
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КУЛЬТУРЕ 
К.Г. ЮНГА

Выполнил:



СОДЕРЖАНИЕ

1. Вступлен
ие

2. Концепци
я

3. Биографи
я

2



1. ВСТУПЛЕНИЕ

3

Карл Густав Юнг (1876—1961) - представитель психоаналитического направления 
в изучении культур. Его аналитический способ исследования культур отличается от 
концепции Фрейда двумя основными чертами: отказом от пансексуализма и 
разработкой содержания понятия "коллективное бессознательное". Вклад К. Юнга 
в изучение культуры более разнообразен и значителен по сравнению с другими 
психоаналитиками культуры.
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Основные темы, наиболее разработанные в аналитической теории К. Юнга, — это проблема соотношения мышления 
и культуры, пути развития культур на Западе и Востоке, роль биологически унаследованного и культурно-
исторического в жизни народов и, конечно, анализ мистических явлений в культуре, выяснение значения мифов, 
сказок, преданий, сновидений. Образ культуры у К. Юнга в целом более иррационален и мистичен, чем, например, у 
Э. Тайлора или у Б. Малиновского. К. Юнг критично настроен по отношению к детерминизму XIX в.; предметом его 
исследований нередко становятся случайные события, не получившие никакого объяснения в науке. В поле его 
зрения находится не только логика, но и интуиция. Изучение интеллекта как культурного феномена дополняется 
стремлением понять глубинные чувства человека и человечества. По образному выражению одного современника, К. 
Юнг — "пророк, сумевший сдержать всеохватывающий натиск рационализма и давший человеку мужество вновь 
обрести свою душу". Самому Юнгу принадлежит интересное высказывание о том, что человек без мифологии 
становится продуктом статистики. 
Интерес к мистическим аспектам культуры проявился у Юнга во время обучения в Базельском университете на 
медицинском факультете. Не случайным был выбор темы докторской диссертации "О психологии и патологии так 
называемых оккультных феноменов" (1902) — его первой самостоятельной работы, в которой он пытался 
сформулировать свой собственный взгляд на эту проблему. Он сравнивал в ней состояние медиумического транса, 
галлюцинации и помрачения рассудка. К. Юнг отмечал наличие сходных состояний у пророков, поэтов, основателей 
религиозных движений и у больных людей. По его мнению, у пророков, поэтов и других выдающихся людей к их 
собственному голосу присоединяется другой, идущий как бы из глубин сознания. Сознание творцов (в отличие от 
сознания больных) может овладевать содержанием, идущим из тайников подсознания, и придавать ему религиозную 
или художественную форму. У выдающихся людей имеется интуиция, "далеко превосходящая сознательный ум". Они 
улавливают некие "праформы". Эти "праформы" всплывают в нашем сознании спонтанно и обладают способностью 
воздействовать на наш внутренний мир. 

Впоследствии эти "праформы" были названы "коллективным бессознательным". Состояние же транса Юнг 
характеризовал как специфическое единство рационального и иррационального, обладающее способностью 
интуитивного прозрения и озарения, которое сближает его с мифологическим мышлением. Именно такие воззрения 
на бессознательное сложились у Юнга к моменту сотрудничества с Фрейдом, продолжавшегося с 1907 по 1913 г. 
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После 1913 г. Юнг разорвал отношения с Фрейдом и стал самостоятельно разрабатывать аналитическую 
психологию — своеобразный вариант культурологии. Во многом следуя в психотерапевтической практике Фрейду, К. 
Юнг существенно расходился с ним в понимании культуры. Еще раз подчеркнем существенные отличия теории К. 
Юнга от классического психоанализа культуры. Это неприятие пансексуализма Фрейда и эротической 
интерпретации всех явлений культуры, модифицированная структура личности и понятие "коллективного 
бессознательного" наряду с "индивидуальным бессознательным". И, пожалуй, самое существенное отличие от 
Фрейда в анализе культуры: у Фрейда культура включена в Сверх-Я, стоящее в оппозиции к Оно (вместилище 
бессознательного); у К. Юнга сознательное и бессознательное дополняют друг друга. Более того, оба они есть 
источник культуры. 

"Коллективное бессознательное" К. Юнга есть родовая память человечества, итог жизни рода; оно присуще всем 
людям, передается по наследству и есть основа индивидуальной психики и ее культурного своеобразия. Архетипы 
"коллективного бессознательного" — познавательные модели и образы (образцы). Они всегда сопровождали 
человека и являются в определенной степени источником мифологии. Полем исследования для К. Юнга были 
разнообразные феномены культуры. Он не замыкался в рамках клинического метода как основного средства 
анализа, предопределявшего и объекты изучения. Предметом его изучения были литература (Шиллер, Ницше), 
философия (античная, эллинистическая), мифология и религия (восточные верования), история культуры, а также 
экзотические ритуалы и мистические аспекты культуры. В 20-е годы знания Юнга о культурах были дополнены в 
процессе детального ознакомления с традиционными культурами Африки, индейцев племени пуэбло США и 
несколько позднее с культурой Индии. 

Являясь создателем оригинальной теории психологических типов мышления (экстра- и интровертов) и анализа 
культур в свете этого деления ("Психологические типы", 1921), К. Юнг весьма скептически относился к трактовке 
"первобытного мышления" Л. Леви-Брюлем. Этим отношением проникнуто небольшое эссе "Первобытный человек", 
частично основанное на собственном полевом опыте К. Юнга. 
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К. Юнг уделил значительное место анализу проблемы "Мышление и культура". Этому вопросу посвящены работы 
"Психология и религия" и "Психология и Восток". Согласно его воззрениям, есть два типа мышления — логическое и 
интуитивное. Первому отдавала приоритет европейская (западная) культурная традиция. В развитии этого типа 
мышления К. Юнг решающую роль отводил такому феномену культуры средневековой Европы, как схоластика, 
подготовившему категориальный аппарат науки. 

В традиционных обществах логическое мышление развито слабее. Здесь (в том числе в странах Востока и Индии) 
мышление осуществляется не в словесных рассуждениях, как этому обучают в Европе, а в виде потока образов. 
Если Европа шла по пути развития экстравертного мышления, обращенного во вне, на внешний мир, то, например, 
Индия является культурой интровертного мышления, направленного внутрь сознания, предназначенного на 
приспособление к коллективному бессознательному. Интуитивное мышление непродуктивно для развития 
современной индустриальной культуры, но оно незаменимо для творчества, мифологии, религии. 

По мнению К. Юнга, интровертное мышление необходимо человеку, ибо оно устанавливает баланс между 
сознанием и коллективным бессознательным. Согласно положениям его теории, человеческая психика 
представляет собой целостное (равновесное) динамическое единство сознательных и бессознательных процессов. 
В традиционных культурах высоко ценят опыт сновидений, видений, галлюцинаций и ритуалов с экстатической 
составляющей. Они дают возможность вступить в контакт с "коллективным бессознательным" и удерживать 
равновесие сознательного и бессознательного. 

При отсутствии такого интровертного опыта архетипические образы в самых примитивных формах могут вторгнутся 
в сознание народов, так как "душа народа есть лишь несколько более сложная структура, нежели душа индивида". 
Именно прорывом архетипов К. Юнг объяснял кризис европейской культуры в 20—30-х годах, "закат Европы", 
выразившийся прежде всего в приходе нацистов к власти и второй мировой войне. К. Юнг считал это закономерным 
следствием развития европейской культуры, ее технического прогресса в овладении миром с помощью 
совершенствования технологии и упадка символического знания. Особую роль в "расколдовании" мира К. Юнг 
отводил протестантизму, предвосхитившему крушение христианства. 
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К. Юнг вошел в историю науки также изучением более камерных культурных феноменов, в частности анализом 
особенностей содержания сновидений, поиском в них архетипического смысла, исследования случайных 
совпадений одномоментных событий, не связанных друг с другом. (Например, смерть родственника и одновременно 
тревожный сон; совпадения событий у близнецов, длительное время не имевших контактов друг с другом; 
проявление сверхинтуиции, как это было со шведским философом Сведенборгом, почувствовавшим на большом 
расстоянии пожар у себя в доме.) К. Юнг объяснял это синхронностью и связывал с архетипами, проявлявшимися 
одновременно ментально и физически. Они дают человеку доступ к абсолютному знанию.

В течение длительного времени К. Юнг изучал труднообъяснимые явления, происходящие с человеком, 
находящимся в трансе. В состоянии транса человек проявляет способности и демонстрирует знания, отсутствующие 
у него в обычном состоянии. На подобные факты указывал еще Э. Тайлор в "Первобытной культуре". К. Юнг 
описывал события, случившиеся с его дальней родственницей. В трансе она разговаривала на языке, которого не 
знала, и детальным образом изложила концепцию гностиков-валентиниан II в. Данные факты, принадлежащие 
реальности самых различных культур, можно объяснить, лишь прибегнув к концепции архетипов Юнга, как контакт с 
коллективным бессознательным. 

Аналитическая концепция культуры К. Юнга является оригинальной теорией культур, не во всем принятой 
сторонниками ортодоксальной науки. Во многом она служит поискам универсального смысла истории во 
взаимодействии культур. Важнейшим ее положением было раскрытие категории "коллективного бессознательного" 
как наследуемой структуры психического, развивавшейся в течение сотен тысяч лет. Коллективное 
бессознательное представляет собой "совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито 
человечеством, вплоть до его самых темных начал. Но не мертвым осадком, а живой системой реакций и 
диспозиций, которая невидимым, а потому и действенным образом определяет индивидуальную жизнь". Когда-то 
это было названо "наиболее революционной идеей" в науках о культуре и человеке в XX в. Век заканчивается, но 
пока никаких выводов из идей К. Юнга и их разработки не было сделано. 
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Юнг родился в семье пастора швейцарской реформаторской церкви в Кесвиле 
в Швейцарии. Дед и прадед со стороны отца были врачами. Карл Густав Юнг 
закончил медицинский факультет университета в Базеле. С 1900 по 1906 год 
работал в психиатрической клинике в Цюрихе в качестве ассистента 
известного психиатра Э. Блейлера. В 1909—1913 годах сотрудничал с 
Зигмундом Фрейдом, играл ведущую роль в психоаналитическом движении: 
был первым президентом Международного психоаналитического общества, 
редактором психоаналитического журнала, читал лекции по введению в 
психоанализ.

14 февраля 1903 года Юнг женился на Эмме Раушенбах. Скоро он стал главой 
большого семейства. В 1904 году у них родилась дочь Агата, в 1906-м — Грета, в 
1908-м — сын Франц, в 1910-м — Марианна, в 1914-м — Хелена.

В 1904 году познакомился и позже вступил в длительную внебрачную связь со 
своей пациенткой Сабиной Шпильрейн-Шефтель[4]. В 1907—1910 годах Юнга в 
разное время посещали московские психиатры Михаил Асатиани, Николай 
Осипов и Алексей Певницкий.

Юнг в 1910.
В 1914 году Юнг вышел из Международной психоаналитической ассоциации и 
отказался от техники психоанализа в своей практике. Он разработал 
собственную теорию и терапию, названную им «аналитической психологией». 
Своими идеями он оказал значительное влияние не только на психиатрию и 
психологию, но и на антропологию, этнологию, культурологию, сравнительную 
историю религии, педагогику, литературу.
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В своих трудах Юнг охватил широкий спектр философско-психологической проблематики: от традиционных для психоанализа 
вопросов терапии нервно-психических расстройств до глобальных проблем существования человека в обществе, которые 
рассматривались им сквозь призму собственных представлений об индивидуальной и коллективной психике и учения об 
архетипах.

В 1922 году Юнг приобрел поместье в Боллингене на берегу Цюрихского озера (неподалеку от своего дома в Кюснахте) и на 
протяжении многих лет строил там так называемую Башню (нем. Turm). Имея в первоначальной стадии вид примитивного круглого 
каменного жилища, после четырёх этапов достройки к 1956 году Башня приобрела вид небольшого замка с двумя башнями, 
кабинетом, огороженным двором и причалом для лодок. В мемуарах Юнг описывал процесс строительства как воплощённое в 
камне исследование структуры психики[6].

В 1933 году стал активным участником и одним из вдохновителей влиятельного международного интеллектуального сообщества 
«Эранос».
В 1935 году Юнг был назначен профессором психологии Швейцарской политехнической школы в Цюрихе. Тогда же он стал 
основателем и президентом Швейцарского общества практической психологии.
С 1933 по 1942 год вновь преподавал в Цюрихе, а с 1944 года — в Базеле. С 1933 по 1939 год издавал «Журнал по психотерапии и 
смежным областям» («Zentralblatt für Psychotherapie und ihre Grenzgebiete»), который поддерживал национальную и внутреннюю 
политику нацистов по очищению расы, а выдержки из «Mein Kampf» стали обязательным прологом к любой публикации. После 
войны Юнг объяснял политику журнала требованиями времени. В интервью Кароль Бауман 1948 г. Юнг отметил, что «среди его 
коллег, знакомых и пациентов в период с 1933 по 1945 было много евреев». Некоторые историки, тем не менее, упрекают Юнга в 
сотрудничестве с нацистским режимом, но он никогда не был осуждён официально и, в отличие от Хайдеггера, продолжил 
преподавание в университете.
Среди публикаций Юнга этого периода: «Отношения между Я и бессознательным» («Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem 
Unbewussten», 1928), «Психология и религия» («Psychologie und Religion», 1940), «Психология и воспитание» («Psychologie und Erziehung», 
1946), «Образы бессознательного» («Gestaltungen des Unbewussten», 1950), Символика духа («Symbolik des Geistes», 1953), «Об истоках 
сознания» («Von den Wurzeln des Bewusstseins», 1954).
В апреле 1948 года в Цюрихе был организован Институт К. Г. Юнга. Институт вёл подготовку на немецком и английском языках. 
Сторонники его метода создали Общество аналитической психологии в Англии и подобные общества в США (Нью-Йорке, Сан-
Франциско и Лос-Анджелесе), а также в ряде европейских стран.

Карл Густав Юнг умер в своём доме 6 июня 1961 года в Кюснахте. Похоронен на кладбище протестантской церкви города.


