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 «Понятие бессознательного есть для меня понятие исключительно психологическое, а не 
философское в смысле метафизическом. Бессознательное есть, по-моему, предельное 
психологическое понятие, покрывающее все те психологические содержания или 
процессы, которые не осознаются, то есть которые не отнесены воспринимающим 
образом к нашему эго. Право говорить вообще о существовании бессознательных 
процессов я извлекаю исключительно и единственно из опыта, и притом прежде всего из 
психопатологического опыта, который с несомненностью показывает, что, например, в 
случае истерической амнезии, эго ничего не знает о существовании обширных 
психических комплексов, но что простой гипнотический прием оказывается в состоянии 
через минуту довести до полной репродукции утраченное содержание. 

Из тысяч таких наблюдений было выведено право говорить о существовании 
бессознательных психических содержаний. Вопрос о том, в каком состоянии находится 
бессознательное содержание, пока оно не присоединено к сознанию, не поддается 
никакому познавательному разрешению. Поэтому совершенно излишне делать какие бы 
то ни было предположения на этот счет. Точно так же совершенно невозможно указать, 
каков объем бессознательного, то есть какие содержания оно включает в себя. Эти 
вопросы решает только опыт. 

На основании опыта мы знаем, прежде всего, что сознательные содержания, утрачивая 
свою энергетическую ценность, могут становиться бессознательными. Это нормальный 
процесс забывания. О том, что эти содержания не просто пропадают под порогом 
сознания мы знаем на основании того опыта, что при благоприятных обстоятельствах они 
могут всплыть из погружения даже через десятки лет, например, в сновидении, в 
состоянии гипноза, в форме криптомнезии (нарушение памяти, при котором исчезает 
различие между действительно происходящими событиями и событиями, увиденными во 
сне, либо теми, о которых больной читал или слышал), или же благодаря освежению 
ассоциаций, связанных с забытым содержанием. Далее, опыт учит нас, что сознательные 
содержания могут пропадать под порогом сознания, не слишком много теряя в своей 
ценности, путем интенционального забывания, которое Фрейд называл вытеснением 
тягостных содержаний. Подобное же явление возникает при диссоциации личности, при 
разложении целостности сознания вследствие сильного аффекта или в результате 
нервного шока, или же при распаде личности в шизофрении. 

Мы знаем также из опыта, что чувственные перцепции (восприятие, непосредственное 
отражение действительности органами чувств) вследствие их малой интенсивности или 
вследствие уклонения внимания не доходят до сознательной апперцепции (психический 
процесс, благодаря которому новое содержание настолько приобщается к уже 
имеющимся, что его обозначают как понятое, постигнутое или ясное). И все-таки 
становятся психическими содержаниями благодаря бессознательной апперцепции, что 
опять-таки может быть доказано, например, гипнозом. То же самое может происходить с 
известными умозаключениями и другими комбинациями, которые вследствие своей 
слишком незначительной ценности или вследствие уклонения внимания, остаются 
бессознательными. Наконец, опыт учит нас и тому, что существуют бессознательные 
психические сочетания, например, мифологические образы, которые никогда не были 
предметом сознания и, следовательно, возникают всецело из бессознательной 
деятельности. 

В этих пределах опыт дает нам основание для признания существования бессознательных 
содержаний. Но опыт ничего не может поведать нам о том, чем может быть 
бессознательное содержание. Было бы праздным делом высказывать об этом 
предположения, потому что невозможно обозреть все, что только могло бы быть 



бессознательным содержанием. Где лежит низший предел сублиминальных 
(противоположных вытесняемым, то есть «поднимаемых в верх») чувственных 
перцепций? Существует ли какое-либо мерило для тонкости или пределов 
бессознательных комбинаций? Когда забытое содержание окончательно угасло? На все 
эти вопросы ответов нет. 

Но уже приобретенный нами опыт о природе бессознательных содержаний все же 
позволяет нам установить некоторое общее их подразделение. Мы можем различать 
личное бессознательное, охватывающее все приобретения личного существования, и в том 
числе забытое, вытесненное, воспринятое под порогом сознания, подуманное и 
прочувствованное. Но наряду с этими личными бессознательными содержаниями 
существуют и другие содержания, возникающие не из личных приобретений, а из 
наследственной возможности психического функционирования вообще, именно из 
наследственной структуры мозга. Таковы мифологические сочетания, мотивы и образы, 
которые всегда и всюду могут возникнуть вновь помимо исторической традиции или 
миграции. Эти содержания я называю коллективно-бессознательными. Подобно тому, как 
сознательные содержания участвуют в определенной деятельности, так участвуют в ней и 
бессознательные содержания, как показывает нам опыт. Как из сознательной психической 
деятельности возникают известные результаты или продукты, точно также создаются 
продукты в бессознательной деятельности, например, сновидения или фантазии. Было бы 
праздным делом предаваться спекулятивным соображениям о том, сколь велико участие 
сознания, например, в сновидениях. Сновидение является, представляется нам, мы не 
создаем его. Конечно, сознательная репродукция, или даже уже восприятие, изменяет в 
нем многое, однако не отменяя того основного факта, что здесь имеет место некое 
творческое возбуждение, возникающее из бессознательного. 

Функциональное отношение бессознательных процессов к сознанию мы можем называть 
компенсационным. Компенсационная функция бессознательного выступает на свет тем 
отчетливее, чем более односторонней оказывается сознательная установка, чему 
патология дает богатые примеры.» 

К. Г. Юнг , Психологические типы, М., «Университетская книга», «Аст», 1998 г., стр. 503 
– 506. 

*** 

Бессознательное — совокупность психических состояний и процессов, которые 
осуществляются без участия сознания. 

Концепция Б. была впервые выражена Г. Лейбницем. Он оценивал Б. как низшую форму 
душевной деятельности. Определенные психические процессы, считал он, лежат за 
пределами осознанных представлений, которые возвышаются подобно островкам над 
океаном темных восприятий. Однако в истории философии можно указать на многих 
философов, которые высказывали догадки о Б. У Сократа и Платона это учение об 
амнезисе — знании как припоминании. Б. Спиноза говорил о неосознаваемых причинах, 
которые определяют желание. И. Кант связывал Б. с проблемой интуиции, т.е. с 
непосредственным получением знания в форме догадки без доказательств и логики. 

Немалый вклад в разработку понятия Б. внесли романтики. Они стремились обнажить 
темную сторону души, описать интуитивные творческие силы, на которые опирается 
жизнь. Едва дух оказывается бесконтрольным, он устремляется к жизни с намерением 
овладеть ею и подчинить ее себе. Рассудок и рациональная воля лишают жизнь ее корней 



и питательной почвы. А. Шопенгауэр рассматривал Б. как стихийное жизненное начало, 
многоликое проявление воли в мире. Мировая воля у него — это бессознательное 
иррациональное начало. Феномен Б. в человеческой душе описан, по сути дела, и Ф. 
Ницше в его рассуждениях о двух мощных первоначалах антич. культуры — 
аполлоническом и дионисийском. Последнее и есть символ Б. Экстаз Диониса — это 
полное погружение в поток мировой жизни. Человек стремится слиться со вселенским 
трепетом бытия. 

В 1869 Э. фон Гартман опубликовал книгу «Философия бессознательного». Автор, 
ссылаясь на Ф.В.Й. Шеллинга и Шопенгауэра, рассматривал Б. как абсолютное начало 
жизни во всех ее обнаружениях. Т.о., открытие Б. подготовлено длительным развитием 
философии. Заслуга же австр. психолога и философа 3. Фрейда состоит в том, что ему 
удалось дать развернутую картину этого феномена, раскрыть противоречие и конфликт Б. 
с волей человека и с окружающей его реальностью. 

До Фрейда исследователи полагали, что неосознанное содержание человеческой психики 
кристаллизуется в сознании, а затем вытесняется из него. Фрейду принадлежит приоритет 
в открытии Б. как автономного, не зависящего от сознания безличного начала 
человеческой души: «Все вытесненное бессознательно, но не все бессознательное есть 
вытесненное». 

Б. интенсивно вмешивается в человеческую жизнь. По мнению Фрейда, представление о 
том, что нашими поступками руководит Я, не более чем иллюзия. На самом деле 
властвует природное безличное начало, которое образует бессознательную основу нашей 
души, т.е. психики. Разделение психики на сознательное и Б. является основной 
предпосылкой психоанализа. Благодаря этому определению появляется возможность 
понять частые и важные патологические процессы психической жизни. 

Психоанализ не считает сознательное сутью психики. Он рассматривает сознание как 
качество психики, которое может присоединяться к др. качествам или отсутствовать 
вовсе. Б. начало Фрейд называл Оно и подчеркивал, что наше Я есть лишь игрушка в 
руках этой древней и темной силы. Оно, в понимании Фрейда, имеет чисто природное 
происхождение. В нем сконцентрированы все первичные влечения человека: во-первых, 
сексуальные желания, а во-вторых, влечение к смерти, которое, будучи обращено вовне, 
оказывается устремлением к разрушению. Темная бурлящая бездна Оно скрывается под 
тонкой пленкой сознания. Приглаженные образы сознания, рафинированная логика 
скрывают клокочущий хаос. 

Человеческое Я, по мысли Фрейда, изо всех сил пытается выжить в мире природы и 
общества. Однако побуждения индивида наталкиваются на безрассудную силу Оно. Если 
Я соотносится спринципом реальности, иначе говоря, пытается приспособиться к 
объективным, действительным условиям жизни, то Оно руководствуется принципом 
удовольствия. Так рождается непримиримая борьба между Я и Оно: «По отношению к 
Оно Я подобно всаднику, который должен обуздать превосходящую силу лошади». 

Если Гегель обратил внимание на «хитрость разума», то Фрейд — «на хитрость 
бессознательного», т.е. на способность глубин психики реализовать собственные 
влечения, придавая им видимость сознательного выбора. Восприятие для Я играет ту же 
роль, какую в Оно занимает инстинкт. Я представляет то, что можно назвать рассудком и 
осмотрительностью. 



Понятие Б. родилось в результате обработки опыта, в котором особую роль играет 
психическая динамика. Многие сильные психические процессы не осознаются. 
Представления не могут быть осознаны, когда этому противится сила Б. Между тем в 
психоаналитической технике нашлись средства, которыми можно прекратить действие 
сопротивляющейся силы и сделать бессознательные представления сознательными. 
Состояние, в котором они находились до их осознания, Фрейд называет «вытеснением». 
Сила же, которая привела к вытеснению и его поддерживала, ощущается во время 
аналитической работы как сопротивление. 

Во фрейдизме Б., ведущее борьбу с сознательным, рассматривается как основной 
регулятор, внутренняя пружина всей деятельности человека. Как Б. характеризуются 
непроизвольные воспоминания, неожиданное появление новых идей, интуиция, 
автоматическое действие, патологические состояния и т.п. 

Иную трактовку Б. дает К.Г. Юнг. Б. уже не рассматривается как чисто природный 
феномен оно родилось у истоков человеческой истории в коллективном психическом 
опыте, так что можно говорить о культурном генезисе Б. Юнг определяет Б. как понятие 
исключительно психологическое. Оно покрывает все те психические содержания или 
процессы, которые не осознаются, т.е. не отнесены воспринимаемым образом к нашему Я. 

В современной глубинной психологии Б. не считается больше результатом вытесняющей 
деятельности сознания, как полагал Фрейд. Юнг представляет Б. как нечто специфическое 
и творческое, как некую психическую перводействительность, главный источник 
свойственных всем людям основных мотивов и архетипов переживания, как источник 
творческой фантазии духа. 

Б. представляет собой совершенно самостоятельную, независимую сферу человеческой 
психики, хотя и непрерывно взаимодействующую с сознанием. При этом индивидуальное 
сознание человека не имеет в своем распоряжении никаких средств, с помощью которых 
оно могло бы постичь сущность Б. Оно способно ассимилироваться сознанием лишь в 
символических формах, т.е. в том виде, в каком оно предстает в сновидениях, фантазиях, 
творчестве и традиционных мифологических образах. 

Феномен Б. изучается также трансперсональной психологией. Оно рассматривается как 
необъятный материк и неисчерпаемое психологическое пространство. В нем можно 
обнаружить некие стойкие стандарты, те потоки видений, которые вызывает пациент в 
своей психике во время экспериментов. 

*** 

В наиболее распространенных значениях: 1) совокупность активных психических 
образований, состояний, процессов, механизмов, операций и действий человека, 
неосознаваемых им без применения специальных методов  

2) самая обширная и наиболее содержательная часть (система, сфера, область, инстанция 
и т.д.) психики человека  

3) форма психического отражения, образование, содержание и функционирование 
которой не являются предметом специальной вненаучной рефлексии  

4) состояние человека, характеризующееся отсутствием сознания. В европейской 
рациональной традиции идея о Б. психическом восходит к эпохе создания философии (к 



учению Сократа и Платона об анамнесисе – знании-припоминании и др.). В различных 
значениях и смыслах проблема Б. ставилась и разрабатывалась в философии и психологии 
на протяжении всей их истории. Существенный вклад в изучение проблемы Б. внесли: 
Спиноза (неосознаваемые «причины, детерминирующие желание»), Лейбниц (трактовка 
Б. как низшей формы душевной деятельности), Д. Гартли (связь Б. с деятельностью 
нервной системы), Кант (связь Б. с проблемами интуитивного и чувственного познания), 
Шопенгауэр (идеи о бессознательных внутренних импульсах), К.Карус («ключ сознания в 
подсознательном»), Э.Гартман («философия Б.»), Г.Фехнер (представление о «душе-
айсберге»), Вундт («неосознаваемое мышление», «неосознаваемый характер процессов 
восприятия», «неосознаваемые логические процессы»), Г. Гельмгольц (учение о 
«бессознательных умозаключениях»), И.Павлов («бессознательная психическая жизнь»), 
А. Льебо и И. Бернгейм (постгипнотическое внушение и поведение), Шарко (идеи о 
невидимой и неосознаваемой психической травме), Лебон (бессознательный характер 
поведения людей  

Б. как доминирующая совокупность психических процессов, всегда преобладающая в 
толпе и управляющая «коллективной душой» толпы), Жане (психические автоматизмы и 
бессознательные факторы неврозов) и многие другие. В 20 в. наиболее подробно и 
систематически представление о Б. разрабатывается в границах психоаналитической 
традиции. Принципиально важные результаты были получены Фрейдом, создавшим 
психологическое определение Б. и учение о Б., а также Юнгом, развившим идеи о 
психоидном, личном и коллективном Б., Дж.Морено, разработавшим концепцию «общего 
Б.» и Фроммом, развивавшим идеи о «социальном Б.». В общем, совокупность этих 
психоаналитически ориентированных дополнительных идей и концепций дает 
определенное представление о природе и сущности Б. и его проявлениях на 
индивидуальном, групповом и социальном уровнях. По Фрейду, 1) Б. – это психические 
процессы, «которые проявляются активно и в то же время не доходят до сознания 
переживающего их лица», 2) Б. – основная и наиболее содержательная система психики 
человека (Б. – предсознательное – сознательное), регулирующаяся принципом 
удовольствия и включающая в себя различные врожденные и вытесненные элементы, 
влечения, импульсы, желания, мотивы, установки, стремления, комплексы и пр., 
характеризующиеся неосознаваемостью, сексуальностью, асоциальностью и т.д. По 
мысли Фрейда, в Б. идет постоянная борьба Эроса (влечений и сил жизни, сексуальности 
и самосохранения) и Танатоса (влечений и сил смерти, деструкции и агрессии), 
использующих энергию сексуального влечения (либидо). Согласно психоаналитическому 
учению, содержание Б. включает в себя: 1) содержание, которое никогда не 
присутствовало в сознании индивида  

2) содержание, которое присутствовало в сознании, но было вытеснено из него в Б. 
(желания, воспоминания, образы и т.д.). Принимая Б. и его содержание в качестве 
источника неврозов и личностных конфликтов, Фрейд создал психоаналитическую 
терапию, ориентированную на познание Б. и излечение пациентов через осознание Б. 
(вытесненного). Трактуя Б. как «истинно реальное психическое» и подчеркивая, что «все 
душевные процессы по существу бессознательны», Фрейд, вместе с тем, обращал особое 
внимание на борьбу Б. и сознательного (сознания) как одну из атрибутивных и базисных 
основ психической деятельности и поведения человека. Корректное определение Б. 
психического, исследование его, создание учения о Б. и внедрение представлений о нем в 
психологию и другие человековедческие науки были выдающимися достижениями 
Фрейда, влияние и значение которых трудно переоценить. По Юнгу, Б. состоит из трех 
слоев: 1) «личностного Б.» – поверхностного слоя Б., включающего в себя 
преимущественно эмоционально окрашенные представления и комплексы, образующие 
интимную душевную жизнь личности  



2) «коллективного Б.» – врожденного глубокого слоя Б., общего центра и ядра психики, 
имеющего не индивидуальную, а всеобщую природу, репрезентирующую опыт 
предшествовавших поколений людей и включающего в себя сверхличное универсальное 
содержание и образцы, выступающие в качестве всеобщего основания душевной жизни  

«содержаниями коллективного Б.», в основном, являются архетипы – наследуемые 
всеобщие образцы, символы и стереотипы психической деятельности и поведения  

3) «психоидного Б.» – наиболее фундаментального уровня Б., обладающего свойствами, 
общими с органическим миром и относительно нейтральным характером, в силу чего оно, 
не будучи полностью ни психическим, ни физиологическим, практически полностью 
недоступно сознанию. По Дж.Морено, существенно важным основанием и механизмом 
общения и взаимодействия людей является «общее Б.», возникающее при 
продолжительном контакте между партнерами и содействующее снятию 
интерперсональных ролевых конфликтов. По Фромму, значительную роль в организации 
человеческой жизнедеятельности играет «социальное Б.», являющее собой «вытесненные 
сферы, свойственные большинству членов общества» и содержащие то, что данное 
«общество не может позволить своим членам довести до осознания». Непосредственные и 
опосредованные действия индивидуального, коллективного и социального Б. проявляются 
в диапазоне от элементарных психических актов до творчества и оказывают влияние на 
все стороны жизни людей в норме и патологии. В современной психологии обычно 
выделяют несколько классов проявлений Б.: 1) неосознаваемые побудители деятельности 
(неосознаваемые мотивы и установки)  

2) неосознаваемые механизмы и регуляторы деятельности, обеспечивающие ее 
автоматический характер (операциональные установки и стереотипы 
автоматизированного поведения)  

3) неосознаваемые субсенсорные (подпороговые) процессы и механизмы (восприятия и 
пр.)  

4) неосознаваемые социальные программы (ценности, установки, нормы и т.д.). В 
психоанализе и постфрейдизме в качестве основных методов познания Б. (а также 
диагностики и терапии) используются: анализ свободных ассоциаций, анализ сновидений, 
анализ ошибочных действий повседневной жизни, исследование мифов, сказок, фантазий, 
символов и т.д. Существующая фрагментарность представлений о Б. и весьма 
значительная роль этой проблемы дают основания полагать, что создание современной 
общей теории психического Б. является одной из наиболее актуальных задач 
теоретической психологии. 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

Гроф С. За пределами мозга. М., 1993  

Овчаренко В.И. Бессознательное // Популярная энциклопедия. Психоанализ. М., 1998  

Гуревич П.С. Теория и практика психоанализа. М., 2000. 

 




