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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы и перспективы использования 

методологии Digital Humanities в историко-психологических исследованиях. 
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Abstract. The article discusses the problems and prospects of using the methodology of 

Digital Humanities in historical-psychological research. The results of the search and analysis 

of references to the word "unconscious" in the corpus of Russian texts in Google Books are 

presented. Hypotheses are put forward regarding the high or low frequency of mentioning the 

word. The semantic change of the word in various sources over 200 years is shown. 
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Проблема бессознательного имеет важное значение как в философской, 

так и психологической мысли. Изучение проблемы бессознательного играет 

важную роль при описании сознания, креативности и мыслительных процессов 

[17; 19; 20]. Бессознательное в изначальном смысле, описываемом З. Фрейдом, 

– это область психического, где содержатся принципиально недоступные для 

осознания психические явления (мысли, чувства, воспоминания и др.).  

Началом философии бессознательного можно считать воззрение 

А. Шопенгауэра на волю как на подлинную сущность всякого бытия и 

метафизическую основу всего мироздания [28]. Другую точку зрения имел еще 

один немецкий философ Э. Гартман. В своей работе «Философия 

бессознательного», которая вышла в 1868 г. и до 1875 г. выдержала 7 изданий, 

он ставит основным пунктом этой философии отрицание главенствующей роли 

разума и утверждение примата воли [7]. Э. Гартман считал, что 

бессознательное – это пересмотренное представление об Абсолюте 

(непостижимой для разума духовной субстанции). В его этико-

мировоззренческой концепции выражен глубинный пессимизм: если страдания 

жизни резко превышают удовольствия, то основной задачей следует считать не 

познание бытия, а достижение небытия. 

В русской философии второй половины ХIХ в. размышления о 

бессознательном тоже имели место быть. П.Л. Лавров выдвинул несколько 

гипотез по поводу различных аспектов данной деятельности примерно в то же 

время, когда была написана «Философия бессознательного» [14]. Лавров 

рассматривал бессознательное в качестве некоего первоначала мира. 

В соответствии с этим положением он определил процессы развития человека и 

человечества как переход от бессознательного к возникновению сознания и 
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самосознания. Его воззрения на философию истории с ее переходами от 

бессознательной деятельности к осознанной раскрывались в работе «Что такое 

антропология» (1860). В этой же работе он раскрыл роль бессознательного в 

художественном творчестве.  

Данные факты свидетельствуют о том, что проблема бессознательного 

существовала не только в зарубежной философии и психологии, но и в 

отечественной. Выделяются определенные исторические периоды 

исследования проблемы бессознательного в отечественной психологии [1]:  

1917-1932 – развитие проблемы бессознательного в контексте 

психоанализа, в общей психологии и в контексте теории установки; 

1933-1953 – критика психоаналитических идей; 

1954-1991 – поднимается дискуссия относительно установки и 

бессознательного, дискуссия о природе бессознательного. 

Несмотря на то, что, согласно работам, проблематика бессознательного 

была достаточно актуальной для отечественной, в частности, советской, 

психологии (проводятся историко-психологические исследования по данной 

проблеме и по многим другим [2; 5; 8; 10; 16; 18; 23; 25]), существует 

потребность определить количественные, объективные показатели 

распространения данного понятия в науке. В настоящее время приобретают все 

более широкую популярность исследования в рамках Digital Humanities (DH, 

цифровые гуманитарные науки) [4; 6; 15; 24], которые способствуют 

объединению количественных и качественных методов в истории психологии 

[3; 9; 12; 21; 22; 26; 27].  

В данной работе приводятся результаты пилотного исследования в 

рамках цифровой истории психологии. Ставится цель определить частоту 

употребления понятия «бессознательное» в русскоязычной литературе в период 

1800-2000 гг. с помощью метода DH – сервиса Google Ngram Viewer. Подобные 

работы уже проводились в отношении отечественных психологов [11; 13]. Мы 

будем указывать процент упоминаний термина «бессознательное» в 

русскоязычной литературе от общего числа слов. Необходимо также отметить, 

что, по результатам прошлых наших работ, анализировать весь корпус книг в 

сервисе Google Ngram Viewer невозможно, поэтому, нами будут указываться 

только доступные в сервисе книги; одновременно с этим, мы будем 

высказывать предположение о том, что, очевидно, в других работах 

происходило активное обсуждение этих книги и идей. Результаты исследования 

представлены на рисунке. 
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Рис. Частота употребления понятия «бессознательное» в русскоязычной 

литературе 

 

Согласно графику, в период с 1842 по 1915 гг. можно заметить малое 

количество упоминаний данного понятия, оно использовалось научной, 

публицистической и художественной литературе.  

Первый достаточно большой скачок на графике наблюдается в 1919 г. 

(0,0000044687%) и, скорее всего, связан с выходом русского перевода работы 

З. Фрейда «Очерк истории психоанализа» (1919) и обсуждением данной 

концепции. Также, по данным сервиса Google Ngram Viewer, употребление 

термина «бессознательное» встречается в работах С.А. Аскольдова 

«Гносеология» (1918), П.Н. Сакулина «На грани двух культур. И.С. Тургенев» 

(1918) и др. 

В 1925 г. на графике наблюдается один из самых больших пиков, кривая 

достигает отметки в 0,0000247919%. Вероятно, это связано с выходом 

переводов работ З. Фрейда «Основные психологические теории в 

психоанализе» (1923), «Остроумие и его отношение к бессознательному» 

(1925), а также выходом работ отечественных авторов по психоанализу: 

Г.Ю. Малис «Психоанализ коммунизма» (1924), А. Гербстман «Психоанализ 

шахматной игры» (1925). Все эти работы активно обсуждались. Также 

распространенность психоаналитической проблематики и темы 

бессознательного в советской науке в эти годы можно объяснить открытием 

И.Д. Ермаковым Государственный психоаналитический института в 1923 г. 

1929 г. является еще одним значительным пиком на графике 

(0,0000223078%). В это время выходят работы советских последователей 

психоанализа: А.Б. Залкинд «Половое воспитание» (1928), «Половое 

воспитание юных пионеров» (1929) и др. 
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Следующие изменения графика касается 1929-1942 гг.: происходит 

падения частоты употребления термина «бессознательное». С 1930-х гг. 

советская психология критикует психоанализ З. Фрейда и его последователей 

(А.Б. Залкинд). Для официальной идеологии фрейдизм был неприемлем, т.к 

психоанализ рассматривал индивида изолированно, не учитывая его связи с 

обществом.  

В 1946 г. отмечается пик употреблений термина «бессознательное». Нет 

возможности указать отдельные книги по данным сервиса Google Ngram 

Viewer, поэтому можно предположить, что данная проблематика обсуждалась в 

рамках медицины, психиатрии, литературы, философии. 

Затем отмечаются небольшие колебания упоминаний в пределах одних и 

тех же частот. Рамки этого периода с 1953-1980 гг. (0,0000781604% - 

0,0000660106%). В эти годы обсуждение проблематики бессознательного 

присутствует в таких работах и изданиях, как:  

- Журнал «Вопросы психологии»; 

- Б.Ф. Поршнев «Социальная психология и история» (1966); 

- Д.Н. Узнадзе «Психологические исследования» (1966); 

- И.Е. Вольперт, Д.А. Бирюков «Сновидения в обычном сне и гипнозе» 

(1966); 

- Г.И. Ломидзе «Новый человек, новый гуманизм» (1969); 

- Журнал «Вестник московского университета»; 

- А.Е. Шерозия «К проблеме сознания и бессознательного психического: 

Опыт исследования на основе данных психологии установки» (1973); 

Начиная с 1980 г. (0,0000142086%) происходит рост частоты 

употребления термина «бессознательное» в русскоязычной литературе. 

Упоминания встречаются в таких работах и изданиях, как: журналы «Вопросы 

психологии», «Философские науки», «Научные доклады высшей школы»; 

Л.Т. Левчук «Психоанализ и художественное творчество» (1980); Г.Н. Велиев 

«Проблема бессознательного в философии и психологии» (1984), 

Л.С. Выготский «Психология искусства» (1986); цикл работ грузинских 

психологов «Бессознательное: природа, функции, методы исследования»; 

переводы работ З. Фрейда «Психология бессознательного» (1989); защищаются 

такие диссертации, как Т.И. Бармашова «Бессознательное в механизмах 

человеческой деятельности» (1987), И.О. Джиоева «Бессознательное и его 

значение с точки зрения проблем человека современной эпохи» (1990) и др. 

1995 г. – это самая высокая частота упоминания слова «бессознательное» 

(0,0004081212%). С падением Советского Союза и цензуры издается большое 
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количество книг, в том числе, по проблематике бессознательного и 

психоанализа. Последний пик наблюдается в 1998 г. (0,0000364920%).  

Таким образом, используя сервис Google Ngram Viewer, мы провели 

анализ частоты упоминания слова «бессознательное» в истории отечественной 

психологии. Данное исследование является пилотным, нами получены 

предварительные результаты, которые в дальнейшем могут подробнее 

интерпретироваться и использоваться для объяснения положений качественных 

исследований с помощью количественных показателей. 
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