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Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных 
идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо 
ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким 
понятием "бессознательного". После того как философская идея бессознательного, которую 
разрабатывали преимущественно Г. Карус и Э. фон Гартман, не оставив заметного следа пошла 
ко дну, захлестнутая волной вновь стала появляться на поверхности, и прежде всего в 
медицинской психологии с естественнонаучной ориентацией. При этом на первых порах понятие 
"бессознательного" использовалось для обозначения только таких состояний, которые 
характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний. Хотя у Фрейда 
бессознательно выступает — по крайней мере метафорически — в качестве действующего 
субъекта, по сути оно остается не чем иным, как местом скопления именно вытесненных 
содержаний; и только поэтому за ним признается практическое значение. Ясно, что с этой точки 
зрения бессознательное имеет исключительно личностную природу, хотя, с другой стороны, уже 
Фрейд понимал архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления. 
Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы 
называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более 
глубоком, ведущем свое происхождение и приобретаемом уже не из личного опыта, Этот 
врожденный более глубокий слой и является так называемым коллективным бессознательным. Я 
выбрал термин "коллективное", поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не 
индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что оно включает в себя, в 
противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые cum grano salis 
являются повсюду и у всех индивидов одними и теми же. Другими словами, коллективное 
бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной 
жизни каждого, будучи по природе сверхличным. 
Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней 
присутствуют так или иначе осознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном 
лишь в той мере, в какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном 
бессознательном это по большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы, 
образующие интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного 
бессознательного являются так называемые архетипы. <...> 
<...>0ткрытие, что бессознательное — это не простой склад прошлого, но что оно полно 
зародышей будущих психических ситуаций и идей, привело меня к новым подходам в 
психологии. Большое количество дискуссий развернулось вокруг этого положения. Но остается 
фактом то, что помимо воспоминаний из давнего осознанного прошлого из бессознательного 
также могут возникать совершенно новые мысли и творческие идеи; мысли и идеи, которые до 
этого никогда не осознались. Они возникают из темноты, из глубин разума, как лотос, и 
формируют наиболее важную часть подпороговой психики. 
Подобные вещи мы обнаруживаем в каждодневной жизни, когда задачи порой решаются 
совершенно новыми способами; многие художники, философы и даже ученые обязаны своими 
лучшими идеями вдохновению, которое внезапно появилось из бессознательного. Способность 
достичь богатого источника такого материала и эффективно перевести его в философию, 
литературу, музыку или научное открытие — одно из свойств тех, кого называют гениями. 
Ясные доказательства такого факта мы можем найти в истории самой науки. Например, 
французский математик Пуанкаре и химик Кукуле обязаны своим важным научным открытием 
(что признают они сами) внезапным "откровениям" из бессознательного. Так называемые 
"мистический" опыт французского философа Декарта включил в себя подобное внезапное 
откровение, во вспышке которого он увидел "порядок всех наук". 
Английский писатель Роберт Льюис Стивенсон потратил годы в поисках истории, которая 
иллюстрировала бы его "сильное чувство двойственности человеческого бытия", когда вдруг во 
сне ему открылся сюжет "Доктора Джекиля и мистера Хайда". 
Позже я детально опишу, каким образом подобный материал возникает из бессознательного, и 
исследую формы, в которых это бессознательное выражается. Сейчас же я просто хочу 
отметить, что способность человеческой психики продуцировать новый материал особенно 
значительна, когда имеешь дело с символами сна; в своей профессиональной практике я 
постоянно обнаруживал, что образы и идеи, содержащиеся в снах, не могут быть объясненными 
лишь в терминах памяти. Они выражают новые мысли, которые еще никогда не достигали 
порога сознания. <..> 
"Об архетипах коллективного бессознательного" // Архетип и символ. М., 1991. С. 97—98, 39—
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Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что было пережито 
человечеством, вплоть до его самых темных начал. Но не мертвым осадком, не брошенным 
полем развалин, а живой системой реакций и диспозиций, которая невидимым, а потому и более 
действенным образом определяет индивидуальную жизнь. Однако это не просто какой-то 
гигантский исторический предрассудок, но источник инстинктов, поскольку архетипы ведь не 
что иное, как форма проявления инстинктов. А из жизненного источника инстинкта вытекает в 
свою очередь все творческое, а потому бессознательное — это не только историческая 
обусловленность; оно порождает также и творческий импульс — подобно природе, которая 
крайне консервативна, но своими актами творения уничтожает собственную же историческую 
обусловленность. Поэтому неудивительно, что перед людьми всех времен и народов всегда 
остро стоял вопрос: как лучше всего обходиться с этим невидимым условием? Если бы сознание 
никогда не было отделено от бессознательного — событие, символизированное и вечно 
повторяющееся в образах паления ангела и непослушания прародителей,— то эта проблема 
просто не возникла бы, так ни как не возник бы и вопрос о приспособлении к внешним 
условиям. 
Благодаря наличию индивидуального сознания осознаются трудности не только внешней, но и 
внутренней жизни. Первобытному же человеку влияния бессознательного представляются такой 
же противоборствующей силой, с которой он должен каким-то образом обходиться, как и 
противостоящий ему осязаемый внешний мир. Этой цели служат его бесчисленные магические 
обряды. На более высокой ступени цивилизации этой же цели служит религия и философия, в 
если такая система приспособления начинает опровергаться и ставиться под сомнение, то 
появляется общее беспокойство и возникают попытки найти новые, более адекватные формы 
обхождения с бессознательным. Однако мы со своими современными представлениями далеки 
от всего этого. Когда я говорю о силах задних планов души, о бессознательном, и сравниваю их 
реальность с осязаемым миром, то часто встречаю недоверчивый смех. В ответ на это я должен 
спросить, сколько в наш образованный век существует людей, которые по-прежнему 
преклоняются перед теорией малы и призраков, то есть, другими словами, сколько у нас 
существует миллионов Christian Scientists и спиртов? Я мог бы задать еще ряд подобных 
вопросов. Они могут наглядно проиллюстрировать тот факт, что проблема невидимой душевной 
обусловленности по-прежнему столь же жизненна, как и прежде. Коллективное бессознательное 
является огромным духовным наследием, возрожденным в каждой индивидуальной структуре 
мозга. Сознание же, наоборот, является эфемерным явлением, осуществляет все сиюминутные 
приспособления и ориентации, отчего его работу, скорее всего, можно сравнить с 
ориентировкой в пространстве. Бессознательное содержит источник сил, приводящих душу в 
движение, а формы или категории, которые все это регулируют,— архетипы. Все самые мощные 
идеи и представления человечества сводимы к архетипам. Особенно это касается религиозных 
представлений. Но центральные научные, философские и моральные понятия не являются здесь 
исключениями. Их можно рассматривать как варианты древних представлений, принявших свою 
нынешнюю форму в результате использования сознания, ибо функция сознания заключается не 
только в том, чтобы воспринимать и узнавать через ворота разума мир внешнего, но и в том, 
чтобы творчески переводить мир внутреннего во внешнее. <..> 
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