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Посвящается Ростовскому государственному университету, кото
рый никогда не был для нас просто комплексом зданий, сменяющимся 
составом преподавателей или даже научной школой. Для нас он был не
ким огромным, единым социальным телом, из которого мы вышли, по
добно тому, как младшие боги выходили из тела верховного бога... Плоть 
от плоти, кость от кости... 

Мы посвящаем эту книгу всем, кто был и остается рядом: препода
вателям, друзьям, коллегам, однокурсникам. С любовью и благодарнос
тью за то, что вы есть. 
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Введение 
Всегда ли мы понимаем то, что мы мыслим? Нам 
понятен лишь тот вид мышления, который пред
ставляет собой простое тождество и не позволя
ет вывести ничего, кроме того, что мы ввели. 
Однако помимо этого существует мышление в 
изначальных образах, символах, которые старше 
исторического человека и даны ему от рождения 
с древнейших времен, — вечно живущие, про
должающиеся во всех поколениях и по сей день 
составляющие фундамент человеческой души. 
Вся полнота жизни доступна нам лишь в тех слу
чаях, когда мы находимся в согласии с этими 
символами; мудрость — это возврат к ним. 

К. Г. Юнг. Стадии жизни 

В современном мире, где, казалось бы, давно уже превалирует 
рацио, вдруг вспыхнул горячий интерес к тем формам мышления, 
которые в большей или меньшей степени противостоят рациональ
ному (общепринятому в Европе) способу восприятия действитель
ности. Оказалось, что интуиция тоже имеет право на существование. 
Более того, сегодня мы приходим к выводу, что способ познания мира 
и самого себя через образы, символы гораздо древнее, и многие наши 
проблемы связаны с тем, что эта прописная истина была забыта. 

Наметилась устойчивая тенденция обращения и использования 
психологами глубинных слоев подсознания, имеющих исключитель
но образный характер, для лечения различных психических рас
стройств. Наша книга не преследует цели открыть нечто новое в обла
сти психотехники и психоанализа, а пытается с позиции науки, отме
жевавшись от доморощенных психологов, проанализировать эту тен
денцию. И если читатель не только нашел ответы на свои вопросы, но 
у него появились новые, значит, наши усилия не пропали даром. 

Самые главные и сложные вопросы в психологии касаются чело
веческого бытия. Так уж случилось, что человек начал свой путь в 
цивилизацию с осознания и отделения себя от окружающего мира. 
Это противопоставление в современном мире привело к тому, что 
человек перестал органично вписывать себя во Вселенную. И задача 
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состоит в том, чтобы вернуть утраченную гармонию существования. 
Сделать это возможно, проанализировав изначальные пространствен
но-временные координаты человеческого бытия и дополнив таким 
образом узор современной картины мира. 

Какую же роль играют образы, метафоры и символы в психотех
никах? Они используются и как симптомы внутреннего конфликта, 
и одновременно как средства его гармонизации, «обретения души». 
Цель данной работы - предоставить психологам-практикам, а также 
всем, кто проявляет интерес к психотехникам, дополнительную ин
формацию о природе и механизмах этих явлений, познакомить чита
телей с широким культурным контекстом некоторых наиболее часто 
упоминающихся в психотехниках образах, символах и метафорах, а 
также продемонстрировать, как последние могут использоваться в 
психотехниках. Авторы надеются, что более глубокое понимание 
культурных смыслов, связанных с каждым образом, метафорой или 
символом, а также четкое представление о способах образного коди
рования в культуре может расширить рамки традиционно принятых 
в психологии толкований. 

Первая глава книги посвящена взаимоотношениям и взаимопе
реходам образа — символа — метафоры и способам кодирования ин
формации. Эта глава может быть полезна для создания общего плана 
работы с образами. Во второй главе авторы пытаются как можно под
робнее раскрыть картографию человеческого существования, следуя 
логике предыдущего повествования: от способа ориентации челове
ка в мире через конструирование общей модели мира к проекции этой 
модели на внутреннее строение самого человека, где связующим зве
ном служат так называемые базовые, архаичные метафоры. Третья 
глава посвящена раскрытию смысла некоторых основополагающих 
культурных образов, символов и метафор, присутствующих в миро
вых культурах. Наконец, в четвертой главе авторы пытаются прело
мить эти элементы и вскрыть механизмы их использования в наибо
лее распространенных сегодня психотехнологиях. 
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Глава 1 
МЫШЛЕНИЕ В СТИЛЕ SYMBALLON 

От символа к образу 

Кто же мне скажет, где предел 
В жизни поставлен мне? 
Разве не я — и в бурной волне, 
и в тихом пруду затаился на дне 
Или, оттаивая по весне, 
Словно береза, ломок и бел. 

Райнер Мария Рильке 

Давным-давно в Древней Греции, отправляясь в дальние края, 
люди брали с собой осколок глиняной пластины, другой кусочек они 
оставляли тем, с кем были связаны союзом или узами наследствен
ной дружбы. Если до новой встречи проходили годы, внешность ме
нялась и они уже не могли узнать друг друга, то на помощь приходи
ли эти пластины, которые назывались symballon — совпадающие ос
колки целого. Каждый кусочек словно говорил: «Я свой, я родная 
душа, я так давно жду тебя». Почему человек приходит к психотера
певту? Потому что в его жизни чего-то не хватает, что-то «не так». 
Недаром, находясь в тяжелом психологическом состоянии, мы гово
рим, что мы «разбиты», «опустошены», — все это метафоры нарушен
ного целого. 

Каждому из нас известно такое понятие, как «экологическая 
ниша». Проще говоря, каждый живой вид может существовать толь
ко при совокупности определенных условий. Белые медведи не ста
нут жить в Сахаре, а павлины - бродить по донским степям. Однако 
помимо экологической ниши живые существа занимают еще ниши 
семиотические — пространство общей интерпретации. Это есть и у 
животных. Например, заяц может бегать почти в два раза быстрее 
лисы. Но когда он видит лису, то, вместо того чтобы убежать, стано
вится на задние лапы, замирает в позе столба, поставив уши торч
ком. Ученых долго озадачивал этот факт, пока Энтони Холли1 не 

1 Holley, Anthony J. Do brown hares signal to foxes? Ethology 94: 21 -30, 1993. 
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предложил такое объяснение: зайцы «сообщают» лисам, что те за
мечены, а стало быть, нет никакого смысла в преследовании. Зна
чит, и зайцы и лисы не тратят свою энергию напрасно. Таким обра
зом, одна из основных функций общего знакового пространства -
экономия усилий. 

Вы, возможно, спросите, какое отношение имеет последний при
мер к теме этой книге, ведь мы говорим о человеке — венце, так ска
зать, творения (или эволюции, это уж кому как нравится). Но есть 
направление в современной биологической науке - биосемиотика, 
представители которого утверждают, что эволюция — это «усложне
ние семиотических интеракций»2 и «увеличение семиотической сво
боды». С этим можно спорить, но тенденция к семиотизации биоло
гии — факт, признаваемый не только зарубежными, но и отечествен
ными учеными3. Следовательно, у человека, который является выс
шей ступенью живых организмов, это свойство должно проявляться 
в наибольшей полноте. 

Э. Кассирер дал знаменитое определение человека как животно
го символического, animal symbolicum. Живые организмы постоянно 
взаимодействуют со своей средой обитания, посредством системы 
рецепторов они получают стимулы из внешнего мира, а с помощью 
системы эффекторов реагируют на них. Обе эти системы тесно пере
плетены между собой и образуют функциональный круг живого орга
низма, его мир. Таким образом, существует столько же схем и образ
цов, сколько живых организмов, следовательно, реальность не одно
родна. Функциональный же круг человека построен на совершенно 
ином принципе. «У человека между системой рецепторов и эффекто
ров, которые есть у всех животных, есть и третье звено, которое мож
но назвать символической системой»4. Эта система как бы вводит его 
в иное, дополнительное измерение реальности. Человек погружен в 
символы и вне их не существует. Более того, символы образуют це
лый мир, который в сознании человека замещает мир естественный. 
Это достаточно тонкая сфера, где любое нарушение может привести 
к сбоям в сознании и, как следствие, к неврозам и психическим рас
стройствам. Но символ — явление вторичное, до него выделяется знак, 
как атом в структуре сознания. 

2 Hoffmeyer. Biosemiotics: towards a new synthesis in biology, European Journal for 
Semiotic Studies, Vol. 9, № 2, 1997. 

3 См., например, Седов A. E. История генетики, запечатленная в метафорах ее язы
ка: количественный и структурный анализ // Проблемы социолингвистики и много
язычия. М., 1997. 

4 Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // 
Проблема человека в западной философии. М., 1988, с. 28. 
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Знаковость присуща человеку изначально. Уже ДНК демонстриру
ет налаженную систему кодирования психосоматической, физиологи
ческой и прочей информации, передающейся по наследству. В ходе 
исторического развития человек воспользовался естественными зна
ковыми системами для создания своей собственной Культуры. Знак — 
это простейший элемент, то, из чего состоят все объекты мира и что 
способно заменить сам объект в определенной ситуации. Пример: до
рожные знаки в доступной форме и кратко характеризуют объекты дей
ствительности. 

Одной из основополагающих характеристик знака является его 
направленность на объект, то есть он отображает реальность внеш
него мира и воспринимается органами чувств. Можно подходить к 
знаку и как к форме кодирования информации, свернутой для пе
редачи новым поколениям. Нам кажется, что знак можно опреде
лить как импульс, некий толчок к дальнейшему размышлению или 
развитию, недаром слово «знак» происходит от лат. signum - сиг
нал. Так, «знаками сознания» была названа пещерная живопись. В 
ней впервые проявилось стремление человека осознать окружаю
щий мир и себя как уникальное существо. Важнейшая информация 
о мире отпечаталась в изображениях животных, сценах охоты, от
печатках ладоней, кругах, волнистых линиях и спиралях. При этом 
пространство пещеры условно делилось на профанную, то есть ис
пользуемую в прагматических целях, и сакральную, где происходи
ли наиболее значимые события, ритуалы для рода. Именно в этой 
зоне концентрируются рисунки. 

Известный математик, один из основателей семиотики (теории 
знаковых систем) Ч. С. Пирс еще в середине XIX века разделил все 
знаки на три основные группы: 
1. Иконические знаки, полностью воспроизводящие объект. Напри

мер, пещерная живопись представляет собой совокупность ико-
нических знаков. 

2. Знаки-индексы, построенные на аналогии с объектом (дорожные 
знаки). 

3. Символы, связанные с объектом на основе ассоциативной свя
зи5 (круг — колесо — солнечный диск). 
Пирс отметил, что иконический знак существует в прошлом, ин

декс в настоящем, а действие символа основано на том, что закоди
рованная в нем информация будет понята определенным образом 
интерпретирующим ее человеком. 

5 Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. СПб, 2000. 
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Символ оказывается гораздо сложнее знака. Греческое слово symballo 
— глагол, указывающий на совпадение, соединение двух начал в чем-то 
одном, и symballon - как результат этой встречи, знак этого единства. 
Его роднит со знаком только то, что оба они воспринимаются челове
ком, лишь будучи начертанными. Обычно символы связываются с объек
тами реальности на основе ассоциативной связи. Символ всегда икони-
чен, то есть передается через рисунок, через знак. Но не всякое изобра
жение есть символ. Он всегда содержит некий смысл, выводящий знак за 
пределы того предмета, который этот знак обозначает. Например, госу
дарственная символика СССР указывает не только и не столько на серп 
и молот, сколько на саму страну, и должна вызывать в сознании человека 
соответствующий ассоциативный ряд, то есть обобщенный образ стра
ны. При этом символ всегда указывает на то единичное, что под него 
подпадает, а все единичное обязательно свидетельствует о том общем, 
куда оно относится. Например, круг ассоциируется с солнечным диском 
и является символом солнечного света, а шире — светлой, ясной, гармо
ничной стороны человеческого бытия, и наоборот, незавершенный круг 
выступает символом Луны и ассоциируется с темной, загадочной, не
познанной стороной жизни. 

Знак и символ роднит процесс означивания (придания опреде
ленного смысла, положительного или отрицательного) мира с тем 
отличием, что в символе смысл предмета может переноситься на со
всем иной предмет. Например, идея трансформации, перехода в ар
хаических мифах кодировалась через разные символы - арка, кос
тер, лодка. Переход означал путешествие, которое было результатом 
каких-то изменений в условиях жизни человека. Путь начинался с 
порога, человек перешагивал арку и оказывался без охранных чар 
родного дома, в неизвестном и потенциально опасном мире. Лодка 
как средство передвижения напрямую была связана с долгим перехо
дом, путешествием. А вот костер обладал значительно более глубо
ким содержанием, так как ассоциировался прежде всего с огненной 
стихией, которая была ответственна за преображение, трансформа
цию, изменение. Темная ночь отступала, как только зажигался огонь, 
пища приобретала неведомые ранее характеристики (вкус, цвет, за
пах), сам человек в свете костра выглядел преображенным. Таким 
образом, символ не только отражал действительность, как это делал 
знак, но и трансформировал ее определенным образом. 

Коренное различие между символом и знаком состоит в том, что 
знак предъявляет, показывает, а символ называет, обозначает, то есть 
за символом лежит глубинный смысл, закодированный так, чтобы 
человек при взгляде на него мог восстановить исходное значение. 

12 Психологическое... МоеСлово.ру



Существование символа связано с подсознательной уверенностью 
человека в том, что определенная информация будет правильно вос
принята, понята и повлияет на интерпретирующего ее человека так, 
что символ будет существовать и в будущем. Таким образом, символ не 
принадлежит к синхронному (горизонтальному) срезу культуры, пере
ходя из прошлого в будущее, он является, по сути, самым устойчивым 
элементом человеческого виртуального мира. Благодаря своей склон
ности к символизации человек бессознательно преобразует в символы 
все окружающие предметы и явления. 

С другой стороны, следует отметить такую важную особенность 
символа, как упорядоченность. Он всегда возникает' как результат 
переживания человека, придавая ему видимую форму и способ вхож
дения в мир без ущерба для смысла, который в него включен. Более 
того, символ позволяет нам накапливать информацию вне физичес
кого мозга, а это создает у нас иное, чем у животных, отношение к 
прошлому, настоящему и будущему. 

Символ непосредственным образом связан с образом, который 
является результатом отражения в сознании человека некоего объек
та в процессе его переживания. То есть мы имеем дело с психологи
ческим явлением. Основной источник образов - наше зрительное 
восприятие, и не случайно, когда мы говорим об образе, то характе
ризуем его как яркий либо тусклый. Образ можно увидеть, но нельзя, 
например, услышать. Сложность состоит в том, что образы невозмож
но понять, их надо прочувствовать и пережить. Нам могут возразить, 
что музыкальные образы не являются зрительными. 

Давайте подробнее посмотрим, как создаются образы. Конечно, 
первый импульс поступает к нам с помощью органов слуха. И, слу
шая музыку, человек прежде всего определяет для себя ее характер — 
грустная или веселая, бодрая или меланхоличная, очень важен ритм, 
которому она подчиняется. Следующий этап: человек позволяет себе 
путешествовать по пути свободных ассоциаций, а бывает, что музы
кальная тема связана с определенными событиями в жизни слушате
ля, который погружается в воспоминания. Эти воспоминания (в дру
гом случае — ассоциации) имеют все же визуальный характер, так как 
человек представляет ту или иную ситуацию. Следовательно, обра
зы, какую бы природу они ни имели, являются результатом движе
ния мысли - представления. Человек как бы отстраняет образ от себя 
и рассматривает его как объект, при этом сохраняя тонкую личную 
связь с ним с помощью переживания. 

Все образы человеческого сознания символичны. Можно даже ска
зать, что символ есть материальная форма образа, то есть его тело. Осо-
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бенностью взаимосвязи этих элементов является способность образа 
выражаться с помощью нескольких символов в зависимости от конк
ретной ситуации. 

В. В. Козлов назвал знаки, символы, образы языками сознания, 
при этом знаки и символы оказываются более молодыми по своему 
происхождению. Однако тут же следует отметить, что язык первооб
разов (в юнгианской традиции — архетипов) построен на языке сим
волов. Попытавшись проникнуть в бытие образов, мы обнаружива
ем, что они в определенном отношении немы, то есть можно опреде
лить, какой образ в данный момент доминирует в нашем сознании, 
только обратившись к вербальному языку, имеющему несомненное 
символическое происхождение. До тех пор, пока образы не выраже
ны в знаках и символах, они для нас имеют значение только как наши 
внутренние психические переживания. 

Но мы оказались способны видоизменять свои стереотипы и даже 
внутреннее состояние через посредство символов. Благодаря нашей 
способности накапливать и преобразовывать информацию в виде 
образов и письменных свидетельств (системы знаков и символов) мы 
создали определенную человеческую среду, обусловленную языковой 
и символической способностью. Поскольку эта способность и сама 
среда могут существовать, только пока существует социум, это при
вело нас к развитию коллективного понимания себя и своего мира. 

Развитие сознания постепенно привело человека к некой дезин
теграции. Как существа с животным телом мы вынуждены удовлет
ворять прежде всего свои биологические потребности, но как суще
ства уникальные, человеческие мы осознаем и мир внутренний, ко
торый вынесен на уровень сознания. В результате разрыва двух видов 
языков сознание человека оказывается расщепленным, силящимся 
воплотить, выразить свои эмоции, ощущения мира через некие фраг
менты, а в результате — бессильным это сделать. 

Одной из попыток решить проблему дезинтеграции сознания яв
ляется обращение к рассудочным конструктам подобно тому, как чу
десное событие человек склонен объяснять с помощью логических 
рассуждений. Но усилий рассудка оказывается недостаточно, когда 
речь идет о внутреннем состоянии человека, ибо язык ощущений, 
эмоций, воображения связан со способностью выживания организ
ма в потенциально агрессивной среде. 

Таким образом, рассматривая проблему образов, мы приходим к 
выводу, что воображение (первичное по отношению к прочим фор
мам переживания действительности) с его эмотивным характером 
вступает в спор с рациональностью мышления современного челове-
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ка, которая зачастую не обладает достаточной силой убеждения. Не
которые убеждены, что не отличаются хорошим воображением, но 
это далеко не так. Все дело в установке. Попробуйте, ведь зачастую 
рациональный человек в мандале видит лишь круг, покрытый узором 
из линий, но стоит приглушить голос рассудка, как на поверхность 
выходят иные пласты психики, вызванные к жизни ассоциациями, 
древними, как сам человек. Иными словами, речь идет о том, что 
доводы рассудка отступают, когда включаются эмоции. Из этого сле
дует, что, воздействуя на тонкие струны души, вызывая определенные 
образы с помощью ассоциаций, закрепляя их в символической фор
ме, можно управлять и исправлять человеческие качества, усиливая 
или ослабляя их. 

Мышление в метафорах 

Подлинные метафоры — те, которые выражают 
внутренние связи между одним образом и дру
гим, существовали всегда. 

X. Л. Борхес. Натаниэль Гордон 

Наряду с символами и образами психологи применяют еще одну 
тропку в обход цензуре сознания и рацио - метафору. Кажется, все 
мы знаем, что означает «выражаться метафорически», но не все так 
просто. Это слово-сфинкс состоит из двух частей и тоже имеет свою 
загадку. Слово «метафора» можно разбить на две части: мета (имеет 
два значения: 1) после, над, через, за, пере; 2) совместно, сообща) и 
фора (движение). 

Иными словами: 
1) метафора как-то связана с объединением, 
2) но это объединение совершенно отличается от механической сум-

мации, сложения, тут нечто большее — взаимовлияние, взаимо
связь элементов, в результате каждый элемент получает новые 
свойства. 
Метафора — это не просто механический перенос, но и некоторое 

совместное движение навстречу, посредством которого некие элемен
ты объединяются, чтобы создать уже совершенно новое целостное 
образование. Об этом очень образно и красиво написал Ортега-и-Гас-
сет: «В столкновении предметов ломается их твердый остов, и внут
ренняя материя в расплавленном состоянии напоминает плазму, го-
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товую принять новую форму и структуру»6. Когда поэт называет ки
парис «призраком мертвого пламени», то мы знаем, что и кипарис, и 
призрак, и пламя принадлежат к миру реальных, знакомых нам пред
метов. Но, соединяясь в этой метафоре, кипарис перестает быть ки
парисом, призрак призраком, а пламя пламенем. Перед нами совер
шенно новый объект, который Ортега-и-Гассет называет «прекрасным 
кипарисом», в отличие от «реального кипариса». Вот каков принцип 
действия метафоры. Именно это свойство - способность перекраи
вать реальность так, чтобы сохранить ее элементы, придавая им но
вый смысл, — делает ее столь ценным инструментом психотерапии. 
Принцип метафоры используют, для того чтобы по-новому расста
вить акценты, помочь пациенту переосмыслить свой опыт. 

Все новые метафоры так или иначе основываются на культурном 
опыте поколений. Обращаясь к наследию прошлого, мы то и дело 
вновь сталкиваемся со знакомыми метафорами: жизнь как бушую
щее море, в котором человек плывет на утлом суденышке; мир как 
огромный театр, где «каждый не одну играет роль», возлюбленная, 
как прекрасный цветок и т. д. Подобные метафоры как бы встроены в 
структуры восприятия. В последующей главе мы более подробно ос
тановимся на том, как воспринимается и перерабатывается инфор
мация, поступающая из внешнего мира. Пока скажем лишь следую
щее: для того чтобы поступающие из мира сведения были приняты и 
как-то обработаны, необходимо наличие своеобразных структур-де
кодеров, каждый из которых настроен на свою «частоту». То есть для 
того чтобы метафора была эффективной (это в равной степени каса
ется и символа, и образа), необходимо, чтобы она чем-то напомина
ла «первичные метафоры», «первичные мотивы», как бы работала на 
соответствующей частоте. 

Исследование таких «первичных метафор» не является целью дан
ной книги, поэтому мы отсылаем читателя к работам О. Фрейденберг, 
Дж. Лакоффа, М. Джонсона, В. П. Адриановой-Перетц, Г. Д. Гачева, 
С. С. Гусева, О. Балла, А. Н. Панченко, И. П. Смирнова, О. А. Свирепо 
и других авторов. 

Мир эмоций и переживаний прошлого становится доступен нам, 
в том числе и в силу того, что такие метафоры (символы пережитого 
опыта, прочно вошедшие в культуру) выступают своего рода ключа
ми, открывающими двери в иные эпохи. Как бы ни отличались пере
живания людей прошлого от того, что мы чувствуем сейчас, этот дос
тупный и понятный для всех язык все же существует. Иными словами, 

6 Хосе Ортега-и-Гассет. Эссе на эстетические темы в форме предисловия, глава 
«Метафора» //http://www.lib.ru/FILOSOF/ORTEGAortega04.txt. 
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метафора — это информационный канал, связывающий два отделен
ных друг от друга мира. Она представляет собой путь, дающий возмож
ность общения, некоторый надъязык, нечто подобное эсперанто, ис
кусственному языку, придуманному человеком на основе интернацио
нальных корней, который принадлежит одновременно многим язы
кам и никакому из них в отдельности. Эти каналы, связанные воедино, 
подобно артериям и сосудам человеческого тела, образуют живую и 
пульсирующую карту культуры. 

Исследование общечеловеческих образных компонентов культуры 
имеет давнюю традицию как в культурологии (Фр. Фрезер, М. Элиаде, 
О. Фрейденберг и др.), так и в психологии (К. Г. Юнг, С. Гроф и др.). 
Своеобразные метафорические переплетения открываются нам на срезе 
одной эпохи, национальной традиции и на этом уровне являются от
ражением картины мира. Этот феномен имеет и другую сторону. Дело в 
том, что построение картины мира вовсе не является случайной игрой 
воображения. Это субъективное выражение некоторых структурных 
принципов, набора взаимосвязанных понятий, в целом задающих кар
тину мира в виде конкретных образов, несущих информацию о свой
ствах, характеристиках и поведении обозначаемых объектов. 

Можно возразить, что уровень модели мира — это уровень поня
тий, но все абстрактные понятия изначально возникли как конкрет
ные образы. Свидетельство тому — древние языки. Мифологическое 
сознание не отделяло предмет от его свойств. Такие абстрактные по
нятия, как «смерть», «душа», человеческие чувства и эмоции, обо
значались одним тем же словом, что и причины, их породившие, либо 
их существенные свойства (в древнеисландском для обозначения 
понятия «душа» использовались слова hurg — «мужество», «мысль», 
«желание»; fjor — «тело», «жизнь»; megin — «сила»). При этом, на
пример, существительные, обозначающие эмоции, могли сочетаться 
с такими глаголами, как «падать», «стоять» (др. англ. eyesan stod — 
«ужас стоял»). Иногда эмоции мыслились как вполне конкретные су
щества, и образы этих существ могут быть восстановлены по данным 
современного языка. Такую попытку предпринял В. А. Успенский. 
По его мнению, в подсознании русских людей существует вполне кон
кретный образ страха как некоторого враждебного существа, похо
жего на гигантское членистоногое или спрута и обладающего жалом 
с парализующим веществом7. 

Образы — первая форма бытия понятий. И это не случайно, ведь 
«зрение -создание модели зрительного мира, который состоит из пред-

7 Успенский В. А. О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семи
отика и информатика. Вып. 11. М, 1979. 
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метов»8, подобно тому, как мышление стремится к созданию модели 
мира в абстрактных понятиях. Эти образы-понятия несут информацию 
о мире (to be — быть, один индоевропейский корень bhei— бить, рассе
кать, loka — Вселенная, loch — Пустота, Бездна; традиционно понятие 
сущего связано с понятием разрыва). А так как образ невербален, то 
метафора изначально не является чисто языковым феноменом. Пере
ход на уровень языка — это вообще способность посмотреть на собы
тия со стороны, как на что-то, что происходит отдельно от меня, не со 
мной. Но, едва возникнув, метафора была взглядом на мир изнутри — 
слово-образ-эмоция-переживание. Поэтому она онтологична, это как 
невидимая ниточка, которая привязывает нас к единому целому куль
туры. 

Было предпринято немало попыток найти некоторые базовые 
конфигурации культуры именно в языке, и, пожалуй, самый значи
тельный вклад внес структурализм. Однако мы не вполне согласны 
со структуралистским подходом — в центре культуры не может быть 
слово (бинарная оппозиция), потому что слово по определению ра
зобщает, язык дискретен, его задача — разделять, расчленять реаль
ность. «Стать языком можно только ценой утраты реальности и пе
реведения ее в чисто формальную — «пустую» и поэтому готовую для 
любого содержания форму»9. Соссюр писал, что в языке нет ничего, 
кроме различий. «Материальная сторона значимости образуется ис
ключительно из отношений и различий с прочими элементами язы
ка. В слове важен не звук сам по себе, а те звуковые различия, кото
рые позволяют отличать это слово от всех прочих, так как они-то и 
являются носителями значения»10. Поэтому в центре культуры мо
жет быть состояние, совместное переживание — одним словом, не
вербальный феномен. Уровень вербальное™ — это следующий уро
вень, то, через что передается состояние. 

Как было ранее показано с помощью этимологического анализа, 
принцип действия метафоры — соотношение. Однако понятие соот
ношения основано не только на приближении друг другу, но и на от
талкивании друг от друга, на что недвусмысленно указывает приставка 
«от». За каждым объектом в культуре закрепляется определенный на
бор стандартных представлений и общепринятых ассоциаций, кото
рый является достоянием всех представителей данной культуры. В 
метафоре происходит их слияние в один образ. Мы как бы смотрим 

8 Глезер В. Д. Зрение и мышление. Л., 1985, с. 8. 
9 Лотман М. Ю. Смерть как проблема сюжета // М. Ю. Лотман и Тартуская семи

отическая школа. М, 1994, с. 422. 
10 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // http://www.slovesnik.ru/Lang/sossur3.phtml. 
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на один объект сквозь призму другого, при этом некоторые компонен
ты такого комплекса общепринятых ассоциаций выдвигаются на пер
вый план, другие, наоборот, затушевываются, реципиенту приходится 
обращаться то к старому значению, то к новому. 

М. Блэк объяснял механизм действия метафоры как соединение 
понятий с последующей взаимофильтрацией связанных с ними ком
плексов общепринятых ассоциаций. В метафоре «человек-волк» вза
имопроекция семантических полей обоих понятий устраняет из пред
ставлений о человеке одни черты и выделяет другие, формируя, та
ким образом, наш взгляд на человека. В результате изменяется наше 
представление о том, что такое «человек» и что такое «волк». Однако 
такая схема объясняет лишь узкий круг номинативных метафор. Бо
лее широкий метафорический диапазон позволяет объяснить подход 
Ричардса: «Когда мы используем метафору, мы останавливаемся на 
двух мыслях о разных вещах. Причем эти мысли, возникая одновре
менно, выражаются с помощью одного слова или выражения, значе
ние которого есть результат их взаимодействия». То есть перенос, со
вершающийся в метафоре, всегда обоюдный. 

Метафора влечет за собой сдвиги в значении слов (вспомним, что 
ее составляющая phora переводится как движение). Столкновение 
идей в метафоре порождает новый смысл, который не может быть 
сведен ни к одной из этих идей в отдельности, ни к простому их со
единению. Хорхе Луис Борхес называл метафору тайной, непости
жимой, нелогичной связью двух совершенно разных предметов. По
этому было бы несправедливо ограничить роль метафоры исключи
тельно функцией объединения элементов в единое целое. И совсем 
не случайно переломные моменты истории были связаны с увеличе
нием доли метафорической и символической компоненты языка, 
повышением его образной насыщенности. «Сущность поэтических 
тропов не только в том, чтобы дать тонкий и точный баланс много
численных отношений, существующих между предметами, но и втом, 
чтобы эти отношения сместить. Когда в какой-то поэтической сис
теме метафорическая функция сильно акцентирована, традиционные 
классификации рушатся и предметы вовлекаются в новые конфигу
рации, подчиненные новым классификационным признакам»11. 

Здесь-то и кроется основное различие метафоры и образа. В отли
чие от образа, метафора — это уже двухкомпонентное динамическое 
образование, она рождается при приложении характеристик одного 
образа к другому, это «нарушитель границ». Образ — отправная точ-

11 Якобсон Р. О. Заметки о прозе поэта Пастернака // Якобсон Р. О. Работы по 
поэтике. М, 1987, с. 331. 
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ка как метафоры, так и символа. Но если в метафоре акцентируется 
значение, то в символе стабилизируется форма, поэтому символ как 
бы просится на бумагу, тяготеет к графичности изображения. 
Возьмем метафору «имя — одежда». Такая метафора становится воз
можной, поскольку в значении обеих ее частей имеются общие эле
менты: и имя, и одежда являются внешними атрибутами человека, 
их легко сменить, но эта смена будет означать смену состояния или 
ситуации. Скажем, рабочий комбинезон символизирует повседнев
ную активность человека, ряса священника — отрешенность от мира, 
вечернее платье — праздник. Смена одежды, таким образом, озна
чает смену интересов, целей, деятельности. Поэтому когда человек 
приходит к осознанию перемены во внутренней жизни, он также 
меняет имя. То есть метафора основывается на параллельности, со
впадении по смыслу. А символ отсылает к определенному контексту, 
индивидуализирует. Но в основе того и другого лежит образ транс
формации. 

Итак, символ — доступ к некоторому информационному содержа
нию. Символ, будучи воплощенным в вещественной форме, рассказы
вает о реальности сверхчувственной, не принадлежащей миру материи. 
В древности считалось, что именно эта реальность является первич
ной, и мы связаны с ней посредством символов. Метафора — это струк
тура, фильтр, принцип отбора, связи и структурирования этого содер
жания по смысловому совпадению. 

Человек живет в мире, строя вокруг и внутри себя сетку коорди
нат, где вертикальным измерением выступают символы, горизонталь
ным — метафоры, а в центре располагается образ. С помощью этих 
трех основных инструментов человек не просто устанавливает про
странственно-временные координаты своего бытия, но и моделирует 
свои отношения с миром. Самые древние образы, символы, метафо
ры возникли еще на заре человечества и связаны с фундаментальны
ми основами жизни. Построение целостной картины мира осуществ
ляется за счет механизма переноса и уподобления. В силу специфики 
своей природы первообраз нуждается в вербализации и конкретиза
ции, что и происходит посредством базовых (первичных) метафор. 
Базовые метафоры — это мышление в терминах первообраза. 

Наверное, один из самых сложных, но закономерных вопросов в 
психотерапии состоит в том, когда символ становится образом и как 
отличить, с чем мы имеем дело - с образом или метафорой. Само раз
граничение образ - символ — метафора в психотерапии условно. Один 
и тот же объект может выступать во всех трех качествах в зависимос
ти от ситуации. 
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Поясним на конкретном примере. Когда клиента просят предста
вить цифру 3 и удерживать ее в воображении для тренировки внима
ния, идет чистая работа с образами. В данном случае цифра не несет 
никакой смысловой нагрузки. Если же число 3 используется как связу
ющий элемент рассказа или картины с отсылкой к некоторому куль
турному контексту (например, Троица), то перед нами символ. Чис
ло 3 будет метафорой, если оно выступает параллелью какой-либо 
внутренней или внешней ситуации клиента, так что элементы реаль
ной ситуации переносятся в терапевтическую плоскость (любовный 
треугольник). С другой стороны, фундаментальный постулат психи
ческой сферы говорит, что каждый образ заключает в себе моторный 
импульс. Любое движение или изменение имеет свой прототип в об
разе. То есть образ оказывается чистым представлением. Когда в игру 
вступает контекст, то речь идет уже о метафоре или о символе. 

В течение тысячелетий происходило напластование слоев, но ос
нова осталась прежней. Отсюда вытекает гипотеза: в сознании со
временного человека накопились все предыдущие слои, и чтобы об
наружить и устранить нарушение, нужно, снимая слой за слоем, про
никнуть в те архаические пласты психики, которые и окажутся са
мыми здоровыми, потому что образованы как система координат 
человеческого бытия. 

Проблема современного человека заключается в том, что в его си
стеме координат обнаруживаются некоторые пробелы. И перед нами 
стоит интересная задача — сконструировать картину мира, по воз
можности заполнив ее необходимыми элементами. Но дело в том, что 
построение такой картины вовсе не является случайной игрой вооб
ражения. Это субъективное выражение некоторых принципов, набо
ра взаимосвязанных понятий, в целом задающих картину мира в виде 
конкретных образов, несущих информацию объектов. И в последую
щем мы попытаемся определить элементы, входящие в структуру. 

Образное кодирование культурной информации 

Что такое человек? Ответов на этот вопрос столько же, сколько су
ществует отраслей знания, и даже больше. Сложность состоит в том, 
что человек одновременно существует в трех плоскостях: как микро
косм (в модусе отношений человек - мир), как микротеос (в теле
сном модусе) и как микросоциум (в модусе отношений к себе подоб
ным). Как бы ни разнились определения человека, большинство из 
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них сходится в одном: человек — существо социальное (а значит, ком-
муницирующее), отличительной чертой которого является наличие 
сознания — особой формы интеллекта. 

И здесь мы снова вступаем на скользкую почву, поскольку поня
тие «интеллект» не менее размыто и сложно, чем понятие «человек». 
Согласно одному из классиков психологической науки, основателю 
школы генетической эпистемологии, швейцарскому психологу Ж. 
Пиаже, который заложил фундамент всех последующих исследова
ний в этой области, интеллект — это биологический процесс, его клю
чевые функции — организация и адаптация. Сам Пиаже считал, что 
слова и образы не имеют большого значения для формирования ин
теллекта, для этого необходимы действия. Теория Пиаже сыграла важ
нейшую роль в развитии изысканий в области «искусственного ин
теллекта». Мы вкратце затронем здесь эту тему, поскольку проблема 
искусственного интеллекта предполагает нахождение неких общих 
принципов успешного реагирования на различные ситуации и обсто
ятельства, корректировки поведения, обучения и самообучения, по
знания закономерностей внешнего мира. Главным свойством интел
лекта исследователи считают способность устанавливать отношения 
и оперировать ими. 

В 1940-х годах начались исследования, целью которых стало со
здание такого компьютера, который по результатам своей работы не 
отличался бы от человеческого разума. Оказалось, что для создания 
машины, имитирующей работу человеческого мозга, требуется сна
чала разобраться в том, как же он устроен. С появлением достаточно 
мощных вычислительных устройств, наделенных памятью, перед ки
бернетикой встала задача построения концептуальной модели, объяс
няющей принципы деятельности человеческого сознания. В модели, 
предложенной Норбертом Винером, сознание рассматривалось преж
де всего как управленческая деятельность. Созданную им науку он 
так и назвал — кибернетика, что в переводе с греческого означает 
«рулевой». Таким образом, интеллект отождествлялся с законами при
роды, а разум — это своеобразный аналог природы. Винер предполо
жил, что если сознание — непосредственный результат протекания 
физических процессов, то он должен описываться динамической си
стемой с обратными связями. Принцип обратной связи заключается 
в использовании информации, поступающей из окружающего мира, 
для изменения поведения машины. Винер считал, что именно благо
даря принципу обратной связи все живое приспосабливается к окру
жающей среде и добивается своих целей. Однако эта схема не сраба
тывала при решении задач, связанных с распознаванием образов и 
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машинным переводом. Так потерпела неудачу одна из старейших ли
ний философской мысли - теория «чистой доски», tabula rasa, при
знающих за истинное познание отпечаток Природы на инертной дос
ке сознания. 

В 1950-х годах был предложен новый подход - порождающая грам- • 
матика Н. Хомского. Хомский исходил из гипотезы, что порождаются 
не последовательности слов, а целые предложения. Его порождающая 
грамматика предполагала иерархически организованные структуры 
отношений между классами слов, выделялись два уровня синтаксичес
ких представлений — глубинные и поверхностные структуры, описа
ние и исчисление которых, равно как и установление Между ними стро
гого соответствия, постулировалось как задача синтаксического описа
ния. Таким образом, предполагалось наличие в синтаксисе базового 
(системы элементарных правил, предположительно сходной для всех 
языков) и трансформационного компонента. Но это была всего лишь 
еще одна ступенька, так как Хомский, как и Блумфилд, был основопо
ложником «лингвистики без значения». Его главное допущение состо
яло в том, что синтаксические правила не зависят от семантики. В ка
честве мотива для «изгнания» значения была названа невозможность 
его строго изучения. Язык в интерпретации Хомского подобен компь
ютерному языку. 

Но в результате когнитивной революции 1950— 1960-х годов, од
ним из пионеров которой был Джером Брунер, наметилась тенден
ция возврата к значению как основе познания, коммуникации и куль
туры в целом ряде гуманитарных наук, включая психологию и линг
вистику, отказ от чисто формальных моделей. В результате практи
ческих разработок пришлось отказаться от «универсального 
интеллекта», на смену ему пришла модель «конкретного интеллек
та», то есть такого, который содержит в себе некоторую модель мира. 
Еще советский психолог Рубинштейн писал о том, что человек при-
частен миру как сознание Вселенной, как часть его, выражающая со
бой весь бесконечный мир и его смыслы. «Человек как обучающаяся 
система имеет слабую универсальность по отношению к форме, но 
может адаптироваться в сложной среде благодаря универсальности 
по отношению к смыслу»12. 

Проблема искусственного интеллекта сейчас рассматривается как 
проблема построения развивающейся системы, способной к само
пополнению на основе взаимодействия с миром и к построению мо
дели мира. Действиям, изменяющим состояние внешнего мира, со-

12МикешинаЛ. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности. М., 1997, 
с. 100. 
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ответствуют операции, изменяющие знание о нем. В свете изменив
шихся представлений возникает вопрос о достаточно эффективных 
средствах, позволяющих моделировать мир. В качестве одного из та
ких основных средств называют «структурную метафору». Сторонники 
такого подхода исходят из предположения о том, что если возможна 
дешифровка текстов давно ушедших в небытие культур, о которых нам 
практически ничего не известно, но все же мы в состоянии прочитать 
их тексты (а из этого следует, что существует некоторая «универсальная 
грамматика» — всего лишь набор возможностей грамматических свя
зей и построений), то возможно дешифровать и структуру мира. По
знание рассматривается как активная деятельность субъекта, выража
ющаяся втом, что он сам расшифровывает и истолковывает Книгу При
роды, пользуясь некоторым ключом или кодом. 

Среди существующих подходов к проблеме искусственного ин
теллекта (наиболее приближенного к человеческому) самым продук
тивным оказался информационный подход, одним из родоначальни
ков которого был знаменитый создатель методики определения ко
эффициента интеллектуальности Г. Айзенк. Согласно этому подходу, 
интеллект — совокупность элементарных процессов переработки ин
формации. «Информация» — один из наиболее часто употребляемых 
научных терминов и одновременно один из самых «бессодержатель
ных». Родоначальник кибернетики Н. Винер не смог дать ей лучшего 
определения, кроме того, что это «не материя и не энергия». Во мно
гих современных словарях подчеркивается, что принципиально не
возможно дать определение информации, так как она принадлежит к 
разряду самоопределяющихся, интуитивных понятий. То есть потро
гать это нельзя и нельзя сказать, чем это является. Однако все, что пред
ставлено нам в явном, наглядном виде: слова, сновидения и т. д., — 
связано с информацией. Иначе говоря, информация - это содержа
ние, получаемое из мира в процессе нашего приспособления к нему. 
С другой стороны, это и необходимое условие существования чело
века. Не случайно говорят, что сегодня тот, кто владеет информаци
ей, владеет миром. 

Но сама по себе информация может существовать, только вопло
тившись во что-то. Такое разбиение на дискретные единицы (фраг
менты), которое позволяет производить различные манипуляции — 
хранение, передачу, сжатие, анализ и синтез данных, и называется 
кодированием. Соответственно, код — это единая система записи 
информации. Иначе говоря, мир для нас предстает в виде отдельных 
фрагментов - моральные нормы, правила поведения, представление 
о себе и нации, к которой мы принадлежим, а также набор информа-
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ции об окружающем мире, который также разбит на флору и фауну, 
биосферу и геосферу, существующие согласно своим законам. При этом 
нельзя забывать, что фрагменты эти несут отпечаток предыдущего ис
торического развития. В мире можно выделить огромное количество 
кодов, с помощью которых важнейшая информация оказывается за
шифрованной. Такая избыточность - уникальное явление, позволяю
щее не только успешно хранить и передавать информацию, но и допус
кающее вариативность и возможность инноваций. 

Наше обращение к информационному подходу не случайно, так 
как на сегодняшний день он является одним из наибодее передовых 
в науках, стремящихся познать природу человека и его среды — об
щества, культуры. Известный социолог Т. Парсонс, в честь которого 
названа целая эпоха в развитии социологии, считал, что социальная 
система строится на «акциях» и «интеракциях». А его не менее име
нитый коллега Н. Луман, один из родоначальников системного под
хода, утверждает, что общество состоит из коммуникаций, комплек
сы которых самовоспроизводятся и самоосознаются как соотнесен
ные к самим себе (самореферентные), люди же играют в нем фоно
вую, контекстную роль. 

Итак, коммуникация признается краеугольным камнем культу
ры и общества, а человек определяется как существо коммунициру-
ющее. Тогда следующий вопрос, на который нам необходимо отве
тить: что же такое коммуникация? Первая модель коммуникации — 
так называемая «классическая» модель Шеннона — Уивера (авторов 
теории информации). Согласно этой модели, коммуникация пред
ставлена как чисто информационный процесс, а коммуникативный 
акт сводится к передаче информации от источника к получателю (ад
ресату). Специальное устройство (передатчик) кодирует сообщение, 
то есть преобразует его в сигнал (любая коммуникация осуществля
ется с помощью вспомогательных средств — сигналов и знаков) — са
мое примитивное средство коммуникации, некий след ситуации и 
окружающей среды, который сам по себе ничего не значит, но нужда
ется в некоторой системе интерпретации, позволяющей преобразо
вывать сигналы в значения. В процессе передачи по каналу связи 
сигнал может подвергаться воздействию помех (шумов) и искажать
ся. В рамках этой модели основная задача заключается в передаче 
данных с минимальным искажением. Эта модель использовалась для 
решения технических задач. 

Впоследствии схема Шеннона — Уивера легла в основу лингвисти
ческой модели коммуникации Р. Якобсона. Согласно Якобсону, суть 
коммуникативного акта заключается в том, что некий источник (ад-
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ресант) пересылает сообщение некоторому адресату. Для осуществле
ния этого процесса необходимы общий контекст, связывающий источ
ник и получателя сообщения, единый код, совпадающий для источни
ка и получателя сообщения, канал связи и психологический контакт 
между источником и получателем, который дает возможность устано
вить и поддерживать коммуникацию. 

Однако якобсоновская теория подверглась критике. Во-первых, 
если целью коммуникации является адекватная передача информа
ции, то оказывается, что задача достижения идеального понимания 
между сторонами — участниками коммуникации, которые пользуют
ся единым кодом, входит в противоречие с характеристиками по
лезности информации. Тем, кто идеально понимает друг друга, нет 
необходимости обмениваться сообщениями. Кроме того, классичес
кая модель исключает возможность появления новых сообщений в 
цепи «источник — адресат». М. Ю. Лотман предположил, что такие 
ограничения снимаются при использовании разных языков и разных 
кодов, ведь описать мир на каком-либо одном языке невозможно (по 
крайней мере из известных на сегодняшний день). На пересечении 
разных кодов возникает новая информация. Традиционную схему 
коммуникационного процесса «источник - получатель» (Я\- Он) 
Лотман дополнил схемой автокоммуникации «Я - другой Я». Если 
первая схема ответственна за максимально точную передачу значи
мой информации и характеризуется постоянством кода и сменой уча
стников, то функцией второй модели («Я — Я») является качествен
ное преобразование информации, которое ведет к перестройке ис
ходного «Я». Для активизации второй модели необходимо включе
ние дополнительных кодов, меняющих контекст. Третье отличие 
лотмановской модели заключается в том, что развитие процесса ком
муникации предполагает формирование особых точек пересечения 
смысловых пространств, в которых происходит «смысловой взрыв», 
резкое возрастание информативности в системе коммуникации. 

Как видно из рассмотренных выше моделей, одним из непремен
ных условий коммуникации является код. Что имеется в виду в дан
ном случае? Понятие «код» стало чрезвычайно популярным и исполь
зуется в самых разных отраслях науки. Слова «код» и «кодирование» 
заимствованы из кибернетики. В кибернетике под описанием собы
тия понимается указание на то, в каком из возможных состояний 
находится система; все множество возможных состояний называется 
алфавитом. Понятия «код» и «кодирование» связаны с сопоставле
нием двух алфавитов. «Преобразуя сигнал из одного алфавита в дру
гой, мы сопоставляем символы первого алфавита с символами вто-
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рого. Такое сопоставление сигналов называется кодированием сигна
ла, а правило, по которому оно производится, — кодом»11. То есть под 
кодом понимается совокупность правил сопоставления двух множеств. 
Однако применительно к культурной среде данный термин приобрел 
несколько иной смысл. Этот код во многом является аналогом кода 
генетического — свойственной живым организмам единой системы за
писи информации в молекулах нуклеиновых кислот. 

«Кодирующую систему можно определить как неразрывное мно
жество связанных друг с другом отвлеченных категорий. Именно так 
человек группирует и связывает информацию об окружающем его 
мире»14. Кодирование — способ обращения с информацией, который 
помогает осуществлять группировку множества объектов в эквива
лентные классы, усваивать вероятностные соотношения между эле
ментами, принадлежащие к разным классам, и оперировать этими 
классами. «То, что мы считаем теорией, или моделью, или обобщен
ной кодовой системой, должно содержать существенные признаки 
описанной ситуации и в то же время давать абстрактное описание 
идеального случая. Оно должно быть в такой же степени бессодержа
тельным, как бессодержательна геометрия, отвлекающаяся от конк
ретных деталей. Именно эта операция устранения конкретного со
держания и является, на мой взгляд, тем творческим шагом, который 
определяет создание кодовой системы»15. Создание кодовой систе
мы предполагает выход за пределы непосредственной информации. 
Овладев высокообобщенными кодовыми системами с широкой об
ластью применения, индивид в дальнейшем сможет оперировать и 
даже выходить за рамки большей части информации, поступающей 
из окружающего мира. Идеальный код представляет собой минималь
ный набор утверждений, обеспечивающих реконструкцию макси
мального числа неизвестных факторов. 

Чтобы пояснить читателю, что же скрывается за этими сухими науч
ными формулировками, мы приведем ряд аналогий. Было предложено 
множество понятий, по сути своей близких к используемому нами по
нятию кода. Так, в 1932 году Ф. Бартлет ввел понятие «схема» для анали
за памяти и ее структур, в 1948 Е. Толмен предложил термин «когнитив
ная карта», позже появился термин «конструкт» (Дж. Келли). Оказа
лось, что трудно объяснить поведение организмов и процесс научения, 
не прибегая к таким понятиям, как это пытались делать сторонники 
бихевиористского подхода. Общий момент, объединяющий всех этих 

Политаев И. А. Сигнал. М, 1958, с. 8. 
Брунер Дж. Психология познания. М, 1977, с. 217. 
Там же, с. 236. 
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авторов в один когнитивно-структурный подход — новое представление 
о восприятии и его роли в познании. Они понимают восприятие как 
непрерывный процесс возникновения, смены, функционирования ког
нитивных форм, организующих и обобщающих поток преимуществен
но эмпирических данных. Такие формы представляют собой сетку, ячей
ки которой заполняются информацией. Это так называемое фоновое 
знание, которое содержится как в личностном опыте субъекта, так и в 
культурно-исторической традиции. Фоновое знание на макроуровне 
объединяется понятием «ментальность» — «восприятие различного рода 
идей определенной социальной средой; в ходе такого восприятия идеи 
бесконтрольно и бессознательно видоизменяются и упрощаются. На 
уровне ментальностей мы имеем дело с автоматизмами сознания, кото
рые составляют внеличностную сторону нашей личности, наименее кон
тролируемую критическим разумом. Ментальность - тот уровень обще
ственного сознания, где мысль не отделена от эмоций, от латентных 
привычеки приемов сознания»16. Подобнотому, как каждый язык име
ет свой лексический пласт, фиксируемый в словарях, каждая культура 
имеет свой словарь ассоциаций, символов, образов, актуализирующих 
значения тех или иных слов. 

Если последовательно развивать идеи информационно-коммуни
кационного подхода, то культуру можно рассматривать как коллек
тивный интеллект. А если так, то к ней приложима метафора мозга. 
Подобно тому, как наш мозг состоит из двух полушарий, культура 
нуждается в двух системах — двух способах отображения информа
ции. Минимальное мыслящее устройство включает в себя как мини
мум две системы, между которыми действуют сложные механизмы 
обмена информацией. Одна из этих систем дискретна, другая - кон
тинуальна. При переводе информации из одной системы в другую 
неизбежно возникает проблема эквивалентности: четко очерченной 
области в сфере дискретности соответствует лишь смысловое пятно с 
размытыми границами в сфере континуальной. Собственно, это со
вмещение двух несовместимостей и есть троп. Поэтому всякое на
глядное изображение абстрактной идеи есть метафора: Цель метафо
ры не в том, чтобы с помощью определенной семантической замены 
высказать то, что может быть высказано и без ее помощи, а передать 
такую информацию, которая иным способом передана быть не мо
жет. Между прямым и переносным значением не существует взаимо
однозначного соответствия, а только приблизительная эквивалент
ность. 

16МикешинаЛ.А.,ОпенковМ.Ю. Новые образы познания и реальности. М, 1997, 
с. 127. 
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Таким образом, культура нуждается в двух системах. Правое по
лушарие определяется установкой на сиюминутность, там хранятся 
целостные структуры, которые не делятся на составные части. В. В. 
Иванов приводит случаи афазии, когда больные с поражением лево
го полушария не могут писать отдельные буквы, но могут написать 
сразу свое имя как единое целое17. Правое и левое полушария связа
ны между собой через мозолистое тело и комиссуры18 — соедини
тельные пути, и чем больше соединительных связей между двумя 
полушариями (в правом полушарии хранятся зрительные образы, а 
в левом - звуковые оболочки слов), тем сильнее развита способность 
памяти. 

Согласно данным физиологии, правополушарные структуры, от
ветственные за образное мышление, древнее левополушарных, а по
тому образное кодирование можно считать первичной формой. Гас-
тон Башляр, применив процедуру психоанализа по отношению к сти
хиям, выяснил, что всем им свойственна амбивалентность. Наличие 
этого качества у архаических образов и символов подчеркивают и 
другие исследователи (М. Маковский, Ю. Степанов, О. Фрейденберг, 
Е. Мелетинский и др.). То есть потенциал образного кода уникален: 
он одновременно несет в себе и эталон, образец со знаком плюс, и 
весь набор возможных аномалий. 

К. Г. Юнг, работы которого авторы используют, предполагал, что 
образы проистекают из тех регионов психики, которые можно назвать 
коллективным бессознательным, то есть бессознательным общече
ловеческим душевным функционированием, которое является при
чиной не только наших современных символических (в смысле зна
чимых. — Прим. авт.) образов, но и других продуктов человеческого 
прошлого19. Эти образы имеют естественное происхождение и удов
летворяют потребности человека в самовыражении. Данная ступень 
души существует в каждом из нас наряду с сознанием и личным бес
сознательным. Как показали исследования, коллективное бессозна
тельное состоит из мифологических образов, и мифология является 
отражением тех общих структур, которые обнаруживаются в любом 
из нас. Внешние психологические условия так же, как и физические, 
оставляют мифологические следы в психике. Опасные ситуации, по
вседневность достаточно типично отражены в сознании. Эти отра
жения формируют то, что сам Юнг назвал архетипами - мифологи
ческими мотивами. Осадок всего того, что связано с образами опыта 

17 Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: асимметрия знаковых систем. М., 1978, с. 39. 
18 Комиссуры - соединительные пути между двумя полушариями (Прим. авторов). 
19 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. М., 1994, с. 87. 
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предков, представляет собой не только форму проявления инстинк
тов, но и систему адаптации, определяющую человеческую жизнь. В 
целом коллективное бессознательное является огромным духовным 
наследием, вживленным в структуру мозга. Оно содержит источник 
сил, приводящих душу в движение, а регулятивными формами его яв
ляются архетипы. Юнг представлял архетипы как варианты древ
них представлений, опосредованных сознанием. Архетипы или пер
вообразы несут в себе важнейшую информацию о мире и переносят 
ее на самого человека таким образом, что человек оказывается носи
телем (и кодом дешифровки) знаний о Вселенной. 
1. Архетип матери. Мать принадлежит земной сфере (мать - сыра зем

ля, мать-Германия для немцев, Отчизна), то есть материи. Одновре
менно это и мотив ночи порождающей, так как в земле скрыта неве
роятная потенция, плодородие. С другой стороны, образ матери -
это образ женщины вообще, который Юнг обозначил как Анима. 

2. Архетип отца, противоположный матери и относящийся к воз
душной сфере. Отец — это авторитет, герой, доверие к закону (дух 
и буква закона), государству. Наконец, архетип отца — это atman, 
дух. Противоположный по отношению к женскому началу, образ 
мужчины обозначается как Анимус. И анима, и анимус присут
ствуют в мужчине и женщине, подобно взаимопроникающим Инь 
и Ян в китайской мифологии, объединяясь в то, что мы называем 
душой. 

3. Ребенок или младенец оказывается опосредующим звеном, в ко
тором отражены и анима, и анимус, в том смысле, что он - буду
щее человека, обладающее всевозможными потенциями. В целом 
младенец — залог развития, предчувствие близких изменений. 

4. Образ трикстера (трикстер - дурак, шалун) предстает как отра
жение недифференцированного сознания, едва поднявшегося над 
животной душой20. Юнг обозначил этот образ как Тень, совокуп
ность низших черт характера человека. Этот образ подобен шут
кам судьбы, не всегда забавным. Это наши неосознанные живот
ные инстинкты, присутствующие в тесном переплетении с соци
альными установками, это неистребимое любопытство, более 
жизненное, чем сама жизнь. 

5. Образ маски. Первоначально личность обозначала маску — ли
чину актера, то есть предполагала сокрытие истинного лица че
ловека. Отсюда традиция карнавалов, маскарадов в Европе. Для 
нас важнее другое. Маска — это система адаптации человека к 
миру, та манера, в которой проходит его активность. 
2" Юнг К. Г. Душа и миф. Киев, 1996, с. 345. 
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6. Другой. Душа человека может быть уподоблена близнецам, один из 
которых бессмертен, а другой нет, но они никогда не станут еди
ным целым. Другой — это тот, кем мы также являемся, друг, с кото
рым, однако, мы не сможем объединиться полностью. Это внут
ренний голос, невидимый учитель, с которым человек ведет беседу. 
Результатом такой беседы должна стать истина. 

7. Самость — глобальный образ целостности, выраженный в симво
ле круга. Это результат синтеза всех способностей, инстинктов и 
желаний. Юнг предполагал, что образ самости является одним из 
древнейших, так как даже у ребенка проявляется самость в виде 
соответствующих символов сферы, окружности как потенциаль
ная целостность. Самость представляет собой союз сознания и 
бессознательного, сокровище, спрятанное в пещере. 

8. Бог олицетворяет тот центр, к которому стремится человек. В ка
честве символа Юнг предлагает цветок как собирательный образ 
души, духа и творчества. 
Прежде всего отметим, что информация сама по себе связана с 

понятиями организации, порядка, словом, с теми понятиями, кото
рые являются определяющими для понятия Культуры. Важность, 
приоритет того или иного содержания определялись первыми про
тивопоставлениями, или, как принято в структурализме, бинарны
ми оппозициями. Так, порядок (информация как таковая) противо
поставлен беспорядку, на уровне мифологического мышления это 
противопоставление Космоса Хаосу. При этом важнейшим оказыва
ется, естественно, порядок, определенность, уверенность в том, что 
все находится на своем месте. Интересно, что наиболее загадочным 
оказывается понятие Хаоса. Инстинктивно человек прячется от того 
явления, которое не может понять, а понять Хаос очень сложно. Было 
бы неверным считать, что человек испытывал исключительно ужас 
перед властью неорганизованного начала. Да, все странное, непонят
ное, неподдающееся анализу вызывает в человеке бессознательный 
страх. Хаос обладает собственной структурой и собственными зако
нами жизнедеятельности, человеческому разуму неподвластными. 
Именно эта бесконтрольность и непонятность рождала ощущение 
беспомощности, а беспомощность, в свою очередь, рождала страх. О 
строении Хаоса практически ничего неизвестно, кроме того, что он, 
так же, как и Космос, состоял из нескольких уровней. Но человек 
осознавал необходимость существования противоположной Космо
су структуры и взаимодействия с ней. 

Человек как биологическое существо также оказывается обладаю
щим бинарными элементами - правым и левым (глаза, уши, руки, 
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ноги). Наконец, с точки зрения коммуникации (процесса общения) 
существует оппозиция говорящего - слушающего, которая на подсоз
нательном уровне реализуется в противопоставлении Свой — Чужой 
или Я - Иной. С другой стороны, удвоение противоположностей обра
зовывало некую кристаллическую решетку из двух пар элементов. Эта 
идея для нас будет очень важна в дальнейшем. 

Выходя на теоретический уровень, мы обнаруживаем глобальную 
оппозицию Природы и Культуры, как внешнего и внутреннего мира 
по отношению к человеку. О возникновении культуры можно гово
рить только тогда, когда обнаруживается отделение человека от ок
ружающего мира. Но при этом человеческие качества переносились 
на природу, в том числе и его способность понимать. Таким образом, 
Вселенная имела человеческий облик. 

Абсолютное противопоставление находило свое разрешение в 
магии числа 3. Возникает еще один элемент мира - Центр, имеющий 
свойство сжиматься в точку и являющийся связующим звеном. По
скольку все разделения связаны с жизнедеятельностью человека, то 
он сам и мыслился как центр, вокруг которого строится весь осталь
ной мир. Не случайно одним из наиболее распространенных являет
ся образ первочеловека, из тела которого возникают элементы мира. 
Идея троичности становится одной из центральных идей гармонии в 
истории культуры. Вспомним, что в средневековом богословии была 
принята точка зрения, согласно которой именно человеческий мир 
наделен характеристиками как града Божьего, так и града Земного, и 
постоянно находится в сердцевине борьбы Добра и Зла. В обыденной 
жизни мы часто прибегаем к разного рода метафорам, например, «Бог 
троицу любит», имея в виду, что число 3 обладает законченностью, 
так же, как мы не любим дарить два цветка, считая это дурным зна
ком, и т. д. 

На этом новом уровне возникает второе качественное бинарное 
противопоставление «Центр — Периферия», где периферия занимает 
место неоформленного, беспорядочного и даже внечеловеческого. Если 
говорить о культурной информации, то в центре человек всегда поме
щает наиболее значимые для него вещи, а чем дальше от центра, тем 
незначительнее информация. Например, несомненно, на первом мес
те стоит сам человек, его представление о самом себе и мнение о нем 
авторитетных лиц. Поэтому центральными являются понятия, связан
ные с коммуникацией, — правила поведения, понятие нормы и откло
нения, набор социальных ролей, так как от этого зависит мнение авто
ритетов о человеке, а следовательно и то, будет ли принят он в сообще
ство. Именно общество устанавливает, что нормально, а что нет. И че-
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ловек, не подпадающий под определение «нормального», обречен на 
одиночество и прогрессирование расстройств. Кроме того, в центре по
мещаются ценности той культуры, к которой относит себя сам человек, 
соответственно, чужая культура находится на периферии. 

В свете этого особое значение приобретает новый образ — граница. 
Если понятие своего и чужого, космоса и хаоса достаточно четко опре
делено в сознании человека, то понятие границы насыщено противо
речиями. Так, оченьточно понятие границы в русскомязыке выражает 
слово «околица». Поселение огораживалось неким забором, игравшим 
роль не только границы владений, но и имевшим символическое зна
чение, отделяя освоенное от неосвоенного. Ритуал огораживания был 
характерен не только для славянских селений, но и для других культур. 
Например, известно, что викинги, высадившись в Англии, «распахива
ли» землю, то есть символически огораживали основанные ими горо
да. 

Что означает перейти границу? То, что называется гранью, не все
гда можно выделить пространственно. Часто это понятие присутствует 
в сознании человека и связано с понятиями добра и зла, хорошего и 
плохого. Человек переходит границу, как бы переступая через себя. 
Ощущение недозволенности, а отсюда — чувство вины преследует нас 
именно в состоянии пограничности. Здесь нас чаще всего посещает 
неуверенность, состояние тревоги, сумерек. Но зачастую сумеречное 
состояние сознания, характеризующееся утратой объективности вос
приятия действительности, разрывом пространственно-временных 
связей, становится порогом, где наблюдается тенденция к пробужде
нию подсознания и бессознательных структур, настрою на безгранич
ность и беспредельность. 

С точки зрения культуры это состояние маргинальное™, когда 
человек постоянно живет с ощущением, что он не принадлежит ни к 
одной стороне, что дает ему возможность, говоря образным языком, 
«служить обоим богам». В современном мире увеличивается число 
таких людей, для которых ненормальное состояние неопределеннос
ти становится как бы нормой. 

Отвлекаясь от психотерапии, можно в качестве иллюстрации при
вести пример из культурного контекста, который, как известно, во 
многом формирует мироощущение человека. Так, в истории, особен
но российской, порой происходит насильственная смена центра и 
периферии, когда наиболее значимые смыслы собственной культу
ры, логично находившиеся в условном центре, уходят на периферию, 
а ценности чуждой культуры — в центр. Таким периодом в России 
была эпоха Петра I, когда ценности западной, европейской культуры 
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оказались в центре, а собственные, русские как наименее значимые 
были отодвинуты «на обочину». Казалось бы, что такое бритье бороды? 
Пустяк, скажете вы. Однако борода в круге смыслов русской культуры 
символизировала авторитет. Бритье бороды означало на символичес
ком уровне насильственное лишение авторитета. И это только малень
кий эпизод. Конечно, такой поворот не мог не сказаться на психоло
гии целого народа. С этого момента происходит как бы расщепление 
сознания русского человека, который уже утрачивает древние культур
ные ценности, но еще не приобретает новые21. 

Мы пришли к выводу, что наиболее значимыми числами для че
ловека были —2 (4) и 3, которые на самом деле связаны с важнейши
ми понятиями мироощущения — пространством и временем. Сме
ем предположить, что поскольку для человека была важна прежде 
всего практическая деятельность, связанная в том числе и с комму
никацией между собой, то синхронный срез бытия, иначе говоря 
пространственный, имел преимущественное значение. Числовым 
выражением служило число 4 по количеству сторон света. Отсюда и 
образ креста, имевший первоначально значение ориентации чело
века в мире. 

Число 3, в свою очередь, создавало диахронный, или временной, 
срез бытия. Человек знает три основных времени — прошлое, насто
ящее, будущее. Но при этом особенностью образно-мифологическо
го способа мышления является «закольцованность», цикличность 
времени, ибо прошлое, настоящее и будущее — видимость измене
ний, связанная с существованием человека, но каждый раз время стре
мится свернуться в точку Оно, точку истинного изначального бытия. 
А точка — это и есть тот самый Центр абсолютного порядка. 

Совмещение двух плоскостей существования человека — диахрон-
ной и синхронной дает нам представление о пространственно-вре
менном континууме бытия, иначе говоря, образ целостности. Но не 
той изначальной, нерасчлененной целостности, которая характери
зует человека как существо природное, а той упорядоченной целост
ности, которая указывает на новый мир человека — культуру. 

В поисках изначальной сетки координат (или модели мира) мы 
выдвинули гипотезу о том, что один из древнейших образов — образ 
Мирового Древа реализовывал наиболее важные для человека идеи: 
1. Единство Вселенной, совмещение Макро- и Микрокосма. 
2. Существование центра, вневременного и внепространственного. 
3. Иерархичность, упорядоченность строения Вселенной. 

21 Лотман Ю. М. Очерки истории русской культуры. М., 1990. 
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4. Динамические и статические элементы сочетаются определенным 
образом, через пары противоположностей, находящие равнове
сие в третьем. 

5. Реализация в ритуализированной деятельности человека принципа 
взаимосвязи и взаимозависимости всех элементов структуры. 
В дальнейшем мы попытаемся доказать, что образ Мирового Древа 

соответствует первоначальной «нормальной» модели мира, возникшей 
в результате тысячелетней истории сознания, в противоположность 
«аномальной» модели, свойственной людям с какими-либо наруше
ниями психики, неврозами и т. д. 
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Глава 2 
КАРТОГРАФИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Первичная модель мира 

Большое дерево так же старо, как и общество, его 
породившее. Каждый листок на ветвях — банк
нот. Сколько в мире денег — столько листьев, и 
на каждом написано имя. Некоторые листья опа
дают, на их месте вырастают новые, а через два-
три сезона все имена меняются. Но Дерево оста
ется прежним, оно функционирует, как и рань
ше, только все растет и разрастается... Дерево не 
похоже на бонсай в горшочке, оно не растет в 
указанном направлении. 

Роджер Желязны. Остров мертвых 

Модель мира является фундаментальным понятием, отражающим 
взаимоотношение человека и мира. Это один из базовых пластов со
знания, так как отражает индивидуальный и исторический опыт че
ловека, целостное представление об окружающем мире, которое вы
рабатывается на основе переживания, возникающего только в резуль
тате контактов человека с миром. Например, одним из таких вопло
щений модели мира является палеолитическая графика, пещерная 
живопись. 

Модель мира формирует особый тип отношения человека к миру, 
выражая саму специфику его бытия. Древнейшей формой модели 
мира является мифологическая, возникшая из потребности структу
рировать жизненное пространство человека, она лежит в недрах со
знания и связана, видимо, с особенностями функционирования пра
вого и левого полушарий головного мозга. При этом структура озна
чает прежде всего систему отношений элементов. 

Модель мира подразумевает классификацию всех элементов, что 
означает осмысление в той сфере, где явления касались потребнос-
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тей человека, средств и препятствий к их удовлетворению. Поскольку 
абстрактного обобщения не существовало, классификация происхо
дила на основе конкретных образов. 

В мифологическом сознании модель мира отражала особый спо
соб коммуникации и сочетала линейную (вертикальную) и концент
рическую (горизонтальную) ориентацию. С момента появления че
ловека мир для него структурировался с помощью образа Мирового 
Древа. Его функционирование на уровне сознания было, во всей ви
димости, основано на ритуальной деятельности человека. 

Что же такое Мировое Древо? Конечно, это не знак, так как не
возможно определить тот материальный объект, к которому оно нас 
отсылает. Его можно обозначить как образ, поскольку Древо несет в 
себе огромный пласт важнейшей для человеческой жизнедеятельно
сти информации. Но это не просто результат работы сознания, не 
чистый конструкт, Мировое Древо содержит признаки, определяю
щие его и как символ: 
1. Иконичность, то есть способность передаваться с помощью знаков. 
2. Упорядоченность, фиксация фрагментов информации. 
3. Содержит в себе определенную идею. 
4. Существует как во времени (из прошлого в будущее), так и в про

странстве (в горизонте практически всех мировых культур, как 
бы ни были они отдалены друг от друга). 
К. Г Юнг в свое время, подчеркивая «символичность» образов, 

выделил особый пласт культурных символов, которые используются 
для выражения «вечных истин» и до сих пор существуют в мировых 
религиях22. 

С одной стороны, как образ Мирового Древа несет в себе идею 
медиации, связывающей и актуализирующей жизненные миры че
ловека. С другой стороны, оно содержит характеристики символи
ческой системы, то есть совокупности символов, состоящих во взаи
мосвязи друг с другом и образующих целостность. Эта целостность и 
оказывается той краеугольной идеей, которая позволила объединить 
символы в один. Среди наиболее распространенных можно выделить 
родовое древо, трансформировавшееся в генеалогическое, собствен
но Мировое Древо, модификациями которого являются Древо пло
дородия, Древо жизни, особый тип представляет шаманское дерево, 
Мировая Жертва, Древо познания (Древо мудрости). 

В определенном смысле Мировое Древо можно рассматривать и 
как архетип — первообраз, возникший в период глубокой архаики. В 
целом эту эпоху можно охарактеризовать следующим образом: 

22 Юнг К. Г. Человек и его символы. М., 1994, с. 105. 
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1. В этот период формируется особый алфавит для описания мира, в 
котором элементы Вселенной являлись его буквами. 

2. Описание строения мира оказывается одновременно и описани
ем его формирования и развития. 

3. Структура Вселенной переносится на строение человека и обрат
но, следовательно, человеческое существо оказывается «замер
шей» Вселенной. Отсюда убеждение, что изменение внутренней 
или внешней природы человека неизбежно отразится на всем ос
тальном мире и наоборот. 

4. Элементы структуры обладают многозначностью, последователь
ностью воспроизведения, синонимичностью. 
Таким образом, Мировое Древо структурирует пространственно-

временной континуум, в котором живет человек, и взаимоотноше
ния человека с силами, существующими вовне. 

Авторы считают, что исторически первым образом является ро
довое древо, объединяющее представителей одной семьи, одного рода, 
людей, ведущих свое происхождение от одного предка, обеспечива
ющее чувство единства и интеграции. 

На дереве том, где вкушающие мед орлы 
Селятся, размножаются все. 
На вершине его, говорят, ягода сладкая. 
До нее не доберется тот, кто не имеет отца23. 

Данные психологии подтверждают это. Анализируя детские ри
сунки и пытаясь с их помощью спрогнозировать будущее мировоз
зрение и поведение человека, специалисты обнаружили, что одним 
из первых ребенок рисует дерево — как символ цельности своей се
мьи и окружающего мира. Но следует отметить, что уже в ранний пе
риод существования образа Мирового Древа выделяются две тради
ции: скандинавская (нордическая) традиция священного дерева и ве
дическая (арийская) традиция жертвенного столба. Не случайно ус
тановка памятников ассоциируется с установкой жертвенного столба и 
жертвоприношением. 

Первым символом, сопряженным с образом Мирового Древа, 
оказывается точка, воплотившая идею центра мира. По отноше
нию к ней устанавливается связь всех других элементов. В гори
зонтальной плоскости центр противопоставляется периферии, то 
есть освоенная территория — неосвоенной. Вторым по значимос
ти оказывается символ границы — между своим и чужим, миром 

23 Ригведа. Мандалы I-IV. М., 1989(1, 164). 
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людей и миром потусторонних сил, между оформленным и неофор
мленным. 

Считается, что первые противопоставления касались Природы. 
Человек как бы отстраняется от той колыбели, где он родился, и фор
мирует собственный мир. Актуальными оказываются противопостав
ления в горизонтальной плоскости, связанной с коммуникацией меж
ду людьми. Человек, испытывающий внутренний дискомфорт при 
общении с другими людьми, скорее всего имеет слишком жесткую 
внутреннюю границу и нуждается в моделировании дистанции об
щения. Проблема может проявляться и на уровне взаимоотношения 
Я — Иной, Я — Другой, Я — Чужой. На уровне Я - Иной человек 
определяет собеседника как равного себе, на противоположном кон
це находится концепция Я — Чужой, где чужой рассматривается не 
как равный субъект общения, а скорее как объект наблюдения, что 
весьма характерно для европейской рационалистической модели по
ведения. Неравнозначность положения, надуманная или реальная, 
создает ощущение слишком большой дистанции и противоположно
сти интересов, инстинктивно пробуждая недоверие и даже некото
рую агрессивность. 

В древнейшей модели мира наблюдается дуализм горизонтального 
пространства, но деление на два полюса сочетается с четырехчлен
ным делением относительно центра. Образуются две пары противо
положностей: запад — восток, север — юг, которым свойственна оп
ределенная ритмика развития. М. М. Маковский приводит лингвис
тические данные, которые свидетельствуют о соотнесении значения 
«дерево» со значением «внешний» относительно пространственной 
ориентации человека: хет. aras — «дерево», но и.-е. *аг — «внешний», 
др.-англ. widu — «лес», но и.-е. *suet — «внешний», и.-е. *bhag — «де
рево, дуб», но и.-е. *bhag — «внешний»24. Сочетание четырех сторон 
света приводит нас к еще одному пространственному символу — кре
сту. Для нас важными являются не только две перекладины, образу
ющие горизонтальную ориентацию, связывая четыре конца. Симво-
личен и сам материал — дерево, при этом отмечается, что первые кре
сты делались из пород, считавшихся священными, например, из дуба. 

Следует обратить внимание на то, что «горизонтальные» проти
вопоставления находят свое непосредственное отражение и в соци
альной организации. Например, дуальная организация строилась на 
представлении о вождях-близнецах. Мифические основатели горо
дов также являются близнецами (самый известный пример - Ромул 

24 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индо
европейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996, с.141. 
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и Рэм, основатели Рима). Культ двойничества отразился, с одной сто
роны, на представлении о существовании у человека души - двойни
ка (в Египте - душа человека Ка), а с другой — на мифе об оборотни-
честве, когда в одном человеке уживаются два разных существа. Не
которые ученые предполагают, что такое деление на два является от
ражением идеи о бытии человека в двух мирах. 

Сделаем ряд важных для нас в дальнейшем выводов. Первыми 
символами, которые можно отнести к архетипическим, являются 
сфера (круг) и крест: крест как отражение горизонтальной структуры 
мира, а сфера как представление о целостности, связанное с поняти
ем освоенного культурного пространства. Во-вторых, с горизонталь
ным делением мира связаны магические в любой культуре числа 2, 4, 
8 и т. д. 

Вертикальное деление связано с понятием времени: корни тянутся 
из темного прошлого, крона стремится в светлое будущее, а себя че
ловек ставит на место крепкого прямого ствола. 

...Помню девять миров 
и девять корней 
и древо предела, 
еще не проросшее15. 

В северной нордической традиции горизонтальная и вертикаль
ная структура мира в своих конечных точках совпадала. Например, 
царство мертвых Хель соотносилось как с севером, так и с корнями 
дерева, Утгард — царство богов — асов соответствовало востоку и 
кроне дерева, а Мидгард - мир людей оказывается в центре незави
симо оттого, в какой плоскости он рассматривается. Именно отно
сительно центра — нашего мира актуализируются остальные оппо
зиции. 

Заметим, что если горизонтальное деление на четыре стороны 
света образовывало статичную целостность (своеобразную кристал
лическую решетку), то вертикаль служила моделью динамических 
процессов. С вертикальным членением связано три понятия — Хаос, 
Космос и лежащий между ними мир людей. Человек пытался струк
турировать все пространство вокруг себя, черпая необходимые эле
менты из собственного опыта. В любой мифологической системе со
здание мира начинается именно с разделения неорганизованного 
Хаоса и организованного Космоса. Эти две сферы неразрывно связа
ны друг с другом. Одно необходимо подразумевает другое. 

25 Старшая Эдда. М., 1963, с. 9. 
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Заметим прежде всего, что Хаос занимает вторую ступень. На пер
вой ступени стоит Ничто. Хаос являлся низшей ступенью и одновре
менно началом всего сущего. Это был мир потенциального и неофор
мленного. Из этого мира происходили боги, здесь коренились основ
ные элементы двух последующих ступеней. Хаос не есть Ничто, он — 
Нечто. Он заполнен многочисленными атомами, элементарными ча
стицами, содержит в себе все то, из чего состоит Космос. Это не пус
тота, но наполненность, потенциальная активность, энергийность. 

Потенциальное представляет собой как добро, так и зло. Именно 
из Хаоса возникли первые боги в Ригведе (в том числе Индра), отсю
да произошли асы Эдды. Пожалуй, наиболее точно Хаос характери
зует образ бездны, которой не видно конца, и неизвестно, что проис
ходит, какие силы действуют в глубине. Хаос есть Иное, не всегда 
доступное пониманию, обладающее качественно иной структурой. 

Однако поскольку, говоря о Мировом Древе, мы ведем речь о 
структуре, необходимо признать Хаос неотъемлемой ее частью. Лю
бая структура обладает равновесием, на котором основаны законы ее 
существования. Баланс устанавливается между двумя крайними точ
ками, которыми и являются Хаос и Космос. Человек, выстраивая сет
ку координат, не мог обойтись без двух сторон. Таким образом, ужас 
перед Хаосом был не настолько силен, чтобы отвергнуть его. Человек 
воспринимал Хаос как Иное, наделенное собственной жизнью. С его 
существованием приходилось считаться. Более того, с ним необхо
димо общаться. Основной закон коммуникации гласит, что ее глав
ной целью является подчинение себе собеседника, стремление зас
тавить его принять чужую точку зрения. Всю историю своего суще
ствования человек делает попытки проникнуть в Хаос, чтобы понять 
законы действия, то есть обнаруживает стремление хотя бы частично 
подчинить своему контролю. Понятно, что сделать это может не каж
дый, атак называемые посредники — люди, обладающие особеннос
тями, отличающими их от остальных. 

Граница выполняет важнейшую функцию отделения Хаоса от 
Космоса, сакрализовывавших космизированное пространство. Кос
мос существует только благодаря определенной границе. Таким об
разом, в отличие от беспредельного Хаоса Космос имеет пределы. В 
противоположность Хаосу Космос обладал четко выраженной струк
турой. Человеческий разум построил мир идеальный по образу и по
добию своему миру. Космос и есть Структура. Основной его характе
ристикой является строгая организация, где действуют законы цик
личности, развития. Основным понятием, связанным с Космосом, 
является понятие целесообразности. Возможно, это даже инверсия 
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Хаоса. При этом человек наделил Космос собственной жизнью. Имен
но потому, что Космос подобен человеческому миру (или человек 
подобен Космосу), он в состоянии оказывать влияние на структуру 
«второго плана». Происходящие в Космосе изменения проецируют
ся на мир людей в силу своего тождества. 

Таким образом, Космос и Хаос предстают перед нами как проти
вопоставление Природы и Культуры. Однако Космос и Хаос не явля
ются антагонистами. Космос тоже является для человека Иным. С 
ним также необходимо общаться, получать и передавать информа
цию. Космос не монолитен. Согласно мировым мифологиям, он со
стоит из множества уровней (вспомним количество небес в различ
ных мифологических системах). 

Все три элемента можно представить в виде треугольника: Кос
мос, Хаос, Срединный мир, соединенные линиями коммуникации. 
Человек ставил свой мир в центр Вселенной, населяя пространство 
вокруг него обитателями более могущественными, чем Он сам, по
скольку они были непонятными. На этом этапе обнаруживается раз
личие культурного контекста Запада и Востока. Так, в восточной си
стеме мировоззрения вся Вселенная представлена в виде символа 
Инь-Ян, где черное перетекает в белое и, наоборот, белое содержит в 
себе черное. А вместе противоположные начала образуют сферу, глав
ной характеристикой которой является статичность и завершенность. 
Современную западную культуру возводят к иудейским истокам, сим
волическим выражением которой является так называемая звезда 
Давида, где два треугольника накладываются друг на друга. Острые 
углы определяют незаконченность, динамичность, порыв как основ
ные культурные характеристики. 

Деление на горизонтальную и вертикальную плоскости связано с 
разными видами коммуникации. Один из них соотносится с верти
кальным делением и связан с общением между тремя мирами, из ко
торых только Срединный мир осязаемо существует. Второй вид ком
муникации, соотносимый с горизонталью, связан с практической 
жизнью общества. В силу определенных обстоятельств Срединный 
мир людей оказывается в центре, отражая одновременно все измене
ния, которые происходят в других мирах. 

Срединный мир оказывается опосредующим звеном между дву
мя мирами. Этим обусловлена важность общения, ибо без общения 
распадается цепь самой жизнедеятельности. Именно поэтому для 
человека жертвоприношение являлось важнейшим актом коммуни
кации и сопровождалось строго соблюдаемым ритуалом. Акт этот 
происходил в точке наивысшей напряженности, когда возникала уг-
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роза нарушения и разрушения Структуры. По апокрифической леген
де, крест, на котором распяли Иисуса Христа, был сделан из древа, 
выросшего из трех ветвей, данных Моисею Ангелом. С помощью этого 
дерева воды Мерры сделались из горьких сладкими, а само дерево было 
названо «Спасение миру». «Это дерево - жизнь всего мира, это дерево 
большую честь будет иметь. Со временем срубят его. Тогда соблагово
лит прийти Всевышний. Но потом, когда захочет во плоти явиться 
всему миру, освящая преступленье женского естества, то на это дерево 
руками беззаконных вознесется истинный свет. И увидите жизнь нашу 
своими глазами. А те беззаконники скоро окажутся в погибели, и воз
несенному на дерево поклонится весь мир. И как это древо ослаждает 
воду, так и кровь распятого освятит это древо»26. 

Надо отметить, что структура была строго иерархичной и наибо
лее полно выражала идею иерархичности дерево. Оно вырастало из 
определенного центра, который находился глубоко под землей, и тя
нулось ветвями вверх. Образовалась трехуровневая система: корни, 
ствол, крона. Дерево связывало воедино небо и землю, не давая им 
слиться в первоначальном Хаосе. Если внизу помещался мир зла, а 
вверху — мир добра, то должно было быть место, где они встречают
ся. В середине, как между молотом и наковальней, находится челове
ческий мир, испытывающий влияние обеих сторон. Здесь происхо
дит постоянная борьба добра и зла. В обычных условиях система на
ходится в относительном равновесии. В экстремальных ситуациях, 
когда баланс нарушается, воссоздается ситуация начала мира с его 
актом первотворения, разделением Космоса и Хаоса, установлением 
законов и т. д. 

Существование Мирового Древа напрямую связано с мистичес
ким восприятием действительности, интуитивным ее познанием че
рез прозрение и проникновение. Поэтому следует дополнить наш рас
сказ образом шаманского дерева. Наверное, древнейшим описанием 
шаманской техники обретения мудрости можно считать обряд ини
циации, который прошел скандинавский бог Один («...знаю, висел я 
на дереве том девять долгих ночей, пронзенный стрелою, в жертву 
себе же...»27). Во всех шаманских ритуалах дерево было важнейшим 
инструментом, орудием, с которым непосредственно связаны путе
шествия по мирам, а поскольку такие путешествия приводили к по
лучению знания, то ему приписывались и свойства древа мудрости. 

Еще один вариант жертвоприношения, связанный с образом де
рева, уводит нас в первые века нашей эры. Речь идет о христианском 

26 Житие пророка Моисея//Апокрифы Древней Руси. СПб.: Амфора, 2002. 
27 Старшая Эдда. М., 1963. 
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распятии. Иисус Христос действительно предстает перед нами как 
Мировая Жертва, по архаичной традиции распятая на деревянном 
кресте, ибо в этом сюжете изначальный смысл состоял не в страда
нии, но в возрождении. Таким образом, крест на самом деле ассоци
ировался с Мировым центром — Мировым Древом. Косвенным под
тверждением этого могут служить первые изображения распятия. 

Средневековье Европы дает нам еще одно уникальное воплоще
ние модели мира — алхимическое Древо жизни, или Древо Сефирот28. 
Мироощущение алхимиков базировалось на древних идеях о том, что 
Вселенная едина, механизм ее существования основан на равнове
сии пар противоположностей, из которых важнейшее место занима
ет положение «Видимое есть пропорциональная мера невидимого»; 
основным законом развития является закон равновесия сил, где ус
тойчивость и движение — необходимые свойства; человек есть мик
рокосм, Вселенная в миниатюре. Алхимики настаивали на мистичес
ком и символическом толковании мира. Познание имело вид «рас
колдовывания» мира, происходящее через его понимание, что пред
полагало равные отношения между человеком и Вселенной. 

В Каббале Древо Сефирот представляет собой схему Вселенной в 
ее фундаментальном единстве. Оно состояло из десяти элементов — 
суммы всего реального, ствол являлся первоначальной субстанцией 
творения, ветви и листья - девять акциденций. Характерными чер
тами алхимического древа являются следующие положения: 
1. Древо пронизывает все творения и примиряет противоречия в 

уравновешенной системе. 
2. Древо представляет собой десять сфер, расположенных послой

но (три сферы в каждом слое). Две крайние сферы являются про
тивоположными друг другу и уравниваются в третьей. 

3. Движение по древу происходит как сверху вниз, так и снизу вверх. 
На самом деле образ Мирового Древа оформился как результат 

уже полученных знаний о мире, и его можно считать первой визуали
зированной мифологической системой, определяющей человеческий 
мир как центральный. 

Образ Мирового Древа, как мы заметили, сочетал в себе и стати
ку и динамику, при этом создание подобной системы свидетельство
вало о понимании того, что есть какие-то предельные основания бы
тия человека. Однако этот образ по своему «назначению» должен был 
обеспечивать движение между мирами. Более того, древо выступало 
средним звеном между собственно человеческими и природными сим
волами и образами. 

28Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Ростов-на-Дону, 1999. 
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Вместе элементы складываются в цельную картину окружающего 
нас мира. В Мировом Древе воплощается формула актуализации мира, 
упорядочивания социума через сакрализацию чисел 3 и 4. 

Образ Мирового Древа был одновременно связан с Жизнью и 
Смертью, при этом понятие Смерти имело скорее положительный 
оттенок. Это не был уход, но переход, а следовательно, потенциаль
ное возрождение. Понимание равновесия было хорошо знакомо. 
Ничто не уходит безвозвратно, жизнь содержит в себе потенцию смер
ти, но и смерть несет в себе возрождение. Именно идея возрождения 
лежала в основе поклонения раннехристианскому кресту. 

Идея посредничества была одной из ведущих, соотносимых с кон
цептом Мирового Древа. Она фиксировалась с помощью различных 
кодов: растительных, зооморфных, антропоморфных, актуализирую
щихся в зависимости от типа коммуникации. Например, в обрядах 
посвящения шаманов священное дерево играет особую роль посред
ника между шаманом и потусторонним миром. Такую же роль играли 
и животные (вспомним, например, символ белки как медиатора в скан
динавской мифологической системе). Наконец, наиболее значимой в 
ритуальном комплексе была фигура агента — самого шамана, который 
был способен проникнуть за пределы культурно освоенного мира. 

Образ Оси Мира неизменно связывался с жертвенностью, зачас
тую сама жертва была изоморфна Оси, так как могла перейти грани
цу, закрытую для мира людей. С другой стороны, жертва есть «оду
шевление» мира так же, как рождение есть начало мира во времени. 
Ритуалы жертвоприношения свидетельствуют, что самой ценной жер
твой, знаменующей собой Мировую жертву, был человек. Жертва же 
была призвана связать три мира, выступая посредником. Поэтому 
главным условием была добровольность, человек сознательно откры
вал сознание для проникновения в чужие, одушевленные миры. Тво
рение Мироздания мыслилось как разрывание Хаоса и создание Кос
моса (Порядка). Отсюда — разрывание жертвы. Разрывание означа
ет деление, расчленение ранее Неделимого, для того чтобы снова со
единить уже в новом качестве. При слитности субъекта и объекта в 
жертвоприношении жертва и жрец означали одно и то же. Сама эти
мология слов свидетельствует, что первоначально пожирающий и по
жираемый совпадали. 

Характерной особенностью является тот факт, что Мировое Дре
во являлось одновременно центром и границей миров: 

Этот алтарь — крайняя граница земли, 
Это жертвоприношение — пуп мироздания. 
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В. В. Иванов приводит лингвистические данные, подтверждающие 
гипотезу о взаимосвязи царя (лица, сакрально освященного, с кото
рым ассоциировался весь социум) с понятием границы: древнеинд. — 
rajan - царь, лат. — rex, древнеирл. — ri (rig), но лат. — rectus — прямой, 
regola — правила. 

В Древнем Риме существовал обычай, восходящий к мифологи
ческому времени, — regere fines. Это религиозное действо, предше
ствовавшее строительству города. Великий жрец должен был провес
ти границу, тем самым устанавливая определенные правила и отде
ляя освоенную территорию от неосвоенной (ср. славянское резати — 
проводить черту). Таким образом, rex — «тот, кто проводит путь»29. 

Позиция, при которой местоположение Мирового Древа устанав
ливалось на границе миров, создавала особые условия для моделиро
вания отношений человека и окружающего мира. В обстановке риту
ализированного способа контактов именно эта точка становилась 
отправной для творчества и творения. Этот момент оказывался од
новременно и пространственной и временной границей, когда воз
можны даже смены парадигм. Иногда граница проходила внутри са
мой личности в силу того, что человек располагался на границе ми
ров: принадлежа и Хаосу и Космосу. В этом случае возникало ощу
щение бунта. 

Образ Мирового Древа структурировал и временной континуум. 
Категория времени считается одной из самых трудных для понима
ния. Время неоднородно, циклично и спиралевидно. Оно течет из 
прошлого через настоящее в будущее, чтобы вернуться опять в про
шлое. Установка символов Мирового Древа в архаичных обрядах оз
начала не только связь миров, но и связь времен — прошлого, насто
ящего и будущего. Именно в ритуале настоящее, прошлое и будущее 
сливаются в одно целое. Этот период времени был сакрален. И боги, 
и люди подчиняются такому ритму. Лишь отдельные лица, так назы
ваемые агенты обладают способностью проникать сквозь время и 
пространство. 

Лингвистически образ дерева соотносится с понятием времени: 
ср. ирл. caill— «лес», но др.-инд. kala — «время», арм. Mair — «ель», 
но лат. тога — «время»30. Эта модель отражала схему развития от тем
ных времен Оно через настоящее в светлое будущее. При взгляде из 
Среднего мира прошлое Вселенной выступает как Хаос. Но одновре-

29 Иванов В. В. Древнебалканские названия священного царя и символика царско
го ритуала // Палеобалканистика и античность. М., 1989, с. 7. 

30 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индо
европейских языках. Образ мира и миры образов. М, 1996, с. 138. 
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менно это и будущее, ибо архаичный человек понимал время как цик
лическое. Отсюда символы спирали, лабиринта и т. д. Начало одно
временно являлось и концом. В этом ракурсе Хаос — не только зло, 
но и добро. Идея медиации подчеркивала одновременно и единство 
времен через связь поколений. 

Таким образом, выделим особенности структуры образа Мирово
го Древа: 
1. Образ Мирового Древа представляет собой набор основных зна

чений, воплощенных в системе символов. 
2. Сочетание статических и динамических элементов, что способ

ствовало длительному существованию концепта в человеческой 
культуре. 

3. Базовыми являются бинарные оппозиции (освоенное — неосво
енное, Космос — Хаос), нейтрализующиеся в третьем. 

4. Четная и нечетная классификация связана соответственно с го
ризонтальным и вертикальным типом коммуникации, то есть об
щение в плоскости Природа — Культура и Космос — Хаос — Сред
ний мир людей. 

5. Образ Мирового Древа актуализирует взаимоотношения Жизни 
и Смерти, воплощая в себе идею возрождения. 
Особенностью Мирового Древа является его нахождение одно

временно в центре и на границе миров. Отсюда — важнейшая функ
ция посредника, медиатора, фиксирующаяся в различных кодах. С 
этой особенностью связана и идея жертвенности, жертвы и жреца как 
медиумов. 

В целом структура образа Мирового Древа демонстрирует актуа
лизацию основных смыслообразующих элементов культуры, что обус
ловило его роль в сознании человека. 

Вместе с деревом упоминается еще один базовый элемент модели 
мира — гора, она присутствует практически во всех космологиях. В 
Индии это гора Меру — центр мира, вокруг которого располагаются 
материки, в Древней Греции — Олимп, в христианстве - гора — пре
стол Господа. «Оттуда я пошел в другое место земли, и он (Михаил) 
показал мне там горный хребет огненный, который горел день и ночь. 
И взошел я на него и увидел семь великолепных гор, из которых каж
дая отделена от другой, и великолепные (драгоценные), прекрасные 
камни; все было великолепно и славного вида и прекрасной видимо
сти; три горы расположены к востоку, три к югу, одна над другой ук
реплена <...>. И седьмая гора была между ними; в своей же вершине 
они все были подобны тронному седалищу, которое окружено было 
благовонными деревьями. И между ними было одно дерево с благо-
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Рис. 1. Схема строения концепта Мирового Древа 
согласно нордической традиции (можно увидеть прямую аналогию 
с известным Древом Сефирот Каббалы) 

уханием, какого я еще никогда не обонял <...>. Эта высокая гора, кото
рую ты видел и вершина которой подобна престолу Господа, есть Его 
престол, где воссядет Святый и Великий, Господь славы, вечный Царь, 
когда он сойдет, чтобы посетить землю с милостью. И к этому дереву с 
драгоценным запахом не позволено прикасаться ни одному из смерт
ных до времени Великого суда; когда все будет искуплено и окончено 
для вечности, оно будет отдано праведным и смиренным»31. Для того 
чтобы заключить завет с Богом, Моисею потребовалось взойти на гору 
Синай, а Иисус Христос взошел на Голгофу, чтобы этот завет был об
новлен. 

1 Книга Еноха //Ветхозаветные апокрифы. СПб.: Амфора, 2001, с. 39. 
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Гора, как и дерево, расположена в центре мира. Третьим базовым 
элементом картины мира является водный источник. «И оттуда я 
пошел в середину земли и видел благословенное и плодородное мес
то, где были ветви, которые укоренялись и вырастали из срубленного 
дерева. И там я видел святую гору и - под горой, к востоку от нее -
воду, которая текла на юг»32. Этот источник является кладезем муд
рости: «И в том месте я видел источник (кладезь) правды, который 
был неисчерпаем; его окружали вокруг многие источники мудрости, 
и все жаждущие пили из них, и исполнялись мудрости»33. Вода и муд
рость часто выступают едва ли не в синонимических отношениях. 
«Ибо мудрость излилась на Сына человеческого, как вода»34. В буд
дистской традиции мастер, принимая ученика, возливал на его голо
ву воду в знак посвящения. 

В китайской культуре была выработана несколько иная картог
рафия. Как и в других культурах, здесь исходили из основополагаю
щего тезиса о том, что человек возник из той же первоматерии, что и 
Вселенная, подобен ей и, следовательно, живет по тем же законам. 
Однако китайская культура создала свой неповторимый вариант уче
ния о взаимодействии человека и мира, в котором основная роль при
надлежит годичным, сезонным, суточным и прочим ритмам. Возмож
но, ни в какой иной культуре ритм не имел такого значения, как в 
Китае. Недаром в древнекитайском царстве самым тяжелым грехом 
считалось написание негармоничной музыки. За это не только ее со
чинителя карали смертью, но весь его род подлежал уничтожению. 
Вся система китайской медицины напоминает гармоничную музыку, 
каждый орган подобен ноте, которая должна прозвучать лишь в строго 
определенное время. 

Интегративную функцию в этой системе выполняет жизненная 
энергия (Ци). Форма проявления Ци — единство и борьба двух про
тивоположных начал — Инь и Ян. Выражением всего того, что суще
ствует (равно как и того, что не существует), является Великий пре
дел (Начало Начал — Тай цзи), который изображается в виде круга, 
разделенного волнообразной чертой на черную и белую половины, 
но в каждой из них есть зародыш - маленькая точка — противопо
ложного цвета. 

Согласно Канону Перемен, Великий предел порождает два образ
ца (Инь и Ян), которые порождают четыре символа, а те в свою оче
редь порождают восемь фигур (триграмм). Четыре образа составляют 

12 Книга Еноха // Ветхозаветные апокрифы. СПб.: Амфора, 2001, с. 39. 
13 Там же, стр. 49. 
14 Там же, стр. 50. 
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Великий Инь и Великий Ян — удвоенные черты, Молодой Инь и Мо
лодой Ян (сочетания двух разныхчерт). Восемь символов представля
ют собой основные процессы, происходящие во Вселенной: Небо, 
Море, Огонь, Гром, Ветер, Вода, Гора, Земля. Эти восемь символов могут 
располагаться в двух вариантах последовательностей: домировой (по
парно) и внутримировой (временная последовательность годичного 
круговорота). Система восьми фигур представляет собой картину все
го, что происходит на земле и на небе, переход от одного символа к 
другому осуществляется подобно тому, как в мире происходит переход 
от одного явления к другому. Восемь триграмм - символы изменяю
щихся переходных состояний, тенденции развития предметов, но не 
сами предметы. Восемь основных символов Канона Перемен — карти
ны основных природных процессов. «Дальнейшее развитие закономер
ностей взаимодействия этих восьми символов друг с другом приводят к 
появлению некоей целостной системы, сущностная определенность 
которой пронизывает собой все явления макро- и микромира, группи
руя их в определенном порядке, создавая тем самым целостные комп
лексы вещей «одного рода» (тун лэй). Это лежит в основе чисто китай
ского системного подхода в описании и анализе явлений вообще, а 
также системного мышления в традиционной китайской медицине в 
частности»35. 

Графическая запись смены триграмм представляет собой закон 
всех областей культуры. Диагностика и лечение также осуществля
лись только в соответствии с этими законами. Каждая из шести черт 
гексаграммы символизирует определенный этап развития данной 
ситуации. Нечетные позиции считаются позициями света, четные — 
позициями тьмы. Нижняя триграмма относится к внутренней жиз
ни, к наступающему, созидаемому, верхняя триграмма — к внешней 
жизни, отступающему, разрешающемуся. Иногда гексаграмму рас
сматривают как состоящую из трех пар черт, символизирующих три 
космические потенции: небо, человека и землю. 

Северную картографию представляет шаманский круг, полагаю
щий предел беспредельному. В круг вписан равносторонний крест — 
символ равновесия и соединения противоположностей и представ
ляющий длину, ширину и высоту — три измерения физического мира, 
обусловленные четвертым измерением — временем. Крест устанав
ливает направления — север, юг, восток, запад, которые ассоцииру
ются с четырьмя стихиями. Воздух — это север, которому свойствен
на ясность, обновление. Сила севера заключается в способности на-

35ФалевА. И. Классическая методология традиционной китайской чжэн-цзю те
рапии. М.: Олимпия, 1993, с. 14. 
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чинать заново, пользуясь уроками прошлого. Воздух сравнивается с 
человеческим разумом и мыслями. Земля — это запад, она означает 
физическое тело, материальные объекты, минеральное царство, ста
бильность энергии. Огонь олицетворяется востоком, он находится 
там, где солнце впервые рассеивает тьму с рассветом нового дня. Вода 
означает юг. Центр есть «место гармоничного бытия», где вся энер
гия сходится и содержится в равновесии. На карте обозначено четы
ре дополнительных направления (северо-восток, юго-восток, юго-за
пад, северо-восток), которые дают еще четыре «спицы», и в результа
те образуется восемь лучей. 

Рис. 2. Шаманский круг 
по представлениям североамериканских индейцев 
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Эта схема увязывается с временами года (весна/рассвет, лето/пол
день, осень/закат, зима/полночь) и устанавливает четыре точки пе
рехода (весеннее и осеннее равноденствие, когда продолжительность 
дня и ночи сравнивается; летнее и зимнее солнцестояние, отмечаю
щее самый долгий и самый короткий день в году). Геометрическая 
карта бытия дополняется зооморфной, представляющей символичес
кий «сенсор», помогающий упорядочить взаимодействия различных 
сил. Поскольку тотем выражает характеристики живого существа, он 
считается более эффективным, чем знак или геометрический сим
вол. Считается, что шаманские схемы ориентированы на внутреннее 
воздействие, созданное сочетанием земных энергий, связанных с по
вседневной практической деятельностью. Шаманы наделяли каждую 
из четырех стихий (огонь, воду, землю, воздух) своим зооморфным 
аналогом: огонь — ястреб, вода — лягушка, земля — черепаха, воздух — 
бабочка, так же, как и географические направления: север — бизон, 
запад — медведь гризли, восток - орел, юг — мышь. 

Решая сложные жизненные задачи, человек вновь и вновь обра
щается к этому прообразу порядка — строит алгоритмы решений, ус
танавливает причинно-следственные связи, конструирует пирами
дальные отношения, используя «нормальную» модель, подсказанную 
ему подсознанием. 

Homo elementalus 

Жизнь не может остановиться, 
Она подобна паломнику — 
Паломник не остается надолго в одном месте. 
Жизнь проходит подобно дождевой туче — 
Дождевая туча не останавливается. 

Тантра великого тайного союза солнца и луны 

Мы воспринимаем как само собой разумеющееся существование 
четырех мировых стихий - огня, воды, земли, воздуха. Это первона
чала, из которых соткано все живое. Стихии несут положительные и 
отрицательные качества. Огонь заключает в себе жизненное тепло и 
пекло ада, вода может быть живительной влагой и смертельным штор
мом, из земли произрастает все живое и туда же возвращается после 
смерти, наконец, воздух - один из самых «живительных» элементов 
становится по-настоящему заметен, лишь когда нам его не хватает. 
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Эти качества стихий давно заметили, проведя ассоциации с внутрен
ним строением человека таким образом, что он стал кодом к позна
нию самих стихий. Расставив по полочкам элементы мира, человек 
заглянул и в себя, сконструировав отношения между ними подобно 
тому, как они находятся вовне. 

Издревле характер и темперамент человека ассоциировался с ка
кой-либо доминирующей стихией. В английском языке, например, 
слово «humor» — характер, расположение духа происходит от латин
ского слова «гумор» — жидкость. Здесь мы видим прямую связь с древ
ней теорией о том, что темперамент человека зависит от преобладаю
щей в его теле жидкости. Для сангвиника это кровь, sangua, бодрая и 
живая, для холерика — желчь и т. д. 

На Востоке подобные воззрения легли в основу лечебных прак
тик. В Индии и на Тибете была распространена теория трех дош — 
Ватты (воздух), Питты (огонь) и Капхи (вода+земля). И хотя в орга
низме каждого человека присутствуют все три доши, одна или две из 
них обычно доминируют. Комплекс лечебных и профилактических 
мер основывался на идее гармонизации этого триединства. Первая 
доша контролирует движения тела, обеспечивает дыхание, кровоснаб
жение и т. д., ее главная задача - сохранение равновесия человека. 
Питта контролирует обменные процессы и поддерживает инстинкт 
уверенности и чистоты. Капха ответственна за структуру организма, 
схему расположения внутренних органов и на психологическом уров
не соотносится с внутренней стабильностью и безопасностью. 

Ватта-доша — основная, ее характеризуют следующие принципы: 
сухость, подвижность, легкость, изменчивость. Питта-доша горячая, 
острая, влажная, легкая. Капха-дошатяжелая, холодная, постоянная, 
медленная. Доши всегда находятся в динамике, поэтому возможен 
выход из равновесного состояния. Этим объясняются многие забо
левания. Комплекс лечебных и профилактических мер, куда входят 
не только физические занятия, занятия по дыханию, но и музыко- и 
ароматерапия, основывался на идее гармонизации этого триединства. 

Еще одним способом структурирования человека является тео
рия семи чакр. Чакры — это энергетические центры в тонком теле 
человека, предназначенные для получения энергии извне и распре
деления ее по системам организма. Любопытно, что каждой чакре 
соответствует свой цвет. Для нас это будет важно в дальнейшем, ког
да мы будем рассматривать психотехнологии, использующие метод 
цветовых метафор. 
1. Красная чакра Муладхара, изображаемая в виде квадрата, распо

ложена между анальным отверстием и половыми органами и счи-
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тается основой жизни. Здесь сосредоточиваются жизненные силы, 
инстинкты и импульсы, доверие к миру. Ассоциируется со стихи
ей земли. 

2. Оранжевая чакра Свадхистхана в виде полумесяца расположена 
на вершине лобковой кости, определяет удовлетворенность жиз
нью и готовность к самоотдаче. Олицетворяет стихию воды. 

3. Желтая чакра Манипура, символическим выражением которой 
служит треугольник вершиной вниз, расположена над пупком. 
Определяет состояние внутреннего «Я» человека, сознание и связь 
с внутренней силой. Это чакра мудрости. Ассоциируется со сти
хией огня. 

4. Зеленая чакра Анахата шестиугольной звездой расположена на 
уровне сердца и определяет способность любить и чуткость по от
ношению к окружающим. Это стихия воздуха. 

5. Голубая (сиреневая) чакра Вишудха в виде вертикального овала, 
напоминающего яйцо, расположена в области горла над горта
нью. Чакра определяет способность к творчеству, осознанию соб
ственной индивидуальности и общению с людьми и ассоцииру
ется с эфиром. 

6. Синяя чакра Аджна расположена между бровями, это «третий 
глаз» человека. Ответственна за интуицию, волю, интеллект. 

7. Фиолетовая чакра Сахасрара расположена на «крыше» — темени. 
Здесь человек получает космическую энергию, контролирует про
цессы взаимодействия чакр, соединяет тройственную природу че
ловека (тело, психика и душа) в единое целое. Определяет спо
собность к проницательности и сознательности. 
По мнению индийских мудрецов, недостаток энергии в чакрах 

приводит к сбою во всех системах организма. 
Элементарная структура человека в восточной традиции соответ

ствует цветовой «формулировке». В восточной медицине предпола
гается, что при зачатии каждый человек получает от отца белый эле
мент — сущность мужского начала (он в течение жизни находится в 
голове) и красный элемент от матери — сущность женского начала, 
его месторасположение — на несколько сантиметров ниже пупка. 
Между этими двумя элементами проходит центральный канал. В этом 
канале непрестанно циркулирует внутренний ветер (прана), удержи
вая красный и белый элементы от соединения. Так благодаря этому 
тонкому дыханию, которое непосредственно связано с дыханием 
обычным, поддерживается жизнь. Когда ветер ослабевает и угасает, 
элементы встречаются и человек умирает. Причем элементы начина
ют двигаться навстречу друг другу, когда внешнее видимое дыхание 
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уже остановилось. То есть подлинная смерть наступает позже останов
ки внешнего дыхания. Помимо этого ветра, существуют еще четыре 
ветра тела, соответствующие четырем элементам: Земле, Воде, Огню и 
Воздуху, которые проявляют свои особые функции в теле. 

Когда вниз опускается белый элемент, прекращаются тридцать 
три состояния сознания, связанные с гневом, неприятием и отвра
щением. Когда вверх поднимается красный элемент, прекращаются 
сорок состояний, связанных со страстью, привязанностью и жела
нием. Когда они встречаются и сливаются на уровне сердца, преры
ваются семь состояний сознания, вызванные неведением и безраз
личием. Таким образом, согласно тибетским учениям, момент смер
ти - это момент либо разрушения либо растворения всех внутренних 
элементов. Разрушение элемента сопровождается дисфункцией со
ответствующих органов: 

«Когда разрушается элемент Земли, связанный с селезенкой, те
ряют восприятие осознания, не могут поднять левую руку и нечисто
ты неконтролируемо просачиваются из девяти отверстий. 

Когда разрушается элемент Воды, связанный с почками, теряют 
восприятие звука, не могут поднять левую ногу и не способны удер
живать мочу. 

Когда разрушается элемент Огня, связанный с печенью, более не 
обладают восприятием вкуса, не могут поднять правую руку и теряют 
кровь из носа. 

Когда разрушается элемент Ветра, связанный с легкими, теряют 
восприятие запаха, не могут поднять правую ногу и не могут более 
контролировать выделение кала. 

Когда разрушается элемент Пространства, связанный с сердцем, 
теряют зрительное восприятие, не могут поднять голову и теряют 
семя»36. 

Растворение элементов идет в порядке, обратном возникновению: 
Земля растворяется в Воде, Вода — в Огне, Огонь — в Ветре, Ветер - в 
Пространстве. Обратный процесс протекает следующим образом: 
сначала сверху из Пространства возникает иллюзорное Тело, затем 
из Пространства возникает Ветер, из Ветра — Огонь, из Огня — Вода, 
из Воды - Земля. 

Тогда ум обнаруживает себя в чистом состоянии, не загрязнен
ном грубым материальным существованием. В это время умерший 
ясно переживает природу собственной жизненной реальности, кото
рая является не чем иным, как чистым радужным светом, источни-

36 Учение шести светильников // Практики смерти и умирания. М, 2001, с. 100-
101. 

55 Психологическое... МоеСлово.ру



ком бесконечной радости, в котором все явления проявляются как вы
ражение действующей энергии Бытия. 

Еще раз обратим внимание читателя на следующие моменты: два 
основных жизненных центра человека, которые находятся в отноше
ниях противоположности, — условие жизни такой, какой мы ее зна
ем (иллюзорной с точки зрения восточной мудрости). Их движение 
навстречу друг другу и слияние означает смерть, но одновременно и 
выход в измерение подлинного бытия (в состоянии бардо у любого 
существа есть шанс получить просветление). 

Эта метафора (как и многие другие древние метафоры) стала впос
ледствии основой концепции Роберто Ассаджиоли. Ассаджиоли пред
ставлял структуру человека в виде овала. В центре (примерно в райо
не копчика) он располагал сознательное «Я» — средоточие чистого 
самосознания, не тождественное, однако, меняющемуся содержанию 
потока сознания. На верхней точке овала (то есть в макушке — ти
бетская параллель) находится Высшее «Я». Человек догадывается о 
его существовании по тому простому факту, что сознательное «Я» 
может самым загадочным образом исчезать (во время сна, обморока, 
анестезии и т. д.), а затем вновь появляться. Следовательно, за преде
лами «Я» расположен некоторый постоянный центр — истинное «Я». 
Но, согласно Ассаджиоли, эта двойственность лишь мнимая, лишь 
иллюзия существования двух отдельных «Я». 

На самом деле этих двух независимых и обособленных друг от 
друга сущностей не существует. «Я» одно, но проявляется оно на раз
ных уровнях самопостижения. Реализация этого истинного «Я» осу
ществляется за счет движения двух мнимых «Я» друг к другу и созда
ния объединяющего центра. «Основываясь на том, что мы сказали о 
природе и энергии «Я», нетрудно показать теоретически, как достичь 
этой цели. Для этого нужно расширить личное сознание до превра
щения его в сознание «Я»; нужно достичь звезды, следуя за ее лучом; 
соединить низшее «Я» с высшим «Я»37. 

Следует подчеркнуть, что на Востоке, в отличие от Европы, чис
ло составляющих первоэлементов равно пяти. Пятым элементом яв
ляется Пространство, которое ассоциируется с Сознанием. В тради
ции эзотерического буддизма пять первоэлементов являются супру
гами пяти скандх или татхагат. Термин «скандха» переводят как «со
вокупность» или «накопление составляющих». Всего выделяют пять 
скандх или того, что накоплено живыми существами в Мире Форм: 

• форма (тело, сюда входят и органы чувств); 

" Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, 
с. 37. 
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• ощущения (приятные, неприятные и нейтральные ощущения 
характеризуются силой ощущений); 

• сознание (информация судящего ума, хранящаяся в виде об
разов, то есть поверхностное сознание); 

• намерения (воля; сформированный опыт, направляющий наши 
действия; сложившиеся понятия, определяющие наш выбор); 

• различение (глубинное сознание, лежащее в основе наших суж
дений, то есть подсознание). 

Эти пять скандх персонифицированы в образе пяти Дхьяни-
Будд38 (Будд, хранителей пяти видов Мудрости): 

Дхьяни-будды 
Вайрочана 
Акшобхья 

Ратнасамбхава 
Амитабха 

Амогхасиддхи 

Совокупности (скандхи) 
сознание 

форма 
ощущения 
различение 
намерения 

Каждый Будда имеет духовную супругу (соответствующий пер
воэлемент, стихию): 

Супруги дхьяни-будц 
Дхатвишвари 
Будда-Лочана 

Мамаки 
Пандаравасини 

Самайя-Тара 

Соответствующий будда 
Вайрочана 
Акшобхья 

Ратнасамбхава 
Амитабха 

Амогхасиддхи 

Первоэлемент 
Пространство 

Земля 
Вода 

Огонь 
Воздух 

Первоэлементы, или Фундаментальные Элементы — это то, из чего 
строится живая и неживая Вселенная. Они неотделимы от пяти скандх. 
Союз дхьяни-будц и их супруг олицетворяет этот принцип. Что такое 
Пять Элементов на материальном уровне? В человеческом теле, на
пример, Земля — это кости и мышцы; Вода — кровь, лимфа, все теку
чие составляющие; Огонь — это тепло нашего тела; Воздух — дыхание; 
Пространство — различные полости тела. Со смертью Пять Элемен
тов нашего тела распадаются, а поток нашего сознания устремляется к 
новому воплощению. Однако представление о смерти как распадении 

38 См. Мандалу Пяти Будд на цветной вклейке. 
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элементов (равно как и о том, что их число на самом деле равняется 
пяти) не чуждо и западной традиции, и даже православию. Так, у Иоан
на Кронштадтского, одного из авторитетнейших церковных писате
лей XIX века, читаем: «Тело наше состоит из стихий земных: света, теп
лоты, воздуха, воды и земли — в эти же стихии оно и разложится после 
смерти его. Свет и теплота соединится со светом и теплотою, воздух 
соединится с воздухом, вода с водою, земля с землею. Составляемся и 
опять разрешаемся. Слава творчеству твоему, Господи!»39 

В Европе символика стихий связывалась в первую очередь с аст
рологией и алхимией. В средневековой литературе использовался 
образ зодиакального человека, в котором отображалась зависимость 
астрологической системы и человеческого тела. Исходным был прин
цип соответствия микрокосма и макрокосма. Каждый знак Зодиака 
(от греч. zun — животное, diakos — колесо) выполнял определенную 
функцию, которая находила свое выражение в человеке. Положение 
планет сказывалось на физическом и духовном благосостоянии че
ловека. Наиболее популярной была так называемая фигуративная 
модель, основанная на делении макро- и микрокосма на двенадцать 
частей. Хотя задолго до европейской астрологии существовал древ
неиндийский восьмеричный Зодиак, и верховный бог индийцев на
зывался богом восьми форм — Солнцем. 

Первым психологом, обратившим внимание на зодиакальную 
систему, был К. Г. Юнг. Известно, что он увлекался астрологией и 
сам составлял гороскопы. Он видел в образах знаков Зодиака и пла
нет воплощение универсальных архетипов коллективного бессозна
тельного и рассматривал зодиакальный круг как серию типических 
образов. 

Этот круг разделен на двенадцать сегментов в соответствии с оп
ределенным знаком от Овна до Рыб. Значение зодиакального круга, 
по мысли астрологов, заключается в переходе от бесформенной, пер
возданной энергии к оформленной и возвращении к первоэнергии. 
Подобно змее, кусающей себя за хвост, он символизирует круговорот 
времени и соотносится с колесом жизни. Каждому зодиакальному 
знаку соответствует свой набор звуков, ритмов и цветов. 

В зависимости от времени рождения каждый человек принадлежит 
определенному знаку со своими характеристиками. Овен означает энер
гию преобразования и творчества, это чистая сила, буйство стихии, ког
да мир еще юн, архетипическая фигура, соответствующая Овну — Воин, 
недаром покровитель этого знака—Марс, бог войны. В астрологии прин-

39 Св. Иоанн Кронштадский. Моя жизнь во Христе. МИИП Внешторгиздат, Дей
та-Пресс, 1991, т. 2, с. 223. 
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цип Овна - выражение индивидуальности. И действительно, герои, вои
ны чаше всего одиноки. Телец дает силу магнетизма, Близнецы олицетво
ряют способности к синтезу и воображению, Рак герметичен в том смыс
ле, что приносит дар вынашивать и осуществлять замыслы, Лев индивиду
ален и обладает силой воли, Дева дает рассудочность, Весы — символ рав
новесия, Козерог—аскет, Водолей дает возможность просветления, Рыбы 
завершают круг мистическим слиянием. 

Кроме того, все знаки Зодиака делятся на мужские и женские в 
соответствии с планетами влияния. Три группы по четыре знака об
разуют кардинальное (творение), фиксированное (охранение, стаби
лизация) и меняющееся (разрушение) состояния, что находит свое 
соответствие в индийских гунах (свойствах) человека — саттве, рад-
жасу и тамасу. 

Наконец, знаки Зодиака составляют четыре группы в трех моду
сах существования и ассоциируются с первоэлементом мира — сти
хией. Каждой стихии приписывалась своя функция: огонь — актив
ное, действующее начало, вода — трансформирующее, интуитивное, 
земля — стабилизирующее, воздух — Логос, первоидея, интеллект. 
Символизм Зодиака соответствовал телу человеку, что активно ис
пользовалось в медицине. Голова соответствовала Овну, руки — Близ
нецам, сердце — Льву, ступни — Рыбам и т. д. 

Согласно каббалистической традиции, три стихии-первоэлемен
та: Воздух, Вода и Огонь — имели свои «центры» в теле человека. Го
лове соответствовал Огонь, сердцу - Воздух, животу - Вода. Идеи о 
соответствии характеристик человека и стихий появились в связи с 
установкой о том, что стихии сами по себе не просто вещества, но 
одновременно вместилища неких качеств. Что имеется в виду? Су
ществуют метафоры, определяющие «вещества — вместилища»: са
диться в ванну - садиться в воду, выйти на улицу из закрытого поме
щения - выйти на воздух и т. д. К примеру, мы не замечаем воздух, но 
лишь до тех пор, пока не обнаруживаем его недостаток. В отличие от 
остальных трех стихий, воздух можно познать только в динамике (он 
не знает статического состояния) — от дыхания до самого грозного 
проявления — бури. Столь противоречивой смысловой наполненно
стью, как воздух, не обладает ни одна мировая стихия. 

Древнейшие мифологии наполняли стихии Мироздания особым 
смыслом. Вода — это очищение, Земля — материальное порождение, 
Огонь — трансформация или первоначальный импульс рождения 
(приготовление огня и все, что с ним связано, до глубины проникну
то сексуальной символикой, само пламя символизирует мужской 
принцип, а место огня, очаг - женский принцип). Воздух же являлся 
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началом всего сущего. Например, египетский бог воздуха Шу создал 
небо и землю, Брахма своим выдохом наполнил все живое жизнью, 
авестийский Ваю есть само жизненное дыхание. Следует, однако, 
помнить, что изначально под воздухом подразумевалась пустота, а 
ветер, буря - порождение ее. 

«Вне зависимости от вашей ученой степени в глубине души вы все
гда остаетесь алхимиком. Вы живете в мире жидкостей, твердых тел и 
теплового обмена, который сопровождает изменение состояния веще
ства... И когда речь идет о таких повседневных занятиях, как приго
товление кофе или запуск воздушного змея, вы имеете дело с четырьмя 
стихиями древних философов: землей, воздухом, огнем и водой. 

Скажем прямо, в воздухе нет ничего интригующего. Конечно, без 
него долго не протянешь, но поскольку его не видно, то, пока он ве
дет себя спокойно, вы принимаете его существование как должное и 
не обращаете на него никакого внимания. 

Земля? Все дело в том, что она практически вечна. Все твердые 
тела тяготеют к неизменной упорядоченности. 

Но вода и огонь - совсем другое дело. Они не имеют ни формы, 
ни постоянного цвета и все время находятся в движении. Предрекая 
возмездие богов, пророки очень редко грозят землетрясением или 
ураганом... 

Огонь и вода подвижны, а движение - свойство, присущее всему 
живому. То и другое загадочно, может легко покалечить и даже 
убить...»40 

Поле архаических метафор: точка контакта 

Как мир меняется! И как я сам меняюсь! 
Лишь именем одним я называюсь, -
На самом деле то, что именуют мной, -
Не я один. Нас много. Я — живой. 
Чтоб кровь моя остынуть не успела, 
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел 
Я отделил от собственного тела! 

Н. Заболоцкий. Метаморфозы 

Еще древние мыслители обратили внимание на то, что человек, 
культура нуждаются в некоторых образцах, первообразах. Платон 

Желязны Р. Остров мертвых. М., 1995, с. 137. 

60 Психологическое... МоеСлово.ру



называл их идеями, а в трудах позднеантичных авторов (Филона, Ци
церона, Плиния и т. д.) и отцов церкви (Иринея, Августина, Аре-
опагита и т. д.) появился термин «архетип», который имел значение 
«первоначало», «образец». Традиция эта была позже продолжена в 
трудах средневековых алхимиков, да и в дискуссии о врожденных 
идеях можно расслышать ее отголоски. Однако в сознании современ
ного человека архетипы ассоциируются прежде всего с концепцией 
Юнга. Впрочем, помимо Юнга наличие повторяющихся мотивов, 
символов, образов и т. д. отмечали многие исследователи религии и 
мифологии (Дж. Фрейзер, М. Мосс, М. Элиаде и т. д.) и культурологи 
(В. Пропп, О. Фрейденберг, В. Веселовский, К. Леви-Стросс и т. д.). 
Все они соглашались с тем, что в культуре с древнейших времен при
сутствуют некоторые устойчивые элементы, играющие роль образ
цов. Различие в выводах было обусловлено в том числе и тем, что они 
выбирали разный материал для исследования. 

Мы обратимся именно к концепции Юнга не только потому, что 
в ней наиболее ярко и очевидно представлена именно образная со
ставляющая, но и потому, что выбранный им термин «архетип» ука
зывает на связь с той старой традицией, о которой мы упомянули в 
самом начале параграфа. Юнговские архетипы отличаются от «ком
плексов» личностного бессознательного тем, что они присущи всем 
людям, передаются по наследству и составляют коллективное бес
сознательное - тот фундамент, на основе которого формируется ин
дивидуальная психика. Архетипы коллективного бессознательного 
представляют собой своеобразные познавательные образцы, на ко
торые ориентируется индивидуальное поведение. В архетипах накоп
лен опыт ситуативного поведения бесконечного числа предков. Од
нако в чистом виде архетип не входит в сознание и не имеет конкрет
ного психического содержания, он всегда соединяется с какими-то 
представлениями опыта и подвергается сознательной обработке. Та
ким образом, архетипам требуется конкретная реализация в снови
дениях, галлюцинациях, символах, метафорах и т. д. Архетипические 
образные представления — результат совместной работы сознания и 
коллективного бессознательного, что обусловливает бесконечные 
вариации их формы при сходстве содержания. Однако чтобы избе
жать прямой ассоциации с архетипами Юнга, для наиболее глубин
ного уровня метафор мы выбрали термин «архаические». С одной сто
роны, основа «архе» подчеркивает связь с «первообразами», «перво
началами», с другой стороны, это позволяет избежать ошибочного 
отождествления с архетипами Юнга. Это скорее одна из многочис
ленных возможных реализаций того, что Юнг называл архетипами. 
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Самое подробное описание архаических метафор (как и сам термин) 
приводится в книге О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра». В ин
терпретации Фрейденберг все архаические метафоры связаны с антро
пологическими константами: еда, шествие, сексуальный акт, рождение, 
смерть и т. д. Причем, несмотря на внешне различное оформление, се
мантически эти метафоры ничем не отличаются друг от друга, одно ока
зывается другим. Так, смех в одних случаях служил метафорой смерти 
(на празднике Сатурналий шут заменял царя в фазе смерти, затем шута 
действительно умерщвляли), в других - метафорой жизни (Деметра, 
улыбнувшись от слов Ямбы, начинает есть и пить). Аналогичным обра
зом дело обстоит и с другими архаическими метафорами, описанными в 
книге. Их семантическое наполнение можно представить как жизнь-
смерть. Особенность концепции Фрейденберг заключается в том, что 
жизнь и смерть мыслятся не в виде оппозиции (как в структурализме), а 
как единство. Пределов жизни и смерти нет, и эта идея воплощается в 
персонифицированных метафорах соответствующих божеств: двуликий 
Янус, бог неба, бог дверей, входов и выходов, бог начала и конца, одно
временно обращенный в жизнь и в смерть, мать-Земля — по пояс зары
тая в преисподнюю, но ее верхняя часть тянется к небу и т. д. Все архаи
ческие метафоры Фрейденберг разделяет на словесные, действенные, 
вещные и метафоры-персонификации. 

Совокупность таких метафор составляет особый метафорический 
код, проходящий через всю историю человечества, посредством ко
торого некая межличностная структура, не локализованная в одном-
единственном теле (в психоанализе ее называют гиперличностью), 
общается с отдельными своими частями. Это так называемый уро
вень протореальности, единства, целостности. Поэтому возникнове
ние мира, Вселенной всегда описывается через понятие разрыва, от
рыва. В основе большинства мифов о возникновении Вселенной ле
жит мотив убийства, жертвоприношения (Имир, Паньгу и т. д.). «Де-
миургическую деятельность описывают предикаты «убивать» (ср. исл. 
drepa ‹ dhrebh — «разбивать, разламывать», др. исл. drafna — «разле
таться на мелкие кусочки», русское — «дробить» и др.), «наполнять» 
ifleyta ‹ pleu — «течь, заставлять течь» — pelleu) — «наполнять, пол
ный» («перетекающий через край»), «полагать», «устанавливать» (gifa, 
setia), «укреплять» (festia), «делать» (gera), «создавать» (skepia ‹ skep — 
«резать острым инструментом», «называть» (kalla), реализующими ин
вариантное значение «утверждать в существовании, создавать фор
му»41 . Демиургическая (создающая впервые, открывающая) деятель-

41 Топорова Т В. Об антропоцентризме древнегерманского космогонического мифа // 
Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М., 1999, с. 532. 
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ность имеет два аспекта: созидающий и разрушающий, что отразилось 
в амбивалентных образах основных божеств пантеона (Индры, Зевса и 
др.). От имени индоевропейского бога Дьяуса (чье имя переводится 
как просто «бог») возникли слова «бог» (латинское слово «deus») и «дья
вол». 

Очевидно, древним языкам вообще было свойственно обозначать 
противоположности (сильный — слабый, темный — светлый и т. д.) 
одним и тем же корневым словом. Например, в древнеегипетском 
языке слово ken первоначально имело значения и «сильный», и «сла
бый». Однако это не приводило к путанице в речи, поскольку ситуа
ционное значение актуализировалось с помощью тона, интонации 
или жеста, а на письме — с помощью рисунков (прямо стоящий чело
век означал «сильного», а сидящий — «слабого»). Впоследствии из 
одного слова ken возникло два разных слова: ken («сильный») и кап 
(«слабый»). В латинском языке примерами таких амбивалентных слов 
являются alius (высокий — низкий), sacer (святой — нечестивый) и т. д. 
Следы подобного явления можно обнаружить и в современных язы
ках: в немецком — Stimme (голос) — stumm (немой), Loch (дыра) — Lbcke 
(люк) — англ. lock (закрывать). Английское слово without является 
сочетанием двух предлогов — «с» и «без». При помощи «with» («с») 
образованы несколько глаголов с противоположным значением: 
withdraw («брать назад»), withhold («отказывать») и т. д. 

То есть в основе нашего мира, состоящего из элементов и опреде
ленным образом структурированного, лежит нечто, само по себе 
структурой не являющееся, но становящееся ею в результате космо
гонического процесса. Не случайно в «Ригведе» главный атрибут вер
ховного бога Индру — ваджра (молния, в другом переводе — палица), 
с помощью которой он разделяет, раскалывает, рассекает вещи (как в 
мифе об освобождении коров из скалы), живые существа (змея Врит-
ру) надвое, именно он разделяет Небо и Землю. 

Само грозное небо из-за рева этого змея42 

Отступило от страха, когда твоя ваджра, о Индра, 
В опьянении выжатым (сомой) с силой разрубила голову 
Вритры, угнетавшего оба мира. 

Так как, о Индра, земля (увеличилась) в десять раз, 
(И) все дни распространялись народы, 
То твоя знаменитая сила, о щедрый, 
Мощью (и) разрушительностью (стала) равной небу. 

12 Вритры (прим. автора). 
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По ту сторону (видимого) пространства, неба 
Ты, о сильный по своей природе, приходящий на помощь, 

о дерзкий мыслью, 
Сделал землю противовесом (своей) силы. 
Охватывая воды, солнце, ты идешь на небо. 

Ты стал противовесом земли. 
Ты стал господином высокого неба с великими героями. 
Все воздушное пространство ты заполнил своим величием. 
Ведь поистине никто другой не равен тебе. 

(Ригведа, I, 52, 10-13) 

Базовая метафорическая структура в системе культуры строится 
по типу космогонического мифа. Первое действие космической опе
ры — возникновение трещины, разлома, двойственности. Это может 
быть пара богов-прародителей, как-то Шу и Тефнут — дети Атум-Ра 
или отделения сферы космоса и сферы хаоса, света и тьмы, но это 
всегда некая пара. Причем за одним из элементов пары закрепляется 
сфера внутреннего космоса, другой обустраивает стихию вокруг него 
(индийские Митра и Варуна, иранские Мифра и Ахурамазда, римс
кие Квирин и Янус, финские Ильмаринен и Вяйнамейнен, балтийс
кие Диевас и Кальвис). Часто подчеркиваются дружеские отноше
ния двух богов и тесная связь между ними. Так, в Ригведе Митра и 
Варуна выступают неразрывной парой друзей: 

Тот народ впереди, о два асура, кто вам дорог. 
О два бога, связанные с законом, вы провозглашаете 

высокий закон. 
Вы запрягаете силу действия высокого неба, 
Словно быка — в дышло. 

Митра и Варуна действуют сообща и незримо присутствуют в 
любом жизненном процессе. Тысячеглазый Варуна заполняет вне
шнюю сферу — воздушное пространство, его основная черта — связь 
с водой (силы Хаоса), а главные атрибуты - петля и змеи символи
зируют связь со смертью. В отличие от Митры (чья стихия огонь), 
он больше связан с природным, стихийным, нежели с социальным 
началом. Варуна — хранитель порядка и воплощение мирового зако
на, но при этом он осуществляет в основном карательные функции, 
он не столько дарует людям блага, сколько следит за ними и сторо
жит их мысли. Единственные, к кому он благосклонен, это певцы. 
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Образы, связанные с Митрой, наоборот, помещены вовнутрь. В от
ношении Митры Ригведа всячески подчеркивает, что это бог друж
бы, он миролюбив и милосерден к людям, защищает их и приносит 
богатство. Основная функция Митры - объединение людей и уст
ройство социального мира путем договора, причем этот договор со
относится с изначальным космическим законом риты и движением 
солнца. Атрибуты обоих богов выстраиваются в стройную систему 
противоположностей: правый-левый, солнце-луна, огонь-вода, бе
лый-черный и т. д. Однако, только будучи чем-то единым, Митра и 
Варуна моделируют космос. 

От центрального ствола Древа Сефирот - древа равновесия берут 
начало две боковые ветви — Древо Милосердия и Древо Суровости. 
Хокма и Бина — первая пара противоположностей в Каббале и осно
ва всякого противопоставления вообще. Хокма переводится как «муд
рость» (но в смысле откровения), а Бина — как «разум» (в смысле оп
ределения, ограничения), духовный опыт, связанный с ней, называ
ется «видением скорби». 

Мифологическое время состоит из чередования противоположно
стей: добра и зла, света и тьмы, тепла и холода. У кельтов год, подобно 
суткам, делился на две половины: зиму и лето. Причем зима (начинав
шаяся после Самайна — 30 ноября и длившаяся до Бельтана — 1 мая) 
считалась временем «парада мертвецов». Месяцы года у многих наро
дов тоже подразделялись на «темные» и «светлые». У древних греков 
были «полные» (по 30 дней) и «пустые» (по 29 дней) месяцы, на юго-
востоке Азии — «полные» и «ущербные». Парность прослеживается и 
во внутренней структуре каждого месяца. В индийском и некоторых 
других календарях первая половина месяца считалась светлой, а вто
рая — темной. Точки перехода временных периодов (Самайн и Бель-
тан, закат и рассвет) были сакрально отмечены; считалось, что в это 
время пробуждаются таинственные силы, обладающие склонностью 
творить как добро, так и зло. В этих точках границы как бы теряли 
свою власть, мертвые могли общаться с живыми, девушки переодева
лись в юношей и наоборот; в гаданиях стиралась граница между про
шлым и будущим. «Этим поворотным пунктам времени везде и всюду 
присущи парадоксальные черты. В каком-то смысле они как бы не 
существуют вообще, в другом же — тождественны целостности суще
ствования»43 . 

Подобно времени, территории тоже должны были постоянно об
новлять свои границы. Например, во многих областях Ирландии при
ход мая отмечался ритуальной починкой изгородей. Особое значе-

43 Рис Альвин И Бринли. Наследие кельтов. М., 1999, с. 104. 
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ние, придаваемое в разных культурах пространственным и временным 
границам, было связано с представлением о них как о швах, соединяю
щих этот мир и Иной, своего рода область Массаракш - Мир наизнан
ку. 

Далее разбиение на составные части идет по нарастающей. Вспом
ним: «В начале сотворил Бог небо и землю, <...> И сказал Бог: да бу
дет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. <...> И сказал 
Бог да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от тверди»44 

и т. д. Чем хронологически ближе элементы к точке — центру мира, 
тем расплывчатее и прозрачнее границы между ними, тем ближе они 
к нерасчлененности хаоса (хтонические божества, титаны). Яркой 
иллюстрацией этому может служить образ Тифона, сына Геи и Тарта
ра — ужасного вида существо с сотней драконьих голов, часть туло
вища до бедер у него человеческая, а ниже бедер - извивающиеся 
кольца змей. Тифон бородат и волосат, а тело его покрыто перьями. 
Каждая из его глоток издает дикие голоса быков, львов, псов. То есть 
элементы уже существуют, но они еще не разделены и отсутствуют 
правила их сочетания. 

При последующем возрастании элементы начинают дублировать 
друг друга (среди богинь-львиц египетского пантеона — Сехмет, Ха-
тор, Менхит, Мент) в целях повышения устойчивости системы. 

Архаические метафоры играют ту же самую роль, что и первые 
пары или элементы космогонического мифа. Они возникли еще в 
мифопоэтическом сознании как внесение первой формы, первого 
разделения и являются той связующей силой, которая скрепляет, дер
жит все элементы вместе. Не случайно основной закон мифопоэти-
ческого мышления — это закон сопричастности, он отождествляет 
человека и микрокосм — человек создан из элементов мироздания, а 
Вселенная происходит из тела первочеловека (скандинавский Имир, 
индийский Пуруша, китайский Пань-гу и др.). Освоение мира про
исходит через его антропоморфизацию, это прежде всего человечес
кое насыщение его метафорами. 

Для мифопоэтического типа мышления существенно только то, что 
составляет часть Космоса, причастно к нему. За его пределами находится 
Хаос, царство случайности. Мифическая ментальность отождествляет 
начало и сущность. Единственно возможная форма описания мира — 
повествование о формировании его исходных элементов и на основе все
го мира в целом — создание единой гармоничной истории. Миф — это 
проект космологизации и гармонизации всех отношений в мире в соот-

44 Библия, стр. 1. 
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ветствии с некоторым образцом: все, что имеет место в обыденной жиз
ни, уже имеет свой прототип во времени Оно45. Следствием ощущения 
единства, слитости человека, коллектива и космоса является вера в то, 
что любое изменение в социальной организации влечет за собой гло
бальную перестройку во всех остальных сферах жизни. 

Но как можно ощутить эту сопричастность на уровне одного изо
лированного элемента? Ведь построить гармоничные отношения воз
можно только с тем, что знаешь и чувствуешь. В этом и состоит раз
личие современного и мифологического восприятия. Оно такое же, 
как между обратной и прямой перспективой. Обратная перспектива 
(миф) — это точка зрения на пространство изнутри Него, здесь от
сутствует противопоставление Объект — Субъект, прямая перспек
тива — торжество личности художника. Само творение мира — это 
не творение из ничего, а бесконечная трансформация, перерождение 
уже имеющихся сущностей. 

Например, скандинавский миф творения: в Нифельхейме («тем
ный мир»), на севере, из потока Хвельгемир («кипящий котел») вы
текали многочисленные ручьи, а из Муспельхейма («огненный мир»), 
на юге, шел жар и огненные искры. Когда реки застыли и покрылись 
льдом, из них выделился ядовитый иней, заполнивший мировую без
дну. Под влиянием тепла из Муспельхейма иней стал таять и превра
тился в великана (етуна) Имира. Возникшая из растаявшего инея 
корова Аудулума выкормила Имира своим молоком; из соленых кам
ней, которые она лизала, возник Бури, предок богов (отец Бора). 
Сыны Бора — Один и его братья убили Имира и из его тела создали 
мир. И в этом смысле метафора незаменима, ведь она подчеркивает 
сходство, делая предметы сопричастными друг другу. Мир есть чело
век и человек есть мир. Человек не чувствует себя замкнутым, запер
тым в рамках своего существования. Поэт Армоген был первым из 
пятой и последней волны поселенцев, кто вступил на землю Ирлан
дии. Но перед тем как сделать это, он пропел такую песню: 

Я - ветер на море, 
Я — волна в океане, 
Я - грохот моря, 
Я — бык семи схваток, 
Я — ястреб на скале, 
Я - капля росы, 
Я - прекрасный цветок, 

Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996. 
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Я — свирепый вепрь, 
Я — лосось в потоке, 
Я — озеро на равнине, 
Я - искусное слово, 
Разящее в битве, 
Я - божество, сотворившее жар головы46. 

Метафорическая сопричастность делает мир близким, понятным, 
проницаемым, она дает возможность быть открытым перед миром, 
общаться с ним. «Мир уже не есть непроницаемая масса объектов, 
произвольно соединенных вместе, но живой космос, упорядоченный 
и полный смысла. В конечном счете мир раскрывает себя как язык. 
Он говорит с человеком своим особым способом существования, сво
ими структурами и своими ритмами»47. Для первобытного сознания 
нет чисто физических фактов в нашем понимании этого слова. Пси
хофизиологически процессы восприятия не отличались от наших, но, 
как заметил Леви-Брюль, они смотрели теми же глазами, что и мы, 
но воспринимали не тем же сознанием. 

Архаические метафоры — это глобальные смыслы, интерпрета
ция всей жизни, реальности. Возникнув на стадии мифопоэтическо-
го мышления, они призваны играть роль первоэлементов, пронизы
вающих всю социальную обрядность и организующих внешние про
явления социальной жизни. Чтобы существовать, они все должны 
иметь какой-то смысл — разыгрывание вечной космической пьесы. 
В этом смысле Р. Вильяме определяет культуру как «performance»48. 
Жизнь первого человека — это непрерывное повторение, да и сам мир 
понимается как двойник. Так, в Древней Индии все царские города 
построены по мифическому образцу небесного города, в котором в 
Золотом веке обитал Владыка. В «Книге захватов Ирландии» много 
внимания уделяется описанию того, что, когда и кем было использо
вано или изобретено впервые. Перечислены по именам первый сту
пивший на землю Ирландии, первый умерший, первый ставший ко
ролем и т. д. 

Сфера социального определяется внутренними космологически
ми принципами и аналогиями, которые фактически представляют 

46 Рис Альвин И Бринли. Наследие кельтов. М., 1999, с. 110. 
47 Там же, с. 144. 
48 Среди наиболее распространенных значений английского слова «performance» 

следующие: реальное исполнение, практическое применение, воплощение, представ
ление, спектакль, игра. R. Williams «Keywords: A vocabulary of Culture and Society», New 
York, Oxford, 1976; излагается no Bert O. States «Performance as Metaphor», http:// 
muse.jhu.edu/demo/theatreJournal/48.lstates.html. 
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собой внутренние характеристики социума (например, прототипом 
правосудия является космический порядок). Социальные действия 
наделяются метафорическим смыслом, через который им сообщаются 
правила организации сакрального мира - все то, что не имеет образца, 
модели, лишено смысла, чему как бы недостает реальности. Иначе го
воря, вещи только тогда становятся реальными, когда перестают быть 
собой, теряют свою буквальность и приобретают иное, переносное зна
чение — таков механизм архаической метафоры. 

Переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу 
составляет основной внутренний смысл мифологии. Эта вписанность 
человека в среду навсегда оставит свой след в культуре. Рациональ
ность культуры будет определяться тем, насколько адекватно суще
ствование человека и общества в целом законам развития природы, 
насколько оно соответствует некоему изначальному порядку, хотя 
представление об этом порядке и его имена будут меняться. 

Хронологически один из первых образов порядка — рита (закон) 
«Ригведы», которому подчиняются даже боги (для мифологии вооб
ще характерно представление о наличии высшего порядка, стоящего 
над богами — древнегреческие мойры, скандинавские норны и т. д.). 
Рита буквально означает «ход вещей». Он олицетворяет закон в це
лом и незыблемость справедливости, неизменный порядок мира, бла
годаря которому небо, земля и все вещи под солнцем являются тем, 
что они есть. 

У закона есть твердые основы, 
Много ярких чудес на удивление49. 
Благодаря закону давно приводятся в движение жизненные силы. 

(РВ, IV, 23, 9) 

Все, что совершается во Вселенной, имеет в качестве своего на
чала риту как постоянную реальность, в то время как чувственный 
мир всего лишь ее тень, отблеск. Ее главное качество — неизменность, 
а потому рита существует до проявления всех феноменов. Сменяю
щиеся серии феноменов этого мира представляют собой различные 
выражения постоянного риты (rta) — множественное число обозна
чает конкретные проявления этого закона. 

Перед нами не просто одна из первых мистических концепций не
изменной реальности, но попытка обосновать, что же такое реаль
ное само по себе, описать его, выявить важнейшие характеристики. 

45 Vapuse vapumsi - букв, «формы от одной основы», примечания к «Ригведе», 
стр.738. 
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Реальное — это неизменный закон, то, что подвержено изменению, — 
всего лишь кажимость, несовершенная копия. Реальность — это еди
ное без частей и изменений, тогда как многое — изменчиво и преходя
ще. Таким образом, рита связывает и объединяет все феномены явлен
ного мира, это путь, которому следует вся Вселенная. 

Постоянное ощущение связи со всей мироТПш жизнью отрази
лось в картине мира как цепи бытия, просуществовавшей вплоть до 
XVIII века. Бесконечное количество звеньев составляют одно целое, 
и нарушение хотя бы в одном из них влечет за собой ломку целого -
«обширная цепь бытия, начало которой божество, она охватывает 
бесконечное количество существ. Достаточно нарушить одно мель
чайшее звено в цепи бытия, как она разрушится»50. И все же в мире 
есть такое место, где концентрация порядка достигает наивысшей 
точки, — это центр мира, точка его начала, понятие, присутствующее 
во всех мифологиях. Но если все причастно космосу, то каждая сфера 
жизни повторяет общие законы бытия. Человек - тоже копия Все
ленной, разделенная на сферы, его органы. Поэтому придворный, 
сообщающий Кенту, ищущему Лира, что старый король попал в беду, 
восклицает: 

Всем малым миром, скрытым в человеке, 
Противится он вихрю и дождю51. 

Можно сказать, что перед нами образец совершенно иной логики -
логики метафоры. Она объясняет некоторые схемы поведения и по
ступки, которые кажутся совершенно абсурдными, немыслимыми, 
противоречащими здравому смыслу с точки зрения логики обыденной 
жизни. В разговоре с Фритьофом Капрой Грегори Бейтсон поясняет, 
как эта самая «правильная» логика может обернуться противоречием: 

«— Логика - красивое орудие, — говорил он (Бейтсон), — и мы 
извлекали значительные дивиденды из нее за последние две тысячи 
лет. Но беда, знаете ли, в том, что если вы прилагаете ее к крабам и 
дельфинам, к бабочкам и формированию привычек, — его голос за
мер, и после паузы он добавил: — Знаете ли, ко всем прекрасным ве
щам, то логика совершенно не работает! <...> 

— Не работает? 
— Да, не работает, — продолжал он оживленно, — потому что ткань 

живых существ не связывается логикой. Видите ли, когда у вас есть 
50 Поп А. Опыт о человеке, 1-е послание. 
51 Шекспир В. Король Лир // http://www.Iib.rU/SHAKESPER/shks_txt.4.txt (пер. 

Б. Пастернака). 
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замкнутые цепи причинности, — а они всегда есть в живом мире, — 
использование логики ведет к парадоксам. Возьмите хоть термостат, 
простой орган чувств, да? <...> Если он выключается, то он включается. 
Если он выключается, то он включается. Если да, то нет; если нет, то 
да.<...> 

— Вы имеете в виду, что термостат лжет? 
Глаза Бейтсона вспыхнули: 
— Да-нет-да-нет-да-нет. Видите ли, кибернетический эквивалент 

логики - это колебания. <...> 
— Гераклит знал это! 
— Да. Гераклит знал, — ответил Бейтсон на мою улыбку. 
— И Лао-Цзы! 
— Конечно. И все деревья. Логика для них не работает. 
— Чем же они ее заменяют? 
— Метафорой. 
— Метафорой? 
— Да, метафорой. Именно так работает вся ткань взаимосвязей. 

Метафора лежит в самом основании живого»52. 
Взамен известного аристотелевского силлогизма о Сократе, где 

принадлежность к определенному классу устанавливается через 
процедуру идентификации (Сократ - человек, следовательно, он 
смертен, так как все люди смертны), Бейтсон предложил свой: «Люди 
смертны. Трава смертна. Люди - это трава». Бейтсоновский силло
гизм использует отождествление предикатов. В первом случае мы 
имеем отождествление объектов, во втором - паттернов. Метафори
ческая логика отражает сходство организации, ведь формальная ло
гика — всего лишь один из выходов за пределы информации, действу
ющий далеко не во всех ситуациях. Например, типичная дедукция к 
утверждению «все А суть Б» — утверждение «все Б суть А», однако ни 
один человек в здравом уме не станет утверждать, что если все люди — 
млекопитающие, то все млекопитающие — люди. 

Социальный ритуал, цикл годовых праздников является примером 
архаической метафоры — метафоры той кризисной ситуации, когда из 
хаоса возник космос. Гармонизация, привнесение порядка — это, по
жалуй, главная функция ритуала, ведь он требует максимальной спло
ченности коллектива, к нему прибегают только в экстремальных ситу
ациях: смерть, рождение, стихийное бедствие, смена власти и т. д. По
этому онтологическая метафора всегда связана с темой перерождения, 
обновления. В общем виде это особая программа поведения, с помо
щью которой коллектив преодолевает критические точки бытия. Жизнь 

52 Капра Ф. Уроки мудрости. Киев, 1996, с. 67-68. 
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человека есть жизнь природы в мифе. Человек делает то же, что и солн
це. И основная категория восприятия мира — борьба. Однако этот еди
ный образ смерти-рождения раскалывается на множество метафор, 
множество повторений. Эти повторения придают всем событиям ре
альность, так как они как бы опровергают закон необратимости време
ни, лишают его разрушительной силы. Сакральное время всегда цик
лично, а профанное — линейно. 

Предельная общность делает архаическую метафору как бы фор
мой без содержания. Она есть только возможность определенного типа 
восприятия. Правила написания трагедии, которые предусматривают 
начало, середину и конец, благородный характер персонажей и т. д., 
но оставляют простор для фантазии автора. Просто своего рода фрейм, 
границы которого совпадают с границами мира первозданной при
роды, еще не заключенной в оковы жестких структур и схем. «Древ
ние образы не дробят реальность на свою и чуждую себе, не оценива
ют ее, не укладывают в черно-белые ментальные схемы. Они позво
ляют ей существовать такой, какова она есть и какой хочет быть: раз
ной в разные моменты эволюции — любой»53. 

Архаическая метафора не существует отдельно — это всегда пере
плетение. Через множество возникающих метафор безличные нерас-
члененные представления предстают как реальные внешние явления, 
они суть конкретный способ оформления экзистенциального содер
жания. В них общество вновь разыгрывает жизнь природы. О. Фрей-
денберг, например, анализируя ритуалы, связанные с приемом пищи, 
делает вывод, что акт еды в представлении древнего человека соеди
нялся с рядом образов, которые прибавляли к трапезе еще и мысль о 
связи акта еды с моментом рождения, соединения полов и смерти. 
Сварить мясо в огне означало, что оно вновь прошло испытание рож
дением. Семантика огня, костра, печи имеет регенерационную сущ
ность, это семантика мирового пожара, который перерождает и об
новляет Вселенную. Еда — метафора жизни и воскрешения. Не слу
чайно в мифах бессмертие так часто обретается через пищу — нектар, 
амброзию и т. д. В Древнем Риме во время чумы прибегали к пульви-
нариям и всякого рода общественно-обрядовым трапезам, разыгры
вая в акте еды воскрешения объекта еды, тех, кто ел, и божества. Акт 
разрывания и разгрызания представлялся актом бессмертия, возвра
щением к исходной точке мира. 

Другая метафора спасения и преодоления смерти — борьба. Пер
воначально в Древней Греции первые игры устраивались на кладби
ще, победитель — это тот, кто остался жив. Шествие как метафора 

"Семира и В. Веташ. Астрология и мифология. Воронеж, 1994. 
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солнечного хода тоже оказывается метафорой победы над смертью, ведь 
солнце восходит на небосвод только после битвы с мраком. 

Этот ряд можно продолжить. Все эти действия перестают воспри
ниматься всего лишь как иррациональный компонент, сопутствующий 
вполне рациональным действиям, если понимать их как метафору — 
выход за пределы светского в область сакрального, одновременно ис
ходного, первоначального и в то же время бесконечно повторяющего
ся. 

По-другому архаические метафоры можно назвать еще регенера-
ционными, так как они описывают жизнь как процесс, изменение 
человеческой природы или состояния мира. Мотив возвращения к 
истокам универсален в культуре. Знание начала означает знание все
объемлющее, полное, совершенное. Но возвращение к началу требу
ет исчерпанности, изжитости, полного уничтожения остатков пре
жнего цикла — это единственная возможность достичь первоначаль
ного совершенства. 

Космогонические мифы описывают становление мира через пос
ледовательное введение диад (иногда триад). И сам миф тоже повто
ряет этот принцип, однако расхождение никогда не бывает полным. 
Элементы всегда сохраняют связь с единым целым и, более того, вы
нуждены время от времени к нему возвращаться. Так как чистая фор
ма так же отрицательна, как и хаос, чистая оформленность исключа
ет иные возможности, она мертва, энергетически исчерпана, это иной 
предел бытия. Остаться в этом состоянии равнозначно гибели. По
этому культура, будучи системой и обладая определенной структу
рой, все же нуждается в постоянном соприкосновении с первоначаль
ным единством, целым. Ведь процесс структурирования — это про
цесс энергоистощения, «в процессе функционирования рабочая 
структура непременно разрушается, переходя в иное, нерабочее, «рав
новесное» метастабильное состояние (жизнь есть смерть), соответ
ствующее периоду абсолютной рефрактерности — невозможности 
функционировать при любой силе раздражения. 

Повторное функционирование биоструктуры становится возмож
ным лишь после восстановления ее рабочего метастабильного состо
яния, требующего притока внешней, сторонней по отношению к дан
ной структуре энергии»54. Поэтому архаическая метафора — это не 
только способ гармонизации, но и доступ к доструктурным элемен
там мироздания, так как она амбивалентна. Форма возвращается в 

54Чебкасов С. А. Стратегия здоровья. Система опережающего самовосстановле
ния биоструктур. Проблема активации парасимпатической вегетативной системы // Ва-
леология, 2000, № 1. 
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хаос, чтобы почерпнуть новую возможность, новый замысел, и благо
даря онтологической метафоре это тоже становится актом гармонии! 
«Бог рождает мир, каждый миг умирая в смертельной схватке стихий, в 
немыслимой муке разлуки и притяжения друг к другу элементов, и без
граничное возрождение этого мира тоже есть его бесконечная смерть»55. 

Постепенно метафорический смысл действ и ритуалов выхола
щивается из сознания, утрачивается та логическая цепочка, по ко
торой профанные действия были выведены из сакральных. Но он
тологические метафоры остаются жить на бессознательном уров
не, всплывая, например, в искусстве. Так, Шекспир неизменно 
строил свои пьесы по сценарию триады: порядок - хаос — порядок. 
В каждой из них сюжетная схема чаще всего строится вокруг не
скольких событий, нарушающих обычный порядок и ход вещей: 
раскол в стране, разлад в царствующей семье, война, попрание су
ществующих законов и нравственных норм и т. д. Каждое отклоне
ние от всеобщего порядка вносит все больше хаоса, все сильнее 
обостряет конфликты и противоречия, вовлекая новые лица в кру
говорот драмы подобно воронке. Пройдя все уровни — личный, 
социальный и даже природный — и достигнув своей пиковой точ
ки, разлад в той или иной форме исчерпывает себя, и в конце про
исходит восстановление нарушенного порядка. Так, в «Гамлете» 
погибает вся королевская семья, но порядок восстанавливается во
царением Фортинбраса. Шекспировские комедии тоже следуют 
этой схеме. Но там ее основу составляет семья — ее возникнове
ние, распад и воссоединение. 

Даже в самых современных обрядах можно проследить следы древ
них архаических метафор. Например, смена одежд (что применялось, 
например, в храмах и монастырях) или имени (исконная вера в связь 
имени и объекта — в Китае, если врач не мог достать лекарство, он 
заставлял больного глотать рецепт с описанием всех ингредиентов) 
как метафора перерождения у Маяковского: 

А тут и я еще, 
Перехожу осторожно, 
Огромен, 
Неуклюж, 
О, как великолепен я 
в самой сияющей 
из моих бесчисленных душ. 

Семира и В. Веташ. Астрология и мифология. Воронеж, 1994, с. 513. 
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Или у В. Хлебникова в «Войне в мышеловке»: 

И люди спешно моют души в прачечной 
И спешно перекрашивают совестей морды56. 

Восприятие каждого действия как метафоры сохранилось и в 
наши дни - в религиозных и мистических практиках. Так, для Иоан
на Кронштадтского человек в каждом своем действии должен при
ближаться к Богу: «Моешься дома или в бане, говори: окропиши мя 
иссопом, Господи, и очишуся, омыеши меня. И паче снега убелюся; наде
ваешь ли белье, думай о чистоте сердца и проси у Господа чистаго 
сердца: сердце чисто созижди во мне, Боже; обнову сшил и надеваешь 
ее, думай об обновлении духа и говори: дух прав, Господи, обнови во 
утробе моей; отлагаешь верхнюю одежду, с пренебрежением ея, ду
май об оложении с большим пренебрежением ветхого человека, гре
ховного, страстного, плотского»57 и т. д. 

Заговоры — это те же метафоры, лечение или магическое действие 
приносит успех в том случае, если оно является повторением освя
щенного традицией прецедента. 

Я омываю свое лицо 
Девятью лучами солнца, 
Как Мария омывала Сына 
Густым молоком... 

Я зажигаю огонь, 
Как Сын Марии зажигал его... 

Я срываю этот нежный тысячелистник, 
Как Христос срывал его своей рукой...58 

Здесь перед нами типичный перенос божественных, сакральных 
свойств, благодаря которому и возможно исцеление. 

Следы архаических метафор можно проследить в современных ри
туалах и суевериях. Например, примета, согласно которой перед 
экзаменом студенты не стригутся, не моются и т. д., — ведь это дей
ствия, издревле ассоциирующиеся с обновлением, новым рождени
ем, состоянием «чистого листа». Или обычай надевать или иметь при 

Хлебников В. Война в мышеловке // http://rvb.ru/hlebnikov/txt/03svprov/229.htm. 
Св. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Т. 1. М., 1991, с. 231-232. 
Рис Альвин и Бринли. Наследие кельтов. М, 1999, с. 118. 
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себе какую-то вещь, которая'однажды уже принесла удачу в сходной 
ситуации. 

Мотив трапезы, которая семантически связана с обновлением, вос
крешением, актуален и в современности - так отмечают («обмывают») 
важные вехи в жизни, удачи, победы и праздники. Важное место зани
мает шествие, сопровождающее такие моменты, как свадьбы, похоро
ны, события государственной важности. Надо отметить, что шествие -
это изначально метафора солнечного хода, а стало быть, метафора по
беды, так как двигаться по небу солнце может только после схватки с 
ночным мраком. 

Но архаические метафоры описывают рождение и становление 
не только мира, но и самого человека, его личности. Более того, они 
являются важнейшими носителями этого опыта. Метафорический 
перенос обладает тем преимуществом, что знание не навязывается 
индивиду извне, но как бы рождается внутри него самого через эмо
циональную сопричастность истории. Ведь образы — информацион
ные переносчики не только информации, но и эмоциональных со
стояний. Псевдо-Лонгин писал, что цель метафоры, как и других тро
пов, — наполнять речь возвышенным. А цель возвышенного, в свою 
очередь, «не убеждать слушателей, а привести их в состояние востор
га, так как поразительное всегда берет верх над убедительным и уг
рожающим; поддаваться и сопротивляться убеждению в нашей воле, 
изумление же могущественно и непреодолимо настолько, что воздей
ствие его проявляется помимо нашего желания»59. Мысль тогда дос
тигает сознания быстрее и вернее всего, когда она заражена страс
тью. 

Архаические метафоры не только описывают опыт переживания 
определенных состояний, но и способны вновь погружать в них че
ловека, включая в нем определенные комплексы реакций. Здесь ме
тафора является как бы зеркалом, она есть параллель, слепок неко
торого мира, захватывая человека, она переносит его в другое состоя
ние. Так Станислав Гроф, описывая процесс рождения, различает 4 
базовых перинатальных матрицы — четыре законченных, целостных 
набора символических образов и переживаний, характерных для раз
ных этапов родов. 

Первая перинатальная матрица относится к внутриматочному 
развитию и связана с образами океанских глубин, бескрайних про
сторов, межзвездных, космических пространств. Но это справедливо 
только по отношению к «хорошей матке». Если же плод в этот период 
подвергается какой-либо угрозе, то у него возникают совсем другие 

в Псевдо-Лонгин. О возвышенном. М., 1994, с. 6. 
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ассоциации: устрашающие демонические персонажи, апокалиптичес
кие видения, образы загрязненных вод и токсичных свалок. 

Вторая базовая перинатальная матрица связана с первым этапом 
самого родового процесса и сопровождается видениями алчных чудо
вищ, гигантских водоворотов, ландшафтами преисподней. Эта матри
ца связана с угрозой жизни, ощущениями ужаса и тревоги, одиноче
ства, беспомощности и безнадежности. 

Третьей стадии — стадии проталкивания через родовой канал — 
соответствуют образы чудовищных битв, сцены кровопролития и 
пыток, равно как и мифические персонажи и божества, олицетворя
ющие смерть и возрождение (Дионис, Персефона, Инанна). 

Наконец, доминирующей нотой последнего этапа является тема 
огня, жара, образы пылающих городов и лесов, пламени чистилища 
и легендарной птицы Феникс, гибнущей в своем горящем гнезде, что
бы возродиться из пепла обновленной. Все эти образы суммируют 
переживание момента рождения как переживание полного уничто
жения, за которым следует воскрешение и возрождение. 

Один из вариантов метафорической интерпретации истории рож
дения «Я» представлен в книге Э. Ноймана «Происхождение и исто
рия сознания», где анализируются мифы творения. Всякое творение 
есть творение света, побеждающего тьму, и трактуется Нойманом как 
метафора сознания, преодолевающего стихию бессознательного. Пер
вичная целостность бессознательно символизируется кругом, яйцом, 
первосуществом, океаном, небесным змеем. Рождающее чрево Вели
кой Матери воплощается в образах морского дна, источника, пеще
ры, города. Индивидуальное саморазвитие начинается с вхождения в 
мир и встречи с универсальным принципом противоположностей. 

Ребенок, рождающееся «Я», представлен вначале как относитель
но беспомощное, несамостоятельное существо, например как бог-
спутник Великой Матери, ее любовник. На этом этапе фигура мате
ри получает негативное освещение: это дикая природа, колдунья, 
смерть. Начинается бегство героя от матери — отделение сознатель
ного «Я» от бессознательного, которое не может выражаться архети
пами, например, борьбы с драконом или иным существом. В итоге 
герой, как правило, выигрывает пленницу (преодолевает образ жен
щины как ужасной матери) и обретает сокровище — овладение своей 
анимой, душой. 

Таким образом, архаические метафоры представляют собой иной, 
отличный от причинно-следственного, тип связи, основанный на 
смысловом совпадении или, вернее сказать, эквивалентности смысла 
разнородных явлений. Более того, этот тип связи является первичным 
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по отношению к причинно-следственной. Ведь чтобы понять, что не
что является причиной чего-то, необходимо прежде всего существова
ние категории тождества, чтобы в процессе причинного взаимодействия 
предметы могли представляться как остающиеся самими собой. 

Метафора вырастает из самого способа первобытного восприя
тия мира, из магического мышления, которое осуществляется по 
принципу pars pro toto (часть вместо целого). То есть если объекты 
совпадают в каком-то одном качестве или свойстве, то они тожде
ственны, «ибо то, что не названо вообще, не существует в языке, а все 
одинаково названное кажется абсолютно одинаковым». Поэтому 
Кассирер, например, считал метафору источником мифа и находил 
подтверждения этому в различных мифологиях. Например, солнце 
издревле уподоблялось птице, летящей по небу, то есть по принципу 
магического мышления оно и есть птица (так, в Египте и многих дру
гих странах Востока бог солнца изображался в виде птицы). 

Метафора как бы синхронизирует процессы и явления действи
тельности. Этим достигается ощущение, что и в психических состоя
ниях, и в физических процессах выражается одна и та же настоящая 
реальность. Более того, реальность является концептуально позна
ваемой, потому что во всех вещах уже содержится «скрытая рацио
нальность» — тот самый единый смысл, придающий миру порядок. 
Если представить себе Вселенную в виде единого информационного 
пространства, как это сделал Руперт Шелдрок в своей теории «мор
фологического резонанса», то именно архаические метафоры пред
ставляют собой один из каналов общения с этой реальностью, имен
но поэтому их нельзя изобрести. «Подлинные метафоры, те, которые 
выражают внутренние связи между одним образом и другим, суще
ствовали всегда; те же, которые мы можем придумать, — это метафо
ры ложные, такие, которые и придумывать не стоит труда»60. Через 
метафору эта реальность сообщается с человеком. А вся система ар
хаических метафор представляет собой наиболее обобщенный мета
форический код — небольшой по объему набор элементарных смыс
лов, достаточный для построения устойчивой целостной картины. 

Решение данной задачи возможно только на основе принципа 
единства универсума. Из этого единства проистекает иерархическая 
соподчиненность различных форм действительности. Наш земной 
мир является лишь сложной частью универсума, но при этом он пред
ставляет собой не просто количественную частицу всей структуры, 
но уменьшенную проекцию архетипа-принципа, отраженную в ог
раниченном пространстве земной человеческой истории. 

60 Борхес X. Л. Натаниель Гордон. Собр. соч. в 3-х томах, т. 2. Рига, 1994, с. 45. 
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Человечество с древнейших времен пыталось моделировать мир 
с помощью различных образов иерархии. Пожалуй, лучшим обра
зом, иллюстрирующим архаические метафоры, будет уровень Се-
фирот Кетер, содержащий идеи и образы всех существующих вещей 
в их первозданной чистоте. Оккультная традиция изображает Кетер 
в образе седого старика, обращенного к нам в профиль, потому что 
лица его видеть нельзя, оборотная сторона Кетер — Хаос, небытие. 
Это мир пустых форм и чистых возможностей, описать его можно 
только через парадоксы — Кетер называют «головой, которой нет». 
Образы Сефирот, с одной стороны, скрывают божественную сущ
ность, а с другой — делают ее доступной нашему восприятию. По
этому в Каббале Сефироты называются одеждами Бога. Архаичес
кие метафоры - это те, которые могут быть применены к максималь
ному количеству событий. 

Метафоры эпох: 
вечные вопросы и вечные ответы 

Слова — хамелеоны, 
Они живут спеша, 
У них свои законы, 
Особая душа, 
Они спешат меняться, 
Являл все цвета; 
Поблекнут - обновятся, 
И в том их красота. 

К. Бальмонт. Змеиный глаз 

А. Тойнби в своей книге «Постижение истории» выдвинул гипотезу 
о том, что всякое возникновение или изменение цивилизации61 — это 
ответ человека на вызов, брошенный ему природой и историей. Поэто
му цивилизация живет лишь до тех пор, пока она в состоянии париро
вать удары. Каждый такой вызов — это проблема, вопрос, а каждая эпо
ха - ответ на него. Весь этот процесс в целом Тойнби назвал диалогом 
культур. Однако все, что относится ксфере культуры, относится к чело
веку. Вечные вопросы культуры есть также и вечные вопросы человека, 
равно как и ответы на них. Одна из форм таких вопросов-ответов — 

61 Под «цивилизацией» Тойнби понимал культурно-исторический тип, некоторую 
культурную целостность, общность идеалов, установок и т. д. (прим. авторов). 
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эпохальная метафора. Подобные метафоры конституируют мышление, 
они как бы ставят некоторый «диагноз» миру, иерархизируют метафо
рику на уровне целых культур и эпох. Эти метафоры Рикер называет 
доминирующими, а Мирча Элиаде — символическими парадигмами. 
Пожалуй, они имеют много общих черт с монадой Лейбница, отражая 
в миниатюре особенности эпохи, науки, личности. 

Прежде чем продолжить разговор об эпохальных метафорах, не
обходимо прояснить, что же мы будем понимать под эпохой. В дан
ной работе речь будет вестись о некоторых периодах в истории со
знания, отмеченных формированием определенной группировки 
идей. Мы не будем предпринимать попыток доказать внутреннее 
родство систем, которые принято считать принадлежащими к раз
ным ветвям развития мысли. Критерий общности содержания мы 
оставим в стороне. Для нас важно показать, что все эти разнообраз
ные проявления человеческого духа были порождены в рамках од
ной модели мира. Просто это разные ответы на один и тот же воп
рос. А то, каким образом задается этот вопрос, определяет направ
ления, по которым могут быть даны ответы. И конец эпохи наступа
ет с исчерпанием понятий. Это не значит, что каждая последующая 
эпоха изобретает новые понятия. Зачастую она использует образы и 
идеи, возникшие давным-давно, разница лишь в том, что теперь они 
приобретают статус универсальных моделей или же меняется соот
ношение семантических компонентов. С окончанием эпохи поня
тия тоже не умирают, но теряют свое прежнее значение, уступая его 
другим. 

Система эпохальных метафор составляет тезаурус культуры. Со
единяясь в определенные комбинации и комплексы, они становятся 
своеобразным посредником между окружающим миром и человеком, 
необходимым элементом их информационного обмена, своего рода 
совокупностью декодирующих структур. Здесь следует уточнить, что 
понятия «информация», «информационные отношения» в современ
ной науке рассматриваются лишь применительно к определенным 
декодирующим структурам. Последние из бесконечного числа вне
шних воздействий отбирают для информационного взаимодействия 
только те, что соответствуют их структуре. Являясь такими структу
рами, метафоры эпохи очерчивают пространство информационного 
взаимодействия. Между элементами, которые, как казалось ранее, 
были независимыми, вдруг обнаруживается тесная связь, но связь эта 
может действовать только в рамках какого-то одного временного сре
за, а затем вновь распадаться. Отсюда и вторая особенность — сквоз
ной характер метафор эпохи. 
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Построение образа объективной реальности требует интеграции 
разъединенных в пространстве и времени, но объективно связанных 
между собой сведений. Осуществление такой интеграции происхо
дит в форме семантической организации разрозненных данных в цело
стные структуры, которые содержат больше информации, чем было 
использовано при их описании. Сравнение мира с театром может 
передавать как идею обманчивости видимого мира (как в романах 
Кеведо), так и ощущение его загадочности, таинственности (как в 
стихах Марино). 

Почему же смена эпох сопровождается сменой метафор? Смена 
эпох означает, что человечество в очередной раз переросло себя. Ре
альность, психическая и социальная, усложняется, в нее вводятся 
новые элементы. Новый опыт — это всегда испытание на прочность. 
И устойчивость культуры связана с тем, насколько развиты структу
ры, определяющие ее целостность. Такими структурами выступают 
семиотические связи. Целостность культуры предполагает также вы
работку единообразных правил поведения, общей памяти и общей 
картины мира. Иными словами, неизбежна некоторая стереотипиза-
ция опыта. Этим уравновешивается противоположная тенденция к 
инновации. Как же достигается внутренняя упорядоченность куль
туры? «Собственно культура начинается с того, что на поведение на
кладываются некоторые дополнительные ограничения, не мотиви
рованные физическими или биологическими критериями»62. 

В результате контакта человека со средой и первичной перера
ботки знаков возникает «удвоение мира»: появляется образ мира — 
новая среда человеческого существования. Эта среда предлагает и 
новый сценарий жизни человека, не совпадающий с чисто биоло
гической схемой. Образ мира становится программой социального 
поведения, направленной в первую очередь на то, чтобы сделать по
ступки людей единообразными (вспомним, что сам термин «культу
ра», родственный латинскому слову calca, пришел из сельского хо
зяйства и означал «возделывание», а стало быть, по отношению к че
ловеку может истолковываться как возделывание личности в соот
ветствии с определенными социальными стандартами). 

Кроме того, для метафор эпохи и локальных метафор важной так
же является характеристика новизны. То есть, когда одна область 
вещей выражается через слова, принадлежащие к другой области ве
щей, то все вместе проливает новый свет на известное ранее вслед
ствие своей незатертости, новизны. Экспериментальные исследова-

62 Байбурин А. К. Ритуал в системе знаковых средств и культуры // Этнознаковые 
функции культуры. М., 1991. 
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ния гештальт-психологии выявили один из главных механизмов 
мышления — обнаружение новых сторон предметов путем мыслен
ного их включения в новые связи и отношения. Метафора заставля
ет переосмыслить опыт прошлого, посмотреть на него под иным уг
лом зрения. 

Метафоры эпохи являются общими не только для национального 
языка, но могут охватывать группу языков, они составляют как бы сер
дцевину культурного содержания эпохи, представляют собой ее 
мотив (мир как сфера, центр которой находится везде, а окружность 
нигде, — Ренессанс; мир как театр — Барокко, мир как паутина или 
лабиринт — Постмодерн). Такие метафоры выражают тип контакта 
личности с Вселенной, выступают как символический архетип куль
туры. Это дало повод Борхесу написать: «Всемирная история — ис
тория нескольких метафор», таких, как Бог, вечность, Вселенная. Од
нако, изучив эту историю, он делает вывод о том, что очень часто ме
тафора, сохраняя свою внешнюю форму, приобретает тем не менее 
совсем иной смысл. Так, в рассказе «Сфера Паскаля» разные люди из 
разных эпох, от Античности до Просвещения, определяли Вселен
ную одинаково — как сферу, «центр которой находится везде, а ок
ружность нигде». Но если в эпоху Возрождения для Джордано Бруно 
эта бесконечность означала освобождение, так как божество нахо
дится близко, «ибо оно внутри нас в еще большей степени, чем мы 
сами внутри нас», то век Просвещения предлагает уже совершенно 
иное толкование: это абсолютное пространство становится для Пас
каля лабиринтом, бездной, физическим гнетом, он добавляет к это
му определению слово «устрашающая» (сфера). Таким образом, вре
мя обогащает слова и метафоры, придает им новые смыслы. Этот 
пример — лишь яркая иллюстрация того, что на каждом своем этапе 
культура не только решает новые задачи, но одновременно дает ис
толкование традиционным и вечным проблемам. 

Метафоры эпохи играют роль синтезирующего смыслового обра
зования, поглощающего индивидуальное существование. Для каж
дой эпохи существует свой набор метафор, своего рода предельных 
инстанций, способных упорядочить и гармонизировать индивидуаль
ное существование, придав ему осмысленность. Так, во время «се
ребряного века» русской культуры говорили, что для истинного по
эта существует лишь несколько тем — Бог, смерть, мир или природа. 

Но такие метафоры не только формируют представление об объек
те, они также предопределяют способ, стиль мышления о нем. Каж
дая эпоха имеет свою матрицу, сетку категорий — отражение наибо
лее общих характеристик мира, его образа, воплощенного в мироо-
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шущении данной эпохи. Но метафора фильтрует и объединяет опыт. 
Что позволяет сделать образ? Он выступает квинтэссенцией культуры, 
выражая ее как целостность. Ведь может ли устоять система, целый 
мир, если хоть одна пылинка выпадет из строя — онатут же становится 
Другим. Если это не мир, то антимир, если не частица, то античастица, 
если не смысл - то антисмысл. Мир лишь тогда оправдан, если в нем 
все не случайно, не напрасно. 

Однако из теоремы Геделя о неполноте достаточно богатых фор
мальных систем, в которой доказывается, что в таких системах име
ются высказывания, истинность и ложность которых недоказуема и 
неопровержима, следует вывод о том, что мироздание не может быть 
описано на одном формальном языке с конечным числом аксиом. Вот 
так, пытаясь дать характеристику культурной эпохи, мы сталкиваем
ся с той же проблемой, как в ситуации, когда нас просят «расскажите 
о себе»: мы начинаем перечислять те или иные черты характера и с 
ужасом обнаруживаем, что это уже кто-то другой. И культура, будучи 
феноменом «человеческим, слишком человеческим», подобна лич
ности человека (не случайно мы часто употребляем метафору «лицо 
эпохи») — она всегда больше суммы своих определений, за видимой 
структурой всегда кроется нечто неуловимое, некий ускользающий 
элемент. Дух эпохи не поддается структурированию, так как принад
лежит к сфере гештальта — одномоментного целостного восприятия. 
В данном случае сумма не сводится просто к объединению своих со
ставляющих. 

В физической картине мира Вселенная изначально задана опре
деленным, исходно присутствующим набором фиксированных фун
даментальных констант, что, собственно, и делает возможным ее по
знание, и изменение хотя бы одной константы приведет к возникно
вению совершенно иного мира. Это вполне применимо и к культуре, 
если понимать ее как систему ориентиров. Каждая культура включает 
в себя определенный комплекс стереотипов. Общество нуждается в 
вере, что его установки, ценности, идеалы и нормы рациональны в 
принципе. Даже если это рациональность отрицательного плана (нор
мой может быть и отсутствие норм и правил). А в рамках культуры 
рациональность с древнейших времен63 определяется соответствием 
некоему высшему закону, порядку — иными словами, первопринци-
пу, из которого выводимы все прочие основания. Этого не смог избе
жать даже постмодерн, вероятно, показав тем самым, что хаос тоже 
определенным образом структурирован. Стереотипы — один из пу
тей такой рационализации. И смена эпох - это еще и смена стереоти-

63 См. раздел об онтологических метафорах. 
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пов. Метафоры эпохи - точки, в которые собирается стереотипизи-
рованный опыт. 

В рамках семиотической традиции (М. Ю. Лотман) культура рас
сматривается в первую очередь как сумма сообщений, которыми обме
ниваются различные адресанты, и как одно сообщение, отправляемое 
коллективным «Я» человечества самому себе. М. Ю. Лотман различает 
два типа коммуникационных ситуаций: коммуникация по типу «Я -
Он» (где код и сообщение — постоянные элементы, но меняется носи
тель информации) и по типу «Я - Я» (здесь, напротив, носитель ин
формации остается прежним, но сообщение в процессе коммуни
кации переформулируется и приобретает новый смысл)64. В первом 
случае мы имеем дело с константным кодом, во втором - вводятся 
добавочные коды. Метафора может существовать в обоих типах ком
муникационных ситуаций, причем в автокоммуникации она высту
пает одновременно и как код, и как сообщение (одна и та же метафо
ра может по-разному переосмысливаться культурой). Каждой эпохе 
присущи оба типа коммуникации, но один из них все же является 
доминирующим. 

Существуют эпохи, ориентированные на тропы, но существуют 
также и эпохи, где культурно-значимым становится именно отказ от 
риторических фигур. В качестве эпох, ориентированных на троп, 
можно назвать мифопоэтический период, средневековье, барокко, 
постмодерн. 

Метафорой Космоса в Античности являлся вселенский сосуд, на
полненный водой, или яйцо. Сосуд как бы символизировал единство 
Космоса. Доказательством этому служит совмещение ритуальной и 
утилитарной функции: одна и та же ваза могла служить для хранения 
зерна и как урна для праха умершего. Происходило ритуальное со
вмещение жизни и смерти в одном объекте. Часто на такие вазы нано
сили орнамент, символизирующий первоэлементы мироздания: ме
андр — знак воды; свастика - знак воздуха; круг — знак неба; змеепо
добные волнистые линии олицетворяли землю. На подобных вазах 
часто изображались погребальные колесницы. Сам Божественный 
Перводвигатель мыслился как Гончар, вращающий сосуд на гончар
ном круге. Для античной философии был очень характерен образ веч
но вращающегося Космоса, где крутятся первоэлементы. 

Сама идея круга организует основные понятия (именно они, а не 
конкретные теории являются предметом нашего внимания, мы пы
таемся понять ни то, что мыслилось, а как оно мыслилось). Цент
ральная категория пифагорейцев — число - это синтез предела и бес-

64 Лотман М. Ю. Внутри мыслящих миров. М., 1996. 
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предельного. И попробуйте представить это в материальном виде ина
че, чем окружность. Бытие элеатов непрерывно. Эмпедокл мыслил гар
монию в виде бескачественного Шара, в котором угасают всякие разли
чия вещей. У атомистов мир движется по кругу: миры и вещи то рассы
паются на части, то возрождаются. Термин Демокрита «атом» вовсе не 
означал «неделимый» (такое толкование получило распространение, 
начиная с Аристотеля), а имеет буквальный смысл «неразрезаемый». 
Возможно, его источник следует искать в гончарном производстве, 
которое в античном мире служило основным источником предметов 
обихода. В гончарной глине содержится большое количество мелкого 
кварцевого песка, крупинки которого не брал ни каменный, ни брон
зовый нож. 

Платон в «Тимее» пишет о круговороте порождения — частицы че
тырех видов, относящиеся к четырем первообразам материи (земля, 
вода, огонь, воздух), взаимопорождают друг друга. «Во-первых, то, что 
мы назвали водою, может, как мы видим, затвердеть и обратиться в 
камни и землю. Если же это растворится и разделится, то оно же пре
вратится в дуновение и воздух, а воздух, воспламенившись, превраща
ется в огонь. Огонь же, будучи еще более сжатым, образует текучую 
воду, а из воды вновь возникает земля и камни. И так в круговороте 
они, по-видимому, порождают друг друга»65. В трактате «О небе» Ари
стотель доказывал, что единственно возможный вид движения — дви
жение круговое. Модель круга лежит в основе Аристотелева учения о 
непрерывности - концептуального стержня всей Аристотелевой фи
зики, и она же, в сущности, легла в основу представлений классичес
кого естествознания о пространстве, времени и движении. Несмотря 
на многочисленные уточнения, эти взгляды были пересмотрены ко
ренным образом только с появлением идеи квантования. Это постави
ло перед современной математикой проблему пересмотра понятия чис
ла - оказалось, что современный математический аппарат плохо 
приспособлен для физики качественных переходов. 

Общая метафорическая модель повлияла и на направление дви
жения зарождающейся научной мысли. Сфера предполагает единство, 
и основой мировоззрения Древней Греции было представление об 
элементарной первичной материи, основной проблемой — как соче
тать единство Вселенной с разнообразием ее элементов, а первой на
учной школой — натурофилософия. В Китае же научная мысль начи
налась с изучения силы, действия и противодействия, в Индии — с 
учения о пяти элементах, а фундаментальной категорией было дви
жение. 

65 Цит. по Дорфману (1974), стр. 50. 
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Как же выглядит этот Мир? Как сфера? Давайте обратимся к ва
зам VH —VI вв. дон. э., расписанным в чернофигурном стиле. Орга
нические формы заменяют геометрические. Самый распространен
ный мотив росписи — некоторые промежуточные существа: челове
ко-звери, человеко-растения. Еще не произошло разделение на два 
противостоящих друг другу пространства — человеческое и природ
ное, «нет мира внутри стен, нет и самих стен, но есть образ мира, 
заключенный в некую ритмическую формулу, как в невидимые, но 
ощущаемые стены»66. Перед нами первая метафора упорядоченной 
Вселенной, но это еще мир без стен — в одном пространстве нет 
четких границ между людьми, растениями и животными. Дафна, пре
следуемая Аполлоном, может легко превратиться в дерево, а Нар
цисс — в цветок. 

Список примеров далеко не полон. Мы привели всего лишь не
сколько доказательств в пользу нашей гипотезы, что способ осмыс
ления реальности вырастает из определенной образной основы. И это 
один из факторов (помимо временного и др.), который дает нам ощу
щение, что мы имеем дело с некоторым целостным образованием. Это 
холст, на котором рисуют письмена культуры и раскрашивают их в 
разные цвета. 

Разумеется, это ни в коем случае не означает, что круг или шар не 
может быть использован в качестве образной основы какой-либо дру
гой культурой. Так, римляне в числе всего прочего унаследовали идею 
круга от греков, разумеется, модифицировав ее. Меняется направле
ние движения. Если греческий мир разомкнут и включает в себя всю 
природу, весь космос, то в римской культуре мир ассоциируется с го
сударством. Так выглядят эти две модели — центростремительная гре
ческая и центробежная римская - агрессивный, беспредельно рас
ширяющийся мир. Прекрасная иллюстрация - сеть римских дорог. 
Римляне избегали многочисленных поворотов и крутых подъемов. Не 
останавливаясь перед проведением больших работ, они выпрямляли 
повороты, срывали возвышенности, в низинах поднимали дорогу на 
виадуки. Прочные, прямые, прекрасно вымощенные, без крутых 
подъемов и спусков римские дороги опоясали сначала всю Италию, 
а позднее и провинции густой сетью. 

Но мы будем говорить не только о метафорах эпохи, но и о жизни 
метафоры в каждой из них, так как специфика метафоричности, по 
нашему глубокому убеждению, чрезвычайно важная для любого куль
турологического описания характеристика сознания. С античности 

66 Данилова И. Е. Мир внутри и вне стен: интерьер и пейзаж в европейской живо
писи XV-XX веков. М., 1999, с. 7. 
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начинается «сознательная» жизнь метафоры, то есть ее существование 
впервые осознается. Но античная метафора отличается от современ
ной, стилевая функция в ней так ярко не выражена. Само появление 
метафоры как риторической фигуры стало возможным благодаря раз
рыву двух тождественных смыслов: отныне один из них становится кон
кретным, а другой — его переложением в понятии. Авторство первой 
теории метафоры принадлежит Аристотелю, и он понимает ее как пе
ренос, в основе которого лежит тождество двух семантик, но оно уже 
несло на себе отпечаток иллюзорности, «как бы». Если в современной 
метафоре нет ограничений на перенос признаков с одного явления на 
другое, то античная метафора может быть создана только на основе 
синонимов. Такие метафоры, как «пламя любви» и «бездна горя», были 
возможны, потому что любовь и пламя были тождественными олицет
ворениями, а бездна символизировала преисподнюю, страдание, не
возможно было сказать «бездна счастья». То есть античная метафора 
имеет свои правила сочетаемости, основанные в первую очередь на 
мифологической картине мира, поэтому круг античных метафор пред
сказуем. 

Христианство приносит с собой идею земной жизни как времен
ного состояния, странствия. Человек — всего лишь мимо идущий пут
ник, гость в своем доме. Для средневекового человека уже нет этого 
необозримого пространства, где бы он чувствовал себя дома. Он ски
талец (распространенный мотив иконографии). Со средневековья 
начинается метафора жизни как путешествия. Ле Гофф приводит дан
ные, свидетельствующие о необычайной мобильности людей сред
невековья, своего рода «броуновском движении», которым была ох
вачена эпоха. 

Средневековая живопись не знала пространства внутри стен, но 
лишь перед стенами. Город изображался на картинах как бы издали, 
как цель, до которой надо дойти. Понятие дома связывается не с ре
альным местом, выделенным из безграничного пространства мира, а 
с пространством духовным — домом души, замкнутым от мира внеш
него и открытым Богу. «Посему вещественная клеть всегда на одном 
месте стоит, духовная же вместе с человеком носится. Вещественная 
клеть безмолвствующего в ней человека включает одного, внутрен
няя же, духовная, вмещает в себя и Бога, и все небесное царство». То 
есть девиз путника: Omne meum mecum porto (все свое ношу с со
бой). 

Средневековая живопись не заостряет внимание на отдельных де
талях ландшафта, все как бы походя. То же самое и в рыцарском рома
не: указание на местность — не более чем способ ориентации. «Способ 
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изображений пространственных отношений таков, что перспектива и 
масштаб, в которых их рассматривает автор, все время меняются; со
здается впечатление, что персонажи романа передвигаются в простран
стве скачками, как фигуры на шахматной доске»67. 

В дороге путнику необходимо как-то ориентироваться, поэтому 
большое значение приобретают метафоры, связанные со светилами. 
Истоки этой традиции лежат в библейской легенде о рождении Хрис
та, согласно которой это чудесное событие ознаменовалось появлени
ем на небе звезды необычайной яркости, указавшей путь волхвам. На
чало, которое служит ориентиром пути, — Христос, глава государства, 
герой сравнивается с солнцем, смерть царя или героя — с закатом солн
ца. Так, в церковно-пенегирической литературе Христос и христиан
ство именуются как «солнце евангельское», «солнце воссиавше», «заря 
благоверна», тогда как иудейство — «свет луны». 

Но не только светила указывают путь, весь мир — это зашифро
ванная карта, нужно уметь читать знаки, чтобы не сбиться с пути, 
ведь человек стоит как бы на перепутье — одна дорога ведет к Небес
ному Иерусалиму, вторая — к граду Антихриста. Отсюда еще одна важ
ная метафора: мир — это книга, поэтому средневековье — это эпоха 
всевозможных «Сумм» и «Энциклопедий». 

Средневековое пространство гораздо сложнее структурировано. В 
нем определяющую роль приобретает понятие дистанции и, соответ
ственно, пространственной и смысловой иерархии. Средневековое 
пространство разомкнуто по вертикали, широко раскрыто, направле
но снизу вверх - качество, незнакомое пространству античности, тя
готевшему к кругообразной замкнутости. Не существует непроницае
мых перегородок между миром земным и миром сверхъестественного. 
В широко распространенном жанре средневековой литературы — эк-
замплах или примерах — показывается, насколько свободно может про
исходить между ними общение. Женщина отбирает младенца у дере
вянной статуи Девы Марии и заявляет, что не вернет его до тех пор, 
пока статуя не возвратит ей ее ребенка, которого унес волк, и статуе 
ничего иного не остается, как подчиниться, святые сходят с икон, что
бы наказать или приободрить, умершие приходят на ужин и т. д. 

Но мотив круга в средневековой культуре не исчезает окончатель
но. На обложках средневековых фолиантов не редкость такая кар
тинка: внутри круга (символ макрокосма) помещена человеческая 
фигурка — микрокосм. Такая вписанность человека в мир показыва
ет на отсутствие объектно-субъектных отношений, человек находит 
в окружающем мире себя, а в себе — всю Вселенную. И все же если в 

67 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М, 1984, с. 79. 
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восприятии античного человека космос целостен и гармоничен, то в 
восприятии человека средневековья он уже дуалистичен, так как он 
есть Яблоко Раздора между Богом и Сатаной. 

Так как сам человек был объектом препирательств, то каждую ми
нуту он должен был совершать выбор, и итог этого выбора - Суд. Мета
фора суда является третьей структурной метафорой средневековья. 
Средневековое искусство насыщено изображениями финальной сце
ны земного существования, на которых душа умершего раздиралась 
между Сатаной и архангелом Михаилом, прежде чем победитель уво
дил ее в рай или ад. Причем парадокс сознания, зафиксированный в 
искусстве, состоял в том, что суд этот происходил и в момент смерти, и 
в конце всех времен. Всему, что человек делал в своей жизни, предсто
яло стать фактом в судебном процессе. Таким образом, человек никог
да не принадлежал самому себе. 

Средневековье стало расцветом метафоры, так как существовала 
потребность в вещественных и выраженных знаках невещественной 
и невыразимой сущности божества. Мир стал метафорической кар
той, по которой человек должен был найти дорогу к Богу. Метафора 
стала одновременно и правильно найденным подобием, верно уста
новленной связью между предметами, которая должна была разбу
дить воспоминание об иной, утраченной вследствие грехопадения 
реальности, и средством удерживать в памяти «вещи тонкие и духов
ные». 

Фома Аквинский обращал внимание на то, что, «как простые, так 
и духовные занятия легко выскальзывают из души, не будучи связаны 
с какими-либо телесными подобиями, ведь чувственные вещи более 
доступны человеческому познанию»68, и о духовных предметах мож
но повествовать, только когда они облечены в телесную форму пове
ствования, «потому что для человека естественно стремиться к умо
постигаемому, обращаясь к помощи чувственно воспринимаемого, так 
как всякое наше знание начинается с ощущений»69. Согласно одному 
из выдающихся представителей Болонской школы риторики Бонком-
паньо де Синья (конец XII - начало XIII вв.), метафора появилась в 
земном раю и выполняет функцию памятного знака, который при
зван восстановить божественное свойство человека — память, утра
ченную им после грехопадения вместе с ангельским обликом. Мета
форы Библии он называл памятными знаками о Рае и Аде, способ
ствующими воспоминанию, и круг их канонизирован. В то же время 
система символов и аллегорий служила средством всеобщей класси-

68 Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб., 1997, с. 96-97. 
69 Там же, стр. 101. 
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фикации вещей и событий, соотнесения их с вечностью. И залогом 
этому была вера в то, что земной мир устроен в соответствии с миром 
архетипов, высших сущностей. Можно говорить о привычке созна
ния видеть все вещи лишь в их смысловой соотнесенности друг с дру
гом и с вечностью. 

Большинство исследователей отрицает кардинальный разрыв между 
средневековьем и Ренессансом. Ренессанс признается культурой пере
ходного типа, знаменующей конец средневековья. Собственно, как об 
эпохе мы можем говорить об итальянском Ренессансе, испанский, не
мецкий и английский Ренессанс продолжался около 30 лет. Ренессан-
сное мышление по-новому осмыслило понятия средневековья. Сред
невековое учение о вселенской иерархии было преобразовано в идею 
Золотой Цепи Бытия (the Golden Chain of Being). Все, что существует в 
мире, от самых низших до самых высших форм, охвачено единой це
пью бытия. Каждому звену отводится свое, строго определенное место 
по отношению к высшим и низшим звеньям, а вся цепь в целом укреп
ляется системой соответствий, благодаря которым взаимоотношения 
на каком-то одном, данном уровне имели свою параллель на всех дру
гих уровнях. Если путешественник средневековья — это паломник, и 
стиль средневековья — исповедально-житийный, то ренессансная лич
ность — это личность «романного» типа, путешественник-авантюрист. 
Собственно, здесь мы видим крушение средневековой идеи человека и 
рождение идеи личности, передающей ее положение на разломе бы
тия и небытия — гамлетовское «быть или не быть». А сам термин «лич
ность», как известно, произошел от слова «личина» или «персона» — 
маска актера в театре. Поэтому не случайно появление следующей эпо
хальной метафоры — мир как театр. Если путешествие средневековья — 
это «билет в один конец», то Ренессанс — это хоббитовское «хождение 
туда и обратно». 

Мне люб другой, но только не я сам; 
Раскину ль крылья, — все к земле теснится; 
Взнесусь ли вверх, — и должен вниз стремиться. 

Все убегает, — раз гонюсь я по следам; 
Кого ни позову — не отвечает; 
К кому стремлюсь - бесследно исчезает70. 

Джордано Бруно писал, что душе свойственны два движения: 
подъем (забота о себе) и спуск (забота о материи). Познание истины 

70 Бруно Дж. О героическом энтузиазме. С. 42. 

90 Психологическое... МоеСлово.ру



осуществляется следующим образом: «душа, чтобы оказаться на пос
ледней ступени божественных вещей, спускается, как это и должно 
быть, в смертное тело, а от него снова поднимается по божественным 
ступеням»71. Ренессансное сознание - смесь осознанной конечности 
бытия с ощущением божественно-бессмертного существования — ори
ентировано на жизнь здесь и сейчас, на совершенство и полноту точки. 
Мир Джордано Бруно неограничен и неизмерим, то есть как бы нет 
никакой трансцедентности, Богсливается со Вселенной. Центральная 
мысль итальянского натурализма (Кардано Д., Телезио Б., Песталоц-
ци Фр.) — мысль о внутренней связи всех явлений, их всепроникающем 
единстве, атакже о Божественном свете — едином источнике всехявле-
ний. У Николая Кузанского речь также идет о «развертывании» Бога в 
мире и «свертывании» мира в Боге. Поскольку мир сам по себе прин
ципиально безграничен, бытие не может быть центрировано каким-
либо одним способом. Поэтому мир — это цепочка тесно связанных 
между собой звеньев (миров), каждое из которых имеет совершенную 
форму окружности. Так причудливо переплелись метафоры античнос
ти и средневековья в сознании Ренессанса. В таких условиях метафора 
становится способом «делать все из всего, поскольку все заключается 
во всем»72. 

На совершенно иной идейно-культурной основе вырастает мета-
форизм эпохи барокко. Но и здесь тропы составляют не внешнюю 
замену одних элементов плана выражения другими, а способ образо
вания особого строя сознания. Этот период как бы ничья земля — 
перелом эпох, разрыв связей между людьми, привычных понятий. 
Поэтому особенно важно становится найти механизм установления 
новых связей. 

На первый взгляд, Ренессанс и барокко имеют много общего, но 
на самом деле перемены произошли глобальные. Человек больше не 
живет внутри стабильной и статичной картины мира, теперь он ох
вачен игрой сменяющих друг друга метаморфоз. Это мир движения, 
процессов. Работы Галилея над проблемами скорости, инерции, не
зависимости действия сил и т. п. привели его к выводу, что совер
шенство проявляется не в неизменном, а в вечно изменяющемся. 
Декарт объяснял все явления природы движением материи. Измени
лось и понимание места человека в мире, отношение между личнос
тью и обществом. 

И вот перед нами мироощущение эпохи, раздираемой религиоз
ными войнами, иноземными вторжениями, контрреформацией, — 

71 Бруно Дж. О героическом энтузиазме. С. 80. 
72 Там же, с. 22. 
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эпохи, когда была нарушена прочность и незыблемость мироздания, 
человек перестал сознавать себя центром Вселенной, почувствовал всю 
сложность и противоречия жизни. Человек осознал границы своих воз
можностей, почувствовал себя слитым (даже скорее как бы прикован
ным) с вечно движущейся природой. Спиноза уподоблял человека, 
думающего, что он свободен, брошенному камню, который думает, что 
он летит. 

Трагический гуманизм барокко основан на представлении о че
ловеческой личности как о сложном, многоплановом явлении, не
прерывно развивающемся и изменяющемся, полном противоречий 
и постоянной борьбы с самим собой, с окружающим обществом и 
миром. Так вот, именно внутри барокко мы наблюдаем не просто рас
цвет, а настоящую экспансию метафоры во всех сферах искусства, в 
том числе в музыке и в архитектуре. Сам мир есть одна гигантская 
метафора. Границы между риторическими фигурами — тропами ста
новятся зыбкими и почти все они сводятся к одному тропу — мета
форе, которая в данной ситуации представляла собой способ образо
вания особого строя сознания. 

В ситуации разрушения синкретичного образа мира — того само
го замкнутого на самом себе мира античности и средневековья, где 
главную роль играла категория сходства, где земля отражала небо, 
барочное сознание пытается восстановить утраченное единство в рам
ках «второй реальности» — искусства, заменяя связи между вещами 
связями между словами. Метафора рассматривается как средство 
познания всех явлений. С ее помощью пытаются воссоздать картину 
недискретного изоморфного мира. 

В своем трактате «Подзорная труба Аристотеля» один из самых 
крупных теоретиков барокко Тезауро разработал учение о Метафоре 
как универсальном принципе божественного и человеческого созна
ния. В основе его лежит остроумие — высшее проявление разума, 
мышление, основанное на свободной игре образами, на сближении 
несхожего, соединении несоединимого. 

Остроумие составляют два качества, взятые вместе: Прозорли
вость и Многосторонность. Прозорливость проникает в затаенные 
свойства предметов, Многосторонность же быстро схватывает эти 
сущности и их соотношения. Тезауро сравнивал этот процесс с ис
кусством фокусника. 

Все эти свойства присущи метафоре. Метафорическое сознание 
приравнивается к творческому, и даже акт божественного творчества 
представляется Тезауро как некое высшее Остроумие, которое сред
ствами метафор, аналогий и кончетто творит мир. Способность со-
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единять важное и забавное, смешное и печальное Тезауро объявляет 
одним из главных признаков остроумия: «Ты скажешь, если остроумие 
противопоставляется серьезному и одно вызывает веселость, а другое 
меланхолию, как может быть остроумие серьезным, а серьезность на
смешливой? Как может быть веселость грустной и грусть веселой? На 
это я отвечу, что не существует явления ни столь серьезного, ни столь 
возвышенного, ни столь серьезного, чтобы оно не могло превратиться 
в шутку и по форме, и по содержанию». 

Метафора стала единственно возможным инструментом позна
ния для барочного мировосприятия, чрезвычайно чувствительного к 
противоположностям, самой значительной из которых являлся сам 
человек, которого Томас Браун называл Великой Амфибией, призван
ной жить в разных, отличающихся друг от друга мирах, среди разно
родных элементов, в мире, познавшем бесконечность и летучесть яв
лений и необратимость времени после изобретения маятниковых ча
сов голландцем Христианом Гюйгенсом, где сознание училось жить 
единым мгновением: «Наши годы не те, что придут, и не те, что про
шли, подлинно наш — настоящий момент, если мы используем его 
правильно, мы получаем доступ к Богу и вечности» (Грифиус). Эта 
Амфибия стремится найти единую, абсолютную реальность, объеди
няющую мир видимый с миром сущностей. Лишь объединив проти
воположные явления в единый образ, художник способен частично 
преодолеть разнородность бытия и приблизиться к искомому един
ству. 

Поэтому барочная метафора как бы раздваивается. С одной сто
роны, в поэзии и прозе мы встречаемся с метафорами, которые, по 
меткому выражению М. Б. Смирновой, уже не имеют права называть
ся метафорами. «Это уже метафоры-клише, метафоры-знаки, задача 
которых не поразить читательское воображение, а «сигнализировать» 
о том или ином образе или типе отношений, заданной самой услов
ностью неоплатонического универсума»73. Так, «стершиеся» метафо
ры Кеведо, такие как золото — волосы, снег - кожа, коралл - губы, 
создают не образ конкретной дамы, а некий образ-клише, проводник 
в любовный универсум. Несмотря на кажущееся изобилие метафор 
барокко, они основаны на привычных сочетаниях и применяются для 
того, чтобы сообщить закодированные характеристики объекта. Так, 
сравнение дамы с солнцем сообщает следующую информацию: она 
относится к роду высших сущностей, не принадлежащих этому миру, 
ее высокое положение отражает отношения господства-подчинения 

" Смирнова Н. Б. Метафора как средство моделирования мира в поэзии Франсис-
ко де Кеведо // Вестник МГУ. Серия 9 «Филология», № 6, 1990. 
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между ней и ее возлюбленным, а жар, исходящий от солнца, отражает 
двойную природу любви, которая связана не только с радостными, но 
и с мучительными переживаниями. 

Но барокко знало не только эстетизированные, иногда даже вы
чурные, но и так называемые сниженные метафоры, направленные на 
дискредитацию объекта. Вот отрывок из повести того же Кеведо: «Не 
успел я произнести слово «...бью!», как на меня посыпался такой дождь, 
что слов я не мог закончить. Плевки у них были такие полновесные, 
что можно было подумать, будто они извергают на меня свою склиз
кую требуху; когда же у других во рту иссякала влага, они прибегали к 
займу своих ноздрей и так обстреливали меня, что плащ мой гремел, 
как барабан»74. На наш взгляд, такое соседство высокой метафоры и 
метафоры пародийной, часто дисгармоничной — следствие расколо
тое™ мира, которую человек пытался преодолеть насильственным 
способом. 

Это хорошо видно на примере концепции второго по значимости 
теоретика барокко Бальтасара Грасиана. Одним из центральных по
нятий его «Трактата об остроумии» является концепт «изящное соче
тание в гармоничном сопоставлении двух, трех или более понятий, 
связанных единым актом разума». Метафора — одна из разновиднос
тей концепта. В трактате Грасиана связь между понятиями господ
ствует над связью между вещами. 

Ключевая метафора барочного сознания - «мир как театр» — уточ
няется в двух модусах оценки: 
1. «Мир как загадка» — метафора, выдвигающая на первый план по

ложительные ассоциации, связанные с понятием «театр» - яркость, 
фееричность, таинственность, увлекательность действия и т. д. В 
«Критиконе» Бальтасара Грасиана Андренио учит Критило, что «в 
мире все зашифровано, сердца человеческие запечатаны крепко-
накрепко и так непроницаемы, что, уверяю вас, даже грамотей те
ряется. И еще - коли не изучили и наизусть не вызубрили шифро
вальный ключ ко всему, то запутаешься, ни словечка, ни буквы не 
разберете, ни черточки, ни запятой не разглядите»75. 

2. «Мир как обман» — носитель отрицательных ассоциаций — фаль
шивость, нереальность театрального действия. Когда Критило 
видит избиваемого на площади чужестранца, то Андренио объяс
няет ему, что это, в сущности, метафора всякого человека: «Нагим 
приходит он в этот мир и нагим уходит, ничего не заработав у 

74 Де Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос, пример бродяг, 
зерцало мошенников//Ф. де Кеведо. Избранное. Л., 1980, с. 127. 

75 Грасиан Б. Критикой. С. 374. 
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столь подлых хозяев. Встречает его первый обманщик — Мир. 
Много обещает, но ничего не исполняет. Дает то, что отнял у дру
гих, и тут же у него отнимает, да как проворно! <...> Второй, маня
щий к сладкой жизни — это Удовольствие — радости его мнимые, 
горести — ощутимые; пищу подносит несытую, питие — ядовитое. 
Оперся человек на Истину, а та подводит, и он рушится наземь. 
Приходит Здоровье — в облике женщины, чем больше веришь ей, 
тем пуще врет. Теснят человека Злыдни, трунят над ним Горести, 
улюлюкают Скорби - все подлая сволочь Фортуна. В конце ста
рик — тот хуже всех, матерый обманщик Время, он ставит поднож
ку, валит в могилу, покидает горемыку мертвого, голого, всеми по
забытого»76 . 
Но именно отсюда, пусть и не в явном виде, начинается тенденция 

господства в мире не сходства, а различия. «Отныне любое сходство 
подчиняется испытанию сравнением, то есть оно принимается лишь в 
том случае, если изменение нашло общую единицу, или, более ради
кально, — на основе порядка тождества и различия»77. Как только гос
подствующее положение начинает занимать категория различия, ко
личество ключевых метафор возрастает, более того, они могут даже на
ходиться в отношениях конкуренции друг с другом. 

Например, в Новое время, почти одновременно с «театральной» 
метафорой зарождается еще одна, впоследствии вытеснившая ее клю
чевая метафора — «мир как механизм» и, соответственно, «человек 
как автомат». Мир похож на конструктор из однотипных блоков. 
«Корпускулярная философия» Бойля вслед за Декартом утверждает, 
что все без исключения частицы подчиняются одним и тем же зако
нам механики. Более того, Бойль предложил расширить такое пони
мание и перенести его на скрытые процессы. Достаточным же аргу
ментом в пользу применения механических законов по всей природе 
Декарт посчитал то, что иные законы ему не понятны. 

Научные исследования имеют своей целью в первую очередь прак
тическое использование результатов. Принцип строгой количествен
ной оценки глубоко проникает в естествознание и приводит к разви
тию производства самых разнообразных измерительных инструмен
тов — часов, хронометров, термометров, барометров и т. д. И здесь 
происходит фундаментальный переворот - все прежние метафоры 
как-то включали в свое гнездо антропоморфные образы, оставляли 
человеку пространство в картине мира. С нового времени антропо
морфизм полностью изгоняется. Вариант машинной метафоры — 

76 Грасиан Б. Критикой. С. 127. 
" Фуко М. Слова и вещи. СПб., с. 89. 
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«мир как часы». Одно из самых популярных в XVII-XVII1 вв. направле
ний философской мысли — деизм представляет собой своего рода раз
вернутый вариант этой метафоры. Функция Бога, «идеального часов
щика» по определению Декарта, состоит только в том, чтобы сообщить 
материи первичный импульс. Он сконструировал идеальный механизм, 
запустил его ход, и дальнейшее вмешательство в его работу уже не нуж
но. Такой мир — это мир без чуда. 

Ньютон создал универсальную модель построения теорий физики. 
В его программе теоретического анализа любые факты, действующие 
на предмет, — а он признавал в том числе и, например, теологические 
факты — просто автоматически заменяются механическими «силами». 
Абсолютное пространство и время Ньютона существуют сами по себе, 
без соотношения с чем-либо, не поддаются экспериментальной про
верке. Получается, что «наука подменила наш мир качества и чувствен
ного восприятия, мир, в котором мы живем, любим и умираем, миром, 
который хоть и вмещает в себя все, но в котором нет места для челове
ка»78 . 

Отрыв человека от мира и природы выражается в том, что дальше 
уже основой метафоры становятся искусственные объекты, наибо
лее впечатляющие технические изобретения эпохи, либо объект, в 
познании которого наука добилась наиболее значительных успехов. 
Ведь часы — механизм, управляемый рациональностью, которая ле
жит вне его, планом, которому слепо следуют внутренние детали. И 
это время, когда метафора была не в почете. Она просто несовмести
ма с таким взглядом на мир. 

Но в конце XVIII века совершается переход от материи к жизни, и, 
соответственно, к метафорам биологическим, главная из которых -
мир как организм. Причина такого перехода заключается в том, что 
овладение природой не дало ее понимания. Как позже шутил Эйнш
тейн, законы науки не касаются реальности, как только они начина
ют касаться реальности, они перестают быть законами науки. 

Отец витализма Шталь говорил, что универсальные законы при
менимы к живому лишь в том смысле, что они обрекают его на ги
бель. Такой хрупкой на самом деле является материя, так легко раз
рушается, что если бы ею руководили только законы физики, то она 
ни на миг не смогла бы противостоять силам смерти и распада. Вои
стину чудом является то, что она выживает вопреки всем законам 
физики, и это возможно только благодаря ее внутреннему «принци
пу сохранения», поддерживающему систему в равновесии. Жизнь не 
следует из законов физики, но совместима с ними и сама по себе яв-

78 Пригожий И., Стингере И. Порядок из хаоса. М., 1986, с. 78. 
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ляется событием исключительной важности. Кант писал, что наука не 
вступает в диалоге природой, а навязывает природе свой собственный 
язык, Гегель проводил различие между простым поведением, описыва
емым механикой, и поведением более сложных систем, таких, как жи
вые существа. 

Окончательно это разделение оформилось с выделением особой 
области — «наук о духе». Метафора автомата применительно к человеку 
подверглась критике, так как в отличие от живого существа назначение 
автомата не лежит в нем самом. 

Всякие механические изменения стали пониматься как синоним 
смерти (особенно в романтизме). В противоположность языку меха
ники романтическая философия и философия жизни использует та
кие понятия, как «жизнь», «порыв», «спонтанность», «свобода», «дух». 

Возникшая в первой половине XIX века новая наука социология 
мыслилась ее создателем Огюстом Контом как вершина иерархии 
наук, а ее предшественницей была биология. В традиции О. Конта, 
Э. Дюркгейма, Г. Спенсера общество рассматривается как единый 
целостный организм, каждая часть которого может существовать толь
ко в рамках целостности. Модели, возникающие в биологии, стано
вятся ведущими. Так, теория Дарвина вдохновила Бальзака на напи
сание «Человеческой комедии» и легла в основу эволюционистской 
теории Спенсера. 

На протяжении XVIII и XIX веков метафоры разума и памяти 
постепенно менялись. С открытием Гальвани «животного электри
чества» (лягушка, дергающая лапками, к которым подсоединены ме
таллические провода) нервная система перестала быть водяным ла
биринтом и стала электрической сетью. В этой сети мозг сначала слу
жил телеграфной сигнальной системой, а потом (в начале XX столе
тия) превратился в телефонную станцию. Эта новая аналогия особенно 
нравилась знаменитому нейрофизиологу Шеррингтону. (Другой неза
бываемый, но явно поэтический шеррингтоновский образ — «волшеб
ный станок», плетущий узоры из электричества.) 

В отличие от гидравлических аналогий, сравнение мозга с теле
графной и телефонной системами уже не было просто поэтической 
метафорой. Например, телеграф, подобно мозгу, преобразует вход
ную информацию в символы (в руках Морзе и его последователей — 
в особые коды для отдельных букв), которые можно передавать на 
большие расстояния и после приема расшифровывать. Принцип те
лефонной связи еще более сходен с принципами работы мозга, так 
как в этом случае речь переводится в особым образом модулирован
ный поток электронов, направляемый по проводам. В телефонной 
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модели мозга последний перерабатывает входящую информацию в вы
ходящую, так что, например, сигналы от глаз могут переключаться на 
путь, ведущий к мышцам ноги, и т. п. 

В двадцатых годах XX столетия было установлено, что через мозг и 
в самом деле непрерывно текут электрические токи, а приложенные к 
голове электроды регистрируют регулярные всплески и ритмические 
волны электрической активности, изменяющиеся во время покоя, ум
ственной работы, сна и бодрствования. Это было тотчас воспринято 
как подтверждение телефонной модели с идеей о центральной стан
ции, соединяющей абонентов, из которых одни набирают номера, а 
другие отвечают на вызов. Вот, например, как описан очень примитив
ный вариант такой модели в одной детской энциклопедии того време
ни: 

«Мысль о невыразимости жизни средствами какого-то одного 
языка породила идею о метафорическом и метонимическом пере
кодировании знаков различных семиотических систем. Филосо
фы и ученые романтического склада, искавшие истоки языка в эмо
циональных и поэтических импульсах человека, считали метафо
ру фатальной неизбежностью, единственным способом не только 
выражения мысли, но и самого мышления. Особенно яркий при
мер тому Ницше: «Вещь в себе» (чистая истина) совершенно недо
стижима ... для творца языка и в его глазах совершенно не заслу
живает того, чтобы ее искать. Он обозначает только отношения ве
щей к людям и для их выражения пользуется самыми смелыми ме
тафорами. Возбуждение нерва становится изображением! Первая 
метафора. Изображение становится звуком! Вторая метафора. И 
каждый раз полный прыжок в совершенно другую и чуждую об
ласть ... Мы думаем, что знаем кое-что о самих вещах, когда гово
рим о деревьях, красках, снеге и цветах; на самом же деле обладаем 
лишь метафорами вещей, которые не соответствуют их первона
чальной сущности». Картина мира, выстроенная из антропоморф
ных сущностей, не может быть ни чем иным, как «умноженным 
отпечатком одного первообраза — человека». «Что такое истина? 
Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов, — 
короче, сумма человеческих отношений ... истины — иллюзии, о 
которых позабыли, что они таковы, метафоры, которые истрепа
лись и стали чувственно бессильны». Следовательно, между субъек
том и объектом возможно только эстетическое отношение, выра
жаемое метафорой. Поэтому побуждение человека к созданию ме
тафор неискоренимо. Оно ищет для своей реализации все новые 
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возможности и находит их в мифе и искусстве. Здесь действует одно
временно инстинкт разрушения и импульс к созиданию. Человек 
«ломает огромное строение понятий». Он разбрасывает обломки, 
иронически собирает их вновь и вновь, объединяя по парам, соеди
няя наиболее чуждое и разделяя наиболее родственное, этим он по
казывает ... что им руководят не понятия, а интуиция». 

Физика XIX века своим главным объектом исследования выби
рает процесс горения, сопровождающийся выделением тепла. Это 
приводит к созданию машины нового типа — тепловой машины, став
шей основой индустриального общества. Возникает новая отрасль — 
«наука о сложностях» — термодинамика, окончательно оформивша
яся в середине столетия, когда в 1852 году Томсон сформулировал вто
рое начало термодинамики. 

Если ньютоновская картина мира основана на принципе обрати
мости и, согласно гипотезе Лапласа, если знать точное местоположе
ние всех элементов, то можно с точностью предсказывать будущее, 
то термодинамика вводит понятие о корреляции между разными па
раметрами системы (действие тепловой машины сопряжено с мате
риальными изменениями состояний), к новой, по сравнению с ди
намическими объектами, точке зрения. Если динамическим объек
том можно управлять, варьируя изначальные условия, то термодина
мические объекты управляемы не до конца. Дальнейшее развитие 
термодинамики вызывает выход на сцену новой метафоры — «мир как 
топка». Для этой метафорической модели характерно представление 
о мире как резервуаре энергии, запас которой всегда грозит иссяк
нуть, общество и человека представляют в виде машин, преобразую
щих энергию. 

В XX веке мы сталкиваемся с уже большим количеством мета
фор, которые можно было бы признать ключевыми: «мир как лаби
ринт», «мир как язык» («мир как текст»), «мир как голограмма» (в 
трудах С. Грофа, Ф. Капры и др.), «мир как компьютер» и т. д. На наш 
взгляд, из всех вышеперечисленных метафор корневой является ме
тафора «мир как язык». Фердинанд де Соссюр назвал язык важней
шей из знаковых систем, отсюда можно было сделать вывод о том, 
что понятия лингвистики распространимы на все области, где есть 
знаки. В результате даже невербальные явления стали моделировать
ся по типу языковых. Сама культура стала описываться как совокуп
ность языков или как текст. 

В конце концов К. Леви-Стросс заявил, что вся социальная дей
ствительность есть «глобальный знак», состоящий из «глобального 
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означаемого» и «глобального означающего», и структурализм провозг
ласил, что человек умер, остались одни структуры. Деррида восприни
мает мир как бесконечный текст, X. Л. Борхес характеризует мир как 
«космическую библиотеку», У. Эко — как словарь или энциклопедию. 
Если в средневековье мир был книгой, то теперь книга становится ми
ром. В своем завещании «культовый» писатель XX века Борхес поже
лал, чтобы из его костей и кожи сделали книгу, что и было исполнено. 
Невербальные явления стали обозначать как тексты, а лингвистичес
кие термины начали новую жизнь в иных сферах: популярностью в гу
манитарных науках пользуется термин «парадигма», заимствованный 
из грамматики, понятие диалога раньше относилось только к речевому 
поведению, а сейчас это фундаментальный принцип отношения чело
века к другим людям и к миру. Теперь говорят не только о стиле автора, 
но и о стиле мышления, стиле жизни и т. д. 

Параллельно метафоре мира-языка, мира-текста существует ме
тафора мира-лабиринта, прообразом которого является ризома Де-
леза и Гваттари — запутанная корневая система, в которой неразли
чимо переплетены отростки и побеги. В «Заметках к роману «Имя 
розы» У. Эко называет образ ризомы или лабиринта идеальной моде
лью романа. «Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет 
возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет 
выхода. Потенциально такая структура бесконечна»79. В этом лаби
ринте так же невозможно ничего различить, как невозможно разли
чить кошку и колыбель в картине Ньюта в романе Воннегута «Колы
бель для кошки». «Сама картина была маленькая, черная, шершавая. 
Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапи
ны сплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это 
сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вы
вешены здесь на просушку в безлунной ночи?»80 

«Лабиринтное сознание» стремится создавать невообразимые 
метафоры, рассчитанные на «ошеломляющий» эффект. Бретон пи
сал: «Среди тормозных систем и темных эдельвейсов отдыхают под
земные глыбы, как гигантские пробки парфюмерных флаконов... Час 
закрывшихся цветов и острых скул зовет нас покинуть кратер вулка
на ради купания птиц»81. Борхес утверждал, что метафора рождается 
из соединения вещей, принципиально несходных. 

Таким образом, история метафоры - это история распада родо
вого сознания. Необычные метафоры постмодернизма нацелены на 
разрушение традиционной структуры знака, это «пустые имена». 

79 Эко У. Заметки к «Имени Розы». 
80 Воннегут К. Избранное. Ростов-на-Дону, 1999, с. 214. 
81 Цит. по: БалашеваТ. В. Французская поэзия XX века. М, 1982, с. 64. 
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Метафорой современного мира, хотя время для выводов еще не 
пришло и с точностью это можно будет утверждать только спустя неко
торое время, может служить либо компьютер - техническое изобрете
ние, воистину преобразившее всю нашу жизнь, основа общества (ген 
уже называют компьютерной программой человека, идея программи
рования психики получила распространение в психологии — НЛП (ней-
ролингвистическое программирование), в газетах можно встретить срав
нения политики со стратегической игрой высокого уровня сложности 
и т. д.), либо голограмма. 

Качественная новизна компьютерной техники была очевидна с 
самого начала. Разумеется, и раньше существовали электромехани
ческие счетные машины и подобные им аппараты. Но компьютеры 
общего назначения представляли собой нечто большее, чем быстро
действующие счетные устройства и хранилища информации: они 
могли сравнивать и преобразовывать информацию, манипулировать 
ею, что делало возможным создание принципиально новых техноло
гических процессов и инструментов и даже постановку любых мыс
лимых научных проблем, касающихся познания Вселенной. На про
тяжении последних двух десятилетий компьютеры постепенно, но во 
все нарастающем темпе изменяют способы, которыми мы познаем 
мир и воздействуем на него. Не удивительно, что столь велик идеоло
гический резонанс компьютеризации. Перед создателями компью
терной техники с самого начала во весь рост встала проблема взаи
моотношения между компьютером и мозгом. Это нашло отражение 
даже в их языке. Так, цифровая ЭВМ фон Неймана состояла из цен
трального процессора, выполнявшего арифметические и логические 
операции, и блока хранения информации, которые был тут же наре
чен его конструкторами памятью. 

Компьютерная память — это система чипов (силиконовых плат с 
впечатанными транзисторами), хранящая информацию в форме дво
ичного кода, где каждая единица информации представлена одним из 
двух состояний (0, 1). Такая конструкция, разумеется, предполагает, 
что все хранимое и обрабатываемое в компьютере должно быть снача
ла переведено в форму, доступную для представления в цифровом дво
ичном выражении, как некоторое число битов (бинарных единиц) ин
формации. Слово «информация» имеет здесь технический, даже техно
логический, а не повседневный смысл (об этом речь пойдет позже). 
Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в названии «компью
терная память» неявно подразумевается, что операции, с помощью 
которых компьютер хранит или обрабатывает бинарные единицы, ана
логичны процессам, происходящим в нашей человеческой памяти. 
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Любопытное подтверждение своим изысканиям (по крайней мере 
той их части, что касается XIX-XX веков) мы нашли в статье А. Е. 
Седова. Седов исследовал динамику метафор в генетике на материале 
глоссария из 859 единиц. Оказалось, что конец XIX — начало XX века 
- это господство метафор антропоморфных, биологических, социоло
гических либо заимствованных из бытовой сферы. В 1940 - 1960-е 
годы безусловным лидером становятся физикалистские метафоры, а в 
1970-х годы — лингвистические и кибернетические. Что касается 1980-
1990-х годов, то здесь наблюдается преобладание анимизирующих ме
тафор. 

Подводя итоги, можно сказать, что метафора выполняет в куль
туре роль собирающего, организующего начала. Она заставляет ви
деть в окружающем то, что роднит с ее предметом — источником ме
тафоры, высвечивает какие-то стороны, оставленные в тени преды
дущими метафорами. Так, метафора «мир как язык» позволила уви
деть в культуре то, чего не замечали раньше: культура—это совокупность 
связей и символов. Но такую метафору невозможно изобрести, ведь 
она должна отвечать внутренним интуициям эпохи. Метафоры эпохи 
не принадлежат какому-либо одному автору или тексту, или даже всей 
литературе эпохи в целом. Сфера их действия — культура вообще. Что
бы их выявить, не нужно искать конкретные строки, где жизнь названа, 
к примеру, сном, а мир — театром или языком. Метафоры эпохи скла
дываются из множества конкретных метафор. Метаметафора «мир -
театр» основывается на множестве конкретных метафор, передающих 
атмосферу призрачности, фальши и игры. Например, целый метафо
рический ряд, отождествляющий человека с куклой, приводит к обра
зу мира как вертепа, человека - как безвольного актера. Развитие же 
образной метафоры происходит по принципу отхода от обозначаемо
го, знаменуя собой разрыв между словами и вещами. 
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Глава 3 
ШАГИ ВИШНУ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОЧКУ ОНО 
Точка Оно - точка, из которой возник мир, — это точка начала 

всех начал. Древние обряды исцеления основывались на возвраще
нии к истокам, рождение заново. Согласно архаическим верованиям, 
жизнь нельзя исправить, ее можно лишь заново сотворить через воз
вращение к началу начал. Эта первоначальная точка отмечена огром
ным количеством низвергаемой энергии. В определенном смысле пси
хоаналитические техники также являются способом возвращения в 
точку Оно, так как обращаются к детству не только конкретного чело
века, но и всего человечества. Согласно индуистской традиции, бог 
Вишну создал мир, окружающий нас, — небо, землю и самого челове
ка. Чтобы связать все пространства, он сделал три шага, отметив сво
им присутствием сферы. Как правило, все архаические символы име
ют три измерения - сам человек, его ближайшее окружение и Все
ленная. С другой стороны, они возникли в тот момент, когда мир 
только создавался, поэтому им свойственна амбивалентность, они 
являются носителями двух противоположных смыслов. Таким обра
зом, обращение к каждому из таких символов возвращает нас в точку 
Оно. 

Метафора пути 

Я — лишь путь для самого себя, 
дорога, которую мне надо пройти. 

X. Мураками. Хроники заводной птицы 

На наш взгляд, метафора пути обладает мощнейшим потенциа
лом личностной трансформации, недаром Дж. Лакофф назвал ее стер
жневой метафорой культуры. Путь становился первичной ценностью 
в переходных сообществах, состояниях и эпохах, таких, как философ
ско-религиозные системы осевого времени (например, даосизм), хри
стианство, система Каббалы (возникшая во время сильнейшего ми-
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ровоззренческого кризиса еврейства), молодежная субкультура вто
рой половины XX века (хиппи, байкеры, толкиенисты и т. д.). Навер
ное, так происходит потому, что пространственный переход воспри
нимается как аналогия переходности социальной или идеологичес
кой. То есть эта метафора является носителем, воплощением идеи 
переходности. 

Как и всякая базовая метафора, она имеет множество конкретных 
воплощений, реализаций, различающихся определенными смысловы
ми нюансами. Среди них выделяются следующие основные типы. 

Дорога 

Во многих молодежных субкультурах современности сложился 
своего рода культ дороги, так что сам факт нахождения в пути явля
ется знаком принадлежности к данному сообществу. Например, для 
хип-культуры это основная форма времяпрепровождения, смысло-
образующая форма. Даже сам образ хиппи — это человек с сумой, 
рюкзаком или котомкой за плечами. При этом самый важный мо
мент — то, что дорога, путь не должен иметь конечной цели, тогда он 
становится способом переживания бесконечной свободы. Путь, 
странствие (причем тоже без цели) — это основной мотив, вокруг ко
торого собираются ролевые субкультуры (классический пример -
толкиенисты). Для одной из самых современных молодежных суб
культур - хакерской жизнь - это странствие по бесконечным вирту
альным сетям. Среди геймеров есть особая группировка — фанаты 
квеста — то есть игр-стрелялок типа Doom, сюжет которых — стран
ствие по некоему лабиринту с оружием в руках. Ощущение дороги 
как бесконечной свободы — вот то, что объединяет байкеров. Список 
можно продолжить — футбольные фанаты, индеанисты, альпинисты 
и т. д. 

Существуют самые разные образования, объединенные лишь од
ним — культом пути, который не имеет определенной цели. Это дает 
им выход за стесняющие рамки. Дорога - образ нахождения вне оп
ределенных социальных структур, нормативных предписаний, свое
го рода воплощение «свободы от». «Дорожную» оболочку пути выби
рают люди, чувствующие себя маргиналами, «ушельцами», выбира
ющие позицию ухода, неприятия мира. 

Но «дорожная» модель - это не просто стиль жизни, она предпола
гает и особую модель межличностных отношений. Люди, с которыми 
человек соприкасается, - попутчики. Они временные, мимолетные и 
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не предполагают каких-либо обязательств. Но с другой стороны, они по
рой дают человеку возможность раскрыться внутренне, так каку попутчи
ка нет предзаданной концепции тебя, это своего рода возможность начать 
жить заново, не опасаясь последствий; если что-то пойдет не так, можно 
просто исчезнуть, навсегда затеряться в лабиринте дорог. 

Вот основные ценности человека «трассы»: отстраненность, са
моценность пути — процесс движения важнее, чем цель, двигаться, 
пусть даже пешком, лучше, чем стоять и ждать попутной машины, 
отказ от заботы («не делай запасов», «путешествуй налегке», «само 
придет» — лозунги автостопщиков). 

Сад 

Это более изощренная система. Хотя она тоже представляет со
бой форму ухода, но ухода эзотерического. Например, словом «пар-
дес» (сад) в Каббале обозначает медитативное состояние сознания. 
Сад - запутанный лабиринт тропок (вспомните «Сад расходящихся 
троп» Борхеса). Тот, кто найдет в нем дорогу, достигнет Чертогов Бога. 

Но это очень опасный путь. Существует древняя легенда об од
ном из ранних адептов Каббалы — рабби Акибе. По преданию, он и 
три его ученика «входили в сад» (то есть осуществляли медитативную 
практику наивысшей сложности). Но только для рабби Акибы это 
закончилось благополучно. Один из его учеников умер во время за
нятий, другой сошел с ума, а третий отступил от веры. 

Существовала еще одна медитативная техника — Шиур Кома («Из
мерения тела»), созданная мистиками-каббалистами III — VIII веков. 
Они разработали сложную систему бесчисленных путей и тропок, 
ведущих к Божеству, - странствие по космической бороде Адама Кад-
мона. Адепты Каббалы рассматривали тело как транспортное сред
ство, при помощи которого должно совершать символическое путе
шествие на небеса подобно пророку Иезекиилю. 

Метафору тело-автомобиль мы встретим также у авторов «холис
тической медицины», в книгах Жиканринцева, Свияша и т. д. 

В отличие от трассы «садовая» модель предполагает некоторую связ
ность и структурированность (путь разделен на ряд этапов - «врат»), а 
странствие имеет конкретную позитивную цель — слияние с божеством. 
Весь мир составляет одну Великую цепь бытия, которая тянется от нич
тожнейшей дорожной пылинки до самого Эйн Соф, Бесконечного. Каб
балистическая метафора сада тесно связана с другой «растительной» 
метафорой — Древом Сефирот (подробнее см. в разделе «Древо»). 
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Круг 

Жизнь - отражение лунного лика в воде, 
Сфера, чей центр — повсюду, окружность — нигде. 

К. Бальмонт. Индийские травы 

Символика круга тесно связана с Центром. Точка или Центр яв
ляется символом Единого, некоего Принципа, лежащего в основе 
всего сущего. Данный Принцип как бы охватывает лучами мир, сим
волом которого и является круг. Эта идея хорошо просматривается 
на рисунке. Разница между простейшим символом, напоминающим 
солярный, и изображенным нами заключается в том, что крест как 
бы делит окружность на временные циклы, связанные с идеей не про
сто Вселенной, а Вселенной в движении. 

Рис. 3. Солярный символ 

А идея движения приводит нас к сопряженному с кругом (окруж
ностью) символу колеса. Таким образом, колесо выступает не как со
лярный символ (как было принято считать), а связанный с идеей 
мироздания. В «Ригведе» используется наименование rta, выражаю
щее идею вращения, постоянной переменчивости, часто упоминает
ся «колесо становления», «колесо Закона», «колесо жизни». 

Рис. 4. Свастика (используется в буддийских ритуалах 
как солярный символ) 
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Идея вращения прекрасно выявлена в древнейшем символе — сва
стике. Но в данном случае имеется в виду не просто вращение, а дви
жение, которое сообщается Центром. Движение есть жизнь, таким 
образом, свастика является символом жизни и в определенной мере 
порядка. Интересно, что этот символ не является восточным, более 
того, он использовался как символ Христа вплоть до конца средних 
веков. 

Р. Генон замечает связь между колесом и цветочными символами — 
лотосом, лилией, розой. Распускающийся бутон олицетворяет раз
ворачивание идеи гармонии из центра в мир82. 

Сопряженными с идеей круга являются также символы стола и 
лабиринта. Стол ассоциировался с идеей духовного центра (напри
мер, подобно столу короля Артура). Одновременно и лабиринт, и стол 
оказывались связанными с обрядами инициации, приобщения к та
инству. Люди, прошедшие посвящение, становились «хранителями» 
Высшего Центра. 

Символ круга можно рассматривать на трех пространственных 
уровнях и во времени83. В пространственном отношении круг озна
чает прежде всего Вселенную, внешний по отношению к человеку мир. 
В языке это выражается глаголами окружать, обнять, опоясаться 
относительно «взаимоотношений» земли и солнца, неба и земли. 

Как океан объемлет шар земной, 
Земная жизнь кругом объята снами. 

(Ф. И. Тютчев) 

Пример такого круга — Бхавачакра или Колесо Бытия, символ 
чувственного мира — Сансары, суть которого — непрекращающий
ся процесс самопорождения неведения и страданий (см. рис. 5 на 
цветной вклейке). На рисунке видно, что Колесо Бытия обхватыва
ет Яма Дхармараджа - Царь Дхармы, который вершит Суд на Земле 
в соответсвии с Кармой, накопленной живыми существами, его на
зывают также «Владыка Смерти». Существам нелегко вырваться из 
циклического потока рождений и смерти — цепляясь за свое бытие, 
все они порождают карму, в соответствии с которой движутся к но
вому циклу существования в одном из шести уделов: Мир Адов, Мир 
Голодных Духов, Мир Животных, Мир Людей, Мир Асуров, Мир 
Небес. 

82 Генон Р. Символы священной науки. М., 2002, с. 89. 
83 Тильман Ю. Д. Пространство в языковой картине мира Ф. И. Тютчева (концепт 

КРУГ) //Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000, с. 440. 
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В центральном малом круге Бхавачакры изображены свинья, петух и 
змея; соответственно они символизируют три корневых яда: Неведение, 
Страсть и Гнев (см. рис. 6 на цветной вклейке, изображающий Клеши -
страсти). Вокруг этого круга в светлом полукольце изображены фигуры 
людей, практиковавших согласно Учению Будды, теперь их путь направ
лен к Небесам. В соседнем темном полукольце изображены связанные 
фигуры существ; надсмотрщики Ада, слуги Ямы, увлекают их к скверному 
уделу. Это существа, совершившие в прошлой жизни десять злых деяний и 
в своем неведении накопившие много плохой кармы. 

Среднее широкое кольцо разделено на шесть секторов и содер
жит изображения шести видов существования в Мире Страстей: 
1. Боги Мира Страстей. 
2. Полубоги. 
3. Люди. 
4. Животные. 
5. Голодные духи. 
6. Мученики в аду. 

Башня в верхнем секторе здесь символизирует вселенскую гору 
Меру (Сумеру), а ее вершина — Небеса Тридцати Трех Богов. Между 
богами этих Небес и асурами ведется борьба из-за дерева исполне
ния желаний, чьи корни и ствол принадлежат миру полубогов, а вер
шина с драгоценными плодами уходит высоко вверх во владения Трид
цати Трех Богов. 

Наружное кольцо содержит изображения двенадцати взаимоза
висимых звеньев, порождающих и поддерживающих Сансару: 
1. Слепой человек — символ неведения. 
2. Горшечник, придающий форму глиняному сосуду, — «движущие 

силы». 
3. Прыгающая обезьяна — символ сознания. 
4. Человек, переправляющийся на лодке, — «имя и форма». 
5. Благоустроенный дом — «шесть органов чувств». 
6. Обнимающиеся мужчина и женщина — «касание». 
7. Человек со стрелой в глазу — «ощущение». 
8. Человек с чашей вина — «жажда». 
9. Человек, собирающий плоды, — «привязанность». 
10. Мужчина и женщина в своем доме — «становление». 
11. Рожающая женщина — «рождение». 
12. Человек, несущий труп на сожжение, — «старость и смерть». 

Колесо Бытия также именуют Колесом Перевоплощения. Другое 
название Бхавачакры — пратитья-самутпада-чакра («Колесо взаимо
зависимого возникновения»). 
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Более узким является круг социальный, связанный с идеальной мо
делью человеческого общества. Вспомним такие понятия, как казачий 
[крут, круговая порука, хоровод. В данном ракурсе круг является образом 
(статичности, стабильности, залогом прочности и единства. Здесь появ
ляется понятие центра круга, что прекрасно выделяется в языковой кар
тине мира (выйти из круга, встать в центре). Это соответствует и поня
тию среды, своей или чужой. Самый узкий круг соотносится с человеком 
как микрокосмом. Акцент в данном случае переносится на внутренний 
мир, отношение человека к окружающему его пространству. В этом смысле 
круг ограничивает восприятие человека «кругом забот», делая его на обы
денном уровне единственным доступным памяти, а с другой стороны, 
становясь видимой границей бытия. 

Круг также соотносится с понятием времени в его циклической 
форме. Колесо олицетворяло год, так иногда назывался сам празд
ник Нового года. Например, в Скандинавских странах этот день на
зывался Iuul, это название происходит от Hjul— колесо. Абстрактная 
форма времени через данный символ становится «одушевленной», 
наполненной реальным человеческим смыслом. Метафорой, наибо
лее полно выражающей «очеловеченное время», является круговорот 
времени, с которым соотносится образ венка, где соединяются идеи 
рождения, цветения и увядания: 

Хотелось бы собрать пригоршню дней, 
Чтоб сплесть еще венок 
Для именинницы моей. 

(Ф. И. Тютчев) 

Колесо - символ круговорота жизни, ее изменчивости. Это колесо 
Сансары в буддизме или его европейский аналог - колесо Фортуны, 
распространенный в средние века аллегорический сюжет, символизи
рующий непостоянство всего сущего. На этом колесе изображались че
тыре коронованные особы: первый из персонажей держится за обод, вто
рой сидит на вершине, третий падает с колеса, четвертый лежит внизу 
рядом с короной. Первому персонажу сопутствует надпись: «Я буду цар
ствовать», второму - «Я царствую», третьему - «Я отцарствовал». 

К. Г. Юнг, анализируя «Трактат по медитации на Амитабхе», де
лает вывод, что все 16 медитаций, описанных в нем, объединены сим
волом круга, который по-разному представлен в каждой из них, что 
создает гипнотический эффект84. 

84 См. его статью «К психологии восточной медитации» // Юнг. К. Г. О психологии 
восточных религий. М.: МЕДИУМ, 1994. 
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Фигура круга очень популярна в психологии и часто используется 
для иллюстрации модели личности (так и напрашивается ассоциация 
человек-микрокосм). Уподобление психической реальности хрусталь
ному яйцу можно встретить в тибетских трактатах. Яйцеобразная фор
ма — истинная форма, она обретается после освобождения от матери
ального тела. «Поскольку материальное тело отделяется, собственное 
чистое Осознавание пребывает без омрачений, подобно сверкающему 
хрустальному яйцу»85. Сравните модели нормальной, инфантильной 
и невротичной личности по Люшеру: 

Рис. 7. Нормальная личность 

Я-позиция занимает прочное место, находится в центре, излуча
ет энергию. «Я» находится в равновесии. Чем больше энергии, тем 
больше радиус круга. Внешний круг символизирует внешний мир. У 
нормального человека внутренний круг имеет форму правильной ок
ружности независимо от того, каким бы извилистым ни был в это 
время круг внешнего мира. Вот как это выглядит (рис. 8): 

Рис. 8 Рис.9 

А это (рис. 9) инфантильная личность, реагирующая на все «наросты 
и впадины» внешнего мира, полностью отождествляющая себя с сиюми-

85 «Украшение солнечного света» // «Практики смерти и умирания». М., Институт 
Общегуматирных исследований, 2001, с. 121. 
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нутной оценкой окружающих. Внешние события являются определяющи
ми для состояния внутреннего мира и для самооценки человека. 

Рис. 10 

Так, по Люшеру, выглядит невротик, человек с искаженным внут
ренним миром, хотя внешне он может быть очень благополучным 
человеком. 

В качестве модели «Я» использовали круг Ассаджиоли и Менегетги. 

Рис. 11. Модель Р. Ассаджиоли: 
1 - сознательное «Я» (средоточие чистого самосознания), 
2 - внешний объединяющий центр, 3 - высшее «Я». 

Подробнее эта модель будет рассмотрена далее. 
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Рис. 12. Модель А. Менегетти: 
Темный круг в центре - Ин-се (чистое энергетическое ядро), 
Н - константа (от Homo - человек), структура, 
определяющая поведение энергетического ядра; 
1 - гуманистический потенциал (модели, нормы, образцы культуры), 
2 -эмоциональное поле, 
3 - интеллектуальные структуры. 

Эта модель также будет подробно рассмотрена далее. 

Рис. 13. Рунический круг 

Рунический круг — исторически первая попытка определить 
структуру личности, которая представляет собой сферу, внутри кото-
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рой элементы представлены в виде взаимосвязанных треугольников 
(треугольник — законченная форма двух противоположных начал, 
нашедших свое завершение в третьем). При этом обратите внимание, 
что треугольники также переплетены между собой. 

Двойники 

«Ад и рай в небесах», — утверждают ханжи, 
Я, в себя заглянув, убедился во лжи. 
Ад и рай не круги во дворце мирозданья, 
Ад и рай — это две половинки души. 

Омар Хайям 

Круг является символом целостности не только мира, но и чело
века. Его можно представить как символ первой стадии жизни — дет
ства. Хотя с самого момента рождения человек уже переживает раз
рыв (с блаженным эмбриональным состоянием), все же жизнь ребен
ка лишена сложностей и противоречий жизни взрослой. Начиная с 
юношеской поры, человек вступает в период, который Юнг называет 
стадией обостренного дуализма. Существенная черта этой фазы по 
Юнгу — расширение горизонта до тех пор, пока не он достигает куль
минационного пункта в проблемном состоянии, когда индивидуум 
начинает бороться против этого расширения. Это соответствует тра
диционному символическому порядку: единица (круг) становится в 
результате экспансии двойкой. Этой стадии соответствует не менее 
древний образ Двойников86. 

В каждой культуре есть мифы о близнецах или двойниках, сопер
никах либо союзниках. Часто один из персонажей этой пары соотно
сится с чем-то хорошим, а другой — с чем-то плохим, в этом случае 
между ними обычно с самого момента рождения начинается сопер
ничество (вспомните, например, известные мифы о Ромуле и Реме 
или о Близнецах-Диоскурах, в которых один брат в конце концов уби
вает другого). Даже если пара и не находится в антагонистических 
отношениях, они все равно совместно выполняют разделительные, 
разъединительные функции. Таковы, например, Возлюбленные Близ
нецы у североамериканского племени зуни, которые разделили пле-

86 Близнецы лишь его частный случай, поскольку часто акцентируется не сход
ство, а именно различие, полная противоположность, в том числе и во внешнем облике 
(прим. авторов). 
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мя на фратрии — людей зимы и людей лета. Представление о браке 
двух близнецов, брата и сестры - форма символизации двух мифоло
гических противоположностей, одну из которых воплощает брат, дру
гую — сестра, как, например, в древнеегипетском мифе об Изиде и 
Осирисе или в древнеиндийском мифе о Яме и его сестре-близнеце 
Ями). 

В средневековой Европе эта символическая традиция воплоти
лась в институте миньонства, идея которого не имеет ничего общего с 
гомосексуализмом, как это часто представлено в романах. Миньон -
это человек одного возраста с королем, который одинаково с ним оде
вается, спит в одной с ним комнате и даже в одной постели. Анало
гичным образом титулованная дама заводила себе подругу, которая 
звалась миньоной. 

В последующей культурной традиции (особенно в романтизме) 
тема близнецов практически полностью вытесняется темой двой
ников. Популярен сюжет вечной борьбы или соперничества двой
ников, но как только один из них побеждает и убивает другого, это 
означает смерть и его самого. Так погибает Дориан Грей, заколов 
свой ненавистный портрет, на котором отпечаталось все уродство 
его души и безобразие внешнего облика, в то время как сам он оста
вался молодым и прекрасным. В рассказе Эдгара По «Вильям Виль
сон» герой после долгой и мучительной борьбы, которая стала для 
него смыслом жизни, в конце концов убивает своего двойника, ко
торый похож на него как две капли воды и даже носит его имя, хотя 
и не является его братом. Перед смертью двойник говорит ему: «Ты 
победил, и я сдаюсь. Но отныне мертв и ты — мертв для Земли, для 
Неба, для Надежды! Во мне ты существовал — и убедись по этому 
облику, по твоему собственному облику, сколь бесповоротно смер
тью моей ты погубил себя!»87. 

Многие мыслители XX века отмечали тот факт, что человек одно
временно существует в двух плоскостях: чувственно осязаемой реаль
ности и идеальном мире смыслов. Отсюда, возможно, происходит 
изначальная двухмерность человеческой личности, сознания. Ведь 
«человеку свойственна странная двойственность, которая в некото
ром смысле напоминает частице-волновую дихотомию света и суба
томного вещества. В некоторых случаях людей можно описать как 
отдельные материальные объекты, как биологические машины, но в 
других случаях они проявляют свойства обширных полей сознания, 
которые преодолевают ограничения пространства, времени и линей-

87 По Э. Вильям Вильсон // По Э. Падение дома Ашеров. М: Юридическая лите
ратура, 1990, с. 157. 
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ной причинности. По всей видимости, существует фундаментальное 
динамическое напряжение между этими двумя аспектами человечес
кой природы, и в нем отражена двойственность части и целого, кото
рая существует повсюду в космосе и на самых разных уровнях реально
сти»88 . Налимов называет это «дневной составляющей», заданной па
радигмой культуры, и «ночной составляющей», несущей черты ар
хаического прошлого. 

У древних народов предпринимались попытки использовать оба 
измерения личности, что нашло выражение в различных культовых 
практиках и обрядах. Например, у древнегерманских племен суще
ствовал обычай наиболее важные решения принимать дважды — трез
выми и пьяными. 

3. Фрейд был, пожалуй, одним из первых, кто ввел эту вторую 
составляющую личности в область исследования науки, попытался 
сделать ее доступной изучению. Он же предположил, что причина 
невротических состояний современного человека кроется в разорван
ности этих двух измерений. Данный факт подтверждается медицин
ской практикой. Опыты Сперри показали, что если мозг «расщепить» 
на две части, перерезав мозолистое тело и другие комиссуры89, то 
животное начинает вести себя так, как будто у него два самостоятель
ных представления о внешнем мире, соответствующих каждому по
лушарию90. Пациенты с хирургической рассеченностью правого и 
левого полушария головного мозга ведут себя так, как будто бы в них 
воплощены две сферы сознания. 

Элемент подобного «двойничества» присутствует в моделях лич
ности, будь то классическое противопоставление «сознательное — 
бессознательное» или же в варианте В. Козлова «Я» — «не-Я». «Не-
Я» — это зеркальное отражение Эго, но тем не менее только за счет 
него Эго и может существовать. «Между «Я» и «не-Я» всегда суще
ствует полевое напряжение. Это напряжение может быть огромным, 
и человек никак не может перейти через него. Более того, само при
ближение к «не-Я» уже пугает. Для любого «Я» существует «не-Я», 
так как для любого «не-Я» существует «Я». За счет напряжения между 
«Я» и «не-Я» обеспечивается целостность личности»91. Когда дос
тигается предел потенциальных возможностей «Я», дальнейший 
личностный рост происходит через кризис, через поход в «не-Я», в 

88 Гроф С. За пределами мозга. М., 1993, с. 369-370. 
89 Связи (прим. автора). 
"Арбиб М. Метафорический мозг. М, 1976, с. 26. 
91 Козлов В. В. Психотехнологии измененных состояний сознания. М.: Издатель

ство Института Психотерапии, 2001, с. 114. 
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результате которого образуется третье пространство внутри личнос
ти, которое В. Козлов обозначает как Равностность или неотожде
ственность. 

Рис. 14. Три зоны личности по В. Козлову 

К. Г. Юнг и другие психологи отмечали, что течение человеческой 
жизни подобно ходу солнца, и после того, как она достигает середи
ны (35-40 лет), меняет свой знак на противоположный. Те, кто бур
но проводил молодость, спешат остепениться, женщины-домохозяй
ки вдруг стремятся сделать карьеру и т. д. Но смена знака необходима, 
чтобы заново восстановить целостность. «В заключение я хотел бы на 
минуту вернуться к сравнению с солнцем. Полуокружность жизни 
делится на четыре части. Первая четверть, простирающаяся к восто
ку, составляет детство — состояние, в котором мы представляем про
блему для других, но еще не осознаем своих собственных проблем. 
Сознаваемые проблемы наполняют вторую и третью четверти. И, на
конец, в глубокой старости мы снова переходим в такое состояние, 
когда - независимо от нашей сознательности - еще раз становимся в 
какой-то степени проблемой для других. Детство и глубокая старость, 
конечно, крайне отличаются друг от друга, и тем не менее имеют одну 
общую особенность: погруженность в бессознательные психические 
события»92. 

92 Юнг К. Г. Стадии жизни // Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. СПб. — М: 
Университетская книга, 1997, с. 31 - 32. 
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Оружие 

Символ земной любви, 
Карающий и мстящий, 
Мир рассекающий на «Да» и «Нет», 
Назло и на добро. 
«Si! Si! - No! No!» 

M. Волошин. Меч 
(«Путями Каина») 

Неизменный атрибут героев русского эпоса — богатырская пали
ца, символизирующая пожирающий огонь («палица» от «палити», 
подобно тому, как «жезл» от «жегу», «ожег»). Связь эта объясняется, 
по-видимому, тем, что огонь издревле добывался от удара кремнем 
или трением кусочка дерева. Предания говорят, что когда солнце по
гружалось во тьму, вызволить оттуда его мог только меч бога-громо
вержца, который разбивал тучи. В «Ригведе» демоны под предводи
тельством Вритры похищают небесных коров (дождевые тучи), и на
ступает засуха. Но «богатый победами» Индра рассекает надвое Врит-
ру, палицей разбивает его города, буравит облачные скалы, проливая 
благодатный дождь на поля. Таким образом, его ваджра олицетворя
ет собой молнию, или небесный луч. Ваджра, помимо значения «мол
ния», переводится как «алмаз», что ассоциируется с идеей неделимо
сти, незыблемости, неизменяемости. Даже лингвистически «меч» 
соответствует значению «жить», «рожать», «создавать» (сравните «икру 
метати»). 

Во многих мифологиях акт рассечения мечом уподоблялся рассе
чению Хаоса божественным фаллосом, в результате чего возникло 
Мироздание (недаром же Фрейд считал все виды оружия фалличес
кими символами). В христианских апокрифах также присутствует 
сюжет о создании мира при помощи палицы. «И пришед Моисей в 
сад к Рагуилу, что был позади дворца его, и молился Богу своему, ко
торый сотворил чудеса и освободил его из темницы той. Когда он 
молился, поднял глаза свои и увидел, что посреди сада воткнута па
лица. И подошел к палице, а было на ней написано имя Господа Са
ваофа. И подойдя, выдернул ее, и оказалось, что в его руках палица 
трестата, которою сотворены чудеса Божий, когда Он создал небо и 
землю и все, что в них, море и реки, и всю рыбу их. И когда изгнал Он 
Адама из райского сада, взял Адам ту палицу с собой в руки»93. Впос-

93Житие пророка Моисея //Апокрифы Древней Руси. СПб.: Амфора, 2002, с. 72. 
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ледствии именно с помощью этой палицы Моисей совершал свои чу
деса перед фараоном и египтянами. При этом поскольку творение пред
полагалось как процесс говорения, называния вещи, «меч» ассоцииро
вался со значением «слово» (англ. sword — «меч», но word - «слово», 
нем. Schwert— «меч» и Wort— «слово», готск. meki— «меч» и индоевро
пейский корень тек — «издавать звуки»). 

Тибетский Меч интуиции, рассекающий мрак неведения, или Меч 
Мудрости, является атрибутом Манджушри (Манджугхоши)94, изоб
ражается с рукояткой в форме ваджры (молнии), с языком пламени, 
поднимающимся к лезвию меча. В медитативной практике, связан
ной с Манджушри, меч представляют как духовное оружие, уничто
жающее нашу плохую карму: клеши (страсти), препятствия, болез
ни, страсти. Меч на лотосе — это символ метода, устраняющего неве
дение, приводящего к мудрости. Единство метода и мудрости оли
цетворяется Бодхисаттвой Манджушри. 

В «Бодхичарья-аватаре» («Путь Бодхисаттвы») Шантидэва говорит: 

Сперва мысленно отдели 
Слои кожи от мяса, 
А затем мечом мудрости 
Отдели мясо от скелетного остова. 

Раздробив кости, 
Взгляни на мозг 
И задайся вопросом: 
«Где же сущность этого тела?»95 

Тело, с обыденной точки зрения, — это то, что слито с нашим «Я». 
Но однако: 

Как бы ты ни берег свое тело, 
Безжалостный Владыка Смерти 
Украдет его у тебя и отдаст собакам и грифам. 
Что тогда станешь ты делать?96 

94 Манджушри — Бодхисаттва Мудрости. Выполнение практик, повторение мантр, 
связанных с ним, развивает мудрость, укрепляет память, способствует более глубокому 
постижению Дхармы. Его также считают Бодхисаттвой ясного слова (Манджугхоша — 
«Красивый голос», Вагишвара — «Господин речи»). 

55 www.probud.narod.ru. 
96 Там же. 
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Однако следует отметить, что любое символическое оружие имеет 
два противоположных острия (например, так называемый обоюдоост
рый кельтский топор, имевший, несомненно, сакральное значение). 
Таким образом, мы имеем двойное значение оружия - как олицетворе
ния могущества созидания и одновременно разрушения, жизни и смер
ти, чье действие подобно универсальному «вдоху» и «выдоху». Оружие 
по своему предназначению связано с идеей войны, которая приобрета
ет значение священной, ибо связана с изначальной борьбой Добра и 
Зла. Но «осевой» (двойной) характер оружия приводит нас к тому, что 
целью любой священной войны является достижение гармонизации 
внешней и внутренней, как процесс достижения совершенного равно
весия, которое восточная традиция трактует как «неизменную среди
ну» (см. рис. 15 на цветной вклейке). 

Ваджра, как и любой другой вид оружия, олицетворяет собой муж
ской принцип структурирования мира, ассоциируется с идеей отцов
ства. Таким оружием можно считать молнию Зевса — «отца богов и 
народов», а также палицу Индры. 

Наиболее древним считается оружие не железное, а каменное. Так, 
лабрис — двойная критская секира происходит, вероятно, от [laos] или 
[lapis] — «камень». Существует предание о так называемых «громовых 
камнях», или менгирах. Обычно это камень фаллоидной формы, ис
пещренный рунами, тайными письменами, петроглифами и рисунка
ми ритуального характера. Каменное оружие является атрибутом куль
турного героя, то есть мифологического персонажа, который служит 
людям, добывая для них богатства: Индра добывает коров, освобожда
ет их из плена хтонического дракона Вритры, Рама из «Махабхараты» 
получает каменный топор и каменный лук, Геракл совершает ради 
людей двенадцать подвигов. В кельтской традиции мы обнаруживаем 
Тора с каменным молотом, который пожертвовал собой ради победы в 
последней битве между Добром и Злом. В Ригведе упоминается ваджра 
как ось колесницы, колеса которой — Небо и Земля. 

С появлением металла на историческую арену выходит оружие «но
вого поколения», но не менее сакральное. Не будем удаляться далеко и 
приведем пример, наиболее близкий нам. Геродот, описывая земли, вне
шность, обряды и обычаи народов Северного Причерноморья, отметил, 
что у скифов наиболее почитаемым был особый меч — акинак, которо
му поклонялись как божеству. В частности, приводится в пример обряд, 
когда на кургане расстилали солому, в центре водружали акинак и со
вершали ритуал, сходный с описанным в Ригведе поклонением Индре. 

Такой же символикой обладает ключ, связанный с образом римс
кого Януса — бога, открывающего и закрывающего двери. Его еще 
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называли «Господином времен», чья власть связана с проблемой «раз
решать» и «запрещать», а также ассоциирующегося с идеей правосу
дия и связывания явлений окружающего мира с миром запредель
ным (при этом запредельность эта оказывается не только внешней 
по отношению к человеку, но и внутренней). 

Со словом «меч» связано еще и понятие «соединение, скрещива
ние мечей», то есть связь, общение людей, и его главный парадокс — 
притяжение отталкивание. Недаром одно из самых экзистенциаль
ных, сущностных переживаний человека — любовь метафорически 
изображается в виде поединка: 

Любовь, любовь — гласит преданье — 
Союз души с душой родной -
Их съединенье, их слиянье, 
И... поединок роковой... 

(Ф. Тютчев «Предопределенье») 

Пещера 

Посети глубь земли, очищением обрящешь со
кровенный камень. 

Изумрудная скрижаль 

Р. Генон различает пещеры погребальные и пещеры инициати-
ческие, хотя связь между ними устанавливается прямая. Смерть фи
зическая по своей сути аналогична смерти инициатическои. Соше
ствие в Чистилище оказывается символически эквивалентным путе
шествию в подземный мир, куда доступ открывает пещера. Но смерть 
есть одновременно и второе рождение. В этом смысле пещера упо
добляется чреву матери. Пещера связана со стихией земли, как с жен
ским началом рождающим, а в момент смерти земля оказывается сти
хией поглощающей. Одна и та же пещера служит обычно как местом 
инициатическои смерти, так и местом второго рождения, то есть она 
должна открывать доступ не только к подземным, хтоническим обла
стям, но и к надземным, что согласуется с понятием Центра Мира, 
который осуществляет связь со всеми состояниями микро- и макро
косма. Таким образом, пещера может являться завершенным обра
зом мира, поскольку все важнейшие образы и символы должны в ней 
отразиться. 
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Пещеру, как правило, наблюдают со стороны, ожидая выхода из нее 
какого-нибудь существа. Обычно эти существа носят архаический ха
рактер, олицетворяя собой бессознательные структуры. Чаще всего это 
то, что человек больше всего боится в себе самом. Интересно, что обыч
но человек представляет себя ожидающим у пещеры. Но Мураками в 
упоминавшейся ранее книге «Хроники заводной птицы» использует 
интересный мотив пещеры, употребляя образ колодца. Главный герой 
периодически оказывается на дне этого колодца, испытывая потребность 
«пообщаться» с самим собой, в то время как в просвете появляются дру
гие персонажи. То есть человек оказывается тем самым существом, ко
торое обитает в пещере и ощущает себя архетипическим героем. К обра
зу пещеры — колодца «пристегивается» вспомогательный образ лестни
цы. Лестница (подобно мосту или радуге) является одним из наиболее 
известных символов перехода, перемещения из одного мира в другой. 

Соотношение пещеры как центра приводит нас к символике сер
дца, о которой мы уже говорили. На санскрите «guha» означает как 
пещеру, так и внутреннюю полость сердца, иначе говоря, пещера сер
дца. С другой стороны, «guha» — производное от глагола «guh» - скры
вать, прятать, отсюда «гупта» — слово, применяемое ко всему скры
тому, непроявленному, «храм без врат». Выражение «пещера сердца» 
существует для обозначения человека, пребывающего в состоянии 
потаенности: с одной стороны, он выступает как маленькая точка на 
карте Вселенной, с другой стороны, именно точка оказывается прин
ципом построения всей системы. Таким образом, мы обнаруживаем 
аналогию с эмбриональным состоянием человека — это всего лишь 
маленькая точка, которая является точкой развития. 

Образ пещеры непосредственно связан с процессом второго рож
дения и даже третьего. Первое рождение — физическое. Второе рож
дение называют психическим возрождением, которое совершается на 
уровне возможностей человеческой индивидуальности, третье же рож
дение происходит в плане духовном и открывает путь к надындиви
дуальным состояниям человека. Таким образом, на втором этапе че
ловеческое существо только входит в пещеру, а окончательный выход 
из нее совершается как выход в Космос на третьей стадии, чему соот
ветствует русское слово «воскресение». 

Выход из пещеры осуществляется или через отдельное отверстие, 
или через тот же вход, иногда его называют «космическим глазом». 
Обычно выход в свет выявляет настоящую суть происходившей ини
циации, а именно приходит понимание: то, что мы раньше считали 
реальностью, есть на самом деле только ее отражение, подобно Пла
тоновским теням в пещере. 
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Гора 

О, если б взойти удалось мне туда, 
Как я бы молился и плакал тогда; 
И после я сбросил бы цепь бытия, 
И с бурею братом назвался бы я! 

М. Ю. Лермонтов. Крест на скале 

Пещера состоит в обратной связи с символом горы. Оба эти сим
вола мы бы назвали «осевыми», связанными с понятием духовного 
центра. Как гора изображается в виде треугольника вершиной вверх 
(подобно пирамиде, кургану и т. д.), так пещера изображается треу
гольником вершиной вниз. Известно, что первый случай отражает 
активный, мужской принцип, второй же - пассивный женский. Од
нако встречаются изображения, где треугольники соединены так, что 
составляют отражение друг друга или один из них помещается в центр 
другого. Интересно, что в Древней Месопотамии, где имена не под
разделялись на мужские и женские, существовала традиция устанав
ливать половой признак имени с помощью значка треугольника над 
написанным именем. Треугольник вершиной вверх соответствовал 
мужскому имени, а вершиной вниз — женскому. Это находит анало
гию в графическом изображении Инь-Ян восточной традиции, что 
олицетворяет два взаимодополняющих принципа. В еврейской тра
диции это соответствует печати Соломона, имеющей аналогичный 
смысл. 

Рис. 16. Европейский символ Рис. 17. Печать Соломона 
женского и мужского начала 
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Образ горы соотносится с образом огня (ср. гора - гореть) и пусты
ни. В связи с тем, что огонь - мужской образ, мотив мужской силы 
переносится на гору. Более того, гора олицетворяет собой один из 
фаллических символов; чем круче представляемая гора, тем сильнее 
предполагаемая зависимость человека от «маскулинного» мира с чи
сто мужскими идеалами. 

В случае проблем, связанных с уровнем притязаний и самооцен
ки, используют мотив подъема в гору. Лингвистически образ горы свя
зан с моментом боли (др.-англ. Dun — гора, холм, др.-инд. Dunoti— при
чинять боль), гнева, ущерба, вреда, даже смерти. Но с другой сторо
ны, гора ассоциируется со Вселенной (др.-инд. Loka — Вселенная, 
англ. rock — гора, скала)97. Панорама, открывающаяся человеку с са
мой высокой точки горы, олицетворяет собой картину Космоса: три 
основных времени — прошлое, настоящее, будущее и основные смыс-
лообразующие факторы горизонтали — правое мужское начало ра
цио противостоит левому женскому эмоциональному началу. С точ
ки зрения картографии человек обнаруживает себя в центре мира, но 
и мир представляет собой мир освоенный, так сказать, культурный. 
Чем больше белых пятен на «карте», тем меньше адаптированность 
человека к окружающей среде, что не может не вызывать чувство не
защищенности, дезориентированности и т. д. 

Колесница Ашвинов 

Есть некий час в ночи великого молчания, 
И в оный час явлений и чудес 
Живая колесница мироздания 
Открыто катится в святилище небес. 

Ф. Тютчев. Видение 

Образ колесницы имеет древнюю историю. Один из самых ярких 
образов культуры — это колесница Ашвинов. Ашвины — братья-близ
нецы ведийской и индуистской мифологии, живущие на небе. Это 
одни из самых почитаемых божеств «Ригведы». На заре они несутся 
по небу на трехколесной золотой колеснице. Ашвины - жители обо
их миров, поэтому им доступно множество тайн: они и знатоки вре
мени, и спасители, помогающие в беде, и врачеватели, и защитники 

97 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологический символики в индо
европейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996, с. 126. 
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певцов, и податели многочисленных даров (богатство, скот, счастье, 
победа, долголетие и т. д.). Ашвинов изображают вечно юными, на 
своей колеснице они везут мед и сому (напиток бессмертия). В ве-
дийско-индуистском мифе всячески подчеркивается их парность: 
один — сын ночи, другой - сын рассвета, но они никогда не расста
ются и у них одна жена — Ашвини. 

Чаще всего колесница выступает метафорой человеческого тела. 
Такая колесница запряжена непарной упряжкой, то есть упряжкой, 
которая состоит либо из животных разных видов, либо коней разной 
масти и разного характера, символизирующих чувства возвышенно
го и низменного плана. Колесница уподобляется не только телу от
дельного человека, но и телу Вселенной (вспомните многочисленные 
мифы о великанах — Паньгу, Имиреидр., из чьих тел был создан мир). 
В Катха-упанишаде говорится: «Знай же, что Атман — владелец ко
лесницы; его тело поистине — колесница; что рассудок - колесни
чий; разум поистине — поводья. Чувства называют конями, предме
ты восприятия - их путем»98. 

Продолжение этой традиции мы видим в буддизме. Так, в «Дхам-
мападе» мир сравнивается с колесницей: «Идите, смотрите на мир, 
подобный пестрой царской колеснице!»99, человеческие эмоции и 
страсти - с конями, разум, контролирующий их, - с мудрым возни
чим: «Чувства у него спокойны, как кони, обузданные возницей. Он 
отказался от гордости и лишен желаний»100. 

Джамбудвипа - материк, населяемый людьми, в буддийской кос
мологии также имеет форму колесницы. В китайской мифологии все
ленная также уподобляется колеснице, кузов которой — земля, а бал
дахин - небо. Даосский философ Чжуан-цзы уподоблял тело челове
ка колеснице, а душу — влекущей эту колесницу лошади. 

Те же самые сравнения мы встречаем в античной литературе. Пар-
менид в прологе к поэме «О природе» уподобил себя возничему, пра
вящему упряжкой коней, которая символизирует стремление души к 
Истине. А вот одна из самых знаменитых цитат Платона («Федр»): 
«...уподобим душу соединенной силе крылатой парной упряжки и 
возничего. У богов и кони и возничие благородного происхождения 
и происходят от благородных, а у остальных они смешанного проис
хождения. Во-первых, этот возничий правит упряжкой, а затем и 

98 Цит. по: Евскжов В. В. «Мифологический образ колесницы-микрокосма в фи
лософских текстах Востока и античности // Семантический анализ понятий в истори
ко-философских исследованиях. Новосибирск, 1984, с. 46. 

99 «Дхаммапада», Глава о мире (171). СПб.: Издательство Чернышева, 1993, с. 94. 
100 «Дхаммапада», Глава об архатах (94), СПб.: Издательство Чернышева, 1993, с. 79. 
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кони-то у него - один прекрасен, благороден и рожден от таких же 
коней, а другой конь - его противоположность и предки его — 
иные»101. 

Конструкция колесницы является еще параллелью некоей архи
тектурной конструкцией (адом — это тоже символ Вселенной) преж
де всего потому, что ось колесницы ассоциировалась с центральным 
столпом здания. Два колеса, соединяясь с помощью оси, олицетво
ряют Небо и Землю, так же, как центральный столб соединяет пото
лок и пол. 

Рис. 18. Карта Таро «Колесница» 

Среди Арканов Таро карта «Колесница» занимает восьмое место 
(хотя стоит под номером семь, но это потому, что карта «Глупец» име
ет номер 0). Если первые семь Арканов характеризуют этапы роста 
героя, то Колесница служит символом окончания данной фазы его 
развития и начала новой фазы. Это шаг от детства к взрослости, от 
полной бессознательности к ясному сознанию. На символическом 
уровне «бессознательное» обычно считается «негативным» и сопос
тавляется с ночью. 

Колесница - атрибут героя. В древних индийских сказаниях «Ма-
хабхарата» и «Рамаяна» герой на колеснице въезжает в битву. Этот 
молодецкий обычай был распространен в древние века на всем пере
днем Востоке вплоть до скифов на юге России (еще в 1917— 1921 гг. 

101 Цит. по: Евсюков В. В. Мифологический образ колесницы-микрокосма в фило
софских текстах Востока и античности // Семантический анализ понятий в историко-
философских исследованиях. Новосибирск, 1984, с. 48. 
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по украинским степям разъезжали на боевых колесницах — тачанках!). 
Повозка — символ не только гордой мирской победы «царя», но и пу
тешествия в царство божественного откровения: в «Бхагавад-Гите» царь 
Арьюна впервые увидел со своей колесницы величие и огромную фигу
ру бога Вишну-Кришна. Крыша повозки покоится на четырех столбах, 
иногда они выкрашены в различные цвета. Это картина мира с его че
тырьмя стихиями, четырьмя сторонами света, открытыми для рыцаря, 
короля, героя. Четыре подпорки (по четырем стихиям) + один возни
чий = квинтэссенция. Два коня — символы положительной и отрица
тельной стороны животного начала или силы. Два колеса под повозкой 
указывают в разные стороны, кажется, что они катятся одновременно и 
вправо и влево, и два коня тащат повозку в противоположные стороны. 
Эта карта учит тому, что успех придет, лишь когда научишься в каждом 
случае (при различных вариантах) выбирать единственно правильный 
и возможный вариант. 

Дом 

Никому не обойти и малой доли дворца. Неко
торым знакомо лишь подземелье. Мы различаем 
какие-то лица, голоса, слова, но это лишь нич
тожная часть. Ничтожная и драгоценная. Дата, 
выбитая на каменной плите и записанная в при
ходских книгах, появится после нашей смерти; 
мы мертвы, если нас ничто не трогает — ни сло
во, ни желание, ни память. Я знаю, что я еще жив. 

X. Л. Борхес. Дворец 

3. Фрейд видел в доме единственно типичное, то есть постоянное 
изображение человека в целом. «В сновидении случается спускаться 
по фасаду домов то с удовольствием, то со страхом. Дома с совершен
но гладкими стенами изображают собой мужчин; дома с выступами 
и балконами, за которые можно держаться, - женщин»102. В зависи
мости от того, как дом устроен, обнажаются тайные структуры, само
оценка человека, его внутренние конфликты. Поэтому мотив дома 
наиболее силен у взрослых людей со сложившейся психикой. Таким 
образом, психологи интуитивно обнаружили то, что было заложено в 
архетипе дома. 

12 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 95. 
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Если мы обратимся к древнееврейской традиции, то увидим, что 
там упоминается Святой Дворец или внутренний Дворец, который 
является подлинным Центром Мира. Этот Святой Дворец имеет свое 
подобие в человеческом мире, которое рассматривалось, в свою оче
редь, как Сердце Мира. И так же, как использовался термин «Святая 
Земля», существует выражение «Земля Живых», которое служит си
нонимом «места бессмертия». Подлинным бессмертием в нашем мире 
может обладать только человеческая душа. 

Подобную символику можно найти и в египетской мифологии. 
Так, Плутарх замечал, что египтяне сравнивают с сердцем свою зем
лю, расположенную на Юге, — теплую, влажную, плодородную. Вос
ток оказывается лицом мира, Север — правой стороной, Юг — левой 
стороной, подобно тому, как в теле располагается сердце. 

Интересно, что иногда в контролируемых сновидениях дом при
обретает вид лабиринта, для которого характерна идея хождения, изу
чения с целью добраться до сути, до самого центра собственной души. 
Чаще всего это удается не сразу, а в случае удачи сердцевина оказы
вается подобной Минотавру. 

Поскольку символика дома соотносится с символикой сердца (что, 
как мы видим, не случайно), затронем более подробно и эту тему. Преж
де всего интересна параллель, проведенная Р. Геноном между сердцем 
и Святым Граалем. Он отмечал, что «в иероглифическом письме, где 
предмет не очерчивается, но именуется, сердце всегда изображалось 
как чаша»103. Идентичным западному является символ жертвенной 
чаши в восточной традиции, содержащей сому - напиток бессмертия. 
Сама же чаша часто изображалась в виде треугольника, перевернутого 
вершиной вниз. Существует также выражение «треугольник сердца», 
что косвенно подтверждает наше предположение. 

С символикой дома тесным образом связан архетип «краеуголь
ного камня». Мы знаем, что в строительных обрядах именно этому 
камню придавалось огромное символическое, сакральное значение. 
Прежде всего интересно, что «угол», с одной стороны, ассоциируется 
с понятием «голова», «главный», с другой - «закоулок», обозначаю
щий наиболее дальние потайные места здания. Создается иллюзия, 
что краеугольный камень принадлежит одному из четырех углов. Од
нако существует еще одно понятие, проясняющее символику, — «зак
ладной камень». Именно он кладется строителями в основу здания. 
Можно предположить, что помимо четырех углов существовал так 
называемый пятый (как бы лишний) угол, но оказывающийся цент
ральным по отношению к остальным. Выражается это отношение 

103Генон Р. Символы священной науки. М., 2002, с. 41. 
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латинским словом «квинтэссенция» — пятый элемент. Он-то и закла
дывается в центр здания. 

Таким образом, все путешествия по дому, предпринимаемые под 
наблюдением психолога, есть не что иное, как поиск той самой 
«квинтэссенции». В качестве примера можно привести символ пира
миды, где четыре угла сходятся в вершине. А в алхимии краеуголь
ным камнем можно в полной мере считать камень философский. 

Символы перехода 

Мир — лестница, по ступеням которой 
Шел человек. 
Мы осязаем то, 
Что он оставил на своей дороге. 

М. Волошин. Мятеж 
(«Путями Каина») 

В Бессмертье что час — то поезд! 
М. Цветаева. Поезд 

Символы перехода являются преимущественно пространствен
ными. Еще Фрейд отмечал склонность символов переводить вре
менные отношения, если это возможно, в пространственные. Гово
ря о символике дома, мы должны указать на существование образа 
лестницы, которая, как и радуга, относится к символам перехода. В 
мифологиях лестница осуществляет переход из одного пласта бы
тия в другой. «Ось Вселенной представляет собой лестницу, по ко
торой совершается постоянное движение восхождения и нисхожде
ния». Она становится мостом, поднимающимся через все миры, 
поэтому ее часто используют в инициациях, где число ступеней со
ответствует числу небес. 

Еще одним символом перехода является брод через реку, при этом 
река трактуется как река жизни (см. образы стихий). Переправа осу
ществляется на плоту или в ладье, в этом смысле река оказывается 
границей между Жизнью и Смертью. Часто берег, от которого отплы
вают, является местом постоянных изменений, как, собственно, и наш 
человеческий мир. В то же время берег, к которому мы стремимся, во 
многом совпадает по своему значению с восточным понятием Нир-
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ваны, обладающей наибольшей устойчивостью и постоянством. Но 
если брод увязывается с образом реки и мы делаем выбор между бере
гами, а сама река - лишь средство перемещения, то Океан - цель 
любого путешествия, так как океанские воды ассоциируются с пер
возданными, изначальными водами, которые обладают привлекатель
ностью уже в силу того, что безграничная вода олицетворяет наше 
первоначальное состояние зародыша и чувство единства со всем ок
ружающим. 

Переправу можно также осуществить и по мосту. Поэтому 3. Фрейд 
и Ш. Ференци считали мост, который первоначально означал мужс
кой член, переходом из потустороннего мира (из бытия до рождения) 
в этот мир (жизнь). Поскольку смерть тоже представляется как воз
вращение в материнское лоно (матери-земли), то мост также приоб
ретает значение приближения к смерти и, в еще более удаленном зна
чении, идею любого изменения вообще. 

Цветок 

От сочетания воды и воздуха земля возникла. 
Тогда дивный лотос, состоящий из могущества, 
произвел Самомущий. 
Из того лотоса возник Всеобъемлющий Брама, 
из Вед состоящий; 
Он именуется Аханкарой, творцом всех существ, 
их Бхутатмой. 

«Мокшидхарма» 

И на Востоке, и на Западе к цветку издавна относились как к сим
волу души, духовного «Я» и божественной сущности. В Китае был 
распространен образ Золотого Цветка, в Индии и Тибете почитали 
Лотос, в Персии и Европе — Розу. Наиболее известные образы цветка 
можно найти в средневековом «Романе о Розе», вспомним также ми
стическую розу Данте («Рай»), Голубой цветок Новалиса, блоковс-
кие «Роза и Крест». 

Значение «цветок» всегда соотносился со значением «проре
заться сквозь землю» и числом (чаще всего это было число 5). Слова 
с корнем «цветок» в древних языках входили в состав слов, соот
носимых с понятием «человек»: тох. atcil — «человек», греч. оо)9о£ — 
«цветок». 
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В восточной традиции таким цветком был пятилепестковый лотос 
— вместилище драгоценной влаги. Он означал три этапа духовного роста 
человека: невежество, усилие его преодолеть и обретенное понимание. 
Считалось, что лотос растет сразу в трех стихиях — в воде, на земле и в 
воздухе, и это качество переносилось на человека, который также нахо
дится в материальном, интеллектуальном и духовном мирах. Лотос, 
вырастающий из пупка Вишну, свидетельствовал о развитии жизни, 
символизировал Вселенную, возникающую из центра. Похожей сим
воликой обладала лилия — египетский лотос, символ возрождения и 
бессмертия. Это универсальный мотив в египетской архитектуре. В ча
стности, колонны-лотосы означали вечную мудрость и процесс само
развертывания божественной благодати. 

В европейской христианской традиции такую же роль играла роза. 
Роза, помещенная в центр креста, который олицетворял стихии, яв
лялась символом проявленности «Я». С другой стороны, крест - ве
дущий символ христианства являлся атрибутом Иисуса Христа. Со
ответственно, роза ассоциировалась с Марией и означала материнс
кую тайну творения. 

В различных психотехниках используется визуализация — превра
щение розы (или другого цветка) из бутона в полностью раскрывший
ся цветок. Этот символ воплощает идею нашего «Я», заключенного, с 
одной стороны, в нашем теле, а с другой — в наших эмоциях, влечени
ях и желаниях. Раскрытие цветка символизирует освобождение созна
ния за счет внутренних ресурсов личности - «освобождение изнутри». 

Зеркало 

Я — глаз, лишенный век. Я брошено на землю, 
Чтоб этот мир дробить и отражать ... 
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю, 
Но не могу в себе их задержать. 

М. Волошин. Зеркало 

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи: я ль на свете 
всех милее, всех румяней и белее?» Этот символ повсеместно олицет
воряет собой правду, которую мы якобы видим неприкрытой. Раско
лотое зеркало - символ неправедности, мутное зеркало олицетворя
ет собой состояние души. 

Зеркало считается поливалентным символом: с одной стороны, 
оно фиксирует и хранит образы мира, а с другой - является отраже-
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нием самого человека, его сознания, второго «Я». «Тот, кто смотрит в 
зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение. Идущий к 
самому себе рискует с самим собой встретиться»104. Отражательная 
способность находит аналогию в символе всевидящего ока или воды. 
В легенде о Нарциссе прекрасный юноша влюбился в свое отраже
ние и не смог оторвать взгляда. Когда он умер от любви к своему от
ражению, то превратился в цветок. 

В древних мифологиях зеркало имело два состояния - пустоты и 
наполненности, и в этом обнаруживалось соответствие символу Луны, 
которая сама по себе является олицетворением женской сущности. 
Пассивность зеркального отражения сродни пассивному отражению 
солнечного света Луной. 

Некоторые народы обладали целым рядом традиций, связанных 
с зеркалами. Так, легендарные амазонки, в качестве которых высту
пают сарматы, постоянно носили с собой бронзовые зеркала. Прак
тически в каждом погребении можно обнаружить целые или раско
лотые ручные зеркала. Некоторые полагают, что это связано с куль
том Луны, распространенным у этого народа. 

Вглядываясь в свое отражение, человек как бы оставляет частич
ку души, где она и хранится до смерти. Отсюда и обычай занавеши
вать зеркала в доме умершего. Таким образом, этот предмет коррели
рует с понятием души человека. 

Однако способность зеркала адекватно отражать суть человека 
противоречит наблюдениям. В зависимости от того, в каком месте 
находится зеркало, мы по-разному видим себя. Да и отражение полу
чается прямым, а не обратным. Поэтому возникает идея о том, что 
зеркало демонстрирует нам нашего двойника. Мы видим себя не та
кими, как выглядим в реальности, а какими хотим себя видеть. Глядя 
в зеркало, мы наблюдаем кого-то другого, то есть возникает понятие 
двойника, нашего второго «Я». «Разбитое зеркало приносит несчас
тье», - говорим мы, что означает присутствие в отражении человека 
души — близнеца, частички жизненной энергии. 

Зеркало также олицетворяет собой дверь в иной мир. На самом деле 
наш мир является лишь отражением реального мира, образ которого 
хранится в зеркале. Борхес пересказывает китайскую легенду о том, что 
в эпоху Желтого Императора мир зеркал и мир реальных людей не су
ществовали отдельно друг от друга. Зеркальные люди свободно перехо
дили из одного мира в другой и обратно. Однажды весь зеркальный люд 
переместился в мир людей и начался переполох. Желтый Император с 
трудом загнал их обратно в зеркала, заставив повторять все движения 

104 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 111. 
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людей. Но существует пророчество, что когда-нибудь зеркальные люди 
проснутся, и первой в глубине зеркала шевельнется рыба. 

В Японии существует другая легенда о том, что бронзовое зерка
ло, хранящееся в Исе, символизирует прекрасную богиню солнца 
Аматэрасу, которая, соблазнившись видом волшебного зеркала, выш
ла из пещеры, где прятала свой яркий золотой свет. Соответственно, 
образ пещеры оказывается сопряженным с образом зеркала так же, 
как и сознание соотносится с бессознательными структурами. 

Символы рождения и умирания 

Жизнь и смерть, рождение и умирание представляют собой диа
ду, единство. В противоположность понятию Хаоса, находящегося как 
бы на периферии, указанные два полюса относятся к центру: др.-инд. 
Mada - дух, одухотворенность, жизнь, но англ. Middle — середина. 

Жизнь ассоциируется с животом, то есть с чревом матери, а от
сюда — с другими женскими символами рождения. Фрейд утверж
дал, что «рождение почти всегда изображается посредством какого-
либо отношения к воде, в воду или бросаются, или выходят из нее, из 
воды кого-нибудь спасают или тебя спасают из нее, что означает ма
теринское отношение к спасаемому»105. Это обусловлено не только 
тем фактом, что все наземные млекопитающие вышли из воды, но 
также и тем, что каждый человек проводит первую фазу своего суще
ствования в воде — как эмбрион в околоплодной жидкости во чреве 
матери. Жизнь связывалась с положительными эмоциями, что отра
жалось в языке с помощью образов светлого храма, Солнца, симво
лами дома и очага, ассоциирующихся с идеями тепла и уюта в проти
воположность холодному миру смерти. 

Жизнь всегда черпает силы в смерти, связана с ней и в смерти очи
щается (и.-е. Мег — смерть, но др.-инд. Mrj — очищать). В восточной 
традиции жизнь представляет собой вечное перевоплощение, где момент 
смерти — всего лишь остановка на пути к очередной жизни. Фрейд пи
сал, что умирание заменяется во сне отъездом, поездкой по железной 
дороге. Вспомним знаменитую цитату из шекспировского «Гамлета»: 

... когда б не неизвестность после смерти, 
Боязнь страны, откуда ни один 

не возвращался... 

Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 95. 
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Часто идея смерти связывается с идеей безбрежного или открытого 
пространства, равнодушного или даже угрожающего человеку (напри
мер, тюрьма, кладбище). Однако переход в иной мир мыслился также 
как переправа через водные просторы (Ахерон - река мертвых у рим
лян, Лета — река забвения удревних греков, отсюда - кануть в Лету). В 
обыденной речи мы также упоминаем о смерти как о последнем пути. 
Что это за путь? Куда? Смерть - это всего лишь переход в другой мир, 
отказ от тела приводит человека в мир духовных форм. В итоге сам 
момент смерти ассоциировался не только с концом, но и с началом 
нового цикла. Поэтому в ритуалах погребения древних культур умер
ший обязательно снабжался предметами, которые могли понадобить
ся ему в дороге. 

Символы родства 

Согласно Фрейду, родители появляются во сне в виде императо
ра и императрицы, короля и королевы либо других представитель
ных лиц. Недаром сказки часто начинаются с фразы: «Жили-были 
король с королевой». Царя и царицу в народе называют батюшкой и 
матушкой. Дети, братья и сестры символизируются маленькими зве
ренышами, паразитами. 

Сексуальные символы по 3. Фрейду 

Сексуальное повсюду, кроме секса. 
Р. Барт 

Поскольку психоанализ исходит из двух основных постулатов: 
1) содержание психического составляет вовсе не сознание, а про
цессы чувствования, желания, мышления, сами по себе бессознатель
ные; 2) основную роль в жизни человека и в формировании культу
ры, общества играют сексуальные влечения, — постольку большин
ство символов наделяются сексуальным смыслом. Более того, Фрейд 
отмечает особенно тесные отношения между истинными символами 
и сексуальностью. В первую очередь это символы гениталий. В сим
волике мужских гениталий важную роль играет священное число 3. 
Мужской член символически замещается предметами: 
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• которые напоминают его по форме (палки, зонты, шесты, дере
вья и т. д.), 

• обладают свойствами колоть и ранить (в первую очередь ору
жием — кинжалами, саблями, копьями, револьверами и т. д.); 

• из которых льется вода - фонтанами, лейками, водопровод
ными кранами и т. д.; 

• обладающими свойством вытягиваться в длину - шлангами, 
висячими лампами, выдвигающимися карандашами и т. п.; 

• способными подниматься в направлении, противоположном 
силе притяжения — воздушными шарами, аэропланами и т. п. 
(сюда же относятся сны с полетами). 

Фрейд относил к числу мужских символов некоторых пресмыка
ющихся и рыб, а также пальто и шляпу. Значение этих символов он 
выводит из древних обрядов и ритуалов. Например, для объяснения 
символического значения пальто он приводит пример брачной цере
монии бедуинов, в которой жених накрывает невесту особым пла
щом «аба» и произносит ритуальные слова: «Отныне никто не дол
жен покрывать Тебя, кроме меня». 

Символическое изображение женских половых органов передает
ся при помощи предметов, обладающих свойством ограничивать по
лое пространство и что-то принимать в себя, то есть при помощи шахт, 
копей, пещер, сосудов, бутылок, коробок, чемоданов, карманов, шка
фов, печей и т. д. Но главным женским символом Фрейд считал ком
нату. «Символика комнаты соприкасается здесь с символикой дома, 
двери, и ворота становятся символом полового отверстия»106. Среди 
других женских символов Фрейд называл различные материалы, упот
ребляемые для строительства и обустройства дома, например, дерево и 
бумагу, равно как и предметы, сделанные из этих материалов (напри
мер, стол и книга), а также улитку, раковину, рот, церковь и капеллу, 
шкатулку для украшений и разного рода драгоценности. 

Вторичные половые признаки - грудь и ягодицы изображаются в 
виде яблок, персиков и вообще разного рода фруктов. Нагота часто 
заменяется одеждой, и в особенности форменной. Символическим 
изображением волос на гениталиях обоих полов являются лес и кус
тарник. «Сложностью топографии женских половых органов объяс
няется то, что они часто изображаются ландшафтом со скалами, ле
сом и водой, между тем как внушительный механизм мужского поло
вого аппарата приводит к тому, что его символами становятся трудно 
поддающиеся описанию в виде сложных машин»107. Природные 

'"б Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 97. 
""Там же. 
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объекты тоже могут выполнять эту функцию, к примеру, гора и скала -
одни из самых ярких символов полового члена, в то время как сад — 
чисто женский символ. Некоторые символы могут означать генита
лии вообще, безразлично, мужские или женские. К таковым отно
сятся маленький ребенок, маленький сын или маленькая дочь. 

Не менее многочисленны у Фрейда и символы, изображающие 
половой акт в сновидениях: сладости, лестницы, стремянки, ремес
ленные работы, угроза оружием, а также разнообразная ритмическая 
деятельность — танцы, верховая езда, подъемы. На языке сновиде
ний самоудовлетворение предстает как игра на фортепиано, сколь
жение, скатывание, срывание ветки, вырывание или выпадение зуба. 

Некоторые символы могут обозначать мужскую или женскую сущ
ность вообще, безотносительно к половой принадлежности: это паль
то и шляпа (которая, впрочем, изредка может означать и женщину) в 
случае мужчин, белое белье и вообще полотно - в случае женщин. 

Мост из бездны в небеса 

Одним из древнейших и сложнейших является образ дерева, име
ющий концептуальный характер для психики человека. Дерево отно
сится к мифологическим и архетипическим образам. Он мифологичен 
и онтологичен (то есть принадлежит сфере сущностного бытия чело
века), так как возник и развивался как выражение чувств и пережива
ний человека по поводу окружающего мира и своего места в нем. Дело 
в том, что мифологический образ представляет собой отложение про
странственно-чувственных восприятий, которые выливаются в фор
му конкретного предмета, то есть имеют определенный «внешний вид». 
Как уже указывалось в предыдущей главе, дерево олицетворяло собой 
модель мира древнейшего человека, поэтому обращение к его симво
лике чрезвычайно важно именно при возникновении проблем со струк
турированием мира. Иначе говоря, потеря человеком места в своем 
окружении означает нарушение в его сознании основных структур и, 
соответственно, дисгармонию. 

Обычно корни дисгармоничного существования следует искать в 
семье. Неоценимую помощь при анализе может оказать обращение к 
образу дерева, так как он прежде всего связан с образом рода. Для ре
бенка, испытывающего сложности в семейных взаимоотношениях 
(проблемы «старшего», эдипов комплекс и т. д.), образ дерева может 
предстать в двух планах. Как отметил Я. Л. Обухов, на объектном (меж-
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личностном) уровне дерево выступает как отражение взаимоотношений 
между поколениями: отец — ребенок - мать. На субъектном (внутрилич-
ностном) уровне дерево отражает внутреннее состояние ребенка, его 
ожидания и представления о самом себе. Простейшие «картинки» опи
сания дерева (порода дерева, величина, здоровье) могут усложняться. 
Например, интересной проекцией собственных отношений с семьей 
является образ трех деревьев, где на уровне архетипов воспроизводится 
не только модель маленького мира, но и идея троичности: два противо
положных начала, олицетворяющихся матерью и отцом (или другими 
антагонистичными персонажами), находят свое разрешение и объеди
няются в третьем — ребенке108. 

Для взрослого положительным моментом может оказаться кон
струирование геральдического дерева, имеющего структуру триады. 
Прошлое представлено корнями дерева — предками, настоящее ви
дится как ствол — залог будущего, крона и листья — многочисленные 
потомки, являющиеся результатом и надеждой предыдущих поколе
ний. Сложная психологическая ситуация демонстрирует нам оторван
ность современного человека от своих корней. Отсюда противопо
ложная тенденция на макроуровне - создание новых мифологий на 
основе гипертрофированного ощущения самобытности собственной 
культуры и языка. 

После установления своего места в семье следует попытаться вос
становить о I ношения между элементами мира. При этом важно ус
воить, что для древнейшего человека Космос и он сам представля
лись единым целым, подчиняющимся общим законам развития, 
пользующимся энергией из единого источника. 

Тело человека представляет собой ту же трехчастную структуру, 
что и дерево. Не случайно знахари обращались к различным породам 
дерева для получения определенных видов энергии. Во многих ми
фологиях дата рождения человека тесно связывалась с различными 
деревьями. Так, друиды создали календарь, согласно которому каж
дому временному периоду соответствовала определенная порода де
рева, относительно которой родившемуся человеку предсказывались 
черты характера. Священным деревом во многих мифологиях счи
тался дуб (друиды, славяне). У скандинавов Мировое Древо - ясень 
Иггдрассиль, в корнях которого течет мед мудрости. 

Но символическое дерево не принадлежит к определенной породе. 
Таковыми являются Древо Жизни и Древо Смерти (при этом Древо 
Смерти растет корнями вверх), Древо Добра и Зла. Следует отметить, 

108 Обухов Я. Л. Симводдрама: кататимно-имагинативная психотерапия детей и 
подростков. М., 1997, с. 22. 

136 
Психологическое... МоеСлово.ру



что библейское дерево, вокруг ствола которого обвился хтонический 
змей, есть не что иное, как отголосок языческих, архаических времен, 
когда амбивалентность древа еще не проступила отчетливо, ибо по
знание добра и зла является обретением жизненной мудрости. Не слу
чайно скандинавский бог Один принес себя в жертву у священного 
дерева ради получения самого ценного - сокровенного знания. 

В Каббале в качестве древа жизни выступает перевернутое ветвя
ми вниз Древо Сефирот: корень всего сущего находится в верхних 
мирах, откуда первопринципы спускаются к познающему человеку. 
С одной стороны, существуют 10 сефирот, соответствующих карте 
творения, а с другой — десять качеств Бога, как свидетельств его при
сутствия на земле. Но десять принципов подчиняются первоначаль
ным трем — Воле, Милосердию, Справедливости. Древо Сефирот 
представляет собой схему Вселенной в ее фундаментальном единстве. 

Древо Сефирот использовалось для визионерских путешествий и 
представляло собой одновременно Древо Жизни, плоды которого -
эманации Божества, его качества, проявляющиеся в нисходящем по
рядке. Это Древо изображается в форме древесного ствола, его правая 
часть считается «мужской», а левая — «женской». От ствола отходят 
десять взаимосвязанных ветвей, на которых располагаются Сефиро-
ты. «Сефира» (ед. ч. от «сефирот») переводится как «сфера», «мир», 
«эманация» и «уровень сознания». При этом каждая сефира является 
голографическим изображением всех остальных сефирот, поэтому в 
принципе искатель духовного может начинать свой путь из любой точ
ки - он все равно сможет отыскать дорогу к первоистоку. 

Карта извилистых троп, по которым можно было путешествовать 
в архетипических мирах, — книга «Зогар». В ней записаны подроб
ные наставления к созерцанию каждой божественной эманации, ука
заны соответствующие ей качества, части тела человека, священные 
имена, цвета и числа. 

Согласно еврейской модели мира, над древом находится началь
ная точка, возникшая из Эйн Соф — Бесконечная Пустота. От нее к 
нижней точке дерева устремляется энергия, принимающая вид мол
нии. Между точкой Бесконечной Пустоты и высшей сефирой Кетер 
находится точка Йеш - Бытие. Эта эманация является высшей точ
кой оформленного мира и именуется «Бытие из Небытия». На Древе 
Сефирот представлены четыре архетипических мира: Айилут, Брия, 
Йецира и Асия. Мир Ацилут возник из первых десяти изреченных 
слов Бога, положивших начало творению. Мир Брия соответствует 
семи дням Творения, он содержит семь низших сефирот и является 
обителью ангельских сонмов. Первые два мира представляют собой 
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сферу чистых эманации Божества. Дальше начинается сфера формиро
вания - мир Йецира, соответствующий Эдемскому саду. Последний 
мир - мир Асия — сфера материального. Согласно легенде, Эйн Соф 
ограничил себя, чтобы породить оформленный мир. Но сила излия
ния этой энергии оказалась столь велика, что сосуды форм, предназна
ченные для того, чтобы вместить ее, не выдержали напора и разбились. 
Из этих осколков и возник наш «падший» мир. 

Техники путешествия по Дереву предусматривают упражнения как 
на подъем, так и на спуск - символы «ухода и возвращения». Идеал 
мудреца — тот, кто может вступать в сад (медитировать на Небытие) и 
возвращаться обратно (приносить плоды медитации в оформленный 
мир). В результате таких упражнений постепенно отрабатываются 
качества, приписываемые каждой из сефирот: Кетер — смирение, 
Хокма — мудрость, Бина — понимание, Даат — знание, Хесед — мило
сердие, Гебура — сила, Тиферет — самосознание, Нецах — решимость, 
Ход — гибкость, Йесод — духовное устремление, Малькут — восприя
тие. Высшая сфера Кетер считается нейтральной, но расположенные 
под ней сефироты визуализируются как пары полярных противопо
ложностей, после каждой пары располагается одиночная сефирота, 
представляющая собой их синтез. Каждой сефире соответствуют свои 
числа, буквы, запахи, цвета и т. д. 

Система сефирот соотносится также с первообразом человека — 
Адамом Кадмоном. Будучи одним из отражений Бога, каждая сефира 
символизирует один из членов божественного «тела». Кетер — анд-
рогинная человеческая голова, Хокма — бородатый мужской лик (сим
вол мозга и интеллекта), Бина — женский лик (душа и сердце), Хесед — 
правая рука, Гебура — левая рука, Тиферет — торс, Нецах и Ход — ноги, 
Йесод — половые органы, Малькут — стопы. Вторая линии паралле
лизма тела и дерева — соответствие семи нижних сефирот семи энер
гетическим центрам, расположенным вдоль позвоночника, место их 
соединения, как и в случае Древа Жизни - Венец (голова). 

У украинцев роль мирового дерева играли ясень, дуб, реже сосна. 
На этом дереве была золотая ряска, золотая кора, жемчужная роса, 
оно называлось райским деревом с тремя верхушками. На этом дере
ве сидят два (а то и три) голубя или сизый сокол, который себе гнездо 
на верхушке. Сокол вышивает свое гнездо барвинком, терном, в се
редине — цветом калины, а сверху — шитым золотом. Среди веток 
мирового дерева роятся пчелы, а под ним живут черные бобры и ли
сицы. На ветках сидят сизая кукушка и ласточка. С дерева капает роса, 
а из той росы возникают колодцы. В дереве жизни, в самой его серд
цевине спрятана жизнь и ее высшая цель — бессмертие. 
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Рис. 19. Древо Сефирот 
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У индусов мировое дерево называлось фиговым, оно росло корня
ми вверх до третьего, самого высокого неба, спуская ветки через синее 
небо и небо туч и тумана. С его листьев капала амрита — сладкий не
бесный нектар. Поддеревом росли целебные травы и жили праведные 
души. На таком дереве держатся все миры, и с этого дерева боги созда
ли небо и землю. На вершине дерева сидят две птицы, а на ветках — 
всякие другие птицы и пьют с коры сладкий нектар. Сам бог Агни пря
чется в густых ветках фигового дерева. 

В скандинавских сагах рассказывается о мировом дереве — ясе
не, распустившем ветви на весь свет. Из-под его корней бьют свя
щенные источники, с листьев капает роса, на ветках сидят гадюки, 
олени, белки, сверху — орел. 

У древних славян дуб был посвящен могучему Перуну и служил 
олицетворением силы и мощи. Его так и называли — Перуново дере
во. Славяне считали, что сохранились дубы, росшие «еще до сотво
рения мира», когда не было ни земли, ни неба, а во всей Вселенной 
разливался один «окиян-море». Под такими дубами проводились во
енные советы, принимались важные решения. Земля под такими ду
бами целебна, лечит человека. 

У эстонцев дуб — король деревьев, железо крестьянина. Но са
жать дубы возле домов боялись, ибо эти деревья притягивают мол
нии. По легенде, раньше, чем были сотворены земля и небо, стояли 
два дуба (или зеленый явор) среди первичного вещества. 

Священные дубы имелись и у древних евреев. На них запрещено 
было даже рубить сухие ветки. Известно, что под сенью священных 
деревьев происходили различные обряды, вплоть до религиозной про
ституции. Некоторые из этих дубов и по сей день сохранились в Па
лестине, в долине реки Иордан. 

В архаическом образе дерева каждому слою соответствовала оп
ределенная кодировка, в том числе и зооморфная. Поэтому плодо
творным может оказаться обращение к образам, опосредованно свя
занным с образом дерева. В «Упанишадах» ветви дерева соотносятся 
с пятью первоэлементами: эфиром, воздухом, огнем, водой и землей. 
Известно, что корням соответствовал образ воды и хтонических жи
вотных — змеи, рыбы, дракона. Срединная часть пронизана челове
ческой героикой, здесь присутствуют образы различных наземных 
животных — оленей, лошадей, волков, а кронам соответствовал об
раз воздуха и образы различных птиц. При этом нельзя забывать, что 
идея трансформации и через этот процесс — идея освобождения свя
зана с образом огня как очистительной стихии. Не случайно мы ис
пользуем метафору «сжигать за собой мосты», которая означает пе
режить трансформацию, которая навсегда изменит жизнь. Существу
ют определенные символические процедуры, увязывающие средин-
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ный мир и процесс очищения огнем. Например, в алхимических тек
стах это описывается следующим образом: «возьми серого волка, Са-
турново дитя... и тело короля отдай ему. И когда волк поглотит его, 
возведи сильный огонь и брось туда волка. И тогда огонь поглотит 
его, волк сгорит, а король вновь будет свободен»109. 

Крона дерева ассоциировалась, как уже указывалось, с образом 
воздуха, который всегда олицетворял идею свободы. Символом кро
ны являются птицы и их крылья. Воплощением иллюзии о реально
сти человеческого освобождения и обретения свободы через полет 
является образ Икара. Кроме того, птицы всегда оказывались ближе 
к божественному началу, поэтому им часто приписывали роль твор
цов. Например, у X. Мураками в романе «Хроники заводной птицы» 
(перевод 2002 г.) мы встречаем яркий образ птицы в ее демиургичес-
кой ипостаси: «Мне стало казаться, что я — Заводная Птица, лечу по 
летнему небу, усаживаюсь на ветку какого-то большого дерева и на
чинаю заводить механизм этого мира»110. 

В Евангелии можно найти притчу о том, что ангелы - это «птицы 
небесные», расположившиеся в ветвях дерева, которое, в свою оче
редь, олицетворяет ось, проходящую сквозь центр каждого уровня 
бытия и связующую их между собой. 

Архаический образ птицы может конкретизироваться. Часто в та
ких случаях используется образ ворона: «Занесло ворона на седьмое 
небо, а оттуда вид совсем иной». Удивительно, но архетипический об
раз ворона обладает амбивалентностью. Ворон - птица больших про
странств, хотя и привязан к определенному дереву. Во многих мифах 
он выступает в качестве своеобразного Прометея, добывая свет, при
нося огонь, создавая ландшафт и таким образом оказываясь тесно свя
занным со всеми остальными стихиями (огонь, вода, земля). С другой 
стороны, ворон часто служит посредником в смене времен года, а по
являясь на полях битвы, предсказывает гибель героя. Наконец, будучи 
посредником, ворон обладает способностью предсказывать будущее, а 
потому эта птица считается одним из символов мудрости. 

С образом дерева непосредственно связан образ столба. В древ
нейших мифологиях столб был местом жертвоприношения. Первые 
указания об этом мы получаем из «Ригведы» — древнейшего текста 
индоевропейцев: 

Они выглядят как рога рогатых (животных), 
Столбы с навершиями, (стоящие) на земле111. 

109 Василий Валентин. Двенадцать ключей. 
110 Мураками X. Хроники заводной птицы. М., 2002, с. 300. 
1,1 Ригведа. Т. 1. М., 1989, с. 300. 
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Столбы также обладали амбивалентностью. Конечно, столб света 
— символ божественного, но в древнейших мифологиях использова
лись два столба. Например, при входе в Соломонов храм стояли колон
ны Иоахин и Воаз, олицетворявшие собой свет и тьму, порок и добро
детель. Столбы как неотъемлемая часть ворот, арок служили символом 
перехода из известного в неизвестное, из тьмы в свет и наоборот. Это 
знак границы, за которой знакомая, освоенная территория заканчива
лась и начиналась чужая, неизвестная. «...У меня в воображении воз
ник высокий столб, одиноко стоящий в пустыне, где, насколько хвата
ло глаз, больше ничего не было. Солнце клонилось к закату, и тень от 
столба становилась все длиннее и длиннее, пока его верхушка не ото
двинулась так далеко, что ее уже нельзя было различить простым гла
зом»112. 

Дерево вместе со всеми его параллелями не только двойник мира, 
но и двойник-хранитель человека. Структура человеческого тела тес
но связана с пятью ступенями восхождения по мировому древу. В этом 
восхождении душа поднимается с животного уровня на духовный, 
затем — на уровень дыхания, потом — на уровень жизненной субстан
ции и, наконец, на уровень единства. Нижние уровни достигаются 
во сне, так как сновидение - наивысшая функция животного уровня 
души. Подъем на следующий уровень достигается за счет медитации 
на буквах (третья ступень) и дыхательных упражнений (четвертая сту
пень). Если все стадии пройдены успешно, то человек получает ду
ховного водителя - маггида, который помогает ему в дальнейшем 
восхождении по Древу Жизни. 

Проводя параллели с современными психотехнологиями, можно 
выстроить такую последовательность: работа со сновидениями в рам
ках аналитической традиции, кататимные переживания образов (сны 
наяву), дыхательные техники (ребефинг, вайвешн, холотропное ды
хание, Свободное дыхание и т. д.), и далее что-то вроде техники 
«дублирования», применяющейся в психодраме. (Но, возможно, пос
ледняя стадия еще не получила своей разработки.) 

Стихии: тигель мира 

В архаичные времена человек считал, что его душа состоит из че
тырех принципов, основанных на функционировании стихий. По
этому с позиций психоанализа очень важно обращение к ним для гар-

112 Мураками X. Хроники заводной птицы. М., 2002, с. 104. 
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монизации отношений человека с самим собой и окружающим ми
ром. Существуют четыре мировые стихии (или первостихии), из ко
торых, по мифологической версии, состоит мир. Это вода, земля, 
огонь, воздух. В современной культуре сложилось мнение, что сти
хии образуют пары — мужскую и женскую. Однако следует помнить, 
что в древних мифологиях все они имели дуальную природу. Так, от
ношение земли и воды носит характер противопоставления мужско
го и женского начала. 

В трансперсональной психологии особое место уделяется симво
лике и внутренней сущности стихий. Вода, согласно многим мифо
логиям, является первоэлементом Вселенной, так как олицетворяет 
собой не структурирующий элемент, а хаос, первоначальную бездну. 
«И дух метался над водой» (Библия, Кн. Бытия). В связи с этим вод
ная стихия ассоциируется с жизнью. Индра разделил небо и землю, 
сразившись со змеем Вритрой, который являлся сторожем начально
го времени, где все было слито во всем. Обращение к воде означало 
возвращение в эмбриональное состояние, в котором человек макси
мально приближается к своему природному началу. Отсюда и идея 
спасения в воде как в купели (крещение также является спасением с 
помощью погружения). Поскольку вода обладала способностью воз
вращать, ее образу сопутствуют два противоположных начала — жиз
ни и смерти, отсюда и сказки о живой и мертвой воде, которые при
носит герой. С одной стороны, потусторонний мир ассоциируется с 
пучиной, а с другой — именно вода является той границей, которая 
отделяет бытие от небытия. Вода очищает и исцеляет. Очищение со
гласно восточной традиции означает омоложение. Поэтому вода ас
социируется с молодостью. 

Вода, в отличие от образа огня, являлась женским началом преж
де всего благодаря определенным свойствам — теплоте, влажности, 
темноте, пассивности. Впрочем, существуют упоминания и о мужс
ком ее полюсе. «И в те дни наступит осуждение Господа духов и от
кроются хранилища вод, которые вверху на небесах, и кроме них те 
источники, которые под небесами и внизу в земле. И все воды на земле 
соединятся с водами, которые под небесами и внизу в земле. Вода же, 
которая вверху на небе, есть мужская, и вода, которая внизу на земле, 
есть женская»113. 

Вода в мифологическом сознании означала жидкость, которая, в 
свою очередь, олицетворялась двумя символами - священного на
питка и крови. Ведическая традиция называет священным напитком 
сому - напиток мудрости, связанный с Мировым Древом. В его кор-

113 Книга Еноха // Ветхозаветные апокрифы. СПб.: Амфора, 2001, с. 53. 
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нях находился источник мудрости, ради которого Один отдал глаз. 
Мудрость связана с процессом говорения, то есть творения (вспом
ним: «В начале было Слово» - Библия, Кн. Бытия). 

В древнерусских апокрифах Мария уподобляется Источнику 
Мудрости: «Действительно, Источником назвали ее верно, но имя ей 
Мария, которая в своем чреве, как корабль в море, несет много доб
ра. А если она и есть Источник, пусть это так понимается: источник 
воды вечно рождает источник духа, в нем одна рыба, уловляемая бо
жественною удою, весь мир, раз он в море живет, своей плотью кор
мит. Верно сказано, что плотника имеет она иного: не от мужа рож
дает того плотника. Этот рождаемый ею плотник, сын старейшины 
плотников, троекратно составленный, создал премудрым искусством 
небесный покров натри части всей вселенной, стропило укрепив сло
вом»"4. Таким образом, вода оказывается сопряжена с мудростью. 
Кроме того, из корней Древа вытекают три реки, в корнях же обита
ют норны, которые ткут людские судьбы. Поэтому стихия воды соот
ветствует понятию судьбы и времени. 

К. Хорни, исследуя специфику мужского страха перед женщиной, 
приходит к выводу, что издавна бушующая морская стихия сравни
валась с женским чревом. Образ пучины олицетворяет неистовую силу 
влечения к женщине и одновременно страх оказаться погубленным 
ею. Таков сюжет многих литературных произведений. Прекрасная 
Лорелея, сидя на берегу реки, заманивает путников своей красотой. 
Юный паж из баллады Шиллера «Кубок» в надежде завоевать любовь 
прекрасной дамы бросается в море, чтобы вытащить брошенный ею 
кубок, и гибнет. Одиссей привязывает своих гребцов к мачтам, чтобы 
их не обольстило пение морских сирен. Этот список сюжетов о пре
красной женщине-губительнице, действующей на фоне водной сти
хии, можно продолжить. Они все объединены представлением о воде 
как первичной стихии женщины. В Китае женское начало Инь также 
соотносится с водой. 

Фрейд соотносил образ воды с бессознательными структурами 
психики человека. В зависимости от того, какой представляется нам 
вода - горным ручьем, спокойной рекой, устьем реки, выходящим в 
море, — так отражаются наши внутренние конфликты. Мировые воды 
оказываются той средой, из которой вышли все живые существа, тем 
общим, где человек чувствует свое родство с окружающей его жизнью. 
Поэтому чрезвычайно полезным оказывается возврат к тем образам, 
которые сопровождали человека в его эмбриональном состоянии. Не 

114 Сказание Афродитиана о чуде, бывшем в Персидской земле // Апокрифы Древ
ней Руси. СПб.: Амфора, 2002, с. 98. 
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Рис. 6. Бхавачакра, или Колесо Бытия. 
Источник: Tibetian Paintings. Rediscovered. 
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation (Taiwan) 1996 
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нях находился источник мудрости, ради которого Один отдал глаз. 
Мудрость связана с процессом говорения, то есть творения (вспом
ним: «В начале было Слово» - Библия, Кн. Бытия). 

В древнерусских апокрифах Мария уподобляется Источнику 
Мудрости: «Действительно, Источником назвали ее верно, но имя ей 
Мария, которая в своем чреве, как корабль в море, несет много доб
ра. А если она и есть Источник, пусть это так понимается: источник 
воды вечно рождает источник духа, в нем одна рыба, уловляемая бо
жественною удою, весь мир, раз он в море живет, своей плотью кор
мит. Верно сказано, что плотника имеет она иного: не от мужа рож
дает того плотника. Этот рождаемый ею плотник, сын старейшины 
плотников, троекратно составленный, создал премудрым искусством 
небесный покров натри части всей вселенной, стропило укрепив сло
вом»114. Таким образом, вода оказывается сопряжена с мудростью. 
Кроме того, из корней Древа вытекают три реки, в корнях же обита
ют норны, которые ткут людские судьбы. Поэтому стихия воды соот
ветствует понятию судьбы и времени. 

К. Хорни, исследуя специфику мужского страха перед женщиной, 
приходит к выводу, что издавна бушующая морская стихия сравни
валась с женским чревом. Образ пучины олицетворяет неистовую силу 
влечения к женщине и одновременно страх оказаться погубленным 
ею. Таков сюжет многих литературных произведений. Прекрасная 
Лорелея, сидя на берегу реки, заманивает путников своей красотой. 
Юный паж из баллады Шиллера «Кубок» в надежде завоевать любовь 
прекрасной дамы бросается в море, чтобы вытащить брошенный ею 
кубок, и гибнет. Одиссей привязывает своих гребцов к мачтам, чтобы 
их не обольстило пение морских сирен. Этот список сюжетов о пре
красной женщине-губительнице, действующей на фоне водной сти
хии, можно продолжить. Они все объединены представлением о воде 
как первичной стихии женщины. В Китае женское начало Инь также 
соотносится с водой. 

Фрейд соотносил образ воды с бессознательными структурами 
психики человека. В зависимости от того, какой представляется нам 
вода — горным ручьем, спокойной рекой, устьем реки, выходящим в 
море, — так отражаются наши внутренние конфликты. Мировые воды 
оказываются той средой, из которой вышли все живые существа, тем 
общим, где человек чувствует свое родство с окружающей его жизнью. 
Поэтому чрезвычайно полезным оказывается возврат к тем образам, 
которые сопровождали человека в его эмбриональном состоянии. Не 

114 Сказание Афродитиана о чуде, бывшем в Персидской земле //Апокрифы Древ
ней Руси. СПб.: Амфора, 2002, с. 98. 
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Рис. Ъ. Бхавачэкра, или Колесо Бытия. 
Источник: Tibetian Paintings. Rediscovered. 
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation (Taiwan) 1996 
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Рис. 6. Клеши (Страсти) 

Рис. 15. Ритуальный кинжал «пурбу» 
Источник: Мир Сэрэнжава Балдано. Каталог 
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Рис. 20. Мандала Пяти Будд. 
Источник: The Buddha's Art of Healing. 
Tibetian Paintings. Rediscovered. 
Rizzoli International Publication Inc. NY 1998. 
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Таблица цветов Люшера 
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случайно многие архаичные ритуалы представляют собой «путешествие 
к истокам» (исток - начало реки). Возвращение человека к своим ис
токам понимается как залог обновления и возрождения. 

Океан — особый символ. Его основные характеристики — бесфор
менность, непрерывное движение. Это источник всех вещей. В пси
хологии он олицетворяет порождающее лоно матери и сумму всех 
возможностей человека. Океан как первоэлемент содержит в себе од
новременно творческое и деструктивное начало, из которого вышли 
боги как верхнего, так и нижнего мира. Река может означать границу, 
которую мы боимся перейти, а океан - возможности, которые дают
ся нам при рождении и которые мы должны реализовать в своей жиз
ни. Вода представляет собой потенцию мирового океана, родоначаль
ника всего живого и одновременно несет в себе символику очищаю
щих вод. Не случайно считается, что вода смывает все эмоции, очи
щает не только тело, но и душу человека. 

На Востоке воду считали «вратами богов», поскольку она означа
ла выход из человеческой оболочки и переход к высшим состояниям. 
На уровне микрокосма эта стихия содержит прототипы индивиду
альности, как бы существующей до начала творения, олицетворяет 
очень пластичный и пассивный женский принцип. Но в «Упаниша-
дах» упоминается две Воды, небесная и земная, означавшие проме
жуточную форму: первая — от мира высших сущностей (в данном 
случае богов), вторая - переход в небытие, некую трансформацию, 
потерю прежней и обретение новой формы. 

На символическом уровне стихия воды воплощается в змее. При 
этом змей христианской традиции - это существо из потенциально
го мира, а две переплетенные змеи кадуцея являются символами 
Жизни и Смерти. При этом очищение символизирует «выпрямление» 
змеи, когда от Смерти осуществляется переход к Жизни с помощью 
содержимого чаши, которое, в свою очередь, олицетворяет собой на
питок бессмертия (по версии «Ригведы» — сомы, по греческой мифо
логии — амброзии). 

Тесно взаимосвязанным с водой оказывается образ купели, а в во
сточной традиции используется образ наполненного кувшина для рас
крытия полноты душевного развития человека. Считается, что, душа 
как наполненный водой кувшин: чем полнее он заполнен, тем меньше 
человек удивляется миру, постепенно наступает пресыщенность. Что
бы этого не происходило, кувшин периодически необходимо опусто
шать, очищать. Забавная трансформация произошла с этим образом. 
Как-то при тестировании клиенту предложили представить некий об
раз, который на самом деле олицетворял степень самореализованнос-
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ти. И у тестируемого возник образ ванны, из которой вытекает чистая 
вода. Казалось, что интерпретация этого образа негативна - «кувшин» 
опустошается, однако обращение к культурным реалиям позволило 
взглянуть на результат теста более оптимистично. 

Образ земли является одним из самых интересных и связан не
посредственно с жизнью человека. Например, культы плодородия 
соотносятся не только с символикой жизни, но и смерти. Откуда жи
вое приходит, туда оно и уйдет. Человек чувствует себя очень уверен
но на твердой и прочной поверхности. Это мать всего живого. Земля 
также амбивалентна. Это — женский элемент, олицетворяющий чре
во, из которого все рождается, но и могила, куда все уходит. Соотно
шение между этими символами выражается в многочисленных риту
алах инициации и воскресения. В китайской мифологии земля де
лится на южное и северное полушария, соответствующие женскому 
началу Инь и мужскому началу Ян, что и выражается знаком взаимо
перетекания этих принципов. Но без воды невозможно представить 
цветение земли. Поэтому образы воды и земли тесно взаимосвязаны 
через идею родов. Земля очень чувствительна к смене времен года, и 
человек хорошо чувствует и переживает круговорот природных цик
лов, которые, кстати, тоже представляют символическую четверку. 
И, пожалуй, в своей деятельности человек подчиняется колебаниям 
земной тверди. Зооморфным символом связи земли и воды является 
змея. В психотерапии существуют техники, призывающие использо
вать энергетику земли для снятия стрессов. Это связано с огромным 
положительным энергетическим зарядом земли. 

Противоположной воде является стихия огня, которую мистики 
считают внешней стороной идеи дополнительности, то есть там, где 
все противоположности заканчиваются, они должны слиться. Речь 
идет о так называемых верхних водах, чья символика выражена в виде 
дождя и облаков. Там же проявляется и огонь в виде молнии. В алхи
мии существует понятие омовения, которое означает не обмывание с 
помощью воды, но очищение через огонь. Символом соединения не
соединимых стихий служит саламандра, о которой говорят, что «она 
кормится огнем». А в языке существует понятие «огненной воды». 

Огонь рассматривается как важнейший из первоэлементов прежде 
всего потому, что является символом самого Бога. Отсюда его основ
ная характеристика — порождение, творчество. Огонь разрушает все 
формы, но и очищает. Отсюда активное использование символики 
огня в магии и алхимии. Вспомним обычай перепрыгивать через ко
стер на Ивана ЬСупалу. Огненная стихия связана с возникновением 
человеческой цивилизации и несет в себе культурообразующее нача-
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до. М иф о Прометее, олимпийский огонь, огонь в очаге подтверждают, 
что эта стихия зависит от человека, который должен его развести и 
поддерживать. Одной из древнейших форм поклонения стихиям явля
ется огнепоклонство. В огне сжигались жертвы, приносимые богам, 
огонь забирал души умерших. 

Известны два типа огня — огонь небесный и огонь адский. Три 
пламени в буддизме стимулируют кармические энергии — антипа
тию, страсть, ненависть. Но небесный огонь - это и огонь позна
ния. Огонь — самая непредсказуемая стихия, чья амбивалентность 
проявляется наиболее ярко: тепло камина, ассоциирующегося с ти
хими вечерними беседами «по душам», и пекло ада, лесной пожар, 
поглощающий все живое. Предать огню — значит бесследно уничто
жить. Но в мифологиях именно огонь являлся посредником между 
людьми и богами. Он трансформировал жертву таким образом, что
бы она попала к богам и способствовала общению миров. Огонь стал 
той стихией, которую человек первой смог «приручить». Огненная 
энергетика оказалась почти человеческой, слишком человеческой. 

Две стихии — огонь и воздух связаны с идеей изменения, транс
формации и в отличие от воды и земли, которые для человека являют
ся родными, ритмически сходными, скорее пробуждают творческую 
потенцию человека. «Жизненное дыхание» — это специальный тер
мин в «Сефер-Иецира», который используется для описания буквы 
алеф как элемента Воздуха. Трансформация всегда предполагает осво
бождение от чего-либо. Сама потенциальная возможность освобожде
ния выражается через стихию воды и символ рыбы. Опыт трансфор
мации символически проявляется в образе птицы Феникса, которая 
сочетает в себе стихии воздуха и огня. Не зря у современного человека 
возникают различные стрессы и психические недуги, которые связы
ваются с постоянным пребыванием в закрытых помещениях. Замкну
тое пространство создает ощущение сдавленности и нехватки воздуха. 
Поэтому спрятанная в подсознании потребность «расправить крылья» 
вызывает у человека бессознательную агрессию, направленную на дру
гого, например, на начальника, «перекрывающего кислород» выходу 
творческой энергии. Чтобы дать выход желанию освободиться, полез
но представлять себя мастером или, как ни странно, драконом. Имен
но эти образы через символическое объединение разума и свободы воли 
связаны с практиками внутренней трансформации. 

Понятие воздуха полисемантично, метафорично, несет в себе про
тивоположные значения и разнообразную символику. Прежде всего 
признается, что воздух - это некое вещество, которое мы получаем 
Через органы дыхания, и крайне необходимое для жизнедеятельнос-
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ти. К примеру, в русской картине мира он осмысливается как питье 
(глоток воздуха). С другой стороны, воздух вовсе не служит поддер
жанию жизни. Питаться воздухом означает питаться ничем. 

Размышляя над проблемой стихии, мы приходим к пониманию 
того, что воздух сопряжен с понятием открытого пространства. В этой 
связи он является метафорой свободы, имеющей глубокое значение 
для русской картины мира. 

Воздух как свободное пространство обнаруживает себя как вмес
тилище явлений, не способных обрести материальную форму — за
пахов и звуков. Искусство создавать музыку всегда воспринималось 
как способность укрощать воздушную стихию и влиять на могуще
ственных богов. Поэтому не случайно одним из символов воздуха яв
ляется флейта. С другой стороны, воздух есть вместилище ощуще
ний, не соотносимых ни с одним из органов чувств. Противоречивое 
на первый взгляд свойство воздуха заполнять собой все пространство 
и не обладать свойствами материи обернулось способностью вмещать 
идеи, чувства, настроения. Отсюда многочисленные метафоры — «воз
дух свободы», «идеи витали в воздухе» и т. д. 

Воздух наделяется особыми духовными качествами. Именно с этой 
стихией Г. Башляр связывал воображение. Свобода, внезапность, неус
тойчивость порождают, по его мнению, «больше изумительных образов, 
чем все воспоминания об утраченном времени». Или у А. Ахматовой: 

Пятым действием драмы 
Веет воздух осенний. 

Наконец, воздух - не просто свободное пространство, но не име
ющее опоры, находящееся над землей (метафора «болтать ногами в 
воздухе»). В этом отношении воздушная стихия противостоит зем
ной. Здесь проявляется глобальная и древнейшая вертикальная оп
позиция верх - низ. Отсюда и грезы о полете и страх пропасти. И 
люди - «дефис между богами и природой ... соединительные черточ
ки между землей и воздухом» (Г. Башляр). 

Восточные медитативные практики активно используют положи
тельную энергетику стихий как средство достижения определенных 
состояний сознания. Известно, что медитация на воду и огонь спо
собствует углублению человека в собственное сознание и поиск гар
монии прежде всего с самим собой. А дыхательные упражнения яв
ляются методом привлечения стихии воздуха к улучшению внутрен
него состояния организма. 
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Глава 4 
ВНУТРИ И ЗА ГРАНЬЮ СЛОВА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

Техника или технология? , 
Подходы к проблеме 

Прежде чем рассматривать практическое применение наших те
оретических выводов о символах, образах и метафорах в современ
ной психотерапии, определимся с некоторыми наиболее важными 
понятиями. В чем разница между понятиями «психотехники» и 
«психотехнологии»? «Технику можно рассматривать как особую пси
хотерапевтическую процедуру, применяемую с тем, чтобы произве
сти определенное воздействие на определенную сторону или функ
цию психики»1'5. Объединяя несколько техник, мы получаем упраж
нение. Комбинация же упражнений и техник в определенной пос
ледовательности дает метод, то есть технологию. Психотехнология 
складывается из теории, определенного набора техник и практичес
ких упражнений. Поэтому мы склонны считать, что предлагаемые 
выкладки являются психотехнологиями, ибо дают теоретическое 
обоснование практическому применению символов, образов, мета
фор. 

Итогом применения любой психотехнологии в идеале является 
гармонизация личности и ее отношений с миром, снятие зажимов, 
раскрепощение, раскрытие новых возможностей. Однако способы 
и методы достижения этого идеала различны. Различны и взгляды 
на то, какую роль могут сыграть в этом процессе символы, образы и 
метафоры, какой конечной «станции» может достичь путешествен
ник внутреннего пространства души с их помощью. Каждый чело
век, начиная работу над собой, должен определиться с целью. В за
висимости от того, на что вы настроены - на развитие внутренних 
способностей или на внешнюю деятельность по гармонизации от
ношений с миром, - можно выбрать свою психотехнологию или даже 
стратегию. 

115 Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М: ЭКСМО-пресс, 2002, с. 90. 
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Здесь можно выделить три подхода: 
1. Образные техники и технологии развития умственных способно

стей и принятия решения, тренинг воли. Например, mind-maps 
Тони Бьюзона. Достаточно узкая, даже прикладная психотехно
логия, направленная на решение конкретных задач. Итогом при
менения данных техник в идеале должна стать самореализация, 
как самоактуализация в терминах А. Маслоу - психическое раз
витие, созревание личности, пробуждение скрытых способнос
тей. Соответственно, гармонизация понимается как построение 
гармоничных отношений с миром, то есть во внешнем смысле. 

2. Психотехнологии, встроенные в рамки более или менее класси
ческой аналитической психологии (К. Г. Юнг, Дж. Хиллман и др.), 
так называемая психотерапия второй волны. Здесь идеалом счи
тается самореализация как постижение «Я», переживание суще
ствования синтезирующего духовного центра. Главной задачей 
является воссоздание гармоничной личности. 

3. Психотехнологии, нацеленные на достижение так называемых 
измененных состояний сознания (Гроф, Бекке и др.) как способ 
выйти на уровень сверхсознания. Авторы данных психотехник 
стремятся снять разделение на «Я» и мир. Но здесь следует отме
тить, что человек оказывается способным переживать такие со
стояния сознания, вовсе не будучи гармоничной личностью. 

Измененные состояния сознания 

Еще один размытый термин, чрезвычайно популярный сегодня, — 
«измененные состояния сознания» (ИСС). До сих пор не существует 
общепринятой в научном мире классификации ИСС. В качестве си
нонимов, призванных пояснить сущность этого феномена, использу
ются также термины «необычные состояния сознания», «неординар
ные состояния сознания», «расширенные состояния сознания» и т. д. 
Мы не будем вдаваться в тонкости этого предмета и отсылаем читателя 
к специализированной литературе. Отметим лишь те моменты, кото
рые существенны для нашего исследования. Наиболее общепринятым 
является понимание ИСС «как возникающих в результате перехода на 
приспособительно оправданный, качественно измененный способ 
функционирования ряда относительно автономных перцептивных и 
когнитивных модулей» (мозга. - Прим. авт.)т, то есть речь идет о та-

|16СпивакД.Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика. СПб.: 
Ювента, 2000, с.6-7. 
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ких состояниях сознания, когда системы восприятия (перцептивные) и 
познания (когнитивные) работают по непривычной для самого челове
ка схеме. Если упростить ситуацию, то такое состояние наступает после 
использования психоделических, наркотических препаратов, некоторых 
медикаментов, когда кажется, что изменяется окружающая реальность, 
а на самом деле наш мозг начинает функционировать в ином режиме, 
изменяя лишь нашу психическую реальность. 

В теории ИСС существуют две противоположные точки зрения: кон
цепция дискретных состояний Ч. Тарта и концепция континуальных 
состояний сознания К. Мартиндейла. Согласно Ч. Тарт̂ у, переход в 
ИСС — это качественный скачок, и между отдельными состояниями 
существуют дискретные границы. Мартиндейл же считал, что при пере
ходе из одного состояния сознания в другое изменяются не все состав
ляющие их компоненты, а только некоторые, так что можно установить 
определенную преемственность, обеспечивающую единство личности. 

Как бы ни называли эти состояния, для них характерна мобили
зация резервных возможностей человеческой психики. Эти состоя
ния испокон веков относились к высшим ценностям культуры из-за 
их способности вызывать психотерапевтический и трансформацион
ный эффект. Впрочем, негативные последствия их неправильного 
применения по силе воздействия, пожалуй, превышают позитивные. 
В рассматриваемой здесь группе целью психотехники является вхож
дение в ИСС. Авторы таких техник разрабатывали их главным обра
зом на основе уже известных древних практик: шаманизма, систем 
йоги, медитации и т. д. Однако необходимо предупредить, что изме
ненные состояния сознания ни в коем случае не должны служить са
моцелью; наоборот, обратившись к историческому и культурному 
наследию, мы заключаем, что ИСС есть лишь средство, облегчающее 
вхождение в сверхсознание для более высокой цели, например, дос
тижения единства мира и личного «Я» человека. 

Цели и задачи психотехнологий 

Сегодня существует великое многообразие психотехнологий, каж
дая из которых претендует едва ли не на обладание истиной. Очень много 
поклонников у движения «Свободного дыхания», у психодрамы и т. д. Не 
отрицая их безусловную пользу, следует все же отметить, что не стоит 
использовать эти подходы, не определившись с целями. Групповая и 
индивидуальная, телесная, вербальная, визуальная психотехнологии 
сами по себе не могут дать положительного результата, так как являются 

155 Психологическое... МоеСлово.ру



лишь средствами достижения определенной цели, которую должен по
ставить для себя каждый человек. Прежде всего мы должны осознать 
дисгармонию в своем существовании и прийти к выводу о необходимо
сти интеграции (часто используемый в психологии, но не всегда понят
ный термин). Интеграция, по мнению авторов, есть не что иное, как 
стремление к гармонии существования, понимание необходимости со
единить разрозненные фрагменты действительности и собственного со
знания в том числе. С другой стороны, у человека, который еще не про
шел эту стадию, возможно, возникает интерес к так называемым тон
ким планам бытия и потребность во внутренней трансформации. И в 
том, и в другом случае необходимо провести анализ ситуации и наме
тить цели, исходя из которых выбрать подходящую технологию. 

Нужно сказать, что использование психотехнологий, основанных 
на образах, символах и метафорах, — это парадигма психологии, ко
торая стоит как бы в оппозиции аналитической тенденции, и поэто
му ее можно назвать синтетической. Наибольшую популярность при
обрели, конечно, синтетические индивидуальные психотехнологии, 
не требующие специальной подготовки и позволяющие проводить 
аутотренинга без помощи ассистента. Кто-то может возразить, при
ведя пример аналитической психологии Юнга, но сам Юнг не считал 
анализ конечной целью психологии. 

При рассмотрении современных психотехник следует помнить, 
что деление их на визуальные, телесные и вербальные весьма услов
но. Во-первых, невозможно ограничиться каким-то одним модусом: 
при восприятии информации на слух формируется визуальный об
раз; чтобы сделать доступными для работы графические изображе
ния, их надо озвучить и т. д. Еще индийские йоги утверждали, что 
человеческий организм соткан из переплетающихся вибраций звуков 
и цветов, мелодий и световых потоков, динамика которых полнос
тью определяет жизнедеятельность и психическую жизнь человека. 

Природа психотехник едина и корнями уходит в синкретичность 
(слитность) социальных, религиозных и психологических техноло
гий палеолита. Решая насущные проблемы, человек обращался ко 
всем так называемым фоновым (или, по терминологии М. Полани, 
неявным) знаниям, то есть к историческому и индивидуальному опы
ту. Поэтому предлагаемая классификация разработана исключитель
но в утилитарных целях и носит условный характер. Психотехноло
гию авторы относили к той или иной категории в зависимости от того, 
какой механизм лежал в основе психотерапевтического эффекта: сло
во, изображение, движение. Хотя при этом были подключены и дру
гие системы восприятия. 
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Психотехнологии палеолита. 
Шаманские практики 

Нельзя использовать лекарство, если неизвест
но его происхождение. 

Д. Ф. Рок 

Все многообразие обрядов, касающихся жизнедеятельности и са
мого существования человека, можно разделить на две бблыпие груп
пы: обряды и ритуалы перехода (из одного состояния в другое, из мира 
людей в мир нижний или верхний) и ритуалы трансформации, то есть 
превращения (как внешнего, так и внутреннего). При этом во всех 
ритуалах и обрядах использовались любые формы и методы проник
новения или изменения состояний сознания. Здесь и визуальные тех
нологии, и вербальные (от обычного барабанного ритма до песнопе
ний), и телесные (ритуальные танцы), в которых широко использо
вались символы, образы и метафоры. 

Сегодня при создании психотехник обращаются к опыту так на
зываемых шаманских практик. Существует мнение, что шаманизм — 
это практика традиционного целительства, прорицания и театраль
ного представления. Главной целью практик является достижение 
экстатического состояния, а использование вспомогательных средств, 
например, галлюциногенных напитков, приводит к тому вожделен
ному состоянию сознания, когда человек открывает в себе новый, 
неизвестный ранее мир. На самом деле использование каких-либо 
вспомогательных средств - далеко не обязательная составляющая 
таких практик, что связано с особенностью мышления человека, в 
котором преобладали не логические конструкции, а воображение и 
представление. 

Начнем с того, что шаманские ритуалы проводятся в крити
ческие моменты жизни общества или отдельного человека. Связа
но это с тем, что кризис обозначает разрыв времен, некую черную 
дыру. Справиться с проблемой можно, лишь попытавшись восста
новить ткань, для чего как бы возвращаются в ту самую точку раз
рыва, откуда все началось, и с помощью переживания вновь -
«рождения» восстанавливается целостность. Знакомая технология, 
не правда ли? Однако в архаичную эпоху редко кто обладал таки
ми способностями. 
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Обычно человек чувствует в себе призвание шамана либо с рожде
ния, либо в критический момент раскрывается «кокон» его души. Кро
ме того, шаман, как правило, обладает хорошей подготовкой, позволя
ющей правильно истолковывать знаки, посылаемые его подсознани
ем. Шаман — это тот, кто достигает видения начала и конца мира и кто 
может передать это видение117. 

Шамана называют «господином огня», имея в виду то экстати
ческое состояние, в которое он впадает при проведении обрядов. 
Вспомним также дервишей с их умением проглатывать шпаги, хо
дить по раскаленным углям и пр., что зачастую трактуется как фо
кусы. 

Шаманские ритуалы проходят в форме некоей драмы, в основе 
которой лежит рассказ о путешествии. В любом случае действия ша
мана позволяют соотнести реальное время и так называемое время 
Оно — момент изначального времени, когда нарушилось равновесие; 
установить параллель между космическими сферами и частями тела; 
актуализировать определенные символы, знаки, образы, наиболее 
важные для шамана и зрителей драмы. 

Выделяя факторы влияния, следует отметить особое чувство рит
ма. Более того, время ритуала оказывается ограниченным тем са
мым ритмом. Индивидуальный ритм должен совпадать с космичес
ким. Подчиняя свое тело и сознание ритму Вселенной, человек рас
крывается для проникновения в другой, тонкий мир. Двигаясь в такт 
музыке, шаман погружается в состояние транса или, как сегодня го
ворят, в измененное (расширенное) состояние сознания. Он позво
ляет себе подчиниться символам и образам, которые начинают ок
ружать его. Битье в барабан или бубен, манипулирование дыхани
ем, предварительное голодание дают возможность войти в незри
мую сферу, в которой причинность мира (вопрос почему?) исчезает 
вовсе, обычные связи мира и естественные законы утрачивают свое 
значение. 

Сама пространственная организация задает тон. Наблюдаются 
следующие особенности: 
1. Отдельные части площадки имеют определенное значение. 
2. Движения частей тела шамана указывают то место, где происхо

дит событие. Поскольку шаманские ритуалы — это путешествие в 
иные миры, то любое действие имеет четкое символическое зна
чение. 

3. Звуки бубна способны увлечь за пространственные границы. 

"'МаккенаТ. Пища богов. Поиск первоначального Древа познания. М., 1995, с. 34. 
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4. Обязательно используются маски и прочие изображения существу
ющих и несуществующих персонажей. 

5. Наконец, шаман как бы подвешивает «словесные декорации», фор
мируя сценарий. 
Акт экстатического проникновения в тонкие планы бытия для ша

мана есть акт жертвы. 
Неотъемлемой частью шаманских и других древних сакральных 

практик является ритуальный танец. М. М. Маковский разделил танцы 
по преследуемым целям"8: 
1. Охотничий (имитационный) танец, призванный «заклясть» пре

следуемое животное. 
2. Фаллические (брачные) танцы. 
3. Траурные танцы. 
4. Круговые танцы, носящие военный характер. Помимо подражатель

ных движений бег по кругу способствовал возникновению состоя
ния, близкого к экстазу, и острого чувства единства. Не случайно 
символика круга во многом совпадает с символикой «цепи миров», 
когда все звенья мироздания как бы включались в одно закончен
ное движение. 

5. Очистительные (наиболее интересные для нас). Быстрыми ритмич
ными движениями люди стремились очиститься не только от нега
тивных эмоций, но и от физических недомоганий. 
Сакральный характер танца подчеркивался определениями «кол

довать», «бесчувственное состояние, экстаз», «жертвоприношение». 
Таким образом, шаманские практики были первыми психотехно

логиями, которые способствовали гармонизации отношений человека 
с миром и с самим собой. Человек прислушивался к голосу бытия и 
обладал завидным мужеством ему следовать. 

Современный человек едва не утратил способность прислушивать
ся к этому тихому голосу. Рациональный европеец скорее примет ло
гические объяснения, чем доверится интуиции и тем более вообра
жению. Поэтому, для того чтобы восполнить такой недостаток, ак
тивизируются технологии, использующие воображение и интуитив
ное проникновение. В этих психотехниках особенно эффективно 
«работают» образы и метафоры, имеющие древнее культурное проис
хождение. 

Обозначим эти технологии и попробуем проанализировать их эф
фективность. 

1,8 Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индо
европейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996, с. 328. 
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Исцеляющая магия слова: 
вербальные психотехники 

Вербальные метафоры 

Рассказывание историй лечит. Если ты можешь 
рассказать хорошую историю, ты можешь быть 
абсолютно исцелен. Мои книги — это ... попыт
ки абсолютного романа, собрания историй, рас
сказанных разными персонажами. Они расска
зывают и исцеляют друг друга. Роман — книга 
исцеления. Когда ты выбит из колеи появлени
ем другого мира, новыми горизонтами, — любовь 
исцеляет тебя. И я думаю, рассказывать хорошие 
истории — это проявление любви. Наверное, по
этому я пишу книги. Я хочу исцелиться. 

Из интервью X. Мураками 
журналу «Salon Magazine» 

Значение термина «метафора» в психотерапии гораздо шире тра
диционного лингвистического «переноса значения». Например, Гор
дон понимает под метафорой вербальную репрезентацию опыта или 
способ сообщения об опыте. Иными словами, психотерапевт пони
мает слова своего пациента не в буквальном смысле, но как замеще
ние его скрытых реакций. Так, слова домохозяйки о том, что с прихо
дом мужа домой ее просто обуревает желание стучать, греметь, при
бивать или приколачивать что-нибудь, Гордон истолковывает, как 
заместительную реакцию на стремление поколотить мужа. 

Метафорой в терапии называют также любой анекдот, рассказ, 
притчу, легенду, басню, аллегорию, случай, историю из жизни и т. п., 
если они используются как терапевтический прием на любой из ста
дий терапии. Метафору используют тогда, когда необходимо инос
казательно выразить то, что прямо высказано быть не может. 

Многие направления психотерапии (эриксоновский гипноз, 
НЛП, гештальт-терапия, экзистенциально-гуманистические направ
ления) используют метафору как средство воздействия. В качестве 
метафоры в этих подходах выступает некоторая история, структура 
которой идентична проблеме пациента. Сходство структуры являет
ся ключевым, но не единственным моментом. Терапевтическое воз
действие подкрепляется различными техниками рассказа. Например, 
Милтон Эриксон часто применял прием «тройной спирали»: терапевт 
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начинает рассказывать одну историю, прерывает рассказ в середине, 
рассказывает вторую и тоже прерывает ее, затем полностью рассказы
вает третью историю. Далее он завершает рассказ второй и первой ис
торий. Такой маневр мешает клиенту оказывать открытое сопротивле
ние установке, содержащейся в третьей истории. Возрастает вероят
ность того, что она скорее «осядет» в подсознании, хотя ему будет ка
заться, что он забыл о ней. 

Помимо сходства структуры, особых приемов рассказывания, мета
фора-история должна содержать в себе некоторый позитивный опыт, 
возможность разрешения конфликта. То есть хорошая метафора пред
полагает незаметное для пациента замещение негативного опыта пози
тивным на основе их внешнего сходства. «Незаметность», увлекатель
ность, элемент игры — факторы, особенно важные при работе с детьми. 
Метод «обоюдного рассказа», разработанный Гарднером, предлагает ре
бенку сначала сыграть в игру, сочинив «с нуля» увлекательный рассказ, 
в котором есть начало, середина и конец и при этом содержится опреде
ленное поучение. Психотерапевт учитывает полученную из рассказа 
информацию, сочиняя свой рассказ с теми же действующими лицами и 
той же фабулой, но вплетая в ткань повествования моменты «более здо
ровой адаптации», которые отсутствуют в рассказе ребенка. 

Надо сказать, что исследование современных психотехник, ис
пользующих в качестве основы метафоры-истории, позволяет выде
лить ряд общих сюжетов мотивов, доказавших свою эффективность, 
которые можно рекомендовать практикующим психологам. Среди них 
длинные поездки на автомобиле или поезде, мечтания и сны, мас
саж, стрижка в парикмахерской, чтение книги и некоторые другие. 
Перечисленные сюжеты способствуют самопроизвольному возник
новению транса. 

В качестве общей рекомендации можно предложить отрывок из 
статьи С. Эйзенштейна «Вертикальный монтаж». Эйзенштейн пони
мал монтаж как сопоставление двух образов, как творение метафор. 
«...Кусок А, взятый из элементов развертываемой темы, и кусок В, 
взятый оттуда же, в сопоставлении рождают тот образ, в котором наи
более ярко воплощено содержание темы...», то есть «изображение А и 
изображение В должны быть так выбраны из всех возможных черт внут
ри развиваемой темы, должны быть так выисканы, чтобы сопоставле
ние их — именно их, а не других элементов — вызывало в восприятии 
и чувствах зрителя наиболее исчерпывающе полный образ самой 
темы...»"9 Из какой именно области будут взяты образы, не имеет 
значения, главное, чтобы все было подчинено одной идее. Эйзенш-

119 Эйзенштейн С. Вертикальный монтаж// www.metaphor.narod.ru. 
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тейн считал этот принцип универсальным не только для кино, но и 
для живописи и других видов искусства. Эффект будет тем сильнее, 
если «монтажные элементы» будут принадлежать к разным органам 
чувств. 

В качестве идеального примера монтажа Эйзенштейн приводит 
зарисовку из дневника Гонкуров: «В двух концах зала, погруженных в 
глубокую тень, — поблескивание пуговиц и рукояток сабель полицей
ских. Блестящие члены борцов, устремляющихся в пространство ярко
го света. Вызывающий взгляд глаз. Хлопанье ладоней по коже при схват
ках. Пот, от которого несет запахом дикого зверя. Бледнеющий цвет 
лиц, сливающийся с белокурым оттенком усов. Тела, розовеющие на 
местах ударов. Спины, с которых струится пот, как с камней водосто
ков. Переходы фигур, волочащихся на коленях. Пируэты на головах и т. 
д., и т. д.» Среди «монтажных элементов», присутствующих в этом от
рывке, можно выделить: 
1. Осязательно-фактурные (мокрые спины, по которым струится пот). 
2. Обонятельные (запах пота, от которого несет диким зверем). 
3. Зрительные: 

Световые (глубокая тень и блестящие члены борцов, устремляю
щихся в полный свет; пуговицы полицейских и рукоятки их са
бель, поблескивающие из темноты). 
Цветовые (бледнеющие лица, белокурые усы, тела, розовеющие в 
местах ударов). 

4. Слуховые (щелканье хлопков). 
5. Двигательные (на коленях, пируэты на головах). 
6. Чисто эмоциональные, «игровые» (вызов глаз) и т. д. 

Эффект хорошего монтажа возникает не от последовательнос
ти «кусков» (в нашем случае событий сюжета), а от их «одновре
менности»: каждый последующий элемент накладывается на пре
дыдущие. 

Метафорический тренинг 

Роджер ван Ойх считает, что творческое мышление с использо
ванием образов, символов и мета-фор играет в нашей жизни ту же 
роль, что и секс. Это своего рода секс для ума. Творческая энергия 
преобразует одни вещи в другие. Согласно определению Лакоффа и 
Джонсона, метафора — мышление в терминах иного. Поэтому она 
способна отворять «психологические замки» — установки, блоки
рующие мышление, принуждающие его оставаться внутри привыч-
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ных рамок. Ван Ойх проводит разделение между «мягким» и «жест
ким» мышлением. Для «жесткого» мышления характерны логика, рас
судок, меткость, критика, работа, строгость, действенность, точность, 
сосредоточенность, анализ, конкретность, для «мягкого» — метафо
ра, мечта, юмор, неопределенность, игра, приблизительность, фан
тазия, парадокс, диффузия, подозрение, обобщение. «Мягкое» мыш
ление пытается найти сходство между вещами, «жесткое» - различия. 
В образной фазе идеи возникают, в практической — оцениваются и 
реализуются. Оба типа мышления играют важную роль, но действуют 
на разных фазах. Ключевой момент метафорического мышления — 
сходство. 

Мы постоянно опираемся на сходство между вещами, мы гово
рим, что у бутылки есть горлышко, у реки - устье, у горы — подно
жье, у чашки — ручка и т. д. Метафоры позволяют упростить слож
ную проблему и сделать ее более доступной для понимания. Роджер 
ван Ойх приводит пример одного своего клиента, который испыты
вал трудности с продажей своих товаров. Ван Ойх предложил ему 
придумать метафору для его компании. Оказалось, что это похоже 
на ресторан комплексного обслуживания. «Меню в нем (предлагае
мые виды изделий) было вроде бы богатым, но существовало мно
жество ограничений на то, что можно заказать: например, ни один 
клиент не должен заказывать чилийский соус к телятине. Посколь
ку решение о том, что войдет в меню, принимал каждый руководи
тель (заведующий отделом) сам по себе, то различные блюда (това
ры) никак не сочетались друг с другом, что приводило к необходи
мости держать особых «официантов» (коммивояжеров) для каждо
го блюда (партии товаров). И что в результате? Клиент не мог заказать 
пирожные официанту, предлагавшему бифштексы. Мы стали рабо
тать над предложенной метафорой дальше. И очень скоро поняли, 
что искусственная суженность предложения вводила клиентов (поку
пателей) в заблуждение, что и было основной причиной низкого уров
ня продаж»120. 

Ван Ойх советует придумывать метафору проблемы всякий раз, ког
да вы оказываетесь в сложной ситуации. Для этого надо просто срав
нить ее с чем-нибудь и поискать черты сходства. Главное - использо
вать какое-то одно понятие для пояснения другого. По этому принци
пу строятся многочисленные модели человеческой деятельности. На
пример, в основе работы финансистов лежит метафора «деньги - вода». 
Подтверждением этому служит язык финансистов. Только вслушай
тесь в то, что они говорят: «отмывать деньги», «сделать финансовое 

120 Ван Ойх Р. Психологические отмычки. СПб.: Питер, 1997, с. 52. 
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вливание», «выкачивать средства», «открыть шлюзы для инвестиций», 
«поток наличных», «заморозить активы», «ликвидность» (отслова liquid -
жидкий) и т. д. 

И под конец одно забавное отступление - еще одна цитата из 
книги Роджера ван Ойха, которая особенно нравится авторам. 
Как-то раз на семинаре Ван Ойх попросил всех присутствующих 
сформулировать метафору своей жизни. И вот что из этого полу
чилось: 

«Жизнь подобна бублику. Он вкусен, пока свеженький и теп
ленький, но нередко бывает слишком черствым. Дырка посере
дине — величайшая тайна, и к тому же без нее не было бы самого 
бублика. 

Жизнь похожа на грейпфрут. Чтобы съесть его, сначала нуж
но пробиться сквозь толстую кожуру, потом откусить пару ку
сочков, чтобы привыкнуть к вкусу, а как только вы начинаете 
им наслаждаться, он брызгает вам в глаза соком. 

Жизнь напоминает банан. Вы вступаете в нее зеленым и жес
тким, но с годами становитесь мягче и податливее. Одним лю
дям нравится находиться в грозди среди других бананов. А кому-
то хочется обязательно быть единственным бананом с верхуш
ки. Не нужно заботиться о своей внешности. В конце концов 
приходится снимать внешнюю кожуру, чтобы добраться до соч
ной мякоти. 

Жизнь — суп. Каков он, целиком зависит от того, что вы в 
него положили и как перемешивали. Иногда вы строго следуете 
рецепту, в другой раз — фантазируете. 

Жизнь — разрезанная на паззлы картинка, но у вас нет короб
ки с образцом, который позволил бы увидеть ее целиком и по
нять, куда какую часть нужно поставить. Бывает, что вы даже не 
знаете, все ли кусочки картинки у вас в руках. 

Жизнь - лабиринт, блуждая по которому, вы всеми силами 
стараетесь не найти выхода. 

Жизнь — как комната с множеством открытых дверей, но по 
мере того как вы становитесь старше, они закрываются». 
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Цвет и линия: визуальные психотехники 

Город — замкнутая бесконечность. Лабиринт, в 
котором ни за что не заблудиться. Это карта толь
ко для тебя, все районы на ней имеют одинако
вые номера. Поэтому, даже если ты и собьешься 
с пути, — заблудиться все равно не сможешь. 

Кобо Абэ. Сожженная карта 

Первыми, кто использовал изображения в психотерапевтических 
целях, были, очевидно, первобытные люди. В самом деле, какую еще 
практическую значимость могли иметь наскальные рисунки, изоб
ражающие животных, людей, сцены охоты? Жизнь человека в то вре
мя была слишком сложна и жестока, основной проблемой являлось 
физическое выживание, и она поглощала практически все силы 
(впрочем, в этом пункте мы не слишком отдалились от наших пред
ков). Ценным и оправданным могло быть только то, что способство
вало выживанию, выполняло исключительно практическую функ
цию. Поэтому нам кажется, что возникновение наскальной живопи
си — не прихоть и не каприз. Не до этого было в том суровом мире. 
Люди создавали эти картины, для того чтобы ввести себя и соплемен
ников в определенное психологическое состояние. Сцены охоты — это 
нечто вроде того, что В. Леви называет ДОС - Действующим Обра
зом События, успешным сценарием события, которое произойдет в 
будущем. 

И уже много лет спустя человечество стало осознанно применять 
древние методики, возникшие спонтанно, пытаясь нащупать связи 
между состояниями сознания и цветами, формами и психическими 
состояниями. В рамках средневековых эзотерических традиций изу
чалось влияние цвета на внутреннюю жизнь человека как микрокос
ма. Древние индусы считали человека «светоносным» («теджаси»), 
подразумевая под этим фундаментальное единство цветовых энергий 
и «соков» тела. Потребность как-то визуализировать душевную жизнь, 
психическую реальность отражена в таких восточных метафорах, как 
пурпур торжественности, изумруд мужества, рубин стойкости, сап
фир покоя и др. То есть предполагалось, что, с одной стороны, вне-

121 Визуализация — форма воображения, способность мысленно создавать образ, 
который можно «видеть» внутренним зрением. Визуализация дает возможность пере
оценить прожитую жизнь, изменить самого себя, исследовать возможности, высветить 
препятствия. 
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шние изображения могут оказывать влияние на внутренний мир, и, с 
другой стороны, существует некоторое единство зримых форм, цвета и 
души. Впоследствии на основе подобных практик возникли целые на
правления психологии: арт-терапия, работа с рисунком в школе геш
тальт-психологии и т. д., метод цветовых метафор. 

Визуальные образы 

Идеи, образы, изображенья, тени, 
Вы, вниз ведущие, но пышные ступени, — 
Как змей сквозь вас виясь, я вас люблю равно, 
Чтоб видеть вас, я падаю на дно. 

К. Бальмонт. Прогалины 

Разговор о визуальных образах мы начнем с эйдетизма. Это явле
ние было открыто в 1907 году Урбанчичем и затем легло в основу мно
гих психотехнологий. Однако Урбанчич просто зафиксировал факт 
наличия субъективных образов, но не сделал никаких теоретических 
обобщений. Эйдетика в своем современном состоянии существует уже 
около 12 лет и представляет собой учение о субъективных наглядных 
образах. Ее главное практическое применение - развитие памяти. 
Основная работа в этом направлении была проделана школой Эриха 
Йенша в Марбурге. Йенш и его последователи изучали феномен эй
детизма, который характерен для детей и подростков, но иногда сохра
няется и у взрослых. Эйдетики (от греч. «эйдон» — вижу и «эйдос» — 
образ) — люди, обладающие способностью вызвать наглядные обра
зы, да так, что на пустом (в буквальном смысле этого слова) экране 
они могут увидеть целую картину, живую и яркую, как если бы это 
было в реальности. 

До того, как был открыт и исследован феномен эйдетизма, пси
хологи знали о существовании всего лишь двух разновидностей об
разов: хорошо изученные в психофизиологии последовательные об
разы и образы представления — основа нашей памяти. Особенность 
последовательных образов заключается в том, что если долго фикси
ровать внимание на каком-либо предмете, а затем перевести взгляд 
на другой, то второй образ будет сохранять на себе какие-то черты 
первого. Образы представления - это следовые раздражения, более 
или менее ярко возобновляющиеся в нашем мозгу. И когда мы гово
рим, что представляем себе, скажем, дерево, мы не имеем в виду, что 
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представляем реальное дерево, можем дотронуться до него и т. д. Эйде
тические или наглядные образы представляют собой нечто среднее 
между этими двумя категориями. 

Когда явление эйдетизма было только открыто, его восприняли 
как забавный курьез и не более. Но в результате исследований Мар-
бургской* школы было доказано, что эйдетизм — закономерная ста
дия в развитии памяти. Через нее проходят все дети, правда, в разной 
степени. Э. Йенш различал пять ступеней развития эйдетизма. Он 
также пытался вывести зависимость этого явления от конституции, 
индивидуальности, возраста, расы, географических условий, но под
твержденных данных об этом пока нет. Йенш ввел понятие латентно
го (скрытого) эйдетизма, который можно обнаружить только косвен
ным путем. 

В конце 60-х годов XX века английский психолог Тони Бьюзон 
разработал интересную графическую технику, цель которой состоит 
в том, чтобы развивать скрытые способности ума. Идея использовать 
для этих целей рисунки и схемы далеко не нова. Но только с середи
ны XX века ее стали изучать именно как способ мышления. На Запа
де это течение известно как «concept making» и связано с именем Джо
зефа Новака, профессора Корнельского университета (США). Основ
ной смысл «concept mapping» состоит в следующем: мыслительный 
процесс сопровождается рисованием блок-схем, которые фиксиру
ют новые мысли и переходы между ними. При этом активизируются 
структуры правого полушария. 

Нечто подобное примерно в то же время пытались создать и в 
России (см. работы Г. П. Мельникова, П. Г. Кузнецова и Г. П. Щедро-
вицкого). Однако именно методика Тони Бьюзона является наибо
лее популярной реализацией этого проекта. Он так и назвал ее «кар
ты ума» — «mind maps» (см. рис. 20, 21 на цветной вклейке). По за
мыслу создателя эта методика должна использовать все способности 
коры головного мозга в едином комплексе: речь, создание образов, 
числа, ритм, логику, цветовое и пространственное сознание. Техника 
дает возможность самостоятельно исследовать потенциал своего моз
га. Mind-maps может быть применена в любой сфере жизни, где обу
чение или более ясное мышление может улучшить показатели чело
веческой активности: решение личных проблем, написание эссе, 
подготовка к экзамену, планирование встреч, переговоров, интер
вью и т. д. Использование mind-maps сокращает количество време
ни, которое мы обычно тратим на обдумывание и решение проблем, 
позволяет достичь более высокой степени концентрации и более яс
ного видения ситуации. 
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Каждая из таких mind maps призвана охватывать довольно боль
шую площадь, снабжать маршрутами, содержать достаточное коли
чество информации, способствовать решению проблемы, подсказы
вая новые, неожиданные ходы. Она должна быть запоминающейся, 
являться приятным объектом для созерцания и размышления, позво
лять одновременно видеть и целое, и детали. Тони Бьюзон создават 
свои mind maps по аналогии с дорожными картами. 

Методика создания mind-maps Тони Бьюзона 

Необходимо взять лист бумаги формата А4 или A3 (можно ис
пользовать специальный блокнот) и набор цветных карандашей (па
литра красок должна быть разнообразной — от неброских пастель
ных тонов до ярких, кричащих). Затем вы выбираете тему или про
блему для карты (см. схему mind maps на форзацах). Желательно по
стараться собрать любую дополнительную информацию об этом 
вопросе. Начинать mind-maps нужно всегда с середины листа и ни в 
коем случае не следует заключать первый образ в рамку. Нарисуйте 
несколько ответвлений от центрального образа. Чем ближе они к ри
сунку в центре, тем должны быть толще — так, чтобы напоминать ак
соны, отходящие от нейрона. В таком виде карта становится более орга
ничной. На концах этих отростков напишите свои основные идеи, ка
сающиеся рассматриваемой проблемы — «названия глав», как назы
вает их Тони Бьюзон. Нарисуйте тонкие линии, расходящиеся из этих 
пунктов, и напишите данные, свидетельствующие в пользу ваших 
идей или предположений. Старайтесь иллюстрировать каждый блок 
текстовой информации каким-нибудь рисунком. Придумайте свой 
собственный цветовой код для обозначения людей, предметов, тем, 
проблем и т. д. Когда вся информация окажется на листе, включите 
эстетическое восприятие, забыв о логической стороне. Просто пере
мещайте элементы карты, вносите изменения, стараясь сделать ее 
красивее, так, чтобы она вам нравилась целиком. 

Для того чтобы создать максимально эффективную карту, надо 
помнить об основных принципах: 
1) начинать рисование нужно всегда с центра, используя как мини

мум три цвета; 
2) использовать как можно больше символов и образов; 
3) выбирать ключевые слова и выделять их особым шрифтом; 
4) для каждого слова (идеи) или образа необходимо выделять соб

ственную линию; 
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5) все линии должны быть соединены через центральный образ: чем 
ближе к нему, тем линии толще, чем ближе к границам листа, тем 
больше они истончаются; 

6) линии должны быть такой же длины, как и слово/образ; 
7) на протяжении всей карты используйте свой цветовой код; 
8) постепенно разрабатывайте собственный стиль рисования карты; 
9) выделяйте ключевые моменты и показывайте связи. 

Построение личной мандалы 

Рисование мандал - неотъемлемая часть восточных духовных 
практик. В переводе с санскрита слово «мандала» означает круг или 
центр. В буддийской практике это слово приобрело дополнительное 
значение, которое впоследствии стало основным - мир, измерение. 
Традиционная буддийская мандала - символическое изображение 
буддийской Вселенной представляет собой круг, вписанный в квад
рат. Внешний круг — Вселенная, внутренний круг — измерение бо
жеств, бодхисаттв или будд (см. рис. 20 на цветной вклейке). 

Иногда изображения будд и божеств заменяют изображениями 
их коренных символов, слогами, звуки которых выражают измере
ния этих божеств. Будды, бодхисаттвы и боги держат ритуальные ат
рибуты; эти предметы, как и формы и позы божеств, символически 
выражают просветленную активность реализованных существ, их спо
собности. Место на мандале того или иного бодхисаттвы также соот
ветствует его наиболее развитой способности. Эта способность — про
светленная активность связана с одной из пяти мудростей, символи
чески выражаемых цветом и расположением на мандале. Пять изоб
ражаемых будд или бодхисаттв символизируют единство пяти 
мудростей. 

У мандалы есть центр и четыре направления, соответствующие 
сторонам света. Квадрат мандалы, ориентированный по сторонам 
света, имеет с каждой стороны Т-образные выходы — ворота во Все
ленную. Поле квадрата поделено на четыре части. Пятую часть обра
зует центр. Каждая из пяти частей имеет свой цвет: синий соответ
ствует центру, белый — востоку, желтый — югу, красный — западу, 
зеленый — северу. Каждый цвет также ассоциируется с одним из дхья-
ни-будд — главой семейства (генезиса), к которому относится изоб
ражаемое существо: синий соответствует Вайрочане, белый — Акшоб-
хье, желтый — Ратнасамбхаве, красный — Амитабхе, зеленый — Амог-
хасиддхе. 
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В процессе медитации на стадии порождения практикующий мыс
ленно воспроизводит в себе все, что изображено на мандале, отожде
ствляя себя с божеством, изображенным в ее центре. Мандалы могут 
быть как двумерными, так и объемными, рельефными. Их рисуют на 
ткани, на песке, выполняют цветными порошками и делают из метал
ла, камня, дерева. 

Применение мандал в психотерапии во многом схоже с восточ
ной практикой, из которой оно и было заимствовано: мандалу рису
ют в виде круга с четко выраженным центром, внутри которого нахо
дится несколько направлений-ориентиров. Как видите, это чем-то 
напоминает карты Тони Бьюзона. Роль мандалы может сыграть лю
бой предмет, удовлетворяющий перечисленным выше требованиям: 
компас, металлический рубль и т. д. Правда, направленность манда
лы отличается от направленности mind-maps. В восточной традиции 
мандалы использовались для путешествия от иллюзорной перифе
рии бытия к его сердцевине. 

Карл Густав Юнг впервые познакомил европейцев с этой техни
кой. В 1916 году он нарисовал свою первую мандалу, потом он взял за 
практику рисовать их ежедневно в специальном блокноте, чтобы 
фиксировать свою «психическую трансформацию». Юнг считал, что 
эта техника — уникальный путь к нашему центру, индивидуальности. 

Патриция Гарфилд предложила метод построения мандал с помо
щью дневника сновидений. Правила ведения дневника таковы: напро
тив даты сначала записывается перечень событий дня и эмоциональная 
реакция, переживания, вызванные ими, затем, ночью или утром, запи
сываются сновидения. Такой порядок записи позволяет идентифици
ровать различные виды индивидуальных образов: устрашающие или зло
вещие, образы «помощников» — вещей или существ, которые помогают 
совладать со страхом, образы, связанные с мотивами соперничества и 
сотрудничества, образы, связанные со страстью, истинной любовью, 
жадностью, излишеством, душевным равновесием, неведением, обре
тением новых знаний. Следующая задача — выделить признаки перехо
да к осознанному сновидению. После этого можно приступить к пост
роению индивидуальной мандалы. Главное, чтобы базовая схема ман
далы соответствовала вашим потребностям и интересам. Например, одна 
танцовщица располагала образы в виде танцующих фигур. Графичес
кий символ сна — это некоторая опора, которая поможет вам развер
нуть весь комплекс ваших ощущений и поработать с ними в дальней
шем. Придавая ярким положительным образам из ваших сновидений 
какую-то форму, зримую в «бодрствующем» мире, вы сможете удержать 
в своей памяти то, чему от них научились. 
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Визуальные метафоры 

На первый взгляд сочетание кажется непривычным и странным, — 
как прохладный огонь или твердый воздух. Но если вдуматься, не так 
уж это и странно. Визуальная метафора — всего-навсего графическая 
передача сообщения, построенная по принципу аналогии, сходства, 
сравнения. Это может быть все что угодно: конкретные, реалистич
ные, вполне узнаваемые изображения живой и неживой природы, 
абстрактные линии и фигуры, схемы и карты (в стиле mind-maps), 
фантасмагорические изображения и т. д. Важно только, чтобы они 
были значимы, имели смысл для клиента. 

Визуальные метафоры используются в том случае, когда выска
зывание вслух какой-то информации является для клиента чрезвы
чайно болезненным или вообще невозможным. Подсознательные 
конфликты и внутренние переживания легче выразить с помощью 
зрительных образов, чем вербально, поскольку в данном случае от
сутствует сознательная цензура. При этом рисунок выполняет функ
цию заякоренного информационного пространства, как в НЛП, -
изменение в рисунке означает изменение состояния человека. 

Особенно эффективные результаты метод визуальных метафор дает 
при работе с детьми. Поскольку у них еще недостаточно развита спо
собность анализировать, устанавливать причинно-следственные свя
зи, то докопаться до того, что действительно происходит в душе ребен
ка, задавая привычные вопросы, невозможно. Родители тоже не все
гда могут оказать помощь, потому что, как правило, воспринимают 
происходящее слишком поверхностно. С помощью визуальной мета
форы - рисунка-фантазии на отвлеченную тему можно получить про
екцию психической жизни ребенка в виде графического изображения. 

Следующий этап - попросить ребенка озвучить, обозначить все 
детали рисунка, рассказать о нем. Используя рисунок, мы переходим 
в область метафорического языка и говорим уже не о самом ребенке, 
но о жизни нарисованных персонажей. Таким образом, психотера
певт получает основную информацию о проблеме, которая потом 
может дополняться в ходе обсуждения с родителями, родственника
ми, учителями и другими заинтересованными лицами. 

Ирина Мягкова приводит пример одной из своих маленьких паци
енток. У девочки начинался тик всякий раз, когда мама надевала на нее 
шапку, чтобы вести в детский сад. Вместе с психотерапевтом девочка 
нарисовала целую серию рисунков, изображающих ее любимую сказку -
«Волшебник Изумрудного города». Достичь своей цели героям помог
ла волшебная шапка. Таким образом, в результате переякорениядевоч-
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ка избавилась от тика. С помощью другой серии рисунков, изображаю
щих розовый куст, была найдена действительная причина невроза — 
конфликтные отношения с сестрой матери, которая на всех рисунках 
изображалась в виде нахохленной елки, которая закрывала колючими 
ветвями розовый куст и не давала ему расти. Сходство елки с тетей 
помогла установить мама девочки. 

Работа с рисунком — хороший способ групповой коррекционной 
работы. Детей просят нарисовать класс, себя, какие-то эпизоды из 
школьной жизни. Как правило, рисунки получаются диагностичны-
ми: кто-то может нарисовать себя очень маленьким на фоне огромных 
одноклассников, выражая свое чувство дискомфорта; искаженная или 
повернутая спиной фигура учителя означает, что отношения с ним не 
очень гладкие. Рисунки можно использовать для нейтрализации нега
тивных моментов. Например, попросить нарисовать то, что больше 
всего не нравится, и то, что больше всего нравится в школе. Затем не
гативные рисунки убираются, а позитивные развешиваются на стенах. 

У психотерапевтов тоже порой возникает необходимость порабо
тать над своим внутренним миром. Ирина Мягкова предлагает для 
этого следующую технику, основанную на визуальной метафоре. В 
тихой, спокойной обстановке, под расслабляющую музыку начина
ется процесс рисования-медитации — рисования без всякой заранее 
определенной цели. Можно использовать как простые линии, так и 
разные цвета. Если ваш желаемый образ будущего или настоящего, 
который получается в итоге, нравится вам, то с ним можно попробо
вать слиться, вобрать в себя. Если же нет — перерисовать, превратить 
в нечто более привлекательное. То есть рисунок позволяет создать 
желаемый образ будущего, находясь в настоящем, а также изменить 
настоящее или прошлое. 

Тот же самый принцип используется в работе с клиентом. Снача
ла клиента просят символически изобразить существующее проблем
ное состояние (например, в виде линии или квадрата) таким, какое 
оно есть сейчас, а затем его желаемое разрешение в будущем. Если 
картинка «будущего» нравится клиенту, то ее нужно интегрировать, 
вобрать в себя, а если нет — перерисовать. «Плохая» картинка унич
тожается любым приемлемым для пациента способом, а «хорошая» 
помещается в пределах досягаемости (например, носится с собой). 
Идея состоит в том, что человек рисует, потом что-то меняет в рисун
ке, потом меняется сам. 

Как видите, мы недалеко ушли от первобытных охотников. Все 
просто, каждая визуальная метафора — это новая карта его визуально
го пространства. Слово «карта» очень подходит в данном случае, пото-
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му что карта означает завершенность, исследованность некоторой тер
ритории, в данном случае - территории «Я». Проблема же всегда кро
ется там, где есть незавершенность, неосознанность — «белое пятно». 
Человек приходит к психотерапевту с потребностью что-то додумать, 
понять, осознать. Это может касаться как прошлого, так и будущего. 
Работа с визуальной метафорой позволяет обозначать незавершенные 
внутренние процессы, буквально видеть их, осознавать и доводить до 
логического завершения. Графическая форма предполагает необходи
мую организацию формы и цвета, параллельно с этим идет процесс 
внутренней самоорганизации, установления внутреннего порядка. 

Кроме того, существует цветовая терапия, где каждому цвету соот
ветствует своя символика. К примеру, агрессивный красный цвет ас
социируется не только с пролитой кровью, но и вызывает некоторое 
возбуждение и даже инстинкт охотника, а в сочетании с желтым ассо
циируется со спелостью, зрелостью. Все вместе эти цвета способству
ют повышению аппетита. Поэтому столь модный желто-синий дизайн 
ресторанов, выполненный в стиле картин Сальвадора Дали, может 
вызывать дискомфорт из-за несоответствия спокойного, холодного и 
делового синего и радостного, раскрепощенного желтого. 

Визуальные символы. 
Символическое толкование сновидений 3. Фрейда 

Только ночью душе посылаются знаки оттуда, 
Оттого все ночное, как книгу, от всех береги! 

М. Цветаева. Плохое оправданье 

Зигмунд Фрейд исходил из посылки, что за явным сновидением 
(или текстом сновидения) скрывается некий скрытый смысл, иными 
словами, сновидение выступает как некий метасимвол. Скрытый 
смысл облекается в явную форму благодаря работе сновидения, а за
дача психоаналитика — восстановить первоначальное содержание 
сновидения путем толкования. Впрочем, толкованием сновидений 
можно заниматься и самостоятельно. Более того, Фрейд считал, что 
в данном случае процесс толкования более убедителен, и это дает не
заменимую практику, благодаря которой можно научиться понимать 
сны других. Необходимость толкования, перевода объясняется тем, 
что сновидения являются реакцией организма на раздражающие фак-
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торы, реакцией переработанной и представленной преимущественно 
в визуальных образах. 

Однако в процессе толкования сновидений психоаналитик стал
кивается с противодействующей силой - сопротивлением, которое 
может стать непреодолимой преградой. Поэтому приходится идти 
окольными тропами. Для этого используются два метода (непременно 
в тесной связи друг с другом): метод свободных ассоциаций и метод 
символического толкования сновидений. Метод свободных ассоциа
ций заключается в том, что пациента просят рассказать первое, что 
ему приходит в голову относительно наиболее ярких или наиболее 
странных элементов сновидения. Фрейд исходил из предположения, 
что все свободно возникающие мысли подчинены определенной свя
зи. То есть вокруг фиксированного исходного представления возника
ет сеть свободных ассоциаций — имена, числа и т. д. Затем к этим не
произвольно пришедшим в голову именам вызывают ряд ассоциаций, 
которые уже не совсем свободны, а связаны, и так продолжается до тех 
пор, пока связь не исчерпывается. 

Поясним это на примере, заимствованном из книги Фрейда. Как-
то раз он поспорил с одним молодым человеком о том, что, несмотря 
на кажущуюся произвольность мыслей, ему в голову не может прийти 
ни одного имени, которое не было бы обусловлено его актуальным со
стоянием. Поскольку молодой человек был знаком с очень многими 
женщинами, Фрейд попросил назвать его первое попавшееся женское 
имя (так как выбор был велик и не было причин отдавать предпочте
ние какому-то одному имени). Пациенту Фрейда на ум пришло только 
одно имя - Альбина, но среди его знакомых не было женщины с таким 
именем. Более того, он не смог привести никаких ассоциаций с этим 
именем. Однако этого было достаточно: дело в том, что у молодого че
ловека был необычно светлый цвет волос, и Фрейд в шутку иногда на
зывал его Альбине А в тот момент они как раз выясняли, какова роль 
женского начала в его сущности. Таким образом, он сам и был этой 
Альбиной, наиболее интересной для него в тот момент женщиной. 

Функция свободно возникающих ассоциаций — заполнять пробе
лы между частями сновидения и объяснять сочетания различных его 
элементов в одной картине. При этом чем длиннее ассоциативная цепь, 
тем сильнее сопротивление. Однако ассоциации к сновидению не яв
ляются теми скрытыми мыслями и мотивами, которые ищет психо
аналитик, потому что «ассоциации часто останавливаются перед мыс
лями сновидения, только приблизившись к ним и едва коснувшись их 
намеками»122. Цепь ассоциаций — всего лишь посредник между сло-

122 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 304. 
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вом-раздражителем (тем самым, вокруг которого строятся ассоциации) 
и скрытыми комплексами испытуемого. Истинный ключ к решению 
проблем - сновидения, «царственная дорога в бессознательное». 

В сновидениях слово-раздражитель ассоциативно заменяется чем-
то иным, тем, что непосредственно исходит из душевной жизни па
циента. Поэтому главное условие толкования сновидения — пони
мание того, что сами элементы сновидения являются не его подлин
ным содержанием, а всего лишь «заместителем чего-то другого, не
известного видевшему сон, подобно намерению ошибочного 
действия123, заместителем чего-то, о чем видевший сон знает, но это 
знание ему недоступно»124. Сказанное соотносится с правилом ми-
фопоэтического мышления, рассмотренного нами в разделе об арха
ических метафорах: вещи только тогда приобретают смысл, когда те
ряют его. Данное условие продиктовано самой сущностью сновиде
ния, которое пробуждается каким-либо желанием и само есть попытка 
исполнения этого желания, его переживание в галлюцинаторной фор
ме. «Сновидения являются устранением нарушающих сон (психичес
ких) раздражений путем галлюцинаторного удовлетворения»125. 

Задача психоаналитика — проникнуть за искажения сна, представ
ляющие собой следствие деятельности цензуры сновидения, направлен
ной против неприемлемых, бессознательных желаний. Искажение сно
видения (результат работы сновидения) осуществляется несколькими 
способами. Первый — это сгущение. Явное сновидение - всего лишь 
выжимка его истинного содержания. Эффект сгущения достигается за 
счет того, что несколько элементов сновидения, имеющих что-то об
щее, объединяются в один, определенные элементы вообще опускают
ся, так что из скрытого сновидения в явное переходит лишь небольшая 
часть комплексов. Сгущение делает сновидение непонятным. «Следстви
ем сгущения является также отношение между скрытым и явным сно
видением, заключающееся в том, что между различными элементами не 
сохраняется простого соответствия. Один явный элемент соответствует 
одновременно нескольким скрытым, и наоборот, один скрытый элемент 
может участвовать в нескольких явных как бы в виде перекреста»126. 

123 Теория сновидений Фрейда вытекала из его теории ошибочных действий (ого
ворок, описок, опечаток, очиток и т. д.), которые он не считал случайными. Согласно 
Фрейду, ошибочные действия представляют собой серьезные психические акты, имею
щие свой смысл. Они возникают благодаря противодействию двух намерений — перво
начального, вытесненного и того, которое было бы, по мнению самого человека, умес
тным в данной ситуации. 

124 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции: М.: Наука, 1991, с. 69. 
125 Там же, с. 84. 
126 Там же, с. 108. 
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Второй способ искажения сновидения — это смещение. Наиболее 
важные элементы сновидения расположены на периферии, а не в цен
тре. Если из сновидения выпадает какой-либо фрагмент, который 
впоследствии возникает как дополнение, то именно он является наи
более важным (так как чем важнее фрагмент, тем сильнее сопротив
ление человека). 

И, наконец, третий результат работы сновидения состоит в пре
вращении мыслей в зрительные образы. Например, нарушение супру
жеской верности (Ehebruch) заменяет какой-либо другой разрыв 
(Bruch), скажем, перелом ноги (Beinbruch). 

Если при совпадениях работа сновидения вполне понятна и 
объяснима — она заключается в их объединении (сгущении), то спо
соб обращения с противоположностями на первый взгляд может по
казаться странным: «с противоположностями работа сновидения по
ступает точно так же, как с совпадениями, выражая их с особым пред
почтением одним и тем же явным элементам»127. Например, подъем 
по лестнице означает то же самое, что и спуск по ней. Впрочем, это 
становится вполне понятным, если читатель вспомнит, о чем мы пи
сали в разделе об архаических метафорах128. 

Сам Фрейд называл эти черты работы сновидения архаическими 
или регрессивными, поскольку они выражают древние тенденции язы
ка и письменности. Раннее детство, каким его описывает Фрейд, -
нераздельность морально-этических понятий, напоминает Тифона 
(этот пример мы приводили ранее). Чем ближе к первоначалу, тем 
выше степень синкретизма и тем страшнее с точки зрения обычно
го человека. Фрейд писал: то страшное, злое, что открывают нам 
сновидения, — «просто первоначальное, примитивное, инфантиль
ное в душевной жизни, открытое проявление которого мы можем 
найти у ребенка, но чего мы отчасти не замечаем из-за его незначи
тельности, потому что не требуем от ребенка этического совершен
ства»129. 

Ассоциативный метод сам по себе далеко не всегда дает удовлетво
рительные результаты, поэтому его необходимо дополнять символи
ческим толкованием. Символическое отношение в терминологии 
Фрейда - это «постоянное отношение между элементом сновидения и 
его переводом»130, при наличии такой связи элемент предстает как сим-

127 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 111. 
128 Несмотря на то, что сам Фрейд говорит о символах, большая часть того, что он 

называет символами, гораздо более подходит под определение метафоры; см. гл. 1 (прим. 
авторов). 

129 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М: Наука, 1991, с. 133. 
130Тамже,с. 93. 
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вол. Фрейд называл символику самой примечательной частью теории 
сновидения. Символическое толкование дает ценные результаты лишь 
в сочетании с ассоциативной техникой. Сущностью символического 
отношения является сравнение, но не любое. Это сравнение невозмож
но обнаружить при помощи свободных ассоциаций; видящий сон также 
не знает о нем. «Возникает впечатление, что перед нами какой-то древ
ний, но утраченный способ выражения, от которого в разных обстоя
тельствах сохранилось разное, одно только здесь, другое только там, 
третье в слегка измененной форме в нескольких областях»131. Число 
предметов, изображаемых символически, невелико. Главным образом 
это человеческое тело в целом, родители, дети, братья, сестры, рожде
ние, смерть, нагота, сексуальные отношения. 

Онтопсихология. 
Символическая визуализация и синемалогия 

Онтопсихология - одно из новых направлений психотерапии, оно 
появилось во второй половине XX века. Основатель этого направле
ния А. Менегетти стремился создать «абсолютно точную науку», а для 
этого ему необходимо было найти точку отсчета. Парадокс заключался 
в том, что «самое точное» направление выдвинуло следующий глав
ный постулат: сознание неточно отражает реальность, а посему отра
жательная способность сознания нуждается в постоянной корректи
ровке психотерапевта. 

Итак, сознание как инструмент постижения реальности было 
отбраковано: «первый шаг на пути к научной психологии - это 
отказ от сознания в обычном понимании и опора на эмоции и ин
стинкты, на реальность жизни»132. Что же оставалось? Поскольку 
не сознание играет главную роль в познании мира (младенец уже 
обладает познавательной способностью), оставалось познание че
ловека на основе включения всех уровней восприятия — слуха, во
ображения, телесных ощущений и т. д., так называемое познание 
на органическом уровне (то есть посредством всего своего орга
низма). 

Согласно А. Менегетти, основная причина невротических рас
стройств заключается в том, что доминирующая социоцентрирован-
ная логика направлена вовне, что приводит к искажению естествен
ных эманации Ин-се (позитивного ядра человеческой личности, его 

131 Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991, с. 104. 
132 Менегетти А. Введение в онтопсихологию. Пермь, 1993, с. 10. 
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подлинного бытия) и «экзистенциальной шизофрении» — конфлик
ту между требованиями бытия и императивами (требованиями) со
циума. «При рождении человека появляется сгусток энергии, кото
рый можно представить в виде кольца, обладающего специфической 
формой: эта форма - Ин-се онтико (внутренняя сущность) человека. 
В этом ядре заключается структура, определяющая поведение всего 
энергетического заряда - константа Н (от латинского homo — чело
век). Н - это модель, принцип, пункт, с которого начинается разви
тие человека»133. 

Задача психотерапевта — восстановить контакт пациента с его 
Ин-се, вернуть его к подлинному бытию, или, говоря на языке он-
топсихологов, найти человека там, где он есть в соответствии с за
мыслом его жизни и природы. Онтопсихология придерживается той 
точки зрения, что с комплексами не надо бороться - это реакция на 
посторонние воздействия, их надо понять и подчинить себе. Ко
нечная цель формулируется как достижение целостности «Я», ис
черпание бессознательного в личности (бессознательное - «поте
рянный рай», ценнейшая часть личности), осознание всех составля
ющих элементов личности и максимально полная реализация твор
ческого потенциала. 

Информацию об Ин-се психотерапевт получает, анализируя семан
тическое (знаковое) поле своего пациента. «Семантическое поле — это 
автоматический канал информации, который устанавливается меж
ду двумя субъектами, между двумя реальностями; это первичная фор
ма познания личности»134. 

Главный метод онтопсихологии — интерпретация снов. Менегет-
ти считал, что именно сны являются объективной правдой жизни. 
Интерпретируя сновидения, психотерапевт должен придерживаться 
следующих принципов: 
1) Принцип индивидуации. Один и тот же сон, увиденный разными 

людьми, имеет разный смысл и разное толкование. 
2) Принцип актуализированной потребности. Сон — это «крик» о 

насущной потребности. 
3) Принцип функционального жизненного значения символов. 

Символы почти всегда несут либо позитивный, либо негативный 
биологический смысл. 

4) Принцип специфического эффекта действия. Необходимость 
трактовки и учета сюжета сна при интерпретации результатов тех 
или иных действий персонажей. 

133 Менегетти А. Введение в онтопсихологию. Пермь, 1993, с. 19. 
134 Там же, с. 23. 
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5) Принцип учета направления разворачивающегося действия, под
разумевающий анализ интенциальности действий, его мотиваци-
онной и целевой направленности. 

6) Принцип интерпретации субъективной выгоды от смысла проис
ходящего. Это означает, что всегда надо задавать вопрос, почему и 
зачем происходит все, что происходит во сне. 
Все эти принципы должны применяться в комплексе. В помощь 

психотерапевту Менегетти создал словарь образов, большая часть 
трактовок в нем в целом совпадает с юнгианскои традицией, но есть 
и немало оригинальных добавлений. 

Сновидение — базовая категория онтопсихологии; все ее методы 
построены аналогично работе со сновидениями: имагогика, психо-
тея, синемалогия, аутогенез, ОнтоАрт. Все они в той или иной форме 
являются реализацией «осознанных сновидений», и между ними мно
го общего. Поэтому мы остановимся лишь на одном из них — сине-
мал огии (просмотр фильма и обсуждение его в группе). Именно этот 
метод Менегетти считал самым перспективным. 

Почему сновидения? Это гештальтные (целостные) действия, пер
вичная и постоянная деятельность психики. Они наполнены образа
ми и символами, а Ин-се по определению есть эйдетическое действие 
(у Менегетти «эйдетическое» значит «рождающее действие», то есть 
действие рождает образ, а образ рождает действие), образ — прямой 
проводник к нему. «Все действующее внутри нас — это образ; лишь 
только образ — след индивидуального опыта способен вызвать ощу
щения, органические и эмотивные изменения. Все зарегистрирован
ное, сфотографированное, классифицированное, запрограммирован
ное способно спровоцировать смещения квантов бессознательного и 
впоследствии проявляться всякий раз, когда сознание не поспевает 
за Ин-се» ш. 

Онтопсихологическое исследование обнаружило пять уровней об
раза: чувственно-видимый (примитивное повторение реальности); реф
лективный или психологический; образ сферы бессознательного (ох
ватывает фантазию, онейрическую реальность (или реальность 
сновидений), искусство); метафизический образ (мир форм, регули
рующих существование человека) и образы, пока не ставшие челове
ческими. Отбор настоящего, элементов реальности вокруг человека 
производят накопившиеся комплексы, мнемические следы (то, что 
некогда было увидено и воспринято), происходит своеобразное «об
разное программирование». Мнемический след, искаженный благо-

135 Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Т. 1. М.: ННБФ «Онтопсихология», 
2001, с. 16. 
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даря индивидуальным комплексам, и есть то, что в онтопсихологии 
именуется монитором отклонения, или деформирующей решеткой, 
и при каждом афферентном стимуле эта решетка вводит в действие 
уже прожитую ситуацию-решение, которая может быть уже совер
шенно не актуальной для индивида и его проблемы. 

«Запечатление первичной сцены, сформировавшее мнемический 
след, избирательно подходит ко всякому новому событию как к за
пускающей, воспроизводящей себя причине. Впоследствии из раз
растающихся мнемических образов формируется ситуация-образ, или 
ситуация-стартер»136. Иными словами, образы являются носителя
ми реальности, она говорит через них, но образы — это не вся реаль
ность. Отсюда двоякая роль образов: позитивная, если они являются 
точным проводником между Ин-се и сознанием, и негативная, если 
они превращаются в абсолютизированный код «Я», отчужденного от 
собственного Ин-се. Сфера образов свободна от чуждого вмешатель
ства и способна указать исследователю-онтопсихологу как на ошиб
ку, так и на выход из создавшейся ситуации. Образы объединяются в 
символы, образуя «матрицу смысла». 

В кино, по мнению Менегетти, представлена вся феноменология 
комплексов, действующих в людском бессознательном человека. Для 
синемалогии выбираются фильмы тех режиссеров, которым удалось 
выразить на языке кинематографии семиотику, сущностные аспекты 
бессознательного. Синемалогия — это способ интерпретации, кото
рый не предполагает исследование самого фильма или творчества его 
режиссера. Важнейшим лицом в синемалогии является зритель; ре
жиссер значим лишь постольку, поскольку и он принадлежит чело
веческому обществу. Этот метод Менегетти обсуждал со многими из
вестными режиссерами, финал фильма Ф. Феллини «Город женщин» 
родился в результате одной из таких бесед. 

Пример обсуждения фильма «Черным по белому» Тинто Брасса, 
по мнению Менегетти, — один из наиболее подходящих для синема
логии. «В этом фильме я увидел совокупное выражение всех граней 
многоликого присутствия монитора отклонения в уме каждого чело
веческого существа»137 Сюжет фильма прост: во время поездки в Лон
дон итальянка переживает сексуальное приключение с темнокожим 
мужчиной, после чего возвращается к мужу. 

Приведем отрывок из дискуссии. (А. М. — Антонио Менегетти, 
Т. Б. - Тинто Брасс, участники группы.) 

136 Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Т. 1. М: ННБФ «Онтопсихология», 
2001, с. 18. 

ш Там же, с. 80. 
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«A. M.: Теперь приступим к анализу. Я бы хотел, чтобы некоторые 
из присутствующих рассказали о своем восприятии этого филь
ма, что позволит понять точку зрения всех участников. Мы 
должны проследить интенцию содержания кинокартины, ко
торая задается вовсе не режиссером. Мы должны найти ту выс
шую истину, которую другие исследователи тщатся извлечь из 
сферы бессознательного, связывают со страхом и эдиповым 
комплексом. 

Ирена (И.): С самого начала фильм меня раздражал, потому что 
напомнил о моем прошлом: состояние души, мысли и поступ
ки главной героини совпадали с моими, пережитыми мною 
некоторое время назад и особенно одолевавшими меня в пери
оды одиночества. И в кинокартине женщина также показана 
одинокой. 

Т. Б.: После этого выступления я начинаю лучше понимать по
ставленный передо мной ранее вопрос о том, откуда берут свое 
начало некоторые сцены. Может быть, в них выражено чувство 
вины, которое испытывала главная героиня за некоторые свои 
вольные мысли, сопровождавшиеся образами наказания, по
ловых актов, насилия, смерти. В конечном счете негр представ
ляет собой проекцию желания, которого женщина стыдится. Я 
символически выразил это запретное желание в образе негра 
как универсальной идентификации всего запрещенного. 

А. М.: По теории Юнга, темнокожий человек, появившийся в сно
видении белого, соответствует «теневой <части» спящего, ука
зывает на неосвещенные закоулки его личности. Облеку в на
учные термины высказанный режиссером тезис: поскольку 
женщина поглощена желанием вступить во внебрачную связь 
с негром, ее внутренний мир реагирует тем, что наказывает себя, 
как только ей предоставляется возможность вкусить запретное. 
Вот почему мы становимся свидетелями калейдоскопа агрес
сивных проявлений. 

И.: Лично я с этим не согласна, потому что подобные мысли по
являлись у меня как раз в тот момент, когда половая связь с 
мужчиной не удавалась, то есть когда я запрещала себе наслаж
даться. Следовательно, речь идет не о сексуальных отношени
ях, вызывающих чувство вины, а о запрещенном, заблокиро
ванном желании. 

Т. Б.: Не думаю, что ваша реплика противоречит вышесказанному: 
главная героиня была не способна на большее, чем желание, то 
есть не смела реализовывать свои фантазии и вменяла себе в вину 

12-3439 181 Психологическое... МоеСлово.ру



совершаемое в мыслях совокупление, которое не выливалось в 
радость свободной сексуальности. 

А. М.: Можно сказать, что если женщина сумеет пережить обоюд
ное ликование партнеров во время полового акта, все навязчи
вые мысли, одолевающие ее, автоматически исчезнут. 

Т. Б.: Я с этим согласен. 
Клаудиа (К.): Я бы хотела обратить внимание на произнесенную в 

фильме фразу: «Помни, малышка, что секс — это грех, кото
рый приведет тебя не в рай, а в ад». Прежде мы установили, что 
машина изымает энергию человеческого существа, но не вы
яснили, каким именно путем свершается эта операция. Дан
ный фильм показывает, что энергия забирается посредством 
сексуальных отношений. Во время сексуальной сцены, в мо
мент самого начала соития, я заметила, что в кадр взята ракета 
на стадии запуска, напоминающая механический пенис, что 
обнажает суть происходящего полового акта, не имеющего ни
чего общего с подлинным сексом. Кроме того, я заметила, что 
взгляд главной героини был всегда застывшим, и внутренний 
ад, в котором она жила, отражался на ее лице, подобном лицу 
куклы-марионетки. Такими же становятся черты и моего лица 
в момент срабатывания определенных психических механиз
мов, заставляя меня почувствовать свою ригидность. 
Фильм документирует реальность гораздо более значительную, 
чем та, которой мы живем в повседневности. Но именно этот 
сокрытый пласт и является подлинной реальностью внутрен
него мира человека. В фильме не видно следов присутствия 
мужчины, даются только обычные символы, свидетельствую
щие о преобладании механизма. Меня поразила сцена, когда 
главная героиня уходит с сеанса массажа с крестиком на лоб
ке. Мне кажется, что в кинокартине абсолютно отсутствуют 
настоящая любовь, секс, жизнь, душа. Сухое дерево, появляю
щееся в начале и в конце фильма, указывает на циклически по
вторяющееся утверждение смерти. 

Элеонора (Э.): На мой взгляд, фильм совершенен, но не потому, 
что режиссеру удалось выразить в образах проекцию желания 
главной героини, а благодаря безупречному отражению реаль
ности внутреннего мира женщины. Если бы я не знала, что эта 
кинокартина снята Тинто Брассом, то подумала бы, что ее ре
жиссером является женщина, потому что только ей дано по
нять показанную реальность настолько точно. 
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Этот фильм пронизан апофеозом машины, механизма. Даже негр, 
с виду такой приятн ый молодой человек, на поверку оказывает
ся лишь материалом, плотью для телеобъектива, а не мужчиной. 
Женщина в своем поведении источает странный эротизм, как 
будто вынуждена исполнять свою роль с оглядкой на объектив. 
Все это сродни ожиданиям механической руки в фильме «Семя 
демона», суть которого сводится к желанию несуществующего 
секса: это лишь желание генерировать энергию для подпитки 
высохшего дерева, ветви которого служат оболочкой для мозга 
машины, проводами, связующими все терминалы механизма. 
Женщина принуждена жить именно таким образом, и чувство 
вины здесь совсем ни при чем: дело в том, что она не знает себя, 
так как запрограммирована на машинное существование, и спо
собна только на выхолощенные сексуальные отношения, в кото
рых утверждается расщепление человеческого существа и отсут
ствует любовь»138 . 

Метод синемалогии возник случайно. Однажды Менегетти орга
низовал дискуссию-обсуждение фильма со своими бывшими паци
ентами. Он заметил, что каждый из них интерпретировал содержа
ние фильма, исходя из собственных комплексов. Впоследствии он 
провел серию подобных экспериментов и пришел к выводу, что фильм 
является универсальным фактом, который способен выразить бес
сознательное как массы, так и индивида. Для синемалогии подходят 
практически любые фильмы, но особенно те, которые получили наи
большую известность в мире, так называемые «культовые». Главный 
критерий отбора фильма — способность увлечь зрителя. 

Смысл этого метода состоит в том, чтобы с помощью фильма вы
пустить наружу инстинкты и желания, таящиеся в каждом зрителе. 
Истинным объектом синемалогии является не сам фильм, не творче
ство режиссера (ведь это не критический анализ), фильм рассматри
вается только как определенный образ, который используется для 
анализа людей, переживающих этот образ. «Синемалогия — это осо
бый способ интроспекции мира образов, сопряженных воедино оп
ределенной целью, историей, процессом и отражающих стремление 
быть или не быть, вести тот или иной образ жизни»139. Зрителей про
сят полностью отдаться своим чувствам, позволить себе сопережи
вать героям фильма. Психотерапевт же, наоборот, занимает отстра-

138 Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Т. 1. М.: ННБФ«Онтопсихология», 
2001, с. 75-80. 

139 Там же, с. 94. 
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ненную позицию. После просмотра он задает вопросы. Почему вам 
нравится этот образ? Почему он вас привлекает? Почему он вас вол
нует? Почему вы его ненавидите? Почему вы его отвергаете? Менегет-
ти даже перефразировал известную поговорку: «Скажи, какой образ 
увлекает тебя, какой образ тебе близок, задевает тебя, и я скажу, кто 
ты и что собой представляешь». 

Синемалогия позволяет вычленить и проанализировать восприя
тие образа зрителем подобно тому, как в процессе психотерапии ин
терпретируются сновидения с целью обнаружения комплексов - иска
женных структур личности, формирующих ее поведение. Поэтому мно
гие переживания, вызванные фильмом, ассоциируются с воспомина
ниями детства, со сновидениями. Метод синемалогии, как и многие 
другие подобные методики, основан на идее проекции — мое видение 
реальности зависит от моего внутреннего состояния. 

Сеанс синемалогии длится 4 — 6 часов, но предварительно все учас
тники должны пройти минимум три консультации с онтопсихологом. 
Перед началом фильма психотерапевт рассказывает о нем, представляя 
его основную тематику. Он должен обязательно уточнить, что синема
логия не имеет ничего общего с кинофорумом и что основная задача 
присутствующих - прислушиваться к своим эмоциональным ощуще
ниям. После просмотра зрители рассказывают о тех моментах, которые 
их особенно взволновали. На этом этапе выявляются комплексы. 

Затем начинается последний этап, целью которого является «пе
ренастройка» сознания. Из рассказов зрителей как бы выстраивает
ся «второй фильм», во многом отличающийся от первого. Психоте
рапевт выступает перед группой, анализируя эти отличия так, чтобы 
зрителям стал очевиден тематический отбор их комплексов. Потом 
он обобщает все изложенные участниками интерпретации и мнения, 
раскрывая их мотивацию. И, наконец, предполагается, что психоте
рапевт раскрывает «подлинную» подоплеку всех образов фильма, его 
подлинную интенциональную структуру. 

Психосинтез Р. Ассаджиоли. 
Использование образов 

Основная цель психосинтеза - интеграция всех психических фун
кций человека и нахождение истинного центра личности. Для этого 
используется множество техник, визуализирующие техники занима
ют среди них особое место, так как являются предварительным усло
вием для применения всех остальных психотехник. Образ первичен 
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по отношению к каждому движению. Цель психотерапевтической ра
боты состоит в том, чтобы передвинуть, изменить модель пациента, 
восстановить обедненные ее части. 

Визуализация, о которой говорит Ассаджиоли, отличается от при
вычных, время от времени спонтанно возникающих в нашем созна
нии образов. Это сознательная визуализация, контролируемая самим 
человеком. Впрочем, Ассаджиоли не открыл ничего нового: подоб
ная визуализация была важнейшей (если не самой важной) частью 
практики эзотерических школ буддизма. 

Первая ступень упражнений на визуализацию — представление 
образов цифр. Сначала это одна цифра, например 5, потом посте
пенно добавляются все новые и новые фигуры — до тех пор, пока удер
живать весь ряд в воображении оказывается невозможным. Это уп
ражнение, с одной стороны, показывает, как нам трудно контроли
ровать наши психические функции — воображение и концентрацию, 
а с другой стороны, развивает эту способность. Люди по-разному 
представляют себе цифры: одним это легче сделать с открытыми гла
зами (обычно это интроверты), другим - с закрытыми (как правило, 
это экстраверты). Таким образом, в ходе этого упражнения можно ус
тановить принадлежность человека к соответствующему психоло
гическому типу. Количество цифр, которые субъект способен вооб
разить одновременно, характеризует объем его зоны внимания, а сте
пень интенсивности изображения соответствует «интенсивности све
та» в зоне сознательного внимания. 

На второй стадии подключается новый фактор - цвет. На этой 
стадии визуализируют цветные геометрические фигуры - желтый 
треугольник, красный квадрат и т. д. Одни люди испытывают труд
ности с визуализацией формы, другие - цвета. Визуализация формы 
в большей степени связана с функцией мышления, а визуализация 
цвета — с эмоциями. Так что здесь тоже можно получить некоторую 
дополнительную информацию об индивидуальных характеристиках 
субъекта. Кроме того, это упражнение непосредственно подготавли
вает к работе с символами. 

Третья серия упражнений называется мысленной фотографией. 
На этой стадии субъект пытается визуализировать целую картинку 
или фотографию, предварительно показанную ему, а затем убранную. 
Эта техника особенно полезна для людей, испытывающих трудности 
при контакте с физическим миром, так как она развивает наблюда
тельность и поворачивает «лицом к миру». 

И, наконец, вершиной визуализации является техника Идеальной 
модели. Эта техника опирается на закон, сформулированный одним из 
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первых исследователей воображения Т. Рибо: КАЖДЫЙ ОБРАЗ СОДЕР
ЖИТ В СЕБЕ МОТОРНЫЙ ИМПУЛЬС. То есть статичная модель, пред
ставленная до мельчайших подробностей, мысленно обязательно про
явится в движении. С другой стороны, она опирается на присущую людям 
потребность «поклонения перед героями», о которой так много говорили 
философы и писатели. Недаром же мы создавали и постоянно создаем 
всевозможные «жизнеописания великихлюдей» (начиная еще с Плутар
ха), которые неизменно пользуются популярностью. Это свойство можно 
использовать — выбрать себе модель для подражания (но при этом модель 
должна оставаться всего лишь моделью). 

Вспомните известный сюжет из «Олеси» Куприна: когда моло
дая колдунья показывала главному герою свое искусство, она всего 
лишь копировала его движения, но через некоторое время их движе
ния как бы слились в одно, и уже он стал повторять ее движения -
феномен, получивший в НЛП название раппорта. Так вот, суть тех
ники Идеальной модели состоит в том, что субъект визуализирует 
себя обладающим теми качествами, которые он хотел бы иметь, либо 
в том виде, каким он хотел бы быть. Впоследствии он обретает на
вык постоянного разыгрывания этого «театра одного актера», учится 
видеть себя успешно исполняющим разные роли. Но эффект от при
менения здесь целиком зависит от того, насколько успешно были 
пройдены предыдущие стадии, подключены слуховые, кинестети
ческие, тактильные, обонятельные, вкусовые ощущения (об этом 
подробнее см. далее). 

Психосинтез. Использование символов 

Противоположности не противоречия, они допол
няются. 

Нильс Бор 

Механизм действия техники, использующей символы, основан 
на самой природе символов и их функциях. Основная функция сим
волов - аккумуляция психического напряжения. Кроме этого, они 
преображают психическую энергию и одновременно являются ее про
водниками. То есть они являются накопителями, хранителями и про
водниками психической энергии. Издревле считалось, что отноше
ния между символами и реальностью строятся по принципу анало
гии. При работе с символами следует помнить принципы, открытые 
еще Фрейдом: 
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• символ образуется по принципу сгущения, то есть каждый сим
вол отражает сразу множество различных событий, происшед
ших в жизни пациента в разное время; 

• принцип амбивалентности — одному и тому же символу при
сущи противоположные значения. 

Работа с символами может осуществляться тремя способами: 
1) Психотерапевт сам предлагает пациенту конкретный символ. 
2) Психотерапевт работает с символами, спонтанно появляющимися 

в ходе лечения (юнгианский вариант). 
3) Серединный путь, предложенный французским психологом Де-

зуалем (метод «reve eveille) и используемый также в символдраме. 
Пациенту сначала предлагается символ (главным образом отно
сящийся к понятиям спуска-подъема), позволяющий развивать 
на его основе свой собственный ряд символов. 
Ассаджиоли подразделяет все символы на семь категорий: 
1. Символы природы: огонь, воздух, земля, вода; небо, звезды, сол

нце, луна; гора, море, ручей, река, озеро, пруд, ветер, облако, дождь, 
туман; пещера, дерево, пламя, пшеница, семя, цветы; драгоценности 
(бриллианты и т. д.), символы, связанные со светом (закат, восход, 
лучи и т. д.) и тьмой (затмение, тень) — это основные природные сим
волы, но могут использоваться и некоторые другие. 

2. Животные-символы: наиболее часто используются лев, тигр, 
змея, медведь, волк, гусеница-куколка-бабочка, бык, коза, олень, 
рыба, птицы, домашние животные, яйцо. 

3. Человеческие символы: среди них можно выделить 
а) Общечеловеческие символы - отец, мать, дедушка, бабушка, 

сын, дочь, брат, сестра, дитя, старый мудрец, маг, король, королева, 
принц, принцесса, рыцарь, наставник, сердце, рука, глаз, рождение, 
рост, смерть, воскресение; 

б) Современные человеческие символы — скалолаз, исследова
тель, ученый, водитель, летчик и т. д. 

4. Антропогенные символы: мост, канал, резервуар, туннель, флаг, 
фонтан, маяк, свеча, дорога, тропа, стена, дверь, дом, замок, лестни
ца, зеркало, коробка, меч и некоторые другие. 

5. Религиозные и мифологические символы: 
а) общие и западные символы — Бог, Христос, Богоматерь, анге

лы, дьявол, святые, священник, монах, монахиня, воскресение, ад, 
небеса, Грааль, храм, церковь, купель, крест; 

б) восточные символы - Брахма, Вишну, Шива, Будда и т. д.; 
в) мифологические символы — музы, боги, богини, Валькирии и 

т. д. 
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6. Абстрактные символы: числа и геометрические символы (треу
гольник, круг, сфера и т. д.). 

7. Индивидуальные и произвольно возникающие символы. 
Как видно, даже основные символы достаточно разнообразны. 

Разумеется, нет необходимости использовать их все. Некоторые клас
сы символов оказываются более подходящими для людей определен
ных типов. Это зависит от культурных и индивидуальных установок 
и предпочтений, пола, возраста и других факторов. В целом же выбор 
символа зависит от конкретной проблемы. Однако эту технику не 
следует использовать в двух случаях — когда у субъектов чрезмерно 
развита способность создавать воображаемые реальности и когда у 
субъекта явно доминирует абстрактное мышление и представление 
символов дается ему с трудом. 

Символы предъявляются пациенту через называние, описание 
или графическое изображение или просьбу о визуализации. Процеду
ра описания или называния подходит только для очень простых сим
волов и символов общечеловеческого характера (отец, мать и т. д.). 
Наблюдение за символом (в случае, если субъекту предъявляется со
ответствующее изображение) лучше всего подходит для природных 
символов или тех, которые было бы сложно описать или визуализи
ровать (водопад или храм). 

Для решения межличностных проблем очень подходят символы 
моста, туннеля, горы. В диагностических целях обычно используют 
животные символы (например, с каким животным отождествляет себя 
пациент). Одна из излюбленных техник Ассаджиоли связана с сим
волом сердца: пациента просят визуализировать большое сердце, 
представить внутри него дверь, открыть ее, войти и описать увиден
ное там. 

Конкретное упражнение, основанное на технике использования 
символов, — «Чаша Грааля» может практиковаться как в группе, так и 
индивидуально. На каждой встрече психотерапевт (или лидер группы) 
рассказывает о символах, которые можно найти в операх Вагнера «Ло-
энгрин», «Парсифаль» и разных книгах о Граале. После каждого описа
ния и объяснения значения символа звучит соответствующий отрывок 
из Вагнера. Затем пациента или каждого члена группы просят иденти
фицировать себя с данным символом. Предлагается поэксперименти
ровать с этими символами в повседневной жизни, записывая любые 
идеи, которые приходят в голову по этому поводу. Примерная последо
вательность использования символов такова: 

1-я неделя. Титурель как символ человека, не удовлетворенного 
своим существованием и решающего покинуть тот мир, с которым он 

188 Психологическое... МоеСлово.ру



привык себя отождествлять. Он ставит себе цель - забраться на вер
шину горы и идет к ней, несмотря на все препятствия. В данном слу
чае восхождение - стремление подняться на сверхсознательный уро
вень. 

2-я неделя. Ночное бдение. Титурель проводит ночь в молитвах на 
вершине горы, прося об откровении. Призыв и молчание — исполь
зование техник концентрации для максимального углубления в себя. 

3-я неделя. Ответ на молитву Титуреля. На небе возникает светя
щаяся точка и появляется сонм ангелов. Ангел приносит Чашу (по 
легенде, это символ Любви) и Копье (символ Силы и Воли), это так
же символы женственности и мужественности. 

4-я неделя. Основание рыцарского ордена. Титурель выбирает со
ратников, рыцари вместе строят Замок и Храм. 

5-я неделя. Жизнь в созданном сообществе. Этот этап посвящен 
трудностям налаживания гармоничного сосуществования в коллекти
ве. В «Парсифале» Вагнера волшебник Клингзор, изгнанный из орде
на, строит недалеко от Храма Грааля другой замок и всячески вредит 
рыцарям, предлагая им всевозможные искушения. Титурель уступает 
одному из этих искушений, и Клингзор наносит ему рану. Титурель 
больше не может быть главой ордена и проводить церемонии. 

6-я неделя. Миссия ордена Грааля в мире. Люди равнин просят 
рыцарей о помощи, те спускаются на равнины и восстанавливают 
справедливость. 

7-я неделя. Рыцари, исполнив свою миссию, возвращаются в За
мок и встречаются на ритуальной церемонии, во время которой свы
ше является белый голубь и над чашей парит копье. Это символизи
рует пополнение «запасов» духовной энергии. После этого рыцари 
снова расстаются на год, в замке остается лишь небольшая группа. 

Подобным образом можно использовать любой другой сценарий, 
где есть сюжет подъема и спуска. 

Символика цвета 

Исторически сложилось так, что цвета являются одним из инди
каторов культуры. Во второй половине XIX в. была выдвинута гипоте
за языковой относительности Сепира — Уорфа, которая утверждала, 
что человек воспринимает мир таким, как позволяет ему язык. Соот
ветственно, если в языке отсутствует индикаторы цветов, то и воспри
ятие мира имеет специфический характер. После долгих исследова
ний специалистов по многим дисциплинам было выдвинуто положе-
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ние о существовании так называемых цветовых универсалий. Сюда 
входит идея фокусных цветов и последовательность возникновения 
цветовых категорий в языках. Было признано, что 11 основных цветов 
кодируются в культуре в определенном порядке. Сначала появились 
названия для белого и черного цветов, и они существуют во всех язы
ках. Далее если в языке появляются три термина, то третьим является 
красный цвет. Соответственно, 4 термина + желтый или зеленый, 5 
терминов + желтый и зеленый, 6 терминов + синий, 7 терминов + 
коричневый, от 8-ми терминов — фиолетовый, розовый, оранжевый, 
серый цвета. 

В истории культуры эта теория нашла свое подтверждение. Напри
мер, установлено, что греки имели трехчленное деление цветов, где 
основными были белый, черный и красный. Остальные трактовались 
как светлые (теплые) и темные (холодные) цвета. А. Вежбицкая попы
талась установить естественные прототипы для цветов и пришла к вы
воду, что цветовые метафоры и символы связаны с универсальными 
элементами человеческого опыта, куда входят мировые стихии и аст
рономические особенности человеческой жизнедеятельности. 

«Четырехцветный человек» М. Люшера 

В начале первой главы мы затронули тему потребности человека 
в невербальной коммуникации и тему коммуникативной функции 
символов. В Древней Греции словом сшцроАа называли обломки или 
осколки пластины, совместимые по линии скола; складывая их вме
сте, люди, связанные союзом или наследственной дружбой, узнава
ли друг друга. Поэтому исследование психологов не ограничиваются 
только применением символов в психотерапевтических целях. 

Символьно-знаковое поведения - часть нашей повседневной ре
альности, и именно с этой точки зрения изучается, например, функ
циональной психологией. Это направление возникло в США в конце 
XIX в., его представители видели свою главную задачу в исследовании 
приспособительных функций психики и адаптивной роли сознания в 
поведении. Один из наиболее известных в России представителей этой 
школы - Макс Люшер. Люшер разработал основы функциональной 
психологии цветовосприятия и создал на ее базе широко известный в 
практике психодиагностики цветовой тест, относящийся к высокоэф
фективным проективным методикам и предназначенный для изуче
ния ситуативного эмоционального состояния личности и ее адаптации 
к различным социально-психологическим ситуациям. 
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Исходной точкой построения цветопсихологической диагности
ческой системы явилась интуитивно созданная концепция связи ос
новных цветов с определенными настроениями и специфическим ха
рактером отношений человека с окружением(см. таблицу цветов Лю-
шера на цветной вклейке). 

Идея эта далеко не нова, подобные поиски осуществляли, напри
мер, Гете и Кандинский. В 1980-х годах Г. Г. Воробьев и В. В. Налимов 
разработали психодиагностическую методику, похожую на цветотест 
М. Люшера. Испытуемым предлагалось расположить в порядке пред
почтения 19 наиболее известных картин художников-абстракционис
тов — от более всего «нравящейся» до самой «неприятной». Данные 
цветографического теста Воробьева — Налимова при особом их мате
матическом анализе позволяли очень точно определить возраст чело
века (с погрешностью до 5 лет), его профессиональные ориентации, 
хобби, семейное положение, политические пристрастия и даже отно
шение к тем или иным научным и философским проблемам. 

Следует отметить, что в основе цветопсихологии лежат несколько 
иные теоретические положения. В отличие от психоанализа, гештальт-
психологии и других направлений, которые строили и развивали свои 
постулаты, наблюдая задушевной жизнью невротиков, функциональ
ная психология исходит из «нормальности» человека, то есть из посту
лата о том, что поведение человека по отношению к окружающей его 
действительности соответствует реальности вокруг него. 

С точки зрения функциональной психологии понятие невротизма 
обладает сомнительной научной ценностью. Стремление «нормализи-
вать» личность опирается на понятие о некоем усредненном эталоне, 
который оставляет «за бортом» не только диктатора или маньяка, но и 
гения, художника, творца. Функциональная психология выдвигает иное 
понимание нормы - как руководящего идеала. «Нормальность» потому 
не поддается качественному или количественному подсчету, что она есть 
идеальный показатель, а не какое-то усредненное значение. 

У каждого человека есть свои идеалы — руководящие нормы, кото
рые определяют курс движения его личности, ориентирующие сред
ства. И чем последовательнее человек ориентируется на эти идеалы, 
тем более он нормален. Высшим идеалом является самовоплощение, 
«этот величайший из всех предлагаемых человеку его жизнью шан
сов, осуществляется по мере того, как человек обретает способность 
говорить «да» своей сегодняшней жизни на основе безоговорочной убеж
денности во всем существенном для него»140. Но помимо равновесного 

140 Люшер М. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. Воронеж: МОДЭК, 
1993, с. 6. 
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положения личность, подобно чашкам весов, может отклоняться в зону 
«+»(абсолютное притязание, Идол-Я) и в зону «-»(страх оказаться не 
соответствующим этим притязаниям, Страх-Я). Любое из подобных 
отклонений сопровождается принятием на себя какой-либо роли. По 
терминологии Люшера, роль — это иллюзорная самооценка, то, каким 
индивид видит себя и каким его (опять-таки по его же собственному 
мнению) видят люди. Истинное же самоощущение стремится исклю
чить всякую переоценку себя. 

В зависимости от идеалов и поведенческих ориентации Люшер 
выделяет четыре типа (структуры поведения): 
1. Красный тип представляет собой возбуждение, активность, на

целенность на покорение, успех. 
2. Синий тип, для которого идеалом является достижение покоя, 

гармонии, душевная близость, потребность в единстве. 
3. Зеленый тип, стремящийся к самоутверждению, устойчивости, 

стабильности, уверенности в завтрашнем дне. 
4. Желтый тип, для которого высшие ценности — это свобода и твор

чество, разворачивание горизонтов переживания, готовность к 
изменениям. 
Эти четыре цвета образуют полный цветовой круг — символ це

лостности и гармонии. Графическая модель личности человека по 
Люшеру тоже выглядит как круг — самый идеальный объект во Все
ленной. Гармоничный человек, по определению Люшера, — это «че
тырехцветный человек», то есть такой, который думает, чувствует, 
живет, опираясь на четыре основных ощущения, соответствующих 
четырем цветам: самоуважение (зеленый), уверенность в своих силах 
(красный), удовлетворенность (синий), внутренняя свобода (желтый). 
Это человек, который гармонично проявляет себя во всех четырех 
областях, то есть в своей целостности. 

Почему Люшер избрал именно четырехчленную модель? Ответ на 
этот вопрос читатель найдет в одном из первых параграфов данной кни
ги, посвященном образному кодированию культурной информации. А 
вот как на него отвечал сам Люшер: «То, что это четыре цвета, имеет ту 
же причину, что и тот факт, что имеется четыре стороны света и четыре 
времени года. Четырехмерность обусловлена нашим мышлением. Су
ществует четыре мыслительные категории, которые мы прикладываем к 
тому, что пытаемся понять. Если мы что-то хотим оценить, то мы делим 
то, что первично являлось единым целым, поначалу на два противоре
чия: например, понятие человека на мужчину и женщину»141. 

141 Люшер М. Четырехцветный человек, или путь к внутреннему равновесию // 
www.aquarun.ru/librar>'/psih/colortest/zvet07.html. 
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Для построения своей модели Люшер также использовал древние 
теории стихий-элементов и их соответствия цветам, совместив их с те
орией четырех темпераментов: 

огонь 

вода 

воздух 

земля 

красный 

голубой 

желтый 

зеленый 

холерик 

флегматик 

сангвиник 

меланхолик 

То есть четырехмерность заложена в природе человека как орга
низма, а четыре цвета в данном случае выступают как «архетипы» 
четырех видов чувств, мышления и действия или еще четырех само
восприятий: 

Цвет 

Красный 

Голубой 

Зеленый 

Желтый 

Ощущения 

Вызывает возбуждение 

Вызывает успокоенность 

Вызывает твердость 

Вызывает изменчивость 

Поведение 

и активность 

и расслабленность 

и устойчивость 

и предприимчи
вость 

Самовосприятие 

То есть самоуверенность 
(уверенность в своих силах) 

То есть удовлетворение 
(интеграция) 

То есть самоуважение 
(идентичность) 

То есть свобода 
(самовыражение) 

Данные типы ни в коей мере не являются сущностными характери
стиками личности (так как в идеале присутствуют все вместе в уравно
вешенном состоянии), а лишь избранными ею на данном этапе пове
денческими ориентациями. Каждый из этих типов имеет положитель
ный модус (роль-идол) - стремление к соответствующим идеалам и 
отрицательный (роль-защита) — бегство от них. Если все четыре цвета 
находятся в уравновешенном состоянии, то человек выглядит, образно 
выражаясь, как идеальный круг. Нарушения равновесия создает выпя
чивания (+), либо впадины (-), деформируя этот круг. Каждый тип пред
полагает целую систему поведения и знаков, то, что Люшер называет 
сигналами личности. «Сигналы личности — это совокупность избран
ных человеком манеры поведения и средств, с помощью которых он 
добивается от окружающих его людей желательной для себя оценки его 
личности»142. Такие сигналы включают в себя не только цветовые пред-

142 Люшер М. Сигналы личности. Ролевые игры и их мотивы. Воронеж: МОДЭК, 
1993, с. 4. 
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почтения, но и стиль одежды, хобби, «вредные привычки», способ орга
низации жилого пространства, стили речи, определяют выбор маши
ны или домашнего животного и многое другое. В книгах самого Люше-
ра читатель сможет найти более подробную информацию об этом, здесь 
же мы только примерно проиллюстрируем, какого рода факты может 
определять цветотип. 

Роли-защиты 

Минус синий. Люди, отклоняющие синий цвет — цвет взаимопри
надлежности, единства, сплоченности и защищенности, безопасно
сти и укрытости, чувствуют себя отчужденными от внешнего мира. 
Они беспокойны и раздражительны, для них характерны страх фрус
трации, стремление надежно защитить свою эмоциональную сферу 
от возможных болезненных воздействий, страх близких отношений, 
тесного эмоционального контакта, беспокойные движения (особен
но рук), быстрый и неритмичный темп речи. Человек тяготится регу
лярностью и повторяемостью своей жизни, что часто компенсирует
ся разнообразием гардероба. Меняя свой внешний вид (прическу, цвет 
волос, одежду и т. д.), человек стремится произвести впечатление о 
себе как о неповторимой, оригинальной личности. 

Минус зеленый. Восприятие действительности как принуждение, стес
нение, чувство загнанности в тупик, ощущение мнимой зависимости, от 
которой человек страдает, но не может избавиться. Стремление к эксклю
зивности и исключительности во всем, что составляет внешний облик. 

Минус красный. Все, что противоречит их намерениям, вызывает 
досаду, раздражение, гнев, ярость или депрессию. Стремление бежать 
от проблем, «раздражительная слабость». Небрежность в одежде, ко
торая не меняется годами. 

Минус желтый. Для людей этого типа характерна вера в то, что су
ществует некто, кто должен сделать их счастливым, от них же самих 
это не зависит. Они ищут твердой опоры, уверенности, безопасности. 
Страх несостоявшегося самоутверждения в мире, страх перед любым 
изменением действительности, разочарование жизнью, стремление 
уцепиться за какую-нибудь инфантильную потребность. Эти люди ча
сто выбирают подчеркнуто консервативный стиль в одежде, как бы 
стремясь внести порядок в неудобную для них действительность. 

Роли-идолы 

Плюс синий. Острая потребность в расслаблении, покое, что может 
выражаться в крайних средствах - алкоголизме, наркотиках, чрево-
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угодий, чрезмерной сексуальности и т. д. либо в тяге к «простой жизни», 
бегстве в идиллию природы. Такие люди стремятся одеваться единооб
разно, традиционно или даже в стиле униформы, чтобы подчеркнуть 
своим внешним видом принадлежность к общности. Одеты они обычно 
традиционно, аккуратно, носят минимум украшений (традиционные 
либо памятные), небольшого размера, так как то, что является малень
ким и слабым, должно быть окружено заботой. 

Плюс зеленый. Основная цель - добиться уважения, внимания, быть 
оцененным и признанным как особая личность. В этом случае неуве
ренность является абсолютно непереносимым состоянием, выражены 
стремление к доминированию, гипертрофированная потребность в 
признании, тщеславие. Стремление господствовать над партнером, 
критичность. Движения размеренные, часто чопорные и натянутые. 
Самый напряженный, самый упрямый и самый не поддающийся вли
янию тип поведения. Стремление одеваться в «классическом стиле», 
дорого, сдержанно и строго. Такой стиль одежды выдает скрытое, но 
последовательное притязание на значимость. Предпочитают дорогие 
украшения - престиж-сигналы. 

Плюс красный. Ключевые слова — предприимчивость, восторжен
ность, заинтересованность. Страх быть недооцененным другими, 
страх перед опустошенностью и скукой, страх перед изолированнос
тью, заброшенностью, отсюда проистекает занятость, одержимость 
каким-либо одним делом, стремление к «очарованию» и «ослепле
нию» как попытка защититься от одиночества. Стремление одевать
ся ярко, оригинально, любовь к пестрым и контрастирующим цве
там и рисункам под леопарда и т. д., носить раздражающие украше
ния — клыки, зубы, кусочки меха, кисточки, блестки, мишуру, сталь
ные цепочки на запястье - прямые указатели на сексуальность. 

Плюс желтый. Стремление к бесконечным переменам, жажда но
вого, стремление спастись от «засасывания обыденностью», от лю
бых «оков». Экстравагантность в поведении и одежде, изящные, эс
тетически оформленные украшения. 

Кроме того, каждому типу свойственны свои маленькие пороки 
(Люшер считает, что «вредные привычки» символизируют победу над 
собственными страхами, так как приобщение к ним, как правило, 
связано с неприятными ощущениями, например, преодоление на
чального отвращения и сильного страха после первой сигареты или 
стакана водки дает впоследствии чувство силы и превосходства). 

Курение сигарет - стремление заполнить теплым дымом пустоту 
очень часто свидетельствует, что у человека в «минусе» синий, боль
шинство таких курильщиков отклоняют темно-синий цвет в тесте. 
Курильщики трубки видят в ней хоть и иллюзорную, но опору, нечто, 
что можно крепко сжимать в руках (минус «желтый»). 
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Алкоголизм и булимия (неконтролируемое обжорство) свойствен
ны тем, кто отклоняет желтый и выбирает синий цвет, то есть стре
мится заполнить эмоциональную пустоту с помощью жидкостей или 
пищи. Даже выбор музыкального стиля соответствует определенно
му эмоциональному поведению: страх перед пустотой, лишениями и 
скукой (минус «синий») находит наиболее сильное выражение в рок-
н-ролле, а также в любой быстрой, живой музыке. Страх перед раз
дражением (минус «красный») успокаивают с помощью музыки в сти
ле кантри, медленной классической музыки или церковных хоралов. 
Страх перед стесненностью (минус «зеленый»), ограничениями и пре
пятствиями находит свое выражение в песнях и музыке протеста (ан
деграунд, панк, рок и т. д.). Против страха перед широтой, простором 
и потерянностью борется народная и маршевая музыка, а также му
зыка в стиле барокко. 

Для каждого типа поведения характерны свои специфические 
болезни. Синий тип чаще всего страдает от депрессии, бессонницы, 
высыпаний и аллергических реакций кожи (как наиболее «синего» 
органа), чрезмерной чувствительности к холоду. У зеленого типа са
мое слабое место — позвоночник: смещение дисков, остеохондроз, 
мышечные зажимы, боли в спине и пояснице, а также болезни пече
ни, гастрит и язва желудка — остаточные явления постоянного обо
ронительного защитного напряжения. В результате чрезмерных или 
вытесненных притязаний на значимость и успех красный тип стра
дает от гипертонии или гипотонии, а также болезней сердца. Для 
желтого типа типичными являются болезни дыхательной системы. 

Основные типы поведения в функциональной психологии 
в зависимости от самоощущения (по М. Люшеру) 

Самоощущение 
собственного «Я» 

Идол-Я (+) 
Переоценка себя, 
самонадеянность 
Притязание: абсолютное 
(Я хочу безусловно) 
Нормальное «Я» (=) 

Страх-Я (-) 
(недооцениваемое 
самосознание) 
Притязание: абсолютно 
никакого (Я не хочу ни 
в коем случае) 

Типы поведения по отношению к окружающему миру 
синий 
+1 

Удовлетворение 
Одурманенность 

Регрессия 

=1 
Покой 

Расслабление 
Удовлетворенность 

Отчуждение 

зеленый 
+ 2 

Значимость 
Импонирование 

Престиж 

=2 
Твердость 

Инертность 
Самоуправление 

Принуждение 

красный 
+ 3 

Переживание 
Возбудимость 

Мания 
к раздражению 

= 3 
Возбуждение 

Движение 
Активность 

Истощение 

желтый 
+ 4 

Независимость 
Поиски 

Бегство от 
проблем 

= 4 
Свобода 

Изменение 
Раскрытие 

Утрата 
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Тест Люшера проводится на восьми цветовых карточках, каждая из 
которых имеет свой номер-шифр. 

1. Темно-синий 

2. Сине-зеленый 
3. Оранжево-красный 
4. Светло-желтый 
5. Фиолетовый 
6. Коричневый 
7. Черный 
8. Серый 

Четыре основных цвета, представляющих собой четыре основ
ные психологические структуры 

Четыре модификации цвета 

Синий и зеленый являются концентрическими цветами и свиде
тельствуют об обращенности вовнутрь, красный и желтый являются 
цветами эксцентрическими и свидетельствуют об обращенности во 
внешний мир. 

Испытуемый располагает карточки с цветами в зависимости от 
того, насколько эти цвета ему симпатичны. Это действие повторя
ется два раза. Если результаты двух последовательностей оказыва
ются совершенно разными, то каждая из них интерпретируется от
дельно, если же они лишь незначительно отличаются друг от друга, 
то рассматривается наиболее благоприятная для пациента последо
вательность. Два самых симпатичных цвета получают знак «+», вто
рая пара (приятные цвета) — знак «*», третья пара (нейтральные 
цвета) — «=», и последняя пара помечается как отвергаемые цвета с 
помощью знака «-». 

Здесь мы приведем люшеровскую интерпретацию цветов, что
бы читатель имел возможность сравнить ее с той интерпретацией, 
которая используется в символдраме (они во многом схожи). По 
мнению авторов, эти две интерпретации могут дополнять друг дру
га. Но необходимо помнить о том, что в Люшеровском тесте не ис
пользуются чисто красный и чисто синий цвета. Тестовые цвета 
экспериментально подобраны из 4500 цветовых тонов таким обра
зом, чтобы цвета в чистом виде и как можно сильнее выражали 
основные физиологические и психологические функции, поэтому 
мы приводим конкретные цветовые примеры143. (См. цветную 
вклейку.) 

143 В основу положены материалы книги Г. Клара «Тест Люшера», дополненные 
сведениями, почерпнутыми из книг М. Люшера «Оценка личности посредством выбора 
цвета» и К. Сельчонка «Применение цвета в консультативной практике». 
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Психологическая характеристика красного цвета 

В тесте используется не чисто красный цвет, потому что с помощью 
оранжево-красного цвета намечаемое воздействие может быть усиле
но. Красный цвет повышает кровяное давление, учащает пульс и дыха
ние. Красный цвет — это выражение жизненной силы и интенсивнос
ти вегетативного возбуждения. Поэтому он имеет значение желания и 
всех форм аппетита. Красный цвет — это стремление добиться влия
ния, завоевать успех и жадно желать того, что может предоставить ин
тенсивность и полнота жизни. 

Если красный цвет стоит на первом месте, то выбравший его жела
ет пережить в результате своей деятельности возбуждающую интенсив
ность. Многие люди, склонные к возбуждению и не выдерживающие 
его в течение продолжительного времени, предпочитают темно-синий 
цвет. Они ищут покоя, разрядки и отдыха. Их цель — иметь возмож
ность жить в мире и гармонии. Так как их общее, психическое и веге-
тосоматическое нервное состояние более не выдерживает возбуждаю
щих воздействий, то они отвергают возбуждающий красный цвет. 

Тот, кто отклоняет красный цвет как несимпатичный, находится 
в состоянии перевозбуждения и легко раздражается. Тот, кто откло
няет красный или какой-либо другой основной цвет (синий, зеле
ный, желтый) как несимпатичный, конечно, испытывает страх не 
перед красящим веществом, а перед действием, которое вызывает этот 
цвет в его чувствах, например, возбуждение при красном цвете. От
вращение к красному может быть вызвано органической слабостью 
или физическим и психическим истощением. Компенсаторное пред
почтение красного означает: «Срочно хотелось бы возбудиться с по
мощью интенсивных впечатлений». В красный цвет окрашивают 
предметы, указывающие на угрожающую опасность. Красный сиг
нал светофора заставляет водителя остановиться, чтобы избежать уг
розы столкновения. Красный цвет соответствует античному элемен
ту «огонь», холерическому темпераменту. 

Все основные цвета являются амбивалентными, то есть имеют два 
полюса — положительный и отрицательный. Положительный полюс 
красного цвета: любовь, аппетит, сила. Его отрицательный полюс: 
ярость, отвращение, перевозбуждение. 

Оранжевый цвет 
Чем более желтым становится красный цвет, тем сильнее раздра

жение переходит в возбуждение. Энергия оптически чистого красно-
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I го цвета теряет целевую направленность и в оранжевом цвете становит
ся раздражающим, бесцельным и изнурительным состоянием возбуж
дения. 

Коричнево-красный цвет 
Если красный — это раздражение и борьба, то коричнево-красный 

I означает спокойствие и перемирие. Коричнево-красный успокаивает, 
это мир без раздоров. При повышенном предпочтении этого цвета врач 
констатирует у пациента переутомление и истощение. 

Сине-красный цвет 
В данном сочетании жизненная энергия красного цвета не погаша

ется, а накапливается и тормозится. Импульс контролируется и сдер
живается, сила также сдерживается. Отсюда возникает величественное 
великолепие пурпурного цвета, а в сине-красном — нежная сдержан-

. ность и утончение побуждающего импульса. 

Розовый цвет 
Белизна розового цвета также уничтожает энергичную силу крас

ного. Однако она не тормозит ее, а освобождает от целенаправлен
ной энергии, так как белый цвет означает свободу. Розовый — это 
свободная, ни к чему не обязывающая возбудимость, и в этом его со
блазнительное обаяние. 

Психологическая характеристика синего цвета 

Синий цвет (противоположность красного) отражает физиоло
гическую и психическую потребность, а именно покой. Чтобы повы
сить основное значение синего цвета, усилить чувство покоя, в тесте 
Люшера используется темно-синий цвет. 

Темно-синий представляет собой свободный от раздражения по
кой. При созерцании темно-синего цвета наступает вегетативное ус
покоение. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и сторожевые 
функции снижаются и трофотропно регулируются. Организм настра
ивается на щадящий режим и отдых. При заболевании и переутомле
нии потребность в синем цвете повышается. 

Темно-синий цвет, как и каждый из четырех основных цветов, яв
ляется цветовым выражением одной из основных биологических 
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потребностей: физиологически — покоя, психологически — удовлет
ворения. Тот, кто пребывает в таком уравновешенном, гармоничном 
состоянии, без напряжения, чувствует себя приспособленным, при
надлежащим коллективу и находится в безопасности. Синий цвет 
выражает единение, тесную связь. В состоянии единения с окружаю
щим миром отмечается особая чувствительность к различиям и пе
ременам. Поэтому синий цвет отвечает всем видам эмоциональнос
ти (восприимчивости). Синий как расслабленная восприимчивость 
является предпосылкой для проникновения, для эстетического пе
реживания и спокойного размышления. 

Символически синий цвет соответствует спокойной воде, флег
матичному темпераменту, женскому началу, левой стороне, горизон
тальному направлению, плавному почерку. Вкусовое ощущение си
него цвета — сладость (поэтому раньше головки сахара заворачивали 
в синее); чувственное восприятие — нежность, а его орган — кожа. 
Синий выражает вечность, а потому и традиции. 

Если синий цвет отвергается в тесте как несимпатичный, то потреб
ность в покое и связи, основанной на доверии, остается неудовлетво
ренной. Существующие человеческие и производственные связи отвер
гаются как не соответствующие ожидаемому идеалу и воспринимаются 
как скучные и парализующие. Так как имеющиеся контакты обременя
ют и угнетают исследуемого, то он расценивает их как зависимость и 
стремится ее избежать. Отклонение темно-синего цвета означает, что 
человек избегает ослабляющего напряжения покоя, так как считает, что 
не может в данный момент позволить себе отдых без отказа от чего-то 
важного. Такой человек предчувствует, что расслабляющий покой вы
зовет именно ту атонию, перед которой он (в большинстве случаев под
сознательно) испытывает страх. Атония может привести к депрессии, 
которой стремятся избежать. Тот, кто постоянно отвергает синий цвет, 
лишен «удовлетворяющего единения», которого ему недостает. В резуль
тате возникает тревожное и напряженное беспокойство, суетливость и 
поиски возбуждения, чтобы избежать подстерегающей атонии или даже 
депрессии при таком бессмысленном образе жизни. 

Положительный полюс синего — покой, удовлетворение, гармо
ния. Отрицательный — это сковывающий покой, смертельная скука, 
а потому неудовлетворенность, взбудораженность, беспокойство. 

Светло-синий (голубой) цвет 
Светло-синий наряду с красным является наиболее популярным, 

если он избирается просто как цвет, а не в каких-либо определенных 
целях. Его психологическая характеристика — беззаботное веселье. 
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Светло-синий не обременен ни тяжестью темного, ни беспокойством 
красного, ни холодной сдержанностью и застоем зелено-синего. Свет
ло-синий — цвет беспечности и беззаботности, так как он не предъяв
ляет претензий и поэтому не принимает обязательств. 

Красно-синий цвет 
При красно-синем к синему, который означает глубину, самоуг

лубление, душевный покой, присоединяется возбуждение красного. 
Отсюда возникает нарушение душевного покоя. Красно-синий — это 
внутреннее возбуждение, душевное вдохновение, то есть то, что мож
но выразить словами: сердечность, задушевность. 

Зелено-синий цвет 
При зелено-синем зеленый цвет приносит оттенок напряженно

сти и самоутверждения и блокирует чувство самоотверженности. С 
точки зрения взаимоотношений людей это можно охарактеризовать 
как гордую манеру держаться. Сумеречный зелено-синий означает 
притязание на собственную ценность. В темном зелено-синем цвете 
гордость переходит в замкнутость, оригинальничание и упрямое са
мовозвеличивание. Этот цвет выражает стойкий, оборонительный 
эгоцентризм, который исчезает в светлом зелено-синем цвете. Здесь 
остается лишь холодная отдаленность, где больше не господствуют 
жизненные импульсы. Поэтому светлый зелено-синий является цве
том гигиенической стерильности. 

Психологическая характеристика фиолетового цвета 

Последняя цель красного цвета, импульса к переживанию и завое
ванию — успокоение в удовлетворении. Красный находит свое разре
шение в синем. Синий, мирный и расслабленный покой, имеет целью 
восстановление, накопление сил для глубоких переживаний и дей
ственных завоеваний. Синий находит свое смысловое разрешение в 
красном. Оба пути ведут к единению. Красный путь достигает отожде
ствления через боевое завоевание. Синий путь стремится к отождеств
лению через самопожертвование. Оба цвета, красный и синий, стре
мятся к отождествлению, единению и слиянию в виде любви. 

Красный путь — мужской, патриархальный. Синий путь — женс
кий, матриархальный. Мужской красный и женский синий сливаются 
в фиолетовый. 75% детей до наступления половой зрелости, в возрасте 
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с недифференцированными половыми признаками предпочитают 
фиолетовый цвет. Среди умственно отсталых детей фиолетовый цвет 
выбирают 80% детей. Цвету, который не отделяет мужского красного от 
женского синего, часто отдают предпочтение гомосексуалисты. По 
средним статистическим данным, фиолетовый цвет предпочитают так
же беременные женщины. Слияние противоположностей, отождеств
ление — одно значение фиолетового цвета. Фиолетовый — последняя 
краска спектра, которую человек может увидеть. Дальше идет ультра
фиолет. Фиолетовый занавес на карте Справедливости символизирует 
ту же границу, за которой начинается невидимый для нас мир боже
ственного. 

В целом фиолетовый цвет выражает чувственное отождествление, 
которое часто стоит на ступени инфантильности и оценивается как 
внушаемость. Так, например, исследования показали, что низшие 
слои населения отдают предпочтение фиолетовому цвету значитель
но чаще, чем средние, а высшие слои отклоняют фиолетовый цвет 
внушаемости значительно чаще, чем средние, и тем самым проявля
ют свое негативное и критическое отношение к этому цвету. 

В Америке и Средней Европе фиолетовый цвет отвергается в тес
те как неприятный, особенно интеллектуально развитыми людьми и 
людьми искусства. Напротив, из 1000 персов 450 человек среди двух 
наиболее любимых цветов отдали предпочтение фиолетовому. Этно
логические научные экспедиции, проводившие обследования среди 
индейцев центральной Бразилии и среди нетронутых культурным 
влиянием негров Африки, установили, что фиолетовый цвет являет
ся там самым любимым. То же самое справедливо и для народов Сред
него и Дальнего Востока, где чувственная возбудимость и стремле
ние к эротическому отождествлению выражены значительно нагляд
ней. То есть чем выше и рациональнее культура, тем менее присуща 
человеку способность к счастливому слиянию, ибо тем чаще он от
клоняет фиолетовый цвет. 

Психологическая характеристика зеленого цвета 

Зеленый цвет с голубым оттенком стал контрольным цветом для 
определения психологического состояния напряжений. Напряжение 
психологически выражается как напряжение воли для настойчивос
ти, упорства. Синевато-зеленый цвет — это выражение упорства, твер
дости, жесткости и прежде всего — наступательности по отношению 
ко всем изменениям. Поэтому он представляет собой постоянство — 
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как в самосознании, в качестве принципа представляющего, оценива
ющего, так и во всех формах самоутверждения и обладания. Обладание 
повышает уверенность и особенно самоуверенность. 

Поэтому зеленый цвет, стоящий на первом месте, указывает на 
то, что избравший его желает повысить уверенность в себе (или пу
тем самоутверждения, чтобы сохранить идеализированную картину 
собственного «Я», или посредством подтверждения, которого он ждет 
от других). Причем он желает внушить симпатию при помощи чего-
то, чем он сам обладает, имеющего характер финансовый, телесный 
или духовный. Недаром в средние века зеленый цвет покоев был при
вилегией королей. 

Зеленый цвет, как напряжение, накапливает возбуждения и в ре
зультате создает ощущение гордого превосходства, власти, силы и 
ощущения возможности распоряжаться или по крайней мере руко
водить. Но тот, избравший зеленый цвет, отличается чаще всего тем, 
что он обязательно желает провести свои взгляды в жизнь, часто оп
равдывая себя тем, что он защищает принципы. При этом он идеали
зирует себя и поучает других. Тот, кто ставит зеленый цвет на первое 
место, желает нравиться. Ему необходимо признание. 

Зеленый цвет, как состояние внутреннего напряжения, выражает 
«Я» или отношение человека к самому себе. Различные оттенки зеле
ного цвета показывают разнообразное отношение к себе самому. Чис
тый, как кристалл, жесткий сине-зеленый цвет предпочитают люди, 
которые предъявляют к себе жесткие требования, возводят свои воз
зрения в принцип и добиваются его выполнения с непримиримой пос
ледовательностью. Оставаться верным себе, выполнять самим же взя
тое обязательство, скорее уединиться со своей обидой, чем капитули
ровать и приспосабливаться, — этого требует гордость сине-зеленой 
саморегуляции. Это, собственно, высшая степень волевого напряже
ния, но оно предъявляет чрезмерно высокие требования к вегетатив
ной нервной системе, так как достаточная разрядка отсутствует. 

Чистый зеленый цвет, который Кандинский сравнивает с «так 
называемой буржуазией», не пытается, как сине-зеленый, перерасти 
самого себя, а только стремится к самоутверждению. Чисто зеленый 
абсолютно консервативен. Зеленый — это концентрированное напря
жение и инерция. Люди, которые предпочитают чисто зеленый, пы
таются благодаря твердости приобрести манеру уверенно держаться. 
Они стремятся к самоуверенности и к уверенности вообще. 

У людей, предпочитающих либо светлый желто-зеленый, либо бо
лее темный коричнево-зеленый, отношение к самим себе прямо про
тивоположно. Они добиваются не самоутверждения, а возбуждения 
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извне: при светлом желто-зеленом — посредством новых встреч, при 
коричнево-зеленом — посредством наслаждений. Так как зеленый цвет 
выражает саморегуляцию и самооценку, то он имеет большое значение 
для психологии тестов и медицинской обработки цветового теста. 

Отвержение зеленого цвета означает освобождение от давления и 
принуждения, утрату собственной силы к сопротивлению и терпе
ние и даже страх перед собственным бессилием и перед тем, что это 
ведет к компенсационному перекладыванию вины на других и пре
зрению к ним. 

Сине-зеленый цвет 
Светлый сине-зеленый или бирюзовый — самый холодный из всех 

цветов. По этой причине его наиболее целесообразно использовать 
там, где необходимо оптически создать освежающую прохладу. 

Желто-зеленый цвет 
Заключенная в чисто зеленом скрытая энергия освобождается при 

подмешивании к нему снимающего напряжение желтого. Зеленый, 
при добавлении к нему желтого, освобождается из своего статичес
кого состояния, из своей консервации и плена: желтый выпускает 
его из защищающих и разделяющих стен. Поэтому действие желто-
зеленого навевает воспоминания о цвете распускающихся из почек 
листьев, так как они тоже вырываются из зимнего плена. Желто-зе
леный означает распускаться, раскрываться, устанавливать контакт, 
желать встречи с другими и с чем-то новым. 

Коричнево-зеленый цвет 
При коричнево-зеленом цвете маслин к чистому зеленому под

мешивают, например, желтый и черный, но не синий. Таким обра
зом, оливково-зеленый раскрывается благодаря желтому. Однако в 
результате одновременного затемнения он приобретает дополнитель
ное значение чувственной пассивности. Кто предпочитает коричне
во-зеленый, тот хотел бы наслаждаться состоянием, благотворно вли
яющим на чувства и содействующим отдыху. 

Психологическая характеристика желтого цвета 

Желтый цвет — это самая светлая яркая краска, и поэтому воз
действует он легко и живо. Красный цвет кажется более плотным и 
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тяжелым, чем желтый, поэтому он возбуждает. Так как желтый цвет 
кажется легче, гораздо тоньше и невесомее, чем красный, то он явля
ется стимулирующим. В соответствии с этим он активизирует вегета
тивные функции — повышает кровяное давление, учащает пульс и 
дыхание аналогично тому, как это делает красный цвет, но неизмери
мо лабильнее. Желтый цвет воспринимается нами как солнце — свет
лым и сверкающим. Желтый цвет, легкий, сияющий, возбуждающий 
и поэтому согревающий, соответствует беспрепятственному распро
странению, освобождению, релаксации. Если к зеленому свету доба
вить красный (аддитивное смешение цветов), то получится желтый. 
Это оптическое объединение обоих цветов в желтый соответствует и 
психологическому началу желтого цвета. 

Красный как возбуждение, а зеленый как напряжение создают в 
результате состояние возбужденного напряжения. Как из красного и 
зеленого появляется другой цвет — желтый, так и возбужденное на
пряжение приводит к другому психическому состоянию — к взрыву, 
разрядке, эксцентрическому расслаблению, как, например, смех после 
фразы, раскрывающей смысл анекдота. 

Желтый — как растворение, изменение, освобождение, простран
ственный простор являет собой противоположность зеленому, кото
рый выражает напряжение, инерцию, укрепление и пространствен
ную ограниченность. Желтый выражает эксцентрическое разреше
ние возбужденного напряжения. Предпочтение желтого цвета осталь
ным означает поиск освобождения, способного сделать счастливым. 
Если же одновременно отвергается синий цвет, означающий покой, 
удовлетворение и единение, то речь идет о несчастном и неподходя
щем для реальной связи человеке, который в постоянном беспокой
стве ищет удовлетворение в идоле любви. 

Если же отклоняется синий цвет (возбужденное беспокойство, чув
ствительность) и предпочитается желтый (поиск и ожидание освобож
дающей разрядки), а вместе с ним и зеленый (напряжение, самоутвер
ждение), то это беспокойство, эта чувствительность, форсированное 
самоутверждение и напряжение ожидания характерны для честолю
бивого человека, которому недостает дружеских связей в коллективе и 
который пытается завоевать признание с помощью превосходства. 

Желтый — это основной цвет. Он выражает основную психическую 
потребность — раскрыться. В развитии и раскрытии заложен индиви
дуальный смысл всех изменений. В них заключена надежда, стремле
ние к радости, к счастью. Желтому отдают предпочтение люди, кото
рые ищут изменившихся, освобождающих отношений, чтобы разря
дить ожидаемым способом возбужденное напряжение и иметь возмож-

205 Психологическое... МоеСлово.ру



ность раскрыться, достичь желаемого. Они надеются на разрядку с по
мощью освобождения от нагрузки или от связи, которая угнетает их, 
как зависимость. Предпочтение желтого цвета наблюдается у людей, 
которые из-за отсутствия жилья или не удовлетворяющих домашних 
условий отправляются в дальние путешествия, гонимые тоской по даль
ним странам. 

Отвержение желтого означает разочарование в надеждах. Человек 
стоит перед пустотой и чувствует себя изолированным. Неприятие жел
того цвета и одновременно предпочтение, отдаваемое синему цвету, от
ражают болезненную привязанность, которую можно встретить у мно
гих людей. Этот вид любви часто бывает отмечен чертами мазохизма. 

Зелено-желтый цвет 
Если к чистому желтому подмешать едва заметное количество зе

леного, то желтый будет выглядеть более холодным и более светлым. 
Кто предпочитает зеленоватый лимонно-желтый, тот тормозит дви
жущие импульсы, контролирует себя, наблюдает за другими и за сво
им поведением, чтобы не вступать в конфликт. Это поведение, зачас
тую поддерживаемое критическим, острым интеллектом, служит са
мозащитой. Такие люди всегда следят за тем, чтобы не подвергнуться 
опасной для них критике, не получить отказ или не скомпрометиро
вать себя. По этой причине зеленоватый лимонно-желтый цвет, кото
рый благодаря добавлению зеленого (самоутверждение) тормозит раз
решение желтого, большей частью предпочитают фригидные женщи
ны и импотентные мужчины, которые с помощью самоутверждения и 
самонаблюдения тормозят возбуждение и способность к отдаче. 

Коричнево-желтый цвет 
Прямо противоположное действие оказывает янтарный медово-

желтый цвет. В нем объединяются два противоречия: свет и легкость 
желтого и темнота и тяжесть коричневого. Хотя все еще доминирует 
желтый как цвет самораскрытия и установления контактов, однако 
вместо поверхностности и изменчивости чистого желтого коричне
во-желтый выражает чувственную приятность. Предпочтение этого 
цвета говорит о потребности в счастливом, полном наслаждений, 
нежно-ласковом состоянии. 

Красно-желтый цвет 
Если к чистому желтому добавляется возбуждающий красный и 

полученный цвет приближается к оранжевому, то основное значение 
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желтого — раскрытие и установление контактов повышается в сторону 
активной интенсивности. Благодаря красному желтый становится пол
нее и весомее. Он выражает стихийное, сладострастно-радостное ощу
щение и переживание. Здесь нет благоразумной сдержанности или 
изощренности. 

Золотой цвет 
Если желтый цвет есть выражение освобождения и счастья, то имен

но это его значение усиливается благодаря полированной, блестящей 
поверхности золота. Золото независимо от своей покупательной спо
собности выражает чувство лучезарного счастья. 

Психологическая характеристика коричневого цвета 

Коричневый—это затемненный желто-красный. Коричневый цвет те
ряет экспансивный импульс и ударную жизненную силу красного. У него 
остается только жизненное состояние. Эта жизненность в коричневом цве
те, теряя активность, становится пассивной. Поэтому коричневый цвет вы
ражает жизненные, телесно-чувственные ощущения, инстинктивное в уп
равлении ими. Поэтому любовь, равнодушие или отрицательное отноше
ние к коричневому цвету информирует об отношении к собственному телу. 
Тот, кто отклоняет коричневый цвет как несимпатичный, игнорирует жиз
ненное состояние тела. Коричневый цвет предпочитают тогда, когда он 
соответствует беспроблемному, бесконфликтному уюту. Тот, кто в тесте от
клоняет коричневый цвет, стремится стать выше инстинктов, зависимых от 
потребностей, и утвердиться в качестве индивидуальной личности. Из-за 
этого страдает способность получать чувственное наслаждение, в результате 
чего возникает дефицит, являющийся причиной компенсации вплоть до 
навязчивых сексуальных идей. 

Мрачному, тусклому коричневому цвету в тесте часто отдают пред
почтение люди, которым кажется, что конфликтная ситуация, в ко
торой они находятся, неразрешима. Чтобы заглушить голос рассуд
ка, они ищут убежища в примитивных инстинктах (коричневый). В 
этом смысле предпочтение коричневого цвета означает регрессию к 
физическим, жизненным потребностям. 

Психологическая характеристика серого цвета 

Промежуточный серый не является ни цветным, ни светлым, ни 
темным. Он не вызывает никакого возбуждения и свободен от какой-
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либо психической тенденции. Серый — это нейтралитет, это не субъект 
и не объект, он не внешний и не внутренний, не напряжение и не рас
слабление. Серый вообще не территория, на которой можно жить, это 
только граница; граница как ничейная полоса, как контур, как разде
лительная черта. Если серый — границу ставят в тесте на первое место, 
значит, не хотят позволить познать себя, ограждают себя от всяческих 
влияний, чтобы остаться невозбудимым. При сильном переутомлении 
оградительной (защитной) реакцией часто служит склонность к серо
му цвету. 

Светло-серый цвет 
В противоположность темно-серому светло-серый действует лег

ко. Это роднит его с красным. Таким образом, светло-серый выра
жает характер свободного и возвышенного психоэнергетического со
стояния возбуждения. Если среди других серых тонов отдается пред
почтение светло-серому, то можно предположить наличие готовно
сти к полному и адекватному реагированию на раздражитель. 
Психологически это вегетативное состояние можно охарактеризо
вать как готовность к возбуждению или готовность к переживани
ям и контактам. 

Темно-серый цвет 
Темно-серый воздействует так же, как и темно-синий, — спокой

но, полно и тяжело. Возбуждение в данном случае приглушено или 
заторможено, но это еще не застой. Тому, кто предпочитает темно-
серый, присуща повышенная чувствительность. Для него важно дос
тичь устойчивого, гармоничного состояния равновесия без напряже
ния и возбуждения, приносящего удовлетворение и исполнение же
ланий. Так же, как и при коричневом цвете, доминирует потребность 
в регрессивном физическом и душевном удовлетворении. Тот же, кто 
отклоняет темно-серый цвет, страдает от своей чувствительности. Так 
как ожидаемая гармония нарушена, то он отклоняет также сердеч
ные и чувственные связи. 

Серый, а также два других ахроматических цвета — белый и чер
ный — повышают интенсивность каждого находящегося рядом хро
матического цвета. Так, например, действие красного рядом с се
рым, белым или черным значительно интенсивнее, чем его действие 
рядом с одним из хроматических цветов, например, с зеленым или 
желтым. 
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Психологическая характеристика 
белого и черного цветов 

Выбор среди определенных хроматических цветов отражает значимое 
отношение к определенным эмоциональным сферам. Выбор среди ахро
матических цветов указывает на психомоторное исходное положение, ве
гетативный тонус и психоэнергетический уровень субъекта. По сравне
нию со всеми серыми тонами белый цвет характеризуется завершеннос
тью как конечный пункт яркости, а черный — как конечный пункт темно
ты. В то время как предпочтение серых тонов отражает способ регуляции 
тонуса, выбор черного или белого, напротив, демонстрирует абсолютное 
и окончательное решение («черно-белый приговор»). Черный как кон
центрическое сгущение отражает агрессивное упорство; белый как экс
центрическое растворение — бегство. 

Белый означает абсолютную свободу от всех препятствий и сво
боду для всех возможностей. Белый — это tabula rasa, чистая доска, 
разрешение проблем и новое начало, он является символом физи
ческой смерти, если его считать началом нового воплощения или 
погружения в нирвану. Тот, кто отдает предпочтение белому цвету, 
нуждается в освобождении от неприятных обстоятельств. Белый — 
это граница начала и согласие. 

Черный выражает застой, защиту и вытеснение возбуждающих вли
яний. Тот, кто ставит черный цвет на первое место, из упрямого проте
ста восстает против своей судьбы. Тот, кто воспринимает черный цвет 
как несимпатичный, что по статистике происходит чаще всего, не хо
чет от многого отказываться. Отказ для него означает лишение и пуга
ющие нехватки. Так как он едва ли способен терпеть лишения, то рис
кует выдвигать чрезмерные авторитарные требования. 

Теория Люшера может применяться не только при интерпретации 
теста Люшера, но и при разработке авторских техник. Пример такого 
творческого подхода — техника, разработанная И. Л. Соломиным. 

Техника цветовых метафор 

В России на основе теста Люшера в 1980-х годах был разработан 
тест цветовых отношений (ЦТО). Его автор — А. М. Эткинд, в то вре
мя сотрудник Ленинградского научно-исследовательского психонев
рологического института им. В. М. Бехтерева. Целью этого теста была 
клиническая диагностика эмоционального отношения человека к 
значимым для него людям. Вот как выглядела схема этого теста: 
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Процедура 

Проведение 

Обработка 

Интерпре
тация 

Вариант ЦТО 
Полный 

1. Испытуемый ранжирует все 8 
цветов в порядке их соответствия 
каждому человеку из списка. 

Краткий 
1. Испытуемый подбирает один самый 
подходящий цвет для каждого 
человека из списка. 

2. Затем цвета ранжируются испытуемым в порядке предпочтения. 
Для каждого человека из списка 
вычисляется коэффициент ранговой 
корреляции между раскладкой 
цветов, соответствующей этому 
человеку, и раскладкой цветов, 
ранжированных в порядке 
предпочтения испытуемым. 
1. Чем больше коэффициент 
корреляции, тем лучше 
эмоциональное отношение 
испытуемого к данному человеку 

Для каждого человека из списка 
определяется, какое место в раскладке 
по степени привлекательности 
занимает соответствующий ему цвет. 

1. Ранг привлекательности цвета 
является показателем эмоционального 
отношения испытуемого к данному 
человеку. 

2. Содержание отношения испытуемого к человеку определяется 
общепсихологическим смыслом того цвета, который выбран испытуемым в 

качестве подходящего для данного человека. 

Впоследствии эта методика была использована И. Л. Соломиным 
для создания теста на выявление мотивации человека. В этом тесте 
цветовые карточки располагаются в соответствии с набором поня
тий (которые используются для оценки эмоционально-мотивацион-
ной сферы испытуемого). Тест основан на предположении, что обо
значение разных понятий одним цветом является косвенным пока
зателем сходства эмоционального отношения к данным понятиям. 
Этот тест также допускает использование любого цветового материа
ла, имеющегося в наличии, а не только таблиц Люшера, и может при
меняться как в индивидуальной, так и в групповой работе. Существу
ют лишь два ограничения на применение цветов: 1) цвета должны 
быть как можно более разнообразными, чтобы обеспечить максималь
ную, свободу выбора; 2) количество цветов должно быть в несколько 
раз меньше количества оцениваемых понятий, иначе нельзя будет 
получить группы сходных понятий. Эту технику можно использовать 
при работе как с детьми, так и со взрослыми. 

Для проведения всей процедуры необходим набор цветных карто
чек и набор карточек с названиями понятий. Список понятий состав
лен так, чтобы в нем присутствовали понятия, отражающие разные 
виды деятельности, разные потребности, разные ценности, эмоцио
нальные переживания, разных людей (включая испытуемых и т. д.). 
Примеры понятий: «мой отец», «работа», «интересное занятие», «ка
ким я хочу быть», «какой я есть на самом деле», «угроза», «достижение 
успеха», «мое будущее», «мое прошлое», «мой начальник», «творчество», 
«мое увлечение», «печаль», «раздражение», «неприятность» и т. д. 
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Цветные карточки раскладываются на столе по кругу в произволь
ном порядке. При этом говорится: «Перед вами цветные карточки. 
Кроме того, я даю вам карточки, на которых написаны различные 
понятия. Я прошу вас каждое из этих понятий обозначить одним из 
цветов. Для этого вам необходимо карточку с понятием класть над
писью вниз под тем цветом, который, по вашему мнению, является 
наиболее подходящим для обозначения данного понятия. Понятий 
больше, чем цветов, поэтому одним и тем же цветом можно обозна
чать несколько понятий». 

После того, как клиент разложит все понятия к соответствующим 
цветам, ему предлагается разложить цвета в порядке привлекатель
ности: «А теперь выберите, пожалуйста, какой цвет вам сейчас боль
ше всего нравится. Самый приятный цвет? А теперь выберите самый 
приятный цвет из оставшихся. Продолжаем». В результате цветные 
карточки располагаются на столе в порядке предпочтения вместе с 
соответствующими им карточками с понятиями. Затем результаты 
тестирования обсуждаются с клиентом. 

Клиенту сообщают, что данный тест основан на двух простых 
принципах. Во-первых, если человек обозначает какое-либо поня
тие привлекательным цветом, то это может свидетельствовать о при
влекательности этого понятия, позитивном к нему отношении. И, 
наоборот, к понятиям, обозначенным неприятными цветами, чело
век и относится, скорее всего, негативно. 

Во-вторых, в том случае, если два или несколько понятий чело
век обозначает одним цветом, то он, видимо, и относится к ним при
близительно одинаково. То есть в этих понятиях для человека есть 
что-то общее. И если понятия разных категорий попадают в одну груп
пу, то есть обозначаются одним цветом, то это не случайно. Напри
мер, если человек поместил в одну группу понятия «интересное заня
тие» и «моя работа», то это значит, что он относится к своей работе с 
интересом. Если он объединяет понятия «каким я хочу быть» и «мой 
отец», то он, вероятно, хочет быть похожим на своего отца. Если че
ловек обозначает одним цветом понятия «мой начальник» и «угро
за», то он боится своего начальника. Если в одной группе оказыва
ются понятия «мое будущее», «мое увлечение», «достижение успеха», 
«творчество», «радость», то в сознании человека его собственное бу
дущее ассоциируется именно с этими понятиями, его представления 
о будущем оптимистичны. 

Далее раскрываются и обсуждаются карточки с понятиями, обо
значенными самыми приятными цветами. Потом анализируются те 
группы, в которые попадают понятия «мое увлечение» и «интересное 
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занятие». Затем те, которые связаны с понятием «мое настоящее», «мое 
будущее» и «мое прошлое». Далее выясняется, с чем ассоциируются 
понятия «какой я есть на самом деле» и «каким я хочу быть». 

После этого определяется, какие понятия обозначаются самыми 
неприятными цветами. А также то, какие понятия связаны с отрица
тельными переживаниями или событиями — неудачей, угрозой, раздра
жением, печалью, неприятностями и т. п. Наконец, можно выявить отно
шение клиента к конкретным занятиям, людям или другим жизнен
ным обстоятельствам — к работе, учебе, детям, друзьям, начальству и 
т. д. В процессе обсуждения результатов психолог указывает клиенту на 
возможные ассоциации в его сознании, устанавливает субъективное 
сходство и различия между понятиями, формулирует предположения о 
структуре представлений, отношений и мотивов, проверяет их с помо
щью вопросов, просит клиента объяснить те или иные результаты. 

Цель обсуждения — улучшить понимание содержания потребно
стей клиента, его ценностей, стремлений, степени их удовлетворе
ния, мотивов тех или иных действий, отношений, возможных спосо
бов адаптации, текущего положения дел и будущих перспектив, ис
точников стресса и негативных переживаний. 

Если психолог работает с группой (в частности, этот тест успешно 
применяется менеджерами по персоналу), карточки закрепляются на 
доске и все цвета нумеруются, а испытуемым раздаются бланки регис
трации ответов. Психолог обращается к группе: «Перед вами на доске 
находятся цветные карточки, каждая из которых обозначена опреде
ленным номером. Вы получили бланк, в котором имеется список по
нятий. Я прошу вас обозначить каждое понятие из этого списка опре
деленным цветом. Для этого вам необходимо в колонке «№ цвета» спра
ва от каждого понятия записать номер того цвета, который, по вашему 
мнению, лучше всего подходит для обозначения данного понятия. Так 
как понятий больше, чем цветов, вы можете использовать один цвет 
для обозначения нескольких понятий. У кого есть вопросы? Начали». 

После того как все испытуемые напротив каждого понятия по
ставят номер самого подходящего для него цвета, дается инструкция 
для второй части тестирования: «А теперь в самой верхней строчке 
таблицы справа от клетки «№ цвета» запишите, пожалуйста, номер 
самого приятного для вас цвета, который вам сейчас больше всего 
нравится. В клетке правее номера самого приятного цвета запишите 
номер следующего по степени привлекательности цвета и так далее. 
Таким образом, в верхней строчке у вас должны быть записаны номе
ра цветов, упорядоченных по степени привлекательности от самого 
приятного до самого неприятного». Вот пример такого листа: 
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Понятие 

Успех 
Неудача 
Общение 
Техника 
Болезнь 
Радость 
Моя учеба 
Свобода 
Знания 
Мой отец 
Люди 
Каким (какой) я хочу быть 
Любовь 
Моя работа 
Конфликты 
Угроза 
Природа 
Моя мать 
Труд 
Власть 
Образование 
Мой муж (моя жена) 
Медицина 
Мое настоящее 
Конкуренция 
Реклама 
Искусство 
Мой друг (подруга) 
Семья 
Мое прошлое 
Информация 
Какой (какая) я на самом деле 
Заработок 
Перемены 
Печаль 
Мой дом 
Мой начальник 
Мое увлечение 
Финансы 
Мой ребенок 
Неприятности 
Интересное занятие 
Школа 
Бизнес 
Дети 
Страх 
Мои обязанности 
Мое будущее 
Обслуживание 
Творчество 
Материальное благополучие 
Мои сотрудники 
Раздражение 
Моя карьера 
Управление 
Моя профессия 
Моя фирма 
Домашнее хозяйство 
Наука 
Психология 
Мои клиенты 

№ 
цвета 

3 
7 
4 
0 
7 
3 
0 
3 
1 
7 
5 
2 
4 
6 
6 
7 
5 
1 
6 
2 
1 
5 
I 
2 
6 
3 
S 
4 
1 
6 
2 
4 
2 
4 
1 
0 
6 
2 
2 
5 
6 
1 
0 
3 
4 
7 
2 
3 
1 
3 
5 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
0 
1 
5 
4 

3 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

2 

V 

V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 
V 

V 

4 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

5 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

6 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

1 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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V 

V 

V 

V 
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V 

V 

V 

V 
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Для большего удобства интерпретации результаты обработки луч
ше представить в виде таблицы, где в каждом столбце перечислены 
понятия, обозначенные одним цветом: 

3 
Мое будущее 
Бизнес 
Реклама 
Творчество 
Успех 
Радость 
Свобода 
Власть 
Раздражение 

Номера цветов. 
2 

Мое 
настоящее 
Мое 
увлечение 
Каким я хочу 
быть 
Информация 
Финансы 
Управление 
Моя фирма 
Заработок 
Мои 
обязанности 
Моя карьера 

4 
Какой я на 
самом деле 
Мой друг 
(подруга) 
Дети 
Мои клиенты 
Моя 
профессия 
Общение 
Любовь 
Перемены 

ранжированных по степени их привлекательности 
5 

Моя жена 
Мой ребенок 
Люди 
Психология 
Природа 
Искусство 
Материальное 
благополучие 

б 
Мое прошлое 
Мой 
начальник 
Моя работа 
Труд 
Конкуренция 
Конфликты 
Неприятности 

1 
Интересное 
занятие 
Моя мать 
Семья 
Мои 
сотрудники 
Образование 
Наука 
Медицина 
Обслуживание 
Знания 
Печаль 

7 
Мой отец 
Угроза 
Страх 
Болезнь 
Неудача 

0 
Мой дом 
Домашнее 
хозяйство 
Моя учеба 
Школа 
Техника 

Кататимное переживание образов 
(символдрама 

или инициированная символьная проекция) 

Эта техника была разработана известным немецким психотерапев
том Ханскарлом Лейнером на основе исследований Э. Кречмера и его «ак
тивного ступенчатого гипноза». Первые результаты более чем двадцати
летних исследований были опубликованы в середине 1950-х годов. В ос
нове данной техники лежат сразу несколько теоретических разработок. 

Прежде всего это механизм катарсиса, открытый Йозефом Брей-
ером, учителем 3. Фрейда. Суть катарсиса состоит в том, чтобы дать 
пациенту возможность высказаться о беспокоящих его чувствах или 
событиях. В результате такой процедуры наступает облегчение. В слу
чае символьной проекции происходит явление, которое можно на
звать символическим катарсисом — облегчение состояния наступает 
не потому, что пациенту приходится заново проходить через мучи
тельные и болезненные моменты своей жизни, но благодаря психо
логическим переживаниям во время визуализации символов. 

Еще одно преимущество этой техники заключается в том, что 
полученную информацию не требуется переводить на строгий язык 
научных понятий, как это делается в собственно аналитических тех
никах. Кроме того, она дает возможность ставить диагноз и прово
дить последующую терапию также в символьных терминах и на сим
вольном (неаналитическом) уровне. 

«Содержание каждого образа, в том числе представляемого в во
ображении, протекание любой сцены или истории (даже если она 
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состоит только из последовательности несвязанных сценических сю
жетов) закономерно передают чувства и элементы настроения. С точки 
зрения образности они все время могут что-то сказать. Такая информа
ция, не обязательно выраженная словами и понятиями, может быть 
полезной для психотерапии. Ее можно с успехом просто так и оставить 
в ее многозначительной широте толкования образов в качестве «загад
ки образов» или выражения «языка образов». Этот образный язык очень 
хорошо может быть понят недифференцированными, регрессивными 
частями «Я» в форме детского способа восприятия и понимания. Бла
годаря этой предсознательной способности связанного переживанием 
понимания («emotional inside») представление образов в КТО144 уже 
действует психотерапевтически (разумеется, лишь в ограниченной 
мере)»145. 

Другой источник — ассоциативные тесты К. Г. Юнга и метод сво
бодных ассоциаций 3. Фрейда, основанные на механизме проекции 
вытесненных или подавленных участков психики. На основе этих 
разработок Лейнер рассматривал образы фантазии (иначе кататим-
ные образы, от греч. «ката» — соответствующий, зависящий и «ти-
мос» — одно из обозначений души, эмоциональности), возникающие 
у пациента в виде эйдетических представлений, как проекции потреб
ностей, конфликтов и аффектов, составляющих содержание бессоз
нательного. Таким образом, кататимное переживание образов позво
ляет осуществлять проекцию с «глубинных уровней» личности. Лей
нер называл этот метод еще и сновидениями наяву, но в отличие от 
других подобных методов эта техника предполагает тематическое 
структурирование. 

В отличие от большинства проективных методик эту технику мож
но повторять через небольшие промежутки времени, для того чтобы 
выявить мельчайшие изменения в процессе психотерапии. Если в 
психоанализе требуется пройти 100 — 300 сеансов, то в случае при
менения символдрамы исцеление или существенное улучшение со
стояния наблюдается уже через 20 — 50 сеансов. Однако, поскольку 
это очень сильная психотехника, применять ее может только специ
алист. 

На начальной стадии работы используется методика аутогенной 
тренировки Й. Шульца, которая, впрочем, может быть заменена лю
бым упражнением на расслабление. Критерий готовности пациента 
к началу работы - достижение пациентом легкого гипнотического 
состояния, характеризующегося глубоким и ровным дыханием, как 

144 Кататимное переживание образов (КТО). 
145 Лейнер X. Кататимное переживание образов. М: Эйдос, 1996, с. 45. 
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на четвертой стадии методики Шульца. Кроме того, Лейнер допускал 
зачитывание психотерапевтом текста-установки на расслабление. В 
некоторых случаях он допускал прямой переход к представлению об
разов, так как свободное фантазирование оказывает расслабляющий 
эффект, усиливающийся в процессе сеанса. Отличительные особен
ности этого психического состояния — сниженный уровень осозна
ния внешнего мира, критичности и самоконтроля. 

Когда требуемое состояние достигнуто, субъекта просят визуали
зировать обычный набор из двенадцати символов-мотивов, которые 
называет психолог. Вокруг каждого из них пациент сам развивает сеть 
вторичных образов, символов, ассоциаций. Символдрама, или метод 
кататимного переживания образов относится к глубинно-ориенти
рованной психотерапии и наиболее эффективен для краткосрочного 
лечения неврозов и психосоматических заболеваний. Набор исполь
зуемых образов был составлен на основе анализа мифологий, так что 
эти образы имеют архетипический статус, соотносимый с экзистен
циальными жизненными ситуациями. Этот выбор определили кли
нические наблюдения Лейнера в период с 1948 по 1954 годы. Выяс
нилось, что максимальный внутренний отклик у пациентов вызыва
ют образы ландшафтов. 

Мотивы симводдрамы разбиты по ступеням. К основной ступе
ни относятся мотивы цветка (тестовое задание), луга, ручья, горы, 
дома, опушки леса (ожидание фигуры из чащи). К средней ступени -
представление значимого лица, розовый куст/поездка на машине, лев, 
идеальное лицо. К высшей ступени - пещера (окно на болоте), вул
кан, старинный фолиант. 

Для основной ступени были выбраны мотивы, представляющие 
широкое пространство для развития индивидуальных проекций. Ра
бота с каждым мотивом предполагает отдельный сеанс. Перед началом 
основной ступени пациенту дается тестовое задание: представить цве
ток. В ходе его выполнения выясняется, насколько данный пациент 
способен образовывать кататимные образы. Цветок необходимо пред
ставить во всех подробностях, потрогать, понюхать и т. д. Чаще всего 
представляют красный и желтый тюльпаны, красную розу, подсолнух, 
ромашку, маргаритку. Невроз проявляется в образах искусственных 
(особенно сделанных из стали), увядающих или чрезвычайно экзоти
ческих, нереальных цветов с яркой, вызывающей окраской. Слияние 
двух цветочных мотивов в один — признак одаренности, богатства фан
тазии. Отклонением считается образ сразу нескольких цветков. Это 
говорит о том, что пациенту в жизни трудно сделать выбор. Важно дви
гаться вниз по стеблю цветка и узнать, растет ли он в земле, стоит в 
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вазе или срезан («оторванность» от реального мира). От мотива цветка 
можно совершить переход к мотиву луга (см. далее). 

Рассмотрим мотивы основной ступени. 
1. Луг выступает в качестве «катализатора визуализации», это 

матерински-оральный символ. Его используют отдельно или в соче
тании с мотивом цветка: сначала предлагают представить образ цвет
ка, а потом луг, на котором он растет. Луг — это некоторая начальная 
точка, маркированная положительно - «психологический райский 
сад», так как слова со значениями «росток», «стебель», «трава» в раз
ных языках соотносятся со значениями «хороший», «правдивый», 
«здоровый», «смелый»146. 

Луг означает возврат к свободе и новые начинания. Как правило, 
люди сначала представляют себе местность, которую они уже когда-
то видели, но гораздо большую диагностическую ценность имеют 
образы незнакомых мест. Пациента просят прогуляться по лугу и опи
сать вслух все, что он чувствует и видит. Сценарий луга представляет 
собой более или менее осознанное состояние пациента. Солнце — 
приподнятое оптимистическое настроение, угрюмое небо — от задум
чивости до депрессии. Время года указывает на прочно укорененную 
базовую настроенность. Осенняя ситуация — печальное, плохое на
строение, весенняя — оптимистическое ожидание, летняя — чувство 
удовлетворения от исполнения чего-то. Особое значение для диагно
стики имеют размер луга и оттенок зеленого цвета травы на лугу, яр
кость и тепло солнечного света. Это позволяет судить об общем со
стоянии психологического здоровья субъекта. Если луг не имеет гра
ниц, то это говорит о наличии иллюзорных ожиданий. Если же он 
представляет собой маленькую площадку, задавленную со всех сто
рон лесом, то это свидетельствует о депрессивных тенденциях. 

Различные формы нарушений и отклонений от «классического» 
луга — проекции внутренних конфликтов. Вместо луга порой появ
ляется сжатое поле, болото, заасфальтированная площадка или даже 
пустыня. В случае очень неблагоприятной картины луга необходимо 
вмешательство психотерапевта. 

Психотерапевт предлагает пациенту свободно отдаться своим же
ланиям: походить по лугу, прилечь, присесть, собирать цветы и т. д. 
Эти действия характеризуют тенденции поведения, свойственные 
пациенту в реальной жизни. Мотив луга занимает либо первое, либо 
последнее место в серии символов-мотивов. 

146 См. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в 
индоевропейских языках. М: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1996, с. 276. 
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2. Ручей — тоже орально-материнский символ. Вода считалась пер
воэлементом Вселенной, но чаще всего выступала в женской ипостаси, 
вступающей в союз с огнем. Начало драмы творения представляло со
бой снисхождение огня в водяную бездну, Хаос. Согласно мифологи
ческим представлениям, вода обладала спасительной, омолаживающей 
силой, но одновременно могла выступать как источник зла, гибели и 
смерти. Юнг считал воду наиболее распространенным символом бес
сознательного. Это согласуется с древними представлениями: понятие 
«потусторонний мир» первоначально имело значение «относящийся к 
воде» или «находящийся за водой», души умерших переправлялись в 
загробный мир по воде. 

Что касается воображаемого ручья, то количество воды в нем -
показатель общей психической энергии, циркулирующей в психи
ческих структурах субъекта. Бурность ручья показывает, насколько 
пациента беспокоят его внутренние проблемы, а чистота или мутность 
воды символизируют степень их осознанности. Как и во всех осталь
ных случаях, надо спросить пациента о том, что бы ему хотелось сде
лать на берегу ручья-- вымыть ноги, посидеть и т. д. После того как 
пациент подробно рассмотрел и описал ручей, ему предлагается вы
бор — пойти вверх по течению к источнику или вниз по течению на 
такое расстояние, на какое он сможет. Идти вверх по течению легче, 
чем вниз. В ходе этого путешествия, как правило, возникают образы 
различных препятствий — сигналы об актуальных проблемах психи
ки. Например, плотина или запруда говорит о наличии такого явле
ния, которое 3. Фрейд называл «ущемлением» или «застоем» аффек
тов у невротических пациентов. Крайне острый симптом — пересы
хание русла. , 

Если пациент выбирает путь вверх, то рано или поздно он дойдет 
до источника - символа материнского обеспечения (он бьет из мате
ри-земли). Если в области источника существуют какие-то разруше
ния, это сигнализирует о нарушенных в раннем детстве отношениях 
«мать — дитя». Если пациент выбирает путь вниз по течению, то он 
приходит к морю (символ бессознательного), которое может быть лас
ковым и приветливым или же таить в своих глубинах разных чудищ. 

X. Лейнер отмечал, что само использование воды, независимо от 
формы, уже оказывает психотерапевтический эффект, он даже ввел 
термин — «кататимная гидротерапия». 

3. Восхождение на гору. Значение «гора» соотносится со значением 
«огонь», «гореть», а через него — со значением «весь», «целостность»147. 

147 См. Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в 
индоевропейских языках. М: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 1996, с. 126. 
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Во многих культурах существует миф о Мировой горе, символизирую
щей Вселенную, например, гора Сумеру в Индии или Олимп древних 
греков. Такая гора является центром мира. В данной технике гора обо
значает уровень притязаний, цели субъекта, природа препятствий на 
пути указывает на факторы, мешающие духовному росту. 

Идеально здоровый человек обычно без труда может подняться в 
гору по дороге или тропинке. Его гора средней величины (не более 
1000 м), обычно поросшая лесом, на нее довольно просто взобраться. 
Формы гор невротических пациентов могут быть самыми разнооб
разными и сложены они могут быть из самых разных материалов: са
хара, мрамора, папье-маше и т. д. 

На вершине горы пациент находит место, откуда открывается па
норама во все стороны. Погода хорошая, пациент видит далеко, обыч
но его глазам предстает среднеевропейский ландшафт. Различные эле
менты ландшафта символически отражают отношения с эмоциональ
но значимыми людьми. Кроме того, вершина гора означает еще и иден
тификацию с важной отцовской или материнской фигурой. 

Мотив горы подразделяется натри компонента: в обыденной жиз
ни под «подъемом» подразумевается восхождение по служебной лес
тнице, поэтому высота воображаемой горы соизмерима с притязани
ями и честолюбивыми устремлениями пациента. Способ взбираться 
на гору отражает выбор средств при достижении этих целей. Усерд
ные и всегда готовые работать люди без каких-либо указаний начи
нают подниматься в гору, как только перед ними возникает ее образ. 
Люди, привыкшие к удобствам и избегающие проблем, выбирают 
прогулочный путь, быстро утомляются, часто отдыхают в пути. При 
тяжелых невротических нарушениях тропа становится скользкой и 
пациент все время скатывается вниз или, наоборот, идет не в гору, а 
спускается все ниже и ниже в темный лес. Пациент с выраженной 
истерической структурой личности может вообще проигнорировать 
процесс восхождения, заявив, что он уже находится на вершине. 

Второй компонент мотива горы — панорама, открывающийся вид, 
символически обозначающий вознаграждение за проделанный путь. 
Терапевт просит пациента описать, что он может разглядеть позади 
себя, впереди, справа и слева. Вид сзади — это, как правило, взгляд в 
прошлое, спереди — ожидание будущего, справа — акцентируется ког
нитивная, рациональная, мужская установка, слева — эмоциональ
ная, женская. Экзотические ландшафты сигнализируют о наличии 
серьезных проблем. 

Третий компонент - спуск с горы. Одни люди воспринимают его с 
облегчением, так как они чувствуют себя неуютно на вершине горы, 
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другие, те, у которых очень велик уровень притязаний, неохотно спус
каются вниз. 

Мотив горы настолько важен, что его рекомендуется повторять 
время от времени на протяжении всего курса. 

4. Посещение дома. На проработку этого мотива требуется много 
времени. Мотив дома следует предлагать только тем пациентам, ко
торые уже хорошо освоились с симводдрамой и способны, по мне
нию терапевта, выдержать определенную нагрузку. Дом выступает 
символом «Я» субъекта, структурой, на которую проецируются жела
ния, устремления, установки. В мифологии дом — это символ космо
са, Вселенной. Небо в древних легендах и сказаниях изображалось 
как прекрасные палаты, жилище богов. Отсюда известные метафоры 
«шатер неба», «небесный чертог». 

Для диагностики важны расположение, размер и устройство ком
нат, так как это показывает компоненты и функции психического 
содержания субъекта. Сначала пациента просят описать внешний вид 
дома (стоит обратить особенное внимание, не напоминает ли он дом 
его родителей или родственников), а потом его внутреннее устрой
ство. При внутреннем осмотре обращают внимание на то, каких по
мещений пациент избегает, какие хочет осмотреть в первую очередь, 
какой интерьер он видит. Особое значение имеет кухня, как место, 
где хранится и готовится еда. Состояние кухни и хозяйственные за
пасы позволяют делать прямые выводы об установке пациента отно
сительно орального мира наслаждения, в случае вытеснения эти за
пасы будут храниться в подвале. Обстановка гостиной или жилой 
комнаты говорит об интровертированной или экстравертированной 
структуре личности. Особое значение придается также спальне, как 
интимной области, различные детали которой выражают партнерс
кие отношения. Последние пункты осмотра — чердак и подвал. Если 
там находятся ящики, сундуки, то психотерапевт просит пациента 
открыть их. 

В случае с беспроблемными людьми появляется образ дома, пред
назначенного в основном только для одной семьи. Офис фирмы, уч
реждение, гостиница или что-то подобное дают основание предпо
лагать, что частная сфера пациента явно пренебрегается. Маленькая 
хижина вызывает вопрос, насколько развито у данного человека са
мосознание. Отсутствие окон позволяет сделать вывод о сильной зам
кнутости и недоверии к окружающему миру. Замок, часто имеющий 
тронный зал с троном, указывает на грандиозные ожидания и завы
шенную нарциссическую самооценку. Если при повторении мотива 
дома картины слишком уж разительно отличаются друг от друга, то 
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это значит, что пациент играет слишком много ролей и у него наруше
на консолидирующая функция «Я». 

5. Заглянуть во мрак леса. В этом мотиве лес (как и море, и пеще
ра) символизирует бессознательное. На ранней стадии используется 
именно этот символ, потому что он не требует ухода в глубину, наобо
рот, психотерапевт должен предотвращать любые попытки зайти в 
чащу. Этот мотив может быть продолжением мотива луга, но пациен
та следует предварительно подготовить, объяснив, что ему навстречу 
должна выйти фигура. Это может быть животное или человек. Появ
ляющиеся образы интерпретируются в соответствии Q общими пра
вилами интерпретации сновидений. Чаще всего эти существа ведут 
себя агрессивно, пугают пациента или угрожают ему. В этом случае 
существо нужно накормить, погладить, нежно обнять - помириться 
с ним. 

Мотивы средней ступени. 
1. Представление значимого лица. Идеальная личность. Пациен

та просят услышать в воображении имя какого-нибудь человека од
ного с ним пола, а потом визуализировать его образ. Как правило, 
эта личность обладает теми качествами, которые субъект хотел бы 
иметь сам, но может быть и полной его противоположностью. 

2. Бессознательные аффективные отношения, символизируемые 
животными. Для того чтобы получить картину отношений субъекта 
с каждым из его родственников, его просят визуализировать каждого 
члена семьи в виде коровы, быка или слона. 

3. Бессознательное отношение к сексуальности. Мужчин просят 
представить розовый куст, внимание обращают на пышность, богат
ство цвета, степень раскрытое™ цветка, шипы и т. д. Женщин про
сят вообразить себя возвращающейся домой после длительной ноч
ной прогулки. Потом она представляет автомобиль, который едет по 
дороге вслед за ней. Водитель предлагает подвезти ее до дома. Пол и 
внешность водителя, цвет и размер машины имеют диагностическое 
значение. 

4. Трясина. Следующая просьба — визуализировать болотистый 
участок на лугу, покрытый водой. Пациента просят посмотреть на 
водную гладь и дождаться появления каких-либо образов. 

5. Извержение вулкана. Сила извержения и количество выбрасы
ваемого вещества указывают на скопившееся внутреннее напряжение. 

6. Лев. Поведение льва показывает, насколько индивид способен 
выразить себя. Кроме того, лев сталкивается со всеми теми, кому па
циент противостоит в реальности. 
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7. Старая книга с картинками. Последняя визуализация служит 
как бы объединяющим началом всех предыдущих, заполняя пропус
ки. Пациент воображает себя спустившимся в подвал дома и рою
щим яму. На дне ямы найдена старая книга с множеством картинок. 
Субъект описывает некоторые из них. Этот символ дает возможность 
для свободных проекций. 

Символика цвета по Я. П. Обухову 
(применяется в символдраме) 

Используемая в символдраме символика цвета во многом пере
кликается с люшеровской интерпретацией, но имеются некоторые 
отличия. Самое сильное действие на человека оказывает красный 
цвет. С одной стороны, он с давних пор ассоциируется с любовью, 
страстью, эротическими переживаниями, вдохновением, с другой 
стороны, это цвет крови, символизирующий агрессию, жестокость, 
ненависть. 

Оттенки синего и голубого символизируют одухотворенность, мир 
идей, покой и уединение, уход в себя, в свой духовный мир. Синий 
считается самым «интровертированным» цветом. Одновременно это 
цвет безумного, иррационального начала. След этого представления 
заметен в языке: «голубые мечты», «голубые дали», «воздушные зам
ки». Еще одно символическое значение синего цвета — верность, а 
также дисциплина и порядок (не случайно униформа очень часто 
бывает синего цвета). 

Желтый (как и красный) — цвет экстравертированной личнос
ти. Этот цвет символизирует открытость, активность, стремление 
к свободе, славе и силе, а также выражает ожидание от будущего. 
Отрицательный полюс желтого — ревность, тщеславие, зависть, 
жадность, лживость, продажность, маниакальное безумие, одер
жимость. Эти отрицательные значения нашли свое воплощение в 
устойчивых словосочетаниях: «желтая пресса», «желтый дом», 
«желтый билет». 

Как ни странно, но более всего сексуальность проявляется не в 
красном цвете, а в его смеси с желтым — в оранжевом. Это один из 
самых благоприятных для психотерапевтического прогноза цветов, 
так как он отражает зрелость личности. Это цвет радости, удоволь
ствия, стремления к достижению и самоутверждению. С другой сто
роны, будучи самым сильным цветом, он может вносить в жизнь 
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потрясения, имеющие разрушительные последствия. В этой ипостаси 
оранжевый является символом страстной борьбы и демонического на
чала войны. 

Зеленый цвет - символ надежды, молодости, возрождения. Юнца 
называют «зеленым». Но зеленый — это также цвет яда и болезни («зе
леный цвет лица»). 

Один из самых сложных и противоречивых цветов — фиолетовый. 
Он рождается из смеси красного и синего. Отсюда и его богатейшая 
символика. Фиолетовый цвет выражает одновременно равновесие, 
меру, сдержанность, соответствие, знание, величие, мистику, магию, 
колдовские чары и мудрость. С этим цветом связывают религиозную 
самоотверженность, святость, смирение, целомудрие, покорность и 
покаяние. Но вместе с тем фиолетовый символизирует тревогу, вол
нение, страдание, горе, скорбь, печаль, отречение, покорность, ме
ланхолию. Не случайно фиолетовый (а не черный) — цвет траура фран
цузской королевской семьи. 

Не менее сложным цветом является коричневый, ведь его полу
чают, смешивая три цвета — желтый, красный и синий. Если для 
фиолетового цвета характерен уход в эмоциональный мир, то ко
ричневый цвет воплощает внутренний мир ощущений. Его поло
жительный полюс представлен символическими значениями мате
ринства, плодородия и земли, а отрицательный - грязью, гноем и 
калом. 

Черный цвет представляет собой смешение всех цветов. С одной 
стороны, это цвет торжественности и достоинства. Вечерние туалеты 
обычно черного цвета, у испанской аристократии существует тради
ция встречать Новый год исключительно в черном. Фрак и смокинг -
торжественная одежда тоже черного цвета. Но, с другой стороны, чер
ный цвет символизирует траур, смерть и грех. Я. Л. Обухов отмечает, 
что черный цвет обычно выбирают люди тревожные, трудно вступа
ющие в эмоциональный контакт, а также беженцы и вынужденные 
переселенцы. 

В отличие от черного цвета белый образуется не при смешении 
всех цветов, а при их наложении. Один полюс спектра символичес
ких значений белого представлен чистотой, гармонией, невиннос
тью, единством начала и конца, другой — трауром и смертью. Бе
лый цвет является символом траура не только на Востоке, но и в 
христианском мире. Короли в знак траура надевали белое. Суще
ствуют также выражения «белый саван», «белые тапочки», соотно
симые с покойником. 

223 Психологическое... МоеСлово.ру



Символика чисел 

Число один символизирует уникальность, целостность, единство. 
На одном полюсе это одиночество, на другом — всеобщность, абсо
лютность. Считается также, что наличие одного-единственного пред
мета на рисунке свидетельствует о нарциссических тенденциях. 

Число два символизирует разделение, полярность, противопоставле
ние, противоположность. С другой стороны, это соединение, пара, связь, 
соответствие. Но в числе два нет структуры, есть только направление. 

Структура и стабильность появляются в числе три, символизиру
ющем полноту, совершенство, синтез. Троичность — основной струк
турный принцип: начало - середина - конец, рождение - жизнь -
смерть, прошлое — настоящее — будущее, три сына, три принцессы 
или три желания в сказках. Часто исследователи, обращающиеся к 
проблемам мифа, обнаруживают некий парадокс, заключающийся в 
том, что двоичная горизонтальная структура приводит к возникно
вению троичной вертикальной. Третье как бы содержит обе части, 
соединяя в себе противоположности. При этом образуется вертикаль, 
где середина удерживает обе части. 

Число четыре — символ стабильности, неподвижности — крест. 
К. Г. Юнг считал его основой целостности мира и человека. В отли
чие от числа три (динамическая целостность) число четыре — целос
тность статическая. Не случайно идеально устойчивая структура мира 
представлена четырьмя элементами — четыре стороны света, четыре 
стихии и т. д. Материальные символы числа четыре — крест и квад
рат. Квадрат представляет собой абсолютное начало, совмещая верх-
низ, право-лево — основные координаты бытия. Крест известен во 
всех культурах как символ единства жизни и смерти, материи и духа. 
Крест похож на человека с распростертыми руками, поэтому, очевид
но, представляет собой антропоморфное божество. 

Число пять символизирует скрытое, сокровенное знание и магию. 
Одновременно это число человека — человеческая фигура с широко 
расставленными руками и ногами напоминает пятиконечную звезду. 

Число шесть символизирует разделение видимого и невидимого 
мира, это число равновесия. 

Число семь характеризует универсальную идею Вселенной - семь 
тонов в музыке, семь дней недели, «магическая семерка», определя
ющая объем человеческой памяти. 

Восемь — число статичности, стагнации, застоя психических про
цессов. Для пифагорейцев восемь было числом справедливости, по-
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тому что все время делится на равные части: 8 = 2x4; 4 = 2x2; 2 = 2x1. 
«Лежащая восьмерка» служит символом двух гармонично связанных 
множеств или миров. Вероятно, поэтому числу соответствует фиоле
товый цвет — цвет слияния противоположностей. Восьмерка также 
символизирует стихию бессознательного, во многих европейских язы
ках слово «восемь» созвучно слову «ночь». Сравните: немецкий: Acht 
- Nacht; английский: Eight - Night; французский: Huit - Nuit; ита
льянский: Otto — Notte; испанский: Ocho - Noche латинский: Octo — 
Nox (Noctu). Четверка как бы удваивается, становится более проч
ной. 

Число девять путем троекратного утроения воплощает в себе за
вершение цикла. В любой мифологии существуют девять небес. Де
вять — одно из самых сакрализованных чисел. 

Число десять связано с возникновением счета (десять пальцев) и 
ассоциируется с разумом, рациональным мышлением. Во многих 
культурах число десять считалось верной, божественной мерой. Еще 
пифагорейцы признавали десятку числом божественным, которое, 
будучи суммой первых четырех чисел (1 + 2 + 3 + 4), образовывало 
священную для них тетрактиду (символ совершенства). В иудеохрис-
тианской традиции известны десять заповедей, в Каббале — десять 
сефирот Древа Жизни, в буддизме - десять бхуми, этапов совершен
ства бодхисаттвы, на Дальнем Востоке мы встречаем десятку как уд
военный символ пяти стихий (в янском и иньском варианте). 

Число одиннадцать производит впечатление незаконченности. Это 
уже не десять, но еще не двенадцать. Поэтому ему часто приписыва
лось значение греха и неразрешенности. Если десять обозначает со
вершенство или божественный порядок, то одиннадцать — число «бес
предела». Во многих культурах имеется такой календарный период, 
когда все переворачивается вверх дном. В эти дни человек забывает о 
своей цивилизованности и дает волю дремлющим в нем диким силам. 
Именно к ним восходят римские сатурналии, карнавалы, женские 
празднества, шабаши оборотней, деревенский «мировой суд» и мно
гие другие. В Германии и по сей день устраивают Пивной карнавал, 
который начинается 11 числа 11 месяца в 11:11 по местному времени. 

Двенадцать является основанием европейского счета по фалан
гам пальцев и олицетворяет принцип законченности. Оно несет ауру 
«человечности», как число, выдуманное человеком искусственно (12 
месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 колен Израиля и т. д.). 

Тринадцать — самое загадочное и противоречивое число. Подоб
но одиннадцати, оно находится на стыке между законченными две
надцатью и четырнадцатью. 
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Остальные'числа образуются путем умножения предыдущих и не
сут тот же смысл, немного усиливая его. 

Пластика тела 

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь... 

Ф. И. Тютчев. Silentium! 

Представьте себе следующую ситуацию: ваша девушка или парень 
только что сообщили вам, что бросают вас ради вашего лучшего дру
га. Теперь обратите внимание на свои телесные реакции. Вы почув
ствуете спазм в груди, дыхание станет учащенным, напрягутся мыш
цы рта, рук и ног. Согласно мнению сторонников телесной терапии, 
даже если вы намеренно не боретесь со стрессовой ситуацией, на нее 
тем не менее отреагирует ваше тело. Фрейд выделял в человеке как 
физическом существе разум, символизирующий высшее начало, и 
тело, воплощающее человеческую основу, животную природу. Теле
сные терапевты пытаются преодолеть барьер между психическим и 
физическим, подчеркивая значение интеграции тела и разума. 

Цели телесной терапии отличаются от тех, что лежат в основе 
простых физических занятий человека. Хотя совершенные физичес
кие качества достойны одобрения и вносят свой вклад в психическое 
здоровье, фанаты физической подготовки в большинстве случаев рас
сматривают свои тела как объекты восхищения. Телесные терапевты, 
наоборот, делают акцент на знакомстве с телом, подразумевающем 
расширение сферы осознания индивидуумом глубоких ощущений, 
исследование того, как потребности, желания и чувства кодируются 
в разных телесных состояниях, и обучении реалистичному разреше
нию конфликтов в этой области. 

Понятие энергии имеет решающее значение для телесной тера
пии. В биоэнергетике тело изучается через его энергетические про
цессы и описывается как «биоэлектрический океан». Оптимальное 
отношение к телу означает развитие спонтанного течения энергии, 
охватывающего весь организм человека. Все, что нарушает течение 
энергии в любой части тела, воздействует на человеческое чувство 
удовольствия, удовлетворения и целостности. Телесные терапевты 
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утверждают, что свободно текущая естественная жизненная энергия 
(оргонная энергия по терминологии В. Райха) является основой фун
кционирования здоровой личности. Эта энергия, накапливаемая в 
результате потребления пищи, жидкости и кислорода, непрерывно 
течет по телу здорового человека. 

Биоэнергетические методы ставят цель облегчить самовыражение 
через мобилизацию энергии тела и возвращение людей к их первич
ной, спонтанной природе. Первичная природа человека — это состоя
ние искреннего удовольствия, которое возникает, например, при детс
ком любопытстве и изумлении. Удовольствие (или оргазм) — это сво
бода телодвижений и свобода от мышечного напряжения. Биоэнерге
тические практики используют свои специфические приемы — такие, 
как напряженные позы тела, активные упражнения и вербальные 
процедуры высвобождения эмоций для мобилизации потока энергии. 
Эти методики заставляют участников осознавать мышечное напря
жение, энергетические блокировки и ограничения в дыхательном 
цикле, помогают им ослабить «мышечную броню». 

В. Райх и теория мышечной брони 

Основателем телесно-ориентированной психотерапии можно счи
тать В. Райха с его концепцией мышечной брони или мышечного пан
циря. Исходная идея заключается в том, что душа и тело человека еди
ны, и если тело испытывает негативные ощущения, то и психические 
структуры тоже испытывают давление. В любом человеке присутствует 
так называемое латентное, или пассивное сопротивление воздействию 
окружающего мира. В критические моменты тело напрягается, испы
тываемый страх или стресс заставляет мышцы сжиматься, дыхание за
держивается, в результате эти негативные импульсы передаются в мозг. 

В течение жизни человек очень часто сталкивается с негативны
ми ощущениями, и защитная мышечная реакция организма превра
щается в привычку. Человек теряет способность расслабляться, он 
больше не свободен в формировании новых двигательных стереоти
пов, становится ригидным физически и психически («я закован в 
броню, которая меня защищает»). Этот защитный механизм по исте
чении времени действия травмирующей ситуации делается самопо
ражающим. Чем чаще повторяется травмирующая ситуация, тем бо
лее сильнее этот механизм воздействует на структуру характера и тела 
человека. Закрепление этих состояний в прошлом поддерживает ак
тивность в настоящем. 
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Представьте, например, маленького мальчика, который старается 
сознательно удержаться от плача. Он стискивает зубы, сдерживает ды
хание и напрягает мышцы горла и живота. Это первая стадия процесса 
построения «брони характера». Позднее подобные психотравмирую-
щие ситуации могут вызвать автоматическое затормаживание естествен
ных двигательных и голосовых компонентов ответных реакций. Через 
какое-то время этот тормозящий импульс удерживается уже бессозна
тельно, мышцы лица, челюстей, горла и живота хронически напряже
ны. «Мышечная броня» делает почти невозможным свободное выра
жение эмоций печали и горя. 

В. Райх предложил проанализировать структуру сопротивления и с 
помощью определенных техник научить свое тело снимать напряжение, 
таким образом воздействуя на собственную психику. Нам могут возра
зить, что в подобных случаях достаточно и массажа. Действительно, ис
пользуются и элементы массажа, но секрет телесных психотехник зак
лючается именно в том, чтобы расслабление носило как можно более 
длительный характер, то есть присутствовало и в момент движения. Та
кие техники носят название «недеяния». На Востоке идея недеяния свя
зана с позицией «не навреди», так как. человек, находясь внутри мира, 
своими действиями может нарушить изначальную гармонию бытия. 
Европейская, западная традиция скорее ориентирована на индивидуа
лизированную стратегию легких и естественных движений. Взгляните 
на детей, говорят, им не знакомо стеснение в движениях, они свободны 
в проявлении своих эмоций. Взрослому человеку крайне важно вернуть
ся, вспомнить то благословенное время, когда его тело и душа находи
лись в гармонии, и попытаться сохранить новые ощущения. 

Кроме того, была замечена связь между ритмичностью движений, 
чередованием напряжения и расслабления и способностью к лингвис
тическим модуляциям и музыкальностью. Люди, хорошо владеющие 
своим телом, обычно способны и к психическому контакту. Такая пси
хотерапия носит другое название - биологическое самовыражение. Как 
отмечал В. Райх, «человек мечтает, возбужденный таинственными «оке
аническими» чувствами, вместо того, чтобы разобраться со своей ре
альностью, и он разрушается в мечтах»148. Призыв спуститься с небес 
на землю оказывается на другом полюсе по отношению к концепции 
перинатальных матриц С. Грофа, который как раз и стремится вернуть 
человека в так называемую точку Оно, в изначальное время, и заста
вить его пройти кризисную ситуацию рождения еще раз. 

В. Райх обнаружил связь между манерой двигаться, развитостью 
мышц и типами личности, соответственно, намечаются техники, Hart 

148 Райх В. Анализ личности. СПб., 1999, с. 219. 
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правленные на укрепление тех или иных групп мышц, чтобы устранить 
перекос в самой личности. 

Концепция В. Райха нашла многочисленных поклонников и пос
ледователей благодаря своей прагматической, приземленной направ
ленности и возможности работать индивидуально. В целом телесная 
терапия может оказаться полезной, если ставятся следующие цели: 
1. Расширение сферы осознания своего тела (метод М. Фельденк-

райза). 
2. Повышение самооценки. 
3. Совершенствование социальных навыков (при возникновении 

проблем коммуникации). 
4. Высвобождение внутренних конфликтов, выражающихся в ско

ванности тела (мышечная броня по В. Райху). 
5. Получение совместного группового опыта, так называемый маги

ческий круг (в этом случае полезна танцевальная психотерапия). 
Среди учеников В. Райха следует выделить Иду Рольф с ее очень 

популярной ныне психотехникой — рольфингом, направленным на 
восстановление структур тех частей тела, которые могли быть нару
шены в результате развития невротических склонностей. 

Структурная интеграция Иды Рольф 

Физическому контакту наибольшее внимание уделяется в спор
ном методе телесной терапии — структурной интеграции, называе
мом иначе рольфингом (по имени его основателя Иды Рольф). В ос
новном рольфинг является физическим вмешательством, используе
мым для психологической модификации личности. В отличие от био
энергетических подходов рольфинг предполагает скорее физические 
причины напряжения, а не психологические стрессы. И. Рольф ве
рила, что хорошо функционирующее тело с минимумом затрат энер
гии остается прямым и вертикальным, несмотря на силу тяготения. 
Однако под влиянием стресса тело может приспосабливаться к нему 
и искажаться. Наиболее сильные изменения происходят в соедини
тельной оболочке, покрывающей мышцы. Оболочка обычно доволь
но эластична, но под воздействием напряжения она укорачивается и 
может даже изменяться химически. 

Еще А. Адлер отмечал, что установки личности149 отражаются в 
движениях тела. «Давайте вначале обратимся к телодвижениям. 06-

149 Адлер считал, что все частные установки в конечном счете объединяются в одну — 
«стиль жизни», подчиненный главной цели жизни (прим. авторов). 
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щеизвестно, что о человеке судят по внешним проявлениям: его мане
ре стоять, ходить, двигаться, жестикулировать и тому подобному. Эти 
суждения не всегда сознательны, но всегда возникает основанное на 
этих впечатлениях чувство симпатии или антипатии. Рассмотрим, к 
примеру, установки, которые проявляются в манере стоять. Не прила
гая специальных усилий, можно увидеть, как стоит ребенок или взрос
лый: ровно, чуть горбясь или сильно сгибаясь. Мы должны отмечать 
все преувеличенное или неестественное. Человек, который стоит слиш
ком прямо, в напряженной позе, вызывает подозрение, что он тратит 
очень много энергии для поддержания своей осанки. Можно предпо
ложить также, что он чувствует себя гораздо менее величественным, 
чем ему хотелось бы казаться. В этой маленькой детали мы можем уви
деть отражение того, что мы назвали комплексом превосходства. Ему 
хотелось бы выглядеть более смелым, и он хотел бы больше проявлять 
себя, как это и могло бы быть, если бы он не был столь напряжен»150. 

Человек, не уверенный в себе, напротив, ищет опоры во внешних 
предметах (стене, стуле и т. д.), либо сутулится. Чтобы контакт пси
хотерапевта с таким пациентом действительно состоялся, необходи
мо сначала удобно расположить его в пространстве, чтобы его тело 
получило надежную точку опоры. 

Целью структурной интеграции является манипулирование и рас
слабление мышечной оболочки с тем, чтобы окружающая ткань мог
ла перестроиться в правильное положение. Процесс терапии заклю
чается в глубоком массаже с помощью пальцев, суставов пальцев и 
локтей. Этот массаж может быть очень болезненным. Чем больше 
напряжение, тем сильнее боль и тем больше необходимость манипу
лирования. Вследствие взаимосвязи частей всего тела напряжение в 
одной области оказывает ярко выраженное компенсаторное влияние 
на другие области. Например, напряжение мышц ноги ведет к про
порциональному сокращению мышц спины и шеи для удержания 
вертикального положения и равновесия тела. Массаж шеи приносит 
временное облегчение, но, как и при акупунктуре, более важный центр 
может находиться в ногах. 

Процедура рольфинга состоит из десяти основных занятий, в 
ходе которых тело рассматривается в упорядоченной последователь
ности, происходит освобождение и реорганизация движений суста
вов. В то время как терапевт манипулирует мышечной оболочкой и 
мягкие ткани возвращаются в нормальное состояние, соответству
ющий сустав выполняет свойственные ему физиологические дви-

Адлер А. Наука жить // http://lib.ru/PSIHO/ADLER/live.html. 
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жения, а мышцы начинают двигаться в манере, более соответствую
щей их функции. 

Первое занятие направлено на уменьшение напряжения в грудной 
клетке, которое усиливает течение крови от сердца к участку напряже
ния. Следующие занятия сосредоточиваются на ступнях и лодыжках, 
затем на боках и туловище, и так до десятого занятия, во время которо
го работают с большими суставами лодыжек, коленей, таза и плеч. Как 
и в терапии Райха, таз имеет основное значение для общего физичес
кого здоровья. 

Последователь рольфинга Шутц приложил много усилий для того, 
чтобы ввести рольфинг в программу занятий психокоррекционных 
групп. Он указывает, что стимуляция определенных областей тела 
часто связана с определенными видами эмоциональных проблем. 
Например, у человека, который, образно говоря, «идет на цыпочках 
по жизни», или у того, кто «впечатывает пятки», как бы сопротивля
ясь давлению со стороны других, могут быть физические проблемы 
(например, прищемленные пальцы ног или плохо распределенный 
вес тела). В рольфинге эмоциональная разрядка обычно ослабляет 
напряжение посредством манипулирования соответствующей обла
стью тела. 

Поскольку процедура рольфинга связана с болью и возможнос
тью структурных повреждений организма, она должна проводиться 
только опытными практиками под контролем и не годится в качестве 
индивидуальной техники. Этот метод особенно эффективен, когда 
«мышечная броня» и напряжение достигают развитой стадии, и мо
жет найти применение как вспомогательная техника в тех видах те
рапии, которые в большей степени ориентированы на сознание, а не 
на тело. 

Метод осознавания через движение М. Фельденкрайза 

Крайне интересна концепция осознавания через движение М. Фель
денкрайза151 . Речь идет о том, что человек действует в соответствии с 
образом себя, который строится на трех факторах: наследственности, 
воспитании, самовоспитании. Первые два фактора являются самыми 
устойчивыми, так как находятся в зависимости от других - физиологи
ческих особенностей наших родителей и особенностей общества, в 
котором мы живем. Установка на единообразие и наши индивидуаль-

1 Фельленкрайз М. Осознавание через движение. СПб., 2000. 
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ные предпочтения непременно вступают в конфликт, который легко 
перерастает во внутренний конфликт. В современном мире растет чис
ло людей, находящихся в неких «промежуточных» состояниях. Опыт 
пребывания в «подвешенном» состоянии чаще всего проявляется на 
границе между динамикой свободного полета и ограничениями соб
ственного тела. В сновидениях, свободных ассоциациях такое состоя
ние выражается в образах аквариума (соотношение воды как очень пла
стичной стихии и нехватки воздуха как естественного ограничителя), 
зоопарка, карусели. 

Обычно одна и таже личность несет в себе множество социальных 
ролей - отец, сын, муж, работник, приятель и т. д., которые не явля
ются бременем до тех пор, пока не наступает момент неудовлетво
ренности своим положением или той ролью, которую личность игра
ет. Человек надевает маску, не видя выхода из ситуации. Часто эта 
маска срастается с лицом, и отсутствие удовлетворения своей жиз
нью, а то и конфликты, просто не замечаются, пока не обнаружива
ются на физическом уровне. 

Нарисовав такую картинку, мы забыли о третьем факторе — само
воспитании. На самом деле именно самовоспитание оказывается в 
нашей власти. Фельденкрайз указывает на возможность коррекции 
нашего поведения через воздействие на этот фактор. Он исходит из 
того, что мы можем выполнять только одно действие, так как вся си
стема обладает некоторой общей интеграцией, которая выражается 
нашим телом. Соответственно, главное в технике — осознание того, 
что происходит внутри нас. Коррекция, усовершенствование осоз
нания используется для того, чтобы обрести уверенность в себе и гар
монию. С этой целью воздействие происходит не на вербальном уров
не, а на инстинктивном, даже физиологическом, двигательном, по
нятном телу. На самом деле движение отражает изменения в нервной 
системе; любая мышечная деятельность, в том числе и дыхательная, 
есть движение. Наконец, именно движение является основой наших 
привычек. 

Все подобные технологии начинаются с того, что тело берется под 
контроль, но таким образом, чтобы это происходило незаметно. На
пример, свободное дыхание является незаменимым при любом вол
нении. Если вы испытываете сильные переживания, сделайте не
сколько очень глубоких вдохов — и почувствуете, как беспокойство 
заметно уменьшилось. 

Мы часто встречаем еще совсем молодых людей, но уже сутулых, 
сгорбленных, с поднятыми плечами, которые как бы стремятся 
скрыться за своими плечами или как будто их согнули жизненные 
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проблемы. Не нужно быть психоаналитиком, чтобы понять, что нали
цо комплекс неполноценности, низкая самооценка. Согласно Фель-
денкрайзу, можно попытаться воздействовать через двигательные реф
лексы с помощью специальных упражнений. Их легко выполнять в до
машних условиях. 

Упражнения Фельденкрайза применяются для снижения избыточ
ных усилий при выполнении простых действий, например, стоянии, а 
также для высвобождения мышц и использования их по назначению. 
Так же, как наша нижняя челюсть не опускается, а соприкасается с 
верхней, а веки остаются поднятыми, несмотря на силу тяготения, 
равновесие организма может и должно обеспечиваться специальной 
нервной регуляцией, а не напряженными мышечными усилиями. Для 
облегчения осознания мышечных усилий и плавности движения дела
ют акцент на нахождении лучшего положения, соответствующего врож
денной физической структуре участника группы. 

То, как движение глаз помогает организовать движение тела, по
казывает следующее упражнение: сядьте, отведите согнутую правую 
ногу вправо и подтяните левую ногу к себе. Разверните тело и обо
притесь на левую руку, отставленную как можно дальше. Поднимите 
правую руку на уровень глаз и двигайте ею влево в горизонтальной 
плоскости. 

Посмотрите на правую руку и поверните голову и глаза к любой 
точке, расположенной на стене, значительно левее руки. Затем по
смотрите на руку, потом на стену, потом снова на руку, повторяя дви
жение раз двадцать: десять раз — закрыв левый глаз и переводя с руки 
на стену только правый глаз, а затем десять раз — закрыв правый глаз 
и переводя с руки на стену только левый глаз. 

Потом попытайтесь выполнить все движения еще раз с обоими 
открытыми глазами и посмотрите, будет ли увеличиваться диапазон 
поворота влево. Отведите согнутую левую ногу влево, подтяните пра
вую ногу к телу и, выполняя перечисленные выше действия, попы
тайтесь увеличить диапазоны поворота вправо. Не забудьте выпол
нить упражнение каждым глазом поочередно. 

Согласно Фельденкрайзу, занимаясь этими безболезненными уп
ражнениями по осознанию мышечных напряжений, люди всех возра
стов могут не только приобрести хорошие телесные привычки, найти 
наиболее эффективный способ движения, но и стать достаточно лов
кими для успешного выполнения разных трюков, например, таких, как 
касание большим пальцем ноги лба и закидывание ноги за голову. 

Авторы полагают, что телесной терапии Фельденкрайза без 
аутотренинга все же будет явно недостаточно для снятия конфликта. 
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А. Лоуэн и язык тела 

В отличие от 3. Фрейда, чья терапия несомненно носила энергети
ческий характер, А. Лоуэн вслед за В. Райхом выдвинул концепцию 
биоэнергетической терапии и определил ее преимущества: 
1. Изучение пациента идет как на уровне психических проблем, так 

и в физическом аспекте. 
2. Задача состоит в непрерывном снятии физического напряжения. 
3. Взаимоотношения врача и пациента имеют более широкий ха

рактер, биоэнергетичекая терапия не боится, а даже стремится к 
переносу и контрпереносу, которые становятся мостом между лич
ностями152 . 
По мнению А. Лоуэна, проблема заключается во взаимоотноше

ниях человека с внешним миром. При этом личность предстает не в 
единстве биоэнергетических процессов, а раздвоении души и тела, где 
каждая из половинок воздействует и противодействует другой. Дело в 
том, что само движение начинает осознаваться, когда выходит за рам
ки нашего тела и вступает во взаимоотношения с внешним миром. С 
другой стороны, если в сознании человека обнаруживается конфликт, 
некое расщепление, это сразу отражается в виде «раны» на теле. 

А. Лоуэн выделяет в теле человека пояса, отвечающие за особый 
характер отношений с окружающим миром. Ноги соприкасаются с 
землей и служат нам опорой, они отвечают за ощущение корней, за 
чувство сопричастности. Если у человека непропорционально сла
бые ноги и таз, следовательно, он из рода «мечтателей», плохо стоит 
на земле, витает в облаках, испытывает определенные трудности в 
карьере. Слабые ноги связываются с так называемой базовой неуве
ренностью. С другой стороны, корни - это еще и взаимоотношения в 
семье, чувство клановости. 

Например, участникам могут предложить постоять на одной ноге и 
пережить связь с почвой, затем помассировать эту ногу и вновь вернуть
ся к этому эмоциональному переживанию. Или попрыгать на одной ноге, 
а затем встать на обе ноги для усиления чувства связи с почвой. 

Позвоночник, грудь отвечают за Эго. Широкая, «раздутая» грудь 
выражает гипертрофированно развитое Эго. Наоборот, слабая грудь 
бывает у человека с сильным комплексом неполноценности. 

Плечевой пояс ответственен за эмоциональную сторону личнос
ти. Поднятые плечи выражают страх, сутулые - подавляемую злость 
и обремененность ответственностью. С другой стороны, плечевой 
пояс коррелирует с функцией дыхания. 

152 Лоуэн А. Язык тела. СПб., 1997, с. 32. 
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Признано, что нежные чувства тесно связаны с духовным началом и 
отражаются вдыхании. И если наблюдаются нарушения в плечевом по
ясе, следует предположить и трудности в отношениях с противополож
ным полом. Об этом же свидетельствует и сама поза, которую бессозна
тельно принимает человек. А. Лоуэн приводит пример пациентки, чьей 
любимой позой было стоять, опираясь на пятки таким образом, что тело 
отклонялось назад. Обнаружилась проблема—пациентка не могла отка
зать мужчинам в их притязаниях на нее. Конечно, ведь вся ее поза гово
рила о неспособности сопротивляться давлению! 

Руки выражают способность «выходить в мир», контактировать с 
ним. При этом отмечается отсутствие связи рук и тела у шизофрени
ков. Некоторые люди сдерживают движения своих рук, словно боясь 
выйти за рамки своего биологического пространства, как бы нахо
дясь в коконе. Определенно, такие люди испытывают напряжение при 
контактах с окружающими. 

Наконец, постановка головы говорит о качестве и силе Эго. Не 
случайно в литературных портретах встречается бычья шея, а в сказ
ках Василиса Прекрасная обязательно является обладательницей 
длинной, гордой лебединой шеи. Наклоненная вбок голова произво
дит впечатление слабой, еле держащейся на шее. Такая личность край
не не уверена в себе, обладает комплексом неполноценности, внутри 
может даже существовать некий разрыв с реальностью. 

Технику Лоуэна хорошо использовать в группе. Прежде всего сле
дует оценить строение тела и напряженные позы. Участники таких 
биоэнергетических групп обычно одеты в шорты. Одевая легкую, не 
сковывающую движения тела одежду, они обретают полную свободу 
в телесных упражнениях и получают возможность ясно видеть тело и 
любую «мышечную броню». Лоуэн не поощряет полного обнажения 
в своих группах, так как это чрезмерно возбуждает и отвлекает участ
ников от терапевтических целей, однако некоторое обнажение тела 
помогает в условиях группы сломить один из фасадов, за которыми 
люди обычно прячут свои сомнения и ранимость. 

Мышечное напряжение диагностируют и с помощью использо
вания биоэнергетических напряженных поз тела, упражнений, спо
собствующих выделению адреналина и появлению напряжения. Так 
как хроническое мышечное напряжение действует на подвижность 
(или движение), то проблемы подвижности становятся яснее, когда 
человека просят принять физически напряженные позы. 

Выражение лица также является показательным. Следует обратить 
внимание на мимические морщины: часто ли человек улыбается, об
ладает ли способностью удивляться жизни или на его лице застыло 
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выражение страдания? И конечно, очень информативным оказывается 
сравнение глаз, как зеркала души, и подбородка, соотношение скошен
ного подбородка и «острых» глаз или, наоборот, упрямый, волевой под
бородок может неожиданно сочетаться с потухшими глазами. 

Основной напряженной позой в биоэнергетической терапии Ло-
уэна является арка, прогиб назад. Лоуэн отмечал, что позднее он об
наружил эту позу в даосских писаниях. На самом деле эта поза хоро
шо известна в йоге уже тысячу лет как символически заряженная поза 
колеса. При правильном исполнении арки воображаемая перпенди
кулярная линия соединяет точку, расположенную посередине между 
лопатками, с точкой, находящейся посередине между ног. Пользуясь 
терминологией биоэнергетической терапии, можно сказать, что в этой 
позе человек заряжен с ног до головы, заземлен и уравновешен. Вме
сте с тем мышечное напряжение выявляет, что одни участники склон
ны кчрезмерной физической ригидности, которая мешает им успешно 
выполнять арку. Другие люди, с излишне гибкой спиной, не обеспе
чивают достаточной поддержки своему телу, что может свидетельство
вать о чрезмерной уступчивости, бесхарактерности личности. Треть
им недостает симметрии и гармонии, потому что их части тела выг
лядят как бы действующими порознь (например, голова и шея на
клонены в одну сторону, а туловище — в противоположную). У этих 
участников может наблюдаться внутренняя рассогласованность. 

Двигательные упражнения может использовать любой. Один из 
практиков телесной психотерапии Пирракос полагает, что можно 
поощрять исследования глубоких чувственных переживаний. Он 
предлагает участникам своей группы лечь на пол на спину в позицию 
«мандала» (тоже хорошо известной из йоги) таким образом, чтобы их 
ноги соприкасались в середине, а тела располагались как спицы в 
колесе. Он обнаружил, что фигура «мандалы» может генерировать 
огромную энергию в группе, особенно когда участники начинают 
одновременно дышать, и таким образом энергетическая система каж
дого участника как бы увеличивает накопление энергии в группе. Для 
поощрения позитивных чувств Пирракос переворачивает «мандалу», 
и участники оказываются лежащими головами к центру, тогда как 
ноги расходятся лучами. 

Дыхание 

Дыхание — совокупность процессов, связанных с поддержанием 
жизни, дающих организму непосредственную энергию для его дви-
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жения и функционирования. Сегодня техники свободного дыхания 
являются базовыми для любых других, даже для классической вер
бальной психотерапии. Поэтому большинство биоэнергетических 
занятий начинается с дыхательных упражнений и постоянных напо
минаний участникам о контроле за циклом «вдох-выдох». 

В ортодоксальной терапии Райха клиент раздевается, ложится, 
начинает глубоко дышать, сосредоточиваясь на телесных ощущениях, 
говорит о своем физическом состоянии. Современные терапевты, пос
ледователи Райха, могут одновременно с дыхательными упражнения
ми физически манипулировать телом клиента и поощрять релаксацию. 
Лоуэн, последователи И. Рольф, Пираккос также начинают занятия в 
группах телесной терапии с дыхательных упражнений. Но у Лоуэна 
участник обычно находится в напряженной позе, например, перегнув
шись через табурет. Использование в телесной терапии напряженных 
поз тела соответствует акцентированию Лоуэном стимуляции в про
тивоположность фокусировке Райха на расслаблении. 

Известно, что задержка дыхания служит эффективным способом 
избегания глубоких чувственных переживаний: гнева, печали, стра
ха и сексуальности. Телесные терапевты обратили внимание на пря
мую связь между учащенным дыханием и чувством внутренней тре
воги. Лоуэн связывает слово «тревога» («anxiety») с немецким словом 
«Angst», буквально означающим «удушье в узких местах». На физи
ческом уровне «узкое место» может означать любой суженный про
ход в теле, например горло. Так, напряжение мышц шеи и горла со
здает препятствие полному дыханию, что порождает тревогу. Мышеч
ное напряжение является следствием удержания под контролем силь
ных и внезапных чувств. Тревога — это эмоциональное состояние, 
которым организм отмечает нарушения в нормальном функциони
ровании тела. 

Процесс самопознания и тренировки новых видов поведения на 
начальных стадиях занятий обычно вызывает тревогу у участников 
групп; испытав внезапные сильные чувства, они могут затормажи
вать ответные реакции. Торможение чувств происходит автоматичес
ки, вызывая появление областей напряжения, которые снижают пол
ный энергетический уровень тела. С помощью специальных приемов 
мышечного расслабления, например, расслабления челюстных мышц, 
глубокого и полного дыхания, сдерживаемым чувствам может быть 
дана полная разрядка. 

Считается, что человек полнее выражает себя в движении, неже
ли в словах. Не стоит переоценивать это. Движения, на наш взгляд, 
лишь дополняют вербальный способ выражения понятий, которые 

237 Психологическое... МоеСлово.ру



по каким-то причинам невыразимы словами. С другой стороны, ми
мика, позы, жесты, движения во многом определяются культурным 
контекстом. Следовательно, при интерпретации тех или иных дви
жений необходимо дополнительно рассматривать, к какой культуре 
принадлежит человек. Например, считается, что человек, сидящий, 
положив ногу на ногу и при этом слегка развалившись, чрезвычайно 
уверен в себе. Возможно, это и справедливо для русского, но являет
ся вполне нормальной, не диагностируемой позой для американца. 

Психофизическая интеграция Трейджера 

Популярность телесно-ориентированной психотерапии связана, 
конечно, не с развитием собственно телесных навыков, и понимать 
это в таком контексте было бы неверно. Само по себе тело — лишь 
часть нашего «Я», и для гармонизации человека необходимо взаимо
действие обеих половинок. В связи с этой установкой Трейджер вво
дит понятие психофизической интеграции, которая дает богатый и 
необычный опыт. В его методике ощущается как воздействие духа на 
тело, так и воздействие тела на дух. Становится очевидным, что то, о 
чем мы думаем, настолько же важно, как и то, что мы делаем. Таким 
образом, дух и тело вместе составляют сущность «Я». Это и есть то, к 
чему человек стремится, — быть тем, кем он является по своей сути. 
Чувство удовлетворения собой зависит от того, соответствует ли че
ловек своей сути. Психофизическая интеграция Трейджера представ
ляет собой один из путей к самому себе и возможность освободиться 
от приобретенных, разочаровывающих представлений и форм пове
дения. Трейджер обращается к здоровому инстинкту человека и, вкла
дывая в его руки «инструменты» воздействия, говорит: «Мы не знаем 
точно, как оно действует, но мы знаем, что это действует». 

В основе техники Трейджера лежат принципы доверия и позна
ния. Иметь доверие (прежде всего доверие к себе) означает создать 
условие для внутреннего раскрытия. Если это условие выполнено, то 
человек получает возможность развиваться до своей «целостности» в 
соответствии со своей изначальной природой. Этот процесс можно 
назвать «путь истины», «путь к самому себе», «гармонизация тела и 
духа» и т. д. С точки зрения целостности, человек получает катарсис. 

Опыт ощущений, полученный в процессе работы с телом, и свя
занные с этим самонаблюдения дают толчок к проявлению в чувствах, 
прояснению и запуску или ускорению «процесса становления» (раз
вития «Я») как в сознании, так и в подсознании. Человек становится 
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самим собой. Он действует в согласии со своими чувствами и мыслями. 
Человек, работающий «по Трейджеру», изменяет своими руками не 
просто ткань, а использует свое тело, чтобы передать нервной системе 
качество ощущений. Он выманивает, таким образом, ответ в ткани. 
Если в теле появляется легкость, то он начинает выполнять движения в 
соответствии с этим. 

Манера Трейджера в манипуляции телом основана не на какой-
либо одной технике или методике в узком смысле. Не существует ме
тодики, имеющей строгую структуру и нацеленной на достижение 
специфических результатов. Работа по Трейджеру не признает ни 
формул, ни рецептов, ни стандартизированной практической поэтап
ности действий. Усилия сосредоточены не на том, чтобы привести в 
движение определенные мышцы или суставы, а вызвать движение в 
этих суставах, которое, в свою очередь, вызывает положительное вос
приятие, впоследствии приводящее к изменениям в ткани посред
ством обратной связи между духом и телом. 

Занятие происходит в расслабленно-медитативном состоянии 
сознания, которое Трейджер называет «hook-up» (подсоединение, 
подцепление). Это состояние дает возможность войти в контакт с 
собой естественным, глубоко проникающим методом и работать без 
усталости. 

Как уже было сказано выше, движение, нацеленное на результат, 
предопределенное предрассудками, ни к чему не приведет. Смысл 
лечения состоит в воздействии на психофизические связки таким 
образом, чтобы разрушить их проекции на тело, ограничивающие 
движение. Эти связки, причинами которых часто являются несчаст
ные случаи, заболевания, нарушения осанки, эмоциональные трав
мы, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье в целом. 
Целью работы является дополнение или замена сенсорных и менталь
ных связок, ухудшающих и снижающих качество жизни, новыми, 
положительными связками. Человек может измениться только в том 
случае, если затронуто его подсознание. То, что происходит во время 
занятия, сохраняется в подсознании. 

Позвоночник является базисом нашего физического тела, пред
ставляя собой как бы ствол жизненного дерева, канал жизненной 
энергии, которая может беспрепятственно протекать через нас при 
отсутствии его искривлений. Позвоночник представляет собой опо
ру тела, отвечающую как за статику, так и за движение. Позвоночник 
новорожденного при отсутствии генетических изменений прямой, не 
имеющий изгибов и по своей природе обладает свободной подвиж
ностью. 
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При дальнейшем развитии человека прежде всего формируются 
мышцы затылка. Это означает, что все развитие тела подчинено по
зиции шеи. Говорят о «первичном контроле» головы и шеи над всеми 
телесными структурами в целом. Следовательно, любая телесная тех
ника лечения будет эффективна только тогда, когда голова и затылок 
будут свободны от повреждений. 

Изменения в позвоночнике, вызывающие изменения его стати
ки, порождают самые разные симптомы и влекут за собой бесчис
ленные последствия. Ни один из симптомов в позвоночнике не мо
жет рассматриваться изолированно. В позвоночнике никогда не бы
вает только одно нарушение. Всякое изменение в нем воздействует 
на общее структурное и органическое строение тела. Если в башне из 
строительных блоков происходит смещение одной части, то прину
дительно смещается вся статика башни. С этого момента требуются 
постоянные компенсаторные движения, требующие, как правило, 
значительно больших энергетических затрат, чем в исходном, нор
мальном состоянии, для того чтобы гарантировать поддержание тела 
в вертикальном положении. В любом случае тело стремится компен
сировать это смещение, что приводит к неравномерным нагрузкам и 
связанным с этим отвердением мышц, в результате чего в мышцах 
происходят структурные изменения. Все это говорит о важности здо
ровья позвоночника. 

Различные формы нарушения осанки образуются не только вслед
ствие эмоциональных реакций, но и в результате использования тела 
в часто повторяющихся ситуациях трудовой деятельности, таких, как 
работа за письменным столом, управление автомобилем, работа на 
конвейере и т. д. Сумма всех принимаемых телом положений в ко
нечном итоге находит свое выражение в ограниченном количестве 
положений тела. Постепенно и часто незаметно мы становимся ра
бами наших привычек, что отражается не только в осанке, но позднее 
и в поведении. Обычно мы осознанно вступаем в контакт со своим 
позвоночником (и не только с ним) лишь через болевые ощущения. 
Когда он заболит, мы начинаем уделять ему внимание. 

Только обратив особое внимание на наше тело, мы начинаем по
нимать, что мы делали неправильно, где у нас еще нет гармонии с 
самими собой или в чем мы отступаем от собственной природы в на
шем обращении с собой. Таким образом, любой болезненный симп
том можно рассматривать как направление или путь решения этой 
проблемы. Выпрямленный позвоночник укрепляет наше состояние 
хорошего самочувствия. Он уравновешен, гибок и эластичен и мо
жет принять любую осанку. В процессе занятий мышечная броня по-
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звоночника, находящегося в неуравновешенном состоянии, целенап
равленно расслабляется. Тело получает больше свободы в движениях 
и входит в свою оптимальную позицию. Выпрямленный позвоноч
ник открывает в нас поток жизненной энергии. Мы чувствуем себя 
окрепшими и телом и душой. 

Пример тренинга: 
телесно-ориентированная психотехника актера 

Этот тренинг был разработан отечественными специалистами 
В. Б. Березкиной-Орловой и М. А. Баскаковой на основе принципов 
обучения актерскому мастерству в школах К. С. Станиславского и 
М. А. Чехова для применения в индивидуальной и групповой работе, 
а также в рамках тренингов общения и улучшения общего самочув
ствия. В ходе этого тренинга клиенты учатся находить и снимать соб
ственные зажимы, пользоваться невербальными компонентами об
щения, осознают язык собственного тела и язык тел окружающих. 

Задача первой стадии тренинга — научиться чувствовать контекст 
общения. Для этого вводится понятие «атмосфера» — «настроение» 
ситуации, ее эмоциональное наполнение. Упражнение на развитие 
чувства атмосферы разбито на несколько этапов: сначала субъекту пред
лагают представить, что пространство вокруг него наполнено положи
тельной атмосферой, ощутить эту атмосферу всеми чувствами. 

Второй этап: субъекта просят сделать движение рукой и предста
вить, что движение сливается с окружающей атмосферой. К движе
нию присоединяется какое-нибудь слово или короткая фраза (нахо
дящаяся в гармонии с окружающей атмосферой). К фразе снова до
бавляется движение. Затем то же самое повторяется, но уже в другой 
атмосфере. 

Следующая часть — упражнения на «психологические жесты». 
Участникам тренинга предъявляется какая-нибудь фраза («Я хочу 
остаться один», «Я счастлив» и т. д.) либо они сами придумывают ее, 
затем им предлагается принять такое положение тела, которое мак
симально выражало бы эту фразу. 

Тренинг предусматривает выполнение около тридцати пластичес
ких упражнений на снятие зажимов, которые условно можно распре
делить по следующим группам. 
1) «Огонь - Лед» — упражнение на напряжение-расслабление. Уча

стники выполняют его, стоя в кругу. По команде ведущего «Огонь» 
участники начинают интенсивные движения всем телом. Плав-
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ность и степень интенсивности движений выбираются каждым уча
стником произвольно. По команде «Лед» участники застывают в 
позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела все тело. 
Ведущий несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя 
время выполнения той и другой. 

2) «Ртуть» — упражнения на заполнение каким-либо ощущением. 
Участники стоят в кругу. Ведущий предлагает им представить свое 
тело в виде механизма, который нуждается в смазке, или в виде 
сосуда, который должен быть полностью наполнен жидкостью, 
например ртутью. «Я ввожу ртуть (или масло) в ваш указатель
ный палец. Вы должны заполнить жидкостью все суставы вашего 
тела. Упражнение выполняйте медленно и сосредоточенно, что
бы ни один участок не остался без смазки». 

3) «Растем» — упражнения на ощущение роста. Участники стоят в 
кругу. Исходное положение — сидя на корточках, нагнуть голову 
к коленям, обхватив их руками. Ведущий: «Представьте себе, что 
вы маленький росток, только что показавшийся из земли. Вы ра
стете, постепенно распрямляясь, раскрываясь и устремляясь 
вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Постарайтесь 
равномерно распределить стадии роста». Усложняя в будущем 
упражнение, ведущий может увеличить продолжительность «ро
ста» до 10 — 20 «стадий». 

4) «Скульптор и глина» — упражнение на принятие заданной формы. 
Участники разбиваются на пары. Один из них — скульптор, дру
гой — глина. Скульптор должен придать глине форму (позу), ка
кую захочет. «Глина» податлива, расслаблена, «принимает» форму, 
какую ей придает скульптор. Законченная скульптура застывает. 
Скульптор дает ей название. Затем «скульптор» и «глина» меняют
ся местами. Участникам не разрешается переговариваться. 

5) «Тень» — упражнение на согласованные совместные действия. Участ
ники разбиваются на пары. Один из них будет Человеком, другой — 
его Тенью. Человек делает любые движения, Тень повторяет их. При
чем особое внимание уделяется тому, чтобы Тень действовала в том 
же ритме, что и Человек. Она должна догадаться о самочувствии, 
мыслях и целях Человека, уловить все оттенки его настроения. 

6) «Ритм по кругу» — упражнение на развитие ритма. Группа образует 
полукруг. Ведущий отстукивает ладонями какой-либо ритм. Участ
ники внимательно слушают и по команде ведущего повторяют его 
(все вместе или по отдельности). Когда ритм освоен, участники по
лучают команду: «Давайте отстучим этот ритм следующим образом. 
Каждый по очереди отбивает по одному хлопку. Слева направо. Когда 
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ритм закончится, следующий участник выжидает короткую паузу и 
начинает сначала, и так до команды ведущего «Стоп». Возможные 
пути усложнения задачи — удлинение и усложнение ритма; отсту
кивание ритма каждым игроком обеими руками по очереди и т. д. 

7) «Шахматы» — упражнение на восстановление утраченного фраг
мента ситуации. Водящий поворачивается спиной ко всем осталь
ным участникам, которые располагаются в произвольном поряд
ке и на произвольном расстоянии друг от друга. Водящий пово
рачивается и старается запомнить положение «шахматных фигур» 
в течение 30 — 40 секунд. Ведущий дает пояснения,: «Вам необхо
димо запомнить только положение фигур, их позы не имеют зна
чения (если участников много)». Либо: «Вы должны запомнить 
не только положение фигур, но и позу каждой (если участников 
мало)». Водящий отворачивается, шахматы перемешиваются. За
дача водящего — восстановить картину. 

8) «Разговор через стекло» — упражнение на преодоление препят
ствий в парном контакте. Участники разбиваются на пары. Веду
щий: «Представьте себе, что вас и вашего партнера разделяет окно 
с толстым, звуконепроницаемым стеклом, а вам надо передать ему 
какую-то информацию. Говорить запрещено — ваш партнер все 
равно вас не услышит. Не договариваясь с партнером о содержа
нии разговора, попробуйте передать через стекло все, что нужно, 
и получить ответ. Встаньте друг против друга. Начинайте». Все 
остальные участники внимательно наблюдают, не комментируя 
происходящее. После окончания этюда все обсуждают увиденное. 
Каждое такое занятие длится 2 -2,5 часа и обязательно начина

ется с «разогревающих» процедур (разминки), которые занимают не 
менее 30 минут. 

Национальная телесность. «Русское тело» 

Интересную идею о специфической национальной телесности выд
винул московский психолог В. Баскаков. В своей статье «Русское тело» 
он попытался проанализировать особенности русской телесности. Ноги, 
например, — важнейшая точка, связанная с изменением положения тела 
и с превращением нас из животных в «людей прямоходящих», традици
онно является одним из самых уязвимых мест для русских людей. Неда
ром Россию всегда называли «колоссом на глиняных ногах». Вряд ли 
можно назвать другую страну, которая за свою историю вынесла столько 
войн, революций, дворцовых переворотов, причем не просто переворо
тов, а что называется, «до основания». И недаром уже много лет основ
ное предвыборное обещание политиков — обещание стабильности. 
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Здесь мы сталкиваемся с другой проблемой «Русского тела». В но
гах, являющихся оплотом стабильности, в коленях содержатся еще и 
СТРАХИ (ср. «душа от страха ушла в пятки», «присел от страха», «ноги 
подкосились» и «колени задрожали»). Следующая часть «Русского 
тела» — ПАХ, область, напрямую связанная с ногами. Паховая об
ласть — это область максимально глубоких и сильных чувств, посколь
ку сфера сексуальных отношений, оргазма — это область высокой 
энергии. Но любые электроприборы, особенно повышенной мощно
сти, обязательно заземляют. В нашем теле центр заземления — это 
ноги, но, как мы помним, в русской телесности это традиционно сла
бое место. Поэтому роль «заземлителя» в России играет «великий и 
могучий» русский язык, а проще говоря —мат. 

Поднимаясь выше по «Русскому телу», мы оказываемся в облас
ти ГРУДИ, области наших чувств, переживаний. А для русского рас
слабиться — значит выпить, «принять на грудь». При максимальном 
расслаблении тело клонится к земле — «заземляется» (еще один путь 
решения традиционной «ножной» проблемы), максимальное расслаб
ление — это смерть, отсюда — «мертвецки пьян». 

Колоссность, колоссальность «Русского теда» — это прежде всего 
его ПЛЕЧИ. Плечи — это то, что мы БЕРЕМ НА СЕБЯ или СОБИРА
ЕМСЯ ВЗЯТЬ, «взвалить на плечи», «скинуть с плеч долой». Зоны кон
фликтов - СПИНА («была бы спина - найдется и вина»), ЖИВОТ и 
КОЛЕНИ. Поставьте спортсмена-тяжелоатлета в момент взятия им веса 
на неустойчивую опору — вот аналог современной ситуации. Баскаков 
считает, что проблемы потери «корней», упадок «семейных ценностей» — 
все то, о чем сейчас много говорят, — это проблемы СПИНЫ, так как 
спина — это остов всего тела, объединяющий все его части. 

ЖИВОТ — это жизнь («положить живот за Отечество»), а такая на
грузка на плечевой пояс — это постоянное перенапряжение жизни. 

Подход В. Баскакова позволяет открыть новую область изуче
ния — культуру тела не в смысле физической культуры, а в рамках 
психологии и даже культурологии. Подобные исследования помога
ют диагностировать как индивидуальные, так и национальные осо
бенности поведения и вероятные проблемные зоны. 

Танцевальные психотехники 

Танец издавна считался неким энергетически заряженным сим
волическим действием, знаме-нующим собой некое единство и це
лостность. Вспомним русские хороводы, танцы дервишей, сопровож-
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дающиеся хоровыми песнопениями. В основе танцевальных психотех
ник лежит ритм как символическая пульсация, и на основе этого он 
связывается с прочими энергетическими разрядками. Популярность 
танца как психологического приема растет и в результате огромного 
энергетического заряда радости, гармоничного ритма, близкого ритму 
Вселенной. 

Танцевальные техники редко используются отдельно от телесных, 
будучи их инструментарием. Я. Морено обозначил танцевальную те
рапию как вспомогательную в его психодраме, полагая, что танец 
несет в себе несемантические сигналы. Однако он был не совсем прав, 
ибо информацию о человеке и культурном контексте танец несет так 
же, как и другие способы самовыражения. Однако польза от танца 
заключается именно в том, что здесь вербальное участие не требуется 
вовсе. Тело само выражает себя через танец, в результате возникает 
диалог. Для Морено танцевальные движения подобны нотам в музы
ке для определения внутреннего переплетения чувств. 

В практическом применении интересно, что национальные танцы 
ориентированы на развитие определенного пояса человеческого тела. 
Обычно тем людям, которые испытывают неуверенность, трудности 
в принятии решений, рекомендуют заняться латиноамериканскими 
танцами, ориентированными на развитие ног. Восточные танцы (ин
дийские, тайские) обладают огромным потенциалом для работы с 
руками: вспомним, насколько богата символика движений плечево
го пояса в этих видах танцев. Или, к примеру, популярный сейчас у 
нас в стране арабский танец живота, способствующий тренировке 
позвоночного столба. 

Отечественный психолог Александр Гиршон разработал интерес
ную технику «Танец четырех стихий», основанную на работе с мета
форами стихий в русле «динамической визуализации» (визуализации 
в движении). Сам танец разделен на пять этапов: первые четыре эта
па представляют собой «путешествие» в мир одной из четырех сти
хий и завершаются «интегрирующей стадией» — собственно «Танцем 
стихий» в их взаимодействии и взаимопереходе. Каждая стадия вклю
чает в себя последовательное выполнение ряда техник: 
1) Телесный ключ доступа — сосредоточение на телесном качестве, 

символически репрезентирующем одну из стихий. Для стихии 
земли таким ключом является ощущение собственного тела, для 
стихии воздуха — дыхание, для стихии воды — поток крови и дру
гих жидкостей, проходящих через тело, а также легкие, текучие 
телесные ощущения, для стихии огня - внутренние ритмы: бие
ние сердца, пульсация крови и т. д. 
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2) Визуализация образного пространства одной из стихий, пережи
вание его в движении и танце. Например: «Начните это путеше
ствие в многообразный мир стихии земли — земли, почвы под 
ногами, какой разной она может быть... Неподвижный камень и 
сыпучий песок, плодородные почвы и могучие горы. Мир Зем
ли... Почувствуйте себя разными проявлениями земли. Земля 
постоянно рождает новые и новые формы. Из земли растет трава. 
Цветы и травы, кусты и деревья — все растет из земли. Почув
ствуйте жизнь этих проявлений земли, протанцуйте их танец всем 
телом, всем своим существом. Земля дает жизнь всему живому. 
Все, что растет и движется, является частью стихии земли. Жуки 
и гусеницы, муравьи и змеи, ящерицы... Бесконечные проявле
ния земли... Почувствуйте их, проживите их танец, дайте им свое 
тело! Все животные — это воплощения земли. У каждого свой та
нец, свои движения. Проживите эти разные танцы. Побудьте раз
ными животными: оленем и черепахой, волком и буйволом, обе
зьяной и медведем... многими, многими животными... На земле 
всем есть место, есть место для всех танцев. Земля рождает и пи
тает все формы. Танцуйте танцы Земли!» Главное, чтобы образное 
пространство было достаточно «широким». На этой стадии начи
нается переход к архетипическим качествам стихий. 

3) Проживание качеств стихии в танце — полное прочувствование, 
отождествление с движениями танца. 

4) Получение даров и имен. Слияние стихии достигает максимума, 
в результате участники получают «дар стихии», выраженный об
разом или качеством. 
Процесс заканчивается ритуальным называнием имен и даров в 

круге. Например: «Мой дар земли — надежность, мое имя земли — 
цветок»; или «Мой дар воды — текучесть, мое имя воды — Анабис». 
Этот процесс должен проходить при минимальной освещенности, с 
закрытыми глазами или с повязками на глазах, под музыку соответ
ствующей стихии. Выход из процесса необходимо осуществлять мяг
ко, проведя в молчании 5 — 10 минут. 

Последняя стадия - повторение качеств стихий на более глубо
ком уровне - в точке, где рождаются все стихии. Здесь используются 
образы переходов стихий - воздух/вода — дождь, земля/вода — пар, 
туман, земля/огонь - извержение вулкана и т. д. Завершающее пере
живание — собирание всех качеств стихий в одно тело, этот процесс 
повторяет в обратном порядке Творение мира, когда разные части 
Земли возникли из тела человека, теперь, наоборот, стихии возвра
щаются в тело, каждая в свою зону. Зона Земли - низ (таз, ноги), зона 
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воздуха — голова, руки, вода и огонь - соответственно левая и правая 
стороны тела, точка их соединения — область солнечного сплетения. 
Завершающий танец рождается из импульсов этой точки, это танец 
Воли, рождающий мир стихий. 

Таблица соответствий, использованных А. Гиршоном 

Аспекты 
визуализации 

Телесные 
ключи доступа 

Кластеры 
образов 

Качества 

Музыка, 
исп. автором 

Стихии 
Земля 

Тело как таковое, вес 

Камни, почва, песок, 
трава, деревья, 
животные, 
насекомые и т. д. 
Всеприятне, 
всепоглощекие, 
бесконечное 
многообразие, 
равенство, 
поддержка, опора, 
мягкость и 
незыблемость, 
надежность 
Santiprem "Music 
for lovers" 

Воздух 

Дыхание 

Дыхание, ветер, вихрь, 
облака, птицы, бабочки 
и т. д. 

Легкость, всеприятие 
как пропускание сквозь 
себя, прозрачность, 
проникновенность, 
забвение 

Kate st. John &. 
R. Eno "The familiar" 

Вода 
Течение крови, потоки 
ощущений 
Ручей, река, море, 
подземные воды, 
дождь, глубины океана, 
рыбы 

Текучесть, отдавание 
как растворение, 
гибкость, 
неуничтожимость, 
чувственность 

Anugama 
"Environment 2" 

Огонь 
Внутренние ритмы, 
пульсации 
Огонек, свеча, 
костер, пожар, 
солнце, угли, 
вулкан 

Изменчивость и 
постоянство, 
отдавание как 
одержимость, 
страсть, 
ненасытность, 
энергия 

S. Fitzgerald 
"Thunderdrums" 

При выборе психотехники следует обратить внимание, что простая 
телесная техника может быть использована в индивидуальных заняти
ях, но требует воспитания воли, в то время как танцевальные методики 
ориентированы на групповые занятия (предполагается присутствие хотя 
бы двоих участников). Однако в любом случае телесно-ориентирован
ные психотехнологии не являются самоценными, их следует исполь
зовать как некое средство для гармоничного развития наряду с прочи
ми — вербальными и визуальными стратегиями. 

Техника вызывания в воображении сенсорных образов 

Эту технику можно использовать в качестве дополнения к телесно-
ориентированной терапии. Она заключается в активизации кинесте
тического воображения, дополненной тактильными, вкусовыми и обо
нятельными образами. Кинестетические, тактильные, вкусовые и обо
нятельные образы делают более ярким визуальное и слуховое припо
минание. Работа с ними разбивается на два этапа: вначале субъект 
знакомится с реальным ощущением (в случае тактильного ощущения 
его просят потрогать кусочек холодного стекла или погладить кошку — 
вызывать тактильные ощущения от поглаживания меха особенно по-
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лезно, так как на бессознательном уровне мех тесно связан с базовым 
чувством тепла и близости, в случае вкусовых ощущений - попробо
вать какой-либо напиток или блюдо с ярко выраженным вкусом, в слу
чае обонятельных - понюхать ароматическое масло или духи), а затем 
попытаться воспроизвести эти ощущения в воображении. Подобные 
тренировки были важной составляющей подготовки воинов-ниндзя в 
Японии. Кинестетическая тренировка достигается за счет воссозда
ния в воображении ощущений мышечного напряжения или давления 
на тело или какой-либо его участок. Эта техника показана людям, у 
которых нарушена способность осознавать свое тело, например, работ
никам умственного труда, сосредоточенным на мыслительных процес
сах. Однако у людей, страдающих ипохондрией, и тех, кто обращает 
чрезмерное внимание на свои физические ощущения, она может вы
зывать негативный эффект. 

Танатотерапия 

Эта техника была разработана примерно 20 лет назад московским 
психологом Владимиром Баскаковым, который привнес в телесно-ори
ентированную терапию опыт восточных учений. В основу танатотера-
пии было также положено фрейдовское учение об одном из «основных 
инстинктов» человека - инстинкте разрушения, смерти — Танатосе. В 
восточных учениях практикам смерти и умирания отводилось очень 
важное место, так как смерть рассматривалась, во-первых, как переход
ное состояние, в котором очень важно подготовится к будущему рож
дению, во-вторых, как состояние, позволяющее реализовать те возмож
ности, использование которых было затруднено при жизни (см. об этом 
раздел «Homo Elementalus»). 

В процессе терапевтической работы клиенты моделируют харак
теристики тела только что умершего человека и достигают состояния, 
которое Баскаков определил как «катарсис умирающего», состояние, 
наступающее в результате правильно подготовленной (в восточном 
понимании этого слова) естественной смерти. В этом состоянии тело 
максимально расслаблено, уходят боли, спазмы, разного рода телесные 
зажимы, снижается или вовсе отсутствует контроль сознания. 

Точки рождения и смерти - крайние точки человеческой жизни, 
но они во многом сходны по своим характеристикам, поэтому, при
обретая опыт смерти, умирания, человек одновременно приобретает 
и опыт рождения. Сеанс проходит под соответствующее музыкаль
ное сопровождение, от пациента требуется только отказ от фиксации 
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на привычных телесных ощущениях, в том числе и от установки на 
расслабление. Для этого используются элементы традиционных ри
туальных практик. Сеанс танатотерапии может проводиться как ин
дивидуально, так и в группе. Отмечено, что в последнем случае на
блюдается более сильный эффект, так как группа позволяет войти в 
глубокий контакт с партнерами и получить богатый трансперсональ
ный опыт. 

Танатотерапия успешно применяется в работе со страхами и фо
биями, в лечении нарушений сна, проблем в сексуальной сфере, для 
помощи лицам, страдающим заболеваниями опорно-двигательной 
системы, для работы с будущими матерями (снижение родовой боли, 
послеродовая адаптация), в лечении алкоголизма и наркомании. Осо
бенно эффективен этот метод при реабилитации военнослужащих, 
вернувшихся из «горячих точек». 
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Глава 5 
РАБОТА СО СЛУХОВЫМИ ОБРАЗАМИ 

Техника вызывания в воображении 
слуховых образов (по Р. Ассаджиоли) 

Р. Ассаджиоли предлагал использовать эту технику в качестве под
готовительного этапа для музыкотерапии. Он выделял два типа слу
ховых образов: 
1) звуки и шумы природы, 
2) звуки, имеющие антропогенную природу. 

Звуки первой группы часто бывает трудно отделить от визуаль
ных представлений. Здесь возможны два варианта работы: стараться 
максимально исключать возникающие зрительные образы, концен
трируясь исключительно на звуковых образах (тренировка «Я-созна-
ния», воли), или же позволить свободно возникать и тем и другим. В 
последнем случае развивается способность индивида к интроспекции -
нейтральному наблюдению за происходящим во внутреннем мире. 

Что касается антропогенных звуков, то здесь тоже существует два 
направления работы. Одно упражнение заключается в том, что субъек
та просят внутренне воспроизвести определенный ритм, мелодию, 
голос знакомого человека, тембр звучания какого-либо музыкально
го инструмента и т. д. 

Второе упражнение нацелено на исключение из сознания звуков, 
особенно шумов, оно требует упорной работы и довольно трудно для 
освоения. Сначала субъекту предъявляется источник шума или зву
ка, например, тикающие часы. Его просят слушать их в течение при
мерно полминуты, а затем избавиться от этого слухового ощущения, 
а на более высокой стадии — заменить его другим, более приятным 
слуховым ощущением. Это развивает способность к сознательному 
вытеснению нежелательных шумов - звуков уличного движения, кри
ков ссорящихся соседей и т. д. Надо ли говорить, что это умение чрез
вычайно полезно в повседневной жизни? 

И, наконец, еще одно упражнение - слуховая регистрация (ана
логичное мысленной фотографии), воспроизведение в воображении 
прослушанной музыкальной композиции. 
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Было выявлено, что слуховое припоминание вызывает большой 
эмоциональный резонанс, усиливает способность эмоционального 
контроля и самопроизвольного генерирования положительных эмо
циональных состояний. Эта техника показана людям двух противо
положных типов: людям с недостаточно развитым слуховым воспри
ятием и тем, у кого оно, напротив, чрезвычайно развито. Особенно 
она эффективна при работе с невротиками, страдающими повышен
ной чувствительностью к звукам и шумам. Но не следует применять 
этот метод при работе с лицами, способными слышать «внутренние 
голоса», так как он может усугубить их состояние. 

Музыкотерапия 

Всем известна сила музыки. Вряд ли найдется человек, равнодуш
ный к той энергии, которая вырывается на свободу, как только зазвучит 
музыкальное произведение. Целебные свойства музыки были извест
ны издавна. Еще в Парфянском царстве в III веке до нашей эры с помо
щью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных рас
стройств и сердечных болей. А в Библии сказано, что пение и игра 
пастухов положительно влияют на рост стада. В эпосе Гомера истека-
ние крови из ран останавливалось благодаря мелодичным песням. 
Пифагор сочинял музыку, основанную на определенных мелодиях и 
ритмах, которые не просто лечили, но «очищали» человеческие дей
ствия и страсти, восстанавливая гармонию души. Однажды Пифагор с 
помощью музыки успокоил разъяренного мужчину, пытавшегося из 
ревности спалить дом, хотя сладить с ним не могли ни домочадцы, ни 
соседи. Древние китайцы считали, что музыка избавляет от всех неду
гов, которые неподвластны врачам. В России во второй половине XIX 
в. физиологу Ивану Тарханову удалось установить, что радостные мело
дии замедляют пульс. 

Затем на какое-то время мир, увлеченный идеями Фрейда, забыл о 
целительных свойствах музыки. На уникальную силу музыкального 
психотерапевтического эффекта снова обратили внимание в 1930-е 
годы. А в 1990-х годах музыкотерапия стала одним из самых популяр
ных направлений в США. Основанием для возникновения столь не
традиционной техники явилась психодрама Я. Л. Морено. Пожалуй, 
это была настоящая революция в европейской и американской психо
терапии. Главным толчком послужил отказ от элитарности музыки и 
творчества вообще. 
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Я. Л. Морено провозгласил спонтанность творчества как основной 
метод психотерапии и коррекции поведения. Он предложил разделить 
психомузыку надве основные исторически сложившиеся формы: орга
ническую и инструментальную. Первый тип - самый ранний, для него 
используется термин «онтопсихологическая музыкотерапия» — уме
ние слушать смысл «музыки» через внутренние биологические ритмы. 
Это не та музыка, которую пишут композиторы, а музыка, автор кото
рой — сам дух жизни. Здесь инструменты исключены, единственным 
посредником является тело человека. 

Во втором случае инструмент используется для лучшего выраже
ния внутреннего состояния личности, но сам человек выступает как 
мастер, творящий вне культурного контекста. Словом, для Морено 
основной проблемой был отказ от обращения к так называемым 
«культурным консервам»153, так как в них ему виделось основное со
противление настоящему творческому акту выхода внутренней энер
гии вовне. Однако, как уже указывалось ранее, практически любой 
вид психологической саморегуляции возник из синкретической фор
мы шаманских, первобытных практик. 

Любая музыкотерапия ориентирована на приобщение человека к 
внутреннему опыту гармоничного здоровья собственного тела и души. 
Здоровье, по сути, — это осознание себя, человек здоров настолько, на
сколько сознает свое бытие здесь и сейчас. Древнейшие практики ис
пользовали безграничные резервы человеческого организма как наибо
лее естественного музыкального инструмента. Основным вспомогатель
ным средством был барабан, диктовавший ритм. На основе исследова
ния развития музыкальной культуры можно предположить, что при 
музыкотерапии происходит постоянный приток энергии внутрь нашего 
организма до тех пор, пока не достигается гармония. В идеале музыко
терапия должна приводить человека к пониманию и использованию 
силы этой гармонии, которая незаметно направляет процесс ее дости
жения. При музыкотерапии человека учат и направляют не правила и 
законы, известные нам из культурного контекста, традиций и обычаев, 
а телесная реальность, которую музыка возвращает к самым первым 
ощущениям до и после рождения,' давно забытым нами, чтобы эта ре
альность родилась вновь. Т. е. музыка содержит своеобразные архетипы 
ритма и звука, свойственные человеческому существу как частичке при
роды. Поэтому кроме конечной цели — гармонизации человеческого 
бытия — главным является достижение синхронизации всех частей тела. 

15J Некий конечный продукт творческого усилия, например, книга, пьеса, симфо
ния. Морено считал, что «культурные консервы» являются препятствием для творче
ства, и мечтал заменить их новой альтернативой - спонтанным поведением. (См.: Мо
рено Я. Л. Психодрама. М., 2001, с. 350.) 
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Музыкотерапия — это обращение к собственному телу. Музыка 
создается здоровым и живым организмом непосредственно в ходе 
тренинга. Не всегда легко заставить себя полностью существовать. 
Человек существует в теле, но часто начинает думать о себе извне и 
не может локализовать мысли в теле; он притрагивается к себе, слов
но к чужому телу; смотрит на свое тело как бы со стороны. Возмож
но, это говорит о том, что мы воспринимаем себя как законченное 
произведение, не поддающееся изменениям, и оцениваем согласно 
канонам. На самом деле следует вернуться в то далекое время, когда 
даже музыка не была «точной наукой», и существовали иные цен
ности, в том числе и музыкальные, которые были ориентированы 
прежде всего на целесообразность. Понятие, выражающее это пер
возданное состояние, — импровизация или спонтанность, соглас
но Я. Л. Морено. 

Некоторые люди находятся даже не в теле, а там, где их Супер-
Эго, —дом, социальное окружение, общественность. Морено приво
дит пример с известным скрипачом, у которого начинался тремор 
правой руки, как только он начинал играть на публике. Тремор был 
диагностирован как своеобразный вид музыкального заикания. После 
ряда сеансов выяснилось, аудитория вызывала у него страх быть ос
меянным за ошибку и ассоциации с неким травматическим опытом. 
Морено предположил, что с помощью музыкотерапии освобождает
ся заблокированная часть тела, и она начинает снова ощущать жизнь. 
В случае со скрипачом был применен не традиционный психоана
лиз, а психомузыка в сочетании с психодрамой. Интерес заключался 
в том, что человек инсценировал выступление в совершенно незна
комой аудитории, свободной от комплексов и настроенной на спон
танность. Свобода от каких-либо установок, культурных и соци
альных, позволила самому человеку стать символом своей музыки. 

В биоэнергетической психотерапии тело — первооснова, в которой 
придает себе форму каждый человек, как только он начинает думать, 
замечать себя. Тело — это воплощение духа. Тело является первым спо
собом, через который дух являет себя как существующий, то есть он 
себя чувствует, ощущает и осуществляется как первое «осознание». Здо
ровье есть тогда, когда энергия может течь к месту своего естественного 
выхода, не будучи ни блокированной, ни отклоненной от своего пути. 
Любые блокировки проявляются внутри в виде навязчивого состоя
ния, одержимости, а вовне — в виде статичности, окостенелости, рас
сеянности движения, телесной патологии человека. Тело всегда слуша
ет жизнь. Это передатчик смысла любой связи, непосредственный вы
разитель наших мыслей, инстинктов, желаний. Учиться у него означа-
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ет осознать внутренние, глубоко скрытые пути к тому, чего мы пока не 
понимаем. 

В музыкотерапию из терапии В.Райха пришло понятие оргазма и 
эротики не столько в сексуальном смысле, сколько как понятие удов
летворенности, катарсиса. Эротический компонент в музыкотерапии 
является определяющим. Истинный эротизм, по Райху, — это здоро
вье. Важно уметь приводить в состояние катарсиса, своеобразного 
оргазма все части тела, делать это гармонично, добиваясь мягкой и 
нежной эйфории. По мнению музыкотерапевтов, эротизм надо рас
пространять и направлять во все части тела, обеспечивая постоян
ный обмен. Болезнь — это не что иное, как закрепощенный, скован
ный эрос. В процессе спонтанного творчества (вне зависимости от 
того, музыка это, пение или другой вид активности) постепенно про
исходит его освобождение и, вырвавшись на свободу, эрос возвраща
ет силу и радость всему организму. Основная задача — устранить тот 
страх, который мы испытываем, выделяясь из собственного культур
ного круга. 

Еще одно направление музыкотерапии использует способность 
музыки вызывать транс. Уход в музыку, как и сон, является способом 
покинуть реальный мир. Поэт Р. М. Рильке назвал музыку «зеркалом 
исчезновенья». Состояние сна — мир, где господствует образ и чув
ство, и одновременно это очень индивидуальный мир, принадлежа
щий именно нам. Гераклит говорил, что когда мы бодрствуем, то на
ходимся в общем мире, но когда засыпаем, каждый из нас уходит в 
свой собственный. Поэтому музыкотерапию сочетают с терапией 
рисунком: музыкальные образы становятся зримыми и выступают как 
средство проекции внутренних проблем. 

Рис. 21. Рисунок музыки Рис. 22. Музыка Моцарта. 
Рахманинова. Выполнил больной с диагнозом 
Выполнял больной, астения 
страдающий длительной 
депрессией 
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Рис. 23. Третья симфония 
Прокофьева, детские страхи 

С музыкой непосредствен
ным образом связано пение 
как выход внутренней энер
гии. Психотерапевты замеча
ют: для того чтобы петь, не 
обязательно уметь или учить
ся это делать. Гораздо важнее 
чувствовать свою наполнен
ность, которая выражается в 
пении. Тогда все части тела 
будут участвовать в пении, 
словно звук производят не 
только голосовые связки. Это 
психическое ощущение: в оп
ределенный момент все клет
ки обретают голосовые связки 
и начинают выражать себя, и 
человек должен суметь вов
лечь их в этот процесс, кото
рый и становится экстазом. В 
качестве примера можно при
вести случаи хорового пения, 
когда целая группа людей 
спонтанно обретает внутрен
нее единство и под влиянием 
этого чувства, отказавшись от 
рационализации процесса, 
поет. Но отказ от рационали
зации зачастую бывает вызван 
различного рода вспомога
тельными средствами и стано
вится катализатором процес
са освобождения внутренней 
энергии. 

Как надо начинать петь? 
Музыкотерапевты полагают, 
что начать можно с молчания, чтобы лучше проявился внутренний 
голос. Потом можно петь без слов на самых низких тонах, потому что 
они вызывают в организме максимальный резонанс. И делать это сле
дует так, чтобы в каждой клетке организма чувствовался отклик, за-

Рис. 24. Вивальди, детские страхи154 

' Все рисунки из этого раздела опубликованы на сайте www.humans.ai. 
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рождающийся в глубинах. Нужно слушать себя только телом, только 
изнутри. 

Песню логично сопровождать танцем, чтобы получить резонанс 
с движением тела. Как только зазвучит барабан, все клетки организ
ма начнут вибрировать сами собой, без внешнего проявления. В этот 
момент можно почувствовать саму энергию в ее первозданном виде, 
жизнь в ее гармонии. Необходимо научиться слушать себя изнутри, 
отключив рациональное мышление, и тогда тело само придет в дви
жение, так как танец, как музыка и песня, сидит в нас, их надо толь
ко «выпустить». 

Предлагается определенная методика, совмещающая танцеваль
ную, музыкальную и телесную терапию. Онтомузыка должна соот
ветствовать одной из нот, отвечающей «душе» нашего организма, по
добно звуку «Ом» в восточной медитации. Чаще всего используют 
барабан. В качестве дополнительных инструментов можно исполь
зовать бубен, примитивные ударные, орган, гитару. Но все они долж
ны подстраиваться под ритм большого барабана. Ведущий начинает 
играть на барабане, рождая мелодию, затем остальные постепенно 
подстраиваются под нее. Нужно молча, как бы исподтишка, войти в 
этот ритм таким образом, чтобы все участники могли постоянно слы
шать друг друга, так как в музыкотерапии двигаться в одиночку, от
даляясь от остальных, нельзя. 

Музыкотерапия хорошо сочетается с физическими упражнения
ми. Главное — получить удовольствие и счастье от процесса. В музы
котерапии надо идти вслед за движением, вслед за музыкой, старать
ся больше думать не о теле, а обращать внимание только на наслаж
дение внутри себя. В определенный момент вы почувствуете, что уже 
не вы идете за музыкой, а музыка несет вас. 

Однако стоит помнить о том, что далеко не всякая музыка обла
дает терапевтическим эффектом и лечебные свойства никак не свя
заны с эстетической ценностью, а скорее с ритмом и специфически
ми звуковыми вибрациями. 

Правильно подобранная музыка нормализует ритм дыхания, 
пульс, давление, снимает мышечное напряжение. К «вредной» отно
сится музыка, в которой часто встречаются диссонансы, отсутствуют 
формы, нерегулярен ритм. Разная музыка подходит для разных це
лей. Интеллектуальную деятельность стимулирует музыка компози
торов, прошедших через сильные стрессы, боль, отчаяние, но нашед
ших в себе силы преодолеть их, например, сонаты и симфонии Бет
ховена. Религиозная музыка действует как своего рода анальгетик, 
даруя чувство покоя и снимая боль. Особенно умиротворяющим и 
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гармонизирующим эффектом обладают произведения Баха, Гайдна и 
Генделя. В музыкотерапии часто используется этническая музыка и 
произведения Моцарта. 

Китайские мудрецы-законодатели наказывали за негармоничную 
музыку, ибо нарушенный внутренний мир человека волнообразно 
влечет за собой нарушение космического ритма. И наоборот, когда 
человек под влиянием музыкотерапии овладевает способностью дви
гаться изнутри, это всегда очень приятно. Извне становится заметно, 
что этого человека направляет что-то прекрасное, делающее его бо
лее тонким, сильным и красивым, что-то, что одновременно руково
дит им и дает ему свободу. 

Примеры составления авторских упражнений 

Теперь читатель уже имеет представление о том, что психотехни
ки, при всем их различии, опираются на некоторые общие структуры 
и представления, уходящие корнями в глубь веков. Это означает, что 
каждый может изобрести психотехнику, подходящую именно для него. 
Вот несколько примеров. 

Упражнение-медитация «Колесо времени» 

В своей книге «Психотехнологии измененных состояний созна
ния» В. В. Козлов предлагает следующее упражнение. 
• Нарисуйте на белом листе бумаги круг диаметром 7 - 9 см. Таким 

образом мы получим совершенную мандалу времени. Круг не 
' имеет ни начала, ни конца и, следовательно, вмещает в себя все 
потенциальные возможности. Исходя из имеющихся знаний о 
цвете, мы предполагаем, что лучше выбрать синий цвет. 

• Нарисуйте внутри круга красный огненный крест, который явля
ется символом смерти и возрождения. 

• Прикрепите этот лист перед собой и в течение 3 — 5 минут при
стально смотрите на него. 

• Закройте глаза и сделайте несколько глубоких расслабляющих 
вдохов и выдохов. 

• Вспомните первую в вашей жизни ситуацию, когда вы испытали 
негативное чувство: боль, страх, вину, обиду и т. д. Постарайтесь 
вспомнить как можно больше деталей. 
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• Когда вы полностью войдете в эту ситуацию, откройте глаза и по
пытайтесь представить ее в круге. 

• Затем медленно сотрите ее поворотом круга по часовой стрелке. 
Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, 
представьте следующую подобную ситуацию и так до настоящего 
момента. 
Эффективность этого упражнения проверена авторами на себе. 

Впрочем, мы обнаружили, что лично нам эту технику удобнее приме
нять в ситуации творческого кризиса, тупика, когда кажется, что все 
идет не так, как надо, а вместо того, чтобы собраться и бороться, на
чинаешь жалеть себя, впадать в уныние и т. д. В таких случаях мы 
сначала разрешаем себе пережить всю полноту отрицательных эмо
ций, постепенно перемещая их внутрь круга (круг не обязательно 
рисовать, достаточно просто представить), который движется по ча
совой стрелке, затем представляем, что все эти эмоции и препятствия 
внешнего мира сгорают в пламени креста, а круг поворачивается в 
обратную сторону. Несколько раз после этого упражнения обстоятель
ства внешнего мира действительно радикально менялись в благопри
ятную сторону. 

Идею модифицировать эту технику мы почерпнули из книги Фло-
ринды Доннер «Тень ведьмы», повествования о ее жизни в доме Мер
седес Перальды, колдуньи и целительницы. Южноамериканские це
лители сравнивают судьбу человека с колесом, а неожиданное изме
нение судьбы называется «поворот колеса случая», который обычно 
происходит, если на него падает «тень ведьмы» или просто очень силь
ного человека. «Своими историями донья Мерседес стремилась по
казать мне, что ведьмы и даже обычные люди, используя удивитель
ные силы, существующие во Вселенной, меняют ход событий, или 
курс своей жизни, или жизни других людей. Ход событий она назы
вала «колесом случая», а процесс влияния на него — «тень ведьмы». 
Она претендовала на то, что мы можем менять все без прямого вме
шательства в процесс и в то же время даже не зная, как мы собствен
но это делаем»155. 

Свободные ассоциации 

Мы также пробовали самостоятельно применять метод свобод
ных ассоциаций 3. Фрейда. Это получилось совершенно спонтанно. 

Доннер Ф. Тень ведьмы. СПб.: Комплект, 1993, с. 2000. 
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Как-то раз одна из нас заметила у себя странную, не свойственную ей 
реакцию, которая дважды повторилась в течение недели. Вот рассказ 
об этом: 

«Так случилось, что мне пришлось дважды общаться с официаль
ными лицами двух ростовских вузов по поводу вопросов, которые 
имели большое значение для моей будущей карьеры. Само общение 
прошло нормально, и я осталась вполне довольна результатами. Од
нако оба раза мне пришлось ожидать в холле, наблюдать за происхо
дящей жизнью, общаться с преподавателями. И я ощутила совсем не 
свойственную мне скованность, чувствовала себя такой маленькой 
на фоне великолепия обстановки, и особенно среди проходивших 
мимо важных, отстраненных, дорого одетых преподавателей, словно 
здесь не было места для меня. 

Надо сказать, что одно время я работала журналистом в местной 
газете и мне часто приходилось бывать на выставках, презентациях, 
бизнес-семинарах и т. д., то есть в местах, где и обстановка более тор
жественная, и публика собирается солидная, и такое ощущение ско
ванности на публике я забыла уже давно. Тем более мне показалось 
это странным, поскольку никаких видимых причин я обнаружить не 
смогла. 

И как-то вечером, находясь в расслабленном состоянии, я вновь 
вспомнила об этом, потом на минуту закрыла глаза и решила ни о 
чем не думать. И тут в моем мозгу возник образ китайского дворца, 
придворных, обменивающихся друг с другом замысловатыми риту
альными движениями — китайские дворцовые церемонии. И тут я 
поняла причину своей скованности. Со времени первого столкнове
ния с официальными властями (получение паспорта) я, как и боль
шинство граждан нашей страны, испытывала ужас всякий раз, когда 
мне приходилось оформлять какие-либо документы, собирать под
писи, справки и т. д. Кроме того, несмотря на то, что о студенческих 
годах и времени обучения в аспирантуре у меня остались самые теп
лые воспоминания, единственное, что я не принимала в универси
тетской жизни, — это сложный ритуал взаимоотношений, запутан
ный этикет, мне казалось, что я никогда не смогу его освоить (да, че
стно говоря, и не хотелось)». 

Итак, пока автор пыталась «допрашивать» свое сознание, результат 
был нулевой. Но стоило расслабиться, забыть о проблеме и предста
вить какой-нибудь образ, - вот он, ключ к разгадке. Возможно, чита
тель спросит, как это осознание может помочь реальному разрешению 
проблемы? До тех пор, пока автор не знала о причине, вызвавшей это 
состояние, она считала эти чувства и эмоции своими естественными 
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проявлениями. Теперь же она могла наблюдать за своей реакцией как 
бы со стороны, анализировать ее и таким образом не поддаваться ее 
власти. Р. Ассаджиоли очень метко выразил этот принцип: «Над нами 
властвует то, с чем мы себя идентифицируем. Мы можем контролиро
вать все то, с чем мы себя не отождествляем»156. 

Стихотерапия 

Эта техника была изобретена Винченцо Беллини, известным ита
льянским композитором XIX века, учеником Дж. Россини. Компо
зитор заучивал стихи наизусть и, запершись в своей комнате, громко 
декламировал их, стараясь перевоплотиться в персонажа, который 
произносит эти слова. Декламируя, Беллини внимательно слушал 
себя; различные изменения интонации постепенно превращались в 
музыкальные ноты. 

Коллекция метафор 

Еще одна техника, изобретенная авторами, называется «Коллек
ция метафор». Суть ее состоит в том, чтобы выписывать понравив
шиеся метафоры из художественных произведений, стихов и т. д. Каж
дая метафора записывается на отдельную карточку. Метафоры отби
раются только в том случае, если они вызывают у вас эмоциональ
ный отклик. Затем все карточки группируются в зависимости от того, 
какое именно ощущение они вызывают. Потом, если необходимо, 
например, успокоиться, зачитываются «успокаивающие» метафоры. 
При этом нужно постараться максимально реалистично представить 
описываемую картину. Вот пример нескольких «успокаивающих» 
метафор из книги X. Мураками «Пинбол-1973»: 

«В перерыв я сходил пообедать и еще раз поиграл с двумя абис
синскими кошками. Я просовывал мизинец в сантиметровую 
щель между стеклами, а они кидались к нему наперегонки и хва
тали зубами. 

В этот день продавщица зоомагазина дала мне подержать кош
ку в руках. На ощупь будто связанная из качественной кашмирс
кой шерсти, она уткнулась мне холодным носом в губы»157. 

156Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники. М.: ЭКСМО-Пресс,,2002, с. 35. 
157 Мураками X. Пинбол-1973. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, с. 212. 
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«Сквозь шторы ее окон пробивался теплый желтый свет. На ча
сах десять минут восьмого. Время, когда люди заканчивают ужин 
и растворяются в тепле своих комнат»158. 

А это пример «защищающей» метафоры из романа Дж. Апдайка 
«Кентавр»: 

«Олтон ширился. Его руки - белые уличные огни - тянулись к 
реке. Сияющие волосы раскинулись по поверхности озера. Я чув
ствовал, что мое существо разрастается, пока, любящий и люби
мый, видящий и видимый, я не вобрал в себя несколькими могу
чими охватами самого себя, город и будущее, и в эти мгновения 
действительно оказался в центре всего, победил время. Я торже
ствовал. Но город жил и мерцал за окном, непоколебимый, сво
бодно пройдя сквозь меня, и я, опустошенный, стал ничтожно ма
леньким. Торопливо, словно мое крошечное тело было горсткой 
тающих кристаллов, которые, если их не подобрать, исчезнут со
всем, я снова натянул на себя белье и лег в постель, к самой стенке; 
холодные простыни раздвинулись, как мраморные листья, и я ощу
тил себя сухим семенем, затерянным в складках земли»159. 

Дневник человека, проходящего символдраму 

В процессе работы над этой книгой авторы старались, насколько 
это было возможно, приобрести собственный практический опыт в 
описываемых психотехнологиях. Одна из нас прошла курс символ-
драмы; после каждого занятия делались соответствующие записи о 
впечатлениях. Предлагаем вам выдержки из этого дневника, макси
мально сохраняя стиль оригинала, то есть записи в том виде, в кото
ром они были сделаны через несколько часов после занятия. 

Занятие 1. Цветок. Цветок напоминает нечто среднее между ма
ком, гвоздикой и розой. Но больше похож на мак — алый, с фиолето
вым отливом и бахромой по краям. Он растет как бы на черном фоне. 
Себя я рядом не вижу, но знаю, что нахожусь там; такое ощущение, 
что я смотрю на цветок как бы сверху, но все-таки он находится у 
меня прямо перед глазами. Как это возможно, я не знаю. Цветок рас
тет на лугу, покрытом ярко-зеленой травой с желтым оттенком. Сте
бель цветка слегка шершавый, листья у основания собраны в розет-

158 Мураками X. Пинбол-1973. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002, с. 226. 
159Апдайк Дж. Кентавр. Ростов-на-Дону: Фениус, 2000, с. 175 
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ку. Корневая система разветвленная, трудно найти один главный ко
рень. Множество корешков уходят под землю, переплетаясь друг с 
другом, так им удобнее держать цветок. Земля теплая, влажная, ве
сенняя. Я вижу себя босую, в голубом сарафане, склонившуюся над 
цветком. Я сижу на корточках, мои руки как бы обнимают цветок, но 
не касаются его. Теперь темный фон стал небом. Цвет апрельского 
неба перед дождем. Тучи размытые, словно пятна акварели, силуэты 
пяти птиц. Мне нравятся линии их взмахивающих крыльев. Кажет
ся, я могу очень долго смотреть на них. В этом зрелище есть что-то 
завораживающее. 

На горизонте я вижу сине-зеленые силуэты деревьев — лесополо
са. Различить отдельные деревья невозможно, ощущение такое, слов
но я проезжаю мимо них на поезде. Снова мысленно сосредоточива
юсь на цветке. Вдруг в голове мелькает: «Да это же аленький цвето
чек из сказки!». Мысль кажется мне удивительной и неожиданной. Я 
разжимаю кулаки и снова оказываюсь в комнате. 

Комментарий психолога к рисунку. Аленький цветочек — символ 
задержки на эдипальной стадии, непроработанные отношения с от
цом. На это же указывает и желтый оттенок травы на рисунке. Но 
отношения с матерью нормальные, гармоничные (на это указывает 
небольшая прослойка коричневого цвета между черной почвой и зеле
ной травой). Она оказывает всяческую поддержку, «питает» (корни и 
листья на рисунке), но в то же время нет зависимости от нее (мало ко
ричневого цвета). Черный фон на рисунке весь ушел «под землю» — 
стремление скрыть информацию о себе, «спрятать все в себе», склон
ность к самоограничению. Белые руки - символ надежды, позитив
ных ожиданий на будущее, работы над собой. 

Сон. В ночь после занятия мне снился сон. Несколько раз я выхо
дила из дома, как обычно, в нормальном виде. Но через некоторое 
время в самом людном месте (типа супермаркета или центральной 
улицы) вдруг обнаруживала себя раздетой, в одном белье. Задворка
ми я пробиралась обратно домой, одевалась и снова выходила на ули
цу. Так повторялось несколько раз. По дороге мне постоянно встре
чались грецкие орехи огромных размеров, которые я собирала то ли в 
передник, то ли в мешок. 
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Заключение 

Великие истины, когда-то выстраданные, воспринимаются нами 
как банальные. Но сейчас следует вновь напомнить, что самая глав
ная ценность — душевное состояние человека. От него зависит суще
ствование не только всей нашей культуры, но и окружающего мира. 
Образы, извлеченные из подсознательных структур, свидетельству
ют, что мы слишком рано отказались от паритетных отношений с 
природой, лишились смысложизненной ориентации, забыли о необ
ходимости находить гармонию в мире. 

Сознание — недавнее приобретение человека, находящееся в ста
дии эксперимента. Под ним, как раскаленная лава, течет бессозна
тельное и периодически выплескивается в виде странных образов и 
символов, не свойственных современной цивилизации. Мы пытаем
ся отделить его от глубинных слоев психики, основу которых состав
ляют архетипы, обнаруживающие себя в символической форме, вме
сто того чтобы научиться пользоваться той информацией, которая 
дается нам в этих всплесках. В результате мы получаем расщепление 
личности. Однако образно-символическая составляющая сознания 
заключает в себе обширный смысловой пласт, в котором закодирова
ны антропологические константы, основные экзистенциалы. Пыта
ясь понять архетипические символы, мы обращаемся к целостной 
личности. Это дает силы для формирования органически вписанно
го в мир человека. 
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