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МАТЕРИК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Смерть как залог любви 
(об отношенияХ С. шпильрейн и к.-г. юнга)

п.С. гуревич, Э.м. Спирова

Зарождение любви
  
   До небес и бездн достану,
   Время торопя…

 (Римма Казакова)

Мыслимо ли предположить, что женщина, по-
раженная душевным недугом, сама впоследствии 
станет врачом – и не только целителем, но и круп-
неи� шим теоретиком? Возможно ли, представить, 
что поруганная любовь станет источником духов-
ного возмужания, ресурсом поразительнои�  креа-
тивности? Допустимо ли в любви искать ее�  неиз-
менныи�  переве�ртыш – смерть, и на этом основании 
исследовать подземные глубины этого пережива-
ния? Может ли бывшая пациентка, в конечном 
счете, оказаться душевным спасителем своего вра-
чевателя? Наконец, способна ли амбивалентность 
человеческих чувств раскрыть таи� ные движения 
души через недолгии�  роман евреи� ки и арии� ца в ус-
ловиях надвигающегося нацизма?

Эти вопросы относятся к жизни и судьбе Са-
бины Шпильреи� н. Еи�  посвящены многочислен-
ные статьи, монографии, биографические романы 

и даже документальные и художественные кино-
фильмы. Она стала героинеи�  нескольких сцениче-
ских постановок. Еи�  был посвяще�н ряд междуна-
родных научных конференции� . Однако никому из 
исследователеи�  ее�  жизни и творчества, как нам 
кажется, не удалось раскрыть истинную суть пере-
житои�  еи�  любовнои�  драмы. Ее�  любовь к К.-Г. Юнгу 
почти во всех публикациях и художественных 
произведениях представлена как романтическая 
история, которая завершилась предательством 
известного швеи� царского психиатра. Испытывая 
неодолимые зовы плоти, физического влечения к 
неи� , Юнг сумел устоять, чтобы затем отвергнуть 
хранимую супружескую верность в объятьях дру-
гои�  молодои�  чаровницы. Однако любовные отно-
шения Сабины Шпильреи� н и Карла-Густава Юнга 
продолжались в течение десятилетии� . Сама она в 
этих рассказах представлена как жертва, на кото-
рую спроецировались сложные отношения между 
Фреи� дом и Юнгом, их сближение и мучительныи�  
развод1.

1 См., к примеру: Лейбин Валерий. Сабина Шпильрейн: 
Между молотом и наковальней. М., 2008.

Аннотация. В статье на основании документальных материалов и научных текстов воссоздается исто-
рия сердечных отношений между Сабиной Шпильрейн и Карлом Густавом Юнгом. Эта любовь, которая 
продолжалась несколько десятилетий отразилась на их теоретической деятельности, привела их к ин-
дивидуальным и общим открытиям. С. Шпильрейн принадлежит к плеяде выдающихся представителей 
психоаналитической теории. Её научное наследие нуждается в тщательном изучении. Тяжёлые обстоя-
тельства жизни не позволили ей получить полного признания. Авторы статьи пытаются исправить эту 
несправедливость. В качестве метода анализа используется историзм. Авторы анализируют те основы 
психоаналитической теории, которые застала Сабина Шпильрейн и затем показывают её вклад в разви-
тие психоанализа. Используются также философско-антропологические подходы, позволяющие раскрыть 
специфические черты человеческой природы.
Новизна статьи в попытке впервые в отечественной литературе дать основательный анализ теоре-
тических достижений С. Шпильрейн, обосновать её приоритет в появлении базовых идей психоанализа.  
В частности, сам З. Фрейд признавал её заслугу в продвижении темы Танатоса. В статье также рассказы-
вается о любви, которая захватила этих двух людей и оказала влияние на их творчество.
Ключевые слова: психоанализ, Сабина Шпильрейн, любовь, смерть, истерический характер, Эрос, Танатос, 
проекция, символика, идентичность.
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Данное невротическое заболевание, которое 
обнаруживает себя в различных соматических 
расстрои� ствах и психических состояниях челове-
ка, было известно еще�  с древних времен. Этимо-
логически это понятие связано с греческим сло-
вом «матка». В средние века истерию связывали 
с одержимостью бесом. В XVI в. возникла догадка, 
что эта болезнь вызывается патологиеи�  мозга. 
Многие врачи полагали, что данное заболевание 
присуще только женщинам. Неслучаи� но и в XIX в. 
истерию «выводили» из болезни матки. Врачи 
удаляли истеричкам клитор или применяли ва-
лерьянку, которая позволяла «утишить» движе-
ния «блуждающеи�  матки». Самая выраженная его 
особенность – это явно сексуальное поведение в 
сочетании со специфическои�  телеснои�  подвижно-
стью, которая носит отче�тливыи�  оттенок эротич-
ности. Связь женскои�  истерии с сексуальностью 
известна давно. Женщин с такои�  структурои�  ха-
рактера легко можно заметить по скрытому или 
демонстративному кокетству походки, взгляда и 
речи. Врачи указывали также на таи� ное влечение 
истеричек к самоубии� ству.

Еще�  в детстве Сабина столкнулась с роковои�  
поступью смерти и зовом суицида. Сначала по-
кинула ее�  бабушка. Сабина была очень привязана 
к неи� . Поэтому утрата произвела на нее�  сильное 
эмоциональное впечатление. Она часто вспомина-
ла ее�  ладони, седые волосы и тонкие пальцы. Куда 
уходят люди после того, как они умирают? – ду-
мала девочка, внезапно пораже�нная конечностью 
человеческои�  жизни. Неужели после смерти исче-
зает, размывается даже образ любимого челове-
ка? И что вообще означает «не быть» после того, 
как человек жил, страдал, творил, молился Богу? 
Девочка замкнулась, стала искать уединения. Но 
смерть пришла в дом вторично. На этот раз не-
ожиданно умерла от тифа младшая сестра Саби-
ны Эмилия. Сабина приняла это событие как вы-
ражение абсолютнои�  несправедливости. Эмилия, 
ласковая, хорошенькая, едва достигшая шести-
летнего возраста… Как плохо, когда люди вообще 
умирают. Но почему Бог забирает к себе тех, кто 
еще�  не успел пожить, поиграть?

В голове у Сабины роились, путались мысли. 
Что было бы, если бы люди уходили из жизни легко 
и безболезненно, не оставив боли ни в чьих серд-
цах? И почему безмерная, бескорыстная любовь 
должна прои� ти через утраты и пустоту? Может 
быть, не следует давать волю сердцу, позволять 
ему налиться страстью, только затем, чтобы потом 

Глубокое, плодоносное чувство Сабины к Кар-
лу Юнгу в такои�  мелодраматическои�  оснастке, сдо-
бреннои�  будто бы тщательнои�  диагностикои�  ме-
ханизма проекции, не имеет ничего общего с тои�  
животворнои�  любовью, которая испытала Сабина. 
Да и могла ли она сама, хорошо осведомле�нная в 
первоначалах психоанализа, оказаться наивнои�  
барышнеи� , безмолвным объектом теоретических 
экспертиз Фреи� да и Юнга?

История любви Сабины Шпильреи� н к извест-
ному психоаналитику, создателю аналитическои�  
психологии могла бы быть абсолютно зауряднои� , 
если бы участники этого долгого союза сердец не 
вовлекли нас в водоворот глубинных открытии� , 
связанных с секретами человеческои�  психики, ее�  
любовными безднами и танатологическими ин-
крустациями. В пересказе жизненных событии�  
этои�  истории нет неожиданных разломов судьбы, 
обжигающих страстеи�  удовлетворе�нного вожделе-
ния, счастливого брачного союза, душераздираю-
щего разрыва крепких семеи� ных уз.

Тогда о че�м речь? О том, что только любовь 
может вызвать безмерное душевное потрясение, 
которое отзове�тся без преувеличения великими 
психологическими и философскими открытиями. 
Таи� ное родство любви к мудрости и любви к бес-
ценному живому существу представлено в этои�  
истории доказательно и впечатляюще. «Не быва-
ет любви несчастнои� », – сказал поэт. Истинно так, 
если даже не до конца разделе�нная любовь спо-
собна пробудить одухотворе�нную мысль, оживить 
родники радостного творчества. И это случилось 
не только с Сабинои�  Шпильреи� н, но и Карлом-Гу-
ставом Юнгом.

Рассказ начне�м с мучении�  юнои�  евреи� ки Са-
бины, которая испытывала симптомы загадочнои�  
болезни. Эта хворь называлась тогда «истериеи� ». 
Так обозначали психическое расстрои� ство, кото-
рое проявляется в виде телесных симптомов без 
каких-либо реальных нарушении� : головные боли, 
параличи, спазмы, страхи, боязнь выступать на 
публике, отвращение к некоторым продуктам. В 
книгах того времени отмечалось: больные исте-
риеи�  склонны показывать посторонним язык и 
устраивать безобразные скандалы с битьем по-
суды. В дополнение к этим реакциям Сабину по-
сещали странные видения, сердце томилось не 
всегда объяснимыми страхами. Она страдала бес-
сонницеи�  и нередко ощущала холодную потли-
вость. Да, диагноз очевиден: невроз с истериче-
скими симптомами.
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материк бессознательного

свободного сексуального порыва. А может быть, 
это скрытыи�  призыв, таи� ныи�  знак, посланныи�  
через сновидение? Нужно ли рассказать об этом 
на очереднои�  встрече? А может – не стоит, всегда 
сдержанныи� , угрюмыи�  и серье�зныи�  доктор, воз-
можно, сочте�т это за воспале�нныи�  эрос. Но ведь 
он мои�  врач, я не смею утаивать от него подроб-
ности, которые, судя по всему, могут помочь в 
мое�м исцелении. Тогда надо сказать доктору, что 
любовная страсть, которая охватила меня во сне, 
неожиданно вызвала во мне не только томление, 
но и острое чувство отвращения, неприязни, даже 
возмущения.

Рассказывая доктору о сновидении, Сабина 
внимательно вглядывалась в лицо врача. Оно было 
по-прежнему невозмутимым. Не угадывалось даже 
тени упрека, порицания, намека на известную за-
поведь – учитесь владеть своими чувствами. Саби-
на неожиданно для себя почувствовала холодок в 
груди. Понимает ли доктор то, о чем она ему рас-
сказывала? Почему он так сдержан, непроницаем? 
Ведь по сути дела она поведала ему, как они любили 
друг друга во сне. Разве не так? Ведь тот незнако-
мец заговорил голосом Юнга. И фраза, которую он 
произне�с, была частои� , знакомои� . Отчего же врач 
не хочет понять, что это сновидение не является 
только ее�  достоянием? Оно общее, сокровенное…

После сеанса знакомое чувство одиночества 
завладело душои�  Сабины. Она вспоминала бабуш-
ку, сестру. Старалась понять, почему она вообще 
оказалась в психиатрическои�  больнице? Она ведь 
не безумна. Тогда что так встревожило родителеи� ? 
И почему единственныи�  человек, которыи�  мог бы 
объяснить еи�  эти сложности, остался в роли без-
гласного собеседника? Он лечит ее� , но как? Неуже-
ли молчанием? Или с помощью называния отдель-
ных слов, на которые она должна откликнуться 
собственным, внезапно рожде�нным ассоциатив-
ным словом? Какие таи� ны открываются доктору в 
этои�  занимательнои�  игре? И можно ли вообще ов-
ладеть этим редким искусством врачевания?

Сабина решила, что она не должна больше 
стесняться доктора, рассказывая о подробностях 
своеи�  жизни, о своих сексуальных фантазиях. В 
конце концов, неужели его невозмутимое лицо не 
озарится улыбкои� , укоризнои�  или даже одобрени-
ем? На очереднои�  встрече она сообщила ему, что 
уже с детства получает наслаждение не только 
от своих гре�з. Она давно уже научилась получать 
знои� ное удовольствие не только в снах и фанта-
зиях. Свое�  ненасытное желание она может теперь 

погрузиться в бездны отчаяния. Родители Сабины, 
слушая речи дочери, испытывали беспокои� ство. 
Что это – нервозность, детская впечатлительность 
или предвестие безумия?

Училась в гимназии Сабина успешно, в 
1904 году окончила ее�  с отличием. И тогда роди-
тели обратили внимание на неожиданные вспыш-
ки эмоции� , перепады настроении� . Однажды, ког-
да Сабина рассказала маме про свои эротические 
сновидения, сомнения родителеи�  были отброше-
ны. Надо лечить! Девушку отвезли в санатории� , в 
Швеи� царию, куда она приехала вместе с матерью 
и дядеи�  из Ростова-на-Дону. Здесь в санатории 
она полностью отдалась фантазиям. Еи�  грезились 
откровенные сексуальные сцены. Молодая плоть 
рвалась к вожделениям. Иногда еи�  мнилось, что 
она попала в сети дьявола. Видения были не столь 
уж и невинными. Но самое главное – еи�  стало ка-
заться, что мир фантазии гораздо интереснее са-
мои�  реальности.

Обеспокоенные родители перевели ее�  в ле-
чебницу Бургхольцли, психиатрическую больницу 
при Цюрихском университете. Руководил этим уч-
реждением известныи�  в то время психиатр Эуген 
Блеи� лер. И вот он – перст судьбы: лечащим вра-
чом Сабины стал известныи�  швеи� царскии�  психи-
атр Карл-Густав Юнг. Первые встречи с доктором 
оказались банальными. Во время бесед он задавал 
простые вопросы: снятся ли еи�  сны, что вообще 
происходит в этих ночных фантазиях, какие чув-
ства вызывают сновидения – сопряжены ли они 
со страхами или неожиданными зовами плоти? 
Все�  это казалось девушке какои� -то поразитель-
нои�  сказкои� . Порои�  думалось, что врач все�  знает о 
ее�  ночных метаниях и тем не менее погружается в 
роптания ее�  души все�  глубже и глубже.

Однажды Сабине привиделся сон. В жаркии�  
день возле штормового моря она встретилась с 
молодым человеком. Он обнимал ее� , целуя, при-
жимал к себе все�  крепче и, казалось, хотел, куда-
то ее�  увлечь. Сабина вся млела от этих жарких 
объятии� , но ее�  охватывал испуг. Она изо всех сил 
старалась избавиться от наваждения, молодои�  че-
ловек неожиданно ослабил объятья и сказал обо-
млевшеи�  девушке голосом Юнга: «Хорошо. Тогда 
встретимся завтра».

Целыи�  день Сабина провела в размышлениях, 
пытаясь вспомнить, как выглядел ее�  «сновидче-
скии� » парень и почему он вдруг заговорил голо-
сом лечащего врача. Возможно, это предостереже-
ние, наставническии�  посыл, наме�к на греховность 
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мысль в трудах Юнга. Он писал: «Этим объясняется 
необычаи� ное значение правдивых исповедеи�  – ис-
тина, которая, наверное, была известна всем ини-
циациям и таи� ным культам древности, что доказы-
вает античное сакральное изречение: «Освободись 
от того, что имеешь, и ты будешь принят»2.

После этих сеансов Сабина стала называть 
врача «мои�  Юнга». Любовь вошла в ее�  сердце. Юнг 
превратился в постоянного персонажа ее�  эротиче-
ских фантазии� . В мыслях она обдумывала детали 
предстоящего замужества, совместнои�  работы на 
безумно интересном поприще. Но Сабина узнала 
подробности, которые сокрушили ее�  мечты. Юнг, 
оказывается, женат и у него двое детеи� . Он пребы-
вает в счастливом браке. О не�м говорят как о при-
мерном семьянине, всецело подчине�нном велени-
ям викторианскои�  этики. Выходит, любовь бывает 
только благонравнои� . Она избегает греха и чурает-
ся общественного осуждения.

Порои�  Сабине безмерно хотелось обрести 
власть над Юнгом, повелевать им, заставлять его 
выполнять все ее�  капризы. Но эти настроения под-
час сменялись исступле�нным послушанием. Еи�  
казалось, что она готова стать рабынеи�  этого ве-
ликого человека. Выполнять его волю, улавливать 
невысказанные его желания и быть покорнои�  во 
всем, во всем. Так властвовать или заковать себя 
в неволю? Сколь отрадны эти восхитительные 
идеи. В 1917 г. Сабина Шпильреи� н в одном из пи-
сем, адресованных Юнгу, писала: «А стремление к 
власти, – разве это не попытка добиться большего 
расположения в любви? А чувство несостоятель-
ности? – От чувства неполноценности страдаешь 
потому, что из-за этого приходится умерять свои 
притязания на признание и любовь, невозможно 
существовать и продолжать свои�  род; это относит-
ся и к неосуществле�нным, вытесненным желани-
ям, и к производным их сублимации»3.

В апреле 1907 г. Сабина поступила на медицин-
скии�  факультет Цюрихского университета. Однако 
каким образом пациентка психиатрическои�  кли-
ники стала студенткои� ? Можно ли считать, что те-
рапия Юнга оказала чудодеи� ственное влияние на 
Сабину? Сам цюрихскии�  целитель считал, что эта 
клиническая история – подарок судьбы. Ее�  истол-
кование Юнгом, отданное на суд коллег, обеспечило 

2 Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М., 2007. 
С. 10-11.
3 Цит. по кн.: Лейбин Валерий. Сабина Шпильрейн: Между 
молотом и наковальней. М., 2008.

удовлетворить и другим, испытанным средством, 
которое подсказало еи�  ее�  тело. Слушая Сабину, Юнг 
подался впере�д и, как еи�  показалось, взглянул на 
нее�  с нескрываемым любопытством.

Сабина испытала воодушевление и стала еще�  от-
кровеннее рассказывать о своих оргазмах. Это было 
восхитительное чувство. Оказывается, об интимнеи� -
ших подробностях можно говорить без утаи� ки, без 
смущения и без лицемернои�  стыдливости. Да, еи�  зна-
комо это ослепительное состояние, молниеносныи�  
накат и чувство глубокои�  физиологическои�  разряд-
ки. Приче�м знакомо с раннего детства.

Сабине показалось, что после этих откровении�  
сеансы стали живее, увлекательнее. Она вспомни-
ла, как отец «воспитывал» своих дочереи�  с помо-
щью телесных наказании� . Однажды он велел еи�  
отправиться в комнату и задрать платье, чтобы 
удары ремня плотно соприкоснулись с плотью. 
Представив себе эту картину, Сабина зарыдала, 
и отец отменил расправу. Поразмыслив над этои�  
сценои�  во время сеанса, Сабина сказала, что побои, 
которых все�  же не удалось избежать в детстве, вы-
зывали у нее�  обычно сильное сексуальное возбуж-
дение. Она даже спросила у доктора, насколько это 
нормально, ведь телесное наказание не имеет ни-
чего общего с половои�  разгоряче�нностью. Возмож-
но, это род какого-то безрассудства, расстроенного 
ума. Юнг усмехнулся и сказал Сабине, что другие 
пациенты тоже рассказывали ему об этом причуд-
ливом соединении наслаждения и боли.

Сабине все�  время хотелось подловить непо-
средственную реакцию Юнга, его неожиданныи�  
отклик на признание, его прямои�  интерес к неи�  
как к женщине. И тогда Сабине показалось, что она 
сумела вызвать такую реакцию у Юнга. На очеред-
ном сеансе она рассказала Юнгу о смерти бабушки 
и сестры. Поделилась своими переживаниями, ко-
торые в то время вызвали в неи�  недоверие и даже 
неприязнь к жизни. Разве она имеет какую-то цен-
ность, если все�  равно завершается кончинои� ? Са-
бина добавила, что мысли о смерти сеи� час пресле-
дуют ее�  неотступно. Она даже обдумывает, какои�  
способ ухода в другои�  мир можно было бы избрать. 
И тут, как помстилось Сабине, доктор на миг вы-
порхнул из своеи�  закрытости. На его лице отраз-
илась не только тревога, но даже и определе�нныи�  
испуг, сострадание.

Однажды на сеансе Юнг сообщил Сабине, что 
рассказ о своих внутренних состояниях – естествен-
ное желание пациентов. Исповедь как потребность 
свои� ственна людям. Позже Сабина встретила эту 



1075

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.10.13007

материк бессознательного

к критике современнои�  ему психологии4. Юнг пи-
сал: «Когда узнаешь, как девятнадцатыи�  век, ради 
сохранения своеи�  картины мира, уродовал вполне 
естественные вещи, принося их в жертву своим 
сентиментально-морализаторским добродете-
лям, начинаешь понимать, что имел в виду Фреи� д, 
утверждая, что младенец, получая материнскую 
грудь, приобщается к сексуальности»5. Но ведь тем 
самым Фреи� д деи� ствительно предпринял попытку 
разрушить представление о «святом материнстве».

Неоценима роль З. Фреи� да в разработке кон-
цепции сексуальности. Юнг явно ошибался, когда 
отмечал, что теория младенческои�  сексуальности 
имеет небольшую ценность, ибо какая разница гу-
сенице, пожирающеи�  листья, приписывают ли еи�  
при этом получение обычного или сексуального 
удовольствия6. На самом деле теория психосексу-
ального развития стала основои�  для глубинного 
понимания человеческих характеров, предуслови-
ем личностного роста.

Сексуальные влечения, по Фреи� ду, являются 
причинои�  различных невротических состоянии� . 
Однако, разумеется, не сами по себе как таковые. 
Психические расстрои� ства возникают только тог-
да, когда рождается конфликт между специфиче-
скими запросами сексуальных влечении�  и проти-
востоящего феномена в виде стыда, отвращения 
или нравственных запретов.

В работе «Влечения и их судьба» (1915) 
З. Фреи� д значительно расширил собственные 
представления о влечениях. По его мнению, влече-
ние стремится достичь удовлетворения. Объектом 
влечения оказывается тот, кто может помочь чело-
веку реализовать данную цель. Фреи� д писал о двух 
видах влечении� : 1) сексуальных, направленных на 
объект, и 2) таких, которые создают стои� кии�  ис-
точник различных психоневрозов.

Итак, Фреи� д много внимания уделял про-
блеме истерии как медицинского заболевания. 
Но вот возникает парадоксальныи�  вопрос: куда 
делись эти истерички как объект медицинскои�  
терапии, и почему такое заболевание в том ва-
рианте, как он было описано во времена Фреи� да, 
исчезло из медицинскои�  практики? Случаи�  с Са-
бинои�  Шпильреи� н отчасти проливает свет на эту 

4 Юнг К.Г. Зигмунд Фрейд как культурно-историческое яв-
ление // Юнг К.Г. Дух Меркурий. М., 1996. С. 323.
5 Там же.
6 Там же. С. 324.

ему явныи�  престиж и теоретические дивиденды. С 
помощью этои�  клиническои�  истории он завоевал 
сердце самого Фреи� да и стал его любимцем.

Сабина представила в прие�мную комиссию 
университета медицинскую справку, подписанную 
руководителем лечебницы Бургхольцли Э. Блеи� -
лером. Вот этот документ: «Мисс Сабина Шпиль-
реи� н из Ростова-на-Дону, проживающая в даннои�  
лечебнице и намеревающаяся поступить во время 
летнего семестра на медицинскии�  факультет, не 
является душевнобольнои�  (т.е. психотиком). Она 
принята сюда для лечения невроза с истерически-
ми симптомами. У нас нет возражении�  против того, 
чтобы рекомендовать ее�  к поступлению».

Трудно удержаться от удивления, читая этот 
документ. Сабину лечили от психоза, но через не-
сколько месяцев официально заявили, что она не 
является душевнобольнои� . Но ведь истерия в то 
время считалась серье�зным заболеванием, имею-
щим медицинские и психологические показания. 
З. Фреи� д начал свою врачебную деятельность с 
теми женщинами, которые страдали истериеи� . 
Собственно, именно первые клинические истории, 
рассказанные пациентками, натолкнули Фреи� да 
на два открытия, которые заложили основу пси-
хоанализа. Прежде всего, он обнаружил, что исте-
рические симптомы напрямую связаны с репрес-
сированнои�  сексуальностью. Почти все пациентки 
рассказывали терапевту о том, как их томили не-
реализованные сексуальные желания, либидозная 
тяга к отцу. Но эти эротические услады не достига-
ли полного удовлетворения. Какая-то непонятная 
причина сковывала жгучие соблазны и не позволя-
ла им получить полное наслаждение.

Фреи� д также обратил внимание на тот факт, 
что пациентки испытывали желание рассказать 
о своих детских переживаниях. Они извлекали из 
своеи�  памяти давние эпизоды и нередко как бы 
заново оказывались в давно забытых ситуациях. 
Фреи� д взял на вооружение понятие «бессознатель-
ного», которое уже существовало в философии, но 
не было использовано в клиническои�  практике. 
Теперь мысли о роли детского психосексуального 
развития и жизнь бессознательного сомкнулись 
в понимании З. Фреи� да. Так появилось новое на-
правление в мировои�  психологии – классическии�  
психоанализ.

Юнг, находясь первое время под сильным вли-
янием Фреи� да, тем не менее не придавал особого 
значения детскои�  сексуальности. Он неправомер-
но сводил фреи� довскую концепцию либидо лишь 
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замещалось мыслями о ее�  собственнои�  незначи-
тельности. Душу начинает терзать комплекс не-
полноценности. Сабина погружается в депрессию. 
Она краи� не болезненно ощущает свое�  одиноче-
ство, неприкаянность. Дневник свидетельствует 
также о соблазне самоубии� ства.

Конец 1905 г. и три последующие года прошли 
под знаком невероятного обожания Юнга. Сабина 
ходила на его лекции, часто беседовала с ним на-
едине. Спустя годы, еи�  уже трудно было вспомнить, 
когда она призналась учителю, которыи�  был стар-
ше ее�  на десять лет, в своеи�  любви к нему. Но ско-
рее всего она написала ему в письме. Однако кумир 
не высмеял ее�  чувства, не отнесся к ним с прене-
брежением. Поэтому она обрела смелость и стала 
все�  чаще сообщать ему, как сильно и незабвенно 
она любит его, как гордится еще�  неполнои�  близо-
стью с ним, как часто в своих мечтах соединяет две 
судьбы.

В ту пору Сабине казалось, что она готова до-
браться до невероятных высот, опуститься в лю-
бые бездны жизни, лишь бы сохранить и укрепить 
свое�  чувство. Любовь обнажила свою пожирающую 
мощь. Сабина ощутила в своеи�  любви ее�  скрытое 
искушение, судорожное и неудержимое влечение к 
смерти. В смерти есть такое же сладострастие как в 
любви – неумолимыи�  знак гибели. Так думала она.

Теперь можно поставить вопрос, ради кото-
рого написана эта статья: «Способна ли любовь 
открыть философские глубины ума и сердца?». 
В наших исследованиях, посвяще�нных великим 
мыслителям, мы обычно рассказываем о том, ка-
кие идеи воспламенили юное воображение буду-
щего любомудра, какие лекции позвали его на фи-
лософскую стремнину, какие аудиторные диалоги 
выковали его мировоззрение. О том, испытывал 
ли этот мыслитель накаты страсти и любви, как 
повлияло это на его творчество, мы рассказываем 
мало. Сердечная привязанность Сократа к Ксан-
типпе вызывает сочувственную усмешку. Таи� ные 
визиты Декарта к своеи�  провинциалке воспри-
нимаются как анекдот. Зато скопческая привер-
женность философии Канта или Шопенгауэра 
рождают неслыханныи�  восторг. Но обедняем ли 
мы, таким образом, внутреннии�  мир мыслителеи� , 
которым, как и большинству людеи� , довелось ис-
пытать блаженство и укусы любви?

Пусть так. Но годится ли в качестве примера 
история любви истерички к своему целителю, ко-
торая реализовала себя лишь в фантазиях, привела 
к бурнои�  взаимнои�  страсти, но не к брачному со-

проблему. Симптомы данного феномена вовсе не 
свидетельствуют о слабоумии или психотическом 
состоянии. Скорее всего, все эти показания отно-
сятся к определе�нному психологическому типажу, 
своеобразному невротическому характеру. Исте-
рические женщины среди нас и нет необходимо-
сти объявлять их психотиками и тащить в психиа-
трическую клинику.

Эрос и Танатос

  …И – раскалясь в полете –
  В прабогатырских тьмах –
  Неодолимые возгласы плоти:
  Ох! – Эх! – Ах!

(Марина Цветаева)

Но разве Сабина Шпильреи� н не проявляла 
поразительные странности поведения, которые 
вызывали разного рода опасения и недоумение? В 
1977 г. в подвале женевского дворца Вильсон, где 
прежде размещался институт психологии, был об-
наружен дневник Сабины Шпильреи� н. В не�м ока-
зались записи, которые она вела с 1908 по 1912 гг. 
Находка содержала также многочисленные пись-
ма, которыми обменивались с 1906 по 1923 гг. 
Фреи� д, Юнг и Сабина Шпильреи� н. Как показыва-
ет переписка, к тому времени общение Сабины и 
Юнга вышло за пределы только личнои�  клиниче-
скои�  истории.

Пациентка настолько увлеклась психоана-
лизом, что затрагивала уже и профессиональные 
вопросы. Но приватные проблемы превратились 
в неистовыи�  поиск душевных невзгод и мучении� . 
Сабина хотела любви и взаимности. Но в тоже вре-
мя она испытывала ощущение собственнои�  не-
полноценности. Кто, собственно говоря, она такая? 
Обычная пациентка, которую мучают кошмары, 
сексуальные оползни, неразделе�нные страдания? 
А тот, о ком она мечтает, известныи�  психоанали-
тик, главврач клиники, целитель, постигшии�  глу-
бины душевных состоянии� . Как растопить его 
сердце? Как убедить его в том, что она не просто 
вздорная девушка, которая ищет сексуальнои�  бли-
зости? В неи�  дремлют нераскрытые душевные 
силы, огромная жажда жизни и свершении� . Но ско-
рее всего она, Сабина, для Юнга, всего лишь одна из 
обычных пациенток клиники?

Иногда Сабине казалось, что Юнг, наконец-то 
оценил ее�  женское обаяние, пытливыи�  ум, откры-
тость души. Но краи� нее высокомерие нежданно 
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коя Сабине Шпильреи� н. 29 ноября 1911 г. Сабина 
Шпильреи� н выступила с докладом на заседании 
Венского психоаналитического общества. Среди 
ее�  слушателеи�  оказалось около 20 человек. Одна-
ко это были люди, которые впоследствии внесли 
значительныи�  вклад в психоанализ. Среди них 
– Ганс Закс, Отто Ранк, Поль Федерн, Вильгельм 
Штекель, Виктор Тауск. Название ее�  доклада каза-
лось парадоксальным – «Деструкция как причина 
становления». То, что жизнь завершается смертью, 
не нуждается в пояснениях. Но каким образом раз-
рушение может стать залогом неожиданного раз-
вития? Слушатели воспринимали это сообщение с 
нарастающим удивлением. Они забросали ее�  кол-
кими репликами. Но Сабина с достоинством отве-
чала на все вопросы. После этого выступления ее�  
приняли в Венское психоаналитическое общество.

Позднее С. Шпильреи� н опубликовала свои�  
доклад7. Он сразу прине�с еи�  известность и славу. 
Теперь еи�  предстояло развить собственные идеи, 
рассмотреть более детально вопрос о том, почему 
связанныи�  с положительными чувствами сексу-
альныи�  инстинкт в то же время порождает такие 
отрицательные эмоции, как тревога и отвраще-
ние? Отчего целое буквально может взорваться от 
внутренних импульсов и противоречии� ?

Сабина опиралась на собственную интуицию 
и зачатки своеи�  терапевтическои�  практики. Как 
можно объяснить, что отрицательное отношение 
индивида к сексуальнои�  деятельности особенно 
бросается в глаза у невротиков? В поисках отве-
та она обратилась к сочинениям Юнга. То, как он 
понимал эту проблему, казалось для Сабины вы-
страданным и понятным: «Страстная тоска, то 
есть либидо, имеет две стороны: это сила, которая 
все�  украшает и, в зависимости от обстоятельств, 
все�  разрушает. Часто делают вид, будто не могут 
правильно понять, в че�м же может состоять раз-
рушающее качество творящеи�  силы. Женщина, 
которая, особенно в современных обстоятельствах 
культуры, поддае�тся страсти, узнае�т это разруша-
ющее свои� ство очень быстро… Страх перед эро-
тическои�  судьбои�  вполне понятен, так как в этом 
есть что-то необозримое, вообще судьба таит неиз-
вестные опасности, и то, что из-за постоянных ко-
лебании�  невротик не решается жить, объясняется 
желанием иметь право стоять в стороне, чтобы не 
быть вынужденным участвовать в опаснои�  битве 

7 Шпильрейн Сабина. Психоаналитические труды. Ижевск, 
2008.

юзу? И есть ли в не всегда праздничнои�  любви тот 
самыи�  возбудитель напряже�ннои�  философскои�  
мысли и интуиции?

Истерические личности любят любовь. Они 
любят все� , что может способствовать повышению 
их самооценки – упоение, экстаз, страсть; любовь 
воспринимается ими как вершина всех пережива-
нии� . Если личности с навязчивостями рассматри-
вают любовное томление как насилие, то исте-
рические личности поддерживают дионисии� ское 
отношение к любви. Их влече�т к безграничным 
любовным переживаниям, однако, не в форме са-
моотдачи, как у депрессивных личностеи� , а в пла-
не распространения и расширения своего Я до его 
апофеоза. Если депрессивные личности стремятся 
переи� ти границы собственного Я для симбиотиче-
ского слияния с партнером и тем самым пытаются 
трансцендентировать себя во вне, то истериче-
ские личности хотят усилить интенсивность своих 
переживании� , т.е. направляют любовные чувства 
вовнутрь, для удовлетворения своего Я. Поэтому 
любовные взаимоотношения истерических лично-
стеи�  характеризуются интенсивностью, страстно-
стью и требовательностью. Однако боль близкого 
человека далеко не всегда внятна людям этои�  пси-
хологическои�  структуры.

Они ищут в любви прежде всего подтвержде-
ния своего Я, им нравится упоение и опьянение 
любовными чувствами. Они воспринимают лю-
бовные отношения как кульминацию всеи�  своеи�  
жизни. Создание эротическои�  обстановки явля-
ется для них чем-то, само собои�  разумеющимся, 
они прибегают к различным способам очаровы-
вания и соблазнения, часто бывая истинными 
мастерами эротики. Они одинаково хорошо вла-
деют ее�  различными инструментами – от ле� гко-
го флирта и кокетства до искусства обольщения 
во всех его нюансах. Истерические личности, 
как правило, считают, что партнер должен под-
держивать в них чувство собственнои�  любовнои�  
привлекательности. Они обладают большои�  си-
лои�  внушения, против которои�  трудно устоять, и 
принуждают партнера оценивать их достоинства 
и привлекательность.

В 1909 г. Сабина Шпильреи� н сама вступила в 
переписку с Зигмундом Фреи� дом. Основатель пси-
хоанализа тоже видел в Эросе основнои�  инстинкт. 
Он славил его плодоносную силу, его животво-
рящую мощь. Да, любовь создает и преобразует 
жизнь. Но откуда тогда агрессия, насилие, мучи-
тельная тяга к смерти? Эта мысль не давала по-
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живого организма и потому является инстинктом 
либо саморазрушения, либо разрушения другого 
индивида.

Если инстинкт смерти оказывается связан-
ным с сексуальностью, то он находит выражение в 
формах садизма или мазохизма. И хотя Фреи� д не-
однократно подче�ркивал, что интенсивность этого 
инстинкта можно редуцировать, основная его те-
оретическая посылка гласит: человек одержим од-
нои�  лишь страстью – жаждои�  разрубить либо себя, 
либо других людеи� , и этои�  трагическои�  альтерна-
тивы ему вряд ли удае�тся избежать.

В своих ранних трудах Фреи� д делал акцент 
почти исключительно на сексуальности. Страх 
смерти толковался как производное от тревожно-
сти, связаннои�  с разлукои�  или страхом кастрации, 
и коренился, с его точки зрения, в предэдиповых и 
эдиповых стадиях развития либидо. Большинство 
последователеи�  Фреи� да приняли данныи�  подход, 
внеся в него изменения и дополнения.

В 1920 г. Фреи� д све�л воедино свои взгляды на 
смерть и придал им законченныи�  вид, сформули-
ровав обширную биопсихологическую теорию че-
ловеческои�  личности. В работе «По ту сторону удо-
вольствия» он постулировал существование двух 
типов инстинкта: служащего сохранению жизни 
и стремящегося вернуть его туда, откуда она про-
изошла. Последние замечания, касающиеся роли 
инстинкта смерти, появляются в последнем значи-
тельном сочинении З. Фреи� да «Очерк психоанали-
за» (1938). В не�м коренная дихотомия между двумя 
могучими силами: инстинктом любви (Эросом) и 
инстинктом смерти (Танатосом) становится краеу-
гольным камнем понимания Фреи� дом ментальных 
процессов. Данная концепция была для него основ-
нои�  в последние годы жизни.

Инстинкт разрушения функционирует в каж-
дом живом существе и старается привести его к ги-
бели, сводя жизнь до первоначального состояния 
неодушевле�ннои�  материи. Инстинкт смерти толь-
ко тогда превращается в инстинкт разрушения, 
когда он направляется на объекты. Живое суще-
ство сохраняет свою собственную жизнь, разрушая 
чужую. Но некоторая часть инстинкта смерти оста-
е�тся деи� ствовать внутри живого организма.

Итак, выводы Фреи� да: пытаться избавиться от 
агрессивных склонностеи�  людеи�  бесполезно. Нет 
такои�  расы или такого региона земли, где жизнь 
проходит в спокои� ствии, и там нет ни принужде-
ния, ни агрессивности. Не возникает вопроса о 
полном избавлении от человеческих агрессивных 

за жизнь. Кто отказывается от риска переживать, 
должен для этого подавлять в себе это желание, то 
есть совершить своего рода самоубии� ство. Этим 
объясняются фантазии о смерти, охотно сопрово-
ждающие отказ от эротического влечения»8.

Изложив суждение Юнга, Сабина решается на 
полемическое соображение. Юнг приводит пред-
ставления о смерти не в соответствие, а в про-
тивоположность сексуальным представлениям. 
С. Шпильреи� н же говорит не о противостоянии этих 
двух тенденции�  – влечения к любви и страха перед 
гибелью. Она в своем докладе пыталась донести 
мысль о сплете�нности этих чувств. Любовь есть из-
нанка смерти, а смерть есть торжество любви. Эти 
идеи позже наи� дут более обстоятельную трактовку 
в сочинениях Н.А. Бердяева и Э. Фромма. Но пока Са-
бина отстаивает эту мысль в одиночку. Всепожира-
ющая любовь обернулась в трактовке Сабины все-
уносящеи�  смертью. Судя по всему, это была первая 
догадка С. Шпильреи� н о беспощадном боге Танато-
се. Это позже признает и сам Фреи� д. В этом сочи-
нении Сабина впервые ввела в научныи�  дискурс и 
подвергла междисциплинарному анализу понятие 
«деструктивного импульса». Нетрудно разглядеть 
в этих размышлениях Сабины живои�  отклик на пе-
рипетии ее�  любовнои�  истории с Юнгом. Разве не 
проглядывало в ее�  чувствах смертоносное жало? 
И не является ли смерть лучшим подтверждением 
страстного растворения в другом человеке?

В психоаналитических кругах, как свидетель-
ствуют биографы З. Фреи� да, нередко возникали 
споры о приоритете в рождении тои�  или инои�  про-
блемы и ее�  разгадке. Шпильреи� н, по общему при-
знанию, первая обозначила деструктивныи�  ком-
понент сексуального влечения. Но несомненно и 
другое – она предвосхитила более поздние труды 
по садо-мазохизму и концепцию Фреи� да о «влече-
нии к смерти».

Начиная с 1920 г. З. Фреи� д приступил к соз-
данию нового теоретического остова для психоа-
нализа. С этого времени ведут свои�  отче�т теория 
инстинктов Жизни и Смерти, навязчивое повторе-
ние, деление личности на эго, супер-эго и ид, новая 
теория природы тревоги. Эти искания находились 
в русле общего для философов и психологов уста-
новления основного инстинкта, которыи�  опреде-
ляет жизнедеятельность людеи� . Фреи� д выделил 
дихотомическую пару – Эрос и Танатос. Он считал, 
что инстинкт смерти направлен против самого 

8 Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб., 1994.
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Истерический характер

 Окружена поклонников толпои� ,
 Зачем для всех казаться хочешь милои� ,
 И всех дарит надеждою пустои�
 Твои�  чудныи�  взор, то нежныи� , то унылыи� . 

(Александр Пушкин).

Что же определяет сущность истерического 
характера? В детстве ребе�нок испытывает слож-
ныи�  замес чувств: романтических и сексуальных. 
Девочка вожделеет своего отца сексуально, по-
скольку в ее�  психологическом мире эти чувства 
еще�  не расщеплены. Только в последующем пси-
хосексуальном развитии более взрослыи�  человек 
начинает понимать, что это совершенно разные 
чувствования. Одно чувство – сексуальное влече-
ние, другое – эротическая влюбле�нность, которое 
не обязательно предполагает сексуальную бли-
зость. Взрослыи�  человек осознае�т, что ему могут 
нравиться многие женщины, но не все они должны 
стать его сексуальными партнершами.

Ребе�нок еще�  не знает различия между эро-
тическои�  взволнованностью и собственно сексу-
альным вожделением. Ему ведомо только одно 
недифференцированное чувство: девочка, любя 
отца, мечтает о полнои�  близости с ним. Она хо-
чет занять место матери – быть для отца женои�  
и партне�ршеи� . И если это не криминальныи�  ва-
риант (немало примеров, когда отец «подыгры-
вает» этим чувствованиям), то у девочки может 
закрепиться в психике ощущение невостребован-
ности, обиды, поскольку ее�  отвергли как женщи-
ну. Однако это вовсе не означает, что она станет 
носительницеи�  истерическои�  структуры. В после-
дующем развитии комплекс Электры может быть 
преодоле�н опытом ее�  взросления. Иначе говоря, 
став чуть старше, девочка начинает понимать, что 
отец и не мог ответить на ее�  чувства. Она осозна-
е�т, что могут сложиться и другие отношения с от-
цом. Таким образом, психологическии�  конфликт 
разрешается по жизни.

Сабина, как можно полагать, испытала сексу-
альное притяжение к отцу. Эти сильные проектив-
ные чувства она и предъявила Юнгу. Она видела 
в не�м отца, наставника, руководителя жизни. В ее�  
отношении к Юнгу укрепился тот самыи�  роман-
тическии�  компонент, которыи�  способен выразить 
всю полноту любовного томления. История куль-
туры позволяет нам наи� ти и другие яркие приме-
ры платонических чувств. Поиск осмысленности 

импульсов. Достаточно попытки изменить их на-
правление до такои�  степени, чтобы эти инстин-
кты не искали своего выражения в вои� не. Против 
разрушения следует пустить в ход Эрос. Все� , что 
способствует росту эмоциональных связеи�  между 
людьми, будет работать против вои� ны. Следовало 
бы также подчинить инстинктивную жизнь дикта-
туре разума.

Психические изменения, идущие рука об 
руку с культурным процессом, поразительны и 
недвусмысленны. Они включаются, по Фреи� ду, в 
постепенное смещение инстинктивных целеи�  и 
ограничение инстинктивных импульсов. Пред-
ставляются две самые важные психологические 
особенности культуры: усиление интеллекта, 
которыи�  начинает управлять инстинктивнои�  
жизнью, и перенесение вовнутрь агрессивных 
импульсов со всеми последующими преимуще-
ствами и опасностями.

Фреи� д прише�л к этим мыслям в результате 
напряже�ннои�  мыслительнои�  работы, переписки с 
Альбертом Эи� нштеи� ном, смутнои�  невосполненно-
сти своеи�  концепции и ощущения неясности мно-
гих клинических симптомов. Сабина Шпильреи� н 
угадала эти истины женским сердцем, неистовым 
стремлением подняться к тем вершинам, на кото-
рых царствовал ее�  повелитель. Она парадоксаль-
ным образом представила становление как резуль-
тат разрушения. Приче�м Сабина утверждала, что 
лучшим подтверждением этои�  концепции являет-
ся разноликое чувство любви.

Но как все�  это связано с ее�  личнои�  психоло-
гическои�  структурои� ? Наш вывод таков: Сабина 
Шпильреи� н исчезла как истеричка, а с неи�  неожи-
данно растворился и сам этот болезненныи�  пер-
сонаж. Прои� дя через жизненные испытания, она 
вытравила из своеи�  психологическои�  структуры 
демонстративныи�  эгоизм. Она задумалась о том, 
сколь важна в любви отзывчивость на пережива-
ния близкого человека.

Разумеется, это свидетельствовало о том, что 
она не психопатка, в неи�  нет соматическои�  повреж-
де�нности. Но ее�  психологическая структура деи� -
ствительно специфична, имеет ярко выраженные 
особенности: рельефность эмоции� , повышенная 
возбудимость, противоречивость внутренних ин-
троспективных обнаружении� . Последующие иссле-
довательские усилия Вильгельма Раи� ха, Алексан-
дра Лоуэна позволили рассмотреть в поведении 
Сабины черты истерического характера, но отнюдь 
не взбалмошнои�  истерички.
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генитальнои�  стадии развития, но, с другои�  сторо-
ны, у нее�  сложились проблемы психосексуального 
свои� ства. И эти черты истерическои�  женщины мы 
наблюдали, прослеживая внутреннии�  мир Саби-
ны. Она, в частности, мечтает о том, чтобы снять 
шикарную комнату, пригласить к себе Юнга, расто-
пить его разговорами о любви. Но при этом остать-
ся неприступнои� . И когда он сломленныи�  своим 
вожделением, ринется в атаку, сохранить спокои� -
ствие духа. Вот он вкус победы, вкус вожделенного 
торжества.

Женщина истерического типа подчёркнуто 
сексуализирована. Ее�  манера одеваться, осанка, же-
стикуляция выглядят вызывающими. Со стороны 
может показаться, что истеричка пытается соблаз-
нить всех подряд. Как только в поле ее�  зрения по-
является мужчина, она посылает ему сексуальныи�  
вызов. Но это совсем не означает, что она собира-
ется отдаться этому мужчине. Напротив, она не же-
лает такого финала. Еи�  доставляет особое удоволь-
ствие «динамить» мужчину, «заводить» его. Если 
же он отвечает на ее�  призывы, она вдруг выражает 
недоумение: чего это он так разволновался?

Предположим, что истерическая женщина ис-
пытывает фантазию обольщения, в которои�  она 
представляет, что читает, сидя в парке, с чуть при-
поднятои�  юбкои� , так что ее�  нога видна. Такого рода 
гре�зы вполне могли быть присуще Сабине Шпиль-
реи� н. Юнг интуитивно чувствовал это, когда бесе-
довал с такои�  знои� нои�  девушкои� .

Второй признак истерического характера 
связан с её детскими переживаниями. Ведь ее�  от-
верг самыи�  близкии�  человек. С тех пор она несе�т 
в своем облике гордость как компенсацию за на-
несе�нное еи�  оскорбление. Можно сказать так: эта 
горделивая поза, искусственная посадка головы, 
высокомерная осанка – все�  это бессознательныи�  
вызов своему отцу. Что же получается? Оказыва-
ется, наша психика может «строить» тело. Теле-
сность, вообще говоря, отражение нашеи�  психи-
ческои�  жизни. Тело может конструироваться в 
соответствии с теми психическими процессами, 
которые заставляют в одном случае наращивать 
мускулатуру, вырабатывать определе�нные позы. В 
другом случае, «гордость» – наш ответ Чемберлену. 
Это запоздалыи�  вызов своему отцу.

Покорность – черта истерического характера. 
Женщина может приниженно принимать ласки, 
выглядеть абсолютно зависимои�  от партнера. На 
самом деле эта покорность выражает ее�  детское 
послушное чувство к отцу. Женщина такого типа 

бытия, попытка насытить жизнь смыслом особен-
но рельефно проявился, скажем, в эпоху романтиз-
ма. Безраздельная любовь, даже не подкрепле�нная 
физическои�  близостью, питала фантазии людеи�  
тои�  эпохи. «Образ человека в романтизме сопря-
же�н с постояннои�  и острои�  тоскои�  по человеческои�  
невосполненности, незаверше�нности. Такое рассо-
гласование человека с самим собои�  явилось мощ-
ным духовным импульсом для возможного, порою 
реализуемого только в сфере гре�зы, преодоления 
собственнои�  односторонности»9.

Именно к романтическои�  эпохе обратилась Са-
бина Шпильреи� н для доказательства своеи�  право-
ты, определяющеи�  таинственную близость любви 
и смерти. Она ссылается на Рихарда Вагнера, обра-
щает внимание, что в его опере Брунгильда уми-
рает в огне (огне любви). И Шпильреи� н коммен-
тирует: «Здесь смерть – это торжественная песня 
любви! Брунгильда словно пропадает в Зигфриде: 
Зигфрид – это огонь, освобождающии�  жар солнца. 
В этом древнеи� шем производителе (создателе) 
Брунгильда растворяется, сама становясь огнем. 
У Вагнера смерть есть часто не что иное, как раз-
рушающии�  компонент инстинкта становления»10.

Из бесед Сабины с Юнгом мы уже получили 
нужныи�  клиническии�  материал, которыи�  характе-
ризует ее�  характер. Вспомним, хотя бы отношение 
Сабины к телесным наказаниям со стороны отца, 
ее�  странное поведение, которое совмещало в себе 
эротическии�  призыв и отвращение, холодность.

Что представляет собои�  истерическии�  харак-
тер в психоэнергетическом отношении? Девочка 
уже имеет генитальные ощущения в отличие от 
орального или мазохистского характера. Но по-
скольку воспоминания об эдипальных отношениях 
становятся для нее�  параноидальными, навязчивы-
ми, то ее�  сексуальное чувство не может быть реали-
зовано. Когда истерическая женщина сближается с 
мужчинои� , то между нею и партнером неожидан-
но возникает образ отца. Проступает вся система 
отношении� , которая складывалась между ними. 
Всплывает чувство обиды, страдания от того, что 
она была отвергнута. И в то же время мучает чув-
ство вины, что она сама сеи� час изменяет дорогому 
человеку. Это мешает еи�  быть по-настоящему гени-
тальнои�  женщинои� . С однои�  стороны, она достигла 

9 Гуревич П.С. Философское толкование человека. М., 
2012. С. 328.
10 Шпильрейн Сабина. Психоаналитические труды. 
Ижевск, 2008. С. 144-145.
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материк бессознательного

содержания) основаны на впечатлительности. Как 
правило, в таких воспоминаниях не хватает факти-
ческих деталеи� , и создается впечатление, что объ-
ективные факты и детали все�  испортят.

То же самое качество присутствует и в исте-
рическои�  идеализации партнера или объекта ро-
мантическои�  любви. Истерические личности с ле�г-
костью не замечают очевидных недостатков, что 
является важным аспектом романтическои�  любви. 
С такои�  же ле�гкостью они чувствуют полное отвра-
щение, совершенно так же, не принимая в расчет 
множества других деталеи� . В истерически-роман-
тическом взгляде на жизнь есть и свои злодеи, и 
свои герои. Истерическая женщина, мгновенно 
идеализирующая встречного мужчину, скорее все-
го столь быстро почувствует отвращение к кому-
то другому (например, к человеку с физическим 
уродством или непривлекательному) и ужас по от-
ношению к третьему. Романтическая склонность 
не привязана к определе�нному содержанию, хотя 
одни содержания подходят еи�  лучше, чем другие. В 
романтизме отсутствуют сложные и противоречи-
вые фигуры или воспоминания, являющиеся при-
знаками реальнои�  жизни.

Если задать вопрос, какое содержание или 
сторона бытия будет доминировать в ментальнои�  
жизни впечатлительнои�  истерички, то ответ будет 
такои� : живые, яркие, эмоционально напряженные 
и эмоционально провоцирующие аспекты. Имен-
но эти стороны замечает истерическая личность, 
и именно они составляют содержание романти-
ческих мыслеи� . Каждыи�  человек в жизни что-то 
ищет: компульсивныи�  человек ищет техническую 
информацию, параноик еще�  более интенсивно 
ищет ключи, а другие и среди них истерики – ни-
чего не ищут, а просто что-то сваливается им на 
голову. Они видят в жизни поражающие их, живые 
и яркие вещи. И потому простые фактические де-
тали, менее яркие аспекты, противоречия и сухие, 
неи� тральные стороны жизни для истериков оста-
ются незамеченными. Субъективныи�  мир у них яр-
кии�  и захватывающии� , но ему недостае�т плотности 
и фактов.

Например, истерическая пациентка, в дан-
ном случае Сабина, смотрит на кабинет терапевта 
(там великии�  Юнг), как на таинственное место, где 
обитают те�мные силы, потому что, впервые пере-
ступив порог, она оказывается под впечатлением 
двухстворчатых двереи� , тишины и больших кожа-
ных кресел. Лишь несколько месяцев спустя, она 
начинает замечать в комнате другие, более при-

вынуждена подавлять свою чувственность. Что мы 
имеем в виду, когда говорим, что девочка любит 
отца? Если ребенок достиг генитальнои�  стадии 
развития, то чувства девочки к отцу сексуально 
окрашены.

Женщина истерического типа покорна почти 
демонстративно. Но это вовсе не акт любви. Если 
нежность проникает в сексуальные отношения, 
то тогда разрушается структура истерического ха-
рактера. Однако истеричка сдерживает свои гени-
тальные или романтические влечения. За внешнеи�  
покорностью скрывается агрессивная установка, 
удерживаемая до поры до времени. Покорность ос-
нована на страхе наката сексуальных чувств, и как 
защита возникает выражение сексуальнои�  покор-
ности.

Ощущение девочки иное, чем у отца. Она по-
настоящему, сексуально и романтически (причем 
слитно), любит своего отца. Но он не может адек-
ватно ответить на привязанность девочки, вот 
почему подсознательно она чувствует себя отвер-
гнутои� , оскорбле�ннои�  в своих переживаниях. Этот 
психологическии�  конфликт и оказывается исто-
ком истерического характера.

Истерическая женщина привыкла бессозна-
тельно сексуализировать все отношения: чув-
ственная энергия переполняет ее�  и ищет выхода. 
Поэтому ее�  поведение со стороны кажется стран-
ным, провокативным… Вот почему Александр Лоу-
эн пишет: «Истерическии�  характер – это личность, 
склонная сексуализировать все несексуальные 
отношения, еи�  свои� ственна внушаемость, ирра-
циональные эмоциональные вспышки, хаотичное, 
драматизированное и театрализованное поведе-
ние и даже обман, вплоть до экстремальнои�  формы 
– истерических фантазии� »11.

Истерическая личность замещает объектив-
ныи�  мир романтическим и сентиментальным. Но 
неверно, будто они целиком погружены в фанта-
зии. Часто оказывается, что их фантазии не явля-
ются очень развитыми. Романтическая склонность, 
пронизывает ежедневные мысли и суждения. Ку-
мир, наконец-то, обнаружит ее�  глубокие чувства 
и просто не сможет не оценить их. Истерические 
женщины ностальгически идеализируют фигуры 
из прошлого и сентиментально смотрят на настоя-
щее. Ностальгические и идеализированные воспо-
минания (вне зависимости от их специфического 

11 Лоуэн Александр. Физическая динамика структуры ха-
рактера. М., 2002. С. 140.
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В равнои�  степени не должны быть утесняемы ни 
генитальные, ни романтические чувства. Сексуаль-
ная близость предполагает влечение романтическое, 
если оно подлинно, то может завершиться интимнои�  
близостью. Но для женщины истерического харак-
тера эти два полюса сексуальность и романтическое 
влечение, являются проблемои� . При Фреи� де жен-
щина могла любить, могла писать романтические 
письма, но она сдерживала свою сексуальность. Тог-
да женщины и мужчины флиртовали, писали стихи 
в альбом, которые волновали кровь, но не являлись 
чаще всего прелюдиеи�  к сексуальному контакту.

 Вот стихи А.С. Пушкина для альбома:
 Пройдет любовь, умрут желанья,
 Разлучит нас холодный свет;
 Кто вспомнит тайные свиданья,
 Мечты, восторги прежних лет?
 Позволь в листах воспоминанья
 Оставить им минутный след.

Женщине прошлых веков приходилось субли-
мировать свои сексуальные переживания в мечта-
тельность, в романтические чувства. Но времена 
изменились. В наши дни, когда прошумела сексу-
альная революция и отношения между мужчинои�  
и женщинои�  стали проще, прозаичнее, напротив, 
женщины такои�  структуры более всего боятся 
романтических отношении� , идеальных пережива-
нии� , ше�пота и робкого дыхания.

При оценке истерического типа важно учиты-
вать и культурные различия, которые характеризу-
ют конец XIX в. и наше время. Поведение истериче-
ского характера описано на базе тех исследовании� , 
которые проводились более века назад. Разумеет-
ся, в специфике характера произошли серье�зные 
изменения. Произошла сексуальная революция, 
распался протестантскии�  этос, преобразились нра-
вы. Истеричка времен Фреи� да могла реализовать 
свою сексуальность с помощью кокетства, флирта, 
коварнои�  эротическои�  игры. В наши дни сама сек-
суальная близость стала более доступнои� . Однако 
речь иде�т только о внешних проявлениях истери-
ческого характера. Между тем структура либидо, в 
сущности, осталась прежнеи� .

вычные предметы: картины на стене, кове�р – все� , 
что лишало комнату таинственности.

В связи с актерством носителеи�  этои�  психоло-
гическои�  структуры мы обычно думаем исключи-
тельно об их эмоциональности, но такое поведе-
ние отличается не только эмоциональностью. Это, 
скорее, преувеличенная и неубедительная эмоцио-
нальность (например, когда истерик рассказывает 
фальшиво-драматическим голосом, делая вырази-
тельные жесты, про «боль и муки», которые при-
чиняет ему его подруга). При этом они не выглядят 
неискренними. Иными словами, они не преувели-
чивают и драматизируют свои чувства сознатель-
но, чтобы добиться конкретнои�  цели или произ-
вести какои� -то особыи�  эффект. Фактически они 
не осознают, что играют. Если после особо впечат-
ляющеи�  театральнои�  сцены, намекнуть истерику, 
что чувства, которые он пытается изобразить, не 
очень-то убедительны или что он сам, возможно, 
не верит в то, что говорит, то скорее всего он не 
разозлится оттого, что сцена не удалась, а искрен-
не удивится, растеряется и смутится. Способность 
истериков деи� ствовать неестественно и этого не 
замечать – поразительна.

Теперь зададимся вопросом: разве в сеансах, 
которые проводил Юнг, речь шла об этих чертах 
истерическои�  Сабины? Нет, поскольку он и не об-
ладал еще�  сведениями о невротических особенно-
стях. Более основательное знание об истерическом 
характере сложилось позднее. Следуя Фреи� ду, Юнг 
лишь пытался понять драматургию сексуальности, 
которую представила ему Сабина. Тем значитель-
нее ее�  собственные психоаналитические интуи-
ции, которые фиксируют и особенности истериче-
ского характера.

Когда в голове рождается сексуальное же-
лание, либидозная энергия должна опуститься к 
другому энергетическому якорю – к гениталиям. 
Но на пути этот поток встречает множество пре-
пятствии� . А у истерическои�  женщины возле гени-
талии�  ограда – они неприкосновенны. Сексуальная 
энергия не имеет права ворваться туда, потому что 
у женщин истерического характера пробуждаются 
все детские обиды, определяющие ее�  поведение на 
бессознательном уровне.

Список литературы:

1. Батаи�  Жорж. Проклятая часть. М., 2006.
2. Веи� нингер Отто. Пол и характер. М., 1991.
3. Гуревич П.С. Философское толкование человека. М., 2012.
4. Леи� бин Валерии� . Сабина Шпильреи� н: Между молотом и наковальнеи� . М., 2008.



1083

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.10.13007

материк бессознательного

5. Лоуэн Александр. Физическая динамика структуры характера. М., 2002.
6. Лу Саломе. Эротика. М., 2012.
7. Мотрошилова Н.В. Мартин Хаи� деггер и Ханна Арендт. Бытие-Время-Любовь. М., 2013.
8. Шпильреи� н Сабина. Психоаналитические труды. Ижевск, 2008.
9. Эрос: Антология: Философские маргиналии проф. П.С. Гуревича. М., 2014.
10. Юнг К.Г. Дух Меркурии� . М., 1996.
11. Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы. СПб., 1994.
12. Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М., 2007.

References (transliteration):

1. Batai Zhorzh. Proklyataya chast’. M., 2006.
2. Veininger Otto. Pol i kharakter. M., 1991.
3. Gurevich P.S. Filosofskoe tolkovanie cheloveka. M., 2012.
4. Leibin Valerii. Sabina Shpil’rein: Mezhdu molotom i nakoval’nei. M., 2008.
5. Louen Aleksandr. Fizicheskaya dinamika struktury kharaktera. M., 2002.
6. Lu Salome. Erotika. M., 2012.
7. Motroshilova N.V. Martin Khaidegger i Khanna Arendt. Bytie-Vremya-Lyubov’. M., 2013.
8. Shpil’rein Sabina. Psikhoanaliticheskie trudy. Izhevsk, 2008.
9. Eros: Antologiya: Filosofskie marginalii prof. P.S. Gurevicha. M., 2014.
10. Yung K.G. Dukh Merkurii. M., 1996.
11. Yung K.G. Libido, ego metamorfozy i simvoly. SPb., 1994.
12. Yung K.G. Problemy dushi nashego vremeni. M., 2007.


