сродни буддистским идеям, 
напоминающими о той части символизма, в которой идет речь об 

образах огня. Это - «Огненная Проповедь» Будды, наилучший 
быстрый урок природы буддизма. Вот некоторые цитаты этой 
проповеди: 

«Все, монахи, в огне. Что же, монахи, это за "всё", что 
в огне? Глаз в огне, зрительные формы в огне, сознание 
зрения в огне, зрительный контакт в огне. И все, что 
возникает на основе зрительного контакта, пережива

емое как наслаждение, страдание, или ни наслаждение, 

ни страдание, тоже в огне." Огонь страсти, огонь нена
висти, огонь неведения. Огонь рождения, старения 
и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби и отчаяния. 

Ухо в огне, звуки в огне, сознание слуха в огне, слуховой 

контакт в огне... Нос в огне ... Язык в огне ... Тело 
в огне ... Ум в огне." Что это за огонь? Огонь страсти, 
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огонь ненависти, огонь неведения. Огонь рождения, 
старения и смерти, огонь плача, стенаний, боли, скорби 

и отчаяния ... 
Видя это, о монахи, образованный благородный 

ученик - разочаровывается в глазе, в зрительных 

формах, в сознании зрения, в зрительном контакте; 

и во всем что, что возникает на основе зрительного 

контакта ... разочаровывается в ухе ... разочаровыва
ется в языке ... разочаровывается в уме ... Разочаро
ванный, он становится беспристрастным; с помощью 

беспристрастия он полностью освобождается.» 

(http:/ /www.theravada.su/node/916) 

Этот достаточно прямолинейный текст радикальный 
пример того, как можно сформулировать и сфокусировать 

(констеллировать) духовный полюс, противоположный инфер
нальному аспекту первоначального огня, примитивного либидо. 

Символизм огня и колеса объединяются в послании апостола 
Иакова (3:6), которое цитирует Юнг: «И язык - огонь, 
прикраса неправды; язык в таком положении находится между 

членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг 

жизни, будучи сам воспаляем от геенны.» Интересно отме
тить различия в библейских переводах. То, что здесь называ
ется «кругом жизни», в других изданиях выступает как «колесо 

рождения», «закон природы», «цикл природы», «все колесо 

творения», «колесо нашего бытия» и «ход жизни». 

Мы можем понять образ колеса рождения или колеса 
творения как обращение к изначальной Самости, исходному 
состоянию цельности, с которым эго сохраняет подсознательную 

связь. Констелляция процесса индивидуализации требует, чтобы 
эго стало сознательным и разотождествилось с Самостью. 
Для этого неосознаваемая идентичность эго и Самости, очень 
приятное состояние существования в младенческом и детском 

возрасте, превращается в пытку огнем. Примером тому служит 

великий миф об Иксионе, который попытался обольстить Геру, 
но добился лишь облака в образе богини. В наказание Иксион 
был привязан к огненному вращающемуся колесу. Сохранилось 
множество рисунков на древнегреческих вазах, изображающих 
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Иксиона на пылающем колесе в царстве мертвых. Мы понимаем 
этот миф как образ мучений от подсознательного отождест

вления с Самостью, когда индивидуализация уже начинается 
и становится необходимостью. 

В орфических золотых таблицах, описанных в книге Джейн 
Харрисон «Введение в изучение греческой религии», находится 
и другая интересная ссылка на это зловещее колесо. У древних 
орфиков имелось представление, аналогичное египетскому, что 

покойный, оказавшийся в царстве мертвых, был обязан ответить 

на определенные вопросы, дабы достичь состояния блажен

ства. Поэтому на похоронах орфики помещали в могилу покой
ного золотые таблицы с указаниями относительно правильных 

ответов. Золото не разрушается, что позволило современным 
археологам раскопать таблицы, и мы теперь можем их прочи

тать. Покойного наставляют, что он приблизится к стражу 
ворот, который задаст некоторые вопросы; изображение колеса 

представляется одним из предметов, о которых пойдет речь. 

Усопший был обязан назвать свое имя, объявить, кто он и чего 

совершил. Затем, согласно таблицам, покойный должен был 
сказать стражу: 

«Я слетел со скорбного томительного Колеса. 
Я прошествовал нетерпеливыми стопами к желан

ному Кругу. 
Я припал к груди Деспойны, Uарицы Преисподней 

[Персефоны] ... 
Счастлив и Благословен, станешь ты Богом вместо 

смертного.» 

Наставление заканчивается примечательным заявлением: 
«Я - козленок - упал в молоко». Словно бы сразу же после 
беседы со стражем является океан молока как образ райского 

блаженства. Однако вначале придется сказать: «Я слетел со 
скорбного томительного Колеса.» Скорбное томительное колесо 
соответствует тому, что называют heimarmene (судьбой как 
порядком и последовательностью причин, в результате которых 

одно событие порождает другое), колесу гороскопа, с которым 
связана судьба человека. 
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Пока существует подсознательное отождествление с изна
чальноИ целостностью, каждыИ из нас связан со своеИ архети

пическоИ судьбоИ, скорбным томительным колесом. Вырваться 

из привязанности к колесу в психологическом отношении озна

чает осознать колесо своеИ цельности. Затем можно по своеИ 
воле выбрать архетипическое предназначение. Больше не 

будет бессознательноИ привязанности. Больше не будет огнен

ного пыточного колеса Иксиона. Изображение привязанности 

к колесу прослеживается во всех различных культурных контек

стах, поскольку этот образ соответствует базовоИ архетипиче

скоИ реальности. 
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ПАРАГРАФЫ 213-235 

юнг продолжает обсуждение символизма рыбы в алхимии, 
рассматривая кинедову рыбу и кинедов камень. 

«Кинедов» ( «Cinedian») происходит от греческого слова 
«kineo», что означает «Приводить в движение». Возможно 
подобрать и альтернативные определения. Корень kineo лежит 
в основе слов «кинетика» и «КИНО» (движущиеся картины). 
Относительно кинедовой рыбы Юнг пишет следующее: 

«Особого рода округлая прозрачная рыба, 
лишенная "cortices", описана в С yranides; "Кинедова 
рыба" обитает в море у берегов Сирии, Палестины 
и Ливии; это "piscicutus rotundus" (круглая рыбка) 
длиной в шесть пальцев. У нее имеется два камешка 
в голове и еще один - в третьем хвостовом позвонке 

(spondilo), или хорде. Последний камень наделен 
особой силой и применяется для изготовления любов

ного напитка. Кинедов камень практически неизве
стен, ибо встречается крайне редко. Он еще именуется 
"opsianus", что толкуют как "serotinus" ("поздно 
вырастающий") и "tardus" ("медленный, задержи
вающийся"). Принадлежит он Сатурну. "Камень 
этот - двойственный или парный; один из пары темен 

и черен, второй же, хотя и черен, блестит и сверкает, 

как зеркало". Это - камень, который многие ищут, 
но не находят: ибо сей камень принадлежит дракону 

( dracontius lapis) ... 
".Камень этот был известен Плинию, а также сред

невековым алхимикам, называвшим его draconites .... Он 
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считался драгоценным камнем, которыИ можно добыть, 

отрубив голову спящему дракону.» (параграф 213) 

Юнг обращается к «Словарю Алхимию> Руланда на предмет 

драконита (draconites), драконова камня. Этот камень внутри 
кинедовоИ рыбы является эквивалентом камня в голове дракона 

или змеи. Руланд сообщает: 

«Драконит является Драгоценным Камнем. " его 
находят в мозге змеИ, но если его не извлечь, пока они 

живы, он никогда не станет драгоценным вследствие 

врожденноИ злонамеренности животного, которое, чуя 

приближение смерти, разрушает достоинства камня. 

Поэтому голову дракона следует отсечь, пока тот спит, 

и таким образом спасти драгоценныИ камень... Uвет 
Драконита белыИ; он отгоняет всех ядовитых животных 

и излечивает отравленные укусы ... У наших черепах и 
водяных змеИ в головах иногда имеются драгоценные 

камни, как я сам видел.» 

Кинедова рыба, в мозге и позвоночнике котороИ обнаружи
ваются столь замечательные камни, как следует из ее названия, 

обладает движущеИ функциеИ, соответствующеИ функции 

движения полюса мира, которая обсуждалась ранее. Кинедова 
рыба является двигателем, созидателем, и этот образ напоминает 

нам о весьма содержательном утверждении Юнга, что Самость 

является источником энергии (параграф 203, сноска 35). Кине
дова рыба - движущая, мотивирующая рыба, один из аспектов 

символизма Самости. И это не только рыба, но также и камень, 
и не только камень, но и двоИноИ камень. Юнг обсуждает этот 

вопрос в параграфах 215-216: 

« Кинедов камень обладает двоИственноИ природоИ, 
хотя из текста не совсем ясно, какоИ. Можно выска

зать догадку, что двоИная природа первоначально 

состояла в наличии белоИ и черноИ разновидностеИ, 

и что переписчик, будучи озадачен противоречием, 

вставил в текст слова "niger quidem" ("хотя и черен"). 
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Однако Руланд определенно подчеркивает «белый 
цвет драконита» ... 

Ввиду всего сказанного, двойственная природа 
Кинедова камня может означать полярность и соеди
нение противоположностей - именно то, что придает 

lapis philosophorum его особую значимость в качестве 
символа единения.» 

Юнг продолжает давать психологическую интерпретацию 
рыбы-камня или драконитового камня: 

«Интересующий нас драконит также наделен экстра
ординарной силой ("potentissimus valde"), что делает его 
весьма подходящим для роли "лигатуры Афродиты", 
то есть приворотного зелья. Зелье создает принуждение, 
подавляющее сознание и волю жертвы: околдованный 

подпадает под действие чужой воли, оказывающейся 

сильнее, чем его эго. Единственным сопоставимым с этим 
эффектом, имеющим психологическое подтверждение, 

представляется действие бессознательных содержаний, 

своей принудительной силой демонстрирующих сродство 

с целостностью человека или зависимость от нее, то есть 

связь с самостью и ее «Кармическими» функциями.» 

Спокойное и краткое утверждение Юнга имеет значи
тельный психологический подтекст. В переводе на клинические 
термины, Юнг говорит, что каждый невротический признак, 
каждое принуждение, каждая склонность, каждый прими

тивный аффект, которыми эго управлять не в состоянии -
все эти аспекты психологической симптоматологии получают 

свою силу и эффективность от Самости. Для практического 
анализа это крайне важно, поскольку симптом, примитивный 

аффект, навязчивое движение, то самое бессознательное содер

жание, захватившее эго в в свою власть - и есть тот самый 

дракон, тот самый змей или кинедова рыба с движущей силой. 

Однако в основе этого, в его пределах и содержании, сокрыт 
драгоценный камень Самости. Это то, что необходимо извлечь 
из симптома в ходе аналитического процесса из примитивного, 
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навязчивого опыта. Камень извлекается из головы дракона или 
из головы рыбы, становясь тогда драгоценным камнем. 

Вариацией этой идеи выступает тема ядовитой жабы с драго

ценным драгоценным камнем в голове. Такой образ встречается 
у Шекспира в пьесе «Как вам это понравится»: «Мы счастье 
и в несчастье обретаем, / Как драгоценный камень в голове / 
У жабы, ядовитой и поганой.» (перевод Юрия Лифшица) Эта 
цитата релевантна в случае столкновения с психологическими 

затруднениями; здесь предлагается идею, что бедственную 

ситуацию можно обратить во благо, если суметь извлечь драго

ценный камень. 

Другой примечательной рыбой является Echeneis remora. 
Юнг утверждает, что эта рыба существует в действитель
ности, хотя у нее есть древние легендарные атрибуты. Согласно 
преданию, эта рыба, прицепившись к морскому судну, способна 

остановить его ход до полной неподвижности. Эта способность 
вытекает из этимологии: слово «Echeneis» составлено из двух 
греческих корней: глагола «есо» - «держать» и «naus» -
«судно, корабль». Таким образом, все слово означает «держа
тель судна». Слово «remora» имеет корень «mora», что означает 
«Задержку». Этот корень можно распознать в слове «мора
торий», т.е. задержка исполнения некоторого обязательства, 

например, оплаты. Юнг цитирует текст семнадцатого века отно
сительно данного предмета: 

«Ибо для приготовления Философского деяния мы 

берем не что иное, как малую рыбку Echeneis, у коей нет 
ни крови, ни колючих костей, обитает же она в глубокой 

срединной части великого вселенского моря. Рыбка сия 
весьма мала, живет уединенно, вид имеет лишь ей одной 

присущий; однако море велико и обширно, а потому 

поймать ее не могут те, кто не знает, в какой части света 

она обитает ... Тем не менее, мы, как бы шепнув нечто 
на ухо верному другу, сообщаем ему сей потаенный 

секрет мудрецов: как можно легко и быстро изловить 

природным способом сию малую рыбку, именуемую 

Реморой, умеющую удерживать корабли в великом море 
океана (каковой есть дух мира); тем же, кто не является 
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сынами нашего искусства, в неведении пребывают и 

не знают тех сокровищ". должен я буду сперва сооб

щить тебе о магните мудрецов, имеющем силу притяги

вать малую рыбку, именуемую Echeneis или Ремора, из 
средины нашего моря и из глубины его.» (параграф 218) 

Юнг интерпретирует этот материал в параграфе 219: 

«Из этого текста мы узнаем, что если рыбу, 

о которой идет речь, вообще где-либо можно найти, 

то - только в центре океана. Но океан есть "дух 
мира" ... Для алхимика, жившего в начале XVII в., 
"дух мира" был бы несколько необычным термином, 
поскольку тогда была "anima mundi". Мировая душа 
или, в данном случае, мировой дух представляет собой 

проекцию бессознательного". Представление о ней -
не что иное, как аналогия с одушевляющим началом в 

человеке, движущим его мыслями и актами познания. 

д " " " уша и "дух , или психе как таковая, есть нечто 
само по себе целиком бессознательное". Во всяком 

" случае, мы знаем, что в алхимии "наше море высту-

пает символом бессознательного в целом, почти как в 

сновидениях. Мельчайшая рыбка, живущая в центре 
вселенского моря, тем не менее обладает способностью 

останавливать даже самые большие корабли.» 

Эта рыба, которую так трудно поймать, потому что она 
столь мала в обширном море, может быть изловлена «магнитом 

мудрецов», о котором тогда говорит Юнг: 

«Не было бы никакой надежды поймать это непри
метное создание, если бы внутри сознательного субъ

екта не существовал "магнит мудрецов". "Магнит" 
этот, очевидно, представляет собой что-то, что учитель 

способен преподать ученику; это - "теория", един
ственное, чем адепт может надежно обладать и из чего он 

может исходить. Ибо все еще надо найти prima materia, 
и единственное, что ему в этом поможет - "секрет 
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" искусства мудрецов , теория, поддающаяся передаче.» 
(параграф 219) 

Юнг использует оригинальное слово «theoria», чтобы 

привлечь наше внимание к тому факту, что он не обращается 

к современному использованию термина «теория»; оригинальное 

значение которого было «созерцание, рассмотрение», что более 

или менее эквивалентно образам откровений. 

Таким образом, магнит мудрецов, который Юнг приравни
вает к «теории» посвященного алхимика, что может быть пере

дано, в психологическом отношении соответствует процедуре 

анализа и пониманию психики, на котором базируется анализ. 

Здесь и в последующих главах Юнг постоянно подчерки
вает, что эта тайна, эта theoria, эта доктрина может препода
ваться. Однако ее нельзя преподавать в коллективах. Ей нельзя 
научиться в классах или по книгам. Ее можно преподавать 

только при индивидуальном анализе, где возможно обращаться 

к объективной реальности отдельного человека в ее индивиду

альной уникальности. Юнг продолжает: 

«Что же тогда шепчет один адепт на ухо другому, 

боязливо озираясь, дабы никто не предал их и даже не 

догадался об их секрете? Не что иное, как следующее: с 

помощью их учения Единый и Всецелый, Величайший в 

облике Наименьшего, сам Бог в своем вечном пламени 

может быть изловлен, подобно рыбе в глубоком море. 

Более того, он может быть "извлечен из глубин" посред
ством евхаристического акта интеграции (который ацтеки 

называли teoqualo, "поедание Бога") и инкорпорирован 
в человеческое тело.» (параграф 222) 

Это та самая «тайна», которая преподается в аналитическом 

процессе, когда в ходе контакта с наименьшими, презренными, 

очевидно незначительными вопросами психики, человек вдруг 

обнаруживает образ божий и устанавливает с ним связь. 

Юнг обнаруживает дальнейший материал по теме в катар
ском тексте. Как отмечалось ранее, катары были неоманихей

ской сектой, появившейся приблизительно в 1000 году нашей 
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эры. Они считали материальный мир порочным; человек для 
них был чужестранцем и временным жителем в этом злом мире; 

цель человека состояла в освобождении своего духа, который по 

природе благой, и возвращении духа к общению с Богом. Для 
«совершенных» половые сношения были запрещены, и от них 

требовался суровый аскетический отказ от мира. Юнг цити
рует текст, предполагаемое откровение, записанное одним из 

катаров. Этот материал получен из документов инквизиции, где 
излагались признания, вырванные у еретика. Из того большого 
внимания, которое Юнг уделяет этому тексту, следует, что он 
считал его достаточно важным в психологическом отношении: 

«Документ касается откровения, якобы данного 

любимому ученику Христа Иоанну, когда тот "покоился 
на груди Господа". Иоанн пожелал узнать, каково было 
положение Сатаны до падения; Господь так ответил 
на его вопрос: "Он пребывал в толиком блеске, что 
руководил силами небесными". Он возжелал быть, как 

Бог, спустился с этой целью сквозь такие элементы, как 
воздух и вода, и обнаружил, что земля покрыта водой. 

Проникнув под земную поверхность, "он нашел там двух 
рыб, лежащих на воде; они были, подобно быкам, запря

жены для вспахивания всей земли, от заката до восхода 

[или с Запада на Восток], согласно повелению неви
димого Отца. Когда же он спустился далее, нашел там 
облака, покрывавшие собой широкое море." Когда же 
еще далее спустился, нашел отделенною от себя свою 

"Особ", каковая есть своего рода огонь". Он не мог 
спуститься ниже из-за пламени, а потому вернулся на 

небо и объявил ангелам, что намерен утвердить свой трон 

на облаках и сравняться с Высочайшим. После чего он 
повел себя с ангелами так же, как неверный управитель 

с должниками своего господина, и за это и он сам, и ангелы 

были изгнаны Богом с небес. Однако Бог пожалел его и 
позволил ему с его ангелами делать в течение недели все, 

что пожелают. За это время Сатана, используя в каче
стве образца 1 главу книги Бытия, сотворил мир и чело
веческий род.» (параграф 225) 
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В тексте выдвигается важный для христианского эона 
образ: падение Сатаны с небес. Как мы знаем из Книги Иова, 

во времена Ветхого Завета Сатана все еще мог прийти на небеса 
и уйти оттуда, он был гостем. В первой части книги Иова именно 

это происходит: Сатана посещает небеса и беседует с Яхве. 
Однако в Евангелии от Луки (10:18) Христос объявляет, что 
видел Сатану, падшего с небес, подобно молнии. То, что видел 
Христос, было очевидно будущим событием, поскольку согласно 

Откровению (12:7-9), Сатана должен быть низвержен с небес 
в конце эона. В Откровении (12:12-13) говорится: 

«Горе живущим на земле и на море! потому что 
к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного 

ему остается времени. Когда же дракон увидел, что 

низвержен на землю, начал преследовать жену, которая 

родила младенца мужеского пола.» 

Это событие в Откровении относится к концу христиан
ской эпохи, даже при том, что Христос получил его образ, как 

описано Лукой, и даже при том, что катарский текст проеци
рует это событие назад, до времени творения. Как будто бы этот 

образ был образом создания, но таким, который в особенной 

степени применим к окончанию христианского эона. Интересно, 

что изображение падения Сатаны с небес возникло в тех же 

самых священных писаниях, которые объявляют о воплощении 

Бога в Христе, потому что воплощение также является паде

нием с небес; но это нисхождение благой стороны Бога, хоро

шего сына, с небес в плоть. Одновременно с этим событием мы 
слышим, что Сатана, злой сын Бога, в перспективе также падет 

с небес и начнет неистовствовать по всей земле. 

Мильтон также использовал этот образ. Живший в 
XVII веке, спустя приблизительно сто лет после нашей отметки 
1500 года, прямо в последней четверти христианского эона, 
Мильтон взял идею восстания Люцифера и падения с небес. 

Я обсуждал этот образ в «Анатомии Души» как пример 

символики coagulatio, где сущность, ранее существовавшая 

только духовно, падает и нисходит на землю, становясь, таким 

образом, воплощенным. 
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Люцифера, бунтующего против Бога и низвергнутого с небес 

на землю, можно рассматривать как символическое описание 

первоначального подсознательного акта, который закладывает 

основу эго. Это образ примордиального развития эго. Люцифер 
представляет архетип эго, а Прометей - другую версию того же 

самого архетипа. Данная идея лежит в основе катарского текста, 

но здесь Юнг не уделяет много внимания аспекту падения с 
небес, присущего этому образу; он подчеркивает его некоторые 

другие аспекты, например важный термин «osob», старинное 
болгарское слово, которое, как говорит Юнг, можно перевести 
как «то, что ему присуще». (параграф 227) 

Слово означает нечто уникальное, имеющее отношение к 

отдельной индивидуальности. Оно соответствует идее, что этот 
образ причастен к развитию эго. Проявляя бунтарство, делая 

драматический жест, который приводит к падению, эго заявляет 

о себе. Юнг дает интерпретацию катарского текста в целом: 

«Если выразить это психологически, две рыбы, 

найденные дьяволом на поверхности первозданных вод, 

должны обозначать собою новосозданный мир сознания. 

Особого внимания заслуживает сравнение рыб 
с упряжкой быков на пахоте. Быки представляют 

собой силу, движущую плуг. [Напоминание о кине

довой рыбе, мотивирующей рыбе.] ... С давних времен 
плуг служил знаком власти человека над землей: если 

человек пашет землю, это означает, что он отвоевал 

участок почвы у первозданного состояния и стал 

использовать этот участок в своих целях. Следо
вательно, можно сказать, что рыбы будут править 

миром и подчинят его себе, астрологическим путем 

воздействуя на него через человека и формируя его 

сознание.» (параграфы 230-231) 

Юнг также отмечает, что пахота начинаясь на западе, пере

мещается к востоку, что указывает на то, что «Алхимическое 

делание начинается со спуска во тьму (nigredo), то есть в бессоз
нательное» (параграф 231). Лишь в конце его возможно достичь 
востока и новорожденного солнца. 
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Я мог бы добавить к этому комментарию, что две рыбы, 
обнаруженные Сатаной во время падения с небес, могут соот
ветствовать противоположностям, с которыми сталкивается 

новорожденное отдельное эго. Нам не приходится сталкиваемся 
со множеством сновидений, буквально относящимся к низверга

емому с небес Сатане, но люди часто видят сны на тему крушения 
самолета. Это одно и то же. 

Юнг продолжает тему двойной рыбы обсуждением символа 
рыбы у Ламбспринка: 

«Нет ничего удивительного в том, что представления 
катаров проникли и в алхимию. Однако мне не попа
дались тексты, которые подтверждали бы, что символ 

рыбы катаров был настолько ассимилирован алхими

ческой традицией, чтобы считаться ответственным 

за встречающийся у Ламбспринка символ рыбы, озна
чающей сокровенную субстанцию с ее внутренней анти

номией. Этот символ возник незадолго до конца XVI в. 
и представлял собой релятивизацию архетипа. Символ 
показывает двух рыб плывущими навстречу друг другу 

в море, - nostro mari, - обозначающем aqua permanens, 
или сокровенную субстанцию. Рыбы названы "spiritus 
et anima" (дух и душа) и, так же как олень и единорог, 
два льва, собака и волк, и как две сражающихся птицы, 

они указывают на "двойственную природу Меркурия".» 
(параграф 234) 

Рисунок 16 взят из Книги Ламбспринка, алхимического 
трактата, составленного из пятнадцати гравюр, сопровождаемых 

краткими комментариями. На вводной картине изображены две 
рыбы в море, что суммирует значение целого текста. Коммен
тарий, сопровождающий гравюру с двумя рыбами, следующий: 

Мудрецы рассказывают, 
Что две рыбы сокрыты в нашем море, -
Без плоти и костей. 
Их надо приготовить в этой же воде; 
Они затем и сами станут морем, 
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Рисунок 16. Две рыбы в море 

Таким широким, что его не описать. 
Но Мудрецы нам также говорят, 
Что две рыбы - лишь одна, совсем не две; 
Так хоть и две их, но все ж одна -
Тело, Душа и Дух. 
Затем, я буду откровенен, 
Всех троих ты вместе приготовь, 
Хоть море это великое весьма. 
Вари сульфур с сульфуром хорошенько 
И рот замкни свой на замок. 
Науку эту скрой себе на пользу, 
И бедности ты больше не узнаешь. 

Но только знанье тщательно скрывай. 
{http://www.levity.com/ alchemy /lambspring russian.html) 

Строка «знанье тщательно скрывай» - т. е" требование 
избегать открывать тайну недостойным - тема, возника

ющая снова и снова в алхимических текстах. Я думаю, что как 
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психологи мы должны понять тему тайны несколько иначе. 

Психологическая тайна действительно совершенно безопасна. 

Ее невозможно открыть недостойным, поскольку ее нелегко 
передать. Тайна может лишь вырасти изнутри, и вот почему 

сверхъестественный секрет сообщается только тому, кто его уже 

пережил на опыте. 

Все это соответствует алхимической идее, что нельзя сделать 
Философский Камень, не имея некоторую часть его. Я думаю, 
что ссылка на «тайну» на первой картине Ламбспринка подразу
мевает, что важнейшей частью тайны является природа противо

положностей, так как на картине показаны противоположности. 

Весь «Эон» пронизан своего рода обходом «Секрета» Ламбс
принка, намеревавшегося передать через гравюру образ двух 

противопоставленных друг другу рыб. 
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ПАРАГРАФЫ 236-246 
СНОВИДЕНИЕ НА ТЕМУ БОЛЬШОЙ РЫБЫ 

следующий важный пример образа рыбы находится в 
«Сновидении на тему большой рыбы», которое Юнг 

приводит в параграфе 236: 

Я пришла на берег широкой, быстро текущей реки. 
Вначале я могла видеть немногое: лишь воду, землю 
и камни. Я бросила в воду свои заметки на бумаге, 
испытывая при этом чувство, что возвращаю реке 

что-то. Сразу же вслед за этим, у меня в руке оказа
лась удочка. Я села на камень и принялась удить. Мне 
все еще не было видно ничего, кроме воды, зелени и 

камней. Вдруг клюнула большая рыба. У нее было сере
бряное брюхо и золотая спина. Когда я вытянула ее на 
берег, весь ландшафт ожил: камни оказались первоз

данным фундаментом земли, проросли трава и цветы, 

а кусты развернулись в обширный лес. Налетел порыв 
ветра, и все пришло в движение. Затем, я внезапно 
услышала за спиной голос г-на Икс. [Человека старше 
ее, знакомого ей только по фотографиям и понаслышке, 

но бывшего для нее, как представляется, своего рода 

авторитетом]. Он произнес тихо, но отчетливо: « Т ерпе
ливые получают во внутреннем царстве рыбу, пищу 

глубин». В это мгновение вокруг меня возник круг, часть 

которого соприкасалась с водой. После чего я вновь 
услышала голос: «Храбрые во втором царстве одер
живают победу, ибо там разыгрывается битва». Тотчас 
же вокруг меня возник второй круг, на сей раз доста

вавший до противоположного берега. Одновременно, 
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я стала видеть находящееся вдали, и многоцветный 

ландшафт предстал передо мной. Над горизонтом 

взошло солнце. Я услышала голос, говоривший как 

бы издалека: «Третье и четвертое царства возникают 

из первых двух, соответственно увеличенных. Но 

четвертое царство, - здесь голос на секунду сделал 

паузу, как для раздумья, - четвертое царство соединя

ется с первым. Оно одновременно - верхнее и нижнее, 

ибо высочайшее и нижайшее сходятся Они в основании 

суть одно». Тут сновидица пробудилась от рева в ушах. 

Юнг говорит нам, что в данном сне в сжатой форме сумми
рован весь символизм процесса индивидуализации, что может 

оказаться весьма полезно для амплификации всякий раз при 

сновидении на тему рыбы. Река может быть понята как вода 

бессознательного, а также как река жизни. 

Сновидение, графически изображенное на рисунке 17, можно 
разделить на четыре шага. На первом шаге сновидица рассказы

вает: «Я бросила в воду свои заметки на бумаге». Перед нами 
образ жертвенного действия, когда уделенное бессознательному 

внимание, работа над сновидениями, тщательное исследование 

комплексов, практика активного воображения Предлагается 

водам, из которых приходят сны и комплексы. Подобная работа 

является психологической рыбалкой; сновидение указывает на 

этот факт, потому что, как только женщина бросает свои записи 

в воду, в ее руке оказывается удочка. Первый шаг, обращение 

внимания на бессознательное, устанавливает все дальнейшие 

последовательности в операции. 

Второй шаг: женщина вылавливает удочкой рыбу с сере
бряным брюхом и золотой спиной. Прослеживается параллель 

с историей Т овита, поймавшего рыбу во время странствий в 

поисках Сарры, ту рыбу, которая способна освободить Сарру 

от одержимости демоном и исцелить отца Т овита от слепоты. 

Та особенная рыба имела серебряное брюхо и золотую спину, 

таким образом представляя собой conjunctio Солнца и Луны; что 
обозначает тайну противоположностей и их примирения. В этом 

сновидении женщина словно поймала обе рыбы Ламбспринка 

сразу. Ее рыба является союзом тех двух. 
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Когда сновидица вылавливает соединенную (coniunctio) 
рыбу, разворачивается третий шаг. Теперь рыба проявляет свою 
сверхъестественную природу; происходит теОфания, богояв

ление. Пейзаж во всей целостности оживает. Возникают скалы 
как первобытное основание земли; появляются цветы и расти

тельность, порыв ветра приводит все в движение. Сон дает образ 
изначального создания, где закладывается основа сознательной 

индивидуальности, символизируемой скалой. Жизненный 
импульс дает толчок цветению растений, а ветер духа заставляет 

все перемещаться. 

Приходит очередь четвертого шага, звука повелительного 

голоса.Такое событие иногда имеет место в сновидениях, и к нему 
всегда нужно относиться с самым большим уважением. Эго звучит 

4-й круг 

Рисунок 17. Сновидица (в центре) ищет и ловит рыбу, символическое содер

жание бессознательно~о. после че~о появляется ряд кру~ов. представляющих 

уровни возрастания инте~рации. 
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голос Самости; словно происходит сдвиг от природного уровня 
развития к человеческому уровню. Проявляются не только ветер, 

земля и цветы, теперь манифестируется человеческое существо, 

способное общаться на уровне Логоса, и провозглашает транспер

сональную мудрость. Первое заявление: «Терпеливые получают 
во внутреннем царстве рыбу, пищу глубин». «Терпеливые», как 

мне кажется, должны быть теми, кто в состоянии войти в контакт 

с бессознанием, что действительно требует терпения. Когда связь 

установлена, происходит питательный процесс. Пища глубин 

становится доступной для эго. 

Звучит второе утверждение: «Храбрые во втором царстве 
одерживают победу, ибо там разыгрывается битва», и вырисо

вывается второй круг. Юнг предполагает, что этот круг, занятый 

«Храбрыми», может иметь отношение к проявлению стойкости 

в конфликте между сознательным эго и тенью. Конечно же верно, 

что с психологической точки зрения потребуется храбрость, дабы 

интегрировать тень, отогнать проекции нашей тени. Все, что 

нужно - отказаться раз и навсегда от всей незрелой привычки 

винить других в том, что происходит с тобой самим. 

В сновидении нет определенного описания третьего круга, 

который может соответствовать сознательному столкновению 

с анимусом или анимой, что во всяком случае представляет логи

чески состоятельную возможность. Четвертая сфера описана 

как примыкающая к первой; там объединяются самое высокое 

и самое низкое - они лежат в основе, составляя единое целое. 

Четвертый круг соответствует встрече с Самостью, со всей 

тотальностью психики. Описание заставляет вспомнить Аксиому 

Марии-Пророчицы: «Одно становится двумя, а два - тремя, 

и [благодаря] третьему одно - четвёртое». 

Алхимическая интерпретация символа рыбы 

Юнг начинает разбирать вопрос, как должна быть излов
лена дивная рыба, и возвращается к тексту, посвященному 

Echeneis/Remora. После описания этой небольшой рыбы и ее 
качеств, текст повествует о ловле, что я могу объявить ясным 

светом нашего уникального материала или нашей девственной 

почвы, а также дать вам знание, которое возможно приобрести 
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от высшего искусства сынов мудрости. Мне необходимо дать 
вам инструкции относительно магнита мудрости, у которого 

есть сила притяжения небольшой рыбы по имени Echeneis или 
Remora из самого сердца и глубин моря. (параграф 218) 

Юнг комментирует данный текст, в котором по сути речь 
идет о том, как поймать Самость: 

«Рыбка Echeneis обладает способностью притяги
вать корабли, сравнимой с действием магнита на железо. 

Историческая традиция утверждает, что притяжение, 
исходящее от рыбы, останавливает корабли, идущие под 

парусами или на веслах. Я упоминаю эту, казалось бы, 
несущественную особенность потому, что, как мы далее 

увидим, в алхимическом понимании притяжение исходит 

уже не от рыбы, а от магнита, коим наделен человек; 

к этому магниту теперь переходит таинственная сила 

притяжения, ранее бывшая свойством рыбы". Поэтому, 
когда алхимики стали манипулировать инструментом, 

имеющим по отношению к Echeneis ту же силу воздей
ствия, какая ранее приписывалась самой Echeneis, это 
было весьма примечательной инновацией. Такая смена 
направлений важна для психологии алхимии, ибо она 

служит параллелью к притязаниям адепта на то, что 

он способен с помощью своего искусства произвести 

сына макрокосма то есть эквивалент Христа - Оео 
concedente (с божьего соизволения).» (параграф 239) 

Юнг ведет речь о предмете, соответствующем работе анали
тика, который предполагает себя способным, распоряжаясь 

техникой или процедурой, вытащить Самость из бессознатель
ного пациента. В том и состоит цель юнrианскоrо аналитического 
процесса - сформировать в пациенте созвездие Самости. Самость 
представляет собой то, что центрирует, объединяет и излечивает, 

и таким образом, все наши усилия посвящены данной цели. 

Возможность привлечь Самость в тексте символизиру
ется магнетизмом. Рыба - магнит, и алхимики посредством 
мудрости, накопленного опыта и знаний, как собственных, 

так и переданных учителями, приобретают магнетизм рыбы 
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непосредственно от самой рыбы и превращают его в инструмент 

для ловли рыбы. Это основополагающий образ. Как угверждает 
Юнг, намерение алхимиков действовать инструментом, явля
ющим те же самые силы, что и Echeneis, равно как и его психо
логический эквивалент, стало замечательным нововведением. 

Юнг продолжает: «магнит мудреца», которому можно было 
научить, представлял собой знание о том, как отыскать prima 
materia (параграф 240). Это приводит нас к обсуждению алхи
мического термина «magnesia», одного из многих наименований 
prima materia. «Магнезия» родственна слову «магнит», прежде 
всего фонетически, но возможно и этимологически, что, впрочем, 

нельзя угверждать с уверенностью. Термин «магнезия» проис
ходит из местности в Греции, где уже в древности нашли залежи 
магния. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, 
магний как минерал обозначает два разных вида полезных иско

паемых: один из которых магнетит, оригинальный примитивный 

магнит, а другой, с серебристым блеском, возможно тальк. 

Не вполне ясно, какой из этих двух смыслов слова дало 
начало алхимическому использованию термина «магнезия». 

Мне кажется, что как и в случае самых двусмысленных симво
лических представлений, оба смысла можно считать валидными, 

и магнитный аспект магнезии, и искрящийся белый блеск. Боль
шинство из нас в основном знает магнезию с детства как свгне

зиевое молочко, однако магний как металл - ярко-серебристое 

вещество, похожее на алюминий. Таким образом, с психологиче
ской точки зрения мы приходим к идее, что prima materia, одним 
из названий которой является магнезия, и которая представляет 

примитивное проявление Самости, обладает прирожденным 
блеском и прирожденными качествами магнита. 

Символика магнетизма в современной истории психотерапии 
идет от работ Франца Антона Месмера, имеющего все осно
вания притязать на открытие и исследования бессознательного, 

хотя он и не использовал тот термин. Юнг пишет, что перво
начальные упоминания бессознательного можно проследить от 

времени Французской революции, а первые его обозначения 
находятся у Месмера. 

Месмер (1734-1815), современник Гете, хоть и старше его 
пятнадцатью годами, был австрийским врачом. Под влиянием 
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Парацельса он разработал идею, названую им «Животным 
магнетизмом». Очевидно, что Месмер был весьма хариз
матической личностью. Будучи во власти архетипа магнита, 
он развил основные принципы идей «животного магне

тизма»: существует тонкий физический флюид, заполняющий 

вселенную и формирующий связь между человеком, землей, 

небесными телами, а также между одним и другим человеком. 

В наши дни мы теперь называем этот флюид коллективным 
бессознательным. 

Месмер считал болезнь следствием неравномерного распре
деления этого флюида в человеческом теле, а выздоровление -
восстановлением баланса. Флюид можно было направить, 
сохранить и передать с одного места на другое и от человека к 

человеку при помощи различных магнитных методов. В самых 

ранних своих экспериментах Месмер давал пациенту пить воду 
с железным порошком нем, а затем водил магнитом вдоль его 

тела, чтобы направить железо в нужное место. 

В дальнейшем он усовершенствовал метод лечения, оставив 

настоящий магнит и порошкообразное железо и представляя 

самого себя живым магнитом. Таким образом он лечил и 
отдельных пациентов, и целые группы. Его индивидуальная 
терапия не сильно отличалась от того, что мы делаем сегодня. 

Месмер садился прямо перед пациенткой, брал ее за руки и 
сжимал большие пальцы, пристально смотря ей в глаза. Я говорю 
о «пациентке», потому что предполагаю, что у женщин магне

тизм пробуждался лучше. Затем Месмер производил пассы над 
соответствующими местами ее тела. Таков был метод индивиду
ального лечения. При групповой терапии пациенты рассажива
лись вокруг резервуара с водой, держась за погруженные в него 

железные пруты. Между пациентами протягивалась веревка, 
чтобы соединить всех этих людей, держащих отдельный 

железный прут. Месмер входил в помещение и делал различные 
движения, чтобы заставить магнитный флюид циркулировать 

и действовать. 

Таким образом, он имел дело с достаточно мощными отдель
ными и коллективными переносами, которые он описал с точки 

зрения «Животного магнетизма», однако в корне психотерапии 

лежит основополагающий образ магнита. Юнг говорит: 
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«В "Duodecim tractatus" (двенадцать трактатов) 
магнит выступает символом aqua roris nostri ("воды нашей 
росы"), "чья мать - средняя точка небесных и земных 
Солнца и Луны". К этой воде (то есть знаменитой aqua 
permanens) анонимный автор обращается с таким увеще
ванием: "О священная и чудная природа, не дающая 
сынам учения заблуждаться, как то подтверждено тобою 

в каждодневной жизни человека. Далее в этих ... трак
татах я изложил столь многие природные соображения, 

что ... читатель сможет понять все то, что, с Божьего 
соизволения, я видел воочию". 

За всем этим стоит идея доктрины, "aqua doctrinae" 
(вода учения).» (параграф 243-244) 

Данный текст приравнивает магнит к воде, о которой Юнг 
пишет как об особой воде, соответствующей магниту мудрости 

и эквивалентной идее aqua doctrinae. Этот термин Юнг перенял 
у Оригена и употреблял его в нескольких других местах. Для 
Оригена символика воды означала aqua doctrinae, воду доктрины. 
Например, после смерти Христа на кресте, из его пронзенного 
копьем бока (Иоанн 19) вышла вода, которая толкуется как aqua 
doctrinae. В Исходе (17:6) Яхве приказывает Моисею высечь 
воду из скалы, чтобы люди могли напиться. И эта вода также 
понималась как aqua doctrinae. 

Юнг описывает aqua doctrinae в «Психологии переноса». 
Касательно седьмой картины из серии Rosarium, на которой 
мертвое тело готово принять окропление небесной росой, быть 

омыто водой, Юнг утверждает: 

«Кажется, здесь мы имеем намек на то, какое 
лечение требуется: столкнувшись с дезориентиро

ванностью пациента, врач должен держаться за свою 

собственную ориентацию; то есть он обязан знать, 

что означает состояние пациента, обязан понимать, 

в чем ценность сновидений, и все это - опираясь на 

воду учения, единственно согласующуюся с природой 

бессознательного. Иными словами, он должен подхо
дить к своей задачей идеями и взглядами, пригодными 
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для осмысления бессознательного символизма. Интел
лектуальные или наукообразные теории не адекватны 

природе бессознательного, поскольку они используют 

терминологию, не состоящую ни в малейшей в родстве 

с его богатой смыслами символикой. Воды должны 
быть собраны вместе и сдерживаться единственной 

водой ... Таким образом, подход, который сделал бы это 
возможным, должен быть пластичным и символичным, 

и должен в свою очередь быть результатом личного 

опыта контактов с бессознательными содержаниями. Он 
не должен слишком сильно уклоняться в направлении 

абстрактного интеллектуализма; поэтому нам лучше 

всего оставаться в рамках традиционной мифологии, 

успевшей доказать свою пригодность для любых практи

ческих целей. Это не исключает необходимости соответ
ствия теоретическим требованиям; последние, однако, 

остаются в личном пользовании врача.» 

Я подчеркиваю большую важность этого абзаца. По моему 
опыту все мы склонны цепляться за абстрактные теоретиче

ские формулировки благодаря их простоте и легкости. Они не 
требуют цельности ответа, которая очень трудна. Я считаю 
это также применимым и к интерпретациям, обращающимся 

к опыту детства. Можно относительно легко указать на 
текущий жизненный опыт, текущее проявление комплекса, 

происходящие из более ранней версии опыта и комплекса. 

У нас есть теория, которая позволяет нам прекрасно это 
понять. В то время как подобные интерпретации частично 
верны, проблема состоит в том, что они не излечивают. Они 
не трансформируют первоначальный опыт. Они указывают на 
него, но человек в нем застревает. Они удовлетворяют голову, 
однако сердце говорит: «И что дальше?» 

Все, что нам нужно в такой момент - aqua doctrinae, соот
ветствующий амплифицирующий образ, у которого есть сила 

преобразовать комплекс или оригинальный травмирующий опыт, 

увеличивая сознательное отношение, помещая оригинальный 

опыт в более широкий контекст, что освободит эго от уз давней 

травмы. Вот как я понимаю aqua doctrinae. 

152 



Параграф 246, короткий но сложный, также связан с анали
тической работой: 

«Очевидно, необходимо различать две категории 

символов: во-первых, те, что указывают на внешнюю 

по отношению к психе химическую субстанцию либо 

ее метафизический эквивалент - например, serpens 
mercurialis, spirits, anima mundi, veritas, sapientia (змей, 
меркурий, душа мира, истина, мудрость} и т.д.; 

во-вторых, те, которыми обозначаются приготовленные 

адептом химические продукты, скажем растворители 

aqua, acedum, !ас virginis (вода уксус, или молоко девы} 
или их «филосОфию эквивалент - theoria или scientia 
(знание}; последние, если они «верны», оказывают 
на материю чудесное действие, - как поясняет Дорн 

в своих философских трактатах.» 

Следует прочитать эти строки несколько раз, чтобы уяснить 

основные категории. Первые представляют природные ориги

нальные субстанции, а вторые - препараты, составленные 

алхимиками. Юнг делает акцент на первостепенной важности 
сознательного человеческого усилия при работе с бессознательным. 

Все это приводит нас к различию между религиозным и 
алхимическим подходом, о котором Юнг говорит в «Психологии 
и Алхимии», проводя границу между христианской и алхимиче

ской формулировкой - в вопросе о том, кто является искупи

телем и кто получает искупление: 

«В настоящее время все эти мифологические 

картины [в алхимических трактатах] представляют 

драму человеческой психе в отдельной части сознания, 

показывая человека одновременно и как нуждающегося 

в искуплении, и как искупителя. Первая формулировка 

христианская, вторая - алхимическая. В первом случае 

человек уступает необходимость своего спасения авто

номной божественной фигуре и предоставляет ей процесс 

искупления, в действительности являющимся aqlon или 
opus. в втором - человек берет на себя обязанность 
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нести искупительный opus и приписывает состояние 

страдания и последующей нужды в искуплении anima 
mundi, заключенной в материи.» 

Абзацем ниже Юнг дает более ясное описание: 

«Для алхимика главное, что нуждается в освобож
дении, это не человек, а божество, которое затерялось 

и заснуло в материи ... Его внимание направлено не на 
его собственное спасение благодаря Божьей милости, 
а на освобождение Бога от мрака материи. Эта чудо
действенная работа вознаграждает его целительным 

эффектом, но лишь побочно.» 

Юнг разрабатывает идею о том, что в принципе озна
чает различие между основными натуральными субстанциями 

с одной стороны, и составленными алхимиками препаратами с 

другой, поскольку все дело именно в процессах приготовления. 

Они соответствуют магниту, который алхимик держит в руке, 
чтобы выудить рыбу из глубин - весьма провокационный 

и наводящий на размышления образ, касающийся природы 

аналитической задачи. 
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ПАРАГРАФЫ 247-266 

далее Юнг переходит к материалу, доставшемуся от алхи
мика Герхарда Дориа. Юнг, считая Дор на крайне важной 

фигурой, часто цитирует его в «Эоне» и посвящает целую главу 
«Mysterium Coniunctionis» расширенному комментарию к его 
работам.Также есть ссылки и в «Алхимических Исследованиях». 
О жизни Дориа остались скудные сведения, нам известны 

лишь приблизительные годы его жизни и смерти: 1520-1590. 
Мария-Луиза фон Франц дает несколько замечаний о жизни 
этого алхимика в своем комментарии его работ: «[Мы знаем, 

что] он был врачом общей практики, верным и страстным после
дователем своего учителя, Парацельса.» 

Дорн был одним из тех немногих алхимиков конца XVI века, 
которые поняли, что алхимическая символика и традиция подра

зумевали религиозную проблему; и в этом состояла одна из 

причин, почему Юнг счел его столь значительным. В отличие 
от многих других, он попытался затронуть проблему конфликта 

между алхимическим и религиозным подходами. Будучи верным 
платоником, Дорн время от времени вступал в полемику против 
последователей Аристотеля, демонстрируя при этом свою значи
тельную интроверсию. 

Продолжая обсуждение контраста между природными 
веществами и приготовленными компаундами, Юнг цитирует 
и затем комментирует алхимический текст: 

«"Uентр этого магнита содержит скрытую соль, 
растворитель для кальцинирования философского 

золота. Таким образом приготовленная соль образует 
их Меркурий, с помощью которого они осуществляют 
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господство Мудрецов над белым и красным. Эта соль 
становиться рудой для небесного огня, действующего 

как фермент для их камня". На его [Дориа] взгляд, 

секрет действия магнита заключается в соли, приготав

ливаемой адептом. Когда алхимик говорит о "соли", он 
либо вовсе не имеет в виду ни хлорид натрия, ни каку

ю-либо иную соль, либо имеет их в виду лишь в очень 

ограниченном понимании. Он в любом случае не мог 
избавиться от символического значения соли, а потому 

включал в состав химической субстанции sal sapientiae 
(соль мудрости). Это - соль, скрытая в магните 
и приготавливаемая адептом, с одной стороны, являю

щаяся продуктом его искусства, а с другой, уже присут

ствующая в природе.» (параграф 247) 

В этом вопросе Юнг продвигается дальше, призывая Дориа: 

«Сходное положение вещей обнаруживается и в сочи
нениях Дориа. В его случае речь идет не о sal sapientiae, но 
о "veritas", представляющейся ему скрьm>Й в природных 
объектах и, в то же время, со всей очевидностью являю

щейся "моральным" понятием. Эта "истина" - "лекар
ство, улучшающее и преобразующее то, чего более нет, в то, 

чем оно было ранее, до своей порчи, и то, чего нет, в то, чем 

оно должно бьпъ". Это - "метафизическая субстанция", 
скрьrгая не только в предметах, но и в человеческом теле: 

"В теле человека сокрьrга некая метафизическая субстанция, 
известная весьма немногим, ни в каком лекарстве не нужда

ющаяся, но сама являющаяся не поддающимся порче 

лекарством". А посему, "усилия химиков направлены на то, 
чтобы высвободить эту недоступную чувствам истину из ее 

оков, в коих она содержится в чувственно воспринимаемых 

предметах".» (параграф 248) 

Дорн цитируется еще раз: 

«"Есть определенного рода истина в природных 
предметах, каковая не видна внешнему зрению, но 

156 



воспринимается одним лишь умом; Философы имели 
некоторый опыт общения с ней, и уrверждают, 

что она способна творить чудеса." ("Speculativae 
philosophiae" ,Theatr. chem., 1, р.298).» (параграф 246, 
примечание 32) 

«Подлинное учение, по словам Коллессона, пред

ставляет собой магнит, с помощью которого "центр 

истины" высвобождается из тел, и, тем самым, тела 
преобразуются. "ФилосОфы по некоему божественному 
наитию узнали, что эта сила, это небесное могущество 

может быть высвобождено из оков - не противополож

ностью своею ... но своим подобием".» (параграф 248) 

Это означает, что данный «материал», данный магический 
потаенный материал, названный Дорном Истиной (Veritas), 
с одной стороны, приравнивается к рыбе Echeneis/Remora из 
предыдущего текста, а с другой стороны - к магниту или aqua 
doctrinae, что приманивает и ловит рыбу Remora. Мы прослежи
ваем один и тот же символ в новом образе. Ниже в главе даются 
дальнейшие замечания касательно У eritas: 

«Тем не менее, он [Дорн] преуспел в объяснении 
магнетического притяжения между воображаемым 

символом - "теорией" - и "центром", скрытым в 
материи, или внуrри земли, или на Северном Полюсе; 

это притяжение он объяснял как совпадение двух крайних 

точек. Именно на таком основании и теория, и тайна, 
сокрытая в материи, обе именуются veritas (истина). Эта 
истина "сияет" в нас, но не от нас исходит; ее "следует 
искать не в нас, но том образе Бога, что в нас пребы
вает".» (параграф 264) 

В параграфе 265 Юнг пишет: «Дорн, заходя еще дальше, 
наделяет предикатом бытия эту истину и ничего, кроме нее: 

«Далее: чтобы дать истине удовлетворительное опре
деление, мы говорим, что она есть, но ничего не прилежит 

ей, ибо - вопрошаю - что могло бы прилежать 
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Единому, чего ему может недоставать, на что оно могло 

бы опираться? Ведь ничто не существует истинным 
способом, кроме этого Единого. Единственное подлинно 

сущее для него - трансцендентальная самость, совпада

ющая с Богом.» 

Теперь, изложив некоторую часть этих текстов, мы можем 
рассмотреть тот самый архетипический образ, Veritas, столь 
сильно захвативший Дориа. Мы переводим это слово как 

«истина», однако данное понятие прошло долгое историческое 

развитие и оказало весьма сильное символическое воздей

ствие. В древнем Египте Истину представляла богиня Маат. 
Именно она возглавляла взвешивание душ в загробной жизни. 

Ее перо помещалось на одну чашу весов, а сердце усопшего -
на другую, и если сердце оказывалось тяжелее, его швыряли 

чудовищу, только и ждущему, чтобы его пожрать. Душа покой

ного измерялась «истиной» как абсолютным критерием. 

в древней r реции обозначением истины служило слово 
aletheia, интересное тем, что оно является отрицательным 

термином. Отрицательный префикс «а-» указывает на «отсут

ствие», а далее идет то, что отсутствует - «iethe», вода 

забвения, которую пьют, приходя в сознательное существование. 

Когда душа рождается, она испивает lethe, с целью забыть свою 
предродовую жизнь. Для древнего грека правдой была aletheia, 
означающая отсутствие забвения или присутствие памяти. 

Платон использует понятие aletheia, чтобы отличить вечный мир 
форм от феноменального мира явления; aletheia относится к миру 
форм. Мир явлений есть лишь копия или имитация того вечного 

мира, где aletheia служит оригиналом. Таким образом Платон 
мог сказать в Timaeus: «Ведь как бытие относится к рождению, 
так истина [aletheia] относится к вере.» Вера представляет своего 
рода копию правды, но не реальную вещь. 

На иврите сопоставимое с aletheia слово enath часто исполь
зуется в Ветхом Завете, чтобы указать на природу Яхве. 
Например, в Псалмах (19:9) мы читаем: «Суды Господни 
истина, все праведны; они вожделеннее золота.» (В право

славной Библии это Псалом 18. - прим. перев.) В Новом 

Завете Христос использует этот термин для определения 
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предмета высочайшей важности. Например, он говорит: «И 
познаете истину [греч: aletheia, лат: veritas], и истина сделает 
вас свободными» (Иоанн, 8:32). Говоря ученикам о том, что 
он должен умереть, Христос после смерти обещает послать 
Параклета, утешителя, по прибытии которого «дух истины ... 
наставит вас на всякую истину» (от Иоанна, 16:13). 

Итак, грядущий Параклет описывается как дух истины. Это 
соответствует ссылке, которую Юнг дает к параграфу 249: 

«Символ доктрины, "магнит", вместе с тем является 
той таинственной "истиной", о которой говорится в этой 
доктрине. Учение внедряется в сознание адепта, как дар 

Святого Духа.» 

Святой Дух - синоним Параклета. Таким образом, дух 
истины и Святой Дух являются символическими эквивален
тами. Христос на допросе у Пилата сказал: «Я на то родился 
и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине [ veritas, 
aletheia]; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.» (Иоанн, 
18:37), на что Пилат, типично мирской человек, цинично 
ответил: «Quid es Veritas?» [Что есть истина?] Как вы видите, 
слово veritas имеет длинную историю, а также, по утверждению 
Дориа, такое достоинство, что оно способно творить чудеса. 

В психологическом отношении veritas соответствует латент
ному сознанию, сокрытому в бессознательном. Если применить 
этот символизм к аналитическому процессу, можно сказать, что 

veritas соответствует латентному сознанию, скрытому в бессоз
нательном пациента. Это то самое сознание, что сопровождает 
образы Самости, цельности, которое можно вытащить наружу, 
подобно тому как магнит притягивает железо, с помощью 

интерпретаций и ответов аналитика, то самое сознание, которое 

аналитик возлагает на психологию пациента. Перефразируя, 
скажем так: личное отношение аналитика к Самости действует 
как магнит, собирая, притягивая или активируя Самость в паци
енте, заставляя ее проявляться. Таким образом veritas, облада
ющая способностью творить чудеса, становится явью. 

Другой набор ассоциаций появляется в параграфе 251: «Он 
[алхимик] определенно знал, что, будучи составной частью 
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целого, он содержит в самом себе образ целого - «небосвод», 

или «Олимп», как называет его Парацельс». В примечании 
43 Юнг пишет: «Эта идея достигла своего полного развития 
200 лет спустя, в монадологии Лейбница». 

Как вы видите, Юнг использует всю культурную историю 
человечества, дабы проиллюстрировать психику. Он привле
кает буквально все; еще одним примером тому служит Лейбниц. 
Давайте кратко поговорим о Лейбнице (1646-1716). Он создал 
теорию монадологии, представляя вселенную, составленную 

из огромного количества элементарных единиц, названных им 

монадами. У илл Дюрант высказывался об этой идее: 

«Мы лучше поймем монады, если будем думать о них 

как об "имитации того представления, что мы имеем 

о душах". Поскольку каждая душа является "простым, 
отдельным Человеком", единичное эго [одно против 
всего мира] борьбой прокладывает себе путь согласно 
собственной внутренней воле, противопоставленной всему, 

что находится за его пределами, и таким образом каждая 

монада по существу является одиноким, отдельным, неза

висимым центром силы ... Каждая монада уникальна; 
во всем космосе не найдется двух абсолютно похожих 

существ ... однако каждая монада смущенно и бессозна
тельно чувствует, что она составляет целую вселенную; 

и таким образом она - зеркало, более или менее четко 

отражающее и представляющее мир. И поскольку 
никакой отдельный разум в действительности не способен 

заглянуть в другой разум, то и ни одна отдельная монада 

не может проникнуть взором в другую.» 

У монад нет окон. Хотя они называются безоконными, они 
ни в коей мере не изолированы от мира, поскольку, как пишет 

другой комментатор, каждое живое существо является беско

нечным живым зеркалом вселенной. Кажется что мы живем 
во многих различных мирах, однако они по сути всего лишь 

аспекты единственной вселенной, рассматриваемой с обосо

бленной точки зрения каждой монады. Будучи причастны этому 
пути, мы уже не вполне независимы. Каждый из нас ощущает 
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воздействие всего, что имеет место во вселенной. Каждая 
созданная монада таким образом в пределах самой себя пред

ставляет целую вселенную. Здесь можно усмотреть философ
скую предпосылку эмпирического открытия Самости. 

Возвращаясь к Дорну, Юнг поднимает идею объективного 
самопознания, связанную с мыслью Лейбница о том, что каждая 
из отделенных монад рассматривает вселенную вне своих 

пределов как объективную действительность. Точно так же эго 
способно объективно расценивать психику. Юнг пишет: 

«Именно это объективное познание самости имеет 
в виду автор, говоря: "Никто не может знать себя, 
покуда не узнает, от чего зависит и кому принадлежит 

[или: чему и кому принадлежит] и с какой целью был 
сотворен". Решающее значение здесь имеет различие 
между "quis"(ктo) и "quid"(чтo): если "quis" обладает 
несомненно личностным аспектом и соотносится с эго, 

то "quid" нейтрально и не указывает ни на что иное, кроме 
объекта, лишенного каких-либо свойств личности. Речь 
идет не о субъективном эго-сознании психе, но о самой 

психе, выступающей в качестве неизвестного, лишенного 

собственных пристрастий объекта, подлежащего иссле

дованию.» (параграф 252) 

Для Юнга эта ссылка значима. Он дает больше подробно
стей в «Mysterium Coniunctionis». Кроме того, есть относящееся 
к данному вопросу замечание об эксперименте: 

«Получение сокровенной субстанции, рождение 
меркурия, достижимо лишь для тех, кто полностью 

постиг доктрину; однако "мы не можем избавиться 

от сомнений иначе, как путем эксперимента, и нет 

лучшего способа проделать опыт, чем проделать его 

на себе".» (параграф 250) 

Эти две идеи связаны между собой, поскольку эксперимен
тальный подход составляет часть так называемого объективного 

отношения; невозможно экспериментировать с чем-то, если 
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не относиться к предмету исследований объективно. Однако 
тогда следует задать вопрос: что значит объективно относиться 

к себе? Фактически, это и составляет основную работу в анали
тическом процессе. Тем не менее, ради надежды на успех, 
придется определенным способом начать и с этого; необходимо 

предпринять скрытое, потенциальное, объективное отношение 

к самому себе, в противном случае путь личности к объектив

ности не начнется, человек безнадежно останется одной из тех 

рыб в пруду. Нельзя выработать объективное отношение к воде, 
оставаясь плавающей в ней рыбой. Способность иметь объек
тивное отношение к психике, рассматривать собственную психо

логию как объективный и живой процесс доказывает наличие 

сознания. Юнг настоятельно подчеркивает важность данного 
подхода в параграфе 25 5: 

«IJелевые факторы, проявляющие в нас свое 
действие, - не что иное, как те таланты, что "неко

торый человек высокого рода" доверил "рабам своим", 

дабы те пустили их в оборот. (Лука, 19:12) Нет необ
ходимости иметь слишком богатое воображение, чтобы 

понять, каков моральный смысл этой вовлеченности в 

мирские дела. Только инфантильные личности способны 
делать вид, что не замечают повсеместного действия зла, 

и в чем большей степени такой человек не осознает своих 

побуждений, в тем большей мере дьявол движет им. 

Именно из-за своей внутренней связанности с темной 

стороной вещей человек толпы с такой невероятной 

легкостью может бездумно совершать самые ужаса

ющие преступления. Лишь безжалостное самопознание, 
видящее добро и зло в верной перспективе и умеющее 

взвешивать мотивы человеческих действий, дает хотя бы 

минимальную гарантию того, что окончательный резуль

тате не обернется слишком большими бедами.» 

Действующей фразой становится «безжалостное самопо
знание». Безжалостное самопознание абсолютно невозможно без 
объективности. Это верно касательно осознания зла, о котором 
Юнг говорит в данном параграфе, потому что субъективное, 
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а не объективное восприятие зла в психе немедленно деморали

зует. Эго лично отождествляется со злом, которое оно воспри
нимает, и безжалостность пропадает - эго становится столь 

отягощенным виной, что оно уже не может функционировать как 

орган восприятия. 

Чтобы иметь безжалостное самопознание, чтобы полно
стью воспринять существование тьмы в душе, нужно ощущать 

отдельную психе как объект, но не как предмет. Иными 
словами - воспринимать психе как не-эго. Следует уяснить, 
что, хотя восприятием занимается эго, вся психика явля

ется объективным явлением, и эго не сооружает целостность, 

но только обнаруживает ее. !Jелостность раскрывается опытным 
путем, тем же самым методом, при помощи которого алхимики 

и ученые более поздних времен исследовали природу окружаю

щего мира. Мы не создаем сами себя. Мы созданы. Это озна
чает, что все, что мы обнаруживаем в отдельной психике - это 

то, что было создано, а не то, что сделано нами. То, чем мы 
являемся в нашей тотальности, не входит в рамки нашей субъек

тивной ответственности. Но то, как мы обращаемся с этим явле
нием в действительности и составляет нашу ответственность, но 

не то, что мы находим в нем. Способность принять радикально 
объективное отношение к природе отдельной психики обяза

тельна для любого значимого сознания. 

Юнг подробно останавливается на этой проблеме в своих 
комментариях к тексту, описывающему Философский Камень: 

«"Этот камень находится под тобой в том, что каса
ется повиновения; над тобой в том, что касается господ

ства; он исходит от тебя в том, что касается знания, 

и он - вокруг тебя в том, что относится к равным 

тебе". Данный пассаж несколько темен. Все же из него 
можно извлечь то, что камень несомненно психически 

соотносится с человеком; адепт может ожидать от него 

повиновения, но с другой стороны, и камень наделен 

господством над адептом. Поскольку камень представ
ляет собой материю "знания" или науки, он исходит 
от человека. Но пребывает он вне человека, в его окру
жении, среди его "равных", то есть единомышленников. 
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Это описание соответствует парадоксальноИ ситуации 
самости, что подтверждается сопутствующеИ симво

ликоИ. Речь идет о чем-то малеИшем из малого, что легко 
не заметить или отбросить. Оно, деИствительно, нужда
ется в помощи и защите со стороны сознания, в том, 

чтобы быть воспринятым сознанием и как бы выстро

енным при его посредстве, - как если бы оно и вовсе не 

существовало и вызывалось бы к жизни исключительно 

благодаря усердным стараниям человека. Мы, со своеИ 
стороны, знаем из опыта, что оно присутствует издавна, 

что оно старше, чем эго, и фактически является скрытым 

spiritus rector (направляющиИ дух) наших судеб. 
"Этот камень есть нечто, помещающееся более в тебе 

[нежели где-либо еще], сотворенное Богом, и ты - руда 
для него, и извлекается он из тебя, и, где бы ты ни был, 

с тобою неразрывно остается ... камень". [добывается] 
из человека, и ты - его руда, подлежащая обработке; из 

тебя он добывается ... ибо без тебя сие делание не сможет 
осуществиться, но и ты без него жить не можешь"."» 
(параграфы 257 и 258) 

В двух словах: «без тебя сие делание не сможет осуще
ствиться, но и ты без него жить не можешь». Таково краткое 
описание природы отношении между эго и Самостью. Без эго 
нет возможности принести Самость в сознательную реали
зацию. С другоИ стороны, без живоИ связи с неИ, без созна
тельноИ реализации, не способно жить эго, поскольку Самость 
служит источником его существования. Юнг дает комментариИ 
в параграфе 259: 

«Все это выглядит как комментариИ к Мориену. 
Из него мы узнаем, что камень помещен внутрь чело
века Богом, что делатель и есть его prima materia, что 
извлечение камня соответствует так называемому. divisio 
или separatio алхимическоИ процедуры, и что благо

даря познанию камня человек остается неразрывно 

связанным с самостью. Описанная выше процедура 
легко может быть понята как осознание содержимого 
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бессознательного. Фиксация пребывания в Меркурии 
мудрецов тогда будет соответствовать традиционному 

герметическому знанию, поскольку Меркурий симво
лизирует Нус; с помощью такого знания самость, как 
содержимое бессознательного, становится осознанной и 

"фиксируется" в уме. Ибо, как нам известно, без наличия 
сознательных понятий апперцепция невозможна ... 
Потому так важно рассказывать детям сказки и легенды, 
а взрослым прививать религиозные идеи (догматы): все 
эти представления - не что иное, как инструментальные 

символы, с помощью которых бессознательные содер

жания могут быть канализированы внутрь сознания, 

интерпретированы и интегрированы. Без такой помощи 
их энергия перетекает к сознательным содержаниям, 

в норме не слишком акцентуированным, интенсифицируя 

их в патологических пропорциях. Тогда мы получаем 
явно беспочвенные фобии и различные формы одер

жимости: мании, идиосинкразии, идеи, порожденные 

ипохондрией, а также интеллектуальные извращения, 

успешно рядящиеся в социальные, религиозные либо 

политические одежды.» 

Идея здесь состоит в том, что архетипам бессознательного, 
дабы оказывать воздействия, передаваемые к эго, требуются 

мосты, по которым можно достигнуть сознания. Эти мосты 
создаются религиозными и мифологическими образами и идеями, 

уже существующими как принятая часть сознания. Вот почему 
Юнг считает знание мифов и религиозных догм столь важным. 
Их образы функционируют как мосты, которые допускают вход 
действия архетипов, если можно так выразиться, в сознание. 

Если сознательное эго испытывает недостаток в подобных 
идеях, то архетипические энергии поступают в слишком тесные 

для них сосуды. 

Юнг дает пример в « Терри-лекциях», прочитанных в Йель
ском университете (1937 г.). Он описывает пациента, захвачен
ного навязчивой идеей касательно рака кишечника. Хотя пациент 
прошел доскональное медицинское обследование и получил 

неоднократные заверения, в том, что он здоров, для него это не 
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имело никакого значения. Пациент был убежден, что у него рак, 
а если бы рака и не было, то он мог бы заболеть раком, что озна

чало одно и то же. Юнг приводит этот частный случай в каче
стве примера: 

«Что мы скажем пациенту, воображающему, что он болен 
раком? Я сказал бы ему: "Да, мой друг, вы действительно стра
даете от чего-то, что похоже на рак, вы и правда наносите сам 

себе смертельный вред. Однако это нечто не убьет ваше тело, 
потому что оно воображаемо. Но в конечном счете оно убьет 
вашу душу. Оно уже испортило и даже отравило вам человече
ские отношения и личное счастье, и оно продолжит расти, пока 

не поглотит все ваше психическое существование целиком ... " 
"Для нашего пациента очевидно, что он не является автором 

своего болезненного воображения, хотя его теоретический склад 

ума, конечно же, предположит, что он и хозяин, и создатель 

собственных грез. Если человек страдает от реального рака, он 
никогда не считает себя ответственным за такое зло ... Но когда 
дело доходит до психе, мы немедленно ощущаем своего рода 

ответственность, как если бы мы были изготовителями наших 
u " психических состоянии. » 

Юнг продолжает ниже: 

«По моему мнению, фатальной ошибкой будет расценивать 
человеческую психику как чисто личное дело и объяснить ее 

исключительно с личной точки зрения. Такой способ объяснения 
применим к человеку только в его обычных повседневных заня

тиях и отношениях. Если же возникает какая-то мелкая проблема, 
возможно в форме непредвиденного и несколько необычного 

события, то немедленно призываются инстинктивные силы, 

силы, которые считаются совершенно неожиданными, новыми 

и необычными ... [Появляется архетипическое. Коллективные 
силы поднимаются.] 

. . . Фактически, мы постоянно живем на краю жерла 
вулкана ... Тот случай рака ясно показывает, сколь бессилен 
разум и интеллект человека против самой что ни на есть ерунды. 

Я всегда советую своим пациентам брать такую очевидную, 
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но неукротимую ерунду для проявления власти и значимости, 

которых они еще не поняли ... Наш пациент сталкивается с силой 
воли и убеждением, более чем равным чему-либо тому, что его 

сознание способно ему противопоставить. В этом опасном поло
жении будет плохой стратегией убеждать его, что некоторым 

непостижимым способом он скрывается за своими собственными 

симптомами, тайно изобретая и поддерживая их. Такое пред
ложение немедленно парализует его боевой дух, и он окажется 

деморализован. Для пациента гораздо лучше понять, что его 
комплекс является автономной силой, направленной против его 

сознательной индивидуальности.» 

Другими словами - Бог. Страх пациента перед раком явля
ется проявлением внутреннего богообраза, автономной силы, 

превосходящей способности эго. Пример иллюстрирует заме
чания Юнга по поводу того, как архетипические энергии, если 
у них нет соответствующих мостов в сознание, текут в сосуды, 

слишком для них малые. 
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ПАРАГРАФЫ 267-286 

юнг далее углубляется в широкий исторический контекст: 

«[Мы стали] сегодня свидетелями странного 
зрелища, когда параллельно существуют два мировоз

зрения, и ни одно из них ничего не знает и знать не хочет 

о другом ... 
".на протяжении XVIII в. выросла печально 

известная пропасть между верой и знанием. Вере 
недоставало опытного подтверждения, науке же недо

ставало души. В самом деле, наука истово верила 
в абсолютную объективность, неизменно упуская из 

виду фундаментальное затруднение, состоящее в том, 

что подлинной прародительницей и распространи

тельницей всякого знания является психе, - а именно 

о ней ученые дольше всего знали менее всего.» {пара
графы 26 7 и 268) 

Эти два мировоззрения составляют мир веры: конкре
тизированной, ограниченной религиозности, в которой вера 

отдельного человека считается единственно истинной, и секу

ляризированной, рационалистической, мертвой науки. Рассмо
трев их внимательно, мы повсеместно видим этот конфликт 

во внешнем мире. Однако, как пишет Юнг в параграфе 280, 
конфликт между противоположностями невозможно разрешить 

на их собственном уровне; их примирение достигается только 

при условии наличия третьей позиции на новом уровне. Юнги
анская психология и предоставляет третью позицию, способную 

урегулировать два мировоззрения. 
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Не только коллективная психе разделяется таким образом; 
аналогичный раскол происходит и в большом количестве людей. 

Разумеется, многие люди отождествляют себя с одним из этих 
противоположных мировоззрений, но также существует и другое 

множество личностей, кто в душе принимает обе точки зрения, 

но держит их по отдельности. В одной половине своих жизней они 
функционируют, исходя из одной точки зрения, а в другой поло

вине из противоположной.Так как эти две части никогда не сопри
касаются друг с другом, конфликта не происходит. Однако если 
аналитик попытается объединить две герметично запечатанные 

части, случится взрыв и начнется сильнейшее сопротивление. 

В аналитической практике зачастую возникает связанная 
проблема: как работать с людьми, которые в большой степени 

отождествляют себя с одним из мировоззрений? Тем, кто 
принимает сторону светского, рационалистического отношения, 

следует как можно чаще вводить мифологические и религи

озные образы; их сновидения должны подсказать такой подход. 

С другой стороны, тех, кто отождествляется с традиционной, 
конкретизированной верой, стоит познакомиться с Вольтером 

(или аналогичным мыслителем), с рационалистом, подвергшем 
религиозную веру самому тщательному анализу. Я настоя

тельно рекомендую Вольтера, поскольку в основании лестницы, 
ведущей к исследованиям Юнга, посвященным аналитической 
работе, стоит статуя Вольтера. В интервью Юнг однажды 
сказал, что у него действительно стояла эта скульптура, чтобы 

напоминать о его собственной тени. 

Относительно конфликта мировоззрений и его разрешения 
Юнг дает комментарий: 

«Проблемы, которые интеграция бессознатель
ного ставит перед современными врачами и психоло

гами, разрешимы только, если следовать направлениям, 

подсказываемым историей, и итогом их решения будет 

ассимиляция традиционного мифа. Однако при этом 
предполагается преемственность исторического развития. 

Естественно, имеющаяся в наше время тенденция разру
шать всякую традицию либо переводить ее в бессоз

нательное состояние способна прервать на несколько 
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столетий нормальный процесс развития, заменив его 

временной вспышкой варварства.» (параграф 282) 

Я считаю это замечание предсказанием.Тенденция разрушить 
всю традицию уже зашла столь далеко в наших коллективных 

действиях и в образовательных системах, что кажется, словно 

история теперь уверенно пойдет этим курсом. Обращаясь к одной 
из сторон, расколотых религиозной верой и рационалистической 

наукой, Юнг обращается к христианскому символу веры: 

«Наша христианская доктрина представляет собой 
в высшей степени дифференцированный символ, дающий 

выражение трансцендентальной психике - образу Бога 
со всеми его свойствами, говоря языком Дориа. "Символ 
веры" - действительно symbolum. Им охвачено прак
тически все существенное, что можно сказать о манифе

стациях психе в сфере внутреннего опыта; однако в него 

не включена Природа в сколько-нибудь узнаваемой 
форме. Эгим обусловлено наличие в каждый из пери
одов истории христианства дополняющих его явных или 

скрытых течений, ставивших своей целью изучение эмпи

рического аспекта Природы не только извне, но и изнутри. 
Хотя христианская догма, подобно мифологии 

в целом, выражает квинтэссенцию внутреннего опыта 

и, таким образом, формулирует принципы деятельности 

объективной психе, то есть коллективного бессозна

тельного, она пользуется при этом языком и мировоз

зрением, успевшими стать чуждыми нашему нынешнем 

способу мышления. Даже само слово "догма" приоб
рело неприятный оттенок, и зачастую им пользуются, 

просто чтобы подчеркнуть ригидность некоего предрас

судка. Для большинства людей Запада догма потеряла 
значение символа виртуально непознаваемого, но тем 

не менее «актуального», - то есть проявляющего себя 

в действии - факта.» (параграфы 270-271) 

Давайте рассмотрим христианскую догму, то, что было 

действующим мифом в течение ныне подходящего к концу эона. 
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Если мы обратимся к началу эона, мы обнаружим простые 

версии символа веры, которые дают картину основной догмы. 

Вот вариант символа веры, принятый на Никейском соборе, 
который Юнга цитирует в своем эссе «Психологический подход 
к догмату о Троице»: 

«Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца 
неба и земли, всего видимого и невидимого. И во единого 

Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, 
рождённого от Отца прежде всех веков, Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не 
сотворённого, одного существа со Отцом, через Кото
рого всё сотворено; для нас людей и для нашего спасения 

сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого 
и Марии Девы и сделавшегося человеком, распятого 
за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого, 
воскресшего в третий день согласно с Писаниями ( проро
ческими), восшедшего на небеса и сидящего одесную 
Отца, и снова грядущего со славою судить живых 
и мёртвых, Uарству Его не будет конца. И в Святого 
Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, 
поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем 
и Сыном, говорившего чрез пророков. И во единую, 
Святую, Вселенскую и Апостольскую Uерковь. Испо
ведую единое крещение во оставление грехов. Ожидаю 
воскресения мёртвых и жизнь будущую.» 

Все кратко. Если бы этот корпус образов был абсолютным 
убеждением, чтобы можно было жить им с уверенностью, то 

в жизни человека все был бы установлено. Это религиозное 
кредо теперь может быть понято как символическое выражение 

психической реальности: выражение процесса индивидуали

зации. Симол веры говорит нам, в первую очередь, что суще
ствует богообраз, который является создателем и источником 

всего. Затем нам говорят, что один аспект этого богообраза 
снизошел на землю, воплотился в человеке, другими словами, 

проявился в эго. Самость, по своей собственной инициативе, 
воплощается в эго с искупительными намерениями, целью спасти 
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эго. В психологическом отношении искупление означает дать 

эго осмысление значения. Этот аспект Самости затем повторно 
возносится, указывая, что воплощение не было бесконечным 

событием, но временным, однако будет и второе пришествие, 

второе проявление столкновения эго с Самостью. Второе прояв
ление уже будет другой разновидностью опыта - страшным 

судом. Затем последует всеобщее воскрешение, разрешение 
всех подавляемых комплексов и учреждение вечного царства, 

другими словами, установление вечного измерения психе, пере

хода от временного опыта существования к чему-то надличност

ному и вневременному. 

В тексте Юнга вновь поднимается вопрос разделения двух 
системам верований в современном человеке и потребности 

в единении этих систем, включая обсуждение анамнеза. Как вы 
помните, данная тема встречалась и прежде. Ее стоит повторить, 
так как она столь важна для практического анализа: 

«Если живой организм отрезать от его корней, он 
утрачивает связь с фундаментом своего существования 

и неизбежно должен будет погибнуть. Когда такое 
случается, вопросом жизни и смерти становится анамнез 

исходных условий. 

Мифы и сказки дают выражение бессознательным 
процессам, и, когда они вновь рассказываются, это 

заново вызывает к жизни соответствующие процессы 

[тем самым поощряя процесс анамнеза] ... 
. . . Исцеляющие и обновляющие свойства такой 

символической воды - будет ли это дао, вода 

крещения или же эликсир - указывают на терапевти

ческий характер исходных мифологических предпосылок 

данного представления.» (параграфы 279-281) 

Обратите внимание на фразу: « ... терапевтический характер 
исходных мифологических предпосылок». Это часть опыта воспо
минания. В более ранней ссылке на анамнезис Юнг говорит: 

«Это в точности согласуется с эмпирическими 
данными психологии о всегдашнем присутствии архетипа 
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целостности, могущего легко исчезнуть из поля зрения 

сознания или вообще не восприниматься до тех пор, пока 

просветленное новообращенное сознание не распоз

нает его в фигуре Христа. В результате такого «Припо
минания» воссоздается исходное состояние единства 

с Божьим образом. Оно влечет за собой интеграцию, 
преодоление раскола внутри личности, вызванного 

борьбой инстинктов, действующих в различных, взаимно 

противоречащих направлениях.» (параграф 73) 

Анализ в весьма значительной степени является анам
незом - воспоминанием того, что произошло прежде. Суще
ствуют два измерения аналитического анамнеза: личный 

и коллективный или архетипический. Сначала человек созна
тельно вспоминает личное прошлое, которое открывает личное 

бессознательное. Затем, если пациент хочет пойти глубже, 
сновидения ведут его за пределы личного бессознательного 

в коллективное измерение воспоминаний, которое включает 

архетипическое, историческое воспоминание: в первую очередь 

память семьи, предков, племени, страны и наконец архетипиче

ский уровень человечества в целом. Наконец пациент добира
ется до своего происхождения от самой вселенной. 

Коллективный анамнез соответствует платонической 
идее анамнеза, что обычно переводится как «воспоминание». 

В диалоге «Федон» Платон рассуждает: 

«Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до 
рождения, а потом с помощью чувств восстанавливаем 

прежние знания, тогда, по-моему, "познавать" озна
чает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. 

И, называя это "припоминанием", мы бы, пожалуй, 
употребили правильное слово.» 

Платон говорит о том, что любое познание является узна
ванием, любое знание - припоминанием того знания, которым 

мы когда-то обладали. Не следует понимать это в буквальном 
смысле, однако в психологическом отношении эта идея 

верна с точки зрения исследования бессознательного, как 
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на личностном, так и на архетипическом уровне. Когда-то мы 
находились в контакте с обоими уровнями. Когда-то мы все это 
«знали», а потом забыли. В ходе развития сознания, даже если 
мы не являемся невротиками, происходит разделение между эго 

и бессознательным, отрыв от корней. Если мы сумеем вспом
нить, откуда мы пришли, сможем пройти процесс припоминания, 

то мы будем в силах возвратить нашу потерянную целостность. 

Юнг далее рассматривает потребность в непрерывности 
культурного развития, приводя пример проповеди апостола 

Павла в Афинах: 

«Если бы Павел жил в наши дни и захотел быть 
услышанным образованными лондонцами в Г айд-парке, 
он уже не мог бы ограничиться цитатами из греческой 

литературы и поверхностными сведениями из иудейской 

истории» {параграф 275) 

Дабы затронуть современные разделенные умы, ему 

пришлось бы уйти далеко от дома. 

Павел оказался в Афинах в начале этого эона. Он старался 
представить новое мировоззрение античному миру. Нечто 
подобное имеет место и теперь, в начале новой эпохи. Перед юнrи
анскими психологами стоит задача ввести новые идеи, подобно 

опыту Павла в Афинах, на который ссылается Юнг в ряде своих 
работ, что соотносится как своего рода традиционный паттерн все 

время возвращающейся проблемы. В Афинах Павел произнес 
проповедь перед Ареопагом, начав ее такими словами: 

«Мужи афиняне, по всему вижу, что вы весьма 

набожны. Когда я проходил, осматривая ваши святыни, 

то нашел алтарь, на котором было написано: "Неизвест
ному Богу". Так вот, как раз то, что вы, не зная, чтите, я 
вам и возвещаю.>> (Деяния 17:22-23, JB) 

Павел попал прямо в яблочко. Далее он использовал цитату 
из греческого поэта: «Ведь мы же Его [Бога] род». Образ 
Павла, проповедующего афинянам, представляет традиционную 
форму, указывающую, как приступить к введению нового уровня 
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сознания. Новое понимание должно связать с общепринятыми 
идеями прошлого. Юнг в «Mysterium Conjunctionis» говорит 
об этом совершенно определенно: 

«Любое обновление, корни которого не уходят 
глубоко в наилучшую духовную традицию, - эфемерно, 

но доминанта, вырастающая из исторических корней, 

ведет себя словно ж.ивое существо внутри зависящего 

от эго человека. Это не он владеет ею, это она владеет 
ИМ.» 

Поразмышляв над этим замечанием, вы поймете, что Юнг 
описывает свой собственный принцип работы, основной принцип 

книг Юнга, раскрывающий причины того, почему его книги 
столь наполнены амплификациями и традиционными обра

зами, представленными и рассмотренными по-новому в свете 

глубинной психологии. Юнг использует метод апостола Павла, 
обращающегося к афинянам, но намного более утонченно. 

Юнгианская психология в наши дни находится в позиции, 
аналогичной состоянию христианства две тысячи лет тому назад. 

Ей приходится сохранять связь с традиционными образами, 

которые она предназначена заменить. В данном свете Юнг 
считал алхимическую символику особенно полезной, потому что 

она строит мост меж.ду традиционными христианскими догмати

ческими образами и современным научным складом ума. 
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ПАРАГРАФЫ 287-305 

далее Юнг переходит с алхимической символики к гностиче
ским образам Самости. Информацию о гностицизме Юнг 

в большой степени черпал из труда Ипполита «Опровержение 
всех ересей». Ипполит, о которого шла речь ранее, Пресвитер 
Римский, жил приблизительно в 170-236 нашей эры. В своей 
книге предпринял атаку со всех сторон на гностическую ересь, 

причем дал весьма подробное описание их доктрин, признав

шись, что несмотря ни на что испытывал некоторое восхищение 

гностиками. Нам повезло иметь доступный полный перевод 
трактата Ипполита. 

Юнг продолжает исследовать символизм магнита, продви
гаясь от более раннего алхимического материала касательно 

рыбы Echeneis remora и подходя к магнитному эффекту, который 
используется на морских судах, а также к магнитному эффекту 

доктрины определенного рода при ловле рыбы. Он определяет 
три текста в работах Ипполита, где говорится о магните. Первый 
текст озаглавлен «Paradise Quaternio» и изложен в параграфе 
288. Этот текст достаточно важен для остальной части «Эона»; 
а позже Юнг использует образы «Paradise Quaternio» для 
других целей. Текст будет процитирован по источнику древ
не-никейских отцов, в более длинной версии, нежели дает Юнг. 
Ипполит пишет: 

[Гностики утверждают, что] Эдем есть ум ... 
они полагают, что человек, в той мере в которой он 

лишь голова, есть Рай ... [И что] «река, вытекающая 
из Эдема», то есть из мозга, «разделяется на четыре 
головы, и что имя первой реки Фисон; ... » [это есть] 
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око, которое за свою гордыню (среди прочих теле
сных органов)" •. дает свидетельство тому, что изре
чено ... Имя второй реки - Г ихон: ... [что] есть слух .•. 
А имя третьей [реки] - Тигр ... что есть обоняние .•. 
Но четвертая река - Евфрат [которая есть] уста, через 
кои исходит молитва и в кои поступает пища. (Уста) 
радуют и питают Духовного, Совершенного Человека. 
Это есть [как говорят гностики] «вода на твердью 
небесной», о которой ... Спаситель объявил: «всякий, 
пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить 

воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 
но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником 

воды, текущей в жизнь вечную.» (от Иоанна, 4:13-14) 
В воду сию, говорят, входит каждая натура, выбирая себе 
субстанции; и особые качества приходят каждой натуре 

из той воды, большие, чем от железа к магниту. 

Таким образом, ранний гностический текст снова возвра
щает нас к магниту. Этот материал проиллюстрирован на рисунке 
18, где показан мозг с истоком четырех рек в центре. Они 
разделяются таким образом, что одна река выходит из глаза, 

другая - из уха, третья - из носа, а четвертая река течет изо 

рта. Перед нами своего рода образ из активного воображения 
черепа или мозга, «округлого предмета» в человеке. Как Юнг 
утверждает в параграфе 288, первые три реки подобны друг 
другу, но четвертая, Евфрат (рот), имеет особую природу, 
потому что в рот и изо рта существуют два пути: пища входит, 

а молитва выходит. Четвертая река необычна, она соответствует 
тому психологическому факту, что четвертая функция собирает 

воедино всю тотальность, и поэтому обладает исключительной 

природой. Как показывает образ, Евфрат-рот способствует 
двухстороннему диалогу с Самостью или Божественностью -
к эго поступает пропитание и оно же выходит, направляясь 

к Богу через молитвы. 
Кроме того, вода Евфрата описывается как вода, находя

щаяся выше небесной тверди, из первой главе книги Бытия, где 
сказано, что Бог сотворил небесный свод и отделил воды под 
ним от вод над ним. Этот свод является небесным хранилищем, 
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а вода Евфрата соответствует небесной воде, существующей за 
пределами неба. Ее также называют живой водой христовой. 
В Евангелии от Иоанна Иисус встречает у колодца самари
тянку и говорит ей: «если бы ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую». ( 4:10) Христос отождествляет себя с живой 
водой, которую гностики приравнивали к Евфрату и к воде выше 
небесного свода. Юнг пишет об этой воде: 

«Как показывает ссылка на текст Иоанна ( 4:10), 
чудесная вода Евфрата обладает свойствами aqua 
doctrinae, доводящей до совершенства всякую природу 
в ее индивидуальности, а потому и человека подводящей 

Рисунок 18. Текст Paradise Qиaternio. В zностическом тексте Рай приравнива

ется к человеческому мозzу или черепу. а четыре реки. берущие исток в раю -

четырем отверстиям в zолове: zлаз, ухо, нос и рот. Воды имеют силу сделать 

одно цельным. 
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к полноте целостности. Последнее она осуществляет, 
наделяя человека своего рода магнетическоИ силан, с 

помощью котороИ тот может притянуть и интегрировать 

все принадлежащее ему.» (параграф 289) 

Вспомним тот факт, что когда человек вступает в контакт 
с Самостью, сформированная связь с либидо оказывает эффект 
определения расположения рассеянных фрагментов иден

тичности, находящиеся в мире. При чтении и в ежедневных 
встречах с людьми и событиями в мире, возможно опреде

лить нечто, что принадлежит тебе самому, примечая реакции 

окружающих. КаждыИ из нас ценит то, что ему принадлежит, 
у каждого имеется своИ опыт «ага!» - вот оно, нечто важное! 
Читая и проживая жизнь в мире с осведомленностью, можно 
постоянно обнаруживать вещи, которые принадлежат тебе, 

которые соответствует словам Юнга об этоИ воде. Нам дается 
как бы сила магнитного притяжения, которая способна притя

нуть и объединить части идентичности. 

Однажды я столкнулся со сновидением об этоИ воде после 
сессии с пациентом, на котороИ я особенно «блистал» в создании 

амплификации обсуждаемого сновидения. Я не ставлю этот 
блеск себе в заслугу; он спроецировался в меня, а я всего лишь 

вывел его на сцену; блеск исходил из бессознательного пациента. 

Но тем не менее, после сессии со щедроИ амплификациеИ, 
пациенту приснился поток кристально-прозрачноИ воды, исхо

дящиИ изо рта аналитика. Это - вода Евфрата. 
ВтороИ гностическиИ текст, озаглавленныИ «Знаки Отца», 

Юнг цитирует в параграфе 290. Здесь я даю более полную 
версию: 

Согласно [гностикам] вселенная [состоит из] Отца, 
Сына (и) Материи .... Непосредственно между МатериеИ 
и Отцом присутствует Сын, Слово, Змея". Однажды 
он обратился к Отцу ... а другажды ... [он] обратился к 
Материи ... сын, своИственноИ ему силоИ, перенес знаки 
Отца [patrikoi charakteres] от Отца в Материю. . .. если 
любое из этих (существ) [падших во тьму Материи] 
получит способность понять, что оно несет знак Отца ... 

179 



[что] оно обладает той же субстанцией. . . что и Отец 
небесный, [тогда оно] вернется в ту сторону. [Это прои
зойдет только при наличии доктрины.] ... Никто тог да ... 
не может спастись или вернуться (на небеса) без Сына, 
а Сын есть Змея. Ибо как он спустил с вышины вниз 
знаки Отца, также он и вознесет их [знаки], пробуж
денных ото сна и оставленные ... вещественными. 

И он принесет (знаки) тем, кто смежили веки, как 
нафта притягивает к себе огонь со всех направлений; нет, 

скорее как магнит (притягивающий) железо.» 

Идея, представленная на рисунке 19, состоит в том, что сын/ 
змея приносит знаки отца с небес в материю, обиталище людей. 

Человек, обладающий правильным учением, признается как 
имеющий знаки отца. Можно перефразировать: если у человека 
есть правильная доктрина, ему передается низведенный свыше 

знак отца. После передачи знак становится существенным, 
материализованным, воплощенным, а затем он возвращается 

змее и вновь возносится на небеса в воплощенной форме. Такова 
идея книги «Знаки Отца». Юнг пишет о ней следующее: 

«Магнетическое притяжение исходит здесь не от 
доктрины или от воды, но от «Сына», символизируе
мого змеей, как в тексте Иоанна, 3:14. ["И как Моисей 
вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну 
Человеческому."] Христос является магнитом, притяги
вающим к себе составные части субстанций в человеке, 

имеющие божественное происхождение, "знаки Отца", 
и возвращающим их к месту их рождения на небесах. 

Змея - эквивалент рыбы.» (параграф 291) 

Раз мы имеем дело с образом змеи, следует отметить 
комментарии Юнга о символизме змей. Юнг дает превосходное 
резюме этого символа, который является и часто встречающимся 

образом сновидений: 

«[Змея] приходит спонтанно, ко всеобщему 
удивлению; она зачаровывает; ее вперившийся 
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фиксированный взгляд не относится ни к чему конкретно; 

ее кровь холодна, и человеку она чужда; она переползает 

через спящего, а затем он находит ее в своем ботинке или 

в кармане. Она служит выражением его страха перед 
всем нечеловеческим и его почтения ко всему возвышен

ному, выходящему за рамки человеческого кругозора. 

Она - нижайшее (дьявол) и высочайшее (сын Божий, 
Логос, Нус, Агатодаймон). Присутствие змеи действует 
устрашающе; ее находят в неожиданных местах и 

в непредвиденное время. Как и рыба, она воплощает 
и персонифицирует тьму неизмеримой глубины, пучину 

вод, лес, ночь, пещеру. Когда первобытный человек 
говорит «змея», он имеет в виду опыт чего-то вне-чело

веческого.» (параграф 293) 

ОТЕЦ 

Е1Э Е1Э EIHIЭ 
(Знаки отца) 

СЫН (Христос) 

Слово 

Рисунок 19. Текст «Знаки Отца». В zностическом тексте описываетсн, как 

Христос в образе змеи (в центре) несет божественные качества Боzа («Знаки 

Отца) с небес в мир материи и извлекает те части человека. что обладают 

божественной природой. а затем уносит их обратно на небеса. 
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Следует вспоминать эти замечания каждый раз, когда 
мы сталкиваемся со сновидением о змее, потому что данный 

образ почти всегда создает крайне неоднозначную, крайне 

напряженную атмосферу, указывающую на активацию бессоз

нательного на вполне примордиальном уровне и обозначает 

перспективу важного шага в процессе индивидуации. С одной 
стороны, змея угрожает укусить и отравить сновидца; а с другой 

стороны, она выступает как носитель знаков отца, то есть, меток 

цельности. Таким образом, сновидения, в которых фигурируют 
змеи, всегда передают двойную идею опасности или чего-то 

зловещего и откровения. 

Содержание третьего гностического текста, «Луч света», 
излагается Юнгом в параграфе 292. Я приведу его в несколько 
более полной форме: 

«Сетиане утверждают, что теория касательно состава 
и смеси формулируется по следующему методу: яркий луч 

с вышины смешивается и... перемешивается с темными 

нижними водами ниже; и (оба они) становятся едиными, 
образуя одну составную массу ... [Но тогда возможно 
отделить различные компоненты составной массы.] 

Ибо каждая из вещей, которые были смешаны, отделя
ется ... [и при разделении становятся различные веще
ства] и спешит к своей собственной особой (субстанции), 
словно железо к магниту. Подобным образом луч света, 
смешанный с водой, получает уроки и наставления 

в своем собственном местоположении, спешит к Логосу, 
нисходящему свыше.» 

Смысл данного пассажа состоит в том, что луч света нисходит 
из световой области свыше и смешивается с темными водами. 

Однако тогда Логос нисходит как рассекающий меч, и и произ
водит эффект разделения смеси, и все лучи света, смешанные 

с темными водами, отделяются и притягиваются, словно кусочки 

железа, к Логосу, к тому месту, где им должно быть. Древний 
писец делает ссылку на евангелие от Матфея ( 10:34-36), насчет 
которого гностики дают совершенно другую интерпретацию, 

от личную от толкований обычных историков. Христос говорит: 
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«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разде
лить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку 

со свекровью ее. И враги человеку - домашние его.» 

Гностики понимают «аспект меча» Христа как Логос, 
который производит эффект отделения лучей света, смешанных 

с тьмой. Образ нисхождения лучей света соответствует гности
ческой идее Софии, падшей в объятия тьмы и нуждающейся 
в спасении. Относительно луча света Юнг пишет: 

«Магнетическое притяжение здесь исходит от 
Логоса [меча]. Он обозначает мысль или идею, которая 
была сформулирована или артикулирована и, следо

вательно, выступает содержимым сознания и его 

продуктом. Логос, таким образом, оказывается весьма 
сходным с aqua doctrinae, однако последняя - всего 
лишь пассивный объект человеческого действия, тогда 

как Логос обладает преимуществом личностной самосто
ятельности.» (параграф 293) 

Давайте просуммируем эти три текста, содержащие 
различные образа одного и того же магнитного вещества: 

1) В тексте «Paradise Quaternio» есть образ вод Евфрата, 
воды, которая для каждой природы привлекает нечто, что ей 

соответствует. 

2) В тексте «Знаки Отца» наличествует образ змеи, которая 
привлекает тех, кто несет знаки отца; 

3) В тексте «Луч света» имеется Логос в виде разделяющего 
меча, который привлекает свет из темной смеси. 

Юнг комментирует эти три символа: 

« [ 1] неодушевленная и сама по себе пассивная 
субстанция, вода. Она извлекается из глубин колодца 
руками человека и используется в соответствии с челове

ческими нуждами. Она обозначает зримое учение, aqua 
doctrinae ... [2] автономное живое существо, змея ... [13] 
Логос, философская идея, абстракция одновременно 
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и личности сына Божьего во плоти, и - с другой 
стороны - динамической силы мысли и слова. 

Ясно, что все три символа выражают стремление 
описать непознаваемую сущность воплотившегося Бога. 
Однако столь же ясно, что они в высокой степени гипос
тазированы.» (параграфы 293-294) 

Ясно, 'fГО эти три символа стремятся описать непостижимую 

сущность истинного Бога. Но и в равной мере ясно, 'fГО они 
в сильной степени считаются реальными. (Параграфы 293 и далее) 

Не упуская из виду трехкратную последовательность -
воду, змею, меч - поскольку изменения символа магнита 

допускают появление любого из ни, что заставляет вспом

нить о других. Результатом послужит часть той живой воды, 

способной вытечь изо рта при надлежащем случае. 

Из гностических текстов Юнг выделяет общие нити, 
которые составляют идею бессознательного Бога. Он указы
вает несколько источников, чтобы проиллюстрировать идею, 

и подводит итог в параграфе 303, который считается важной 
идеей поздних работ Юнга и революционным вкладом в науку. 

«Приведенные выше высказывания по поводу 
природы Божества выражают трансформации образа 
Бога, происходящие параллельно изменениям в челове
ческом сознании, - хотя вряд ли возможно сказать, 

что здесь выступает причиной, а что - следствием. 

Образ Бога не является чем-то изобретенным, он пред
ставляет собой переживаемый опыт, приходящий к 

человеку спонтанно - в чем каждый может убедиться 

сам, если теоретические предрассудки не делают его 

слепым к истине. Поэтому, бессознательный образ 
Бога способен вызывать изменение состояния сознания, 
равно как и последнее способно изменять образ Бога, 
как только тот становится осознанным. Очевидно, 
это не имеет никакого отношения к "первоначальной 

истине", неведомому Богу - по крайней мере, никакого 
отношения, поддающегося проверке. Однако же, идея 
бессознательности Бога, очень важна психологически, 
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ибо она отождествляет Божество с нуминозностыо 
бессознательного.» 

Я считаю примечательным утверждением, что по сути бессоз
нательный богообраз способен изменить состояние сознания, 

так же как и состояние сознания, эго может изменить богообраз, 

как только оно достигает сознания. Это иллюстрирует симво
лику устья реки Евфрат, которое способно на движения в обоих 
направлениях. Бессознательный богообраз, при его активации, 
оказывает интенсивное воздействие на эго, и опасность состоит 

в том, что эго станет одержимо и отождествлено с богообразом, 

а затем станет функционировать как своего рода примитивный 

Яхве. Это одна возможность. Другая возможность состоит 
в том, что, если эго в состоянии встретить нападение не созна

ющего богообраза достаточным осознанным знанием, сам бого

образ трансформируется. 

В «Ответе Иову» Юнг делает ряд дополнительных заме
чаний о не сознающем Боге; в самых смелых выражениях он 
заявляет следующее: 

«Наивное предположение о том, что creator mundi 
[творец мира (лат.)] есть существо сознательное, следует 
расценить как роковой предрассудок, давший позднее 

повод для самых невероятных логических выкрутасов. Так, 
например, никогда не понадобилось бы бессмысленное 

положение о privatio boni [отсутствии блага (лат.); имеется 
в виду зло как отсутствие блага (позиция Оригена) ], если 
бы не теория о том, что сознание благого Бога не может 
быть причиной злых дел. Бессознательность же и нереф
лектированность создают почву для концепции, изыма

ющей поступки Бога из-под суда морали и исключающей 
конфликт между его благостью и губительностью.» 

Сама идея о бессознательном Боге приводит Юнга к мысли 
Майстера Экхарта, с которым Юнга ощущал тесную связь. 
Экхарт жил приблизительно в 1260-1328 гг., в то же самое 
время, что и Данте. В одном из писем Юнг именует работы 
Экхарта одним из десяти «столпов моста духа, пролегающего 
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через болото всемирной истории.» Один из десяти. (Этими 
десятью были: Эпос о Гильгамеше, И-Uзин, Упанишады, 
Лао-Uзы, Гераклит, Евангелие от Иоанна, Послания Апостола 
Павла, Майстер Экхарт, Данте и «Фауст» Гете.) Относительно 

Экхарта Юнг говорит: 

«Теологии Майстера Экхарта известно «Божество», 
коему никакие свойства, кроме единства и бытия, не 

могут быть приписаны; оно «Пребывает в становлении», 

оно еще - не Господин самому себе; им представлено 
абсолютное совпадение противоположностей ... Един
ство противоположностей эквивалентно бессознатель

ности, по крайней мере - в рамках человеческой логики: 

ибо сознание предполагает дифференциацию на субъект, 

объект и отношение между ними. Где нет "другого", или 
где оно еще не существует, там исчезает всякая возмож

ность сознания. Один лишь Отец, Бог, "берущий исток" 

в Божестве, "замечает самого себя", становится "изве
стен самому себе" и "оказывается лицом к лицу с самим 
собой, как с неким Лицом" ... Поскольку Божество 
сущностным образом бессознательно, то бессознателен 

и человек, живущий в Боге.» (параграф 301) 

Поразительная идея. Текст, однако, требует небольшого 

объяснения. Экхарт проводил различие между Божественно

стью и Богом. Божественностью он называет то, что мы назвали 

бы бессознательной, изначальной Самостью, оригинальным 

бессознательным Всем, так сказать. Когда эго в него погружа

ется, отождествляется с ним, эго не существует как отдельная 

сущность, и Бог фактически также не существует. Бог, с другой 

стороны, как термин, использованный Экхартом, является 
порождением сознания; он рождается в человеческой душе. 

Такова основная тема учения Экхарта: Бог рождается в чело

веческой душе в процессе, параллельном рождеству Христа. 
Он не существует, пока не родится. Эту идею, что Бог требует 

сознательного человека для своего появления, Юнг счел весьма 

привлекательной. Экхарт был первым, кто выразил эту мысль 

столь ясно; однако он не удостоился похвалы психологов. 
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ПАРАГРАФЫЗОб-327 

юнг продолжает исследование гностических материалов, 
выкладывая некоторые гностические символы универ

сальной «Землю> или божественной субстанции: 

«Важнейший из таких образов - фигура демиурга. 
Гностики располагали обширным набором символов 
источника происхождения, центра бытия, Творца 
и божественной субстанции, сокрытой в твари. Чтобы 
не запутаться в этом богатстве образов, читателю необ

ходимо помнить, что каждый новый образ попросту 

представляет собой иной аспект божественной мистерии, 

имманентно присущей всему сотворенному. Мой пере
чень гностических символов - всего лишь расширенная 

разработка одной и той же трансцендентальной идеи, 

которая сама по себе настолько обширна и с таким трудом 

поддается визуализации, что для выявления различных 

ее аспектов требуется множество разных способов выра

жения.» (параграф 306) 

Основная идея гностицизма состояла в том, что небесный 
материал упал вниз, или спустился с небес, или был соблазнен 

снизойти в материю, в темную сферу. Это небесное вещество 
дало начало миру и свету; запустило процесс творения, поскольку 

само являлось живым материалом. Божественная субстанция 
именовалась рядом различных терминов или образов. Ее часто 
называли Примордиальным Человеком, Первым Человеком, 
Anthropos (что значит «Человек» по-гречески). Иногда ее назы
вали разумом (nous) или светом. Одним из распространенных 
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слов небесного материала была СОфия, Божественная Мудрость. 
Юнг суммирует этот последний образ: 

«"погружающаяся в нижние области" ... Ее насильно 
удерживали в плену низшие силы". Она соответ
ствует гораздо более поздней алхимической идее "души 

в оковах" ... "Душа однажды обратилась к материи, 
полюбила ее и, сгорая желанием испытать плотские 

наслаждения, более уже не захотела отделяться от нее. 

Так родился мир" ... В Pistis Sophia ... она является 
дочерью Барбело. Будучи введенной в заблуждение 
ложным светом демона Автада, она оказывается зато
ченной в хаосе.» (параграф 307, примечание 33) 

Uитата из «Pistis Sophia» дает ощущение этого символиче
ского образа, столь важного в психологическом отношении: 

«И было после этого, она [София] обратила взор 

книзу ... она помыслила: ... возьму свет, создам 

себе Зоны света". Она же ". сошла в Места Хаоса 
и приблизилась к Силе света с ликом львиным, дабы 
пожрать ее. Но окружили ее все вещественные исхож
дения сего Дерзкого... И великая Сила света с ликом 
львиным пожрала Силы света в Софии и очистила ее 
свет и пожрала его. И ее вещество бросили в Хаос. Оно 
начало быть Архонтом с ликом львиным в Хаосе, поло
вина его - пламя, другая половина его - тьма, то есть 

Иалдабаоф, тот, о котором я говорил вам множество 
раз. Когда же это было, ослабела София весьма, весьма. 
И опять эта сила света с ликом львиным начала, дабы 
отнять все силы света у Софии; и все вещественные силы 
сего Дерзкого окружили СОфию разом, они теснили ее.» 

София оказалась в плену. Ее свет был захвачен волевой 
властью существа с ликом льва. Перед нами провокационный 
образ развития эго. Любой вид падения с небес, при котором 
небесное и легкое низвергается в мир, соответствует падению 

в проявление эго, что выражается как «самостоятельная воля». 
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Пример данного образа находится в сновидении: 

«Я спускаюсь в подвал борделя, преследуемый 
свирепым мужчиной. Там я нахожу покрытую синя
ками, избитую молодую женщину, но тем не менее осле

пительно красивую. Я пробуждаю ее поцелуем. Меня 
моментально охватывает чувство сострадания к ней, 

к себе самому, из-за горестей человеческого существо

вания. Жестокий хозяин стоит на вершине лестницы.» 

Этот образ заключает в себе в единственной синоптиче
ской форме основную задачу всего аналитического процесса: 

спуститься в бессознательное и спасти или искупить образ души, 

заключенной там в темницу. 

Юнг далее поднимает тему наассенов и змеи Наас, 
служившей для них образом божественной субстанции во всех 

существах, сопоставимых с Anthropos или Софией: 

«Сами наасены считали своим главным боже
ством змею Наас, и поясняли, что она есть «влажная 
субстанция», в согласии с Фалесом Милетским, 
утверждавшим, что вода является первоначальной 

субстанцией, от которой зависит все живое.Точно так же, 
все живые существа зависят от Наас: "она, подобно рогу 
однорогого быка, содержит в себе красоту всех вещей". 
Она "проникает повсюду, как вода, текущая из Эдема и 
разделяющаяся на четыре источника".» (параграф 311) 

В более полной версии этого текста Ипполит обсуждает 
наасенов, принявших такое название по имени своего божества 

Наас, что означает «Змея»: 

«Они не поклоняются никакому другому предмету, 
кроме Нааса ... [и поэтому их называют наассенами]. Но 
Наас есть змея, ar которой, т.е., ar слова Наас, как говорят 
(наассены), пошло все, что под небесами назщывается 
храмами (Naous}". [Наассены] утверждают, что ему 
одному - то есть Наасу - посвящена каждая свять1ня 
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и каждый посвятительный начальный обряд и каждая 

мистерия; и что религиозный обряд не мог открываться под 

небесами, где не было храма (Naos); и храм сам есть Наас, 
от кого он получил свое наименование (Naos}. [Слово, 
обозначающее змею - Наас, а слово для храма - Naos. 
Благодаря этимологической уловке, типичной для античных 
авторов, здесь утверждается, что название храма получено 

из названия змеи.] ... И они [гностики] утверждают, что 
змея является влажной субстанцией, равно как и утверждает 

Фалес ... Милетский (он считал воду порождающим прин
ципом}, и что ничто из существующих вещей, бессмертных 
или смертных, живых или неодушевленных, не может не 

содержать его. И что все вещи подчиняются ему, и что он 
добр, и что в нем содержатся все вещи, словно в роге одно

рогого быка ... [или, согласно версии Библии, рогу едино
рога] и он передает красоту и цветение всем вещам, которые 

существуют согласно их собственной природе и особен

ности, как будто проходя через все, как ("река") истекает 
из Эдема и делится на четь1ре русла.» 

Затем идет текст «Paradise Quaternio» относительно Эдем
ского сада и четырех рек, вытекающих из него. Гностики прирав
нивают змею Наас к воде райских рек и к изначальной воде, 
которая лежит в корне всех вещей согласно философу Фалесу, 
и к храму, Naos. Эта змея является продолжением идеи змеи, 
спускающейся с небес, несущей знаки отца. Она живая вода, 
которая проникает и порождает все вещи. Она - сверхъесте
ственное присутствие, которое населяет любой храм. 

Идея, замечательная для времени 2000 лет тому назад, о том, 
что есть сущность, предшествующая всем отдельным рели

гиозным деноминациям, отдельным храмам, устроенным для 

различных божеств. Есть примордиальный материал, составля
ющий сущность божественности, который населяет все те храмы 

независимо от конкретного божества, которому посвящен храм. 

Другими словами, перед нами фактическое психологическое 

обобщение, символическое объявление нуминозности, которое 

стоит за всеми религиозными феноменами. Эта концепция пред
ставляет значительное достижение, она помогает объяснить, 
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почему гностицизм оказался столь интересен для Юнга и столь 
релевантен для глубинной психологии. 

В параграфе 313, длинном и содержательном, Юнг конден
сирует пространное гностическое описание изначального чело

века или Anthropos, равного Адаму и образу первоначального 
человека, который обнаруживается в различных мифологиче

ских традициях, и наконец приводит нас к непристойному образу 

фаллического Гермеса. Параграф 313 прерывается, отклоняется 
от темы и затем возвращается к вопросу, заканчивая материал 

в параграфах 325-327. Эти параграфы трудны для чтения из-за 
своей концентрированности. Юнг оказывает нам неоценимую 
услугу, уходя от психологических ухищрений ради полного 

материала. Если читать медленно и неоднократно, идея до нас 
дойдет. Части параграфа 313 показывают, что материал совер
шенно ясен, если прочесть его с достаточной тщательностью: 

«По мнению наассенов, универсальной «Основой» 
является Первоначальный Человек, Адам, и его познание 
рассматривается как начало совершенствования и мостик 

к познанию Бога.» 

Здесь все ясно и вполне соответствует тому, что мы испы
тываем, когда в сновидениях возникают образы Anthropos, 
первоначального человека. Они действительно строят мост к 
познанию надличностного, устанавливая связь с целостностью. 

Юнг продолжает: 

«Он [изначальный человек] одновременно 
и мужское и женское [т. е., единение противоположно-

•] " стен : от него происходит "отец и мать ; он состоит из 
трех частей: разумного [noeron], психического и земного 
[choikon]. Эти три начала "сошлись внизу в едином чело
веке, Иисусе".» 

Я думаю, что за этим стоит символизм нисхождения трех
частной сущности, а фактически, что когда содержание бессоз

нательного вступает на стадию реализации эго, происходит 

вход в сферу троичности. Символика троичности принадлежит 
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пространственно-временному миру существования эго; 

пространство и время является категориями эго. Хотя верно, 
что триады составляют неполные кватерности, также верно, что 

когда проявления оригинальной целостности попадают в область 

эго, в пространство и время, они приобретают триадические 

особенности, и мы видим символику трех. Юнг продолжает: 

«Ибо наассены, по словам Ипполита, помещают 

"порождающую природу Uелого в порождающем 
семени"... "Она для них - это скрытый мистический 
Логос", уподобляемый". фаллосу Осириса [един
ственной части расчлененного тела Озириса, которая 
так и не была найдена]". Еще одним синонимом здесь 
выступает итифаллический Гермес Киллений. "Ибо они 
говорят, что Гермес - ни что иное, как Логос."» 

Гермес Киллений относится к фаллической статуе Гермеса -
Гермесу с восставшим пенисом - когда-то стоявшей в храме на 

горе Киллин, самой высокой горе в Пелопоннесе, посвященной 
этому богу. Гностики приравнивали этого Гермеса к Логосу. 
Сексуальная символика приводит Юнга к другому тексту, 
к которому мы еще возвратимся. Если проигнорировать данное 
отклонение от темы, то продолжение находится в параграфе 325, 
где Юнг вновь рассматривает символизм Гермеса и говорит 
о некоторых его атрибутах: заклинатель духов, проводник душ, 

вооруженный золотым жезлом. Фаллические образы статуи 
Гермеса приводят Юнга к другому тексту, включающему сексу
альные мотивы, которые я называю текстом «Christ Coniunctio». 
Ссылка на него находится в параграфе 314, где Юнг пишет: 

«Сообщается, что Христос взял Марию [не Деву 
Марию] с собой на гору, а там извлек у себя из бока 
женщину и принялся совокупляться с ней ... Мария 
была настолько шокирована, что упала наземь. Тогда 
Христос сказал ей: "Отчего же сомневаешься во мне, 
о маловерная?" Предполагался намек на текст от Иоанна 
(3:12): "Если я сказал вам о земном, и вы не верите, -
как поверите, если буду говорить вам о небесном?"» 
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Юнг комментирует: 

«Подобная символика могла первоначально быть 
основанной на определенного рода визионерском опыте, 

не являющемся чем-то необычным и в наши дни, в ходе 

психологического лечения. Психолог-медик в этом опыте 

не обнаруживает ничего мрачного. Контекст сам по себе 
подсказывает верный путь интерпретации. Данный образ 
выражает некую психологему, с трудом поддающуюся 

формулированию в рациональных терминах, а потому 

неизбежно требующую использования конкретного 

символа, - как бывает в сновидениях, когда более или 

менее "абстрактная" мысль посещает нас в состоянии 
abaissement du niveau mental, случающегося во время сна. 
Все «шокирующие» сюрпризы, в избытке содержащиеся 
в сновидениях, всегда надо понимать иносказательно, 

пусть они даже и будут облечены в чувственную образ

ность, не останавливающуюся ни перед каким шутовством 

и ни перед какими непристойностями. Такие образы не 
должны оскорблять наше восприятие, поскольку они не 

нацелены на это. Они представляют собой как бы запина
ющиеся попытки выразить некое ускользающее значение, 

завладевшее вниманием сновидца.» (параграф 315) 

Поднимается целый вопрос о том, как следует понимать 
неприкрыто сексуальные образы, появляющиеся в сновидениях. 

Я считаю, что в значительном большинстве случаев подобные 
образы из снов не имеют ничего общего с определенной сексу

альностью. Скорее они касаются символики союза или coniunctio. 
Словно бы бессознательное, которое производит сновидения, 
укоренено в биологической природе и поэтому выражает 

способность ума реализовать идеи с точки зрения естественных 

образов. Например, во сне женщины средних лет появляются 
творческие силы как поэт и ученый: 

«В квартире моей матери происходит вечеринка. 
Странный и неприятный человек, мистер Х, поэт, присут
ствует как почетный гость. [После нескольких эпизодов 
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мать решает покинуrь вечеринку.] После ее ухода начи

нается какое-то всеобщее спонтанное ликование, которое 

ощущаю и я, хотя мне неизвестно, что происходит, я 

довольно скоро это обнаруживаю. Почти сразу же Х 
собирает всех женщин в полукруг подле себя, раздевается 

и кончает огромной струей спермы, извергающейся как 

фОнтан на каждую из нас. Мне подумалось, что мы послу
жили ему таким образом, но оказывается, что это еще не все. 

Из-за того, что нас всех щедро окатило спермой, каждая 
испьrгала свой отдельный и индивидуальный оргазм.» 

Вам не стать более сексуальными, если иметь в виду образы, 
но сон относится к крещению женщины ее собственными твор

ческими силами, появляющимися из бессознательного. Вот 
другой пример той же самой пациентки в тот же самый проме

жуток времени: 

«Я вижу юношу, обнаженного, блестящего от пота, 

который вначале привлекает мое внимание физически -
комбинацией падающего движение скульптуры Пьета 
и энергичной размашистой позы знаменитого греческого 

Дискобола". Он встает ... у него чудовищной величины 
фаллос в виде третьей вытянутой ноги. Этот мужчина 
жестоко мучается от бремени своей эрекции.» 

Далее сновидица совершает с ним половой акт и подверга

ется перемене ориентации, своего рода революции. Это пример 
трехчастности содержания бессознательного, проникающего 

в сознание: трехногий человек, у которого третья нога в то же 

время служит огромным фаллосом. Смысл сновидения состоит 
не в конкретной сексуальности; сексуальные образы относятся к 

чему-то еще - к связи с творческим бессознательным. 

Возвращаясь к идее Бога, рождающегося в человеческой 
душе, затронутой ранее в связи с Майстером Экхартом, Юнг 
отсылает читателя к Ангелу Силезия (Angelus Silesius): 

«Майстер Экхарт, пользуясь другой формулировкой, 
говорит, что "Бог рождается из души"; а добравшись 
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до "Странника-херувима" Ангела Силезия, мы видим, 
что Бог и самость совпадают абсолютно. Времена г лубо
чайшим образом переменились: порождающая сила уже 

не исходит от Бога, скорее Бог рождается из души.» 

(параграф 321) 

Юнг упоминает Ангела Силезия в нескольких различных 
местах. Ангел Силезия - псевдоним Иоганна Шеффлера, 

польского мистика, жившего в 1624 - 1677 гг .. Он повторяет 
идеи Экхарта точно и более развернуто. Например: 

Бог - мое средоточие, когда я окружаю его; 
И он окружает меня, когда я растворяюсь в нем. 

Я знаю, что без меня 
Бог не сможет жить ни минуты; 
Я был должен умереть, и Он 

Не смог прожить". 
Во мне Бог - огонь 

И я в Нем - его жар; 

Вместе наша жизнь, 
Разлуку мы не перенесем. 

Юнг добавляет: 

«Было бы абсурдно предположить, что такие смелые 
идеи как эти и идеи Майстера Экхарта были лишь 

плодами сознательной спекуляциии. Такие мысли всегда 
представляют глубоко значительные исторические 

явления, родившиеся в бессознательном потоке коллек

тивной души.» 

Эти двое, Силезий и Экхарт, стали предшественниками 

глубинной психологии. 

Юнг также обращается в «Эоне» к другой идее, предве

щавшей более поздние психические исследования - идее Иоганна 
Кеплера о богообразе, падающего в природу. Юнг именует это 

« ..• еще очень грубым наблюдениям над Природой, тогда лишь 
только начинавшей ассимилировать архетип человека. Попытки 
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продолжались вплоть до XVII в., когда Иоганн Кеплер распознал 
в Троице структуру, лежащую в основе вселенной, - другими 
словами, когда он ассимилировал данный архетип в астрономиче

скую картину мира.» (параграф 323) 
Эта идея также обнаруживается в книге, написанной Юнгом 

совместно с Вольфгангом Паули, где Паули цитирует Кеплера: 

«Образ триединого бога есть сферическая поверхность, 
а именно: бог-отец в центре, бог-сын - на поверхности и 

святой дух - в симметричном отношении между центром 

и описанной вокруг него сферической поверхностью. 

Прямая линия, [образованная] движением точки, 
расположенной центре [сферы] до точки поверхности 
представляет первое начало творения, подражающее 

вечному порождению Сына.» 

Кеплер размышляет о круглых орбитах планет вокруг Солнца. 
У него появляется идея, что астрономический образ представляет 
Троицу; Солнце в центре является Отцом; планета - Сыном; 
а скрепляющая их центростремительная связь - Святым Духом. 
Эта концепция соответствует мысли Юнга о проекции нуми
нозного в материю, которая является основанием современной 

науки. Боrообраз ныне поселился в природе; идеи Кеплера были 
ранними выражениями этой идеи. Физика, химия, биология -
энергия, произведенная для исследований - происходят из прое

цирования богообраза в природу; и в этом есть очарование. Юнг 
цитирует Уильяма Джеймса: «Наше уважение к фактам не 
нейтрализовало в нас всех религиозность. Оно само по себе почти 
религиозно. Наш научный характер набожен». 

Для настоящих ученых, тех, кто совершает открытия, погоня 
за научными знаниями составляет религиозную практику. Вот 
что важно относительно науки для современной психики. Недо
стающий богообраз, выпавший из религии, попал в природу 

и в научное наблюдение за природой. В этом одна из причин, 
почему Юнг настаивает на абсолютной верности для научной 
традиции постулата: в той степени, в какой богообраз все еще 

функционирует аутентичным способом, он присущ характеру 

современной науки. 
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ПАРАГРАФЫ 328-346 

в этой главе, представляя широкий поток гностических образов, 
Юнг начинает свое обсуждение того, что он называет космиче

ской триадой и Четверичностью Моисея (Moses Quatemio). Эгому 
образу уделяется значительное внимание. Первая ссылка находится 

в параграфе 328, где Юнг, своим сжатым, синоптическим стилем, 
описывает Ипполпга через его изречения: 

«Как рассказывает Ипполит, наассены возводили 
все к триаде, состоящей, во-первых, из "благосло

венной природы благословенного вышнего Человека, 
Ад " u 

аманта , во-вторых, из смертнои природы нижнего 
человека, в третьих - из "рожденной наверху расы, 

лишенной царя", к которой принадлежат "желанная 
Мариам, и великий мудрец Иофор, и провидица Сефора 
(Зиппора), и Моисей ... " Все четыре вместе образуют 
брачный quatemions классического типа.» 

Концентрированный текст. Космическая триада состоит 
из трех уровней. На высшем уровне стоит Адам. Четверичная 
группа из Мариам, ИОфора, Сефоры и Моисея находится 
на втором уровне. Более низкий Адам стоит на третьем. Здесь 
мы имеем общий феномен триадической символики, сливаю

щейся с символикой четверичности. Существует тройственная 
последовательность разворачивающихся уровней, но на среднем 

уровне построена по крайней мере четверичность. Здесь, как 
и в других текстах Ипполита, гностики ассимилируют образы 
иудейского Нового завета и греческих мифов в свою собственную 
тщательно продуманную космическую фантазию. В данном 
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случае гностики берут основных персонажей из Книги Исхода 
и превращают их в свои образы. 

Четырьмя библейскими персонажами выступают Мариам, 
Иофор, Сефора и Моисей. Моисей, разумеется, тот самый, 
кто вывел израильтян из рабства, и его имя вызывает ассо

циации с освобождением из неволи, пересечением Красного 
моря и достижения Земли Обетованной. Гностики исполь
зовали эти образы неоднократно. Иофор был тестем Моисея, 
и также священником мадиамским. Моисею пришлось бежать, 

после того как он убил египетского надсмотрщика над рабами. 

Он скрылся в дикой местности, где примкнул к шатрам Иофора 
и женился на его дочери, Сефоре. Образ Иофора предполагает 
мудрость чужестранца, не принадлежащего к израильской куль

туре. Мариам - сестра Моисея, и в одном тексте она названа 
предсказательницей. Сефору, жену Моисея, именуют в одном 
тексте «Эфиопской женщиной»; она связана с чернотой. Такова 
Четвертичность Моисея, который вновь появится ниже в тексте. 
Юнг продолжает говорить о триаде - о трех уровнях: 

«Триада характеризуется различными именами, 
многие из которых, вероятно, звукоподражательны: 

Каулакау, Сауласау, Зеесар. Имя Каулакау обозна
чает высшего Адама, Сауласау - низшего, смертного 
человека, Зеесар же назван "текущим вверх Иорданом". 
Иисус заставил Иордан течь вверх, к истоку; эта прибы
вающая вода, как уже говорилось, является родитель

ницей богов. Это, как они говорят, - человеческий 
гермафродит, присутствующий во всех тварях: невеже

ственные люди зовут его "трехтелым Герионом" ["Исте
кающий из земли"].» (параграф 3 30) 

Тут есть игра слов, игра греческими словами. Г ерион, монстр 
с тремя телами, был побежден Гераклом в его десятом подвиге. 
Геракл похитил скот Г ериона и ему пришлось вступить в борьбу 
с трехтелым чудовищем. Согласно игре слов, Geryon происходит 
от «Ge-rian», что означает «земное течение». Игра слов продол
жается, проводя аналогию между Geryon и Иордан (Jordan). 
Слегка поработайте с Jordan, и вы получаете слово «Jo-rian», 
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какое-то другое течение; и таким образом, Gerian и Jorian пред
ставляют игру названиями двух рек. Гностические тексты полны 
такой жидкой, «фальшивой» этимологии; что делает их столь 

интересными для нас, это свидетельство о поведении бессозна

тельного, аналогичного тому, как оно ведет себя в сновидениях. 

Бессознательному нравится играть, оно - бесстыдный шутник. 
Образ текущего вспять Иордана также связан с космогони

ческим Логосом. В первой главе Евангелия от Иоанна Христос 
описан как «В Нем была жизнь». Так священное писание 
примыкает к данному специфическому гностическому образу. 

Мы можем увидеть богатую сеть ассоциаций, которыми прони
заны гностические тексты. И так как гностицизм функционирует 
точно так же как и бессознательное, Юнг говорит о гностиках как 
о первых психологах. Они опытным, а не догматическим путем 
принимали образы священного писания и мифов, используя их, 

чтобы иллюстрировать собственные темы, в основном, являю

щиеся психологическими темами. 

Текст переходит к ряду различных изображений, которые все 
группируются вокруг одной и той же исконной идеи, идеи изна

чального человека, оригинального творческого материала, перво

начальной целостности. Юнг суммирует замечания Ипполита 
по этой теме в параграфе 331, обращаясь к одному из образов, 
чаше предзнаменования: «Логос, или кватернион, "это чаша, 
из которой пьет господин мой. И он гадает на ней ... "». 

LJитата содержит ссылку на Книгу Бытия ( 44 ), где братья 
Иосифа, посетив его, отправляются домой, за чем следует приказ 

Иосифа положить чашу царя в мешок его юного брата Вениа
мина. Все это было подстроено Иосифом. Когда братья удали
лись на некоторое расстояние, Иосиф посылает слуг их искать. 
Иосиф спрашивает братьев, почему они украли его чашу. Слуги 
замечают, что этой чашей пользовался царь для узнавания пред

сказаний. Гностики говорят, что четвертичность Логоса соот
ветствует чаше, обнаруженной в мешке Вениамина. Вспомним 
и кубок Анакреонта. Гностики с абсолютной непринужденно
стью переходят от иудейской Библии ко греческим источникам. 
Кубок Анакреонта происходит из стихотворений греческого 
поэта: «Моя чаша скажет о том, чем я должен стать». Другими 
словами, поэт знает, кто он, какова его основная личность 
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или природа, благодаря чаше. За этим стоит идея «Истина 
в вине»; чаша Анакреонта подскажет, кто вы есть. 

Образ чаши предзнаменования подводит Ипполита к чуду 
о вине в Кане, которое, по его словам, <«<продемонстрировав
шему царство небесное», ибо царствие небесное находится в нас, 

подобно вину в кубке.» (параграф 331) В священном писании 
речь идет о чуде в Кане, когда Христос превратил воду в вино 
для свадебного пира (от Иоанна, 2), и это перешло в гностиче
ский текст. 

Гностический текст жаден и всеяден, он переваривает все 
образы, которые считает подходящими для создания сети ассоци

аций. Если внимательно их рассмотреть, в определенный момент 
они начнут говорить с вами. Сначала они будут выглядеть как 
скучные, разъединенные части. Но если направить внимание на 
эту сеть, она оживет, и вы поймете, что смотрите на ткань живой 

души; и именно поэтому Юнг воспроизводит данный материал. 
Очень трудно получить подобный опыт от чтения «Эона», если 
не задействовать полное внимание и не развивать эти ассо

циации со всей тщательностью, отыскивая их одну за другой, 

до того самого момента, когда вы обретете уникальный опыт. Вы 
увидите живую душу в сияющей действительности. 

Ссылки продолжаются. Юнг не останавливается на чуде 
о претворении вина в Кане. В параграфе 331 Юнг подни
мает тему связи Христа с Самостью, когда он говорит 
своим ученикам: «Можете ли пить чашу, которую Я пью . .?» 
(от Марка, 10:38) Эта чаша есть чаша распятия Христа. 
Затем Юнг обращается к Евангелию от Иоанна (6:53): «Если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни.» 

Юнг указывает на гностический текст, где говорится, что 
Христос «сознавал индивидуальную природу каждого из своих 
учеников, а также потребность каждого «Прийти к своей особой 

природе»». (параграф 331) Идея здесь состоит в том, что 
каждый человек испивает кровь Христа, но каждого эта кровь 
питает отдельным уникальным способом; она кормит индивиду

альную природу. В тексте Ипполита, который Юнг не цитирует, 
гностик объясняет, что он имеет в виду: благодаря одной и той 

же реке, орошающей определенную местность, оливковое дерево 
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дает масло, виноградная лоза - вино, а другие растения - то, 

что свойственно им - каждый сообразно собственному роду. 

Так и происходит с людьми: все причащаются от одной и той же 
чаши, но каждый вырабатывает нечто уникальное. 

Юнг продолжает в параграфе 332 тему Бога, обитающего 
в потоке, другого образа изначальной тотальности, подобного 

чаше предзнаменований. Он говорит о «Корибанте, спустив
шемся вниз из макушки головы". и проникающем повсюду". 

Он - бог, обитающий в потоке.» Юнг здесь не описывает этот 
символ, поскольку он уже был достаточно подробно рассмотрен 

в «Парацельсе как духовном явлении»: 

«Есть Бог, обитающий в великом потоке. В Псал
тири он громогласно взывает от вод. [Ссылка на 
Псалом 28: "Глас Господень над водами; Бог славы 
воз гремел, Господь над водами многими". таким 
образом, образ Бога, обитающего в потоке, извлека
ется из строки Псалма.] Многие воды, как говорят, 
составляют множество смертных людей, в то время как 

громогласный призыв, обращенный к неопределенному 

Человеку [ несформированному, невидимому], звучит: 
"Отведи душу мою от злодейств их, от львов -
одинокую мою".)) 

В последней строке мы находим ссылку на Псалмы (21:22). 
Идея состоит в том, что Бог, взывающий от вод - текст 
называет воды поколениями людей - составляет коллек

тивный образ Anthropos, утопающий в массовой человече
ской общности, и тем самым призывает к спасению. В ответ 
библейский текст объявляет: «ТЫ Мой. Будешь ли перехо
дить через воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят 

тебя». (Исайя, 43:1-2) (В некотором отличии от библейских 
текстов Ипполит называет реками то, что является сущностью 
поколения.) Все это примеры того, как различные значимые 
библейские эпизоды вырываются из оригинального контекста 

и помещаются гностиками в новый смысл. 

Образы Бога, живущего в потоке, и голоса, зовущего из 
вод, представляют важную алхимическую параллель. Это 
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образ короля, тонущего в море и взывающего о спасении. Одна 
из картин в «Убегающей Аталанте» (Atalanta Fugiens) Майкла 
Майера изображает утопающего короля со словами: 

Король, чья тяжела корона, 
Плывет в широком море и кричит: 
«Что ждете вы? Спасайте же, спешите все -
Я осчастливлю вас, коль выберусь на берег! 
Коль вы умны, вернете в королевство 
Меня, и вас тогда покинут бедность и болезни. 

Так образ Бога в море, который в одном контексте берет 
свое начало в библейских священных писаниях, был изъят 

из этого контекста и использовался гностиками в другом смысле, 

а затем алхимиками в третьем. И теперь юнгианская психология 
берет образ и использует его уже в четвертом контексте, относи

тельно надличностной Самости, находящейся в бессознательном 
и ожидающей спасения от эго, которое должно спуститься 

в поток, чтобы искупить ее. Мы теперь можем понять это как 
бессознательный, покинутый богообраз, призывающий к созна

тельной реализации. 

Еще один раздел гностических материалов сосредотачи
вается на образе двери или ворот, другого выражения ориги

нальной тотальности. Эта ссылка находится в параграфе 333: 

«Из центра «Совершенного человека» вытекает океан 
(где, как мы говорили, обитает бог). "Совершенный" 
человек, по словам Иисуса, есть "истинные врата", 
сквозь которые "совершенный" человек должен пройти, 
дабы возродиться.» 

Идея образа берет начало в Евангелии от Матфея (7:14): 
« ... тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их». Также к ней относятся слова Христа в Еван
гелии от Иоанна (10:9): «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». 

Образы врат и дверей рассматриваются далее в пара
графе 336 «Эона», где дается ссылка на сон Иакова в Вефиле. 
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Ему приснилась небесная лестница и ангелы, спускающиеся 

и поднимающиеся по ней. Проснувшись, Иаков сказал: « ... как 
страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата 
небесные!» (Бытие, 28:17) Гностики связывают этот образ из 
сна Иакова, небесные врата, со словами Христа о том, чтобы 
самим стать вратами. r ностики поступают точно так же, как 
юнгианские психологи. Образ есть живая сущность, и они не 

прочь вырвать его из контекста, поскольку имеют дело с самим 

живым образом. 

Сновидения, где фигурируют ворота или двери, встре
чаются часто, и особенно такие, где они открывают путь в 

странные и новые места. Однажды познакомившись с этими 
особыми образами как психическими организмами, мы начи

наем их распознавать и оказываемся в состоянии использо

вать этот материал, чтобы их амплифицировать - хотя бы 

в собственном уме, если больше негде. (Не рекомендуется 

нагружать слишком много амплификационного материала на 

некоторых людей; они могут «утонуть»в нем.} Однако крайне 

важно, слушая описание сновидения, получить резонанс этих 

образов в собственном уме. Они затронут отношение ко 

сну, и более того, укрепят коммуникацию с пациентом через 

бессознательное. 

Юнг продолжает этот ряд образов изначальной целостности 
текстом Ипполита о Мумии Парацельса: 

«Ипполит говорит, что фригийцы называют его 

Папа (Аттис}". Этот "Папа" называется также [nekus] 
(«мертвое тело»}, поскольку он погребен в теле, как 

мумия в гробнице. Сходная идея обнаруживается у 

Парацельса". "Воистину, жизнь есть не что иное, как 
подобие набальзамированной мумии, когда смертное 

тело уберегается от смертных червей". Тело живет 

только благодаря «мумии», посредством коей "peregrinus 
microcosmus", блуждающий микрокосм". управляет 
физическим телом. [Юнг дает ряд синонимов для этой 

«мумии», которая также] "дверь, сквозь которую вышли 

все сотворенные вещи" ... Мумия рождается вместе 

с телом и поддерживает его ... 
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Мумия Парацельса ... соответствует Первоначаль
ному Человеку, формирующему микрокосм в смертном 
человеке, и в этом своем качестве разделяет все свойства 

макрокосма.» {параграфы 334-335) 

Какая странная и интересная идея, что существует второе 
тело внутри нашего видимого тела, словно труп, погребенный 

в могиле. Это второе тело имеет природу, отличную от видимого; 
оно походит на забальзамированную мумию - оно бессмертно, 

это бессмертный предшественник нашего смертного времен

ного существования. Образ аналогичен скелету внутри плоти. 
После смерти плоть распадается весьма быстро, а скелет может 

сохраняться неопределенно долго. Идея Парацельса о Мумии 
и гностическое представление о трупе, похороненном в теле, 

аналогичны; они оба обращаются к бессмертной внутренней 

сущности, бытие которой имеет место и до, и после нашего 

временного существования. Эта сущность вечна; она находится 
за пределами времени. 

Далее Юнг переходит от Библии к греческой мифо
логии, ссылаясь в параграфе 338 на историю из «Одиссеи», 
где Менелай, пытаясь возвратиться из Трои, не знает, как 
добраться до дома. Ему говорят, что он должен поймать 
Протея, морского бога, который в полдень выйдет из моря 
в сопровождении тюленей. Менелаю придется скрыться под 
зловонной шкурой тюленя (Г амер красочно описывает вонь и 
насколько она противна). Когда Протей и его стадо тюленей 
показываются из моря, Менелай бросается вперед и хватает 
его. Протей способен принять любой вид, но Менелай держит 
его, кем бы тот не обернулся, пока наконец Протей не говорит: 
«Что ты хочешь от меня?» Менелай отвечает: «Я желаю знать, 
как возвратиться домой в Грецию», - и Протею приходится 
ему рассказать. 

Примечательный для психологических целей образ, 
поскольку он очень точно выражает способ, которым иногда 

нужно работать с бессознательным. Желая что-то получить 
от бессознательного, следует держаться за него. Определенный 
вид активного воображения уделяет такое пристальное внимание 

бессознательному, что оно наконец выдает нужное знание. 
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В параграфе 340 появляется точка - следующий образ 
оригинальной тотальности. Uитата из Моноима, в которой 
монада описана как точка, наводит на мысль об образе Самости 

как точки, имеющей невидимое происхождение и являющейся 

центром всего. Греческая геометрия начинается с описания 
точки: она ничто кроме как позиция. У нее нет величины. Пере

мещаясь, она производит линию. А когда перемещается линия, 
она производит плоскость. Перемещение плоскости дает тело, 

а перемещение тела создает пространство и время. 

И таким образом, все наше сознательное существование, 

все, что мы способны чувствовать в пространственно-временной 

реальности, начинается с точки. Геометрия Евклида можно 

считать обширной геометрической космогонией, и именно симво

лическое качество этой науки столь захватывало людей антич

ности, как научный метод, раскрывший природу мира. И эти 

геометрические образы до сих пор являются в сновидениях. 
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ПАРАГРАФЫ 347-365 

вспомним очень научный подзаголовок «Эона»: «Иссле

дования феноменологии Самости». В этой работе проде

монстрирован строгий эмпирический метод Юнга. Последние 
несколько глав «Эона» сложны для понимания, и возникает 

желание спросить, нет ли более легкого способа изложить мате

риал, чем это сделал Юнг. Однако есть весьма серьезное осно
вание для его подхода. Юнг строго эмпиричен, он представляет 
объективное исследование определенных образов психе -
в частности, архетипической психики и архетипа Самости. 

Чтобы исследовать глубины психики, чем Юнг и занима

ется, ему приходится иметь дело с ее проявлениями, аналогично 

тому как археолог раскапывает следы потерянной цивилизации. 

Он должен извлечь, привести в порядок, классифицировать 
и представить артефакты и данные своих раскопок. При изучении 

психики это возможно сделано в двух местах. Можно раскопать 

отдельную душу, исследуя сны, фантазии, бессознательные 

симптомы, явления, которые развиваются в ходе глубинного 

анализа. Это своего рода археология индивида. 

Другим местом раскопок является коллективная психе, когда 

археологические данные обнаруживаются в религиях, мифах 

и сказках, соответствующих коллективным мечтам и фанта

зиям. В своем исследовании алхимии и гностицизма Юнг так 

и поступает выкапывая коллективную душу, проникая глубже 

ее поверхностных феноменов. Работа эта тяжела, но это един

ственный способ исследовать психе, если делать это со строгой 

объективностью, а не только примеряя на нее теоретические 

предвзятые мнения. Заблаговременное придание данным 

какого-то значения, которое делают его понятным и легким 
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для чтения, не является эмпирическоИ процедуроИ. Для должноИ 

эмпиричности придется сперва исследовать исходные данные 

и затем делать выводы, а не наоборот. 

Гностики представляют особенныИ интерес как источник 

психологических артефактов, потому что их материалы иллюстри

руют процесс амплификации бессознательного. Они взяли два 

великих корня западноИ души - греческую мифологию и иудеИ

скиИ НовыИ Завет - и ассимилировали эти источники под свою 

собственную доктрину. По этому вопросу Юнг делает важное 
заявление в эссе «ФилосОфское древо». Он пишет о важности 

сравнительного исследования символов, которым, собственно, 

и является «Эон». Вот его методологическое заявление: 

«Вследствие коллективноИ природы образа зачастую 

невозможно установить полныИ спектр значении ассоци

ативного материала отдельного человека . 
• . . [Поэтому] необходимость сравнительного иссле

дования символов •.. становится очевидноИ .... С этоИ 
целью исследователь должен обратиться к тем периодам 

истории человечества, когда формирование символа все 

еще беспрепятственно продолжалось, то есть, когда еще 

не существовало эпистемологическоИ критики формиро

вания образов, и когда последующие факты, сами по себе 

неизвестные, можно было выразить в определенноИ визу

альноИ форме. Ближаншим к нам аналогичным периодом 
является эпоха средневековоИ естественноИ философии, 

которая достигла зенита ... в алхимии и герметичноИ 

философии.» 

Можно добавить более отвлеченныИ пример подобного 

рода из фантазинных систем гностиков. ВажноИ частью заяв

ления Юнга является: «когда еще не существовало эпистемо

логическоИ критики формирования образов». Имеется в виду 

эпоха наивного отношения, не различающего ясно предмет и 

объект или фантазию и внешнюю денствительность. Как только 

появляется эпистемологическая изощренность, способность 

подвергнуть критике процесс «познания», исчезает наивное 

проецирование внутренних фантазинных образов во внешниИ 
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мир, поскольку возникает подозрение, что в таком случае 

раскроется нечто от самого себя. Есть застенчивость, самокри
тика такого поведения. Конечно, существует множество людей, 
которым в весьма малой степени присущ эпистемологической 

критики, но Юнг говорит о культурном развитии человеческого 
вида. Человек начал изучать эпистемологическую критику лишь 
в XVI веке. Философами, которые его развили, были Локк, 
Беркли и Юм. 

Юнг возвращается к работе Моноима, о котором шла речь 
в предыдущей главе, в отношении точки как образу оригинальной 

тотальности. Моноим был гностиком второго века, о жизни кото

рого абсолютно ничего неизвестно за исключением того, что его 

назвали «арабом». Кусок из работы Моноима, который цитирует 
Юнг и который повторяется у Ипполита, весьма замечателен 
в психологическом отношении, учитывая его возраст: 

«Ищи его, исходя из себя, и узнай, кто завладевает 
всем в тебе, говоря: мой бог, мой дух, мое разумение, 

моя душа, мое тело; и узнай, откуда приходят горе и 

радость, и любовь и ненависть, и бодрствование, когда 

ты его не хочешь, и сон, хотя ты его не хотел бы, и гнев, 

когда ты не хотел бы гневаться, и влюбленность, хотя ты 

и не хочешь влюбляться. Если ты вблизи рассмотришь 
все это, то найдешь Его в себе, - Единое и Многое, 
подобное сей малой точке [kereia]; ибо в тебе он берет 
происхождение и получает избавление» (параграф 34 7) 

Современный психолог не мог бы сформулировать более 
кратко. Нам говорят, что мы должны произвести черту между 

нашим собственной волей и бессознательным. Способность это 
различить является решающим открытием в процессе столкно

вения с Самостью. Мы сперва должны понять, что мы не одно, 
но два; есть Другая внутренняя часть. По мере озарения мы 
обнаруживаем, что большая часть того, что мы делаем в нашей 

повседневной жизни, вообще не является нашим выбором или 

решением. Мы обнаруживаем, что делаем вещи, которые мы 

не намеревались делать, не говоря уже об откровенных промахах, 

происшествиях и других весьма жестоких испытаниях нашего 
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предпочтения. Поскольку мы приобретаем все больше знаний 
об этой двойственности, мы понимаем реальность Самости. Вот 
что и говорит Моноимос. 

В этом тексте Юнг видит параллель с идеями У понишад, 
древних индуистских священных писаниях. Слово «upanishad» 
буквально означает «Сидеть подле, преданно», что предполагает, 

что, сидя близ учителя, человек получает тайные наставления, 

и таким образом происходит передача божественного знания. 

Упанишады, написанные на санскрите, были недоступны тем, 
кто не знал этого языка приблизительно до 1650 года, когда их 
перевели на персидский. Западной Европы они достигли лишь 
к 1801 году, когда персидский перевод был далее переведен 
на латынь. 

Влияние У панишад скоро стало очевидно. Самым известным 
человеком, попавшим под влияние этих писаний, был Шопен
гауэр, вся филосОфия которого является своего рода адапти

рованной для Запада, односторонней проработкой Упонишад. 
Ими же очаровался Ральф Уолдо Эмерсон. Ницше был сильно 
вдохновлен, а затем пришел черед Юнга, как непосредственно, 
так и через Шопенгауэра и Ницше. Он заимствовал термин 
«Самость» из Упанишад. Юнг указывает на них в параграфах 
348 и 349. Немного расширенная форма тех же самых цитат 
делает их более яркими и придает им большую силу: 

«Кем движимый и побуждаемый летит разум? Кем 
вызванное к жизни возникает первое дыхание? Кем 
движима эта речь, (которую) произносят? Какой бог 
воззвал к жизни глаз и ухо? 

Оставив то, что (является) ухом уха, разумом разума, 
речью речи, дыханием дыхания, глазом глаза, уйдя 

из этого мира, мудрые становятся бессмертными. Туда не 
проникает глаз, не проникает ни речь, ни разум. Мы не 
знаем, не распознаем, как можно учить этому. Поистине, 
это от лично от познанного и выше непознанного - так 

сль1шали мы от древних, которые разъяснили нам это. 

Что невыразимо речью, чем выражается речь -
знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом 
(мире люди).» (Кена Упанишада) 
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«Тот, кто, находясь во всех существах, отличен от 
всех существ, кого все существа не знают, чье тело -
все существа, кто изнутри правит всеми существами, -
это твой Атман, внутренний правитель, бессмертный.» 
( Брихадараньяка У панишада} 

Эти слова были написаны не позднее 500 года до н. э., 
Они показывают, как Восток, особенно Индия, столь далеко 

превзошли Запад в психологической изощренности. 
Юнг продвигается в своем разветвленном описании Самости 

и ее отношения к сознанию, говоря: 

«Самость представляет собой подлинное "complexio 
oppositorum", хотя это не означает, что в ней самой содер
жится что-либо противоречивое. Вполне может оказаться, 

что кажущийся парадокс - не более чем отражение 

энантиодромических перемен, происходящих в созна

тельно занимаемой позиции и способных благоприятно 

или неблагоприятно повлиять на целое. То же самое верно 
и для бессознательного вообще; ибо его устрашающие 

фигуры могут быть вызваны к жизни именно тем страхом, 

который сознание испытывает перед бессознательным. 

Не следует недооценивать важность сознания; а потому, 
рекомендуется хотя бы в некоторой степени устанавливать 

причинную связь противоречивых проявлений бессозна

тельного с сознательной позицией.» (параграф 355} 

Юнг обращается здесь к явлению, которое я хочу подчер

кнуть, окрестив это явление необычным названием: «принципом 

взаимности». Понятие «взаимность» используется здесь в том 

же самом смысле, что и в математике, где, как мы знаем, каждое 

число имеет взаимный аналог. Для 2/3 взаимным числом будет 
3/2, а для 5 - 1/5. Чтобы найти аналог, нужно превратить 
целое число в дробное или по крайней мере записать его в виде 

дроби; иными словами, как двучастный член. Взаимность может 

существовать только когда у нас есть два члена. Если перем

ножить два взаимных числа, их произведением всегда будет 

единица. Я считаю это значимым в психологическом отношении. 
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Психологический принцип взаимности представляет собой 
то, чем бессознательное инвертированно отвечает на созна

тельное эго. Отношение эго к любому особому психологиче
скому качеству или содержанию может быть выражено дробью, 

и затем, согласно принципу взаимности, бессознательное прояв

ление этого качества станет взаимным аналогом сознательного 

проявления. Например, представим себе, что мы имеем дело 

с качеством агрессивности по шкале из десяти делений. Ноль 
означает состояние полной жертвы, дрожащей и трясущейся, 

пытающейся спастись бегством жертвы. На другом конце 
шкалы мы видим состояние совершенного агрессора - пресле

дующего и нападающего. Теперь давайте скажем, что какое-то 
конкретное эго по большей части находится в сфере жертвы с 

долей агрессивности лишь 2/10. По принципу взаимности доля 
агрессивности бессознательного будет составлять 10/2. 

Другими словами, если эго в большой степени отождествля
ется с состоянием жертвы, бессознательное сформирует в себе 

агрессора и начнет преследовать эго. Эго, разумеется, пустится в 
бегство. Наблюдая животных, мы многократно сидели, что если 
одно животное, к примеру кошка, бежит, собака бросится за ней 

в погоню. Если кошка прекратит бежать и обернется, собака 
внезапно остановится и может сама пуститься наутек. Этот 
пример показывает, как способно работать бессознательное. 

Принцип работает не только в отношении отдельного индивида, 
но и во взаимоотношениях человека с его окружением. Если 
лектор на кафедре поведет себя как слабая, боязливая жертва, 

то в скором времени его начнет травить вся аудитория. 

Вот так работает бессознательное и так же работает 

перенос и контрперенос. При работе с пациентом, в сильной 
степени отождествленным с ролью жертвы, самый кроткий и 

деликатный аналитик, при должной внимательности, внезапно 

может поймать себя на том, что он притесняет и запугивает 

( «троллит»} пациента лишь из-за образовавшегося соотно
шения жертва-агрессор. Этот же принцип действует и со всеми 
видами других качеств. Как правило, пациент посещает анали
тика, потому что чувствует себя больным, слабым или травми

рованным, и все это по контрасту констеллирует в аналитике 

такие качества как здоровье, сила и способность исцелять. 
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Но пока эти качества несет в себе аналитик, они никак не 
помогут пациенту. Задача состоит в том, чтобы обратить 
взаимные части, чтобы знать, как вручить пациенту то, что 

констеллируется в аналитике. Это не так-то просто сделать, 
однако полезно знать хотя бы то, что происходит, и для этого 

я считаю принцип взаимности полезным. Я использую этот 
термин вместо просто «взаимности», которая обычно несет 

коннотацию обоюдности или даже взаимозависимости. 

В параграфе 355 Юнг упоминает другой аспект отношений 
между сознанием и бессознательным: 

«Между сознанием и бессознательным имеется 
своего рода «соотношение неопределенности», ибо 

наблюдатель неотделим от предмета наблюдения и всегда 

вносит в него возмущения самим действием своего наблю

дения. Иными словами, строгое наблюдение за бессозна
тельным наносит ущерб наблюдению за сознанием; столь 

же верно и обратное.» 

Термин Юнга, «соотношение неопределенности» отно
сится к принципу неопределенности из области ядерной физики, 

впервые сформулированному Вернером Гейзенбергом. Принцип 
состоит в следующем: невозможно измерить точно одновре

менно и положение, и скорость субатомной частицы, даже 

в теории. 1 Любая попытка измерений скорости, к примеру, 
электрона, непредсказуемым образом сбивает его с траек

тории; и точно так же наблюдение электрона заставляет его 

менять положение. Если же оценивается положение электрона, 
то меняется его скорость. Сам акт наблюдения за субатомными 
частицами изменяет их состояние до такой степени, что точное 

и объективное считывание данных становится невозможным. 

Более обобщенное понимание данного принципа указывает, 

1 Принцип неопределённости, открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 r" 

является одним из краеугольных камней физической квантовой механики. Более 

доступно он звучит так: чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем 

менее точно можно измерить вторую. 
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что наблюдатель вовлекается в наблюдаемые данные и неиз

бежно влияет на них. 

Именно это и происходит при наблюдении за бессозна
тельным: сам процесс наблюдения неизбежно приводит к изме

нениям бессознательного. То есть, такой вещи как абсолютно 
объективная часть психологических данных, полученных 

от бессознательного, просто не существует, потому что, чтобы 

наблюдать бессознательное, наблюдателю приходится его 

видеть, прикасаться к нему и возвращать его на место. К тому 
же, в процессе выполнения исследований наблюдатель остав

ляет на бессознательном «отпечатки пальцев». Верно также 
обратное: и наблюдатель, и наблюдаемый влияют друг на друга. 

Мало того, что эго, наблюдая бессознательное, воздействует на 
него, но также и бессознательное, Самость, изменяет наблю
дающее эго. Одним из аспектов Самости как своеобразного 
«божьего ока» является наблюдение эго, аналогично тому как 

эго, при достижении определенного уровня, способно наблюдать 

за Самостью и воздействовать на нее. 
Юнг обращается к данной теме в своих заметках о «Соотно

шении неопределенности». 

Юнг обращается к гностическим символам Самости, в част
ности, к Кватерниону Моисея (рассмотренному в предыдущей 
главе). Он приходит к выводу, что по аналогии с высшим 
и низшим Адамом в триаде, образующий Кватерион Моисея 
должен быть высший и низший кватерион четырех членов семьи 

Моисея. Рисунки 20 и 21 повторяют диаграмму Юнга для данной 
ситуации. Юнг дополняет эту структуру построениями по мере 
развития Эона. Приведем резюме Кватериона Моисея или 
Антропоса: сначала идет высший Адам, антропоморфная фигура, 
разделенная на четыре. Эти четыре фигуры синтезируются или 
объединяются в низшем Адаме. Четыре фигуры кватериона пред
ставляют Моисея, Иеффая, Мириам и Зиппору (Сепфору). 

Моисей убивает надсмотрщика над рабами и бежит в Мадиан, 
где встречает Иеффая, своего будущего тестя, и женится на его 

дочери Сепфоре. Четвертой фигурой является Мириам, сестра 
Моисея. Она спасла его во младенчестве, спрятав в корзине 
в тростниках, где его нашла дочь фараона. В одной рукописи 
Мириам названа пророчицей, провидицей, и данный аспект 
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Высший,.(_~~-1---У--

Иеффай 

Высший 
Моисей 

Мудрая 
Сепфора 

КВАТЕРНИОН 
ANTHROPOS 

КВАТЕРНИОН 
ТЕНИ 

КВАТЕРНИОН 
РАЯ 

КВАТЕРНИОН 
LAPIS 

КЛЮЧ: четырехчастный кватернион 

Рисунок 20. Кватерион Антропоса. 

Верхняя фиzура представляет один из уровней, на котором способна проявиться 

Самость. На каждом уровне изначальное единство (показано наверху) -

делится на четыре части. каждая из которых выражает аспект тоzо изна

чальноzо. Таким образом различные качества становятся более осознанными, 

но поскольку они коzда-то оказались разделены, они состоят в конфликте друz 

с друzом. Однажды они снова должны придти к единству (внизу рисунка). 

характеризует высшую Мириам. Однако другом месте она 
выступает против Моисея, разозлившись на него из-за брака 
с Сепфорой, за что испытывает на себе гнев Яхве, который 
временно поражает ее проказой. 

Яростная и мстительная низшая Мириам размещается в 
Теневом Кватерионе, показанном на рисунке 21. Сепфору, дочь 
Иеффая, в одном из источников называют черной Эфиопкой. 

В своем теневом качестве она представляет негативную Сепфору, 
низведенную на уровень Теневого Кватериона. В других 
священных текстах, выступая как мудрая Сепфора она занимает 
Кватерион Антропоса. Та же самая двойственность относится 
к Иеффаю, мадианскому священнику, обладающему мудростью 
вкупе со жреческим знанием, но не принадлежащему к тради

ционному миру Израиля, «чужаку-язычнику». В этом аспекте 
он выступает как низший Иеффай. Аналогично мы видим два 
аспекта Моисея: высший Моисей и низший (плотский) Моисей. 
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Низший ..Е ___ -т--,.r--

Иеффай 

Моисей •••• •••• 
как плоть 

Эфиопская 
женщина 

КВАТЕРНИОН 
ANTHROPOS 

КВАТЕРНИОН 
ТЕНИ 

КВАТЕРНИОН 
РАЯ 

КВАТЕРНИОН 
LAPIS 

КЛЮЧ: четырехчастный кватернион 

Рисунок 21. Кватерион Тени. 

Низший Адам представляет э~о. которое занимает серединное положение 

между духовным кватерионом и уровнем тени и инстинкта. 

Все, что мы на данный момент уяснили о Моисее или Квате
рионе Антропоса - то, что именуется низшим Адамом, явля
ется нами, нашим эго, обычным эмпирическим эrо. Эго занимает 
серединное положение и если оно смотрит в одном направлении, 

то встречает светлый, сияющий, духовный кватерион. Если же 
эrо направлено противоположно, оно сталкивается с темным, 

затененным, неоднозначным кватерионом, в основании кото

рого просматривается змея. Мы пока еще не добрались до этого 
кватериона. Там нам будет сложнее. 
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ПАРАГРАФЫ 366-380 

продолжая материал, касающийся темных аспектов Самости 

и введя понятие Кватерниона Тени, Юнг приводит гности

ческий образ: 

«Доброму, совершенному, духовному Богу 
противостоит несовершенный, тщеславный, невеже

ственный и некомпетентный демиург. Имелись некие 

Силы ("архонты"), давшие человечеству испорченное 

"chirographum" ("рукописание") от которого Христос 
должен был теперь избавлять его.» (параграф 366) 

В сноске 25 Юнг цитирует Послания к Колоссянам. Ссылка 
становится понятнее, если привести более развернутый текст. 

В Послании к Колоссянам (2:10-15) апостол Павел описывает 
прихожанам, сколь они благословенны в лоне церкви, словами: 

«И вы имеете полноту в Нем, Который есть глава 

всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны обре

занием нерукотворенным, совлечением греховного тела 

плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним 

в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были 

мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 

вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением 

бывшее о нас рукописание, которое было против нас, 

и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв 

силы у начальств и властей, властно подверг их позору, 

восторжествовав над ними Собою.» 
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Идея здесь состоит в том, что люди были испорчены руко
писаниями злых архонтов, а Христос даровал им искупление 

от этого зла, искупление от того, что называют «начальствами 

и властями». Слово, переведенное как «властю>, является грече

ским словом Archos. В другом переводе оно означает «косми
ческие силы». «Рукописания» служат еще одним примером 

«Знаков отца», низведенных змеей, как обсуждалось выше. 

Но в данном случае рукописание носит негативный характер. 

По мере нисхождения новорожденной души, воплощающейся 

в земное существование, эта душа проходит через планетарные 

сферы. Спускаясь все ниже и ниже, она перенимает качества 
различных планетарных божеств, и таким образом прибывает 

на Землю уже обремененной теми качествами, тем, так сказать, 
рукописанием. В психологическом отношении это рукописание 

относится к нашему наследственному или архетипическому 

фону, оставляющему на нас отпечатки своих паттернов. 

Кроме того, рукописание представляет судьбу индивида. 
Примером тому служит надпись, появившаяся во время пира царя 

Валтасара. (Книга пророка Даниила, 5:27) Валтасар осквернил 
священные сосуды из храма, забрав их на пир и велев подавать 

в них вино, после чего на стене появились слова, которые никто 

не сумел разобрать, пока не привели Даниила, прочитавшего: 

«ТЫ взвешен на весах и найден очень легким». Так манифести
ровалась судьба, объявленная из глубин бессознательного. 

Не так давно мне попался рассказ на ту же самую тему: 
главный герой обнаружил появляющуюся на стенке шкафа 

надпись, слова которой он не мог расшифровать. День за днем 

он смотрел на надпись и видел, что слов в ней прибавлялось, а 

выглядела она все более зловещей. В конечном счете оказалось, 

что это его жена, постепенно сходившая с ума, писала на стенке 

шкафа, однако перед нами то же самый архетипический образ, 

что и в истории Валтасара. 

Обсуждая темные аспекты души, Юнг обращается к идее 
погружения современного ума во тьму материи: 

«Современная наука дала в наше распоряжение 

беспрецедентные знания о «темной» стороне материи •.. 
и сделала объектом изучения самые корни жизни. 
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Так человеческий ум оказался глубоко погруженным 
в подлунный мир материи, повторив гностический миф, 

в котором Нус рассматривавший свое отражение в 
расположенных под ним глубинах, погрузился в них и 

был поглощен объятиями физис.» (параграф 368) 

Гностический образ Разума ( Nous), погружающегося 
в материю, перекликается с историей падших ангелов из апокри

фической Книги Еноха, когда однажды, как раз перед потопом, 

в котором уцелел только Ной: 

«И случилось, - после того как сыны человече

ские умножились в те дни, у них родились красивые 

и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели 

их, и возжелали их, и сказали друг другу: «давайте 

выберем себе жен в среде сынов человеческих и родим 

себе детей»!» 

Падшие на землю с небес ангелы совокуплялись с челове
ческими женщинами (которые породили исполинов) и в то же 
время обучали мужчин искусствам и наукам. Они открыли чело

веку тайны небес. Возникло безбожие и разврат, что вызвало 

потоп. Перед нами та же самая тема, на которую ссылается 

Юнг, что и в наше время. В сновидениях современников мне 

встречался образ гигантов, порожденных падшими ангелами. 

Одному мужчине приснился человек, идущий по Нтю-Джерси 

Пэлисейдз с видом на Нью-Йорк и наблюдающий вторжение 
в город гигантов-инопланетян: «На земле все было разрушено 

до основания ... в небе летали огненные шары". это был конец 
света". Великая раса гигантов прилетела из космоса.» На его 

глазах пришельцы подхватывали людей с земли и пожирали 

их. Мотив этого сна совпадает с описанием в Книге Еноха, 
о котором Юнг пишет в параграфе 368. 

В параграфе 370 Юнг вновь возвращается к Кватерниону 
Тени: «Под «тенью» я имею в виду низшую личность, самые 
низменные уровни которой неотличимы от инстинктивной жизни 

животного. Подобные взгляды можно встретить уже в очень 
раннее время, в виде идеи «Отростка души» у Исидора». 
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Греческий термин, переведенный как «отросток души», 
происходит из слова «prospio», что означает «вырастать поверх» 
или, «быть присоединенными». Основа корня «phaeo» -
расти, происходит от того же корня, что и «physis», «природа». 
Таким образом, значение подразумевает, что из психе вырас
тает определенный аспект, отросток. Юнг обращается к цитате 
из Исидора, обнаруженной в письмах Климента Александрий
ского. Часть этого текста проясняет «отросток души»: 

«Последователи Василида считают, что страсти 

прилипают к душе. Некие духи первыми пристают к 
разумной душе, смущая ее и беспокоя, а вокруг них и на их 

основании вырастают другие, иного рода, такие как духи 

"обе " " "Каждu "волка , " зьяны , "льва или "козла . . . ыи из 

них на свой манер вызывает в душе желания, свойственные 

этим животным •.. человек, согласно Василиду, напоми
нает деревянного коня из поэтического мифа, в чьем чреве 

поселилась целая армия различных духов.» 

Эта идея имеет большое сходство с символом рукописания, 
поскольку новорожденная душа вновь приобретает эти придатки 

или отростки, спускаясь через планетарные сферы и получая от 

каждого планетарного архонта несто согласное его природе. 

Макробий говорит об этом образе следующее: 

«Под действием этого первоначального бремени, 
душа, соскользнувшая с Зодиака и Млечного Пути 
к низлежащим сферам, пока скользит через них ... 
производит присущие отдельной душе движения, кото

рыми будет обладать в [дальнейшей земной] деятель

ности. На сфере Сатурна она обретает рассуждение и 
понимание, которые называются logistikon и theoretikon 
[рассудочным и умозрительным началами]; на сфере 
Юпитера - силу действовать, именуемую - praktikon 
[деятельным началом]; на сфере Марса - пыл муже

ства, нарекаемый thymikoti [яростным началом]; 
на сфере Солнца - способность чувствовать и мнить, 
которые зовутся aisthetikon и phantastikon [чувственным 
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и имагинативным началами]; а движение желания, назы

ваемое epithymetikon [вожделеющим началом], - на 

сфере Венеры; способность формулировать и толковать 

воспринятое, именуемую hermeneutikon [истолковыва

ющим началом], - на круге Меркурия, при вступлении 

же на Лунный шар [душа] развивает способность сеять 
тела и давать им рост - phytikon [растительное начало].» 

В стихотворении Генри Воэна «Назойливая Фортуна» 
( Henry Vaughan, « The lmportunate F ortune»), описывается 

обратное движение земной души, очищающейся от земных 

привязанностей. Она возвращается, поднимаясь по космиче

ской лестнице, отдавая все те отростки, которыми наделили ее 

архонты по пути вниз. Таковы образы, которыми душа, если 
можно так выразиться, своими словами описывает воплощение 

эго, путь, по которому эго приходит к существованию, адаптируя 

различные архетипические сущности. Эго берет их фрагменты, 
включая их в свое собственное бытие, производя таким образом 

так называемые «отростки души». В воплощенном существо

вании человек проживает различные архетипические факторы 

бессознательно. Посредством процесса индивидуализации 
архетипические сущности, с которыми индивид был отождест

влен, подвергаются сознательной реализации. В процессе осоз

нания эго отделяется от своих «придатков», что соответствует 

образу души из стихотворения Воэна, восходящей по лестнице и 

возвращающей архонтическим силам те качества, которые были 

запечатлены на ней по пути вниз. 

Перед нами весьма красивый образ психологического 
развития, основанный не на теории; поскольку содержание 

стихотворения возникло из мифа, мы можем понять, что сама 

душа говорит нам, как она проходила развитие. 

Мы уже рассмотрели два кватерниона, описанные Юнгом, так 

называемый высший и низший Кватернионы Моисея: первый -
Кватернион Антропоса и второй - Кватернион Тени, который 

в своей низшей ипостаси представлен змеей. Юнг строит еще 

один кватернион ниже змеи, дав ему название Кватерниона Рая. 

Название идет от Ипполита, цитата из которого мы обсуждали 
выше. Приведем ее существенные части снова: 
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«[Гностики угверждают, что] Эдем есть ум." они 
полагают, что человек, в той мере в которой он лишь 

голова, есть Рай... [И что] "река, вытекающая из 
Эдема", то есть из мозга, "разделяется на четыре головы, 
и что имя первой реки Фисон; ... " [это есть] око, которое 
за свою гордыню (среди прочих телесных органов}, ... 
дает свидетельство тому, что изречено ... Имя второй 
реки - Г ихон: . . . [что] есть слух... А имя третьей 

[реки] - Тигр ... что есть обоняние ... Но четвертая 
река - Евфрат [которая есть] уста, через кои исходит 

молитва и в кои поступает пища. (Уста} радуют и питают 
Духовного, Совершенного Человека.» 

Вода Евфрата - та самая «вода выше небесного свода», 

а также вода, о которой Христос сказал самарянке: «если бы 

ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то 

ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». 
{от Иоанна, 4:10} 

Юнг объединяет Кватернион Моисея гностического 
происхождения с тем, который он называл Кватернионом Рая 

{см. рисунок 22). В этом кватернионе змея делится на четыре 
реки Эдема, вновь сливаясь в lapis. Юнг комментирует: 

«У наассенов Рай представлял собой кватернион, 

параллельный кватерниону Моисея и подобный ему 
по значению. Его четырехсоставная природа представ

лена четырьмя реками ... Змей книги Бытия является 
иллюстрацией персонифицированного древесного боже

ства ... именно голос дерева убедил Еву, что «хорошо 
будет отведать от древа». (параграф 372) 

Далее следует уровень, названный Юнгом Lapis Quaternio, 
который изображен на рисунке 23. Вот как Юнг переносит нас 
от Кватерниона Рая к Lapis Quaternio: 

«Символ змеи подводит нас к образам Рая, дерева 

и земли. Это равнозначно эволюционной регрессии от 
животного царства назад к растениям и неорганической 
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Фисон •••••••• 

Ефрат 

КВАТЕРНИОН 
ANTHROPOS 

КВАТЕРНИОН 
ТЕНИ 

КВАТЕРНИОН 
РАЯ 

КВАТЕРНИОН 
LAPIS 

КЛЮЧ: четырехчастный кватернион 

Рисунок 22. Кватернион Рая. 

На рисунке показан третий уровень. на котором способна проявиться Самость. 

Четыре реки представляют разделение первоначальной змеи или инстинктив

ноzо уровня на компоненты. Они воссоединяются как lapis или изначальная 

основная материя видимоzо мира. 

природе, в алхимии сокращенно представляемой в виде 

секрета материи, lapis.» (параграф 374) 

По мнению Юнга, здесь мы оказываемся вовлечены 
в нисходящее движение от небесного anthropos, высшего 
Кватерниона Моисея, к низшему Кватерниону Моисея, 
области тени, через змею, вниз на уровень природы, где древо 

и реки Райского Сада становятся явными - все дальше вниз 
к грубой материи, символом которой выступает скала, всего 

лишь обычный камень. Здесь Юнг говорит о lapis не как 
о конечном продукте алхимического делания, но как о prima 
materia, элементном каменном материале. Юнг пишет: «Lapis 
мыслился как единство, а потому он часто выступает предста~ 

вителем prima materia вообще ... последняя является частью 
первоначального хаоса.» (параграф 375) 

Задача алхимии при работе с prima materia, изначальным 
хаосом, состоит в том, что первоначальной материи придется 

подвергнуться разделению (separatio). Юнг дает комментарий: 
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КВАТЕРНИОН 
ANTHROPOS 

КВАТЕРНИОН 
ТЕНИ 

КВАТЕРНИОН 
РАЯ 

КВАТЕРНИОН 
LAPIS 

КЛЮЧ: четырехчастный кватернион 

Рисунок 23. Кватернион Lapis. 

«В хаосе элементы не соединены". ими представлено 

исходное состояние конфликта и взаимоотталкивания. 

Данный образ служит иллюстрацией раскола первона

чального единства или его развертывания в множествен

ность видимого мира.» (параграф 375) 

Это «развертывание» соответствует разделению prima 
materia на четыре элемента - землю, воздух, огонь и воду. 

В параграфе 376 Юнг говорит: «Состав lapis опирается на един
ство четырех элементов, коими, в свою очередь, представлено 

неведомое исходное состояние хаоса». 

Таким образом в данном низшем кватернионе, lapis в каче
стве prima materia алхимического процесса подвергается диффе
ренцированию в Lapis Quaternio (в четыре элемента). Затем 
разделенные элементы воссоединяются в rotundum. Диаграмма 
Lapis Quaternio суммирует алхимический процесс, равно как 
и психологический. Можно также сказать, что в Lapis Quaternio 
прослеживается последовательность трех состояний: вначале 

есть круг, затем квадрат, затем снова круг. Последователь

ность оригинального единства (круг), за которым идет квадрат, 

представленный четырьмя элементами, а затем союз четырех 

элементов во внешнем круге является изображением двух

частного процесса анализа и синтеза - separatio и coniunctio, 
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что составляет полный процесс психологического развития. 

Этот образ недвусмысленно появляется в одном из сновидений: 

«Передо мной три квадрата, нагревательных 
прибора, изготовленных из металлического змеевика 

или неоновой трубки. Они символизируют мои сексу
альные проблемы. Приборы были отключены и в насто
ящее время находятся в чистке. В мире существует новое 
представление о Боге, расширяется сознание безгранич
ности мироздания. На фоне вечности представляется 
малозначительной столь преходящая вещь, как сексу

альная проблема. Мытье имеет значение ритуального 
омовения, чистки трех квадратов, чтобы они заняли свое 

естественное место в огромном всеобщем. 

В сновидении мой ум занят визуальным образом трех 

квадратов. Было естественным взять и нарисовать круг 
сначала внутри каждого из них, а затем снаружи». 

В сновидении возникает специфический образ, описыва
ющий состояние завершения. Мы отправляемся в путь в условиях 
бессознательного единства, что представлено первым кругом. 

)(од психологического развития требует прогрессивного отстра

нения от того единства, оптимально - в четыре более или менее 

сознательных функции. Однако функции, пока они остаются 
отдельными, находятся в антагонизме друг другу. Чтобы завер
шить процесс, необходимо вновь достигнуть изначального един

ства на уровне сознания, которое представлено вторым кругом. 

Обсуждая lapis, Юнг сводит его к символизму сосуда: 

«Подобную символику lapis можно визуализиро
вать в виде еще одной двойной пирамиды. [Как видно 
на рисунке 23, эта lapis пирамида венчается rotundum.] 
Зосима называет rotundum «элементом омега», что, веро
ятно, означает голову.". Vas (сосуд) часто бывает сино
нимом lapis, так что исчезает различие между сосудом 
и его содержимым ... Анонимный автор коммента
риев к « Т ractatus aureus» также пишет о квадратуре 
круга и приводит изображение квадрата, углы которого 
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образованы четырьмя элементами. В центре его нахо
дится небольшой круг. [Тот же самый образ Lapis 
Quaternio.].. . В одной из последующих глав он [автор 
комментария] изображает сосуд, «Истинного философ

ского Пеликана»» (параграф 377) 

Рисунок 24 показывает нам этого пеликана; на первый 
взгляд он не производит впечатления, однако в этой небольшой 

диаграмме содержится многое. Юнг рассматривает «фило
софского пеликана» как весьма важный предмет, он вполне 

пространно обращается к нему в «Mysterium Coniunctionis». 
Он продолжает цитировать «анонимного автора», упомянутого 
в параграфе 377, относительно образа пеликана: 

«"А" есть середина, как бы источник, из коего выте
кают прочие буквы, а также и конечная цель, к которой 

вновь притекают все прочие, как реки впадают в океан 

или великое море.» (параграф 378) 

с 

Е 

Рисунок 24. Истинный философский Пеликан. 
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Образ пеликана аналогичен четырем райским рекам, исток 
которых может быть зримым, поскольку они вытекают из глаза, 

уха, носа и рта, собираясь составлять мандалу - точно так же 

как и образ «философекого пеликана» при несколько большей 

степени абстрагирования. И в случае четырех рек, и в фило
софских образах пеликана, четырехчастная сущность происте

кает из центрального источника, создавая в реальности квадрат. 

В образе пеликана квадрат можно визуализировать соединением 

букв В, С, О и Е с прямыми линиями. 
Эти образы столь значимы, столь достойны внимания и 

обдумывания, потому что они представляют собой элементные 

образы, посредством которых психе проявляет свои корни, 

природу своего базового целостного бытия. В сновидениях и в 
аналитической работе мы находим бесконечные вариации этой 

основополагающей схемы. Uентральный предмет описывается 
как содержание сосуда, что приводит нас к целостной сложной 

символике сосуда психологии. 

В основном сосуд представляет сосуд Индивидуальности 
в отдельной душе. В обычной человеческой жизни, этот сосуд 
с содержимым проецируется на отношения, группы, церковь 

или другие коллективные установки. Ощущение наполненности 
каждого человека зависит от связи с тем, что представляет собой 

коллективный сосуд. Аналитические отношения часто служат 
реализацией сосуда. Хорошо, если это явление временное, но 
если оно постоянно, такое положение нельзя назвать удовлет

ворительным. Однажды сосуд должен так или иначе найти свой 
путь назад к индивиду. 
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ПАРАГРАФЫ 381-401 

глава 14 «Эона» продолжает серию образов кватернионов из 
гностических текстов. Ранее мы рассмотрели четыре из них: 

1. Высший Моисей или Кватернион Anthropos. 
2. Низший Моисей или Кватернион Тени. 
3. Кватернион Рая, включающий четыре реки Эдемского 
Сада. 
4. Кватернион Lapis, представляющий алхимический 

процесс, посредством которого prima materia разделя
ется на четыре элемента и затем вновь синтезируется 

в rotundum. 

Разработанные Юнгом четыре кватерниона связаны с друг 
другом общими образами. Они составляют последователь

ность, как показано на рисунке 26 внизу. В них используются 
общие термины: anthropos, человек, змея, lapis и rotundum. 
Юнг продолжает превращать цепь в круг, вставляя хвост в 
пасть (см. первый рисунок). Эта процедура отражена в верхней 

диаграмме рисунка 25, где цепь кватернионов превращается 
в круглую или квадратную структуру. Так образ anthropos 
и rotundum накладываются друг на друга и рассматриваются 
как одно и то же, и теперь последовательность начинается 

с anthropos/rotundum. 
Далее в главе Юнг делает еще один шаг в работе с последова

тельностью и превращает ее в абстрактную формулу. Но сейчас 

давайте исследуем четырехчастный кватернион более подробно 

и посмотрим, как различные элементы представляются в психо

логическом отношении. 
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LAPIS ЧЕЛОВЕК 

КВАТЕРНИОН 
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ТЕНИ 

КВАТЕРНИОН 
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КВАТЕРНИОН 
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Рисунок 25. Четырехчастный Кватернион. 

На рисунке справа показаны четыре кватерниона или аспекты Самости. 

связанные общими терминами. Спуск с духовноzо уровня через хтонические или 

растительные области на уровень неорzаническоzо вещества приводит к преоб

разованию первоначально бессознательноzо состояния в сознательное. Также 

зто показано на рисунке выше, zде процесс изображен как непрерывный круz. zде 

низшие и высшие состояния. состояния начала и конца, совпадают. 

Четыре отдельных сущности внизу рисунка 25 представ
ляют четыре различных сферы или аспекты души, а цельность 

способна проявиться в любом из них. При этом возникает 

кватернион, имеющий отношение к данной области. С каждой 
из этих четырех областей связаны определенная типичная 

символика и образы. Кватернион anthropos связан с духовной 
символикой, кватернион тени - с символикой животных 

(включая людей, так как мы тоже животные). Кватернион 

рая появляется с точки зрения образов растений. Кватер
нион lapis связан с символикой минералов и неорганических 
предметов. 

Кроме того, у каждой из этих областей имеется встро
енная в ее структуру триада; перед нами не только четверич

ность, а кватернион, содержащий тройственный процесс или 

процесс развития. Итак, у нас есть четвертичное представление 

статического аспекта определенной области души и триада, 
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представляющая процесс развития, посредством которого 

данная область раскрывается. Кратко просуммируем каждый 
из четырех кватернионов: 

КВАТЕРНИОН ANТHROPOS ИЛИ ДУХОВНЫЙ КВАТЕРНИОН 
Образы, которые представляют данный аспект души, 

принадлежат высшим областям, небесам, раю, с их обра

зами света, и следовательно, сюда же относятся атмосферные 

и космические явления. Символизм SuЬlimatio подходит здесь 
как нельзя лучше. Вот пример их стихотворения Генри Воэна: 

Я видел Вечность прошлой ночью -
Огромное Кольцо чистого и бесконечного света, 
Спокойное в своей ясности, 
И вокруг под ним Время - часы, дни, годы, 
Которыми движут сферы, 
Словно ход необозримой тени, 
В которую заброшен мир. 

Перед нами предстает впечатляющая картина небесных, 
космических образов с акцентом на свет. Это классический 
пример кватерниона anthropos или духовного кватерниона. 

Другим примером служит видение небесной розы, которым 

завершается «Божественная комедия» Данте. Образ, описанный 
Данте, по существу является великой розой света и очередным 
примером символики Кватерниона Anthropos. 

КВАТЕРНИОН ТЕНИ ИЛИ КВАТЕРНИОН ЖИВОТНОГО 
Данный кватернион представляет низшую, темную, плот

скую сферу, символизируемую подозрительными человече

скими или животными фигурами, включая всех теплокровных 

животных, но также и спускающуюся по эволюционной шкале 

к хладнокровным. Эта область относится к подземному, хтони
ческому миру. 

Сновидения или образы, в которых фигурируют сомни
тельные люди или животные в четырехчастной или круглой 

структуре, являются примерами данного кватерниона. Классиче
ским примером служат четыре сына Гора, божественные стражи 
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усопшего, которых в древнем Египте захоранивали вместе 

с мумией. Сыновья отличались головами шакала, сокола, собаки 

и человека. В видении Иезекииля, о котором речь пойдет ниже, 

называются существа, символически весьма схожие с четырьмя 

сыновьям Гора; у этих существ было по четыре лица: льва, вола, 
орла и человека. Аналогичные символика была принята в неиз

менном виде и в христианских мандалах, где присутствуют 

четверо христианских евангелистов, представленные как лев, 

телец, орел и человек. 

Примеры этого кватерниона можно также отыскать в серии 

сновидений, описанной в «Психологии и Алхимии». Например, 

в одном из сновидений фигурирует гиббон, который должен 

возродиться посреди площади. В другом сне животные превра

щаются в людей, опять-таки на площади. 

КВАТЕРНИОН РАЯ 
Эта сфера включает символику растений, деревьев и сада 

как изображение целостности в мире флоры. В данной кате

гории деревья играют важную роль. Примером служит «ливер

пульский сон» Юнга, центральной фигурой которого выступает 

магнолия на острове, освещенном вечным светом. Серия снови
дений из «Психологии и Алхимии» включает сны о саде под 

морскими волнами, зеленого растения, прорастающего из сферы, 

зеленого дерева в кругу. 

КВАТЕРНИОН LAPIS 

Включает в себя четвертичные структуры, составленные из 

камней, самоцветов, кристаллов, принадлежащих так или иначе 

неорганическому миру. Хорошим примером является образ 
небесного Иерусалима, появляющийся в конце Книги Откро

вения. Этот град спускается с небес, и поскольку он имеет 
небесное происхождение, он принадлежит кватерниону антро

поса/ духа. Апостол Иоанн описывает небесный Иерусалим как 
город, построенный из драгоценных камней: 

« ... показал мне великий город, святый Иерусалим ... 
Светило его подобно драгоценнейшему камню ... имеет 
двенадцать ворот". [Материал] стена была яшмой, 
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и город был чистым золотом, как к прозрачному стеклу. 

Основания стены города украшены всякими драгоцен
ными камнями [яшма, сапфир, халцедон, изумруд, всего 

двенадцать].» (Откровение 21: 10-19) 

Перед нами величественный образ четвертичной структуры, 
составленной из неорганического материала, камня - пример 

кватерниона lapis. 
Области четвертичности не следует упускать из виду, потому 

что каждый из нас сталкивается с образами сновидений, неиз

менно их вовлекающими. Очень часто кватернионы, которые 
попадаются человеку, вовсе не чисты, а являются смешанными 

или пересекающимися. И в самом деле, более дифференци
рованные кватернионы, подвергшиеся процессу циркуляции 

(circulatio), отличаются большой степенью смешения. Каждая 
из этих четырех областей оказывает воздействие на другую. Мы 
обсудим это позже, в последней главе, в связи с абстракцией 

Юнга, приводящей кватернионы к формуле. 
В одном из писем Юнг утверждает, что формула осно

вана на видении Иезекииля, наиболее выделяющемся выра
жении Бого-образа во всем Ветхом Завете и основном для всей 
западной цивилизации. Образы видения перешли в христианское 
искусство и мандалы. Те же самые образы появились и в еврей
ской мистике. Г ершом Шолем писал о мистике Меркавы, 
что означает «трон» или «колесница». В видении Иезекииля 
содержит образ величественной колесницы-престола. Для 
полноты картины современная глубинная психология переняла 

этот образ и использовала его в качестве основания для наиболее 

дифференцированной визуализации Самости. Нам дается неко
торое представление о первоочередной важности видения Иезе
кииля для западной души. В сокращенном описании Иезекиилю 
явилось следующее: 

«И я видел ... бурный ветер шел от севера, великое 
облако ... клубящийся огонь, и сияние вокруг него .•. 
из средины его видно было подобие четырех животных ... и 
у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла •.. 
И руки человеческие были под крыльями их... Подобие 
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лиц их - лице человека и лице льва с правой стороны у всех 

их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и 

лице орла у всех четырех ... И вид этих жив<Уmых был как 
вид горящих углей ... огонь ходил между жив<Уmыми ... 

И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих 

животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. 

Вид колес и устроение их - как вид топаза ... Когда 
они шли, шли на четыре свои стороны". А ободья их -
высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех 

вокруг полны были глаз". И когда шли животные, шли 
и колеса подле них; а когда животные поднимались от 

земли, тогда поднимались и колеса. 

Над головами животных было подобие свода, как 

вид изумительного кристалла ... я слышал шум крыльев 
их, как бы шум многих вод". 

А над сводом, который над головами их, было подобие 

престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием 

престола было как бы подобие человека вверху на нем .... 
И видел я как бы пылающий металл ... от вида чресл его 
и выше и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий 

огонь, и сияние было вокруг него ... В каком виде бывает 
радуга на облаках во время дождя ... Такое было видение 
подобия славы Господней.» (Иезекииль, 1,2) 

Перед нами предстает потрясающее видение нуминозного, 

в высшей степени дифференцированного в четвертичный кватер

нион. Это кватернион существ и колес, но каждое существо являет 
собой подчиненную четвертичность, аналогично рисунку 25. 

В параграфе 392 «Эона» Юнг обращается к алхимической 
картине и затем приводит ее стихотворное описание на латыни, 

звучащее в переводе: 

«Ты, намеревающийся подражать делам природы, 
должен отыскать четыре круга, коими снизу движет 

легкий огонь. Самый нижний из них обозначает Вулкана, 
второй - Меркурия, а третий - Луну; четвертый 
круг - твой, о Аполлон, круг природы и огня; Пусть же 
эта цепь направляет в искусстве твою руку» 
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Юнг продолжает обсуждение данного символизма, в 
первую очередь, в отношении к четырем элементам. Сверху 
вниз четыре элемента следуют как земля, вода, воздух 

и огонь, что соответствует Солнцу, Луне, Меркурию и 
земному огню, Вулкану. Аполлон или солнце относятся к 
земле. При тщательном прочтении текста выясняется, что 
данная удивительная группировка оправдана и не является 

произвольной. 

В свою очередь, Юнг связывает четыре элемента с 
четырьмя агрегатными состояниями вещества: твердое тело, 

жидкость, газ и пламя. В изображении на картине мы видим, 
что общим знаменателем всех элементов является огонь, 

другими словами, энергия. Что это может означать в психо

логическом отношении? Я понимаю это так: содержание 
психики представляет собой скопления психической энергии 

или либидо. Мне нечего добавить к постулату современной 
физике, что материя и энергия являются двумя выражениями 

одного и того же феномена. Мы теперь знаем, что материя 
может быть преобразована в энергию (Е = mc2}. Этот образ 
указывает, что данное правило применимо и к душе: психи

ческое содержание существует благодаря своему энергетиче

скому содержанию. 

Кроме того, мы можем сказать, что способ их проявления 
определяется уровнем активации энергии. Бессознательное 
содержание или комплекс могут лежать недвижимо, пока не акти

вируются. Пока энергетический заряд слаб, он, так сказать, -
земля; и находится в самом твердом из состояний. Однако при 
нагреве он активируется и становится способен превратиться в 

воду, воздух или огонь. Вот вам идея для размышления. Считайте 
содержание психе всеми возможными манифестациями энергии, 

которые проявляются различными способами, в зависимости от 

их отличающихся уровней активации. 

Юнг говорит об этих четырех огненных сущностях - Апол
лоне, Вулкане, Луне и Меркурии - что три из них являются 
прямонаправленными, а один - двойствен; это и есть двой

ственность Меркурия. Это типичные образы, где к трем сущно
стям неожиданно присоединяется четвертая. В параграфе 397 
Юнг говорит: 
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«Если мы взглянем на этот кватернион с точки зрения 

трехмерности пространства [ссылка на рисунок в параграфе 
396, на котором изображены высота, глубина, ширина 
и время в виде Аполлона, Вулкана, Луны и Меркурия], 
то время можно будет понимать как четвертое изме

рение. Если же рассматривать его в терминах трех кате
горий времени - прошлого, настоящего, будущего - то 

статичное пространство, в котором происходят изменения 

состояния, должно будет добавляться к ним в качестве 

четвертого термина. В обоих случаях четвертым элементом 
представлено несоизмеримое Иное ... Так мы измеряем 
пространство временем, а время - пространством.» 

Юнг продолжает: 

«Пространственно-временной кватернион является 
архетипическим sine qua non для любого восприятия 
физического мира; собственно, он создает саму возмож

ность такого восприятия. По определению, он выступает 
организующей схемой остальных психических кватерни

онов.» (параграф 398) 

Юнг в данном абзаце выражает революционное понимание, 
строящее мост между душой и материальным миром. В действи
тельности это означает, что наша способность чувствовать, функ

ционировать и устанавливать связь с физическим миром материи 

является выражением Самости, четверичности. Важно знать, 
что это понимание основано на более раннем открытии филосОфа 

Иммануила Канта, жизненно важного для понимания Юнга. 
Основная идея Канта состоит в том, что восприятие и пони

мание внешнего мира структурированы согласно априорным 

формам или категориям разума. Когда мы привычно ощущаем 
внешний мир объектов в трех измерениях пространства и в непре

рывной последовательности, которая зовется временем, эти 

структуры пространства и времени не существуют во внешнем 

мире. Они представляют собой те структуры, которые наш ум 
налагает или проецирует на грубые физические ощущения, дабы 

осмыслить и понять них. Именно наш ум создает организованную 
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вселенную пространства и времени. Открытие Канта произвело 
революцию в эпистемологии, науке о познании. 

В описании четверичности пространства-времени Юнг 
ассимилирует кантианскую идею и свое собственное открытие 

Самости. Возникают огромные импликации, поскольку они 
показывают для одного и того же предмета, как восприятие 

души и восприятие материального мира накладываются друг на 

друга. Все воспринимается через орган Самости. Юнг ссыла
ется на нечто подобное в примечании к параграфу 381: 

«Кватернион является главенствующей организу
ющей схемой, наподобие пересекающихся лучей в теле

скопе. Это система координат, почти инстинктивно 
применяемая для членения и упорядочения хаотической 

множественности: так мы делим видимую поверхность 

земли, течение года, коллектив индивидов в его распре

делении по группам.» 

Юнг определенно не заявляет, но подразумевает, что Кант 
пришел к аналогичной мысли, совершив открьrгие, что мы воспри

нимаем и упорядочиваем ощущения из внешнего мира посредством 

четверичности образа пространства-времени. Этот образ представ
ляется версией пересечения нитей в телескопе нашего восприятия. 

Юнг указывает на образы, параллельные примыкающим 
кватерионам, из многих источников, включая миф о создании 

«Климентовых проповедей»: 

«Мне хотелось бы упомянуть особую теорию сотво
рения мира, присутствующую в "Климентовых пропо
ведях". В Боге, пневма и сома ("тело"} едины. При их 
разделении пневма выступает в качестве Сына и "архона 
будущего Эона", сома же, будучи актуальной субстан
цией или материей, делится на четыре части, соответ

ствующие четырем элементам.» 

И вот из этого появляются душа и ряд сизигий или соединенных 
противоположностей. Отмечу еще раз: этот материал столь сжат, 
что его очень трудно понять. Посмотрим проработку на рисунке 26. 
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Данный основной образ имеет некоторое значение для Юнга, 
о нем есть упоминание ранее в параграфе 99. Там Юнг говорил 
об образе Бога согласно Клименту, в котором правая рука Бога 
добра, а левая рука является злой. В параграфе 400 мы находим 
другую версию того же самого образа, где единый Бог разделя

ется на хорошего сына и плохого сына. Хороший сын является 

правой рукой, а также, если можно так выразиться, пневмой/ 

духом. Плохой сын является материей, которая далее делится 

на четыре элемента, откуда возникает дьявол. Вот первая пара 

противоположностей. Другие противоположности, возника
ющие из единого Бога, составляют небеса и землю, день и ночь, 
мужчину и женщину, свет и тьму, Солнце и Луна, жизнь и 

смерть, Адама и Еву. Прослеживается вполне близкая параллель 

с каббалистическим Древом Сефирот, что также является боже

ственным образом, эманирующим серию противоположностей. 

Идея Климента важна для Юнга, поскольку представляет 

собой ранний Бого-образ, в котором явно содержатся противо
положности, причем они не разделены и не обособлены, хоть это 

и христианский образ из христианского текста. Идея Климента 
предвосхитила юнгианскую концепцию Самости как сог ласо

вания противоположностей. 

Пневма/дух 

небеса 
День 

Мужчина 

Свет 
Солнце 

Жизнь 

Адам 

Материя 

(4 элетента: огонь, 
воздух. вода. 

земля - порож

дают 

Дьявола) 

Земля 
Ночь 

Женщина 

Огонь 
Луна 

Смерть 

Ева 

Рисунок 26. Образ творения соzласно 

Клименту. 

Диаzрамма показывает миф о 

сотворении мира соzласно Клименту. 

раннее христианское изображение 

Боzа, который объединяет в себе 

противоположности. Наверху рисунка 

Боz раскрывает из себя серию пар 

противоположностей, начиная с 

доброzо сына или духа. и злоzо сына 

или материи. Далее материя делится 
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ПАРАГРАФЫ 402-429 

впоследней главе мы рассматривали рассуждения Юнга 
о кватернионе пространства-времени двумя различ

ными способами. В одной версии три измерения пространства 

составляют три условия, а время составляет четвертое. Другой 
способ рассмотрения состоял в том, что у времени имеется три 

аспекта - прошлое, настоящее и будущее. Четвертым условием 
кватерниона должно быть пространство. 

Пример первой версии появился в газете «Лос-Анджелес 
Тайме» от 8 октября 1988 года, где подробно описывался опыт 
переживания смерти английского философа сэра Альфреда 
Айера, «несгибаемого атеиста». Айер рассказал о том, как 
на четыре минуты его сердце прекратило биться: 

«Я очутился лицом к лицу с красным светом, чрез
вычайно ярким и очень мучительным, даже когда я 

отворачивался от него. Я знал, что этот свет означал 
правительство вселенной. Среди его министров были 
два существа, назначенные отвечать за пространство. 

[Министры были назначены наблюдать, чтобы простран
ство содержалось в исправном состоянии, а в случае их 

недосмотра пространство походило] на пазл с плохо 
стыкующимися деталями.» 

Айер рассказал, что припоминает чувство, что он должен был 
привести в порядок внезапный хаос законов природы и одновре

менно погасить болезненный красный свет, который, казалось, 

«Сигнализировал, что пространство перекосилось». Помня, 
что общая теория относительности Эйнштейна рассматривает 
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пространство и время как единое целое, Айер подумал, что он 
мог бы вылечить пространство, воздействуя на время. Он попы
тался вступить в контакт с министрами: 

«Я неожиданно обнаружил целесообразность ходьбы 

туда-сюда, размахивая часами, в надежде привлечь их 

внимание не к самим часам, а ко времени, которое они 

измеряют. Ответа я не дождался. Я погружался в отча
яние все глубже, пока опыт внезапно не закончился 

[и сердце начало биться снова].» 

В данной ситуации вселенского «красного уровня тревоги» 
Айер столкнулся с тем фактом, что пространство искривилось, 
и он понял, что то, что недостает, было «Четвертым»; тем, что 

он попытался добавить к трехмерной природе пространства: 

«четвертое» - это время. История Айера иллюстрирует идею 
Юнга относительно кватерниона пространства-времени, 

Юнг продолжает свою разработку четверичности/кватер
нионов anthropos, тени, рая и lapis. В параграфах 403-407 он 
говорит о проявлении этой последовательности в историческом 

и культурном процессе христианского эона. Он видит последо
вательность четырех кватернионов соответственно историче

скому развитию коллективной психики. 

Первые 500 лет, до 500 года нашей эры, соответствуют 
кватерниону anthropos, духовной сфере, отражающей коллек
тивное отношение того периода - пневматическое, духовное, 

не от мира сего. Период с 500 по 1000 год нашей эры соот
ветствует кватерниону тени, что относится к сфере животных, 

включая чувственного человека. Юнг говорит, что этот период 
совпадает со временем, когда церковь стала мирской, потеряв 

строго духовный подход. Она опустилась, если можно так выра
зиться, до отношений с чувственным человеком. (Действительно, 
некоторые Папы римские сильно постарались для скатывания 
в похоть.) 

Годы с 1000 по 1500 нашей эры соответствуют кватер
ниону рая, который мы связали с символикой растений. Юнг 
исторически привязывает это время к появлению и развитию 

алхимии. Период 1500-2000 годов нашей эры Юнг связывает 
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с кватернионом lapis, обращенным к сфере неорганической 
материи, и с веком научного материализма и обожествления 

материи. Идея Юнга состоит в том, что целый эон, раз уж 
речь идет о коллективной душе, стал процессом circulatio через 
четыре кватерниона. 

В ходе обсуждения как четверичный кватерион проявляется 
исторически, Юнг делает интересное итоговое заявление. Он 
говорит, что современный ум больше не в силах зачать душу, 

устремленную исключительно вверх, как было изначально при 

пневматическом церковном отношении. 

«Реально, человек лишь в образе Христа способен 
был увидеть такое сознание, выступающее посредником 

между Богом и миром, - и, делая личность Христа 
объектом поклонения, он постепенно приобретал и сам 

присущее Христу положение посредника. Христос, 
распятый между двумя разбойниками, позволял чело

веку шаг за шагом обретать знание о собственной тени, 

с ее двойственностью. Эта двойственность уже предвос
хищалась двойным значением змеи. Как змея обозначает 
силу, не только исцеляющую, но и совращающую, так 

и один из разбойников предназначен быть на небесах, 

а второй - внизу; так и тень представляет собой, с одной 

стороны, достойную сожаления и порицания слабость, 

с другой же - здоровую инстинктивность, предвари

тельное условие высшего сознания. 

Таким образом, кватернион тени, уравновешива
ющий посредническое положение человека, занимает 

свое должное место лишь тогда, когда указанное поло

жение становится для человека настолько реальным, что 

он начинает с большей силой ощущать свое самосознание 

и факт собственного существования, чем свою зависи

мость от Бога и управляемость Божьей волей.» (пара
графы 402-402-403) 

Данное утверждение полно глубокого смысла. Юнг обра
щается к основополагающей идее, что человек существует 

как посредник между Богом и миром. Юнг говорит, что эта 
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символическая позиция была вначале представлена образом 

Христа, сошедшим с небес Сыном Божьим, и в то же время 
воплощенной плотью, человеком. Таким образом, Христос 
послужил посредником между Богом и миром. 

Далее Юнг выражает замечательную идею, что каждый 
становится тем, о чем он размышляет - исповедание посред

нической функции Христа становится своего рода прелюдией 
к принятию такой роли самим человеком. Дополнительным 
аспектом данной идеи является замечание: «Через Христа, 
распятого между двумя разбойниками, человек постепенно 

достигает познания своей тени и ее дуальностю> . В каноническом 
изображении Распятия фактически стоят три креста. Одновре
менно с Христом и по обе стороны от него были казнены два 
разбойника. Распятый слева проклинал Христа, а другой благо
словлял его. В итоге проклинавший отправился в ад после смерти, 
а благословлявший вознесся на небеса. Распятие Христа оказа
лось между противоположностями и объединило сферы небес 

А~~ А А;~ 
Lя ou' Yl<d 1~ (Огонь) Lь ." /IИ ~ 

сЗ~оды 7з~;::: аЗ = аЗ~нняь 7~~~н: с 

земля "' огонь 
земли воздух , 

D d2 Ь В 
(Земля) 11 11 (Воздух) 

А~ с А:.. 
~а ... . R~ (Вода) L x 

а2 ~~~= 7в~;~ с2 = с1~8~~~х ?в~~~ а1 
вода воздух 

~ду а земли 

ы d1 

Рисунок 27. Формула Самости. 
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и ада, поскольку два разбойника ушли в различных направлениях. 

Юнг говорит нам, что данный образ, к которому обращались на 
неисчислимых церковных службах и в неисчислимых артисти

ческих представлениях, оказал бессознательный эффект подго

товки к сознательному познанию тени и противоположностей. 

Формула Юнга, выведенная из четырех объединенных 
кватернионов, изображена в параграфе 410 и воспроизведена 
здесь на рисунке 27. Мы видим абстрактный четверичный 
кватернион, о котором можно думать либо как о статиче

ской сущности, либо как о циркулярном процессе непрерыв

ного движения по часовой стрелке, идущего от А к D и затем 
повторяющегося. 

Как уже говорилось, эта формула весьма схожа с видением 
Иезекииля; в формуле можно заметить, что каждый из четырех 

кватернионов в каждом из своих четырех углов имеет представ

ление себя и других трех кватернионов. Эга особенность соот
ветствует видению Иезекииля, в котором у каждого из четырех 
живущих существ было четыре лица - ангела, тельца, льва 

и орла. Однако существует различие между формулой и виде
нием Иезекииля, поскольку в видении подле каждого существа 
имеется колесо, равно как в формуле у каждого кватерниона 

есть буква - но в видении все колеса одинаковы, тогда как в 

формуле буквы отличаются. Таким образом, формула достигает 
более высокого уровня дифференцирования, нежели видение. 

Рисунок 27 также показывает пример того, как эта формула 
работает, ее возможное применение и воображение при работе. 

Давайте представим, например, что четыре условия - А, В, 
С, D - соотносятся с четырьмя элементам: А = огонь, В = 
воздух, С = вода, D = земля. 

Беря начало наверху, огонь подвергается четырехкрат
ному дифференцированию оригинальным огнем, разделяясь на 

четыре различных вида огня, что соответствует алхимическому 

образу четырех видов огня. (параграф 393) Затем процесс идет 
дальше к следующей сущности, В (воздуху), который подверга
ется дифференцированию на четыре вида воздуха. Ту же самую 
последовательность мы получаем для воды (С) и земли (О). 

Можно пройти эту ту же самую последовательность 
с четырьмя психологическими функциями, представленными 
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как А, В, С и D. Представим, что А является интуицией, В -
мыслью, С - чувством, D - ощущением. Каждая из функций 
должна пройти четверичное дифференцирование в ходе всего 

процесса circulatio. Формула Юнга подразумевает нечто вроде 
разворачивающегося дифференцирования, имеющего место 

в процессе индивидуации. Юнг суммирует эту мысль более 
сжато в параграфе 410, говоря о вращении мандалы: 

«Когда содержимое психики распадается на четыре 
аспекта, это означает, что оно подверг лось различающему 

действию четырех ориентационных функций сознания. 

Только порождение этих четырех аспектов делает 
возможным полное описание. Процесс, отображенный 
в нашей формуле, преобразует исходно бессознательную 

целостность в сознательную. Антропос А спуска
ется с высот через свою Тень В в Физис С (=змея}, 
и посредством своего рода процесса кристаллизации D 
( = lapis), сводящей хаос к порядку, возвращается ввысь 
к исходному состоянию, трансформировавшемуся за это 

время из бессознательного в сознательное. Сознание и 
понимание возникают на основе различения.» 

Юнг представляет некоторые параллели к этой 16-частной 
формуле. Мы имеем дело с символикой числа 16, что в данном 
случае обозначает четыре кватерниона. В качестве примера 
рассмотрим таблицу с четырьмя колонками и четырьмя строками 

в параграфе 414, которая воспроизводится здесь на рисунке 28. 
Первая колонка относится к аспектам алхимической работы. 

Вторая - к четырем элементам. Каждый из четырех типов алхи
мической работы связан с одним из элементов: водой, землей, 

воздухом и огнем. Третья колонка относится к идеям, стоящим за 
этими четь1рьмя операциями. Четвертая колонка относится психо
логическим терминам, соотнесенным с четь1рьмя аспектами алхи

мической работь1. Четверть1й термин в этой колонке, шестнадцатый 
в последовательности, таинственен и неоднозначен, точно так же, 

как и четверть1й элемент четверичной последовательности. Он -
тайна, он - цель всех предыдущих элементов. Он - тайна, 
которую нельзя назвать. Его называют «эликсиром». 
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Юнг представляет 16-частную схему несколько более 
детально в «Психологии и алхимию>, но даже там требуется 

проделать некоторую работу, дабы выяснить точно, что он имеет 

в виду. Юнг дает пример 16-частнон последовательности как 
аналогию с серии кватернионов из 16 элементов. В параграфе 
416 он также проводит вторую параллель с системон кватерни
онов Кирхера. Он объясняет идею Кирхера: существуют четыре 
разных уровня, связанные с числами 1, 10, 100, 1000 и сходные 
с четырьмя кватернионами. Кирхер идентифицирует единицу 
как число, соответствующее Богу, истоку всех вещен; число 
два как 10 - дуальность, духовнын мир; число три (100) -
как сферу души и разума; число четыре ( 1000), как сферу тела 
и всех воплощенных вещен. 

Здесь мы вновь видим ту же самую разновидность 
последовательности сверху вниз, которую Юнг связывает с 
четверичным кватернионом, исходящем от духовнон сферы 

кватерниона anthropos вниз к грубон материи кватерниона lapis. 
Юнг пытается продемонстрировать через эти параллели, что у 
психе имеет тенденцию производить кватернионы, состоящие 

из четырех элементов. 

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ЭЛЕМЕНТЫ, КОНЦЕПЦИИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
АЛХИМИЧЕСКОЙ СООТНЕСЕННЫЕ СООТНЕСЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЧЕТЫРЕХ 

РАБОТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ С ЧЕТЫРЬМЯ УРОВНЕЙ 
УРОВНЯМИ УРОВНЯМИ 

Деяния природы Вода Составные природы Чувства 

Делание природы Земля Разделенные природы Интеллект 

Душа Воздух Простое Разум 

Интеллект Огонь Проще эфира Сокровенное 

Рисунок 29. 16-частная диаzрамма алхимических процессов. 

Перед нами еще один пример схемы из 16 частей, основанной на алхимическом 

тексте. Пример показывает параллели между четырьмя уровнями алхимиче

ской работы (первая колонка), метафорическими изображениями этих четырех 

элементов (вторая колонка), фундаментальными понятиями. используе

мыми в работе (третья колонка) и психолоzическими факторами (четвертая 

колонка). 
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И наконец я хочу рассмотреть тему эона Водолея, с мыслью 
о которой я только что оставил «Эон», потому что Юнг эру 
Водолея не упоминает. Я считаю эту эру логическим следствием 
всего, что происходило прежде. Давайте вернемся к централь
ному образу «Эона», с которого мы начали. Вспомним, что это 
изображение митроподобного божества, крылатого человека 

со львиной головой, обвитого огромной змеей. Этот образ также 
встречается в пережитом Юнгом опыте конфронтации с бессоз
нательным. Описание опыта нет в «Воспоминаниях, сновиде
ниях, размышлениях», но вы найдете его в отчете о семинаре 

1925 года, где «Воспоминания» воспроизводятся лишь частично. 
Юнг описывает встречу с Илией и Саломеей в сопровождении 
змеи, а также свой спуск в бессознательное. 

«При этой встрече произошла крупная неприят
ность. Саломея проявила ко мне сильный интерес, она 
предполагала, что я был способен вылечить ее слепоту. 

Она начала поклоняться мне. Я спросил ее: "Зачем?" 
Она ответила: "Ты - Христос". Она настаивала на 
этом, не слушая моих возражений. Я, преисполненный 

скептического сопротивления, сказал: "Это безумие". 
Тут я увидел, что ко мне подползает змея. Она прибли
зилась, начала обвиваться вокруг, сжимая меня в своих 

кольцах. Змея уже дошла до уровня сердца. Я понял, 
что в ходе борьбы принял отношение Распятия. В муках 
и противостоянии, я потел столь обильно, что с меня 

буквально лилась вода со всех сторон. Затем Саломея 
поднялась, и она прозрела. В то время как меня сжимала 
змея, я почувствовал, что мое лицо превратилось в морду 

хищного животного, льва или тигра.» 

Данный опыт идет параллельно образу Эона. Что же означает 
это видение? Одним из значений, как мне кажется, должно быть 
то, что сам Юнг является первым представителем новой эпохи, а 
инициация, которую он прошел, была опытом отождествления с 

божеством Эона. Сам Юнг есть новый Эон, он - предвестник 
нового века, который я называю Эоном Юнга и надеюсь, что 
в будущем это наименование устоится. Вероятно, Юнг не смог 
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бы воспринять и суммировать содержание эона Рыб, если бы 
не вышел за его пределы. Невозможно увидеть что-то во всей 

полноте объективно, пока не сделан шаг наружу. Так сказать, 
Юнг уже стоял в следующей эпохе. Равно как и Христос был 
первым человеком, вступившем в эпоху Рыб, Юнг стал перво
открывателем эона Водолея. 

Это заставляет нас исследовать, по крайней мере кратко, 
какими могут быть качества эпохи Водолея; ведь до сих пор мы 
говорили об эпохе Рыб. 

Слово «Водолей», как мне известно, имеет три различных 
интерпретации. Его называют «водным человеком», «Водо
носом» и «проливающим воду». Водолей изображается как 
человек, несущий кувшин воды. Иногда он льет воду из 

кувшина, иногда просто несет его. Мы можем предположить три 
различные версии. Во-первых, Водолей является человеком, а не 

животным и не рыбой, что подсказывает нам, что эпоха Водолея 
будет иметь не менее чем человеческую природу. Далее, человек 
несет воду вместо того, чтобы быть погруженным в нее, словно 

рыба. Это наводит на мысль, что два эона будут кардинально 
различаться отношением к душе; различие пройдет между 

бытием погруженной в воду рыбы и бытием человека, несущего 

и изливающего воду. В-третьих, имеется изображение сосуда, 
что намекает на символ алхимического сосуда и возможность 

содержать душу в себе, вместо того, чтобы находиться в душе. 

Вместо того, чтобы плавать в психическом пруду, как рыба, 

человек становится сознательным носителем и подателем души. 

И Марк, и Лука повествуют, что Христос агправил двух 
учеников, чтобы сделать приготовления к тайной вечере. Он сказал: 
«пойдите в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды; 

последуйте за ним». (от Марка 14:13; от Луки 22:10) 
Этот человек приводит учеников в дом, в котором они должны 

пройти в верхнюю комнату для пасхальной трапезы или тайной 

вечери, что представляет образ эона, наступающего лишь 2000 
лет спустя, но видимого даже на заре эона Рыб. Образ также 
соответствует некоторым символическим аспектам Христа. 
Христос изображался как несущий воду и раздающий воду. Как 
он сказал самарянке у колодца, если бы она попросила у него 

напиться, он наделил бы ее водой вечной жизни. (от Иоанна, 
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4-10) Также имеется и образ струи воды, хлынувшей из живота 
распятого Христа, когда его бок был пронзен копьем. Эти 
образы указывают, что в некотором смысле Христос предвещал 
Водолея как дарителя воды. Однако вода, которую он раздавал, 
не произвела на свет других дарителей; она породила рыб, а не 

водоносов, поскольку и водоносом и прудом для верных рыб 

стала церковь. Кто смог обнаружить воду? Мы точно знаем, кто 
не смог - рыба. Теперь мы можем сказать, что первооткрыва
телем был человек, что это был Водолей. Юнг обнаружил воду. 

Если мое прочтение символики верно, то эон Водолея должен 
породить индивидуальных водоносов. Нуминозная реальность 
психе больше не будет собственностью исключительно религи

озных общин - церквей, синагог или мечетей - вместо того ее 

носителями станут сознательные индивиды. Такова идея, выдви
нутая Юнгом в своем понятии непрерывного воплощения, идея, 
что люди непрерывно должны становиться сосудами Святого 
Духа во плоти. Он развил ее более полно в следующей работе, 
озаглавленной «Ответ Иову». Но это уже другая история. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МдРия ЛУИЗА Фон ФРАНU 

И КлодДРЕЙ 

БЕСЕДЫ 

ОБ <<ЭОНЕ>> 



КЛОД ДРЕЙ 

J.t' лод Дрей родился 13 ноября 1919 года, вырос в Германии 
1 \.во Франкфурте-на-Майне. Еврейское происхождение 
заставило его семью бежать из страны в 1932 году. Семья 
первоначально поселилась в Милане, где Клод продолжил обра
зование. В 1939 году они окончательно иммигрировал в Соеди
ненные Штаты. 

Клон начал проявлять интерес к психологии с ранних лет. Его 
мать, Лили Крамер Дрей, профессиональный графолог, прошла 
обучение у Тони Вульф и объединила графологию и психологию. 
Знакомство с психологией у него началось с юнгианской точки 
зрения, он был ненасытным читателем работ Юнга. 

Начиная с 60-х годов, Клон начинает совершать ежегодные 
поездки в Uюрих, чтобы учиться в Институте Юнга. К сожа
лению, его первая поездка случилась сразу после смерти Юнга, 
так что лично с Юнгом он познакомиться не успел. В течение 
многих лет он брал интервью у Аниеллы Яффе и Марии-Луизы 
фон Франц. 

Эти интервью сосредоточены на интерпретации сочи
нений Юнг, что существенно обогащает предмет обсуждения. 
Интервью были записаны на пленку, но до сих пор они не были 
доступны для общественности. 

С момента первой публикации интервью Дрей-фон Франц, 
читатель найдет дополнительное понимание работ Юнга. 

В Нью-Йорке Клод стал одним из основателей 
Нью-Йоркского Института Юнга. Он помогал в развитии 
бизнеса и установил им первую компьютерную систему. 

Он работал в частном порядке с аналитиком Ленор Фабиш, 
которая проходила подготовку в Институте Юнга в Швейцарии. 
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В последующие годы он продолжил учебу с доктором Натан 
Шварц-Салант. 

По профессии Клод Дрей был бизнесменом, владел компа
нией, занимающейся водяным охлаждением. Тем не менее, 
у него было много других интересов, которые он стремился 

поднять до прОфессионального уровня. Он был фотографом, 
массажистом, а также вместе со своим партнером Франсуазой 

Ричардс проводил курсы общения для пар. 
У Клода было так много интересов, что он стал известен как 

человек эпохи Возрождения. Он посвятил свою жизнь погоне 
за знаниями. Он был сильной личностью и его страсть была 
ощутима для всех, кто его знал. Клод коснулся многих жизней 
и он вдохновил многих входить в поле психологии. 

Мы все благодарны за его вклад. 
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ГЛАВА 14: СТРУКТУРА И ДИНАМИКА 
САМОСТИ 

глава 14 книги «Эон: Исследования феноменологии Самости», 
которая называется «Структура и динамика Самости», начи

нается так: 

«Примера, рассмотренного в предыдущей главе, 
должно быть достаточно, чтобы описать постепенную 

ассимиляцию и амплификацию архетипа, который лежит 

в основе эго-сознания. » 

Клод Дрей: Под «постепенной ассимиляцией» Юнг ссыла
ется на то, что он сказал раньше (в конце главы 12)? А именно: 

В итоге, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что символ 
рыбы представляет собой спонтанную ассимиляцию еван

гельской фигуры Христа, то есть симптом, показывающий, 

каким образом и с каким значением данный символ ассимили

ровался бессознательным. В этом плане весьма показательна 
патристическая аллегория уловления Левиафана (с помощью 
Креста, в качестве крючка, и Распятого, в качестве наживки): 
содержимое (рыба) бессознательного (море) поймано 
фигурой Христа и прилепилось к ней. Отсюда - использу
емое Святым Августином выражение «de profundo levatus» 
(«извлеченный из глубин»). Оно вполне подходит для рыбы; 
но для Христа?! Образ рыбы вышел из глубин бессознатель
ного; он служит эквивалентом исторической фигуры Христа, 
и если к Христу обращаются «lchthys», это имя указывает на 
то, что вышло из глубин. Символ рыбы, таким образом, оказы
вается мостиком между историческим Христом и психической 

природой человека, внутри которой живет архетип Спасителя. 
Именно таким путем Христос стал частью внутреннего опыта, 
«Христом внутри нас». 
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Мария-Луиза фон Франц: Да. Видите ли, есть два процесса. 
Предположим, к примеру, вы хотите интерпретировать архети

пический сон. Вы бы начали с амплификации. У вашего паци

ента есть сон о козле и вы обратились ко множеству книг, 

чтобы узнать как можно больше о козле. Это то, что мы назы

ваем амплификацией. Далее, существует другой процесс -сам 

архетип делает те же вещи: он амплифицирует самого себя. 

Мы называет это ассимиляцией архетипа. К примеру, суще

ствует архетип рыбы в море бессознательного; в то же время, 

на поверхности земли, человек по имени Иисус распространяет 

проповеди. Рыба говорит: «Это я». Рыба таким образом асси
милирует фигуру Христа. Архетип может амплифицировать 
(расширять) себя ассимилированным материалом. 

Дрей: Он проявляет себя в человеке как ассимиляцию путем 

сложениях двух вместе. Но Вы говорите, что прежде чем эти 

двое сложатся вместе ... 
фон Франц: Архетип сказал: «Ага! Этот человек Иисус -

это я. Я проглочу его». И потом человек на поверхности земли 

начинает говорить, что Христос - это рыба. Они оказались 

под воздействием архетипа. 

Дрей: Это архетипический процесс? Так воздействуют 

архетипы? 
фон Франц: Да, они связываются, они «едят» или ассими

лируют друг друга. 

Дрей: Независимо от сознания? 
фон Франц: В бессознательном. В бессознательном 

за пределами сознания. Это бывает во сне религиозным, прими

тивных представлений. Кому-то приснился сон о змее, поеда
ющей птицу. Здесь сновидец не делает ничего. Змея, которая 

представляет архетип дьявола(змия-искусителя), ассимили

ровала архетип духа путем поеданием птицы. Это произошло 

полностью в бессознательном. Если у пациента есть такой сон, 

вы не можете дать ему интерпретацию, которая его затронет, 

потому что содержание сна слишком удалено от сознания. Пока 

что один архетип ассимилировал другой. Через 10 лет это может 
стать ясным его сознанию и он сможет связать с чем-то этот сон. 

Дрей: Исходя из этого, под ассимиляцией архетипа Вы 

имеете в виду ... 
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фон Франц: Собрать вместе, поглотить или присоединить. 
Дрей: Другими словами, архетипы имеют свою личную 

жизнь и они манипулируют человеком. 

фон Франц: Да, они живут своей жизнью. Человек 
впоследствии всегда спотыкается. Например, сейчас мы знаем 
из мифологии и снов современного человека, что Бог хочет 
не только воплотиться в его светлую сторону (в Христа), но 
также и в тёмную. Он снова хочет стать единым. Мы это знаем, 
но 80% человечества этого не знают. Тем не менее, так говорят 
их сны, что означает, что архетипы первыми это сделали. Наша 

задача - сделать реальным этот смысл. 

Дрей: Интересное следствие. 
фон Франц: Я знаю очень адекватного христиан

ского учителя, которому приснилось, что тёмный брат Бога, 
бессмертная змея в пропасти ада, хочет воплотиться. Пред
ставьте, это просто современный человек, который не читал 

Юнга. Но он сказал, что тёмная сторона Бога хочет воплотиться 
в нём. В его сознании он ни малейшего понятия не имел что это 
значит для него. Думаю, в течение десяти лет он сделает неко
торые открытия. 

Дрей: Итак, «Примера, рассмотренного в предыдущей 
главе, должно быть достаточно, чтобы описать постепенную 

ассимиляцию и амплификацию архетипа, который лежит под 

эго-сознанием ». 

фон Франц: Да, это архетип Самости. 
Дрей: В примерах, которые Юнг дал в предыдущей главе, 

было ли у него намерение показать как действительно работает 

архетип? Как он рассказывает в этой книге об этом? 
фон Франц: В этой книге, к примеру, он рассказывает, что 

была старая архетипическая проекция на небо двух рыб. Одна 
рыба ассимилировала Иисуса, он был съеден архетипом и Иисус 
стал рыбой. Можно сделать вывод, что логически вторая 
половина Христианства это другая рыба, которая является 
дьяволом или тёмной стороной Бога. Теперь вы можете дока
зать из писаний Нострадамуса, что люди заметили, что тёмная 
сторона Бога хотела воплотиться. А потом появились алхимики, 
создавшие Антихриста, материального Антихриста, известного 
как lapis, и тоже называли его рыбой. 
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Дрей: Это материальный lapis (камень). 
фон Франц: Материальный lapis и есть другая рыба. Юнг 

показывается, что в 1200 г. от Р.Х. алхимиков осенило, что 

Христос-рыба и lapis-pыбa - это два аспекта одного и того же. 

Всё это доказывается, что существует огромный вековой процесс, 

происходящий на протяжении тысячи лет, который работает и 

идет сам по себе. Тем не менее, данный процесс влияет на наше 
сознание и поэтому для нас важно это знать. К примеру, для совре

менного человека важно знать, что мы сейчас находимся в эпохе 

второй рыбы. В противном случае, он не находится в гармонии ... 

Дрей: С его временем. 

фон Франц: С процессами в основе архетипа. В противном 
случае, он своего рода анахронизм и принадлежит к Среднем 

Векам. Сейчас есть такие люди и они имеют бесконечный труд

ности. На днях ко мне пришел священник. Он настоящий христи
анин ранней эпохи. Я не знала что делать, потому что нельзя 
осовременить его искусственно. С другой стороны, в своем 

приходе и вообще везде он попадает во все виды неприятностей. 

Я, наконец, уговорила его выйти на пенсию в удаленном сель

ском округе, потому что там ещё есть люди, которые отстают от 

времени. Там он всё ещё современный. Однако в городе он не мог 
функционировать, потому что он средневековый человек. Так что 

я подумала, что если бы он отправился в маленькую удаленную 

крестьянскую деревню, где люди все еще средневековые, он был 

бы в своей среде. Но он всё равно будет не в ладу с настоящим 

временем. Вот он такой старик и вы его не измените. Так что всё 

к лучшему. Он собирается в отсталую область, где ... 
Дрей: Где большинство людей такие как он. 
фон Франц: Как он и где бы он не замечал такого сильного 

анахронизма. Но если бы он остался городским священником, 
то продолжил бы дробить себя и отставать от времени. Если 

бы он был молодым человеком, я бы его разбудила и сказала: 

«Посмотри на большие мировые часы. Мы в эре второй рыбы. 

Ты не можешь быть больше средневековым человеком». Но он 

был слишком стар. 

Дрей: Потом Юнг пишет: «Я не хочу чрезмерно множить 
их число, а, напротив, попробую резюмировать их так, чтобы из 

них сложилась обзорная картина» (пар. 347) 
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Теперь, если вы захотите проследить ассимиляцию 
и развитию идеи Самости, какие бы это были исторические 
этапы? Грубо говорят, как бы Вы классифицировали идеи 
Самости? Мне кажется, что в предыдущих главах эти различные 
этапы были обсуждены. Если бы я кому-то хотел дать краткое 
описание предыдущих клав, как бы я это сделал? Посмотрев 
в содержание, можно увидеть следующую последовательность: 

«Христос, символ Самости», потом «Символ Рыб», затем 
«Пророчества Нострадамуса», далее «Историческое значение 
Рыбы», «Рыба в алхимии» - всё это о рыбе. Он указывает на 
рыбу как на один из архетипов ... 

фон Франц: Который меняется по мере развития истории. 
Эга книга о том, что лежит в основе фигуры Христа, о рыбе, и 
о процессе, который она прошла. Видите ли, в Официальной догме 

Христос-рыба это более-менее одна вещь: изумительный человек 
с пучком волос и белой ночной рубашкой, который проповедует то, 

как мы должны себя вести. Однако внизу существует огромный 
процесс, который вывел эту фигуру на свет и который постоянно 

эволюционирует. Поэтому первый вопрос: «Что стоит позади 
Христа?» Так вы приходите к архетипу рыбы. Но архетип рыбы 
не остается постоянным на протяжении тысяч лет. Он медленно 
меняется. Это не только образ, это ещё и процесс. 

Дрей: Да. И каковы его этапы? 
фон Франц: Во-первых, у вас есть миф о боге-человеке, 

который больше бог, чем человек или который единственный 

бога-человек. К примеру, есть миф о Гильгамеше, который 
был ещё в эпоху Овна. У же в то время вы обнаружите образы 
бога-человека. Затем при рождении Христа бога-человек стано
вится реальным мужчиной: veri deus verus homo (истинный Бог 
и истинный Человек) - это новая догма. Бог - это историче
ский человек. До этого у вас был бога-человек Осирис и другие, 
но они не исторические персонажи. Они мифологические фигуры. 
В отличие от этого парня, который жил в Назарете, на такой то 
улице. Он был бога-человеком. В тот момент Христос был асси
милирован рыбой и это совпало с эрой Рыбы. Это означает, что 
архетип рыбы, который является архетипом спасителя, является 

спасающей вещью, которая приходит из бессознательного. 

Дрей: Как получилось, что рыба ассоциируется со спасением? 
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фон Франц: Потому что она кормит вас, руководит вами. 
Юнг приводит много амплификаций: рыба спасает Веды, 
приносит свет, учит мудрости. Оаннес - бог-рыба. Если что-то 
неожиданное приходит из глубины, оно всегда проецируется 

на рыб. 

Дрей: Что-то, что живо и значимо для человека. Рыба имеет 
глубокий смысл для человека. 

фон Франц: Главным образом, это учитель нового значи
мого сообщения. Когда-то появился человек по имени Иисус, 
который где-то жил и притворился Сыном Божьем. Обычно, это 
не имело бы эффекта. Он был бы одним дурак из многих дураков, 
в тот момент как Христос сказал, ЧТО они - сыновья r осп ода, 
принесшего правду. Но с Христом немедленно возникла ассо
циации: «Он - рыба». Это значит: «Он пришел из глубин, 
чтобы сказать нам настоящую правду». Люди, должно быть, 
имели ощущение, что этот парень был более реальным и что есть 

что-то позади него. А позади него была рыба. 
Дрей: Архетип, так сказать, уже произвел расстановку. 
фон Франц: Да, да. Он выбрал его. Вот почему он был 

так уверен в чувстве: я это оно. Он чувствовал, что архетип его 
выбрал и он действует в соответствии с ним. Но архетип не оста

ется на месте. Он превратился во все более и более вспомога
тельное движения к одухотворению, этике и свету. Вы знает: 
хорошее поведение, подавление и т.п. 

Дрей: Как рыба это сделала? 
фон Франц: В астрологии рыба - это двойная рыба. 
Дрей: Я имею в виду первую рыбу. Как он это сделал? 
фон Франц: У вас есть сравнения в раннем христианстве: 

мы - маленькие рыбки Христа; мы - это вещи, которые 
ловятся в глубине; Христос - это рыба, которая питает нас 
в конце дня. Рыба всегда интерпретировалась позитивно. Она 
стала символом новой истины, согласно которой вы должны 

вести себя хорошо. Например, не должно быть никаких сексу
альных отношений вне брака. Люди почувствовали, что, если 
они следовали за этим, они выполняли намерение архетипа. 

Дрей: Намерение рыбы? 
фон Франц: Да, они чувствовали, что это было намерение 

рыбы. Это было сообщение архетипа, его новое послание. 
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Дрей: И разве люди действительно говорили о рыбе как 
образе до Христа? 

фон Франц: Нет, они не говорят о ней так много слов, но они 
всегда говорил: «Да, Христос есть рыба и рыба есть Христос». 

Дрей: Что они этим хотели сказать? 
фон Франц: Они не знали что это значит. Пришлось Юнгу 

выяснить это. Они просто говорили об этом. 
Дрей: Это им явилось? 
фон Франц: Это им явилось, как это бывает с религиоз

ными истинами. Вы высказываете их, потому что убеждены. 
Тем не менее, вы не можете цитировать главу или стих. Если 
вы спрашиваете таких людей, они просто говорят, что это так. 

Вот почему они называют это откровением: то, что вдруг пред

стает перед вашими глазами, но вы не можете сказать, почему. 

И Юнг обнаружил почему. Он обнаружил, что оно символизи
рует фазу в развитии Самости. 

Дрей: Самость перед Рыбой и перед Христом. 
фон Франц: Это означает, что Самость - это огромное 

колесо, которое катится на протяжении веков. Оно развива
ется и имеет фазы: хорошие фаз, плохие фазы, темные фазы ... 
Юнг пытается показать эти фазы. Но он охватывает две из них, 
а именно: первую рыбу и вторую рыбу, потому что наше истори

ческое знание охватывает только этот период. Это лишь малая 
доля того огромного архетипической колеса, которое катится 

на протяжении веков. 

Однажды Юнг сказал: «Я могу интуитивно сказать как 
будет выглядеть эра Водолея, но насчет эпохи Козерога у меня 
нет даже нелепой фантазии. Мы не можем упускать из внимания 
следующий этап, ибо мы приближаемся к эре Водолея». У нас 
есть смутное подозрение на что это может быть похоже. 

Таким образом, эти фазы идут на протяжении тысяч лет, 
и Юнг взял только один - тот, который мы знаем достаточно 
хорошо. 

И ею он пытался доказать, что на протяжении веков, 
Самость - это долгий, долгий процесс развития. 

Дрей: «Архетип, который лежит в основе эго-сознания». 
Это значит, что в основе эго-сознания находится движущийся 
развивающийся архетип? 
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фон Франу,: Именно. 
Дрей: Который живёт своей жизнью? 
фон Франу,: Именно. Он живёт своей жизнью и, изменяясь, 

катится через века. 

Дрей: И наше эго-сознание может быть только ... 
фон Франу,: Самым маленьким сектором в нем. 
Дрей: Юнг говорит: «Я не хочу чрезмерно множить их 

число, а, напротив, попробую резюмировать их так, чтобы из 

них сложилась обзорная картина» {пар. 347). Теперь у меня 
складывается впечатление, что он начинает цитировать неко

торых авторов, которые говорят о проявлении этой тоталь

ности. Юнг цитирует следующих: сначала Импполита, потом 
Климента Александрийского, Моноима и она дает пример из 
Кена упанишаде, а потом из Яджнявалкья. При помощи этой 
последовательности и с этих примеров он хочет доказать повсе

местность и автохтонность Самости или он снова намекает на 
развитие того, что вы упоминали? 

фон Франу,: Нет, он показывает повсеместность и показы
вает, что другие люди тоже имели предчувствие этот великий, 

многовековой процесс существует. Например, я вспоминаю 
Моноима, которыИ говорит: «ПоИмите, на минуту, что думает в 
вас, что спит в вас, то, что зевает невольно, что внезапно имеет 

мысль». Далее: «Это маленький доктор и этот доктор - Бог». 
Это значит: у меня всегда есть иллюзия, что я думаю и тому 
подобное, но это не я делаю всё это. Не ты идешь спать! Ты не 
можешь этого сделать, если оно этого не хочешь. Тебе придется 
выпить таблетку, если Бог не хочет спать.Так что есть огромныИ 
непроизвольныИ процесс жизни в тебе, которыИ выражается 

через тебя. Ты открываешь рот, ты зеваешь и говоришь: «01 У 
меня есть отличная идея!». Но это не ты это сделал. Это живёт 
в тебе. Это очень простая вещь. Моноим осознал это. В нас есть 
жизнь, которая двигает наши руки, заставляет зевать или думать. 

Она представляет собой нечто единое, и это единое - Бог. 
Дрей: И это нечто единое претерпевает изменения. Это 

важно. Видите ли, я понял, что существует «нечто» внутри 
меня, которое было независимо от меня, но теперь мы добавляем 

мысль, что это вещь, которая существует независимо, также 

претерпевает исторические изменения. 

257 



фон Франц: Именно. Очень медленный исторический 
процесс. Проще говоря, это сводится к осознанию того, что Бог 

развивается. 

Дрей: Это гипотеза? 

фон Франц: Это спекуляция. Вы можете сказать, что, от 

того, что Вы видите, это выглядит так. Вы не можете сказать, что 

это так. Вы можете только сказать, это выглядит «как будто». 

Дрей: Идея, что Бог развивается, несет в себе большое 
значение. 

фон Франц: К пример, это тоже самое что с теорией 

эволюции. Вы не можете абсолютно доказать, что мы развились 

из одной-клеточной водоросли. Но очень похоже, что так оно 

и есть. Ископаемые и наш путь развития в утробе матери дают 

догадку, что мы развивались из одной-клеточной водоросли 

в течение миллионов лет. Таким образом, можно сказать, что 
на основании всех психологических документов, это выглядит 

так, как будто Бог, проходя через нас в течение миллионов лет, 
развивается в сторону новых форм сознания. 

Дрей: Позади всего, что происходит, есть Бог, который 
всегда эволюционирует. 

фон Франц: Да, он не стоит на место, постоянно меняется 
и эволюционирует. 

Дрей: Как великий экспериментатор. 

Фон Франц: Это означает развивающееся мироздание и 

развивающийся образ Бога. 
Нет ничего невозможного в присутствии индийских влияний 

у Моноима, которого называли «арабом». Его высказывание 

немаловажно, ибо оно свидетельствует о то, что уже во 11 веке 
эго рассматривалось в качестве представителя всеобъемлющей 

целостности, Самости: мысль, даже в наши дни далеко не для 

всех психологов ставшая привычной (пар. 350). 
Дрей: «Его высказывание немаловажно, ибо оно свидетель

ствует о то, что уже во 11 веке эго рассматривалось в качестве 
представителя всеобъемлющей целостности, Самости, - мысль, 

даже в наши дни далеко не для всех психологов ставшая 

привычной». Юнг не упоминает «процесс». 

фон Франц: Он просто ссылается на документы, которые 
показывают, что люди в то время поняли, что на заднем плане 
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то, что они чувствовали, что-то есть. Идея развивающегося 
бога-образа пришла только с алхимией. Алхимики увидели, что 
он развивался. Остальные этого не осознали. 

Дрей: Понимаю. Идея исторического развития пришла 
вместе с алхимией. 

фон Франц: Алхимики поняли, что происходило развитие, 
что были изменения. Другие только поняли, что существует 
что-то другое за нашим эго, что-то божественное. Алхимики так 

же это поняли, но добавили, что этот процесс развивается. Они 
также имели гениальность сказать, что он не только развива

ется, но и то, что мы должны его поддерживать. Мы должны 
не только заметить, что он развивается, но должны попытаться 

поддержать его. 

Дрей: Чтобы быть в гармонии с ним. 
фон Франц: Быть в гармонии и поддерживать его развитие. 
Дрей: Итак, эти ранние христиане увидели, что эго является 

представителем или инструментом Самости. Это самые ранние 
упоминания? 

фон Франц: Да, это самые ранние письменные источники, 
где они заметили это, так мне кажется. 

Хотя два эти кватерниона составлены по-разному, оба они 
выражают приблизительно одну и ту же идею, и в последующем 

изложении я постараюсь не только психологически соотнести 

их друг с другом, но и выявить их связь с позднейшими (алхи
мическими) четверными структурами (пар. 358). 

Дрей: Юнг говорит о райском кватернионе и о кватернионе 
Моисея. Просто чтобы для себя определить: у нас несть кватер
нион Моисея и кватернион тени. Это гностические кватернионы, 
правильно? 

фон Франц: Да. 
Дрей: Далее, кватернион lapis это алхимический кватернион. 
фон Франц: Да. 
Дрей: И что же такой райский кватернион? 
фон Франц: Это библейский кватернион. Вы так же можете 

найти его в других гностических тексах. 

Дрей: Также это гностический кватернион. Получается, 
существует три гностических кватерниона и один алхимический. 

Это правильно? 
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фон Франц: Да. 
Дрей: Это не два и два. Это три гностических кватерниона 

и один алхимический. Верно? 
фон Франц: Да, но вы не должны забывать, что начало 

алхимии восходит к гностической традиции. К примеру, Зосима 
был гностическим алхимиком. Алхимия это продолжение 
гностицизма в материи. 

Дрей: Когда Юнг говорит «НО и выявить их связь с ПОЗk 
нейшими (алхимическими) четверными структурами», о каких 
конкретно в этой книге он говорит? 

фон Франц: Под «поздними» он ссылается на «Platonis Liber 
Quartorum», который содержит «поздний» алхимический кватер
нион, а также на кватернион Кирхера, который тоже является 
поздним алхимическим кватернионом (см. пар. 414 и пар. 416). 

Для обычного человека, эти двое репрезентируют 
«царственную пару», которая для Моисея соответствует, с одной 
стороны, его «ВЬIСшему человеку», с другой - его аниме, то 

есть Мириам (пар. 360). 
Дрей: Тут появляется интересная точка зрения. Говоря об 

обычном человеке Юнг в то же время указывает на отношение 
между «низшими» Адамом, Моисеем, Сепфорой и «высшими» 
Иофором и Мириам. 

фон Франц: Да, всё правильно. 
Дрей: Во-первых, он упоминает низшего Адама, который 

отсылает нас к обычному человеку на улице, среднему еврею, 

который жил в то время. 

фон Франц: Да, на нас с вами. Все мы - дети Адама и я -
дитя Адама и Евы. 

Дрей: Разве гностики давали такие названия? 
фон Франц: Да, Юнг извлек их из гностических текстов. 

Гностики не формулировали их точно так. Юнг собрал их из 
нескольких источников. Один текст говорит, что Моисей это 
человек, стоящий над Адамом, а другие тексты говорят, что 
что-то ещё и он просто сложил это вместе. Эти кватернионы 
существовали в гностических текстах. Юнг сложил их вместе. 

Дрей: Так или иначе, факт, что упорядочивание в кватер
нионе это исключительно идея Юнга или она использовалась 
сознательно и другими авторами тоже? 
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фон Франц: Она использовалась многими авторами. 
Например, гностиком Маркусом. 

Дрей: Действительно ли гностики использовали кватернион? 
фон Франц: Они использовали четверичные системы. 
Дрей: И как они их упорядочивали? 
фон Франц: Например, они говорили, что в начале был отец, 

и мать, которая создала двух сыновей и двух дочерей: жизнь, 

познание, размышление и разум. 

Они создали другой кватернион и потом все цепочки мифов 
всегда группируются из четырех. Точно так же они поступают, 
когда описывают поколения божественных иерархий. Также эти 
диаграммы Юнг извлек из текстов. Он обнаружил, что в одном 
тексте упоминался высший Моисей, а в другом низший Адам. 
Юнг соединил их вместе в кватернион. 

Дрей: Итак, обычный человек испытывает Моисея 
и Сепфору как его «Королевскую пару», как его высшего отца и 
высшую мать. А потом Юнг говорит, что один из них, а именно 
Моисей, также имеет высшую пару под названием Иофор 
и Мириам. Почему он вдруг продолжает, упомянув «королев
скую пару» Моисея, говорить про Иофора и Мириам? 

фон Франц: Иофор - это тесть Моисея. У Моисея была 
только одна жена, Сепфора. У него также был роман с фигурой 
анимы, Мириам, чьим отцом был Иофор. 

Дрей: Да, но что это значит психологически? 
фон Франц: К примеру, вам снится мудрый старец. 

К примеру, вам снится Юнг. И потом вам снится миссис 
Юнг. Далее, вы бы сказали: сейчас это мои королевские роди
тели, которые становятся на место моих настоящих родителей. 

Отцовская фигура спроецирована на Юнга: он высший человек, 
согласно чьим паттернам я себя виду. Потом вам снится миссис 
Юнг и вы бы сказали, что он теперь мой скорректированный 
материнский образ, т.е. моя мать была несовершенной. Она 
что-то вроде идеального материнского образа, показывающего 

мне образец феминности и материнства. Потом вам снится, 

что Юнг имеет дело с какой-то небесной леди. Сны с лёгко
стью могли бы произвести это. Юнг появляется в вашем сне 
с прекрасной леди, которая не является его женой. Потом вы 
бы сказали: у Самости или архетипа Старца есть две женщины. 
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У него есть отношения с женой и любовные отношения. Юнг 
сказал бы, что вы могли бы продолжать с этим развитием вечно. 

Почему Самость не должна иметь тень? Почему у Самости не 
должно быть анимы? Почему у Самости не должно быть отца? 
Всё это звенья одной цепи. Вместо того, чтобы продолжать 
спекулировать, Юнг сказал: «Я придерживаюсь того, что я 
вижу в текстах и материале. Я не спекулирую на них». Вы могли 
бы сказать, допустим, указывая на фигуру сна, что это анима 

Самости. Это означало бы, что женская сила соединена с Само
стью. Но это становится очень абстрактно. 

В библейском материале есть описание высшего Моисея, 
который имел жену по имени Сепфора и у которого также был 
роман с Мириам. Она описывается как чудесная женщина, у 
которой есть отец как будто священник. Иофор является своего 
рода тестем Моисея. 

Дрей: Позвольте мне ещё одно отступление. Допустим, мне 
снится сон о вышей фигуре ... 

фон Франц: А потом вам снится сон о жене высшей фигуры, 
и потом ваш аналитик скажет вам: «Хорошо, это феминный 
аспект Самости». И потом вам снится сон о другой жене. 

Дрей: Что это значит психологически? 
фон Франц: Психологически на абстрактном языке вы 

могли бы сказать, что это другой феминный аспект Самости, 
который снова оказывается возвышенной фигурой анимы, 

высшей матерью. 

Дрей: Можно ли сказать, что каждый раз это было бы 
более точное уточнение, и что каждое звено цепи является уточ

нением исходной фигуры? Или было бы просто дальнейшая 
дифференциация? 

фон Франц: Это дальнейшая дифференциация. Вы могли 
бы сказать, к примеру, что Дева Мария имеет два аспекта: с 
одной стороны это смертная женщина, которая имела внебрач

ного ребенка от Бога и, следовательно, представляет архетип 
смертной женщины, которая родила божественного или напо

ловину божественное существо. Но позже, в церковной спеку

ляции, Мария была идентифицирована с Софией. София была 
женой Бога с начала дней. Например, в «Книге Премудрости» 
София говорит: «".тогда я была при Нем художницею, и была 
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радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время» 
(см. Юнг 1952а, пар. 609). Так что вы можете сказать, что она 
Дева Мария, которая имеет два аспекта: она - смертная жена 
Бога, и она же - возвышенная Богиня, которая всегда была 
с Богом. Вы могли бы описать Деву Марию так, как будто она 
является двумя женщинами. 

Дрей: Два разных имени. 
фон Франц: Да, два разных имени. У вас были бы Сепфора 

и Мириам - два брачных аспекта Бога (Самости). 
Дрей: Это общий психологический феномен современного 

человека? 
фон Франц: Современный человек редко доходит далеко 

с опытом Самости, чтобы начать видеть так много. Вам нужно 
пойти очень глубоко в настоящий живой феномен Самости, 
прежде чем вы начнете понимать все тонкости. Для вас ваша 

рука состоит из костей, плоти и кожи. Но если вы нейрофизи

олог и копаете глубже, вы видите как всё сложно на самом деле. 

Нет просто костей, плоти и кожи. Это лишь грубые описания. 
В ваших руках есть бесконечное тайна. 

Дрей: А люди исследовали Самость так глубоко? 
фон Франц: Кто-то исследовал, но очень немногие. Были 

мистики и мыслители в прошлом, к примеру, гностики. 

Дрей: Я говорю о современности. 
фон Франц: Среди наших современников, кто проник 

в структуру Самости во всем ее многообразии, будет трудно 
найти больше чем трех учеников Юнга, которые сделалиэто 
в какой-либо степени. Но Юнг проник. И результатом является 
эта книга ( «Эон» ). 

Дрей: Значит всё же существует возможность проникновения 
в эти фигуры, которые представляют или проявляют Самость? 

фон Франц: Да. Вы могли бы сказать, что эти высшие 
фигуры на диаграмме, такие как Иофор, являются возвы
шенным аспектом Самости, которым вы восхищаетесь и которых 
направляет вас. Все низшие фигуры на диаграмме представляют 
Самость, когда кто-то страдает от какого-то противоречия. 
Но вместо того, чтобы просто страдать, кто-то может пойти 
глубже и спросить что и какза этим стоит. И потом вы попадаете 
во все эти сложные структуры. 
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Но, поскольку Моисей соотносится с ИОфором так же, 
как низший Адам, или обыкновенный человек, соотносится 

с Моисеем, кватернион нельзя понимать просто как струк

туру личности Моисея; его следует рассмотреть также, исходя 

из позиции, занимаемой нижним Адамом (пар. 360). 
фон Франц: Да, посмотрите теперь на рисунки. Если вы 

смотрите на них с точки зрения Моисея, вы можете сказать: это 

его анима (указывая на Сепфору }, это его возвышенная анима 
(Мириам} и это мудрый старик перед его возвышенной анимой 

(Иофор}. Но если вы берете Моисея как если бы он был эго, это 
неправильно. Так что вы должны смотреть отсюда (с низшего 

Адама} и потом вы должны сказать, что весь участок -
это аспект Самости низшего Адама. Все четверо (Моисей, 

Сепфора, Мириам, высший Иофор} - это аспекты Самости 

этого низшего Адама. Это значит, что когда этот низший Адама 
смотрит на архетип Самости, который управляет его жизнью, он 

откроет, что их действительно четверо. 

Дрей: Они непрерывные пары и различный аспекты Самости. 

фон Франц: Видите ли, все эти выражения вроде «Самости» 

и тому подобное, - это всего лишь способ сказать grossomoclo 
(«В общих чертах»}, чтобы назвать часть опыта и характеризо
вать его. Но когда вы смотрите более пристально, вы видите, что 

это не просто участок, а он содержит другие подразделения. Это 
различные аспекты. 

На его основании видно, что кватернион наассенов в неко
тором смысле асимметричен, поскольку ведет к появлению 

шестерного построения (сенария, гексады} с исключительно 

верхней направленностью: Иофор и Мириам должны добав
ляться к указанным выше четырем персонажам как бы в каче

стве третьего этажа, будучи дополнениями высшего порядка к 

Моисею и Сепфоре (пар. 361). 
Дрей: Теперь я бы нарисовал композицию, состоящую из 

Адама и Евы, Моисея и Сепфоры, высшего Иофора и Мириам. 
фон Франц: Нет, Евы не должно быть. 

Дрей: Почему? 
фон Франц: На данный момент она не является частью обсуж

дения. Мы сосредоточены только на Адаме и на его анализе. 

Дрей: Но ведь Юнг упоминает низшего Адама, Еву, 
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Моисея, Сепфору, Иофора и Мириам {пар. 360). 
фон Фращ!,: Да, ему пришлось так сделать. Но с точки 

зрения Адама и ссылаясь на рисунок (пар. 359), вы так же 
можете взять: низший Адам - Моисей, Сепфора, Иофор, 

Мириам - и высший Адама. Но я вижу, Юнг не рассматривал 
такой рисунок. Всё это - гармония четырех или шести. Вы 

можете даже начать здесь и подсчитать этих шестерых или вы 

можете начать там и подсчитать эти шесть. Но это всегда ритм 

шести, который включает в себя развертывание в четыре. 

Дрей: Разве это не всегда ритм два-два-два? 
фон Франц: Нет. Это структура один-четыре-один-четыре, 

а не структура два-два-два-два и так далее. Вы можете сколько 

угодно разделить его на два-два-два. В И-JJзин, например, есть 

тексты, разделенные на два-два-два и так далее. 

Дрей: В чем разница между ними и в чем их сходство? 

фон Франц: Это никогда не было полностью определено. 

Из моего собственного числового исследования, я бы сказала, 

что, если вы посмотрите на структуру два-два-два-два, вы 

смотрите с точки зрения материи, а если вы смотрите на струк

туру один-четыре-один-четыре, то с точки зрения всей совокуп

ности. В материальном мире это проявляется как два-два-два, 
но в физической структуре на самом деле это проявляется как 

один-четыре-один-четыре-один-четыре и т.д. Шесть содержит 

оба ритма: три дважды или четыре плюс два. 

Дрей: В аналитической ситуации вы имеете в виду два 

в одном человеке и два в другом человек, потому что существую 

перекрёстные соответствия между сознательным и бессозна

тельным двух людей, которые встретились. 

фон Франц: Да. Допустим, если двое из нас сидят в комнате 

и что-то обсуждают друг с другом, как мы сейчас, на самом деле 

нас четверо: вы и ваша анима и я и мой анимус. 

Дрей: Правильно. 
фон Франц: Вот почему вы практически всегда имеете эти 

два-два-два-два, когда сидите в практической ситуации и уста

навливаете связь друг с другом. 

Дрей: Когда вы берете во внимание бессознательное, с этого 

момента существует два сознательные личности и две бессозна

тельные личности ... 
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фон Франц: Ваше эго, моё эго и ваше бессознательное и моё 
бессознательное. Получается, что в комнате четыре человека. 

Дрей:Это то, что создает четыре-четыре-четыре-четыре 
и так далее, а не два-два-два-два. Так? 

фон Франц: Да. 
Дрей: А если есть еще два человека в комнате, то появля

ются еще четыре. Правильно? 
фон Франц: Да. Это всегда ритм четырех. 
На его основании видно, что кватернион наассенов в неко

тором смысле асимметричен, поскольку ведет к появлению 

шестерного построения (сенария, гексады) с исключительно 
верхней направленностью: Иофор и Мириам должны добав
ляться к указанным выше четырем персонажам как бы в каче

стве третьего этажа, будучи дополнениями высшего порядка 

к Моисею и Сепфоре (пар. 361). 
Дрей: «На его основании видно, что кватернион наассенов 

в некотором смысле асимметричен». Что Юнг имеет в виду под 
« асиметричностью »? 

фон Франц: Я объясню асимметричность экспериментом 
Паули. Он нарисовал то, которые ему приснилось: 

Он нарисовал 6 точек и 6 одинаковых линий: линии 
1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-6, и 6-4.Потом он сказал, что 
анима во сне сказала ему: нет, это неправильно. И анима 
сделала новый рисунок, в котором есть 4 точки и 4 линии: 

Линии 1-2, 2-3, 3-4 и 4-1. И потом анима соеди
нила точки 1, 2, 3 и 4 с вершинами 5 и 6. Так, смотря на 
это со стороны, вы видите двойную пирамиду. А потом 
анима сказала, что, к примеру, линия 3-5 не той же длины 
как, например, линия 4-3 и это, говоря математически, 
выражает иррациональную связь. И потом анима сделала 
вывод: ритм шести не состоит из шести одинаковых линий. 

Он состоит из шести точек, но все линии разные. Ритм 
вследствие этого асимметричный, потому что линии, соеди

ненные с вершинами 5 и 6 длиннее, чем горизонтальные 
линии, соединенные с основными точками пирамиды. 

Из-за этого ритмическая структура не симметрична. Ритм 
шести состоит из один-четыре-один-четыре-один-четыре 
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и т.д. ассиметричен. Анима также сказала, это то, где 
«время» приходит, потому что в противном случае не было 

бы движения. 

Дрей: Но что это значит психологически? 
фон Франц: Психологически это означает, что если всё 

находится в балансе, нет движения и нет «Времени». Всё стоит 
на месте. Чтобы жизнь продолжалась, необходим дисбаланс и 

асимметрия. 

Дрей: Когда кватернион образуется из Единства (точка 5 
или 6), разве это не дисбаланс? 

фон Франц: Нет, здесь так же была бы гармония. У вас 
есть Единица и когда она обращается в кватернион, вы получает 
гармонию. Но поскольку здесь существует дисбаланс, движение 
продолжается в Единице и потом опять в кватернионе. Для 
этого требуется некоторое количество дисбаланса. Видите ли, 

кватернион сам по себе является сбалансированным и вершина 

(Единица} так же сбалансирована, но вершина (Единица} асси
метрична к четырем точка (кватернион}. Кватернион (четыре 
точки} тянет эту вершину вниз, а затем, для того, чтобы поставить 
её еще раз направо, вы должны иметь другое движение к вершине 

(Единица}, потому что, в противном случае, вы остановились бы 
здесь в кватернионt (четыре точки}, в этом гармонии четырех. 

Дрей: Что он имеет в виду под «асимметричностью»? 
фон Франц: Он имеет в виду, что горизонтальные линии 

математически не той же длины, как линии, соединенные 

с вершиной. 

Дрей: И психологически это ... 
фон Франц: Это значит, к примеру, что эго (даже инди

видуированное) никогда не сможет по-настоящему выразить 
подлинное единство. Всегда существует небольшая неустойчи
вость. Допустим, что вы полностью индивидуированы. Но вы 
всё ещё не полностью выражаете Самость. Это невозможно. 
Таким образом, все еще существует небольшая неустойчивость 
или асимметрии. Подлинное Единство, подлинная часть вашей 

личности - ваша Самость - все еще отличается и даже больше 
самой индивидуализированного формы Самости. Существует 
небольшое динамическое напряжение и оно заставляет процесс 
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продолжаться. Асимметрия делает динамическое напряжение. 

Нет полного баланса, потому что, если что-то находится в 

полном равновесии, она не двигается больше. 

Как змей Апофис был традиционным врагом египетского 
солнечного бога, так и дьявол, «древний змий», выступает 

врагом Христа - «novus Sol» (новое солнце) (пар. 366). 
Дрей: Что это за змей Апофис? 

фон Франц: Это ссылка на египетский миф, который расска

зывает об огромном змее в подземном мире. Бог солнца цирку
лирует по небу; он идет вверх на востоке и двигает в корабле по 

небу. Он спускается на западе, а затем, в соответствии с египет

ской мифологии, он идет в подземный мир и вновь поднимется 

на востоке. И когда он идет в подземный мир, каждую ночь он 

подвергается атаке змея Апофиса. 
Дрей: Что он пытается сделать? 
фон Франц: Он пытается заблокировать выход бога солнца. 

Тот побеждает змея и снова выходит победителем на востоке. 
Дрей: Он убивает змея? 
фон Франц: Согласно мифу, он убивает или побеждает его. 

Это вечный процесс, потому что змей снова будет атаковать 
каждую ночь. 

Дрей: Понимаю, как змей Апофис является традиционным 

врагом бога солнца, так и дьявол - древний змий, который 

должен бороться снова и снова, это враг Христа. 

фон Франц: В библейской книге Откровения дракон пришел 

в конце дней. А знаете ли вы, что происходит с драконом? Он 

находится в заключении в яме на тысячу лет, что означает, что 

через тысячу лет, дракон все еще будет там снова. Это та же 

старая история, которая длится и длится. 

Отсюда ясно видно, что змея была либо предшествен

ницей человека, либо отдаленным подобием Антропоса; видно 
также, насколько оправданным является приравнивание 

Наас=Нус=Логос=Христос=Высший Адам (пар. 367). 
фон Франц: Да, это учение гностиков секты офитов. 
Дрей: Но Наас низший. Как это возможно для них прирав

нять Нааса к этим высшим формам? 

фон Франц: Согласно гностикам, змей появляется как 

низшая форма, враг Бога, который сказал Адаму: «Если ты 
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съешь яблоко, ты познаешь добро и зло как Бог». Так змей 
привел к отличию добра и зла и к богоподобию. Христос так 
же ведет нас к отличию добра и зла и к богоподобию. Таким 
образом, функция змея в Библии в точности такая же, как 
Христа. Это не наше открытие, католическая церковь уже 
сказала это: если змий не соблазнил бы Адама и Еву, Христос 
не мог быть рожденным, чтобы искупить нас. Таким образом, 
змей является началом работы искупления. 

Дрей: Начинается процесс различия. 
фон Франц: Поэтому это действительно та же сила. 
Подобное распространение появляется не позднее XV века, 

в алхимическом Codex Ashburnham 1166, а в XVI веке Меркурий 
был отождествлен с килленийским Гермесом (пар. 367). 

Дрей: Кем был килленийский Гермес? 
фон Франц: Киллен - это горное место в Греции. Гермес 

Килленийский это просто имя Гермеса, греческого бога, которому 
поклонялись на Киллене. Это фаллический бог и искупитель. 

Дрей: Вы понимаете соответствующей сноски? 
фон Франц: Это средневековая поэма: 

Также и ты, Килаешец, от смелого начинания 
Не оставайся вдали; из твоего ведь источника вечный 
Поток серебра, что «живым» в народе зовется, 
Поток серебра, что «ЖИВЫМ» в народе зовется, 
Исходит и столь великим делам полагает начало. 
(пар. 367 прим. 28) 

[Это просто значит: Меркурий, не потерпи неудачу в этом 
смелом предприятии, а именно, алхимической работе.] 

Это отсылка к Меркурию, к богу Меркурию, который 
является змеем и Гермесом и, следовательно, мудростью 
природы или, как бы мы сказали, мудростью бессознатель

ного. Это молитва к «мудрости», чтобы не провалить алхими
ческую работу. Также это prima materia. Это значит, что бог, 
который руководит алхимической работой - его же мате

риал. Это сумасшедшая часть. Вы работаете для Бога надо 
его же материалом. 

Дрей: Это парадокс. 
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фон Франц: Это парадокс алхимии. Гермес Килленийский 
или просто бог Гермес из Киллинея, которому поклоняются как 

богу творчества. Это просто древнее имя Меркурия. 
Знаменателен тот факт, что гностическая философия нашла 

свое продолжение в алхимии. Mater Alchimia - одна из праро
дительниц современной науки; современная же наука дала 

в наше распоряжение беспрецедентные знания о «Темной» 

стороне материи. Наука проникла также в секреты физиологии 

и эволюции и сделала объектом изучения самые корни жизни 

(пар. 368). 
Дрей: Что это значит, «самые корни жизни»? 

фон Франц: Это означает, что современная наука хочет 
знать как из неорганической материи, всей нашей планете, 

возникла первая живая клетка, и потом, через эволюция, и 

человек. Видите ли, современная материалистичная теория 

считает, мы пришли из одной водоросли в океане. Что была 

одна живущая молекула и ученые изучают это и, можно сказать, 

темную сторона человека, как он возник физиологически. И они 

возвращаются назад к первой водоросли в океане. Вот что озна

чает «самые корни жизни». 

Дрей: Могли бы мы сказать, что архетипы являются корнями 

жизни? 
фон Франц: Мы, юнгианцы, так сказали бы. В основе 

первой водоросли был архетип. Когда из первозданного океана 

первая водоросль начала пульсировать и жить и от него прои

зошли растений и животные на протяжении миллионов лет -
мы бы сказали, что это произошло под руководством архетипа. 

Дрей: Является ли жизнь, по этом причине, проявлением 

первоначального архетипа? 
фон Франц: Да. Юнг не посмел бы так сказать, но мы 

можем сделать вывод из того, что он говорит. Вот почему в 

своей книге о синхроничности он говорит, что иногда кажется, 

что архетипы - это не только психические структуры, но 

также и мирообразующие структуры. Так что архетипы - это 

не только структуры бессознательного, но и структуры всей 

вселенной. Юнг продолжает: «выглядит так, как будто бы это 
так и было» и т.д. Я думаю, что чем больше мы исследуем, это 

больше к этому приходим. 
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Так человеческий ум оказался глубоко погруженным в 
подлунный мир материи, повторив гностический миф, в котором 

Нус рассматривавший свое отражение в расположенных под ним 
глубинах, погрузился в них и был проглочен Физис, Природой 
(пар. 368). 

Дрей: Что здесь Юнг имеет в виду, говоря о «подлунном» 
мире. Не должен ли он был сказать о лунном мире материи? 

фон Франц: Всё просто. Смотрите, в древние времена люди 
думали, что ниже луны лежит материальный бренный мир, а над 

луной лежит духовный мир. 

Дрей: Луна вращается вокруг Земли, создавая круг и вне 
круга была сформирована своего рода разделительная сфера. 

фон Франц: Да, разделяющая сфера. Поэтому он говорит 
«Подлунный мир», что просто означает то, что мы знаем сегодня 

как материальный мир, наше физиологическое тело и его окру

жение - всё это преходяще. 

Как сообщает Ипполит, гностики отождествляли змею со 
спинным и продолговатым мозгом. Таковые же равнозначны 
рефлекторным функциям (пар. 369). 

Дрей: Теперь мы приходит к двум противоположностям: 
Антропос и змея. Юнг говорит: «гностики отождествляли змею 
со спинным и продолговатым мозгом». Теперь, если он говорит, 
что спинной и костный мозг «равнозначны рефлекторным функ

циям», в чём же они противоположны? 
фон Франц: Они не являются противоположностями, 

змея - это и спинной мозг и продолговатый, и это соответ

ствует симпатической нервной системе. 

Дрей: Продолговатый мозг находится позади головы. 
фон Франц: Да. 
Дрей: Я теперь понимаю почему он говорит, что гностики 

идентифицировали смею со спинным мозгом, но почему так же 

и продолговатый? 
фон Франц: Продолговатый мозг соответствует голове 

змеи. 

Второй из двух указанных кватернионов является нега
тивным дополнением к первому, его тенью. Под «тенью» я имею 
в виду низшую личность, самые низменные уровни которой 

неотличимы от инстинктивной жизни животного. Подобные 
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взгляды можно встретить уже в очень раннее время, в виде идее 

Исидора о «prosphyes psyche», «приросшей душе» (пар. 370). 
Дрей: Что здесь Юнг имеет в виду под этим греческим 

названием? 
фон Франц: Не следует говорить «приросшей «. Prosphyes 

означает «бросили на тебя». Pros значит «добавление» -
«дополнительно выращенный на Вас». Я приведу необычное 
сравнение для вас. Скажем, есть своего рода кучу клеток на 
полу. Я сижу на нем, а затем я встаю. Они сами прицепились 
ко мне и я замечаю большой нарост на моем теле. На самом деле 
это не нарост, потом что что это я зацепила его и он пристал 

ко мне. Такова теория гностиков, для которых душа совпадала 
с сознанием. Они сказали, что наша это душа только то, что 
сознательно нам и что мы имеем своего рода дополнение - кучу 

души, которая выросла на нас. 

Дрей: Которая представляет бессознательное? 
фон Франц: Вот почему Юнг был настолько в восторге от 

гностиков: они уже тогда обнаружили бессознательное. Они 
называли его «Выросшей-на-нас душей». Поэтому не нужно 
говорить «приросший», скорее «выросший». Это слово не очень 
хорошо переводится. Лучше назвать «выросшей душей» - то, 
что выросло. 

Дрей: Исидор - тот, кто думал об этом и описал это? 
фон Франц: Да, он описал это. И Юнг был в восторге, 

потому что это было началом теории бессознательного: у нас 

есть psyche, которая сознательна и prosphyes psyche, дополни
тельная, вырастающая-на-нас psyche, которая бессознательна. 
Здесь требуется большой объём исторических знаний. 

В алхимии, змея является символом Mercurius non vulgi 
( меркурий не принадлежащий толпе) который ставился в один 
ряд с богом раскрытия тайн Гермесом. Оба они обладают пнев
матической природой. Serpens Mercurit (змей меркурия} -
хтонический дух, живущий в материи, в особенности же в той 

частице первоначального хаоса, что сокрыта в творении: massa 
confusa или globosa (нерасчлененная или шарообразная масса}. 
Пар. 371. 

Дрей: Юнг тут начинает с алхимии. Он говорит, что есть два 
змеиных символа. Один из них Mercurius non vulgi, что означает 
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«не общий». Это высший Меркурий. 
фон Франу,: Да. Он своего рода духовный наставник души. 
Дрей: Другой - обычный serpens mercurii, что значит 

хтонический дух, живущий в материи и первоначальном хаосе. 

Правильно? 
фон Франу,: Да. 
Дрей: Таким образом имеет две змеи? 
фон Франу,: Да. Согласно алхимии, на самом деле это одна 

змея с её светлым и темным аспектом. Видите ли, это снова 
высший кватернион и низший кватернион. Обычно мы думаем, 
что бессознательное мудро и поэтому если в анализе кто-то 

сталкивается с проблемой, мы говорим: «Давайте посоветуемся 
с вашими снами». Потом мы следуем мудрости сновидения. Мы 
предполагаем, что бессознательное - это мудрая змея, змея 

мудрости, которая выведет нас из наших жизненных проблем. 

Но бессознательное также заставляет нас иметь сумасшедшие 
проекции анимы, безумные теневые проекции ... 

Дрей: И все остальных комплексов. 
фон Франу,: Комплексов, злых побуждений и извращений. 

Бессознательное - это источник всех перверсий. Таким 
образом, мы можем сказать, что бессознательное - также 

дьявольская змея, которая приводит нас к перверсиям, депрес

сиям, сумасшедшим проекциям, столкновениям анимы-анимуса. 

Всё это тоже бессознательное. Поэтому бессознательное имеет 
два аспекта, две змеи. Есть люди, которые следуют змее бессоз

нательного, пока они не попадут в сумасшедший дом, а это озна

чает хаос. 

Алхимический символ змеи служит указанием на истори
чески более ранние образы. Поскольку opus понималось алхи
миками как повторение или имитация сотворения мира, змея 

Меркурия - этого хитрого, обманчивого бога - напоминала 
им о змее сада Эдема, то есть о дьяволе - искусителе, по их 
собственному признанию, проделывавшем с ними всевозможные 

трюки в ходе их трудов {пар. 371). 
Дрей: Почему opus понимался алхимиками как «повторение 

или имитация сотворения мира»? 
фон Франу,: Это старая архетипическая идея. Вы найдете 

её даже в современной физике. Учёные думают, что если они 
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смогут узнать откуда возникла материя, они узнают секрет 

мироздания. Современные биохимики, к пример, думают, что 

если они могли бы сделать сперму и яйцеклетку, они бы обнару

жить секретный ключ к тому, что такое человек. Алхимики были 

одержимы похожей идеей. Они думали, что если бы они могли 

трансформировать материю в золото, то они смог ли бы узнать 

полную структуру материи и тем самым смог ли бы заглянуть в 

секретную книгу Господа и узнать, как он сотворил мир. 

Дрей: Какая архетипическая ситуация стоит за этим? 
фон Франц: Бог! Желание узнать о Боге. 
Дрей: Всегда одно и то же. 
фон Франц: Смотрите, в современной физике Нильс Бор 

сказал Эйнштейну: «Бог не играет в кости». Это означает, что, 
исследуя опус Бога, чем является мироздание, мир, современные 

ученые хотят узнать и приблизиться к этому выдающемуся уму, 

который создал и изобрёл всё это. Это их секретная страсть, даже 

если они этого не знают. Я говорю о том, что если вы не можете 

узнать Юнга, потому что его нет в живых, лучший способ узнать 

о нем - это изучать его книги. Также если вы не можете узнать 
Бога прямо потому что он не снисходит до того, чтобы пока

зать себя, лучшее вещь - заглянуть на сотворение мира.Таким 
образом, вы придете к идее, что вы мог ли бы ближе подойти к 

тому, чтобы узнать, что такое Бог. Это скрытая страсть насто
ящих, более одаренных ученых, которые работают не только для 

зарабатывания денег. 

Меркурий оказывается скользким, неуловимым, ядовитым 

и опасным предшественником гермафродита и, по этой причине, 

он должен быть преодолен (пар. 371). 
Дрей: Под «Предшественником» он имеет в виду предвари

тельное этап, то есть стадии, предшествующей целостности? 

фон Франц: Это предварительная стадия целостности. 
Это значит, к примеру, скользкие, ядовитые вещи. Допу

стим, приходит пациент в анализ. Вы смотрите на его бессоз

нательное, которые принесло ему депрессию, три перверсии и 

всякое такое. Это то, что Самость пациента проделала на пред
варительном этапе. Для начала вы должны заставить пациента 
преодолеть эту ерунду. Поэтому он должен преодолеть раннюю 

стадию Самости, которая является отравляющей стадией, для 
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того, чтобы перейти к более мудрой стадии. Это то, с чего он 
начинает. Он должен трансформировать свое бессознательное, 
которое является дьявольским и опасным. 

Дрей: И анализ начинается с этой ядовитой Самости, этого 
ядовитого Меркурия, правильно? 

фон Франц: Да. 
Дрей: Далее гермафродит уже на стадии дифференциации? 
фон Франц: Это лучшая стадия, чем предыдущая. Ещё не 

законченная, но лучшая. 

Дрей: Потом приходит стадия соединения и потом стадия 
без соединения? 

фон Франц: Да. В этойточкеСамостьужеусовершенствована. 
Для алхимиков Рай был излюбленным символом albedo в 

состояния возвращенной невинности, а источник райских рек -
символом aqua permanens (пар. 373). 

Дрей: Но не был ли рай местом, где была потеряна 
невинность? 

фон Франц: Да. Религиозная идея, следовательно, состоит в 
том, что мы должны вернуть нашу исходную невиновность. Это 
религиозная христианская идея. Вот почему, например, святые 
попадают в рай в конце жизни. У алхимиков тоже была идея, что 
мир когда-то был совершенным, но потом был поврежден из-за 

дьявола и змея. Работая над материалом, человек возвращается 
к изначальной полноте или совершенству. 

Дрей: Таким образов и для христиан и для алхимиков рай 
был не изначальным состоянием, а конечны состоянием, то есть 

вещью, которую они пытались достичь. 

фон Франц: Да. 
Дрей: Albedo - это символ конечного состояния? 
фон Франц: Это символ цели. На самом деле это не конечно 

состояние. Rubedo лежит вне его. Сначала были nigredo и хаос. 
Начав в поисках своего пути в хаосе греха и развращенности, 
они пришли к следующей цели под названием albedo, которое 
уже было обретением первоначального совершенства. 

Символ змеи подводит нас к образам Рая, дерева и земли. 
Это равнозначно эволюционной регрессии от животного царства 
назад к растениям и неорганической природе, в алхимии сокра

щенно представляемой в виде секрета материи, lapis {пар. 374 ). 
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Дрей: Под «эволюционной регрессии» Юнг имеет в виду, 
что в процессе иногда происходит регрессия, прежде чем кто-то 

достигнет развития? 
фон Франц: Нет. Это значит, что процесс, казалось бы, идет 

назад, но это на самом деле он идёт вперед, как у вас в христиан

стве. Каждый благочестивый христианин стремится к раю, но он 
стремится вперёд, а не назад. 

Дрей: Но сначала он должен согрешить, чтобы попасть 
в рай. Он грешит в процессе движения вперёд, хотя казалось бы 
это регрессия. Но он учится у греха. 

фон Франц: Потом он попадает в рай, он возвращается 
назад туда, где был. Это регрессия, но при этом движение 
вперёд. Это значит, что конечная цель также является возвра
щением к началу. 

Как уже говорилось, структура lapis основана на соеди
нении четырех стихий, каковое, в свою очередь, представляет 

собой развертывание непознаваемого изначального состояния, 

а именно хаоса (пар. 376) 
Дрей: Под «развертыванием» Юнг подразумевает 

дифференциацию? 
фон Франц: Да, сортировку и, через эту дифференциацию, 

другой аспект. 

Это - prima materia, сокровенное вещество, у Парацельса 
и его последователей именуемое increatum {несотворенная} 
и считающееся совечным Богу - точная интерпретация « Т оху>> 
tТеhоm}{символ первой бесформенной материи. В Сефер 
Иецира - линия извивающаяся вокруг мира} в Книге Бытия, 
1, 2: «[несотворенная] Земля же была безвидна и пуста, и тьма 
над бездною; и Дух Божий носился над водою» (пар. 376). 

Дрей: lncreatum - это то, что сегодня мы называем бессоз
нательным, то, что ещё не сделано сознательным, верно? 

фон Франц: Да, бессознательное, когда вы просто находите 
его, когда оно там. lncreatum - это бессознательное, когда вы 
находите его прямо в человеческом существе. Никто не создавал 
его, оно просто там есть. 

Эта первичная субстанция кругла {massaglobosa, tvtundum, 
axoixeiov arpoyyuov} подобно миру и мировой душе фактически, 
она - одновременно и мировая душа, и мировая субстанция. 
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Дрей: Почему они представляли бессознательное как круг? 
фон Франц: Это очень точно, что они так делали. Видите ли, 

под massa globosa они подразумевали то, что мы называем предсо
знательной Самостью. Допустим приходит мистер Смит, который 

воет о своей бессоннице. Для начала вы расспрашиваете его 

о снах; вы идете в massa globosa и тем самым открываете бессоз
нательное пациента. Это уже его Самость, его главная Самость. 
Даже первый сон в анализе, который показывает ужасный беспо

рядок мистера Смита, уже является его Самостью. 
Дрей: Иногда начальный сон свидетельствует о всём 

процессе. 

фон Франц: Да, начальный сон показывает как всё будет 
развиваться. Самостью уже там. Она ещё не была осознана, но 
она уже в скрытой форме. 

Дрей: Что означает окружность? Так проявляет себя Самость? 
фон Франц: Да. Алхимики просто фантазировали о том 

как она выглядит и к ним пришла идея, что это должна быть 

окружность. 

Дрей: На диаграмме (пар. 390) можно ли сказать, что две 
пирамиды над горизонтальной линией представляет период 

исторического развития для первой тысячи лет, а пирамида под 

линией, развитие для следующей тысячи лет? 

фон Франц: Да, можно. 

Дрей: Сначала были гностики, потом алхимики. 
фон Франц: Да. 
Чтобы придать нашему суждению об А - выражаемому 

посредством аЬс - характер целостности, мы должны будем 

дополнить наше обусловленное временем мышление принципом 

соответствия, или синхронии, как я назвал его (пар. 410). 
Дрей: Означает ли это, что, в дополнение к пространствен

но-временных и причинно-следственной связи факторов, мы должны 

добавить психологический объективный фактор сооrветствия между 

внутренними и внешними событиями, а именно, синхронию? 

Во-первых, как это выглядит практически? Можете ли вы 

привезти мне пример из математики или в физики, где этот 

четвертый фактор уже был учтён, потому как я никогда не видел 

это? Теоретически я читал про это, но где это по-настоящему 
используется? 
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фон Франц: Ну, например, лауреат нобелевской премии, 
которого я знаю, сделал расчеты для производства определенного 

стерео гормона. У него температура и остальные условия в лабо
ратории были правильные, но успеха это не принесло. Кристал
лизации этого гормона не шла, не смотря на тот, что она должна 

была произойти в соответствии с расчетами. Как вы знаете, 
в квантовой механике и в математической химии это всегда вопрос 

вероятностных расчетов. И потом химик сказал ассистенту: 
«Так, я слишком устал. Я пойду домой и вздремну. Оставайся 
в лаборатории и наблюдай за температурой и всем остальным». 

И потом он пришел домой и заснул. Внезапно ему приснилось, 
что гормон кристаллизовался. Он был разбужен телефоном, 
и ассистент сказал: «Послушайте, это произошло». И они так 
и не поняли почему. Почему это не сработало до того и почему 
внезапно после. Эrо было также и внутреннее событие. Теперь, 
этот человек избегает юнгианской психологи. Но он не рефлекси
рующий и он не сделал окончательных выводов. Если бы вы были 
его аналитиком, вы мог ли бы показать, что кристаллизация этого 

гормона имеет полную, символическую, значимую последователь

ность в его структуре, он должен что-то делать со своей четвертой 

функцией, то ощущением, которое он подавляет. 

Существует внутренний, символический процесс, со своей 
причинностью и развитием. Согласно ритму этого процесса, 
четвертая функция должна быть интегрирована и тень кватер

ниона будет интегрирована, и т.д. Далее, существует полностью 

другой процесс, его рациональное мышление, его математико-ве

роятностные расчеты, его химия и т.д. при помощи которых он 

работал надо гормоном. Но он так и не спросил себя: «Почему я 
всё это делаю? Что здесь происходит?» 

Дрей: А есть ли сейчас люди, которые в своей лабора
торной работе принимают во внимание данный фактор, принцип 

синхронии? 
фон Франц: Нет, пока никого. Академическое обучение 

говорит людям не делать этого, это безумие. Мой студент, 
который проходит обучение в институте (Институ К. Г. Юнга 
в Uюрихе), Арни Минделл, 26-летний физик из МТИ, summa 
cum laude (с наибольшим почетом) - первый человек, кото
рого я знаю, который на самом деле воспринимает это серьёзно. 
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Паули в какой-то степени принимал это серьёзно. Он знал об 
этом, но открыто не признавал. 

Дрей: Они ещё не нашли фактическую взаимосвязь? Кто-ни
будь знает почему это явление происходит? 

фон Франц: Синхрония - это просто наблюдаемый факт. 
Связь - это значение. 

Дрей: Были ли синхрония когда-нибудь выражена в матема
тических терминах? 

фон Франц: Пока нет. Это то, над чем я работаю. Видите 
ли, Юнг думал, что прежде чем выполнять математические 
эксперименты с синхронией, нужно переосмыслить теорию 

чисел. Наша теория чисел неверна. Везде, где люди экспери
ментировали с синхронией, например, в Китае, где они у них 
есть давняя традиция экспериментировать, они использовали 

числа, натуральные целые числа. Но они брали натуральные 
целые числа не так, как мы. Теперь, в соответствие с У айтхедом 
и Бертраном Расселом, мы берем натуральные целые числа как 
количественные единицы. 

Дрей: А как они их берут? 
фон Франц: Они берут их по отдельности, как качественные 

объекты. 

Дрей: С характером. 
фон Франц: Да, с характером, с индивидуальностью. 

Наши великие математики Герман Вейль и Анри Пуанкаре 
также говорят это. Как-то раз я прочла книгу для учителей 
колледжа, написанную Филиппом Дэвисом, который 

утверждает, что каждое натуральное целое число имеет каче

ственную индивидуальность. Он даже делает иллюстрацию 
фотографии человека и говорит, что она имеет определенную 

индивидуальность. Но математики ничего с этим не делают. 
Они постулируют, потому что это очевидно. Это наблю
дение, которое нельзя честно отрицать. Тогда они оставляют 
его в сторону, потому что они не могут ничего сделать с ним. 

Они пожимают плечами и продолжают с их вероятностными 
расчетами и их матрицами, векторами и параметрами. Так что 
прежде чем сделать математическую модель, нужно переос

мыслить теорию чисел. 

Дрей: И наше представление о числах. 
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фон Франц: Всё наше представление о числа. Это я и пытаюсь 
сделать. 

Эта формула может лишь намеком обозначить высший план, 
достигаемый благодаря процессам трансформации и интеграции 

(пар. 410). 
Дрей: Теперь перейдем к следующему вопросу. Здесь Юнг 

говорит о фОрмуле ABCD. Что он имеет в виду, говорят о «Намеке»? 
фон Франц: Высший уровень сознания не может стать 

очевидным никакими научными средствами. Вы можете только 
почувствовать это. Это спираль, а не круг. Движение не идёт 
по кругу, оно двигается вперед по спирали. Это означает, что 
вы всегда возвращаетесь к той же точке, но на более высоком 

уровне. К примеру, если вы встречаете индивидуированного 
человека, вы можете сказать: «0, это всё ещё старина Джон 
Смит» полностью, в истинном смысле слова. Он действительно 
остался самим собой. Анализ не исказил его. Он всё ещё старый 
добрый Джон Смит, которого я когда-то знал, но он находится 
на более высоком уровне. Как вы можете выразить данный 
факт? Вы можете только сказать: «Я чувствую это». Есть 
что-то более зрелое, более осознанное, более невозмутимое 

и что он было более интенсивное и реальное присутствие там. 

Но вы можете только намекнуть на это. Вы не можете перевести 
в количественные термины насколько много Джона Смита всё 
ещё Джона Смит и насколько это не так. Понимаете? Это более 
высокая осознанность - то, что вы чувствуете о другом чело

веке. Есть чувство, что это тот же человек, но каким-то образом 
он более заметный, более реальный, он более является сами 

самой. Но это что-то вы можете только почувствовать. 

«Сублимация», или прогресс, или качественные изменения 
состоят в четырехкратном разделении целостности на четыре 

части, означающем не больше и не меньше, чем ее осознание 

(пар. 410). 
Дрей: Не могли бы вы привести пример, в котором субли

мация состоит из разворачивания совокупность в четыре части 

четырехкратно? 
фон Франц: Возьмем, для примера, четыре функции. Допу

стим, вы анализируете человека с ведущей интуицией, который 

пришел на анализ. Во-первый, он прочитал немного Юнга 
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и говорит: «Я понял!». Он повторяет вам юнгианские идеи и у 
вас складывается впечатление, что после двух часов он уже все 

понял. Он понял, но не полностью. 
Я знаю, что Юнг однажды говорил интуитивной пациенте, 

которая пришел к нему: «Нет необходимости анализировать вас, 
вы всё поняли». Но после этого он анализировал эту женщину 
на протяжении 20 лет. Так что, видите, она поняла это своей 
интуицией. Она поняла это при помощи раскрытия А. Но её 
ощущение, то что она на самом деле делала, как она чистила 

зубы и тому подобное, не были включены в это. 

Второй шаг был в том, что данный человек должен был осоз
нать всё при помощи мышления. Это значит, что если вы гово
рите такому человеку: «Объясни мне всё это логически», он не 
может. Не смотря на то, что он понял при помощи интуиции, 
он не может повторить это при помощи мышления. И обучение 

этому - длинный процесс для него. Он должен сесть учиться 
и потеть и много ещё чего. Потом он получит потрясающий 

внутренний опыт и реакции типа «Ага!», и он скажет: «Теперь 
я на самом деле это понял». Но он понял это только при помощи 
мышления. Остались ещё две функции Его нравственные каче
ства остались полностью нетронуты. Они всё ещё примитивны, 
он просто действует для своей выгоды из обычной порядоч

ности и так далее. Внезапно его осеняет, что его нравственный 
поступок должен быть так же перестроен. Потом у него появ

ляется огромные страдания и конфликты. Он чувствует, что 
должен принести в жертву и делать нестандартные вещи против 

коллективной морали. 

Вдруг он говорит: «Ага! Теперь я на самом деле понимаю. 
Не думаю, что понимал это прежде. Теперь я на самом деле 
знаю что это». Но кое-что по-прежнему ускользает, и это 
четвертый шаг: ощущение. И если это интуитивная личность, 
ощущение становится адским делом, потому что когда вы 

перейдете к четвертой функции, начнут происходить синхро

нистичные события. 

Он может, к примеру, иметь сексуальный перенос и полу
чить идею: «Я не должен этого делать». Потом он чувствует 
в своем теле, что это должно быть сделано с его телом, и у него 

появляются соответствующие сны. Затем он попадает в адский 
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беспорядок, а затем теряет весь процесс. Каждый раз, когда 
вы переходите от одного шага к другому, вы теряете всё. Вдруг 
может произойти синхронистичное событие - чудо. Это 
царство чудес. Тогда он говорит: «Ага!» Он глубоко потрясен. 
Он действительно понял. 

Дрей: И его работа начинается снова. 
фон Франц: Вы можете сказать, что он всё ещё там, где 

был в первый день. Он не понял больше, потому что в первый 
день он понял при помощи интуиции. Но все, кто встречают его, 
говорят: «Он полностью изменился!». Он стал тем, кем и был 
всегда. Это более высокий уровень. Это раскрытие в четыре 
стороны, но это то же самое. 

Дрей: Из чего бы состояло качественное изменение? 
фон Франц: Качественное изменение состояло бы из более 

высокого уровня, что «больше осознанности», что «бьrгь более там.» 

Вы можете сказать, что это та же Самость, но она имеет другое 
качество. Она более исходящая, живая, более присутствующая. 

Дрей: Что имеется в виду под сублимацией? 
фон Франц: Сублимация просто означает достижение более 

высокого уровня. С точки зрения чувства, если бы вас спросили: 
«Не могли бы вы выбрать прежнее состояние или более позднее 

состояние?» вы бы ответили, что более позднее состояние опре
деленно имеет более высокое качество. Вот что значит субли
мация. Это усовершенствование. 

Дрей: Но сублимация означает переход во что-то другое, 
разве не так? 

фон Франц: Нет, сублимация - это химическое выра
жение. Оно пошло из алхимии. Фрей взял его из алхимии, из 
химии. Например, когда вы нагреваете воду, она превращается 

в пар. Пар - это сублимированная вода. Это другое агрегатное 
состояние. Химически пар не отличается от воды. Но каче
ственно он выражается иначе. Он имеет более высокий потен
циал. В газообразном состоянии молекулы воды более живые, 

они больше кружатся и, следовательно, создают впечатление 

пара вместо воды. 

Дрей: И постепенные изменения - это постепенные уровни. 
Наша формула представляет собой символ самости, 

поскольку самость - не просто некая статическая величина 
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или постоянная форма, но также и динамическиИ процесс. Подо
бным образом, древние рассматривали imago Dei в человеке не 
как простой отпечаток или безжизненный стереотип, но как 

активно действующую силу (пар. 411). 
Дрей: В каком смысле древние рассматривали imago Dei как 

активную силу? 
фон Франц: К примеру, христианские мистики говорили, что 

imago Dei содержит знания о них. Оно хотело, чтобы вы что-то 
сделали или сказали; оно толкало вас к активности. Так что это 
активная сила. Это не то, что вы просто сидите в медитации, 
обращенные внутрь, ищете божественную искру. Это просто 
что-то божественное в вашеИ душе, и вы говорите: «Ага!» и это 
всё, что требуется. Это также случаИ дзен-буддизма. Дзен-буд
дисты получают опыт сатори и потом ... что? Это лишь значит, 
что они видели Самость. 

Дрей: Они не были взволнованы еИ? 
фон Франц: Нет, но зато они открыли проблему. Они 

назвали её разницей между сущностью и функцией. Кто-то 
может увидеть сущность Самости, её существование. Потом 
она начинает функционировать. После величаИшего освещения 
или мистического опыта Бога на следующее утро вы должны 
встать, почистить зубы, надеть одежду, но что вы собираетесь 

делать с мистическим опытом? Собираетесь ли вы впасть в 
старое состояние, просто есть свой завтрак и притворяться, что 

ничего не было? Нет! Вы начинаете осознавать, что те вещи, 
что вы видели, указывают вам делать то, а не это. Обычно, 
они указывают вам на то, что вы не любите слышать, потому 

что у вас в привычке делать эти вещи согласно вашему же 

суждению. Если вы достаточно послушны, вы прислушае
тесь к тому, что они говорят. Если нужно сказать: «Сегодня 
возьми телефон и сверни весь бизнес; посети мисс Такую-то 
и скажи, что любишь её» - а вы отвечаете «Я не могу, она 
будет смеяться надо мной; кроме того, у меня сегодня деловая 

встреча» - у вас случается конфликт. Если вы сможете пови
новаться, произойдет чудо, когда вы посетите мисс Такую-то. 
Не роман - это будет не банальныИ акт, которыИ ожидает 
вашего эго, падение в постель. Например, она скажет, что 
у ей приснился сон, в котором вы придете и случится что-то 
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важное, но она не может сказать что. Это будет полностью 
неожиданная третья вещь. 

Потом вы придете домой и скажете: «Чёрт возьми! Что-то 
хотело, чтобы так произошло!». Если вы так же проживёте 
весь день, то эта вещь внутри вас станет активной. Она начнёт 
что-то делать. 

Дрей: Постоянно? 
фон Франц: Постоянно! Это процесс. Это не постоянное, 

светящееся пятно в вашей психике. Это огненный поток, который 
несет вас вперед. 

Дрей: Понимаю. 
Четырьмя трансформациями представлен процесс восста

новления или омоложения (пар. 411). 
Дрей: Что здесь Юнг подразумевает под омоложением? 
фон Франц: Возьмем наш пример об интуитивной даме, 

которая научилась «мышлению». Когда она учится «мыслить», 

она необыкновенно оживлена. 

Дрей: Почему? Потому что она что-то добавила к себе 
и теперь чувствует себя более сильной? 

фон Франц: Нет, не только от этого. Просто это кайф для 
нее. Жизнь состоит в том, чтобы быть взволнованным. До тех 
пор, как вы рады и взволнованы, вы живы. 

Дрей: Верно. 
фон Франц: И когда вы говорите: «0 чёрт! Это всё та же 

старая гниль. Я знаю всё это!» - тогда вы уже готовы оказаться 
в могиле. 

Дрей: Но к чему отсылаем омоложение? 
фон Франц: Быть молодым - это прибывать в состоянии 

открытия жизни: когда вы были молоды, вы были взволнованы 

женщинами, прекрасными ландшафтами, катанием на лодках, 

и каждый раз, когда думали: «Это оно!», вы чувствовали 
себя живым. Если вы будете следовать за внутренней вещью 
Самости, вы сохраните молодость и живость. Так вы будете 
всегда новым, вместо того, чтобы быть скучным и говорить: 

«0, это мне всё известно, это всё то же старьё». 
Аналогия с физикой не является отклонением от темы, 

поскольку сама символическая схема отображает спуск в материю 

и требует тождественности внешнего и внутреннего (пар. 413). 
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Дрей: Итак, под «спуском в материю» Юнг имеет в виду 
проникновение психики в материю, взаимодействие, взаимопро

никновение психики в материю. Это случай проекции в материю? 
фон. Франц: Да, когда существует проекция в материю, 

тог да что-то неизвестное происходит с вами. 

Дрей: Точно. 
фон Франц: Но если вы работаете над проекцией и если 

в процессе индивидуации вы ей следуете, то потом вы должны 

извлечь вашу душу, которая попала в материю. Вы должны 
спуститься к материи. 

Дрей: Что вы имеет в виду? 
фон Франц: Хорошо, если вы всё осознали психологически, 

вы должны нарисовать конкретный вывод, конкретизировать 

материально заключение. Вы не можете сказать: «0, это только 
символ». Вы можете назвать это символическим, но вы должны 
спуститься результатам, к материальным фактам. 

Дрей: И это связывание внешнего с внутренним. Есть изре
чение: «То, что есть внутри, есть и снаружи». Оно должно 
материализоваться снаружи. 

фон Франц: Да. 
Дрей: Это значит, что я должен следовать внутрь делая это, 

материализуя снаружи. Это имеется в виду? 
фон Франц: Да, я должна сделать символ реальным во всех 

областях, включая область моего материального существования. 

Дрей: Правильно ли сказать, что «Спуск в материю» пред
ставлен на рисунке (пар. 410) шагами от В к С? А восхож
дение - от С к D и к А? 

фон Франц: Да, да. 
Дрей: Какой есть физический эквивалент к восхождению? 

Это концепция разделения психики и материи, в то время как 
спуск - это комбинация психики и материи? 

фон Франц: Нет, нет разделения после С. Всё продолжа
ется, принимая материю ... как бы это сказать? Очень сложно 
объяснить, потому что наш процесс времени всё ещё снижа

ется. Мы подходим к точке поворота только сейчас. Трудно 
привезти пример. Всё же давайте человека в первой половине 
жизни, который слишком «высоко» витает в идеалах, а не коре

нится в материи. Для него аналитический процесс - это спуск 
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в материю. Этот человек должен научиться быть здесь-и
сейчас в конкретной материи, в теле, в физических реакциях, 

в вещах, которые он чувствует его симпатической системой и 

т.д. Всё это должно быть обдумано им как подсказки Самости 
и полностью осознанно. Если он испытает это, если он добро
вольно спустится в материю, то тогда материя дематериализу

ется в чувстве, что он теряет свою тяжестью. Он теряет своё 
существование в отличие духа. 

Дрей: В каком смысле? 
фон Франу,: Ну, посредством сравнения: в физике, чем глубже 

вы входите в вопрос, тем больше Вы видите, что он дематериа
лизовывается. В конце концов, вы имеет только облако энергии, 
туманное облачко энергии. Мы думаем, что материя - это что-то 
тяжелое, что-то, что ударяет вал, но это не полностью правда. Это 
просто впечатление, которое мы получаем от материальных вещей. К 
примеру, в физике существует проблема разграничительной линии. 

Почему существует граница между кожей этого кресла и воздухом? 
Потому что эта кожа - это облако электронов и воздух - это 
облако электронов. Почему существуют такие границы? Физики 
пока не смогли это объяснить. Для них это загадка. Проблема 
состоит в том, чтобы выразить в физических терминах то, как 

определить границу, потому что высшие электроны кожи и низшие 

электроны атмосферы идентичны. Вместо этого, мы ощущаем 
четкое различие между кожей и воздухом. И заметьте, это - одна 
из величайших проблем современной физики. 

Дрей: Почему они не могу это объяснить другими агрегат
ными состояниями? 

фон Франу,: Нет, нет! Это просто слова. Если вы спро
сите конкретно что есть граница, то мы просто не знаем. 

Таким образом, можно сказать, что чем глубже ты проникаешь 
в материю, тем более загадочной она получает, и менее тяжелой и 

неровной. Она становится загадкой проявления энергетических 
уровней и то же самое относится к психологическому процессу. 

Чем больше ты продвигаешься внутрь материи собственной 
жизни, тем более психической она становится. 

Дрей: Это значит, что чем дальше интуитивный тип углу
бляется в ощущение, тем более символичным он становится. Он 
становится духовным. 
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фон Франц: Точно. Очень верно сказано. 
Дрей: Так что это не просто проведение рутинной работы ... 
фон Франц: ... служить этой земной, тяжелой материи, но 

эта тяжелая материя ... 
Дрей: ... имеет связь с духовной интуицией. 
фон Франц: Точно. Таким образом, если кто-то служил 

этой земной, тяжелой материи достаточно скромно, в конце 

своей жизни материя и дух свяжутся и станут одним целым. 

И контраст между внутренним и внешнем пропадет. 
Дрей: Вы сказали, что для интуитивного типа тяжелая 

материя может внезапно стать символической, так сказать, 

перенестись в духовную сферу. Для интуитивного типа, это 

значит, что он должен работать над значением его презирае

мого ощущения. Однако, то время, которое он решает посвятить 
ощущения, например, чистке зубов, заботе над своим телом, он 

считает это время пустой тратой времени. 

фон Франц: Да, но он должен это делать с религиозной 
преданностью так, как если бы это было что-то больше, чем 

чистка зубов. 

Дрей: Это выходит за рамки механического преданности, я 
думаю, это влечет за собой нахождение символического смысла 

за данным действием. 

фон Франц: Да, но он не должен прыгать туда со своей 
интуицией. Я настаиваю, что это должно быть сделано 
с религиозной преданностью, пока спонтанно смысл не 

станет ясным. Видите ли, огромная опасность состоит в том, 
что я называю цеплянием интуиции за ощущение. Например, 
я показывала вам, что чистка зубов - это что-то символиче

ское, из-за того, что у вас хорошая интуиция, вы схватываете 

то, чем она является - вы понимаете идею. Но потом вы 
снова использовали интуицию. 

Дрей: Я понял интуитивно что вы мне говорите. Но если я 
сам попробую ответить ... 

фон Франц: Вот поэтому я говорю, что вы должны делать 
это с преданностью. Видите, вы всегда должны пробовать делать 
это преданно, пока оно не скажет вам, пока ваши зубы не скажут 

вам чем они являются. 

Дрей: Не внутренний голос? 
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фон Франц: Не внутренний голос! Ваши зубы должны 
сказать вам. А потом неожиданно это сведется к внутреннему 
голосу, но ваши зубы скажут вам, чем они являются на очень 

странном неожиданном языке, таким образом, что ваша инту

иция не сможет присвоить и удрать с этим снова. Вы должны 
быть своего рода слугой, работающим в темноте, пока не заго

рится индикатор. 

Дрей: Нужно работать над этими зубами? 

фон Франц: Над зубами, над телом, над всеми обязанно
стями, которые у вас есть. 

Дрей: Итак, идея «сублимации», как было упомянуто 
Юнгом ... 

фон Франц: Это событие, а не что-то, что вы можете поро
дить по своей воле. 

Дрей: Возьмём, к примеру, мастурбацию. Некоторые 
говорят, что для того, чтобы держаться подальше от мастур

бации, следует заняться каким-то спортом - это какой-то 

нонсенс. Это не сублимация, не так ли? 
фон Франц: Нет, это не наше значение сублимации. Это эго 

искусственно пытается перенести стремление в другу область, 

говоря: «Я не хочу, чтобы половое влечение толкало меня к 
мастурбации, так что я нагружу моё тело при помощи футбола». 

Это эго-программирование. 
Дрей: Существует также нуминозное качество для 

мастурбации. 

фон Франц: Да. Если вы мастурбировали и если бы смогли 
спросить свой пенис и своё тело, когда наступит оргазм, что на 

самом деле оно жаждет ... 
Дрей: Не говорите сейчас! 

фон Франц: Я не скажу, но потом вы внезапно можете 
воспринять спонтанно. Оно скажет вам. 

Дрей: Всегда следует обращаться к самому органу? 
фон Франц: Да, конечно! Вы как бы чувствуете что оно хочет 

сказать. Это даст вам самую удивительный сюрприз, и если вы 
сможете принять его, то стремление к мастурбации может есте

ственно ослабеть. Вы просто не захотите делать это больше. 
Дрей: Это исходит от внутреннего голоса? 
фон Франц: Я не знаю откуда оно исходит, это бывает 

288 



по-разному. Некоторые люди чувствуют это внутри, неко
торые внезапно видеть вспышку образа и слышат как будто вне 

органа кто-то шепчет. Нельзя предсказать это. Это случается 
неожиданно. Вы должны открыться, самозабвенно открыться, 
прислушаться в своей душе. Вы должны быть терпеливы и не 
позволить вашей интуиции предвидеть. Знаете, интуитивные 
типы всегда пытаются предвидеть. 

Дрей: Интуиция внезапно выбрасывает образ .... правильно? 
фон Франц: Да, если образ растет спонтанно, но вы должны 

остаться с образом и спросить его что он значит. Позвольте 
образу объяснить. К примеру, ваш пенис выдал образ 
прекрасный женщины. Не нужно говорить: «Ага! Я знаю, это 
проблема с анимоЙ». 

Дрей: Это было бы глупо. 
фон Франц: Но вы должны остаться с этой женщиной 

и спросить: «Кто ты?» или что-то в вроде этого. 
Дрей: На самом деле можно это делать с каждой эмоцией, 

которая возникает изнутри. 

фон Франц: Да, да. 

Дрей: Даже во время оргазма? 
фон Франц: Да. 
Дрей: Или до оргазма? 
фон Франц: Да, вы можете научиться разговору со своими 

эмоциями, со своими физическими эмоциями. 

Дрей: Знаете, сложно дифференцироваться от этих эмоцио
нальных состояний. 

фон Франц: Да, да. Это очень сложно. Вы не можете гово
рить с эмоциями, потому что вы и есть эмоции. Первый шаг -
это установить достаточную дистанцию так, чтобы вы мог ли 

с ними говорить, объективно говорить. Для начала вы должны 

их немного отделить себя, потом они станут более объективными. 

Дрей: Понимаю. 
фон Франц: Допустим, вы в ярости, но если вы достаточно 

отстранитесь от своей ярости, то сможете сказать: «Моя дорогая 

ярость, что ты хочешь сделать?». После этого вы уже не полно
стью охвачены яростью. Так можно делать с каждой эмоцией. 
Просто отойдите от неё и скажите: «Моя дорогая эмоция, что 
с тобой? К чему ты клонишь?». 
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Дрей: Есть ли такая вещь в активном воображении как прое
цирование на фантазию? Можно ли проецировать на фантазию, 
а не просто на внешний объект? 

фон Франu,: О, да! 
Дрей: Правда? 
фон Франu,: Да. Я имела опыт с чем-то подобным. Я была 

в дикой ярости, так что я применила активное воображение на 

своей ярости. Я увидела черного карлика, выходящего из волн 
морских, и я была уверена, что это и есть моя ярость. Собственно 
говоря, я подумала, что это была персонификация моей ярости, 

и я пошла дальше и занималась этим какое-то время. В конце 
этой истории, оказалось, что карлик вовсе не был моей яростью. 

Он был персонификацией творческого порыва. 
Всё это время я проецировала на него, как на настоящего 

человека, будто он такой-сякой, хоть это и не так. Так что я 
подумала: «Я знаю, я в дикой ярости». 

Я закрыла свои глаза, чтобы персонифицировать ярость и из 
высоких волн озера вышел черный карлик, и я подумала: точно, 

это моя ярость. Также у меня было чувство, что моя ярость 
совершит ужасные вещи. 

Я справилась с бедным созданием. Наконец, он открыл, 
что был чем-то совершенно другим. Я упала с небес на землю, 

как в настоящей жизни, когда вы думаете, что кто-то - ваш 

враг или тень, а потом вы узнаете, что это он хороший парень 

и всё совсем не так, как вы думали. Видите, моя проблема 
была в том, что я проецировала на мой внутренний образ. 

Я предполагала, что что-то было там в то время, когда его 

там не было. 

Дрей: Эмоция, которая у вас была, должна была насторо
жить в том, что это была проекция, а не реальная вещь. 

фон Франu,: Да. 
Дрей: Если вы слишком эмоциональны, это может сигнали

зировать, что что-то не в порядке, не так ли? 
фон Франu,: Да, да. Я была напугана. Я была уверена, что 

черный гном был моей яростью и мог бы взять нож и причинить 

вред людям, потому что это то, что может сделать ярость. Я 

ожидала всего этого. Но он ничего такого не делал. Так что вы 
можете проецировать на внутренний образ. Вы можете сделать 
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неверные предположения и создавать проекции об образе, 

которое появляется в активном воображении. 

Дрей: После того как кто-то замечает эмоцию, первая 
вещь - это принести её в активное воображение. Второе, может 

быть необходимо распознать проекцию на образ. 

фон Франц: А еще лучше, выяснить, чем это вещь является 
сама по себе, независимо от того, что я предполагаю. 

Дрей: Можно ли сказать, что мастурбация - это проблема 
интуитивного типа, потому что она связана с телом? 

фон Франц: Да. 
Дрей: Проводились ли исследования поведения различных 

поведенческих типов в отношение проблемы мастурбации? 
фон Франц: Насколько я знаю, нет. Но Хиллман написал 

работу по мастурбации, так что вы можете спросить у него. Я не 
читала её, так что не смогу рассказать заметил ли он различия 

между типами. Я знаю, что он погрузился в символизм. Тем не 
менее, я уверена и знаю из своей практики, что для интуитивного 

типа, секс и мастурбация естественно осложняются тем фактом, 

что они образуют его главное отношение к телу и ощущению. 

Для интуитивного типа они имеют другую окраску, чем для 
других типов. Они более важны для них, более нуминозны, 
более проблематичны. Они - врата к четвертой функции, 
которая связана с ним. 

Дрей: Через мастурбацию кто-то может испытать нуминозное. 
фон Франц: Да. 
Дрей: Знаете, в мастурбации всегда чего-то не хватает. 

Отсутствуют отношения. 
фон Франц: Да, отношения отсутствуют. Видите ли, 

если у вас есть гетеросексуальные отношения, в игру вступает 

лежащий в основе архетип. Секс переживается тогда, когда он 
удовлетворяет и имеет значение. 

Дрей: Это архетип целостности? 
фон Франц: Архетип мистической coniunctio присутствует, 

даже если вы его не чувствуете. В мастурбации за опытом тоже 
стоит архетип, и это творение. За мастурбацией стоит архетип 
творения. Есть только один архетипический миф о мастурбации 
о том, как Бог без партнера, согласно египетскому мифу о сотво
рении, рождает мир через мастурбацию. За мастурбацией стоит 
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не тот же архетип, что за гетеросексуальными отношениями. 

Поэтому если мастурбация производится с coniunctio, она недо
статочна. Остается вопрос: coniunctio с чем? 

Дрей: Там нет coniunctio. Вы остаетесь подвешенным в воздухе. 
фон Франц: Остается неудовлетворённость. 
Дрей: Хочу задать ещё один вопрос на тему пренебрегаемых 

вещей. Если интуитивный тип пренебрегает, например, написа
нием писем, он это подавляет. Можно ли сказать, что он пода
вляет четвертую функцию? 

фон Франц: Да. В общем смысле вещи, которыми вы прене
брегает и подавляете связаны с вашей четвертой функцией. Как 
я уже говорила, четвертая функция окружена облаком лени. 

Я имею в виду, что если чувствующий тип должен думать, то он 
чувствует как будто пробивает звуковой барьер. Если мысли
тельный тип должен чувствовать, он говорит: «Ух!». В целом, 
вещь, которой все пренебрегают, находится в области четвертой 

функции. Чтобы это сделать, нужен пинок под зад. 
Дрей: Символически говоря, подавление - это что-то типа 

обречения на адские муки. 

фон Франц: Да, это всё равно что иметь область брюзг ли
вого неприятия внутри себя. 

Дрей: Стоит ли спрашивать о символическом значении всех 
видов физической активности, которые не хочется делать? 

фон Франц: Которые человек ненавидит делать и должен 
приложить немало усилий, чтобы до них добраться? Да, нужно 
спросить. 

Аналогия с физикой не является отклонением от темы, 
поскольку сама символическая схема отображает спуск 

в материю и требует тождественности внешнего и внутреннего. 

Психе не может быть целиком отличной от материи, ибо как она 
могла бы приводить материю в движение (пар. 413)? 

Дрей: Далее, почему символическая схема требует тожде
ственности внешнего и внутреннего? 

фон Франц: Ну, мы в целом ассоциируем материю с внешним. 
Мы ссылаемся на эту книгу, как будто она «Снаружи». Это матери
альный объект.Так что мы думаем grosso rondo (в общих чертах) о 
душе, как о чем-то пребывающем «внутри», и материальный стол 

здесь будучи «снаружю>. Поэтому вы можете сказать, что если, 
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в случает синхронии, этот стол ведет себя как моя психика, тогда 

если тождественность между внешним и внутренним. 

Возьмем пример, который доктор Юнг упоминает в его работе 
о синхронии. Там пациентке снится скарабей. Д-р Юнг говорит 
ей, что скарабей - это символ обновления сознания. В этот 
момент, скарабей влетает в комнату и садится возле пациентки. 

Если бы вы были наивным, вы бы сказали, что то, что случи

лось снаружи, подобно сну. От людей иногда можно слышать: 
«Я протёр глаза, потому что думал, что сплю». Внезапно, 
что-то происходит снаружи, что принадлежит внутреннему и что 

выглядит как внутреннее событие. Потом вы говорите: «К чёрту 
все! Являются ли эти внешние вещи частью моего сна?». С этой 
точки, нет различия между ними. Есть внешние события, которые 
ведут себя как моя внутренний психика. 

Барбара Ханна и я экспериментировали с таким случаем: 
она анализировал старшую сестру, которая пыталась психоло

гически съесть свою младшую сестру и пыталась отговорить ее 

отговорить от юнгианской психологии. Старшая сестра была 
типом пожирающей матери, которой приснилось, что она видела 

трех тигров в сарае. Мисс Ханна сказала: «Да, это то, что вы 
делаете. Внутри вас есть пожирающая мать. Вы должны это 
серьёзно воспринять. Вы «пожираете» людей!». 

Позже она отправилась со своей младшей сестрой в экспе
дицию. Они взяли лодку и отправились на Uюрихское озеро. 
Вскоре они заметили коровник и кучу людей, которые смотрели 
внутрь. Из любопытства они пошли посмотреть туда и внутри 
увидели трех тигров, сидящих внутри. Только представьте, 
в швейцарском коровнике! 

Дрей: Что?! 
фон Франц: Три тигра! 
Дрей: В швейцарском коровнике? 
фон Франц: Да! Всё случилось примерно так: они узнали, 

что у «Knie Circus» (самый большой цирк Швейцарии) не было 
достаточно клеток, чтобы держать тигров, арендовали коровник 

и поместили тигров туда. Накануне ночью старшей сестре 
снилось об этом. Когда такое случается, человек трет свои глаза 
и говорит: «Я сумасшедший или это просто галлюцинация? Что 
происходит?». Внешнее прямо как внутреннее. 
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Дрей: понимаю. 
фон Франц: Это произошло на самом деле. 
Психе не может быть целиком отличной от материи, ибо как 

она могла бы приводить материю в движение {пар. 413)? 
Дрей: Не могли бы вы привести хороший пример того, как 

психе приходит материю в движение? 
фон Франц: Предположим, что есть миссис Смит, которая 

получает письмо о том, что её сын был убит во Вьетнаме. Она 
вдруг падает в обморок. Ее кровеносные сосуды сужаются и она 
падает на пол. Дело не в материальной бумаге, которая заставила 
упасть в обморок, не в чернила на ней.То, из-за чего она упала, 
было психическое послание: «Твой сын Джон умер в такое то 
время». Оно оказало воздействие на психе, а не на тело. Психе 
заставила кровеносные сосуды сузиться. Сообщение - это 
что-то психическое. Дело было не в чернилах или бумаге, дело 
в значении сообщения на бумаге, которое поразило психе. После 
этого ее психе вызвала ужасную физиологическую суматоху. 

Но и материя не может быть чуждой психе, ибо как материя 
могла бы породить психе {пар. 413)? 

Дрей: Далее, у меня есть другой технический вопрос: что 
могло бы быть хорошим примером материи, порождающей 

психику? 
фон Франц: Ну, к примеру, мы знаем, что процесс эволюции 

начался с неорганической материи, а затем появились растения 

и животные, которые обладали чем-то похожим на психику. 

Если мы не были бы предвзятыми, мы бы интерпретировали 
их множество реакций как физиологические реакции. Затем 
появляется человек, который происходит от высших приматов и 

обезьян и который имеет психику. Так, на этой планете неорга
ническая материя породила существ с психикой. Теологическое 
объяснение состоит в том, что неорганическая материя породила 

только тела и что Бог поселил душу в них. Но мы в это не верим. 
Дрей: О, вы имеет в виду, что процесс эволюции ... 
фон Франц: произвел существ, которые состоят 

из материи и психики. Поэтому мы должны предположить, что 
с самого начала материя была чем-то психоидным. 

Дрей: Итак, можно сказать, что психика производит 
материю, а материя производит психику. 
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фон Франц: Да. Да. 
Дрей: Мы не знаем что появилось первым? 
фон Франц: Мы не верим в теологическую идею, что 

материя породила растения и животные с их собственными 

душами, а на другой день материя породила более высокую 

обезьяну и Бог пришел и задул психику в неё. Это бедное объяс
нение. Кроме того, если вы верите в эволюцию так же как мы, 
то можно сказать, что материя на этой планете породила психи

ческих существ. 

В общих чертах, предвосхищение такого рода можно найти 
в многообразных стадиях мистического процесса преображения, 

равно как в различных степенях посвящения в мистерии. 

Дрей: А как бы вы могли привести хороший пример процесса 
мистической трансформации? Например, если кто-то сексуально 
возбужден, он может смотреть на другого как на божественную 

фигуру. Это может быть хорошим примером процесса мистиче
ской трансформации? Я ссылаюсь на нумизозное качество поло
вого акта. 

фон Франц: Кто-то может получить нуминозный опыт 
во время полового акта, для другого это может произойти ..• 

Этим утром женщина за 70 пришла сюда и сказала: «Я не 
знаю что происходит со мной! Этой ночью я внезапно просну
лась. Большая волна тепла нахль1нула на меня и я почувство
вала, что возвращается моя способность любить. Этим утром, я 
не знаю что это было, но я в первый раз увидела деревья. Яуви
дела цветы в первый раз. Я не могу объяснить вам этот опыт 

полностью, но это было так, как будто я впервые была жива за 

всё это время». Она полностью изменилась, когда вошла в эту 
комнату. Я сказал ей: «Боже! С вами что-то произошло. Вы 
выглядите иначе с нашей последней встречи». 

Дрей: Могу я сказать, что эта мистическая трансформация и 
нуминозный опыт - это одно и то же? 

фон Франц: Да, но не совсем. Можно сказать, что каждый 
нуминозный опыт создает трансфОрмацию. Вы не можете иметь 
впечатляющий нуминозный опыт и остаться таким же. Человек, 
который испытал Бога уже не ror, кем был прежде. Если вы на самом 
деле имеет нуминозный опыт, то он сам что-то сделает с вами. Это 
очень плохо, если вы забываете его и всё повторяется. Но обычно, 
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люди спонтанно говорят: «Я чувствую, что изменился. С тем пор, 
как испьrrал это, я чувствую иначе». Так что можно сказать, что 
нуминозный опьrr создает мистическую трансфОрмацию. 

Мы также находим их в античной и христианской трихо
томии духовного («пневматического»), душевного ( «Психиче
ского») и материального (Hylic) (пар. 414) 

Дрей: Христианская трихотомия связана ... 
фон Франц: ... к примеру, с телом, духом и душой. 
Дрей: Она связана с Отцом, Сыном и Связым Духом? 
фон Франц: Не особенно. Но в средние века, всякий раз, 

когда были три вещи, они были связаны с Троицей и говорилось, 
что все хорошие вещи идут по три. Во всех учебниках средневе
ковой психологии, христианское учение постановил, что человек 

состоит из тела, души и духа. 

Дрей: Таки образом, трихотомия не связана" .. 
фон Франц: ". с Троицей. Нет. Трихотомия просто озна

чает быть разделенным на три части. 

Дрей: О, понимаю. Но может сбивать с толку. 

Мы подошли к таблице соотношения (пар. 414). Возьмем 
колонку IV, крайнюю с права. Я выписал следующее: 

Sensus может значить смешение наших чувственных 
восприятий 

Discretio intellectualis может значить какую-то форму разде
ления, будь то через чувства или интеллект. 

Ratio может означать способность рассуждать. 
фон Франц: Ratio - это способность упорядочивать. Это 

есть это, а то есть то и так-то они связаны. 

Дрей: Это процесс рассуждения. 
фон Франц: Да. 
Дрей: И номер 4 - Arcanum. 
фон Франц: ... это возвращение к первому на более высоком 

уровне, и весь этот опыт - тайна. Arcanum означает тайну. 
Дрей: Нельзя ли сказать, что это восприятие рассуж

дения? Вдруг кто-то ловит себя и говорит: «0! Я вижу моё 
рассуждение». 

фон Франц: Не думаю. Я думаю, что Arcanum значит, 
больше этого. Это своего рода осознание того, что происходит 
во всём событии. 
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Дрей: Номер 4 действительно сложный. 
фон Франц: Да, номер 4 сложен. Хорошо, возьмем пример 

из современной физики. Эго первобытных людей, таких как и 
бушмены, испытывает хаос чувства восприятия. Вместе с разви
тием эго человека, он учится различать. Он говорит: «ЭТО 
свет» и «ЭТО вода» и он развивает теорию об этом. Это номер 
2 - разделение. 

Потом мы приходит к началу естествознания, что означает 
объяснение, логический ход мыли - номер 3 и процесс продол
жает развиваться вплоть до современной рациональной науки. Она 
покрывает все теории, которые говорят, что материя представляет 

собой то-то и тот. Различные впечатления сводятся к одному 
представлению. Вы знаете, что современные физики всегда ищут 
фОрмулу мира. Они думают, что найдут одно уравнение, которое 
описывает поведение всего, любой материальной формы. Вот 
причина их поисков.Так приходит номер 4; к примеру, объяснение 
Нильса Бора, квантового физика, что всё происходит только если 
мы наблюдаем материю, что наши теории не абсолютны, что мы не 

можем сказать чем является свет: частицей или волной. Если мы 
измеряем его в определенном смысле, это или волна или частица. 

Но мы не может составить одну целостную картину. Всё это -
иррациональное событие. Она содержит тайну. Это означает, 
то, чем мы являемся, что такое жизнь и каково наше понимание 

жизни, оно содержит тайну. 

Дрей: Весь процесс становится таинственным. 
фон Франц: В «Scientific American» я прочитала, что 

причина, по которой математические формулы способны адек

ватно описать поведение материи, для современных математиков 

и физиков до сих пор остается загадкой. Почему получа
ется так, что мы можем составить математическое уравнение, 

которое покроет поведение материи - никто не знает. Хорошо 
известный математик сказал, что это полная загадка. У нас нет 
даже предположений. 

Дрей: Так каков же ответ? 
фон Франц: Это тайна и ей и останется. Потому что 

четвертый шаг означает, что вы должны перестать думать, что 

разум - правитель мира или что благодаря разуму весь мир у вас 

в кармане. Вы должны пожертвовать разумом. Есть моменты, 
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когда разум должен признать, что разума не достаточно, разум 

должен признать, что не все можно сделать при помощи логиче

ских рассуждений. Вы когда-нибудь слышали о доказательстве 
от противного в математике, где говорится, что что-то не может 

быть сделано? 
Дрей: Да, слышал. 
фон Франц: К примеру, вы можете предположить, что 

квадратура круга невозможна. Это невозможно, но вы можете 
остановить людей от попытки доказательства, что это не может 

быть сделано. Итак, это означает, что разум пытается прове
рить, что разум не может сделать. Это удовлетворительно, 
потому что по крайней мере вы больше не пытаетесь. Так же 
с феноменами жизни. Мы должны основательно знать, что они 
находятся за пределами разума, и мы даже можем доказать это 

при помощи разума. 

Дрей: Есть другой вопрос, который я хочу вам задать. 
Кажется, что Юнг пытается добавить к «Численному доказа
тельству» или количественному, также «историческое дока

зательство» доказательство, что что-то происходило 

на протяжении длительного периода времени. Юнг всегда 
уходит в «историческое доказательство», обращаясь к истории. 

Сотрите, учёные говорят, что если бы они могли доказать 
вещь, произошедшую так много времени назад, они смогут 

с уверенностью считать, что это случится снова. Но Юнг 
говорит, что этого недостаточно для психологии, что мы должны 

вернуться к истории. Почему так? Почему Юнг говорит, что 
нам требуется «Историческое доказательство»? 

фон Франц: Потому что психологическое поведение чело
века меняется в истории. Если вы хотите найти простые струк
туры, тогда вы должны принимать историю в расчет. 

Скажем, для примера, современный американский учёный 
компьютеризирует семейное поведений современного амери

канца. Он получит более-менее патриархальную картинку. 
Но если бы он включил Африку, Азию и Египет две тысячи 
лет назад, он бы получил совершенно другой результат. Это 
значит, что если вы хотите узнать в основном что такое человек, 

вам нужно включить историю, потому что если включить только 

кусочек современного человечества, вы не получите полной 
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картины. Человечество меняется. Есть мода и разные течения 
моды. Но эти вещи о людях, которые происходили в течение 
десяти тысяч лет, формируют основные структуры. 

Видите, Юнг ищет архетипы, а именно, основные поведен
ческие структуры человека, которые вы не можете обнаружить 

просто тестируя современного человека. То, что остается неиз
менным, несмотря на катастрофы, меняющуюся моду, циви

лизацию, расу - то, что остается неизменным на протяжении 

десяти тысяч лет - только это может быть названо основными 

человеческими структурами. Если мы будем принимать в расчёт 
только современного человека, мы не получаем полную картину. 

Может произойти изменение в следующем поколении. 
Дрей: Значит, нельзя сказать, что нужно найти общий знаме

натель, не приняв в расчёт историю. Другие учёные, к примеру, 

антропологи и прочие, делают это. Они используют похожий 
исторический принцип, а не просто раскапывают современные 

могилы. 

фон Франм,: Современные исследователи поведения чело
века в Америке думают, что взяв 20 тысяч студентов колледжа 
и обрабатывая их поведение на компьютере, они получают 

основной образ социального поведения человека и она публи

куют их находки с большой помпой. Я говорю, что они дураки. 
Во-первых, они взяли только молодых американцев, во-вторых, 
только американцев, и, в третьих, если бы они взяли тестовые 

данные из Азии или из древнего Египта, они получили бы полно
стью другую картину. Потом они говорят: «Теперь мы знаем 
основное поведение среднего человека». Они кое-что упустили. 

Если взять историю то вы увидите, что некоторые вещи 

остаются на протяжение тысяч лет. Только после этого можно 
сказать, что такие-то и такие-то свойственны человеку. Что 
было паттерном поведения на протяжение тысяч лет, можно 

смело назвать человеческой структурой в отличие от того, что 

открывает при тестировании современников. 

Дрей: Это только часть мозаики. Это не дальновидно. 
фон Франм,: А Юнг предпочитает дальновидность. Он 

говорит, что постоянство времени - это сравнительное доказа

тельство по-настоящему основных структур, некоторые струк

туры могут измениться из-за политического давления. 
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Дрей: Он заинтересован в общем знаменателе, взятый за 
определенный период времени. Правильно? 

фон Франц: За период времени и включающий все расы, 
что означает не только белого человека. Вы можете найти те же 
основные паттерны у бушменов, у пигмеев, у азиатских людей. 

Дрей: Это очень важно. 
фон Франц: После этого вы можете относительно безопасно 

сказать, что мы касаемся общечеловеческой структуру, одна из 

которых является основной в поведении человека. 

Дрей: Это очень важный аргумент и люди склонны забывать его. 
фон Франц: Да. Бихевиористы называют нас ненаучными, 

но я говорю, что мы более научны, чем они, потому что мы 

принимаем в расчёт более широкий материал, чем они. 

Дрей: Так что «Численного доказательства» не достаточно. 
Нужно иметь также «Историческое доказательство». 

Эта таблица соответствий демонстрирует различные аспекты 
opus alchemicum, связанного также с астрологией и с так назы
ваемым искусством некромантии. Такая связь очевидна на осно
вании использования значимых чисел и заклинаний, обращенных 

к ближнему духу (пар. 415). 
Дрей: Что имеет в виду Юнг, говоря о «ближнем духе»? 
фон Франц: Существует много текстов, которые обра

щаются к магическому любовному акту. К примеру, молодой 
греко-египтянин влюблён в Мисс Такую-то, но она не дает ему 
второй шанс. Как-то ночью, он убивает чёрную кошку согласно 
определенному рецепту, и призывает ближний дух, который 

может быт духом кота или богини Луны. Он просит духа помочь 
ему с магическим действом; он варит отвар и выливает его на дом 

своей дамы. После этого он верит, что завтра он будет возна
гражден за свою любовь и она скажет «да» тому, чему прежде 

говорила «нет». 

Есть бесчисленное множество рецептов подобного рода, 

и ближний дух, слово Господа - это призыв в воображении 
для помощи кому-то с каким-то магическим действием. Все маги 
используют ближних духов. Например, существует архетип 
индийского медика, который никогда ничего не делает без 

предварительного вызова помогающего духа. Он может даже 
иметь медвежьего духа, которому скажет: «Я должен исцелить 
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Мистера Такого-то; пожалуйста, пойди со мной и помоги». 
Далее вы слышите свит в воздухе и так далее. А потом он 
говорит: «Теперь мои духи прибыли». 

Ещё существуют эскимосские шаманы, которые бьют в бара
баны и призывают: «Такой-то и такой-то, приди!!!». А затем: 
«Наши ближайшие духи прибыли. Uеремония может начаться». 

Дрей: Может ли Христос быть ближним духом для христиан? 
фон Франц: Да, христианин может помолиться и вызвать 

Христа или Святого Духа. 
Дрей: Можно ли сказать, что наши сны, в определенном 

смысле являются нашими ближними духами? 
фон Франц: Я бы сказала, что неизвестная вещь, автор наших 

снов, - это наш ближний дух. Не сны, а сочинитель. Каждую 
ночь присутствует кто-то, кто создает чудесные истории. Вот кто 
является нашим ближним духов, в которого мы верим. 

Подобным образом, древнее искусство геомантии также 
построено на схеме шестнадцати частей: четыре центральных 

фигуры (а именно sub- и superiudex, iudex и два testes), четыре 
nepotes (внука), четыре filiae (дочери), четыре matres (матери) 
(пар. 415). 

фон Франц: Тут есть технический момент. «ludex» означает 
судью. «Superiudex» означает верховного судью или старшего 
судью. Эrо значит младшего и старшего судью, судью и двух 
свидетелей. Всё это конфигурации чисел. Эrо очень сложная вещь. 

Дрей: Далее идёт цитата Кирхера (пар. 416). В этой 
tetrameria он проходит с уровня 11, который он приравнивает 
к 10, до уровня III, который он приравнивает к сотни. Это 
эквивалентно прохождению от «разделения» к «рассуждению» 

в тетралогиях Платона. 
фон Франц: Да, здесь есть параллель, я никогда не смотрела 

с этой точки зрения, но это правда. На самом деле, эта группа 
(платоновская тетралогия), которая происходит от алхимиче
ской книги, и эти подразделы, который происходят от книги 

теории чисел, связаны не прямо. Так или иначе, они немного 
отличаются. 

Дрей: Можно ли сказать, что «рассуждение» требуется, 
когда кто-то подходит к десяти, то есть после десяти вам 

не нужно «рассуждать», после десяти вы делаете. 
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фон Франц: Да. Но я бы не складывала вместе две системы. 
Потому что их движения отличны. Платоновская тетралогия 
начинается с хаоса ощущений и прибывает в единстве впечат

лений, а система Кирхера начинается с единства Божества 
и прибывает в хаотическом разбросе из десяти тысяч вещей. 

Движения двух систем различны. Кто-то может сказать, что 
номер IV четырехэлементной системы Кирхера соответствует 
Sensus (номер 1 в строке IV платоновской тетралогии); номер Ш 
(четырехэлементной системы Кирхера) соответствует Discretio 
intellectualis (платоновская тетралогия); номер 11 соответствует 
Ratio, а первая стадия Кирхера, the Monas, соответствует 
Arcanum платоновской тетралогии. 

Видите, описание Кирхера идёт от божества, спускаясь 
в материю, а другие тексты идут из хаоса материи и медленно 

поднимаются к воплощению божества. Платоновская тетралогия 
пришла к нам от естествоиспытателей, чья система начинается 

с Sensus и медленно строится к воплощению тайны. С другой 
стороны, Кирхер, который был иезуитским богословом, начина
ется от Бога и протекает к множеству. 

Дрей: Кроме того, «Книга платоновских тетралогий» 
восходит наверх, а другая ... 

фон Франц: ... направляется от Бога к материи, т.е. вниз. 
Если вы будете это держать в уме, позже вы сможете рассмо
треть их параллель, но вы должны перевернуть их. 

Когда таким путем мы приведем абсолютное единство назад 
к бесконечной простоте от всякой чувственно воспринимаемой, 

умопостигаемой или интеллектуальной множественности, тогда 

уже больше нечего будет сказать, и тогда и Камень уже - не 
столько некий Камень, сколько вовсе не Камень, а все есть лишь 
наипростейшее единство (пар. 417). 

Дрей: В этой цитате Кирхер говорит: «Таким путем мы 
приведем абсолютное единство назад к бесконечной простоте». 

Это значит, что после пункта IV кратность, которую мы 
находим в пунктах 11 и III, была возвращена назад к пункту IV, 
к единству? 

фон Франц: Да, да. 
Дрей: Пункт IV - это новая стартовая точка для дальней

шего различия? 
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фон Франц: Да, да. 
Дрей: Не могли бы вы привести пример этого? 
фон Франц: Хорошо, допустим есть мыслительный тип, 

который ходит в школу и изучает различные предметы. Он 
изучает философию у хорошего учителя и учитель показывает 

ему как он может свести воедино все эти вещи через рассуж

дение. Потом учитель, если он хороший, научит его, что всё это 

рассуждение и упорядочивание вещей не окончательны. Помимо 
этого есть единство вещей, которые никто не может ни ухва

тить. Студент чувствует удовлетворение, теперь он знает как 
использовать его мышление и знает также, что трансцендентное 

единство реальности находится вне его мышления. Внезапно он 
осознает, что теперь он может делать те же вещи через инту

ицию и через ощущение и через чувство. 

Теперь, представим для примера, он открывает свою чувству
ющую функцию. Он знает, что во время завтра он чувствует это, 
а в 10 часов - то, хаос из вещей. Позже он начинает разли
чать и разделять: «Я чувствую любовь и отвращение и т.д.». 
Он начинает приводить вещи в порядок, и наконец говорит: 
«Помимо всего этого есть единство, которое я не могу описать». 
Таким образом, он использовал тот же процесс с чувством, что 
он использовал с мышлением. 

Дрей: Но он всегда заканчивает мышлением. 
фон Франц: Он всегда заканчивает мышлением. Вот почему 

даже дзен-буддисты говорят: «После того как вы прошли через 
всю поверхность высшей дифференциации, вы получите самое 

высокое озарение. После этого вы погрузитесь в бессозна
тельное и забудете обо всём». 

Дрей: Потому что вы сдаетесь? 
фон Франц: Нет, потому что у вас есть смирение знать то, 

что даже высокое достижение не конечно. Это даже большее 
осознание знать, что более высокое осознание не конечно. 

Дрей: А это чувство всегда присутствует? 
фон Франц: Оно всегда присутствует, с этого момента 

вы знаете, что не важно как далеко вы продвинетесь с вашем 

внутренним осознанием, под ним лежим ещё большее. Это, так 
сказать, конечная стадия, на которой вы осознаете самую огра

ниченность своего просветления. 
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Дрей: После завершения круга, Кирхер говорит: «тогда 
и Камень уже - не столько некий Камень, сколько вовсе 
не Камень, а все есть лишь наипростейшее единство» (пар. 417). 
Это означает, что однажды Камень был сделан, момент сово
купности был достигнут, и в этот момент совокупность снова 

является единством, она готова развалиться снова в следующем 

процессе движения вперёд? 
фон Франц: Совокупность либо распадется снова, если он 

должна циркулировать, или на конечном этапе, о котором вы 

просто не можете говорить больше, вы не должны назвать его 

Камнем. Видите ли, если вы говорите об этом, как о Камне, 
то опять-таки вещь, которую вы можете положить в карман. 

Дрей: Вы говорите о Самости? 
фон Франц: Да, о Самости. Потом приходит момент, когда 

вы говорите так, будто Самость не существует для того, чтобы 
оказать ей честь, потому что это сверх того, что можно сказать 

о ней. Это кощунство говорить о Самости. Если вы на самом 
деле знаете что такое Самость, вы парадоксально говорите, 
что Самость есть и её нет, чтобы не совершить богохульство, 
говоря о ней. 

Дрей: Больше не существует образов? 
фон Франц: Не существует. 
Дрей: По этой причине евреи не любят изображать Бога? 
фон Франц: Да, да. 
Дрей: Это та же вещь. У них есть большое неприятие 

к созданию изображений. 

фон Франц: Да. Потому что они знают, что как только 
кто-то сделает изображение, он начнёт говорить и сплетни

чать о нем. Ученые и богословы Талмуда тоже пользовались 
им так, будто он у них в кармане. По-настоящему религиозные 
интроверты, которые знали это как нечто ужасное, говорили: 

не делайте изображений. Вы должны всегда держать в голове, 
что Самость - это вещь, которую вы не можете осознать. 
Даже если мы всё время говорим о ней, мы не может осознать 
Бога. Мы можем говорить о нем или об этом опыте, но мы не 
можем осознать его в его сущности. Нужно держать это в уме, 
в противном случае мы будем продолжать говорить, как если бы 

мы знали Самость. 
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И, как абсолютное единство чувственно воспринимаемого и 
умопостигаемого камня имеет своим образцом Бога, так и его 
интеллектуальное единство есть некий интеллект (пар. 417). 

Дрей: Мы сравнивали систему Кирхера с системой в книге 
платоновских тетралогий. Вы сказали, что книга платоновских 
тетралогий •.. 

фон Франц: . . . с нижнего видимого мира, с природного 
мира, и потом восходит к абстракции, а мир Кирхера спускается 
вниз: он начинается с идеи Бога и выводит из него видимый мир. 

Дрей: Другими словами, Кирхер начинает с Одного и закан
чивает многими. 

фон Франц: Да. Согласно идее Кирхера, мы должны 
сделать философский камень конкретной вещью. На последнем 

этапе, однако, он становится духовным камнем. Поэтому он 
говорит «Не столько некий Камень, сколько вовсе не Камень». 
Очень часто в алхимии можно найти, что камень в конце концов 
это что-то конкретное. Алхимики говорят противоречиво. Они 
говорят, что камень в конце это что-то конкретное и не что-то 

конкретное. Понимаете? 
Дрей: Они на самом деле работали физически над камнем 

и готовили его, интроецировали внутрь камня или проецировали 

его на духовный элемент? 
фон Франц: Иногда они так делали. Кто-то делал, кто-то 

нет. У кого-то был парапсихологический опыт: например, леви
тации или перемещения предметов, проводили спиритические 

сеансы. Потом они говорили, что камень не был упорядоченной 
конкретной материей, но был тем, что английские спиритисты 

назвали бы «тонким телом» - это психическая вещь, которая 

может перемещать даже материю. Некоторые алхимики думали 

примерно так. Вот почему все тексты содержат противоречия: 
один говорят, что это конкретно, другие неконкретно; что есть 

что-то материальное, но это не просто материя. Вот почему они 
запинаются, пытаясь описать что-то, что они на самом деле не 

могут описать. 

Поскольку Кирхер - христианский теолог, то он, так же 
как и другие, просто вложил всё в дух. Так что для них камень 
это камень и не камень; это логика, подразумевающая под собой 

некую емкость. В современной терминологии, мы бы назвали 
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это способностью стать осознанным. Вот что Кирхер подра

зумевает. Это типичная средневековая теологическая мысль. 

Абсолютная единица этого конкретного камня, означающая, что 
конкретный алхимический камень абсолютно один. Он не может 

быть больше разделён. 

Дрей: Другими словами, любой камень мог бы иметь такую 

единицу? 
фон Франц: Видите ли, любой другой камень мы можете 

разделить или растворить кислотой. Но филосОфский камень -
это что-то, что вы не сможете растворить в кислоте. Таким 

образом, они говорят: из-за его абсолютного единства, это 

имитация Бога. Потому что абсолютное единство имеет Бога 

как пример, поэтому точно так же его интеллектуальное един

ство - это интеллект. Это значит, что это интеллектуальная 

единица - это одна идея. Одна вещь. Также, духовность это 
одна вещь. И она имеет интеллект Бога как экземпляр. 

Видите, сложность с этим текстом состоит в том, что он 

имеет обширный исторический фон. К примеру, на средневе

ковом языке «интеллект» означает разум, при помощи которого 

Бог управляет миром. 
Дрей: Это человеческий интеллект, спроецированный на 

Бога? 
фон Франц: Да. 
Дрей: Правильно? 
фон Франц: Да. Вы мог ли бы перевести это как «осмысленный 

человек найден в мироздании, которое он назвал интеллектом». 

Мы думаем, по крайней мере некоторые из нас, что мироздание 

несёт какой-то смысл для нас. Мы можем найти следы этого. Так 

что осмысленность отсылает к интеллекту Бога. 
Дрей: Да, в противном случае почему должно быть значение 

чего-либо, если за этим не стоит интеллект? 

фон Франц: Да, именно. Это то, что он имеет в виду. 

А именно поэтому философский камень - это такая интеллек

туальная единица, она отсылает к тому секретному интеллекту 

Бога в мироздании. 
Дрей: Я всё ещё не в полной мере прослеживаю аналогию. 

Ведь это аналогия, не так ли? 
фон Франц: Да, это аналогия. 

306 



Дрей: Он сравнивает единство, с одной стороны и берёт 
Бога в качестве примера. 

фон Франц: Да, потому что Бог один. 
Дрей: Иначе говоря, философский камень сложился согласно 

единству Бога? 
фон Франц: Именно. 
Дрей: Точно так, как ингеллектуальное единство в человеческом 

существе подобно единству Бога и ингеллекту Бога, что означает, 
что это ингеллектуальное единство в человеке является фОрмой ... 

фон Франц: ... формой осмысленности всего мироздания. 
Дрей: Интеллектуальное единство в человеке соотносится 

с интеллектом Бога, так же как маленькая искра соотносится 
с большой свечей. 

фон Франц: Именно. 
Дрей: Это предложение не легко для понимания. 
фон Франц: Да, это сложно. 
На основании этих единств можно видеть, как происходит 

переход от чувственных восприятий к разуму, от разума к интел

лекту, от интеллекта к Богу и как совершенный круг включает в 
себя и начало и завершение» (пар. 417) 

Дрей: Следующее предложение также сложное. «На осно
вании этих единств» отсылает, с одной стороны, к единству 

камня, с другой, к единству Бога, а с третьей - к единству 
интеллекта внутри нас. 

фон Франц: Совершенно верно. 
Дрей: Вы можете видеть, как воспринимающие органы 

чувств, с помощью которых человек воспринимает то, что проис

ходит внутри себя, возвращаются или ведут к разуму, к разуму 

человека, а от разума человека к интеллекту, который будет 

интеллектом мироздания, это интеллект Бога ... 
фон Франц: ... искру которого имеет человек. 
Дрей: Первый «интеллект» означает собственный интел

лект, это маленькая искра. По аналогии, от маленькой искорки 
человека можно вернуться к намного большему интеллекта Бога, 
к божьей искре. Верно? 

фон Франц: Верно. 
Дрей: И затем: «как совершенный круг включает в себя и 

начало и завершение». 
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фон Фращ;!,: Начинается с Бога и переходит к разуму 
и интеллекту человеческого существа и потом обратно к Богу. 
Это совершенный цикл. 

Дрей: Uикл - это цикл во времени? Как спираль? 
фон Франц: Uикл всегда предполагает время. Например, 

времена года - это цикл, который прокручивается во времени -
не в пространстве, но во времени. 

Дрей: Таким образом, цикл означает, что всё изначально 
началось с интеллекта Бога. Далее произошёл переход к интел
лекту человека и потом к разуму человека, а от разума человека 

переходит к ощущениям, а от ощущений ... 
фон Франц: Возвращается к Богу. 
Дрей: Возвращается к объектам чувственного восприятия, 

к тому, что является Богом. Другими словами, Бог - это вся 
вселенная. Каждая небольшая часть есть Бог. 

фон Франц: Да, правильно. 
Дрей: Что означает то, что конец поворачивается к началу? 

Мы знаем, что снова идёт разворот к Богу. Потому что интел
лект человека - это интеллект Бога. Есть связь между ними. 

фон Франц: Верно. 
То, что Кирхер выбрал lapis в качестве примера чувственно 

воспринимаемых вещей и единства Бога, вполне очевидно 
в терминах алхимии, поскольку lapis является тем сокро
венным, в чем содержится Бог, или той частью Бога, что 
сокрыта в материи. Нечто аналогичное происходит и в нашей 
формуле (пар. 418). 

Дрей: «То, что Кирхер выбрал lapis в качестве примера 
чувственно воспринимаемых вещей и единства Бога, вполне 
очевидно в терминах алхимию>. Почему это очевидно? Это потому 
что алхимики проецировали процесс индивидуации на lapis? 

фон Франц: Да, совершенно верно. Вы сами нашли ответ. 
Дрей: «Lapis является тем сокровенным, в чем содержится 

Бог, или той частью Бога, что сокрыта в материи. Нечто анало
гичное происходит и в нашей формуле». Может эта анало
гичная формула быть связной с рисунком в пар. 391? Где тогда 
должен бы быть Бог? На месте «Anthropos-Rotundum»? Он 
включен в рисунок? Или эту аналогию можно отнести только 
к формуле пар. 410? 
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фон Франц: Я бы сказала, что он включен в рисунок. Я бы 
сказала, что «Anthropos-Rotundum» ссылается к аспекту Бога 
и Serpens также отсылает к аспекта Бога. 

Дреu: Anthropos-Rotundum и Serpens отсылают к аспектам 
Бога. 

фон Франц: Да. Видите ли, Serpens - это тень Бога. 
Поэтому можно сказать, что вертикальная ось представляет 

божественную природу, а горизонтальная ось, камень и человек, 

представляет человеческую природу. Это то, как вы можете 
связать аналогичную формулу с этого рисунком. Anthropos
Rotundum - это подавленныИ аспект Бога и Serpens - это 
неопределенныИ темныИ аспект Бога. Homo - это известныИ 
аспект человека и камень - это неизвестная сущность человека. 

Вот как вы можете их связать. 
Дреu: И как эта аналогичная формула связана с циклическоИ 

формулоИ (пар. 410)? 
фон Франц: Можно сказать, что всякиИ раз, когда Бог 

становится человеком, что Бог проходит через этот цикл. Можно 
также сказать, таким образом, где бы Бог ни проявил себя, он 
проявляет себя через этот цикл. 

Дреu: Он помещает человека в цикл для того, чтобы проя
вить само~о себя. 

фон Франц: Да. 
Дреu: Бог помещает человека в цикл для того, чтобы проя

вить себя через человеческую работу. 

фон Франц: В своеИ работе. Это так. Только после того, как 
человек прошёл через полныИ цикл, он начинает понимать что 

такое Бог. Вы не можете осознать эти вещи без того, что сперва 
их сделать. Вот почему доктор Юнг, если у него была идея, пока 
ещё сработавшая, сказал бы: «Я позволяю своим рукам что-то 
сделать, например, вырезать из камня или рисовать, а потом 

Я нанду ЧТО ДВИЖеТ МНОЮ». 

Видите, это противоположность придумыванию вещам в 
мозге. Вы делаете вещи, которые Бог движет вас делать или 
бессознательно движет вас; после этого вы думаете о том, что 

это было. И это то, как вы открываете реальную вещь. 
Дреu: Понимая все время, что, в то время как вы работаете в 

спонтанноИ манере, Бог движет вами. Правильно? 
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фон Франц: Да, но у вас есть обязательство потом меди

тировать на эти действия. Видите ли, это и есть настоящее 
активное воображение. Вы делаете воображаемое. Это озна
чает, что вы позволяете самому себе быть движимым чем-то, 

что вас движет и потом вы садитесь и потеете, чтобы понять что 

это было. Такое активное воображение имеет смысл только если 
после него вы работаете, чтобы его понять. 

Дрей: Это можно сделать двумя путями. Один путь -
использовать активное воображение и потом пытаться понять 

как это соотносится с жизнью. 

фон Франц: Пытаться понять что движет тобой. 
Дрей: Другой путь - это в начале разыграть что-то и потом 

использовать активное воображение для того, чтобы выяснить, 

о чем всё это. 

фон Франц: Да, именно. 
Дрей: Это две возможности. 
фон Франц: Вы можете начать с одного конца или с другого, 

но вы всегда должны проделать оба варианта. Если вы начи
наете с активного воображения, вы всё ещё должны заботиться 

о действии; а если вы начинаете с действия, позже вы должны 

осознать его символически. Вы всегда должны иметь два вари
анта. Только после этого вы получите полное понимание. 

Дрей: Это сложно и требует много энергии. Это изнуряет. 
фон Франц: Да, это так, я уверена. 
Другая многозначительная аналогия состоит в том, что 

Кирхер понимает свою схему как саморазвертывающийся 
цикл, приведенный в движение Богом, в его качестве перво
двигателя, а затем возвращающийся к Богу благодаря деятель
ности человеческого разумения, так что конец снова приходит 

к началу (пар. 418). 
Дрей: Что это означает: «Конец снова приходит к началу»? 
фон Франц: Он размышляет в религиозных терминах. 

Начало - это Бог и конец - это возвращение к Богу. Вся 
жизнь исходит от Бога и возвращается к Богу. Таким образом, 
для Кирхера, который был священником-иезуитом, это начало и 
есть Бог. Что он и подразумевает под словом Монада - это Бог. 

Дрей: Это значит, что Самость - это секрет. 
фон Франц: Да. 
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Дрей: Бог - это секрет, потому что на самом деле мы 
не знает что это. Мы просто испытываем образ того, чем он 
может быть. 

фон Франц: Да, именно. 
В этом круге Природа «Соотнесла четыре качества друг с 

другом и как бы начертила равносторонний квадрат, поскольку 

противоположности связаны вместе противоположностями, 

а враждующее - враждующим, одними и теми же вечными 

узами» (пар. 418). 
Дрей: Здесь Юнг процитировал Михаила Майера. Под 

узами он имеет в виду таинственную материю? 
фон Франц: Да, да. 
Дрей: К примеру, перенос, который существует между 

аналитиком и анализандом, такую психическую энергию? 
фон Франц: Да, да. Она создает реальную связь. 
Майер сравнивает такую квадратуру круга с homo quadratus, 

«четырехугольным человеком», «остающимся самим собой» и 

в радости, и в горе (пар. 418). 
Дрей: Майер сравнивает квадратуру круга с homo quadratus. 

Мог бы это быть целостных человек, который развил четыре 
функции в максимальной степени? 

фон Франц: Да, индивидуированный человек, который 
развил функции в максимальной степени. Верно. 

Дрей: И четырехугольный человек, «который остается 
самим собой» и в радости, и в горе» означает, что человек всё 

время прибывает в Самости. Так? 
фон Франц: Именно. 
Organon kyklikon (кругообразное приспособление), способ

ствующее круговому процессу, упоминается еще у Олимпи
о-дора (пар. 420). 

Дрей: Kyklikon ведёт к слову Kugel? 
фон Франц: Да, kyklikon означает «круглый». Organon 

значит «Инструмент» или в данном случае «сосуд». В общем, 
круглый инструмент. Для химика, сосуд - это инструмент, так 
что это означает сферическую колбу. 

Дорн придерживается того мнения, что «круговое движение 
физиохимиков» исходит от самого нижнего элемента - земли 

(пар. 420). 
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Дрей: «Круговое движение физиохимиков исходит от землю>, 
то есть от хтонической феминности. Правильно? 

фон Франц: Да. 
В этой книге я попытался прояснить и подробно рассмотреть 

различные аспекты архетипа, понимание которого наиболее 

важно для современного человека, - а именно, архетипа 

самости {пар. 422). 
Дрей: В чём архетип самости отличается от архетипа процесса 

индивидуации? 
фон Франц: Я бы сказала, что архетип Самости - это то, 

что начинает и управляет процессом индивидуации. А процесс 
индивидуации, как это понятно из названия, это процесс осоз

нания Самости. Скажем для примера, что у ребёнка есть видение 
Бога; вы можете сказать, что это архетип Самости. Позднее 
в жизни, ребёнок становится великой личностью и медленно 

осознает полное значение своего видения, которое актуализи

ровалось через процесс индивидуации. Это медленный процесс 
осознания того, что всегда было там. 

Дрей: Что двигало его всё это время. 
фон Франц: Да, это то, что двигало его всё это время. 
То есть гипостазирование добра и зла в качестве метафи

зических сущностей недопустимо, поскольку оно лишает эти 

термины их собственного смысла {пар. 423). 
Дрей: Что это значит? 
фон Франц: Это значит, что хотя мы говорим о принципе 

добра и зла, мы не знаем, чем они в являются в реальности. Как 
таковы они бессмысленны, добро и зло могут быть испытаны 

только в определенном контексте жизни. Например, нельзя 
сказать: верность в браке - это хорошо. После того, как вы 
приглядитесь ближе, вы обнаружите, что это не так: это иногда 

так, а иногда не так. Поэтому, если вы гипостазируете, вы 
делаете общий абстрактный принцип из добра и зла, который 

является абсолютным нонсенсом. 

Добро и зло имеют значение, только когда мы говорим: то, 
что ты делаешь здесь хорошо, а то, что ты делает там, зло. Я 

имею в виду, добро и зло имеют значение только в терминах 

практического человеческое суждения. 

Дрей: Но не в общем? 
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фон Франц: Не в общем. Если вы гипостазируете и делает 
общие абстракции из них, такие как то, что мы должны хорошо 

служить, - это просто вздор. 

Coniunctio oppositorum (объединение противоположностеИ) 
в виде «химическоИ свадьбы» была предметом умозрения для 

алхимиков, а в виде представлен ин о Т иферет и Малкут, или 
Бога и Шехины - для каббалистов, чтобы прямо не указывать 
на «Свадьбу Ашнца» (пар. 425). 

Дрей: Далее, почему Агнец или бракосочетание Агнца -
это объединение противоположностеИ? 

фон Франц: Все мистические учения, Каббала и тому 
подобные, имеют финальную стадию мистического бракосо

четания. В христианстве, в конце Откровения, происходят 
странные намеки на брак Агнца. Теперь мы знаем, что Христос 
никогда не женился, и поэтому никогда не соединился с женским 

началом или его противоположностью. Но в конце он женится на 
Uеркви, которая состоит из люден, которые выжили. Поэтому 
всё же есть объединение противоположностеИ: между Христом 
и общеИ человечностью, или Uерковью, которая персонифици
рует феминность и идентифицируется с МариеИ. 

Дрей: Куда приходит Агнец? 
фон Франц: Агнец - это Христос. Он жертвенныИ Агнец. 

Он - пасхальныИ Агнец. И если вы прочтите Откровения 
Иоанна, вы увидите, что присутствует странные намёки о жерт

венном Агнце, а именно, Христе, которых много в конце. Также 
в средневековоИ мистическоИ литературе мы находим Христа 
под конец; он женится на своеИ невесте, Uеркви. Это означает 
мистическиИ союз человечества с Богом. 

Дрей: Так что Христов - это Агнец, и брак Агнца - это 
брак Христа на Uеркви. Правильно? 

фон Франц: Да. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 



НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
(www.maap.ru) 

ВНИМАНИЕ ПСИХОЛОГОВ И ПСИХОТЕРАПЕВТОВ! 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПО ЮНГИАНСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Аналитическая психология - направление, разработанное 
выдающимся швейцарским психиатром К. Г. Юнгом в пер

вой половине ХХ века путем дополнения и прогрессивной 

переориентации психоанализа Фрейда от анализирования 

причин неврозов к содействию развитию личности в це

лом. Ученики Юнга соединили его идеи с более поздни

ми достижениями в современном психоанализе и других 

течениях практической психологии. В настоящее время 

юнгианская школа, являясь одной из самых крупных и 

широко известных мировых школ психотерапии, может 

быть смело названа вершиной в ее эволюции, как самый 

глубокий и универсальный подход. 
Юнгианский анализ изначально предназначался для 

самопознания и помощи пациентам. Однако, владение 

юнговской теорией личности, теорией архетипов коллек

тивного бессознательного, типологией, методами работы 

с образами, символической игрой, толкованием снови

дений, диалога-диалектическим подходом в межличност

ном взаимодействии может найти применение в самых 

разных сферах помимо аналитической психотерапии. 

Эти находки могут быть использованы в краткосроч

ной терапии, коучинге и консультировании разного профи
ля - детском, семейном, организационном, профориента
ционном. Журналисты, социологи, политологи, филосо

фы, религиоведы, литературные критики и искусствоведы 



также активно обращаются к идеям Юнга и его последо

вателей. 

ОБУЧЕНИЕ аналитической психологии - это возмож

ность не только разобраться в себе и освоить самое луч

шее, что есть в психоанализе и практической психологии, 

но и стать гуманитарием широкого профиля. 

Занятия проводят международно признанные 

аналитики, являющиеся членами IAAP (Международной 
Ассоциации аналитической психологии), практикующими 
психотерапевтами и преподавателями факультета психо
логии МГУ и других московских психологических и пси

хоаналитических институтов. 

Занятия проводятся в течение двух лет в удобной 

сессионной форме семинаров и тренингов 2-3 дня в ме
сяц по выходным. По окончанию программы студентам 

выдаются сертификаты о повышении квалификации го
сударственного образца, и они получают возможность 

дальнейшего профессионального развития в юнгианской 

школе. 

МААП участвует в организации российских и меж

дународных конференций, реализует различные гумани

тарные и издательские проекты, сотрудничает с други

ми мировыми юнгианскими институтами. Преподавате

ли МААП имеют большой опыт выездных семинаров и 

учебных программ в других городах России и ближнего 

зарубежья. 



Цель Ордена - обеспечить свободу человека, а также его 

продвижение к Свету, Мудрости, Пониманию, Знанию и 

Силе. Путь к ним лежит через Красоту, Смелость и Разум -
на основе Вселенского Братства. О.Т.0. разделяет идеалы 

франкмасонства; и он первым из Орденов Старого Эона 

принял Книгу Закона, переданную великим магом и проро

ком Алистером Кроули. 

Каждый мужчина или женщина, достигшие совершенно

летия, свободные и с хорошей репутацией, имеют неоспори

мое право присоединиться к 0.Т.О. и подняться по первым 

степеням Ордена. 

О.Т.О. также включает Гностическую Единую церковь 

(Ecclesia Gnostica Catholica), главным публичным и частным 
ритуалом которой является Гностическая месса 

(«Liber XV»). 
О.Т.О. имеет действующие отделения во всем мире и 

выпускает периодические издания на многих языках. 

Помимо официальных инструкций 0.Т.О. и отправления 

Гностической мессы, большинство национальных и регио

нальных отделений Ордена - Ложи, Оазисы и Лагеря -
предлагают своим членам занятия, обучающие программы 

и ритуальную работу. 

0RDO TEMPLI 0RIENTIS, lnternational Headquarters 
jaf Вох 7666, New York, ny 10116-4632, USA 

О.Т.О. в Москве: www.oto.ru. E-mail: camp@oto.ru 
О.Т.О. в Киеве: www.oto-parsifal.narod.ru. E-mail: fiat_lux@list.ru 
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.. ,W!'~P~~cx:oe <:ообщество Чavertecl 61'r~e.P об$едиияет l 
лt.о.цея :еи Путь - это nутешес-rэие по темяьщ обл~стяы \ 
< ·:.человеческой пСИХЮО!. Мы nроводнн практики 

~вsоваизьrе. ua ш~аискнх экста'I'ИЧес.ких тех:никах и 
телесио ориентированной терапия . 

. в·раы:ках nросветителъской деят-ельJJОС1'И сообщество 

.:~ 48,Yeitecl. 1'ree• реrулярио публикует перевоJJ;Ь!'новых 
·. " .iЭк-смюзmзН:ых N~теримов ок:куЛьТяоii: 'fе}.~fатцки. 

·'*:,· 

ЕсАв:вьrпнщиТе с:м.тьи, или занимаетесь переводами, 
· . '6удеN радьr сотрудяичеству. 

Пяшате no адресу~ 
. iavertecltl'ee@Жapclex.ru. 
, А,Црес:. caiiтa: • 

"' ' Jittp://haverted&ee"ucos~ni 



пfи'Z..лашаеm н.а .лекции 

.д(J.i>- Магическая философия Телемы 

Ритуалы Телемы 

Церемониальная магия и Каббала 

(х Талисманная магия и гримуары 

7) I::нохианская магия 

.сщ Масонство: история и символизм 
,/~, v 

~:-"'°" Иога, теория и пракпша медитации 

OJ Таро Тота: осмысление и медитация 

Колшщж "ТЕЛЕМА-93" СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ 

ПОМОГАТЬ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ В ИЗУЧЕНИИ МАГИИ 

и мистики АлисТЕРА КРоУли, А ТАКЖЕ 

В ПОСТИЖЕНИИ ИНЫХ СЕРЬЕЗНЫХ 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

ВОСТОКА и ЗАПАДА. 

д 
cflaшu СЛlfШШ'С.кu 8 ин.т.ерн.еmе: 

Портал: b1tp://ww\v,thelema.ru/ 

Сообщество n ЖЖ: 

http://commuпity.liYejoцrпal.com/ru tЬelema93/ 

Вы МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ В КОЛJIЕДЖ 

по АДРЕСУ INFO-THELEMA(<i1MAIL.RU 



Лороrие Лруэья! 

Прелставляем журнал ИО ПАН - Первый журнал 
в России, посвяшенный Магии как высокому Искусству и 

строгой Науке -- Art&Scierкe. Маr·ию мы понимаем как 

сплав луховных тралиuий, которые помогают кажлому из 

нас в нашей Великой Работе, на избранном нами Пути. 

Релакuия журнала открыта лля сотрулничества, ибо 
стремится созлать интегральный контент, переплавляюший в тайном 

тигле истинные тралиuии и смыслы. Телема, Таро, Астрология, 

Масонство, Uеремо-ниальная магия, Современное искусство и 

философия, Тантра, Каббала - Искусство сплавляет все смыслы 
лля лостижения Элексира, а Наука помогает испольювать лобытый .. 
Философский камень. Это обшее лело. = '" 

Поэтому жлем ваших текстов. Главный критерий -
качество присылаемых работ. Журнал -
некоммерческий. Вклал кажлого в Великую Работу 
бесuенl:'Н. Слава - в высшем своем аспекте -
гарантирована. По вопросам сотрулничесrва 

обрашайтесь по алресу camp@oto.ru 
~-----------·- ··---------

АБРАКСАС - это бесплатный 

онлайн журнал всецело по

священный юнrианству, Чтобы 

подписаться на журнал надо 

написать со своего мейла на 

адрес elliloiza@mail.ru только 
одну фразу "Я хочу получать 

журнал". 
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