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В последние несколько десятилетий мир претерпел кардинальные из-
менения благодаря стремительному развитию цифровых технологий. Эти 
изменения затрагивают различные аспекты человеческой жизни – от ком-
муникации до когнитивного восприятия реальности. Совместно с пре-
имуществами, которые приносят новые технологии, возникают и новые 
психологические парадигмы. В последние годы все более широкое рас-
пространение получают модели ИИ, общественное отношение к кото-
рым позволяет выявить особенности развития психодинамических про-
цессов. Предлагается также для удобства исследования принять понима-
ние ИИ, предложенное Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, а именно: «комплекс тех-
нологических решений, имитирующий когнитивные функции человека 
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(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгорит-
ма) и позволяющий при выполнении задач достигать результатов, как ми-
нимум сопоставимых с результатами интеллектуальной деятельности че-
ловека»1. Выбор исследования психодинамических процессов именно на 
примере отношений с ИИ объясняется тем фактом, что на сегодняшнем 
этапе развития ИИ представляет собой наиболее антропоморфный вари-
ант цифровой технологии, что в том числе отражено в принятой термино-
логии, приведенной выше. Именно ИИ в настоящее время вызывает вос-
хищение и страх в связи со своими возможностями заменять человека в 
разнообразных областях жизнедеятельности, от медицины до искусства. 
Прежде всего хочется отметить исследование подобной проблемати-

ки в мировом научном сообществе. В первую очередь в связи нашей те-
матикой интересен труд «Искусственный интеллект и психология» ве-
дущего научного сотрудника Института психологии РАН доктора пси-
хологических наук А. Н. Лебедева. В своей статье 2023 года Александр 
Николаевич приводит историю создания моделей ИИ, их особенности, 
а также исследует потенциальную пользу и вред их использования для 
психики человека. В заключение А. Н. Лебедев приходит к выводу, что, 
несмотря на неопределенность отношения к использованию ИИ, все же 
велика вероятность, что, если нейронные сети достигнут уровня обще-
го интеллекта, то это приведет к еще большим психологическим пробле-
мам (Лебедев, 2023). Заслуживает рассмотрения и труд иранского колле-
ги А. Каримзаде, который в своей научной работе 2019 года пришел к за-
ключению, что киберпространство является переведенной версией чело-
веческого бессознательного, представляя собой континуум от эдиповой 
до постэдиповой либидинальной экономики, в которой мы одновремен-
но наблюдаем символическую кастрацию субъектов и увеличение степе-
ни их субъективности (Karimzadeh, 2019). Еще одна важная для нас ра-
бота – «Расцвет эдиповых технологий: жизнь в тени цифрового объек-
та» – написана Д. Кахудом в 2023 году и поднимает вопрос смартфонов, 
которые занимают все больше места в наших межличностных отношени-
ях, создавая новые треугольные конфигурации (Kahoud, 2023). Тот факт, 
что по этому вопросу к настоящему моменту написано скромное количе-
ство научных работ, с точки зрения автора не умаляет важности исследо-
вания поставленной проблемы. Очевидно, что в настоящий момент еще 
нет возможности изучать долгосрочный опыт взаимодействия с техноло-
гиями и делать достоверные выводы относительно влияния на психоди-
намические процессы. Тем не менее заинтересованность ряда исследова-
телей в этом вопросе позволяет считать эту область перспективной для 
изучения и анализа.

1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «нейротехнологии и искусственный интел-
лект» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 2019. URL: https://digital.gov.ru/uploaded/fi les/07102019ii.pdf (дата 
обращения: 30.08.2024).
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Сейчас уже в принципе невозможно игнорировать возрастающее вли-
яние технологий на психодинамические процессы. В связи с этим пред-
лагаю рассмотреть одну из основополагающих концепций классическо-
го психоанализа З. Фрейда, а именно эдипов комплекс, применительно к 
искусственному интеллекту. При этом не будем углубляться в исследова-
ние механизма возникновения эдипова комплекса по отношению к ИИ, 
так как эдипов комплекс может являться и проекцией на ИИ уже суще-
ствующего психодинамического конфликта, возникшего к реальному ро-
дителю, и быть проявлением обособленного восприятия ИИ как фигуры, 
в том числе родительской, но напрямую с реальной родительской фигу-
рой не связанной. О последнем можно говорить в контексте возрастаю-
щего влияния технологий на детское развитие, когда цифровые объекты 
занимают значительное место в жизни и становлении с самого рождения, 
однако сейчас еще рано проводить достоверные исследования о том, на-
сколько цифровые объекты могут заменять или дополнять реальных лю-
дей в восприятии ребенка. 
В настоящее время, с точки зрения автора, более уместно уделить вни-

мание исследованию теории эдипова комплекса применительно к воспри-
ятию ИИ, так как это может открыть новый взгляд на отношения меж-
ду людьми и технологиями, а также на их влияние на личное воспри-
ятие, идентичность и межличностные связи. Эдипов комплекс, описан-
ный Зигмундом Фрейдом, представляет собой стадию в психосексуаль-
ном развитии ребенка, на которой у него возникают эмоциональные свя-
зи с родителями. Согласно теории Фрейда, ребенок испытывает привя-
занность к родителю противоположного пола и соперничество с роди-
телем того же пола. Это соперничество сопровождается амбивалентны-
ми чувствами: любовь и ненависть к родителям сосуществуют, что при-
водит к страху наказания и чувству вины. Разрешение данного конфлик-
та, по мнению Фрейда, играет ключевую роль в формировании лично-
сти (Фрейд, 2010). Подобно древнегреческому Эдипу, который испыты-
вал неразрешимые чувства любви и ненависти к родителям, есть основа-
ния предполагать, что общество сталкивается с аналогичными эмоциями 
в отношении ИИ – технологий, обладающих способностями, превосходя-
щими наши собственные. В этом контексте могут быть уместны отголос-
ки психоаналитической теории. Искусственный интеллект, обладая спо-
собностями выполнять задачи, считавшиеся прерогативой человека, вы-
ступает как двойственный объект: он может быть как помощником, так 
и соперником. Таким образом, ИИ становится объектом для размещения 
уже имеющегося конфликта в рамках эдипова комплекса или даже созда-
ет новый треугольник, где также одновременно сосуществуют восхище-
ние, страх и агрессия. Как и с отцом, с ИИ приходится бороться за свое 
место в жизни и за свою идентичность. 
Соперничество с ИИ вызывает чувство страха, которое можно срав-

нить со страхом кастрации в психоанализе – страхом потерять са-
моидентификацию, ибо то, что всегда воспринималось как уникаль-
ная черта человека – интеллект, – теперь можно воспроизвести в алго-
ритмах. А также он порождает страх потерять работу, который охватил 
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многие профессиональные сообщества. Исследования, проведенные 
McKinsey & Co еще в 2016 году, указывают на то, что в ближайшие годы 
около 60% профессий ощутят внедрение автоматизации (Chui, 2016). А в 
2020 году отчет Всемирного экономического форума только подтвердил 
эти прогнозы, опубликовав ожидания, что к 2025 году 85 миллионов ра-
бочих мест будут уничтожены (World Economic Forum, 2020). Несмотря 
на вполне объяснимые опасения за свои рабочие места, есть также веро-
ятность, что подобная тревога возникает в том числе из-за боязни утра-
тить статус и идентичность, а это тоже имеет связь со страхом кастра-
ции (Фрейд, 2021). Эта аллюзия на кастрацию в классическом понимании 
эдипова комплекса указывает на то, как мы можем ощущать свою непол-
ноценность и страх утраты своей уникальности. 
На символическом уровне нарастание опасений потерять профессию 

из-за внедрения ИИ может быть уподоблено страху перед всемогущим 
божеством, которое может забрать у нас не только рабочие места, но и 
саму суть нашей идентичности. Другими словами, ИИ начинает воспри-
ниматься как всемогущий и всеобъемлющий объект, от которого человек 
находится в тотальной зависимости. Таким образом, идея о кастрации как 
о внутреннем страхе наряду с тем, что ИИ служит метафорой идеального 
родителя, проявляет новые глубины в эмоциональных реакциях на техно-
логии, которые ранее были доступны только в отношении к одушевлен-
ным или мифологическим объектам.
Аллюзия на взаимоотношение человека с ИИ также может пересекать-

ся с концепцией Бога, представленной в работах «Тотем и табу» (Фрейд, 
2005) и «Человек Моисей и монотеистическая религия» (Фрейд, 1992), 
где Фрейд наглядно демонстрирует, как формируется восприятие идеа-
лов и природы божественного. Фрейд описывает, как отцовская фигура 
находит свое место в религии и приводит к таким же амбивалентным чув-
ствам: с одной стороны, люди желают любви и защиты Бога, а с другой – 
испытывают страх перед наказанием. ИИ может рассматриваться как но-
вый «символический Бог», к которому человек обращается за знаниями и 
защитой, структурой, законом и идентификацией.
Стремление идентифицироваться с ИИ становится заметным и в том, 

как пользователи воспринимают его характеристики. Современные инди-
виды начинают рассматривать машины как идеально рациональный и не-
уязвимый объект: ИИ не испытывает эмоций, не допускает ошибок и не 
подвержен человеческим слабостям. Человек переносит на ИИ свои же-
лания и мечты о неуязвимости и возможности не испытывать фрустра-
ций. ИИ становится «идеальным я», которого человек стремится достичь. 
В этой идентификации преобладает стремление к рациональности, отка-
зу от эмоций и интуиции. Не случайно последние десятилетия особо по-
пулярными стали киноперсонажи с явным отсутствием эмпатии и наро-
чито выраженным интеллектом, как, например, Шерлок Холмс в сериале 
производства BBC (2010–2017) или Шелдон Купер в комедийном сериа-
ле «Теория большого взрыва» производства CBS (2007–2019). Учитывая 
интерес к такому проявлению «совершенства», как высокий уровень 
интеллекта, отсутствие эмпатии, самоуверенность и безошибочность 
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(что подтверждается популярностью подобных героев в массовой культу-
ре), логично поставить ИИ в этот же ряд. Кино как будто показывает нам, 
что человек может пытаться подавить свои чувства и стремиться к «хо-
лодному» и логичному мышлению, подражая ИИ.
Однако в итоге ИИ остается недостижимым идеалом, в отличие от ре-

ального отца. Сравнение себя с «идеальным» ИИ может привести к зани-
жению самооценки и развитию комплекса неполноценности. Человек мо-
жет начать видеть в себе только недостатки, отрицать свои сильные сто-
роны и уникальность. Если на определенной стадии ребенок взрослеет и 
видит родителя как равного, а затем увядающего, то ИИ подобного раз-
вития событий не предполагает. ИИ не только неуязвим, но и бессмертен. 
Поэтому преодоление эдипова комплекса, связанного с ИИ, представляет 
серьезные трудности и требует переосмысления не только психодинами-
ческих процессов, но и экзистенциальных и философских проблем.
Пока переосмысление не завершено, предлагается опираться на опи-

санный Фрейдом вариант преодоления эдипова комплекса. Фрейд считал 
идентификацию с отцом ключевым механизмом для преодоления эдипова 
комплекса для ребенка мужского пола. Этот процесс обеспечивает разре-
шение внутреннего конфликта, возникающего из желания ребенка обла-
дать родителем противоположного пола (матерью) и соперничества с ро-
дителем того же пола (отцом). Разрешение заключается в том, что ребе-
нок начинает осознавать невозможность достижения своей цели и вместо 
этого выбирает идентификацию с отцом. Идентификация является слож-
ным психологическим процессом, который включает в себя перенаправ-
ление привязанности и эмоциональных желаний к родителю того же пола. 
В результате этого механизма ребенок начинает ассоциировать себя с от-
цовскими качествами и характеристиками (Фрейд, 2006). Идентификация 
с отцом помогает формировать его моральные и этические ориентиры, а 
также внутренние запреты, которые необходимы для проживания в об-
ществе. Таким образом, идентификация становится основой для пони-
мания социального порядка и встраивания индивидуума в сообщество. 
Фрейд подчеркивал, что успешная идентификация с отцом является важ-
ным этапом в избавлении от эдипова комплекса. Она не только позволяет 
преодолеть соперничество, но и формирует фундамент для развития зре-
лой личной идентичности.
Таким образом, тот факт, что для многих пользователей ИИ представ-

ляет некий идеал, с которым хочется идентифицироваться, отвечает кон-
цепции Фрейда о выходе из эдипова треугольника: пользователь, который 
видит в ИИ соперника, в определенный момент вместо неэффективной 
дальнейшей борьбы за свою идентичность может начать идентифициро-
вать себя с ИИ. В наилучшем случае развитие этой ситуации может при-
вести к последующему разочарованию в идеальности ИИ и осознанию 
его нечеловеческой природы как невозможной для идентификации. В бо-
лее сложном варианте, к сожалению, идентификация с ИИ и его идеали-
зация как неуязвимого и бессмертного могут усложнить преодоление со-
перничества и формирование зрелой идентичности. Важно отличать без-
эмоциональность машины от нежелания испытывать эмоции у человека, 
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поэтому стремление идентифицироваться с неуязвимостью и безэмоцио-
нальностью ИИ – это тупиковый путь. В то же время есть ряд качеств, ко-
торым, возможно, у ИИ было бы полезно поучиться. Например, постоян-
ное обучение, адаптивность, широкий кругозор и др. В целом, несмотря 
на явное отличие природы интеллекта человека и ИИ, игнорирование ко-
торого может привести к серьезным трудностям в развитии идентично-
сти пользователя, есть основания полагать, что, как и с реальным роди-
телем, идентификация должна осуществляться в рамках реалистичного и 
разумного, так как многие из качеств живых отцов также не вполне могут 
отвечать формированию зрелой идентичности ребенка. 
В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги. В современных 

реалиях технологии и особенно ИИ представляют собой факторы, кото-
рые оказывают определенное влияние на психологию и психодинамиче-
ские процессы общества в целом и некоторых индивидов отдельно. В на-
стоящее время еще нет достаточного количества сведений и опыта для 
определения объема и направления подобного влияния, однако игнори-
рование этого влияния было бы ошибкой. В данной статье была проана-
лизирована концепция эдипова комплекса по отношению к ИИ как самой 
очеловеченной из современных технологий. Анализ показал, что подоб-
но отцовской фигуре ИИ может вызывать амбивалентные чувства: страх, 
восхищение, ревность, злость, чувство вины и др. О схожести восприя-
тия ИИ и отцовской фигуры говорят также опасения, которые можно обо-
значить кастрационными: в обществе существует страх потерять рабо-
ту и статус из-за ИИ. Более того, можно говорить об определенном ми-
фологизированном отношении к ИИ как чему-то всемогущему, всезнаю-
щему и идеальному. Особое внимание представляет феномен восприятия 
совершенства ИИ в связи с отсутствием у него эмоций и, следовательно, 
отсутствием боли и фрустрации. Для некоторых пользователей ИИ стал 
продолжением ряда кумиров с высоким уровнем интеллекта и отсутстви-
ем эмпатии. На основании вышеизложенного, по мнению автора, можно 
утверждать, что эдипов комплекс по отношению к ИИ имеет место быть, 
а соответственно, следует опираться на описанный Фрейдом способ пре-
одоления данного комплекса для завершения сопернических отношений 
с ИИ. Несмотря на очевидное отличие от человека, из-за отсутствия эмо-
ций и психодинамических процессов как таковых, ИИ тем не менее при 
определенном отношении может быть полезным объектом для идентифи-
кации, что позволит преодолеть и эдипов комплекс. 
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Fears and Desires: The Oedipus Complex in the 
Context of Interaction with Artifi cial Intelligence

D. A. Stets

Stets Diana A., psychoanalytically oriented counsellor.

The article examines modern human interaction with artifi cial intelligence (AI) through the prism 
of S. Freud's Oedipus complex. The author analyzes the contradictory feelings of admiration 
and fear that arise in people as AI becomes noticeably more integrated into everyday life. The 
article discusses fears of losing a job, the desire to identify with the ideal characteristics of AI, and 
possible ways to overcome such a psychodynamic confl ict. Allusions to the Oedipus complex help 
to better understand the internal confl icts that arise when competing with a human-created mind 
that surpasses us in intellectual abilities.
Keywords: Oedipus complex, identifi cation, technology, fear of losing a job, castration, automatization, 
ambivalence, emotions, parental fi gure.


