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Психоаналитический Подход  
к лексическому значению слова

в.а. денисов

Аннотация. Предметом исследования служит лексический анализ речи человека, а также текста художествен-
ного произведения с точки зрения психоаналитического подхода. Автор исходит из открытия бессознательного, 
сделанного З. Фрейдом, и выдвигает гипотезу, что если бессознательное определяет большую часть нашей дея-
тельности, то в словах, сказанных или написанных человеком, должны наиболее ярко проявляться бессознатель-
ные мотивы и желания. В психолингвистике есть свой категориальный аппарат (индексация ключевых слов, набор 
ключевых слов (НКС) и др.), который автор статьи предлагает использовать для психоаналитического анализа 
речи и текста. Бессознательное посредством речи и письма прорывается вопреки цензуре сознательного. Автор 
приводит примеры нахождения таких бессознательных слов, с помощью которых можно создать психологический 
портрет человека. По прошествии времени психоанализ установил обширные и глубокие связи с другими метода-
ми исследования: методами естественнонаучного наблюдения, соматического осмотра, психологического экспери-
мента, антропологических полевых исследований и исторических изысканий. Дополнить связи психоанализа может 
метод лексического анализа речи, текста, пронизывающий всю триаду психоаналитической деятельности: тера-
певтический контакт, концептуальный проект и систематический самоанализ. Основным выводом проведенного 
исследования является заключение, что лексический анализ речи, текста может выявлять слова, идущие из глубин 
бессознательного, и это не только слова-оговорки, по З. Фрейду, а бессознательно сказанные слова, которые своими 
смыслами характеризуют истинные мотивы, желания, мысли человека, его действия. Такие бессознательные клю-
чевые слова могут составлять целые фразы об истинных чувствах, желаниях, мотивах человека. Новизна исследо-
вания заключается в нахождении (индексации) бессознательных ключевых слов, которые могут характеризовать 
не только одного человека, но и выявлять психологическое состояние людей определенной культуры.
Ключевые слова: лексический анализ, доминанта, психоанализ, бесознательное, вербальное, невербальное, 
психолингвистика, ключевое слово, оговорка, универсально-предметный код.
Abstract. The subject of the research is the lexical analysis of human speech as well as literary texts from the point of view of 
the psychoanalytical approach. The author of the article bases his research on the concept of unconcious offered by Freud. 
The author makes a hypothesis that if the major part of our activity is defined by unconscious elements, then words said or 
written should be the brightest manifestation of our motives and desires. The author offers to use psycholinguistic categories 
and concepts (indexation of key words, set of key words and etc.) to carry out a psychoanalytical analysis of speech and texts. 
Our unconscious speaks itself through speech and creative writing despite critics of our conscious. The author gives examples of 
such unconscious words that may be used to create a psychological portrait of a person. With time, psychoanalysis has defined 
wide and deep connections with other research methods such as natural science observation, physical check-up, psychological 
experiement, anthropological field researches and historical researches. Psychoanalysis cn be also completed with the method 
of the lexical analysis of speech and texts that are found in all the elements of the psychoanalytical session triad: therapeutical 
contant, conceptual project and systemic self-analysis. The main conclusion of the research is that the lexical analysis of speech 
and texts can define words that come from the depth of our unconscious and these are not just slips of the tongue described by 
freud but also unconsciously said words that characterise one’s true motives, desires, thoughts and actions. Such unconscious 
key words may describe not only one individual but also define psychological states of a certain nation or ethos. 
Key words: keyword, psycholinguistics, Non-verbal, Verbal, unconscious, psychoanalysis, dominant, lexical analysis, slip, 
universal-subject code.

«Образ мира, в слове явленный» (Б. Пастернак)

Первое слово у ребенка это слово мама. Сло-
во мама означает для маленького созда-
ния все сущее, означает жизнь и смерть. 
Оно появляется внезапно и восприни-

мается из контекста всего происходящего. Этому 
слову может никто не обучать специально, может 
пытаться проговаривать с ним отдельные слоги, 
обучать говорить, но у большинства младенцев 
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запасе около восьми тысяч слов, а выпускник сред-
неи�  школы около пяти тысяч» [11].

В словаре у Эллочки-людоедки из произведе-
ния И. Ильфа и Е. Петрова в запасе было 30 слов, 
но, активныи�  словарныи�  запас состоял из 17 слов, 
причем ими она могла выразить практически лю-
бую свою мысль.

Словарныи�  запас языка у каждого человека, 
безусловно, есть отражение глубины его внутрен-
него мира, его интеллектуальных способностеи�  и 
связано с подсознательнои�  деятельностью челове-
ка. Чем больше слов знает и использует индивид, 
тем более глубокии�  и сложныи�  его внутреннии�  
мир, тем больше человек знает, различает, понима-
ет и может высказать. Можно распознавать лекси-
ческие конструкции состава языка с целью опреде-
лить профессиональные предпочтения человека, 
его увлечения, происхождение, но это не будет 
иметь большого значения с психоаналитическои�  
точки зрения. Для психоаналитическои�  деятель-
ности более подходят глубинные аспекты лекси-
ческого значения слова и словообразования, такие 
как оговорка, описка, очитка, ослышка, слова-ло-
вушки, и даже слова отрицания «не», «нет». Все эти 
слова характеризуют его внутреннии�  мир, неосоз-
нанные самим человеком процессы. Мышление 
человека происходит на знаковом уровне жестов, 
эмоции� , мимики, мысль изначально невербальна. 
Л.С. Выготскии�  сравнил мысль с облаком проли-
вающимся дождем слов. Н.И. Жинкин выдвинул 
теорию о невербальном языке интеллекта – уни-
версально-предметном коде (УПК). Именно в УПК 
происходит первичное появление смысла, которое 
затем перекодируется с языка предметно-схемно-
го на вербальныи�  язык. В слове происходит второе 
рождение мысли. Таким образом, мысль невыра-
зима полностью словами, она может быть переве-
дена с языка жестово-изобразительного (ЖИ) на 
вербальныи�  язык. Для более глубокого понимания 
неосознаваемых человеческих процессов необхо-
димо изучение развития человеческого общества с 
самых древних времен, зарождение первых звуков 
и слов в общении первобытного общества.

Происхождение первых слов

Древнии�  язык возник в Африке 200 или 400 тысяч 
лет назад. Древнеи� шие письменные языки, кото-
рые нам известны, скажем древнеегипетскии� , шу-
мерскии� , возникли всего лишь 4-3 тысячелетие до 
нашеи�  эры. Ученые могут реконструировать исто-
рию языков чуть глубже, но не больше чем 10-15 
тысяч лет. Поэтому как выглядел язык древних 
людеи� , живших 50-100 тысяч лет назад, ученые не 

это слово произносится первым. Это ли не таи� на 
творения? Без материнскои�  заботы ребенок может 
погибнуть, мама дает ему питание, она дала мла-
денцу жизнь. Мама макрокосм младенца. Поэтому 
он называет ее первым своим словом, определяя 
главное содержание своеи�  жизни, вызывая, таким 
образом, восхищение окружающих и, выражая при-
знательность маме за появление на свет и суще-
ствование. Подсознательно ребенок понимает важ-
ность в его жизни именно этого слова. Слово мама 
это Вселенная младенца. Ребенок обладает словар-
ным составом – лексикои�  и словарным запасом, 
заключающимся в одном таком важном и родном 
слове – мама. Поэтому активныи�  словарныи�  запас 
ребенка включает одно слово. Пассивныи�  словарь, 
слова, которые ребенок понимает, но не может про-
изнести включает больше чем одно слово.

Слово можно рассматривать в разных аспектах 
в зависимости от того, какая из ключевых функции�  
языка и речи представляется наиболее важнои� . 
Если данное понятие исследуется через призму 
функции общения, то с соответствующеи�  точки 
зрения слово обычно понимается как наименьшии�  
значимыи�  элемент потока речи. Если в центре вни-
мания аналитика находится функция обобщения, 
то слово представляется способом или формои�  за-
крепления знании� . С другои�  точки зрения, В.И. Ан-
нушкин в статье «Язык-речь-слово в духовнои�  ли-
тературе» пишет, что «слово деи� ствует в качестве 
своеобразнои�  абстрактнои�  идеи, условного обо-
значения, которое в разнообразных видах речевои�  
или мыслительнои�  деятельности человека заме-
щает класс предметов или явлении� . В этом случае 
оно представляет собои�  частныи�  случаи�  знака» [1].

Если представить словарныи�  состав, точнее 
словарныи�  запас человека в качестве пирамиды, то 
у младенца эта пирамида плоская, где в основании 
лежит слово, понятие мама. Это характеризует всю 
совокупность всех факторов, все миросозерцание 
ребенка.

Каждыи�  отдельныи�  человек имеет свои�  инди-
видуальныи�  активныи�  словарь. Индивидуальныи�  
активныи�  словарь различен у всех людеи� . К при-
меру, «Словарь языка Пушкина», включающии�  ис-
пользуемые им слова, содержит более 20 тыс. слов 
[5]. Но словарныи�  запас А.С. Пушкина никак не мо-
жет содержать 21192 слов, опубликованных в 4-х 
томном словаре Пушкина. Словарныи�  запас, кото-
рыи�  использовал в своих произведениях А.С. Пуш-
кин, в сорок два раза больше. В статье Н. Юшковои�  
сказано: «Во всех, исследуемых текстах Алексан-
дра Сергеевича, насчитывается 900313 слов» [17], а 
статье «Словарныи�  запас. Что это?» написано, что 
«высокообразованныи�  человек имеет в словарном 
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могут и в ближаи� шее время не смогут узнать. По-
этому в настоящее время невозможно реконстру-
ировать происхождение древнеи� шего языка и вы-
вести полные, и исчерпывающие доказательства 
гипотезы изначальнои�  амбивалентности языка.

В настоящее время ученые более склоняются к 
гипотезе моногенеза, потому что она лучше согла-
суется с другими гипотезами. «Если человечество 
возникло в однои�  точке, то у него, вероятнее, всего 
был один язык. Но считать современные языки его 
потомками не совсем верно. Язык так сильно изме-
нился, что от него ничего уже не осталось» [10], – за-
являет профессор Джеи� мс Пеннбеи� кер.

З. Фреи� д в своеи�  книге «Введение в психоана-
лиз», ссылаясь на филолога Г. Шребера (Упсала), в 
принципе поддержал выдвинутое Г. Шребером в 
1912 г. утверждение, что «сексуальные потребно-
сти принимали самое непосредственное участие 
в возникновении и дальнеи� шем развитии языка» 
[14, с. 185]. Начальные звуки речи служили сообщению 
и подзывали сексуального партнера, дальнеи� шее 
развитие корнеи�  слов сопровождало трудовые 
операции первобытного человека. Эти работы 
были совместными и проходили в сопровождении 
ритмически повторяемых языковых выражении� . 
При этом сексуальныи�  интерес переносился на ра-
боту. Одновременно первобытныи�  человек делал 
труд приятным для себя, принимая его эквивалент 
и замену половои�  деятельности. Таким образом, 
произносимое при общеи�  работе слово имело два 
значения, означая как половои�  акт, так и прирав-
ненную к нему трудовую деятельность. Со време-
нем слово освободилось от сексуального значения 
и зафиксировалось на этои�  работе. Следующие по-
коления поступали точно так же с новым словом, 
которое имело сексуальное значение и применя-
лось к новому виду труда. Теория утверждала, что 
«таким образом, возникало какое-то количество 
корнеи�  слов, которые были сексуального проис-
хождения, а затем лишились своего сексуального 
значения» [14, с. 185].

В настоящее время данная теория не нашла 
своего подтверждения. Ф. Энгельс выдвинул дру-
гую теорию появления языка и речи из трудовои�  
коллективнои�  деятельности людеи� . Он объяснил 
это так: «У формирующихся людеи�  зародилась по-
требность что-то сказать друг другу» и появилась 
эта потребность, потому что люди начали тру-
диться вместе, коллективно. Первобытные люди 
подчиняли свое поведение, свои деи� ствия общим 
интересам и можно утверждать, что язык, речь по-
явилась из трудовои�  деятельности. Данная теория 
возникновения языка получила свое признание в 
обществе.

Общаться – это не значит, что-то сказать, в на-
чале люди общались жестами, телодвижениями, 
грубыми звуками, но это уже был первыи�  челове-
ческии�  язык, выполнявшии�  основную функцию 
общения. Позже возникла другая функция языка 
мыслительная, человек научился планировать 
свои поступки. Люди, развивая язык дальше, на-
учились располагать слова одно за другим и пони-
мать все взаимосвязи. Этои�  важнои�  человеческои�  
способностью не могут применять ни одно жи-
вотное, которые могут только использовать один 
знак, а не несколько знаков последовательно. В че-
ловеческом языке возникали последовательности 
расположения слов: от простых к более сложным 
конструкциям, так появились синтаксические кон-
струкции. Постепенно увеличивался словарныи�  за-
пас человека.

Теория возникновения языка филолога Г. Шре-
бера не получила научного подтверждения, но эта 
гипотеза может быть полезнои�  в объяснении мно-
гих сновидении�  человека, сохраняющих самые 
древние компоненты отношении� , объясняет в них 
различные символы, истолковывая их с этои�  точки 
зрения сексуального характера поведения.

Также может объяснить, почему люди, ругаю-
щиеся матом, чаще других людеи�  по исследованиям 
Дэвида Стиллуэлла из Кембриджского университе-
та являются более честными, склонными говорить 
правду [12]. Возможно это происходит из-за того, что 
мат является более древним языком первобытных 
людеи� , на котором говорили для того чтобы выра-
зить свои мысли, а не для того чтобы их скрыть. 
В первобытнообщинном строе не было столько 
условностеи� , таких изощренных законов, также 
этических, нравственных предрассудков в отноше-
ниях между людьми. Люди, говорящие сегодня ма-
том, выражают сильные негативные и позитивные 
эмоции, они как бы соотносят себя с тем периодом, 
когда не нужно было столько врать, скрывая лю-
бые свои чувства, дерзкие, слова даже если они не-
приятны другои�  стороне. Возможно, данные люди, 
склонные ругаться матом, сохранили те первона-
чальные, базисные основы первобытного человека 
в своем подсознании и не полностью перевоплоти-
лись, трансформировались, переродились в совре-
менного человека. Возможно, не стоит отбрасы-
вать теорию происхождения языка, выдвинутую Г. 
Шребером и упомянутую З. Фреи� дом в своеи�  книге 
«Введение в психоанализ». Возникновение языка и 
речи это сложныи�  многоуровневыи�  процесс, кото-
рыи�  невозможно в современных условиях воссоз-
дать, чтобы проверить все выводы, в выдвинутых 
гипотезах о происхождении языка. Возможно, за-
рождение языка происходило на разных уровнях 
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и по разным направлениям, в том числе и с целью 
сексуального привлечения партнера.

Противоположный смысл первоначальных слов 
или изначальная амбивалентность языка, слова

В человеческом обществе существует амбивалент-
ность чувств, эмоции� , поведения, об этом подробно 
написал З. Фреи� д, но также в различных языках су-
ществует амбивалентность слова. Слово в древно-
сти могло иметь два противоположных значения, 
и только жест, какои� -либо знак мог подтвердить то 
или иное значение данного слова, тем более слова 
«нет» в языках изначально не было. В англии� ском 
языке «luck» – удача, шанс и «lack» отсутствие чего-
либо, недостаток. Оба слова очень близки по напи-
санию и произношению, отличаются однои�  буквои� , 
но вмещают совершенно разныи�  смысл. «Ken» в 
иероглифическом письме означает сильныи�  и од-
новременно слабыи�  и может быть понято только 
с изображением дополнительного знака в письме 
это сидящии�  человек, значит человек слабыи�  и на-
оборот.

Ведь даже в современном китаи� ском языке 
тоже есть амбивалентность слова, точнее иерогли-
фа кризис и новые открывающиеся возможности 
изображаются одним иероглифом. Это подтверж-
дает мысль, что противоположности в слове име-
ются во многих языках возможно, во всех языках 
мира. Лингвист К. Абель (1884) впервые обратив-
шии�  на эту закономерность назвал ее «противопо-
ложным смыслом первоначальных слов» [14, с. 259].

Здесь загадка амбивалентности чувств, ис-
ходящая, от самых древних времен, когда человек 
становился человеком и амбивалентность первых 
слов. В чем разгадка такои�  двои� ственности чувств 
и слов?

Возможно, рациональность человека сподвиг-
ла его экономно использовать иррациональность, 
когда чувства имеют амбивалентность, а одни и те 
же слова имеют противоположныи�  смысл. С этои�  
точки зрения можно рассмотреть многовалент-
ность наших физических органов: рук, ног, носа, 
несущих не одну функцию, а множество функции� .

В чем разгадка такои�  двои� ственности чувств 
и слов? В современную эпоху можно попытаться 
разгадать посредством трансцендентальности, по-
нятия введенного И. Кантом. Знание получается 
путем опыта и исследовании� , но если невозможно 
получить знание таким путем, то можно исполь-
зовать метод трансцендентальности, когда новое 
знание с опытом не связано. Понятие схоластиче-
скои�  философии, обозначающее аспекты бытия, 
которые выходят за пределы ограниченного суще-

ствования, эмпирического мира. Трансценденталь-
ность характеризует высшие и универсальные 
предметы метафизического познания. Иммануил 
Кант придал термину гносеологическое значение. 
Понятие трансцендентальности в его философии 
характеризует множество априорных условии�  воз-
можного опыта, формальных предпосылок позна-
ния, которые организуют научныи�  опыт [13].

Изначальная амбивалентность слова может 
помочь в расшифровке сновидения, не имеюще-
го, как и древние языки, слова нет. Во сне, тем не 
менее, в связи с дополнительными деталями, все 
понятно и слова «да» или «нет» не нужны для по-
нимания смысла сновидения.

Интересныи�  пример амбивалентности слова 
можно привести из Facebook. На однои�  из стра-
ничек была опубликована еще одна амбивалент-
ность, выраженная слоганом: «КНДР: важнеи� шие 
события 2016 года: “Увенчание 200-дневного удар-
ного труда, сотворение чудес превращения беды в 
счастье”».

Бессознательное – величайшее 
открытие XX века

Эвристическое обнаружение бессознательного З. 
Фреи� дом по значимости для человечества ничуть 
ни меньше, чем открытие Н. Коперником враще-
ния Земли вокруг Солнца, И. Ньютоном закона 
тяготения или А. Эи� нштеи� ном закона относитель-
ности, а не вручение Нобелевскои�  премии при 
трехкратном выдвижении Зигмунда Фреи� да слу-
жит подтверждением предвзятости Нобелевского 
комитета. В начале XX века, до этого считалось, что 
человек разумен, так утверждал Кант. Но почему 
многие дела, поступки человека были не логичны, 
не понятны и часто происходили во вред самому 
человеку? Бессознательное объяснило многое из 
того, что раньше скрывалось от умозрения чело-
века и объяснило многие его поступки, и это вели-
кое открытие З. Фреи� да объяснило многие вполне 
материальные поступки человека, его потаенные 
мотивы, их причины, предопределило новые более 
близкие к реальности взгляды на человека.

Бессознательное в человеке составляет боль-
шую его часть и скрыто как от данного человека, 
которому оно принадлежит, так и от психоана-
литика, желающего постичь его с целью помочь 
пациенту. Скрытое в большеи�  части определяет 
мотивы человека, его поступки, устремления и до-
стижения, неврозы и психозы. Поэтому для анали-
тического понимания индивида необходимо знать 
внутренние подсознательные процессы человека. 
З. Фреи� д доказал, что бессознательные процессы 
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звучание голоса [8]. Таким образом, 90% того, что 
люди выражают друг другу, не связано с речью, с 
вербальнои�  составляющеи� .

Таким образом, область распространения лек-
сического анализа должна быть 10-25% от всеи�  
полученнои�  информации о человеке. Это тоже до-
статочно, чтобы проводить аналитическую работу 
по речи, по слову, по ключевои�  фразе.

В нашеи�  работе по лексическому анализу мы 
будем рассматривать слово в связи с эмоциеи� , с 
интонациеи� , с тем или иным чувством, с которым 
слово произносится. В психоаналитике важно эмо-
циональная окрашенность каждои�  фразы, каждого 
слова, даже междометия или предлога. Поэтому 
область лексического анализа речи человека рас-
ширяется. Анализ текста, напротив не предполага-
ет услышать эмоцию каждого слова, но чувство все�  
равно передается посредством фразы.

Психоаналитик заглядывает в подсознатель-
ныи�  процесс, пациент рассказывает личные, сексу-
альные проблемы и по этои�  причине психоанали-
тик больше должен ориентироваться на речь. Он 
извлекает больше информации для анализа из сло-
ва, из речи, из рассказа. Психоаналитик обязатель-
но подмечает невербальное содержание пациента, 
но больше получает информации вербальным пу-
тем, через речь, слово. Эмоциональная наполнен-
ность слова, фразы служат важнои�  составляющеи�  
в аналитическои�  работе.

Пациент может, отвечая на вопрос, анали-
тика, рассказать свою историю, начиная даже 
не с рождения, а до своего рождения, как вына-
шивала его мама, как он воспитывался. Поэтому 
психоаналитик больше узнает из слова, из речи 
пациента. Психоаналитик обнаруживает бессоз-
нательные мотивы, анализирует сознательные и 
подсознательные процессы индивида, то есть он 
ищет смыслы, анализируя слова, проявления эмо-
ции� , жесты, походку.

В проводившемся опросе у психоаналитиков 
прозвучало, что больше они узнают на приеме из 
вербальнои�  составляющеи� , то есть из речи, из рас-
сказа самого пациента. Они могут и должны зада-
вать вопросы и пациент должен отвечать, иначе 
ему не смогут помочь провести аналитическое 
лечение. Первыи�  сеанс у психоаналитика может 
проходить вообще без вопросов, пациент часто 
говорит все шестьдесят минут и психоаналитик 
внимательно слушает говорящего и старается по-
нять скрытыи�  смысл, скрываемыи�  за словами или 
даже не озвученныи�  в силу сопротивления. Важ-
нои�  задачеи�  аналитика является слушать нового 
человека, думать, что за человек, какова его судьба, 
думать об этом, но не перебивать, не спрашивать. 

человека играют ведущую роль в мотивации и по-
ступках человека. Большая часть нашеи�  психиче-
скои�  жизни происходит на уровне бессознательно-
го, именно там закладываются основы мотивации 
человека, стимулы его поведения, это есть сфера 
психоанализа, родоначальником, которого являет-
ся З. Фреи� д.

Триада в психоаналитическои�  деятельности 
есть: терапевтическии�  контакт, концептуальныи�  
проект и систематическии�  самоанализ. Со време-
нем психоаналитическая терапия развивается, по-
являются новые исследования, определяющие но-
вые техники, открываются грани сознательных и 
бессознательных процессов.

По прошествии времени психоанализ устано-
вил обширные и глубокие связи с другими метода-
ми исследования: методами естественнонаучного 
наблюдения, соматического осмотра, психологи-
ческого эксперимента, антропологических поле-
вых исследовании�  и исторических изыскании� . До-
полнить связи психоанализа может лексическии�  
анализ речи, текста, пронизывающии�  всю триаду 
психоаналитическои�  деятельности, соединяющии�  
все связанные многочисленными методами иссле-
дования и являющии� ся дополнением к этим мето-
дам исследовании� .

Аналитическая терапия исходит из опреде-
ленных принципов и включает в себя: посещение 
психоаналитика пациентом, беседу между ними, 
где общение происходит в виде речи, слов. Поэто-
му разговор, точнее слово является важнеи� шим ис-
точником получения знании�  о человеке. Аналитик 
также обращает внимание на все стороны поведе-
ния пациента, закрыл ли за собои�  он дверь, какая 
походка, жесты, с какими чувствами говорит при-
шедшии�  на прием.

Но соотношение полученных сведении�  о нем 
из слов, из поведения является разным. Пациент 
должен много рассказывать о себе, чтобы объ-
яснить все свои проблемы, недуги с которыми он 
пришел на прием, поэтому больше сведении�  о че-
ловеке аналитик получает из рассказа пациента о 
себе, что противоречит общепринятому правилу.

В «Субботних вестях» с Сергеем Брилевым 
один из интервьюеров сказал, что только 25% зна-
нии�  о человеке мы получаем вербальным путем. 
Остальные 75% знании�  о человеке мы получаем из 
невербальнои�  составляющеи� .

В статье Н.И. Козлова «Невербальное общение» 
написано, что соотношение отличается как 10/90. 
Сегодня, 60% в общении между людьми составля-
ет невербальная часть, то, что люди передают друг 
другу телом, через позу, жесты и выражение лица. 
Еще 30% общения происходит через интонации и 
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моделирование бессознательного

Если начинать спрашивать, то психоаналитик пре-
вращается в юриста, в милиционера. Необходимо 
послушать человека бессознательно, не давая со-
знательному вторгаться в человеческую беседу.

Пример, рассказанныи�  П.С. Гуревичем, на при-
еме у аналитика происходит следующии�  разговор с 
пришедшеи�  женщинои� .

– Часто плачете? – тихо спрашивает психоана-
литик.

– Да, – отвечает она.
Психоаналитик сидит и думает, что за жен-

щина перед ним находится. Он подключается к 
разговору и получается интервью. И это работа 
с бессознательным. Анализ подтекста запускает 
интуицию, весь жизненныи�  опыт и это работа, по 
сути, с бессознательным. Сознание, которое всегда 
выскакивает в обычном разговоре вперед, нужно 
усмирять и нужно вести разговор с бессознатель-
ным [7].

Психоаналитическая работа предполагает 
получение большеи�  информации о человеке вер-
бальным путем, через слово. В отличие от простого 
общения, где получаемое знание о человеке рас-
пределяется как 25/75 (то есть примерно двадцать 
пять процентов получаемых знании�  о человеке по-
лучается из вербальных данных и семьдесят пять 
процентов знании�  о человеке приходится на об-
ласть невербальнои�  информации), психоаналитик, 
напротив, большую часть информации для своего 
анализа получает из вербальнои�  составляющеи� .

Ключевые слова, характеризующие человека

Термины «ключевое слово», «смысловые вехи» 
применяются для исследования текста и могут 
быть использованы для анализирования бессозна-
тельных процессов человека в психоанализе, про-
явленных в речи человека.

В связи с тем, что психоанализ выявил бессоз-
нательные процессы человека и доказал, что они 
играют ведущую роль в мотивации и поступках 
человека. Сознательное рационализирует подсо-
знательные решения человека. Поэтому в речи 
должны прорываться слова из бессознательного в 
речь и слова прорываются такие, какие бы инди-
вид не хотел бы говорить. Из слов как из кирпичи-
ков строится здание речи, смыслов содержащиеся 
в бессознательном и сознательном мироустрои� -
стве человека. Если бессознательное составляет 
большую часть внутренних процессов человека, то 
слова из бессознательного должны прорываться 
посредством речи. Возможно, данные слова не вза-
имосвязаны с контекстом внешнего сознательного 
процесса и выхвачены из сути речи, лексическои�  

стилистики. Независимо от смысла всеи�  фразы 
целиком, ключевые слова выявляют свои�  скры-
тыи� , даже от говорящего, бессознательныи�  смысл. 
Данные слова могут иметь, по меньшеи�  мере, два 
значения синонимичности непосредственно от-
носящеи� ся к цели высказываемого и с другои�  сто-
роны к скрытои�  подсознательнои�  проблематике, 
симптоматике индивидуума.

Для анализа бессознательного важны именно 
данные слова, слова из подсознания, не поддавшие 
самоцензуре и нечаянно высказанные. Они опре-
деляют истинные мысли и мотивацию человека.

В психолингвистике термину «ключевые сло-
ва» близок термин «смысловые вехи», которым 
обозначены единицы внутреннеи�  речи, соотноси-
мые со словами текста. Данные термины исполь-
зовали в Н.И. Жинкин и А.Н. Соколов для анализа 
различных текстов. Термин «ключевое слово» ис-
пользуется в разных науках, в литературоведении 
оно означает леи� тмотив текста, в информатике 
ключевое слово – это слово или словосочетание, 
которые несут основную смысловую нагрузку с 
точки зрения информационного поиска. Процесс 
выделения ключевых слов в психолингвистике на-
зывается индексированием, суть его заключается 
в экспериментально-статистическом определении 
НКС (минимальныи�  Набор Ключевых Слов) [2, с. 19].

Психоанализ, открыв бессознательное в чело-
веке, определяющее в большеи�  степени сущность 
человека, переосмысливает все накопленное че-
ловечеством научное достояние и должен наи� ти, 
переосмыслить и использовать свои�  категориаль-
ныи�  аппарат. Такими новыми терминами в психо-
анализе могут стать ключевые слова и смысловые 
вехи для еще более точного исследования бессоз-
нательного человека в речи, в тексте.

Ключевыми словами могут быть названы сло-
ва, выхваченные из контекста речи, определяющие 
скрытые мотивы поступков индивида, выявляю-
щие истинную сущность человека, его подсозна-
тельную субстанцию, не соответствующую и про-
тиворечащую с внешнеи�  показнои�  деятельностью.

Данные слова продолжают осмысление З. 
Фреи� да, названное оговоркои� , опискои�  по Фреи� ду, 
когда человек проговаривает вдруг слова, содер-
жащие смысл не тот, которыи�  хотел он высказать, 
порои�  даже противоположныи�  тому, что человек 
говорит. Оговорка по Фреи� ду выявляет непосред-
ственные мысли человека, истинные чувства, 
мотивы человека, сказавшего эти неправильные 
слова.

В процессе общения с пациентом психоанали-
тику необходимо воспринимать полныи�  контекст 
коммуникации, обращаясь к средствам визуализа-
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слово, произнесенное человеком взаимосвязано 
с его поступком, характером это большои�  вопрос 
для исследования.

Восприятие отрицания в психоанализе

В психоаналитическои�  работе аналитик должен 
в своем словотворчестве ориентироваться на по-
ложительныи�  смысл своих формулировок, поже-
лании� , демонстрировать перспективы пациенту. 
В своеи�  деятельности нужно избегать употребле-
ния частицы «не». Она не должна фигурировать 
в разговоре с клиентом ни в запросе, ни в работе, 
необходимо ставить задачи в позитивном ключе. 
Если команда исходит в негативном ключе, то че-
ловеческии�  мозг воспринимает данную команду 
неоднозначно. Если мы критикуем какие-либо по-
ступки клиента, то это является малодеи� ственным 
для переосмысления и не совершения данных по-
ступков критикуемым. Психоаналитику необхо-
димо формулировать свои пожелания в положи-
тельном ключе для того, чтобы активизировать 
ментальные ресурсы человека. Нужно говорить 
не «не хочу быть одинокои� ». Психика человека не 
помогает в этом случае решить данную задачу. В 
таком определении задачи ментальность человека 
не помогает добиться даннои�  цели, но если задача 
поставлена в позитивном ключе, то задеи� ствует 
подсознательные ресурсы человека. Поэтому луч-
ше говорить: «Я хочу быть общительнои� , иметь 
много настоящих друзеи� ».

В соционике утверждают, что отрицание с ча-
стицеи�  «не» плохо воспринимается, но слово, сто-
ящее за отрицанием, за частицеи�  «не» акцентиру-
ется и отчетливо, ярко высвечивается психикои�  
человека. Допустим, кто-то говорит «не думаи� те о 
зеленои�  обезьяне», но этот запрет деи� ствует нао-
борот, обезьяна названа, она представляется, о неи�  
человек начинает размышлять, визуализировать, 
то есть происходит с точностью до наоборот.

В видеорекламе Airbnb «Приезжаи�  пожить» ис-
пользованы слова с частицеи�  «не», которые акцен-
тируют и заостряют особенное внимание на следую-
щем за ним слове для того чтобы привлечь внимание 
потенциального покупателя. Реклама в YouTube зву-
чит следующим образом: «Не приезжаи�  в Париж, не 
приезжаи�  в Лос-Анджелес, не приезжаи�  в Токио. При-
езжаи�  пожить, ты будешь как дома в любои�  точке 
мира, снимая жилье через Airbnb. Чувствуи�  это даже 
во сне. Пробуи�  местную кухню, стань своим, куда бы 
ты ни направился, не просто приезжаи�  туда. Приез-
жаи�  пожить, даже всего на одну ночь».

По частице «не», которая не воспринимается 
яркии�  пример в песне Ника Кэи� ва «Death is not 

ции, аудизации, кинестетики; одновременно срав-
нивать, анализировать всю поступающую к нему 
информацию через все органы чувств. Во время бе-
седы нужно понять общии�  смысл сказанного чело-
веком, за высказанным угадать скрытое, что из-за 
сопротивления не сказал пришедшии�  на прием, и в 
третьих, нужно замечать, выхватывать отдельные 
ключевые слова, сказанные собеседником. Он мо-
жет высказать данные слова осознанно и бессозна-
тельно, но они являются важными для понимания 
мотива, источника какого-либо явления у челове-
ка, симптома или невроза.

К примеру, к психоаналитику приходит семеи� -
ная пара. Женщина усаживается прямо напротив 
аналитика, муж несколько дальше на диване за 
женои� . Женщина говорит весь прием, муж сидит, 
отрешившись от разговора, и ничего не говорит. 
Она жалуется, что нет интимнои�  близости в семье, 
что они находятся на грани развода. В чем причина 
разлада в семье? Что в семье происходит? Но в речи 
женщины звучат фразы, выявляющие ее пристра-
стие к алкоголю, она в частности говорит, расска-
зывая о своих семеи� ных отношениях, что она мо-
жет пить, может не пить. Эти фразы типичные для 
человека пристрастного к алкоголю. Непьющии�  
обычно эти фразы не употребляет. Дальше ситуа-
ция подтверждается, когда в конце приема психо-
аналитик говорит даме, что в первую очередь для 
сохранения семьи вы должны бросить пить. Она в 
волнении говорит, что нет, она не пьет, ну столеч-
ко, мало, что подтверждает – она выпивает, так 
обычно говорят пристрастные к алкоголю люди. 
Эти слова являются одними из ключевых фраз во 
всеи�  беседе, и они правильно определяют причину 
симптомов распада семеи� нои�  жизни.

Для завуалирования, сокрытия цели своих по-
ступков, утаивания истинного смысла своих слов 
человек может попытаться сообщить так называ-
емые слова, которые определяются как ловушки 
для этого самого высказывания данного человека. 
Если человек говорит, я не с такои�  целью это де-
лаю или я этого не делал, то часто это означает, по 
меньшеи�  мере, что человек об этом размышлял. 
Если человек сразу заявляет, что я этого не делал, 
то чаще всего именно он это сделал или намере-
вался совершить. Особенно, когда человек сразу 
при первом намеке сразу отвечает, что я этого не 
делал. К примеру, преступник при поимке часто го-
ворит, что он не совершал этого преступления. Это 
подсказка для следователя, что сделал именно это 
преступление данныи�  человек.

Слово и поступок человека тоже могут быть 
проанализированы. Думаю это взаимосвязано в 
первую очередь. Но каким образом может быть 
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моделирование бессознательного

наречии� , передающих основную информацию и 
выражающих идею. И второи�  ряд слов в этои�  клас-
сификации несамостоятельные помогают форму-
лировать, индивидуализировать, упрощать речь. 
Они по-другому воздеи� ствуют на ментальную сущ-
ность человека. Они могут определить личные ка-
чества, характер человека, эмоциональное состоя-
ние социальное положение, степень уверенности в 
сказанном. Такими словами обычно являются ме-
стоимения, союзы, в англии� ском языке артикли. В 
англии� ском языке таких слов около пятьсот, в рус-
ском языке примерно столько же.

В исследовании Джеи� мса Пеннбеи� кера тек-
стов поэтов, писателеи� , покончивших с собои�  и 
тех, кто умер естественнои�  смертью, он обнару-
жил, что самоубии� цы не используют больше не-
гативно окрашенных слов. Различие оказалось 
в другом в частоте употребления таких слов как 
«я». Местоимения показывают, что для человека 
является наиболее важным, на чем он более всего 
сосредоточен. Профессор Джеи� мс Пеннбеи� кер ут-
верждает: «Уловить, что-то на слух практически 
невозможно, поэтому мы анализируем стенограм-
мы – и только с помощью специальных компью-
терных программ. Но представим себе человека 
в подавленном состоянии. Из всех сказанных им 
слов 6,5% придется на местоимение «я» – про-
тив 4% у людеи�  в спокои� ном состоянии» [10]. До-
пустим человек вместо «На улице светит солнце», 
говорит «Мне кажется, что на улице идет дождь». 
Люди, которые чувствуют себя, подавлено чаще 
«якают», чем уверенные в себе люди. Также чело-
век может говорить о себе в третьем лице, персо-
нифицировать себя с третьим лицом, что может 
послужить симптомом невроза.

Если человек лжет, то вместо фразы «Я не 
брал эту книгу», скорее всего, скажет: «Человек 
честныи�  такого не сделает». В речи лгунов чаще 
звучат такие слова, как, «но», «однако», «ника-
кои� », «никогда». При анализе судебных протоко-
лов обвиненных, совершивших преступления, но 
не сознающихся сразу, такая взаимосвязь про-
слеживается. В бизнесс-среде по употреблению 
несамостоятельных слов можно определить от-
ношения в коллективе, лидера или главного по 
должности. Лидер чаще говорит уверенно без 
предложении�  с двои� ным смыслом. Также по при-
менению слова «мы» или «они» о своих коллегах 
может позволить понять о взаимоотношениях 
данного человека с коллегами. Поэтому очень 
важно обращать внимание в психоаналитическои�  
работе на частотность употребления несамосто-
ятельных слов, которые могут показать личные 
внутренние качества человека.

the End» (Смерть не конец). Частица «не» «not» 
акцентирует второе слово «the death» (смерть), 
но частица не воспринимается бессознательно 
как отрицающая, то есть эмоциональныи�  смысл 
высказывания «The death is not the end» (Смерть 
не конец), положительныи� , а не отрицающии� . А 
следующая фраза звучит «Happy end» (Счастли-
выи�  конец), которая относится к положительно-
му подсознательному смыслу первои�  фразы. И 
смысл всеи�  фразы становится означающеи� , что 
смерть – это счастливыи�  конец. По-моему, Nick 
Cave исполнитель, зная это, программирует слу-
шателя.

Слово, имеющее негативную аннотацию, не 
усваивается, не воспринимается как слово, отри-
цающее смысл отрицания. Это особенно заметно, 
когда мы нацеливаем наши знания на встречныи�  
эффект, вроде сказано один раз, второи�  раз, тре-
тии�  раз, а все-равно слово не доходит, таи� на бес-
сознательного, которая до сегодняшнего времени 
не получила полного теоретического и практи-
ческого обоснования. К примеру, профессор мно-
го раз на занятиях говорил о том, что не следует 
уходить от специальности, не следует вторгаться 
в другие сферы знания. Студентами это не усваи-
вается, хотя звучит.

Также в психоаналитическои�  работе нужно 
избегать таких негативных высказывании� , как, 
например, тупица, глупыи� , чтобы не запрограмми-
ровать порицаемого на такую модель поведения, 
что он всегда будет думать о себе, что он тупица, 
глупец.

Психоаналитик, прежде всего, должен видеть 
в человеке возможности и выстраивать цели и за-
дачи для человека и образ каким должен тот быть. 
Даже критикуя, он должен стараться частицу «не» 
не употреблять, а поведенческую ситуацию описы-
вать как позитивную, стараться опираться на по-
ложительныи�  образ, но в пределах того, насколько 
это возможно.

Несамостоятельные слова 
как предвестие бессознательного

Слово – это материал, из которого сложена наша 
речь, текст. Как из атомов создано мироздание, так 
из слов сложен текст, наша речь. Но если в психиче-
ских процессах человека большая часть составляет 
бессознательное, то какие слова могут быть опре-
делены напрямую как бессознательные и могут 
ли быть слова бессознательными? Слова в языке 
раскладываются на «самостоятельные» и «несамо-
стоятельные». Самостоятельные слова это глаголя, 
существительные, прилагательные и большинство 
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мании есть образ, условныи�  или мысленныи�  – изо-
бражение, описание, схема, черте�ж, график, план, 
карта и тому подобное или прообраз, образец ка-
кого-либо объекта или системы объектов, исполь-
зуемыи�  при определе�нных условиях в качестве 
их «заместителя» или «представителя» [9]. Данное 
определение близко к нашему пониманию образа 
художественного произведения как модели ключе-
вого слова.

Каждое цельное художественное произведе-
ние может быть выражено своеобразнои�  моделью 
в нескольких предложениях. Многие писатели 
не согласны с этим выводом, среди них был Л.Н. 
Толстои� , сказавшии� , что ответом на вопрос о чем 
данное произведение единственныи� : «Я сказал, 
что сказал». Но Ф.И. Достоевскии�  о своем произ-
ведении «Преступление и наказание» сказал: «Мо-
лодои�  человек, живущии�  в краи� неи�  бедности, по 
легкомыслию, шаткости в понятиях, поддавшись 
некоторым странным, «недоконченным» идеям, … 
решился... убить одну старуху, дающую деньги на 
проценты… Неожиданные вопросы встают перед 
ним. И он кончает тем, принужден сам на себя до-
нести…».

Безусловно, интерпретации�  текста может быть 
столько же много сколько читателеи� . Главныи�  во-
прос насколько адекватнои�  будет интерпретация и 
сможет ли она реконструировать истинныи�  смысл 
текста. Всякая модель художественного произве-
дения является неполнои� , неточнои�  по отношению 
к оригинальному произведению. Даже если про-
изведение является цельным, модель в силу сво-
еи�  краткости сокращает многие второстепенные 
смыслы, понятия, подтекст и является неполным. 
Художественные произведения обладают образ-
ностью, многозначностью, также данными каче-
ствами обладают модели данных произведении� . В 
отличие от математических моделеи�  каждое слово 
образует много лексем, парадигм, а сочетания не-
скольких слов добавляет новые смыслы и образует 
бесконечное количество различных смыслов. Но 
все�  равно модель в силу своеи�  краткости меньше 
оригинала, но бесконечна по смысловым значени-
ям, заключенным в неи� . Слово как модель имеет 
право на существование и поэтому авторы художе-
ственных произведении�  называют свое творение 
кратко и обычно одним или двумя словами. Слово, 
часто заложенное в названии произведения в са-
мом произведении, как древо расходится разными 
ветвями с разными смыслами, различными обра-
зами. Слово, лексема является корневои�  системои�  
произведения, из которого произрастает все про-
изведение и слово по своеи�  сущности и образнои�  
составляющеи�  смыслов является бесконечным в 

Модель ключевого слова

Подсознательные процессы человека, составляю-
щие неотъемлемую большую часть его психики, 
относятся к трем регистрам по Жаку Лакану: во-
ображаемое – символическое – реальное. Эту Схе-
му тре�х степенеи�  бессознательного он применял 
к бессознательному: первыи�  этап, доструктура-
листскии�  был посвяще�н «воображаемому», второи�  
этап, структуралистскии� , – «символическому», тре-
тии�  этап, постструктуралистскии� , – «реальному»; в 
некотором отношении это соответствовало триаде 
Фреи� да «Я» – «Сверх-Я» – «Оно».

«“Мир есть мое представление”: вот истина, ко-
торая имеет силу для каждого живого и познающе-
го существа, хотя только человек может возводить 
ее до рефлективно-абстрактного сознания; и если 
он деи� ствительно это делает, то у него зарождает-
ся философскии�  взгляд на вещи», – написал А. Шо-
пенгауэр [15]. Поэтому человеку свои� ственна субъ-
ективность восприятия и отражения реальности. 
Деи� ствительность настолько разнообразна, много-
планова, что отражая, описывая реальность, каж-
дыи�  человек будет воспроизводить ее по-своему.

Художественныи�  мир произведения субъекти-
вен, каждыи�  автор выстраивает свою, ему близкую 
абстрактную реальность и создает свою модель 
отображаемого мироздания. Под моделью мира 
обычно понимается, как написал В. Белянинов: «…
сумма знании�  об окружающеи�  субъекта среде и его 
месте в неи� » [4, с. 69]. Писатель в своем произведении 
производит свое понимание среды обитания и его 
места в неи�  и создает свою модель мира в своем 
произведении в контексте эмоционально-смысло-
вои�  доминанты. «Слово доминанта в психологии 
обозначает временно господствующую рефлектор-
ную систему, которая обуславливает работу нерв-
ных центров организма в конкретныи�  временнои�  
промежуток времени и поэтому придает деятель-
ности определенную направленность» [3, с. 191]. При 
анализе речевои�  деятельности человека речь мо-
жет идти о доминанте физиологического и психо-
логического, в том числе поведенческого характе-
ра человека. В конечном счете, представить модель 
художественного произведения автора и модель 
речевого высказывания человека можно опираясь 
на доминанты в их содержании. Невозможно спрес-
совывая всю полученную информацию в меньшии�  
объем, не потерять многие взаимосвязи, мысли, но 
оставшиеся доминанты произведения или речи че-
ловека могут правильно отражать суть произведе-
ния или речь человека.

К примеру, другое определение модели из ака-
демического словаря, – «модель в широком пони-
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Реверсивная связь, движение от слова к об-
разу к развертыванию смыслов, заключенных в 
слове является сложнои�  задачеи�  и имеет свою 
предельность, ограниченность. Такое реверсивное 
движение возможно, но требует огромных знании� , 
богатеи� шего опыта аналитика, разгадывающего 
значения модели одного слова или расшифровы-
вающего значения модели художественного про-
изведения, рассказа, высказывания человека. Ре-
версивныи�  процесс распознавания смыслов слова 
требует огромных знании� , навыков, больших ум-
ственных усилии� , опыта во всех областях деятель-
ности. Это работа сопоставима с герменевтикои�  от 
греческого hermeneuo – разъясняю. Это искусство 
понимания, как постижения смыслов, так и значе-
ния знаков; 2) теория и общие правила интерпре-
тации текстов; 3) философское учение об онтоло-
гии понимания и эпистемологии интерпретации. В 
словаре академическом написано, что «герменев-
тика возникла и развивалась в конкретных формах 
в толковании сакральных, исторических или худо-
жественных текстов» [6]. Причем время в искусстве 
понимания играет важную роль в герменевтике, 
произведение искусства имеет бесконечные смыс-
лы, что в разные времена произведение искусства, 
определенные моменты в произведении прочиты-
вается с разными значениями и смыслами, может 
открываться различныи�  контекст в одном и том же 
произведении. В разное время акцент делается на 
различные моменты и таким способом обнаружи-
ваются важными различные идеи, смыслы в одном 
и том же произведении.

Модель ключевого слова может быть исполь-
зована в самых неожиданных вариантах, таких как 
ключевое слово, в произведении искусства, како-
го-либо кусочка текста или речи, но также модель, 
собирающая все смыслы, может применяняться 
ко всем характеристикам человеческих качеств. 
К примеру, в настоящее время научно-обоснована 
модная модель OCEAN, используя которую якобы 
выиграл президентские выборы Д. Трамп. В ан-
глии� ском языке существует, по мнению ученых 
около 18000 слов, характеризующих поведение, ха-
рактер человека, нравы. Из 18000 можно вывести 
пять слов, включающих смыслы всех 18000. Это 
тоже своеобразная модель ключевых слов на вер-
шинах пирамид, которых располагаются пять слов, 
включающие все смыслы человеческих качеств.

Ключевые слова, характеризующие время. 
Слово Post-truth 2016

Важная задача поиска сущности человека по клю-
чевым словам, извлеченным из всего контекста 

своих расширяющихся значениях. В отличии от 
математическои�  однозначнои�  модели слово изна-
чально многозначно.

Если модель художественного произведения 
сводится к одному высказыванию, не может ли она 
сводиться к одному ключевому слову, раскрываю-
щему, раскручивающему весь смысл произведения. 
Допустим, произведение Ф.И. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» в виду, того что там не по-
казано тюремное наказание, мучения Ф. Расколь-
никова в полицеи� ском изоляторе, суда над ним 
можно представить одним словом преступление. 
Величаи� шее произведение Л.Н. Толстого «Вои� на и 
мир» в четырех томах, можно представить дихото-
миеи�  двух ключевых слов, – вои� на-мир и затем рас-
кручивая дихотомию двух слов можно произвести 
цельное многотомное произведение.

Разве не об этом говорится в главнои�  книге 
христианскои�  религии «Библии»: «Сначала было 
слово и слово было от Бога и слово было Бог» и за-
тем во всех текстах книги развивается основная 
мысль, прозвучавшая вначале. Сема Бог, значение 
и суть контекста Бог, Божественного распростра-
няется по разным производным историям, сюже-
там разных авторов даннои�  книги и пронизывает 
все тексты Библии. Как спираль гена свернутая, 
разворачиваясь, она производит разные смыслы, 
разные значения, но подчиняется главнои�  теме Бог 
и ключевому слову Бог во всем и во всех книгах, то 
есть библиях, что в переводе означает книги.

Рассказ, речь, фраза собеседника может сво-
диться к однои�  модели и в конечном итоге к од-
ному ключевому слову. Одно слово или ключевое 
слово в содержании речи человека включает в себя 
модель жизненного мироздания данного человека.

Современное модное понятие квантовости, 
клиповости сознания может быть приведено к 
единому понятию в правильно подобраннои�  моде-
ли. Более того такая модель уже существует и от-
ражена в одном ключевом слове и это слово есть 
квантовость сознания. Возможно, такая модель бу-
дет не цельнои� , но она будет отражать и включать 
в себя все смыслы клиповости начального содер-
жания и передавать основную идею. Следователь-
но, такую модель можно будет представить одним 
ключевым словом, которое будет возвышаться на 
вершине пирамиды различных смыслов постмо-
дернистского художественного произведения или 
устного рассказа человека. Данное ключевое слово 
характеризует человека, писателя во всех аспектах, 
вмещает множество смыслов. Образ данного слова, 
развитие понятия, вмещает весь смысл сказанного 
или написанного и по сути является бесконечнои�  
как само слово.
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ты играют менее весомую роль в формировании 
общественного мнения, чем апелляции к эмоциям 
и личным убеждениям.

Представители издания пояснили, что явле-
ние, которое называет слово «постправда», во-
шло в нашу жизнь достаточно давно, однако этот 
термин стал активно использоваться носителями 
языка после заявления о выходе Соединенного 
Королевства из Евросоюза, а также выборов пре-
зидента в США, на которых неожиданно победил 
миллиардер Дональд Трамп. В этот период слово 
стало общеупотребимым и появилось в речах мно-
гих политиков и газетных статьях. То есть слово 
постправда стало ключевым словом в западном 
мире в этом году и характеризует, вбирает в себя 
все смыслы данного года.

Отметим, что в шорт-лист Оксфордского слова-
ря вошли такие слова, как «коулрофобия» (coulropho- 
bia, боязнь клоунов), «брекзитер» (brexiteer, сто-
ронник выхода Великобритании из ЕС) и «чатбот» 
(chatbot, программа, в которои�  пользователь говорит 
с компьютером, симулирующим разговор) [18].

«Платон мне друг, но истины не надо» по-
пулярная для нашего времени поговорка. Truth 
можно перевести на русскии�  как «правда» или как 
«истина». Англии� скии�  язык не фиксирует тонкого 
различия между этими понятиями, существующи-
ми в русском языке. Вслушаи� тесь, как по-разному 
звучит: «Я говорю правду» и «Я говорю истину» 
– а по-англии� ски в обоих случаях будет «I tell the 
truth». В русском языке существует различие – ис-
тина одна на всех, а правда у каждого своя. Истина 
объективна, а правда субъективна.

Определение post-truth, данное составителя-
ми словаря, подразумевает объективныи�  характер 
truth, поэтому в качестве русскои�  кальки будем ис-
пользовать слово «постистина» и производные.

Оксфордские энциклопедисты объясняют: сло-
во post-truth существует в англии� ском языке уже 
десять лет, но в 2016 г. отмечен взрывообразныи�  
рост его популярности. В данном случае пристав-
ка «пост» подразумевает, что то или иное понятие, 
прежде бывшее очень важным, потеряло свою зна-
чимость. По-моему, важным для создателеи�  «пости-
стины» было слово «пострасовыи� », появившееся 
в американском англии� ском в 1970-е гг., во время 
движения против расовои�  дискриминации как на-
ступление новои�  эры, когда цвет кожи не является 
главнои�  характеристикои�  человека. Следовательно, 
«эпоха постистины» – это время, когда истина поте-
ряла ценность для социального человека.

Термин «политика постистины» (post-truth 
politics) использовали журналисты англии� ских из-
дании� , писавшие о референдуме, о выходе Велико-

сказанного, написанного и соединенного со всем 
поведением человека, его характером, жестами, по-
ступками содержит большую потенциальную воз-
можность для аналитическои�  работы и понимания 
человека. Конвергенция разнообразия смыслов и 
индукция, освобождение, очищение от второсте-
пенных значении�  для обнаружения смысла есть 
важная аналитическая работа. В конечном базисе 
остается несколько идеи� , которые воплощаются в 
идеальном варианте в одну идею, в одно слово. С 
однои�  или несколькими субстанциями можно про-
изводить исследование и анализ.

Механизм исследования по ключевому слову 
дает возможность выводить ключевое слово эпохи, 
года, дня. В наше время стало распространенным 
словом «как бы», его можно услышать повсюду на 
улице, на работе, при приеме на работу, в магазине. 
Допустим, продавец шаров, наполненных азотом 
для одурманивания сознания, при вопросе о вды-
хании такого газа, не приведет ли это к летально-
му исходу, отвечает «не вроде как бы нет». Что он 
хотел сказать такои�  многосложнои�  фразои� ? Это 
есть бессознательная фраза об опасности данного 
занятия. Но это слово гораздо глубже отобража-
ет нашу эпоху, чем приведенныи�  смысл в данном 
высказывании, в наше время распада качеств че-
ловека распадаются многие устои� чивые понятия, 
рыцарь, буржуазия, история, это уже современная 
дисциплина. Человек становится во многом не 
уверен, потому что размываются привычные гра-
ницы, и в нашу речь ворвалось слово «как бы». На 
вопрос: «Вы работаете?», появляется ответ: «Как 
бы работаю». Нет такои�  работы, которая бы вос-
принималась как на самом деле. На вопрос: «Вы за-
мужем?», ответ: «Как бы». Не пришло бы сельскои�  
женщине сказать, что она «как бы замужем». Это 
не просто слово-паразит, чтобы заполнить пустоту, 
хотя и относится к таким словам. «Как бы» – слово 
неуверенного в своеи�  правоте человека это, скорее 
всего обмолвка, выявляющая чувство неуверенно-
сти. Все закружилось и пришло в движение, появи-
лись эксцентричные браки, поменялись гендер-
ным роли в семье. Муж остается дома ухаживать 
за детьми, а жена идет на работу, зарабатывать на 
всю семью.

Ключевое слово, характеризующее время. 
Post-truth (послеправда)

Оксфордскии�  словарь, выявляя каждыи�  год, слово 
года, определил слово 2016 – это «постправда» [19]. 
Данное прилагательное в англии� ском языке, в рус-
ском языке это существительное обозначает но-
вую суть времени, при которои�  объективные фак-
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великие открытия З. Фреи� да и его последователеи�  
в психоаналитическои�  деятельности.

Заключение

Величаи� шее открытие Зигмундом Фреи� дом бес-
сознательного в психике человеке стало основои�  
для появления нового направления – психоанали-
за. Большая часть нашеи�  психическои�  жизни про-
исходит на уровне бессознательного, именно там 
закладываются основы мотивации человека, сти-
мулы его поведения, это и есть сфера психоанали-
тическои�  работы. Но самое удивительное: психоа-
нализ раскрывает таи� ну человеческого поведения, 
его мотивацию, поступки, предопределяет его бу-
дущие деи� ствия. Психоаналитик может составлять 
развернутую картину внутреннего мира челове-
ка. С помощью нового направления, открытого З. 
Фреи� дом в начале XX века, может проводиться ана-
литическая терапия, человек может избавляться 
от многочисленных симптомов и неврозов.

В СССР психоанализ не изучался и даже был 
под запретом, как буржуазное учение. В России с 
1990 г. начали появляться книги по психоанализу и 
начала проводиться психоаналитическая деятель-
ность. Данная работа посвящена однои�  из сторон 
лексическому анализу текста, речи для выявления 
бессознательного по ключевым бессознательным 
словам. Приведен ряд теории�  из разных научных 
направлении� , которые могут быть использованы в 
психоанализе.

британии из Евросоюза и о президентских выборах 
в США. Понимание состоит в том, что сторонники 
Brexit, а также последователи Дональда Трампа, не 
интересуются истинным положением дел в стране, 
им нет дела до достоверно установленных и прове-
ряемых фактов – им важны их собственные ощуще-
ния. Большая часть британцев убеждена, что евро-
чиновники норовят зарегулировать всю их жизнь 
и отобрать у них последние заработанные деньги, 
Всякое объяснение истинного, по мнению сторон-
ников Евросоюза, положения дел, это не произво-
дит никакого воздеи� ствия. Сторонники Трампа Д. 
уверены, что Барак Обама повысил налоги и чуть 
не лишил их права на ношение оружия, – и сколько 
ни объясняи�  с фактами, что это не так, они упорно 
отказываются пересмотреть свое мнение. Трамп 
Д. в прошлую компанию набрал популярность, по-
тому что публично поставил под сомнение факт 
рождения Обамы на территории США. Это было 
опровергнуто много раз, но это, удивительным об-
разом, не изменило доверия значительнои�  части 
электората к Трампу.

Пренебрежение фактами в современном мире 
и отказ от осмысления правдивои�  информации 
характерны сегодня для любых категории населе-
ния, распределенным по различным группам, будь 
это противники ГМО, поборники «органических 
продуктов», «антипривочники» или сторонники 
тои�  или инои�  политическои�  партии. Объяснить 
все эти многочисленные факты искажения реаль-
ности может аналитическая работа, использующая 
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