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От главного редактора 

 

Уважаемые коллеги и читатели, ровно два 

года назад (в сентябре 2021) вышел первый но-

мер нашего журнала. То есть всего мы выпу-

стили 9 номеров. Но, учитывая наши скромные 

возможности по рецензированию, редактирова-

нию и оформлению материалов, это совсем даже 

не мало. Примерно в это же время начал работу 

Академический дискуссионный клуб ИП РАН, 

многие участники заседаний которого являются 

нашими авторами.  

Недавно главный редактор журнала Science 

Холден Торп в одном из номеров написал, что 

их журнал существует с 1880 года и, в отличие 

от двух не менее известных в мире научных 

журналов – Cell и Nature, не является частным, 

а выпускается общественной организацией. Как 

считает Холден Торп, науке повезло, что так 

много авторов стремятся публиковаться в жур-

нале Science. Все три имеют большое значение 

и известность в научном сообществе, но все 

равно есть существенная разница, которая часто 

забывается. Если Cell и Nature приносят доход 

своим материнским коммерческим компаниям 

(Elsevier и Springer Nature), то Science издается 

некоммерческой Американской ассоциацией со-

действия развитию науки (AAAS) и не приносит 

дохода акционерам. «Мы не говорим об этом 

различии достаточно часто и открыто» – пишет 

он. «Но это важный контраст, потому что реше-

ния, которые мы принимаем в Science и AAAS, 

основаны на том, что ученые ставят науку выше 

прибыли».  

К этому можно добавить только то, что лю-

бая статья, опубликованная в Nature или Science, 

это материал уровня кандидатской диссертации, 

если не докторской, и то, что большинство оте-

чественных научных журналов сегодня также не 

являются доходными и не приносят прибыли. 

Они существуют либо за счет авторов и обще-

ственных организаций, либо за счет поддержки 

спонсоров. Однако именно это, на первый 

взгляд, печальное событие позволяет не зави-

сеть от того, кто платит, так как именно тот, кто 

платит, как известно, и «заказывает музыку». В 

нашей стране это важно. Электронные журналы 

отличаются академической свободой, возмож-

ностью сохранить авторский стиль и авторский 

«дух» публикаций, и не требуют больших мате-

риальных затрат, кроме затрат времени, которое 

тратят на подготовку статей авторы и редакция. 

Поэтому, поскольку этот номер в известном 

смысле является для нас юбилейным, хочется 

поблагодарить всех, кто принимает участие в ра-

боте журнала.  

Хорошее финансирование отечественной 

науки крайне необходимо для ее развития, что 

понимают не только ученые, но, видимо, и боль-

шая часть населения страны. Особенно важна 

для общества и особенно нуждается в под-

держке именно фундаментальная наука, в рам-

ках которой подготовлено большинство статей 

нашего журнала. Об этом и о других проблемах 

идет речь в опубликованном в данном номере 

интервью с членом-корреспондентом РАН, 

д.пс.н. Юревичем А.Н., которого мы попросили 

ответить на ряд вопросов.  

В этом номере опубликованы материалы, 

предоставленные и нашими постоянными авто-

рами, и новыми. Одним из постоянных авторов 

является д.пс.н. ведущий научный сотрудник ла-

боратории социальной и экономисткой психоло-

гии А.В. Сухарев. Его статья продолжает цикл 

публикаций в рамках кросс-культурной психо-

логии, посвященных теоретической концепции 

автора. В статье проводится сравнительный ана-

лиз стран с различным уровнем экономического 

и социокультурного развития в соответствии с 

его этнофункциональной моделью и на основе 

разработанной А.В. Сухаревым системы таких 

понятий, как «Премодерн», «Хаос», «Синтез», 

«Природа», «Бог», «Знание» и других.  

Также мы продолжаем публикацию отрыв-

ков из новой большой работы нашего постоян-

ного автора и участника заседаний Академиче-

ского дискуссионного клуба ИП РАН д.пс.н. 

профессора В.М. Аллахвердова. Эта работа ин-

тересна тем, что в ней В.М. Аллахвердов анали-

зирует огромный литературный, научный и 
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философский материал не только в области его 

традиционных научных интересов – психологии 

сознания, но и по отношению к современному 

состоянию нашей науки в целом. Концепция 

В.М. Аллахвердова, основанная на принципах 

подхода, который он традиционно именует ко-

гнитивным радикализмом, является сегодня, на 

наш взгляд, одной из самых оригинальных в оте-

чественной науке. 

Наверняка большой интерес вызовет публи-

кация нашего постоянного автора В.М. Новосе-

лова, в которой он делится с читателями уни-

кальными и ранее недоступными широкой ауди-

тории материалами. Статья посвящена влиянию 

болезни В.И. Ленина и его психологического со-

стояния на ситуацию в России в период револю-

ции и Гражданской войны. Автор заставляет чи-

тателей задуматься над вопросами психического 

здоровья многих мировых политических фигур, 

поскольку массовые эпидемии, которые уже 

имели место в истории и возникают в нестоящее 

время, несомненно влияют на возникновение 

сложных ситуаций в нашем неспокойном турбу-

лентном мире.  

В этом норме журнала мы публикуем статью 

нового для нас автора, одного из наиболее из-

вестных в стране специалистов в области искус-

ственного интеллекта, к.т.н. С.В. Карелова. В 

предоставленном им объемном и глубоком ма-

териале обозначен целый ряд психологических 

проблем, с которыми человечество неизбежно 

столкнется совсем скоро в связи с появлением 

искусственно интеллекта, разумеется, в том слу-

чае, если оно не найдет пути сдерживания не-

контролируемого саморазвития ИИ и его опас-

ного распространения по всему миру. Именно 

поэтому при ООН создаётся агентство по 

наблюдению за ИИ, подобное МАГАТЭ. «Коло-

кольчики тревоги относительно последней 

формы искусственного интеллекта – генератив-

ного ИИ – оглушительные. И они самые громкие 

от создавших его разработчиков. Мы должны 

воспринимать эти предупреждения всерьез», – 

сказал недавно журналистам Генеральный сек-

ретарь ООН Антониу Гутерриш.  

В статье С.В. Карелова рассматриваются во-

просы сходства и различий между человеческим 

интеллектом и искусственным, в частности, 

различные варианты теста Тьюринга и др. Инте-

ресное выступление автора на заседании Акаде-

мического дискуссионного клуба ИПРАН 

можно посмотреть на канале Клуба и на сайте 

Института психологи РАН. 

В этом номере мы также продолжаем цикл 

публикаций, посвященных исследованиям од-

ного из наиболее актуальных и сложных сегодня 

для изучения феноменов социальной и полити-

ческой психологии – ценностно-аффективной 

поляризации российского общества. Так, к.пс.н. 

А.В. Ваниным и к.пс.н. О.В. Гордяковой пред-

ставлен объемный обзор зарубежных публика-

ций за 2022-2023 гг. по вопросам изучения дан-

ного феномена в политической психологии и по-

литологии, а в статье д.пс.н. А.Н. Лебедева и 

к.т.н. А.С. Панфиловой рассмотрен новый метод 

для изучения политического самоопределения 

личности на основе анализа имплицитных поли-

тических установок.  

Как было сказано выше, одной из наиболее 

эффективных форм развития знания в рамках 

современной науки является дискуссия. Кол-

леги, здесь хочется высказать свою собственную 

точку зрения на современное состояние отече-

ственной психологии. Разумеется, сегодня 

можно много писать о том, что психология – это 

наука будущего, можно собирать конференции 

на эту тему и снимать рекламные ролики, пыта-

ясь убедить и себя, и других в том, что мы нахо-

димся на грани некоего стремительного «рывка» 

к чему-то значительному. Но, оставаясь в рам-

ках психологии советского прошлого, а по мо-

ему мнению, она все еще такая, мы так и не пе-

рестанем ходить по кругу, постоянно оглядыва-

ясь назад и беспокоясь о том, что бы там «ска-

зали» наши уважаемые предшественники.  

Почти 100 лет прошло с тех пор, когда была 

написана знаменитая работа Л.С. Выготского 

«Исторический смысл психологического кри-

зиса», с которой фактически начался новый этап 

развития отечественной науки. Однако за сто 

лет многое изменилось и в мире, и в науке. Не 

было у Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна ни 

сложного современного оборудования для про-

ведения экспериментальных исследований, ни 

аппаратуры fMRT и ЭЭГ для изучения психики, 

не было компьютеров и таких, как у нас сегодня, 
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мощных средств обработки информации с воз-

можностью проводить метаанализы данных и 

обмениваться ими с учеными всего мира, и про-

грамм искусственного интеллекта не было.  

Сегодня и в науке, и в обществе появились 

новые проблемы, которые невозможно решить в 

рамках старых, по выражению одного из наших 

коллег, «нафталинных» теорий, создаваемых в 

прошлом в условиях сильнейшего идеологиче-

ского давления, например, такой, как теория со-

циалистического коллектива или теория лично-

сти, сложившаяся в соответствии с концепцией 

воспитания человека «нового (советского) 

типа». Да и сколько можно «теребить» деятель-

ностный, субъектный или системный подходы? 

Наука стремительно движется вперед. Старое 

время уходит, мир меняется очень быстро и с 

каждым годом - все быстрее, и быстрее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому хочется обратиться прежде всего к 

молодым учёным. Друзья, ищите новые темы и 

проблемы. Ведь сегодня их предостаточно – 

нужно только внимательно посмотреть вокруг. 

Соблюдайте священные принципы проблемно-

сти, дискуссионности, научной новизны и обще-

ственной значимости. Присылайте ваши публи-

кации в журнал даже в том случае, если вы не 

очень уверены, что идёте в правильном направ-

лении. В любом случае старшие товарищи помо-

гут и подскажут то, что позволит вам внести 

собственный вклад в развитие нашей науки.  

 

 

С огромным уважением 

к коллегам и читателям. 

Главный редактор журнала  

д.пс.н. Лебедев А.Н. 
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ПСИХОЛОГИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
 

 

«ЛОВУШКА ГУДХАРТА» ДЛЯ AGI: ПРОБЛЕМА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА  

 

© Карелов С.В. 

К.т.н., независимый исследователь и популяризатор науки,  

ведущий авторского канала «Малоизвестное интересное» 

 

 

«Революция ChatGPT», которая произошла в 2023, резко сократила прогнозные оценки экспер-

тов сроков, отделяющих нас от создания искусственного интеллекта, ни в чем интеллектуально 

не уступающего никому из людей (AGI). При этом, как это ни парадоксально, но существующие 

методы тестирования пока не способны хоть с какой-то достоверностью диагностировать дости-

жение ИИ-системами уровня AGI. В настоящей работе обсуждается вопрос преодоления про-

блемы несовершенства современных способов тестирования ИИ-систем. В частности, излагается 

гипотеза о принципиальной невозможности решения проблемы обнаружения AGI, как с помо-

щью психометрических тестов, так и методов оценки способности машин имитировать ответы 

людей, из-за так называемой «ловушки Гудхарта» для AGI. Рассмотрен ряд предложений по об-

ходу «ловушки Гудхарта» для AGI способами, предлагаемыми в новейших исследовательских 

работах, с учетом первых результатов произошедшей «революции ChatGPT». В последней части 

статьи сформулирована связка из трех эвристических гипотез, позволяющих, в случае их верно-

сти, кардинально решить проблему «ловушки Гудхарта» для AGI и тем самым стать геймчен-

джером на пути создания AGI. 

 

Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, AGI, тестирование ИИ, закон Гудхарта, 

тест Тьюринга, проблема метрик, психометрия 

 

 

Метафора AGI 

Более половины ХХ века гипотетическая воз-

можность уничтожения людей сверхразумом 

была преимущественно материалом для фанта-

стических фильмов Голливуда, однако всего за 

несколько месяцев 2023 года представления о 

возможности появления на Земле искусствен-

ного сверхразума и вытекающих из этого экзи-

стенциальных рисков для человечества измени-

лись кардинально. В результате вопрос о воз-

можности появления на Земле сверхразума пе-

рестал быть гипотетическим. От преимуще-

ственно общефилософских дискуссий исследо-

ватели перешли к поиску практических шагов 

по обеспечению безопасности и управляемости 

искусственного интеллекта (ИИ), а также по 

снижению нарастающих экзистенциальных рис-

ков (Х-рисков), связанных с его развитием. 

Одно за другим стали появляться обращения 

всемирно известных ученых, призывающих 

крупные корпорации, общество и правительства 

взять под контроль разработку все более мощ-

ных моделей генеративного искусственного ин-

теллекта (ГенИИ) [16; 33]. Десятки тысяч ис-

следователей и инженеров подписывают кол-

лективные письма с призывом приостановить 

хотя бы на время бесконтрольное совершенство-

вание ИИ-систем [43; 47]. В Сенате США про-

ходят слушания, где обсуждаются риски нанесе-

ния вреда обществу при широком 
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распространении ИИ, а также необходимость 

ужесточения регулирования в этой области [50]. 

Впервые в истории вопрос о безопасности и рис-

ках дальнейшего развития ИИ для всего между-

народного сообщества становится предметом 

слушаний в Совете безопасности ООН [31]. В 

ряде стран начата разработка законов, призван-

ных взять под контроль исследования и всевоз-

можные применения ГенИИ [5; 21], а в Китае 

первая версия такого закона вот-вот вступит в 

силу [19]. 

Все эти инициативы и начинания исходят из 

следующих трех базовых предпосылок, сформи-

рованных к лету 2023 года в результате начав-

шейся на рубеже 2022-2023 гг. «революции 

ChatGPT» [2; 36; 46]. 

1. Достигнутый уровень ГенИИ свидетель-

ствует о реализуемости ИИ общего назначения 

– Artificial General Intelligence (AGI) [24] (так 

наиболее продвинувшиеся в этой области ком-

пании называют ИИ системы, которые, в боль-

шинстве случаев, умнее людей) [45]. Уже суще-

ствующие большие языковые модели ГенИИ 

(ChatGPT, Claude, Bard и т.д.) по своим способ-

ностям в отношении определенных знаний прак-

тически достигают лучших показателей людей в 

целом ряде компетенций (от перевода и сдачи 

университетских экзаменов до прохождения 

профессиональных тестов врачей и юристов). 

Их способности к рассуждению и креативности 

соответствуют лучшим показателям людей. И 

даже в тестах на согласованность, безопасность 

и ответственность применительно к человече-

ским ценностям эти модели уже весьма близки к 

результатам людей. 

2. AGI может быть создан уже в ближай-

шие несколько лет [20]. Новые версии больших 

языковых моделей, планируемые к выпуску в 

следующем году (например, GPT-5), по оценкам 

экспертов, будут значительно превосходить по 

своим способностям и эффективности суще-

ствующие версии. Поэтому вполне вероятно, 

что уже в 2024 году большие языковые модели 

ГенИИ, как минимум, окажутся на 

 
1Для справки: GPT-1 выпущен в июне 2018 года с 

117 млн. параметров, GPT-2 выпущен в феврале 2019 

года с 1,5 млрд. параметров, GPT-3 выпущен в июне 

интеллектуальном уровне людей в весьма широ-

ком спектре задач. А еще через год, с выходом в 

2025 г. очередных версий моделей, можно ожи-

дать достижения ими уровня AGI1. 

3. В 2030-2035 гг. может произойти пре-

вращение AGI в искусственный сверхразум [23]. 

Оценки времени, которое потребуется AGI для 

превращения его в Супер-ИИ – искусственный 

сверхразум, обладающий интеллектом, много-

кратно превосходящим человечество практиче-

ски во всем, пока что спекулятивны. Однако, 

учитывая нарастающую скорость совершен-

ствования больших языковых моделей, резонно 

предположить, что на это вряд ли потребуется 

более пяти лет. И, следовательно, есть основа-

ния считать, что Супер-ИИ появится на Земле, 

примерно, к 2030 году. 

Все три предпосылки увязываются с ИИ об-

щего назначения (AGI): 1-я с его реализуемо-

стью, 2-я с его достижением и 3-я с получением 

превосходства над ним. 

Однако, корректная увязка названных пред-

посылок с AGI требует конкретизации и опреде-

ления этого ключевого понятия. Причем не на 

уровне метафоры, которой каждый исследова-

тель волен дать собственную трактовку, а в виде 

объективно фиксируемого спектра свойств и их 

экспериментально измеряемых характеристик. 

И вот тут исследователи и инженеры-разра-

ботчики ИИ вступают на предельно зыбкую 

почву. Оказывается, что для сегодняшней науки 

и инженерной практики понятие AGI – всего 

лишь некая размытая условность (метафора). 

Ибо сегодня неизвестен объективно фиксируе-

мый спектр свойств ИИ, позволяющий хоть с ка-

кой-то определенностью предположить, что ИИ 

приближается по своим свойствам к уровню 

AGI (или уже достиг / превзошёл этот уровень). 

И уж тем более невозможно, измерив значения 

конкретных характеристик таких свойств ИИ, 

достоверно установить, соответствует ли его 

уровень AGI или нет. 

Так что же тогда, помимо метафоры AGI, 

имеется у современных исследователей, исполь-

2020 года со 175 млрд. параметров, а GPT-4 выпущен 

в марте 2023 года, количество параметров оценива-

ется в триллион и даже несколько триллионов. 
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зующих это понятие в качестве ключевого кри-

терия оценки развития ИИ в контексте безопас-

ности и управляемости, а также при оценке Х-

рисков для человечества? 

 

Поиск определений основных понятий 

В основу понятия AGI (искусственный ин-

теллект общего назначения) заложены два дру-

гих весьма туманных базовых понятия – 

intelligence (интеллект) и general (общий или, 

еще точнее в данном контексте, – всеобъемлю-

щий). Здесь мы оставляем без рассмотрения тре-

тье туманное понятие. В аббревиатуре AGI оно 

представлено первой буквой «A» – artificial (ис-

кусственный), ибо оно теряет по мере развития 

синтетической биологии какую-либо опреде-

ленность [1; 22]. 

По отношению к понятию «интеллект», пси-

хологи, философы и специалисты по информа-

тике вот уже несколько десятилетий безуспешно 

пытаются найти хоть какой-то консенсус. К со-

жалению, пока безуспешно: определений, по-

прежнему, много, они довольно разные и часто 

плохо согласующиеся, а то и противоречивые. В 

результате этого, авторы самой известной из по-

следних работ на тему AGI «Sparks of Artificial 

General Intelligence: Early experiments with GPT-

4» [24] вынуждены использовать для понятия 

«интеллект» наиболее расплывчатое определе-

ние 30-летней давности: общая умственная спо-

собность, которая, помимо прочего, включает 

в себя способность рассуждать, планировать, 

решать проблемы, абстрактно мыслить, по-

стигать сложные идеи, быстро учиться и из-

влекать уроки из опыта [3]. 

Со вторым базовым понятием для определе-

ния AGI – общий или всеобъемлющий, ситуация 

еще хуже. Тут нет даже какого-либо историче-

ского псевдоконсенсусного определения, с ко-

торым нынешним ученым уже нет смысла спо-

рить из-за прошедшей с его появления смены 

поколений исследователей.  

Для понимания сложности возникшей про-

блемы – выявления того, что можно было бы 

назвать «общим» или универсальным при опре-

делении понятия AGI – на наш взгляд, доста-

точно привести три примера.  

1. Одно из предложений – считать ключе-

вым отличающим AGI свойством универсаль-

ную целенаправленность агента [39]. И тогда 

агент, наделенный «общим» (универсальным) 

интеллектом, отличается универсальностью по 

отношению к целям (способностью достигать 

самых разнообразных целей) и по отношению к 

окружающим условиям (способен делать это в 

самых разных условиях). 

2. Другое предложение – считать ключе-

вым отличающим AGI свойством эффектив-

ность приобретения навыков [26]. Здесь акцент 

делается на единственном компоненте опреде-

ления 30-летней давности – обучение на опыте 

[3]. 

3. Третье предложение – считать систему 

обладающей «общим» интеллектом, если она 

может делать все, что может делать человек [40]. 

Но даже такое предельно обобщенное определе-

ние проблематично, поскольку предполагает, 

что существует единый стандарт или мера чело-

веческого интеллекта или способностей, что 

явно не так. У людей они сильно отличаются. И 

нет, и не было на Земле людей, способных де-

лать все, на что способны все другие люди. 

Очевидно, что при такой расплывчатости 

определений двух базовых понятий для AGI, 

ждать внятного и удовлетворяющего, если не 

большинство, то хотя бы значительную часть 

исследователей, определения понятия AGI не 

приходится. И как следствие этого, в самой из-

вестной работе текущего года на тему AGI ав-

торы просто констатируют – «единого общепри-

нятого определения AGI не существует» [24]. 

Но ведь даже при отсутствии единого обще-

принятого определения концепции AGI, 

должны же быть практические способы хотя бы 

косвенной идентификации наличия у интеллек-

туальной системы неких свойств, характерных 

для интеллекта уровня AGI (пусть даже концеп-

туально не определенного)? 

Такими способами стали разнообразные ин-

теллектуальные тесты: как психометрические 

(основная цель которых получение количе-

ственных данных об интеллекте или когнитив-

ных процессах субъекта на основе его ответов на 

стандартизированные задания или вопросы), так 
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и тесты для оценки способности машин имити-

ровать ответы людей. Основа для последнего из 

названных видов тестов была заложена в 1950 

году великим ученым-компьютерщиком Ала-

ном Тьюрингом в работе Computing Machinery 

and Intelligence [9]. В этой работе был описан 

тест, который автор назвал «имитационной иг-

рой», а мы называем и по сей день тестом 

Тьюринга [49]. С него и начнем рассмотрение 

обширного спектра интеллектуальных тестов 

машин на их «человекообразность». 

 

Многослойность интерпретации 

Начнем с того, что тест Тьюринга – вовсе не 

настоящий тест, а мысленный эксперимент, 

трактуемый уже 70 с лишним лет следующим 

образом. 

Есть трое участников: человек-следова-

тель, человек-ответчик и машина, способная 

генерировать человекоподобные ответы на за-

даваемые ей вопросы. И ответчик, и машина 

пытаются убедить следователя, что они люди. 

А работа следователя состоит в том, чтобы 

определить, кто из двух других участников яв-

ляется человеком, а кто машиной.  

Считается, что машина проходит испытание, 

если следователь не сможет надежно отличить 

машину от человека на основе их ответов. При 

этом тест не измеряет способность машины да-

вать «правильные» (не отличимые от человече-

ских) ответы на вопросы, а, скорее, оценивает, 

насколько близки ответы машины к тем, кото-

рые мог бы дать человек2. Но, как бы то ни было, 

многие представители уже нескольких поколе-

ний исследователей, предполагают, с той или 

иной степенью уверенности, что способность 

машины пройти тест Тьюринга могла бы, сама 

по себе, считаться индикатором появления у ма-

шины общего интеллекта (AGI). 

Однако здесь все не так однозначно. Статья 

А. Тьюринга слишком сложна, многослойна и 

противоречива для однозначной научной и фи-

лософской интерпретации. С одной стороны, А. 

Тьюринг предложил свою знаменитую имитаци-

онную игру или тест на машинный интеллект в 

 
2От редактора: рекомендуем нашим читателям на 

эту тему посмотреть научно-популярный фильм, 

целях поиска ответа на вопрос «может ли ма-

шина мыслить?». Этот вопрос возник у А. 

Тьюринга не на ровном месте, а был результа-

том многолетних споров о когнитивных воз-

можностях цифровых компьютеров, в первую 

очередь, с физиком-теоретиком и математиком, 

ставшим пионером компьютерной техники в Ве-

ликобритании, Дугласом Хартри, а также хими-

ком и философом науки Майклом Полани и 

неврологом и первым нейрохирургом Велико-

британии Джеффри Джефферсоном, ставшим 

также первым нейроученым, открывшим еще в 

1949 г. дебаты о возможностях ИИ в своей став-

шей знаменитой лекции The Mind of Mechanical 

Man («Разум механического человека») [6]. Так 

что, если рассматривать статью А. Тьюринга 

1950 года в историческом контексте, то она мо-

жет быть воспринята, как ответ на серию вызо-

вов, брошенных ему этими тремя мыслителями. 

Осознание А. Тьюрингом этих вызовов заста-

вило его переосмыслить свои прежние представ-

ления о возможности машин мыслить [28]. 

Под влиянием критики М. Полани (утвер-

ждавшего, что шахматы – это деятельность, ко-

торая «может выполняться автоматически», по-

скольку правила «могут быть четко опреде-

лены»), А. Тьюринг забросил свой 10-летний (с 

1941 по конец 1949 года) цикл работ, где он ис-

пользовал игру в шахматы для иллюстрации 

способов разработки и тестирования машинного 

интеллекта. На смену шахмат, в качестве тесто-

вой задачи, А. Тьюринг к 1950 году сделал 

ставку на разговорные вопросно-ответные си-

стемы (и этот его выбор с блеском подтвердился 

через 73 года триумфом ChatGPT). 

Заочные диалоги А. Тьюринга с Д. Хартри о 

когнитивных возможностях и ограничениях вы-

числительных систем подтолкнули А. Тьюринга 

во 2-й половине 1940-х к идее создания машины 

для игры в шахматы, которая будет обучаться 

играть на основе собственного опыта (потребо-

валось почти 70 лет, чтобы Google Deep Mind ре-

ализовал подобную идею в своем алгоритме 

AlphaGo). 

вышедший на экраны еще в 1977 году, под названием 

«Кто за стеной?». 
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Мысли Д. Джефферсона из Lister Oration, ци-

тируемые в работе А. Тьюринга, стали визио-

нерским прорывом в 2023-й год, когда GPT-4 и 

Claude-2 подошли к пограничному уровню воз-

можностей больших языковых моделей, кото-

рый Д. Джефферсон еще в 1949-м году описал 

так: «Только после того, как машина сможет 

написать сонет или сочинить концерт, руковод-

ствуясь мыслями и эмоциями, а не случайным 

выпадением символов, мы сможем согласиться 

с тем, что машина равна мозгу, то есть [спо-

собна] не только написать, но и знать, что она 

сделала» [9 стр. 445]. 

Два других идейных пласта легендарной ра-

боты А. Тьюринга, проанализированы и поняты 

куда меньше первого. Хотя оба они были не ме-

нее, а может, даже и более важны для автора. 

Первый из этих идейных пластов лежит на по-

верхности, но, тем не менее, мало кем замеча-

ется. Описанный в работе Computing Machinery 

and Intelligence тест – вовсе не «видовой тест», 

цель которого отличить человека от машины, а 

«гендерный тест», цель которого отличить муж-

чину от женщины. 

Этот тест – имитационная игра, в которой 

участвуют мужчина, женщина и судья, общаю-

щиеся (но не видящие друг друга) в трехсторон-

ней беседе. Задача судьи – решить, кто из двух 

других является женщиной, а задача каждого из 

игроков убедить судью в том, что он или она – 

женщина, а другой – мужчина. Таким образом, 

игра представляет собой проверку способности 

мужчины притворяться женщиной, а женщины 

– помешать тому, что ее могут принять за муж-

чину. Судья же думает не о различиях между 

людьми и машинами, а между женщинами и 

мужчинами. Гипотеза о том, что один из его ис-

пытуемых не является человеком, в принципе, 

отсутствует в пространстве ментальных оценок 

ситуации у судьи. И потому это чисто гендер-

ный тест сексуальной идентичности [4]. 

Было бы наивно думать, что А. Тьюринг вы-

брал для теста тему сексуальной идентичности 

вместо «видового теста» людей и машин не спе-

циально. Для А. Тьюринга проблема проявления 

сексуальную идентичность, была жизненно важ-

ной в основе его эмоциональной и социальной 

жизни. А. Тьюринг был открытым геем. А гомо-

сексуализм в Соединенном Королевстве тогда 

считался девиантным и противоестественным 

уголовным преступлением. Из-за этого А. 

Тьюринг через 2 года после публикации 

Computing Machinery and Intelligence подвергся 

судебному преследованию и избежал тюрем-

ного заключения, лишь пройдя шестимесячную 

программу так называемой «органотерапии» – 

химической кастрации. Ну а еще через 2 года (в 

1954 г.), доведенный до отчаяния травлей и по-

следствиями «органотерапии», А. Тьюринг по-

кончил с жизнью с помощью цианида в возрасте 

всего 41 год. 

В свете этого важнейшего для А. Тьюринга 

пласта его жизни, становится очевидным, по-

чему на момент написания им Computing 

Machinery and Intelligence тема сексуальной 

идентичности была для него столь важна. И это 

объясняет тот факт, что в своей работе А. 

Тьюринг описал не «видовой тест» для выявле-

ния отличий человека от машины, а «гендерный 

тест». Тест, показывающий, что даже при нали-

чии способности мыслить, быть человеком не-

возможно при отсутствии сексуальной идентич-

ности. И что наличие сексуальной идентично-

сти, со всеми вытекающими из этого трудно-

стями и проблемами жизни в обществе – важ-

нейшее свойство человека, отличающего его от 

машины. 

Таким образом, оказывается, что смысл и 

цель теста Тьюринга весьма далеки от общепри-

нятой трактовки его как «видового теста», отли-

чающего людей от машин. По этой причине, П. 

Хайес и К. Форд в работе «Тест Тьюринга со-

чтен вредным» приходят к следующему выводу, 

видящемуся мне вполне очевидным: «Прохож-

дение теста Тьюринга не является осмыслен-

ной целью в области ИИ. Приверженность ви-

дению Тьюринга в 1950 году сейчас активно вре-

дит нашей области… по иронии судьбы, та са-

мая когнитивная наука, которую он пытался 

создать, должна отказаться от ориентации 

на цель его исследования» [4стр. 972].  

Второй неявный идейный пласт касается еще 

одной цели этой сложной и многоплановой ста-

тьи А. Тьюринга. Цели, столь же далекой от 
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разработки «видового теста», отличающего лю-

дей от машин. Этот идейный пласт подробно 

разбирает Бернардо Гонзалвес в статье «Ирония 

судьбы: Алан Тьюринг и его утопия интеллекту-

альной машины» [29]. Как показано в этой ра-

боте, А. Тьюринг писал статью Computing 

Machinery and Intelligence, как утопическую са-

тиру, направленную против шовинистов всех 

мастей, особенно интеллектуалов, которые 

могли бы пожертвовать независимой мыслью 

ради сохранения своей власти. Основная мысль 

статьи направлена против нежелающих при-

знать возможность того, что у человечества мо-

гут здесь быть какие-либо соперники. Своей ста-

тьей А. Тьюринг приветствовал грядущее полу-

чение унизительного урока от машин.  

Интеллектуальные машины, как предполагал 

А.Тьюринг, будут способны, вопреки ожида-

ниям Д. Хартри, делать больше, чем «строго и 

точно» то, что им велят, и вопреки ожиданиям 

Ч. Дарвина, «имитировать» не только низшие 

сферы интеллекта, но также и высшие, связан-

ные со сложным мышлением. Таким образом, 

«они повлияют не только на рабочие места, ко-

торые считаются более простыми, но и на рабо-

чие места, которые считаются более интеллекту-

ально сложными, потенциально бросая вызов 

существующим социальным и институциональ-

ным структурам и помогая демократизировать 

власть в обществе» [29стр. 27].  

Подводя итог многослойной интерпретации 

работы А. Тьюринга Computing Machinery and 

Intelligence, остается лишь еще раз зафиксиро-

вать. Эта работа, вот уже более 70 лет трактуе-

мая, как разработку теста на достижение маши-

ной интеллектуального уровня людей (достиже-

ния AGI), таковой вовсе не является. Однако по-

скольку А.Тьюринг уже давно стал в области 

ИИ непререкаемым научным авторитетом, а 

тест его имени положен в основу науки об ИИ, 

то современные исследователи предпочитают 

открыто не дезавуировать значимость этого те-

ста, как «видового» для людей и машин, а про-

сто предлагают его замену. Эти новые «тесты 

Тьюринга» представляют собой его расшире-

ния, дополнения и полные переработки, направ-

ленные на сопоставление различных аспектов 

интеллекта людей и машин. И одна из главных 

целей таких тестов – уловить и зафиксировать 

достижение машиной человекоподобности – то 

есть выход на уровень AGI. 

В последние годы были предложены и опро-

бованы на практике несколько новых тестов, яв-

ляющихся развитием теста Тьюринга: напри-

мер, Минимальный тест Тьюринга, Социальный 

тест Тьюринга и Обратный тест Тьюринга. По-

дробное описание этих трех тестов и результа-

тов прохождения их людьми и машинами при-

водится в нашей работе «Характер сосущество-

вания двух типов разума, зависит от их взаимо-

понимания» [14]. Здесь же мы коснемся лишь 

того, насколько эти тесты позволяют идентифи-

цировать наличие у интеллектуальных систем 

свойств, позволяющих считать их рассуждения 

человекоподобными. 

 

Минимальный тест Тьюринга 

Если классический теста Тьюринга – это ти-

пичный тест, нацеленный на выявление разли-

чий человека и компьютера в ходе диалога с 

жюри, то Минимальный тест Тьюринга – это, 

скорее, метатест, так как он нацелен на выявле-

ние интуитивных представлений людей о том, 

что отличает человека от компьютера [41]. 

Иными словами, минимальный тест Тьюринга 

должен выявлять такие сущностные различия 

людей и компьютеров (например, различие цен-

ностей или мотивации), следствием которых мо-

жет стать широкий спектр их многообразных 

различий: лингвистических, поведенческих, ре-

активных. Тест предельно прост и короток. Те-

стируемый должен назвать всего одно слово, 

выбор которого убедит судью, в одном из двух: 

1) это выбор человека или 2) это выбор ИИ.  

В ходе эксперимента тест прошло 936 чело-

век. Всего было названо 428 слов, из которых 90 

слов были названы более чем одним испытуе-

мым. С абсолютным отрывом победило 

слово «любовь» – Love. Это слово было названо 

134 раза – на порядок больше, чем слова, заняв-

шие 2-е и 3-е места: «сочувствие» и «человек». 

То, что «любовь» интуитивно воспринимается 

людьми наиболее характерным словом, отлича-

ющим, в представлении людей, выбор человека 
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от выбора машины, вряд ли удивит многих. Ведь 

мы действительно видим себя такими. Именно 

любовь для большинства из нас символ сути и 

души человека. Но способна ли это понять без-

душная машина, не обладающая сознанием? 

Проведенное нами испытание на Минималь-

ном тесте Тьюринга двух ИИ чат-ботов больших 

языковых моделей позволяет положительно от-

ветить на этот вопрос. 

• OpenAI GPT-3.5 назвал три слова, поста-

вив на первое место слово «любовь» (далее «со-

чувствие» и «воображение») 

• Microsoft Bing GPT-4 назвал слово «лю-

бовь», объяснив свой выбор так: «Это слово вы-

ражает сложную и универсальную человече-

скую эмоцию, которую трудно определить или 

выразить количественно. Это также слово, кото-

рое имеет множество значений и ассоциаций в 

различных контекстах и культурах. Это слово 

может заставить судью подумать, что я человек, 

который ценит отношения, чувства и опыт». 

Таким образом, прохождение ИИ чат-ботами 

Минимального теста Тьюринга показало совпа-

дение представлений людей и ИИ чат-ботов о 

том, что отличает человека от компьютера. 

 

Социальный тест Тьюринга 

Данный тест недавно проводился в рамках 

социального и образовательного исследователь-

ского проекта AI 21 Labs [18] и стал крупней-

шим по масштабу в истории тестов, расширяю-

щим тест Тьюринга (с момента запуска в сере-

дине апреля тест прошли более 2 млн. участни-

ков со всего мира). Эта социальная игра, назван-

ная «Человек или нет?», сделана на основе теста 

Тьюринга и позволяет каждому участнику в те-

чение двух минут разговаривать: либо с ИИ чат-

ботом (на основе ведущих больших языковых 

моделей, таких как Jurassic-2 и GPT-4), либо с 

другим участником. А затем участника просят 

угадать, общался ли он с человеком или с ботом. 

Особенность этого теста в том, что он не 

только измеряет способность ИИ чат-ботов 

имитировать людей в диалоге, но и способность 

людей отличать ботов от людей. 

Основные выводы из эксперимента были та-

ковы. Люди правильно угадали, с кем они 

говорили (с другим человеком или с ИИ-ботом) 

в 68% случаев. При этом людям было легче 

идентифицировать собеседника- человека, чем 

собеседника - бота. Разговаривая с людьми, 

участники угадывали правильно в 73% случаев, 

а при общении с ботами – лишь в 60% случаев. 

Таким образом, результаты Социального те-

ста Тьюринга показали, что ИИ чат-боты обла-

дают более развитыми способностями, чем сами 

люди, имитировать людей в диалоге. 

 

Обратный тест Тьюринга 

B обратном тесте Тьюринга люди и алго-

ритмы меняются местами: испытуемые-люди, 

перед которыми поставлена цель доказать, что 

они люди в ходе диалога с ИИ-системой; ИИ-си-

стема является судьей, цель которого – опреде-

лить, с кем он говорит в каждом из диалогов   с 

человеком или другой ИИ-системой. В нашей 

статье, упомянутой ранее, описаны три разно-

видности Обратного теста Тьюринга [14]. В 

наиболее сложной из них ИИ чат-боту на основе 

GPT-4 было предложено придумать 10 вопро-

сов, по ответам на которые он мог бы опреде-

лить, кто дал конкретный ответ: человек или 

ИИ. Эти вопросы затем были заданы: 1) ИИ чат-

боту на основе GPT-3.5; а затем 2) человеку. По-

сле чего ИИ чат-бот – автор вопросов, оценил 

ответы и дал верное заключение о том, какая из 

двух групп ответов была дана ИИ чат-ботом и 

какая человеком.  

Таким образом, результаты Обратного теста 

Тьюринга показали, что ИИ чат-боты способны, 

как минимум, не хуже людей ставить задачу 

лингвистической идентификации людей и ма-

шин, а потом и правильно проводить их иденти-

фикацию. 

Для полноты картины следует упомянуть 

еще три теста, которые методически дальше от-

стоят от теста Тьюринга, но, как и три вышена-

званных теста, позволяют идентифицировать 

человекоподобие интеллектуальных систем. 

Причем в этих тестах рассматриваемые аспекты 

человекоподобия выходят за рамки диалоговых 

реакций, лингвистических навыков и способно-

сти логично рассуждать. Здесь речь идет, во-

первых, о способности к творческому 
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мышлению, оцениваемого по тестам Торранса 

[17]; во-вторых, об «общих» (наиболее «челове-

ческих» и философских) областях мышления 

[15]; и, в-третьих, даже о понимании человече-

ских ценностей. 

Результаты этих трех тестов, как и трех опи-

санных выше, позволяют сделать вывод, что 

проходившие тестирование ИИ чат-боты обла-

дают всеми способностями и интеллектуаль-

ными качествами, на выявление которых был 

направлен каждый из тестов. Иными словами, 

ИИ чат-боты класса GPT-4 по объему знаний, 

способности к рассуждению, владению разго-

ворным языком и умению ориентироваться в 

представлениях людей о самих себе и своих си-

стемах ценностей, как минимум, не уступают 

людям по уровню совершенства этих качеств.  

Такой вывод подтверждается авторами работ 

либо (по аналогии с образовательными и про-

фессиональными тестами ИИ чат-ботов [24]) в 

количественной форме – путем представления 

результатов бенчмарков в диапазоне 95%+ от 

уровня людей [17], либо в качественной форме 

субъективного вывода жюри теста о том, что 

«рубеж, отделяющий его от сильного, или об-

щего ИИ (AGI), можно считать уже пройден-

ным» [15]. 

Следует отметить, что современная наука не 

располагает вескими основаниями для теорети-

ческих или эмпирических критериев различения 

разума «нормального, рационального человека» 

от «иррационального разума безумца». То есть 

невозможно, проведя тесты, сделать однознач-

ный вывод – перед нами разумный или безум-

ный человек. Здесь все слишком зыбко, условно 

и не точно, чтобы решать такие вопросы тести-

рованием с бинарным вердиктом «да/нет» [8].  

Тогда возникает вопрос: «Как трактовать, что 

тесты для выявления у ИИ конкретных свойств 

и способностей, свойственных разуму «нор-

мальных, рациональных» людей, не только дают 

результаты, но и, все как один, дают положи-

тельные результаты»? Иными словами, если те-

стирование не способно решить задачу различе-

ния рациональности и разума от иррациональ-

ностии безумия людей, как же можно на основе 

тестирования делать вывод о наличии человеко-

подобного разума у некой нечеловеческой сущ-

ности, называемой нами ИИ? Да еще и делать из 

результатов тестов вывод о соизмеримости ин-

теллектуального уровня разума людей и ИИ? 

Этот парадокс наводит на мысль о существо-

вании какого-то кардинального изъяна в прове-

дении измерений и оценок при определении сте-

пени разумности (уровня интеллекта и т.д.) те-

стируемых ИИ чат-ботов. Тем более, что сооб-

ражения о несовершенстве подходов при прове-

дении измерений и оценок в области ИИ выска-

зываются специалистами уже не первый год. 

 

Несовершенство измерений и оценок 

В октябре 2019 г. более 150 междисципли-

нарных экспертов обсудили вопросы проведе-

ния измерений и оценок в области ИИ в ходе за-

крытого семинара HAI-AI Index Workshop on 

Measurement in AI Policy: Opportunities and 

Challenges [32]. В отчете о семинаре [42], обоб-

щающем 42 сделанных на нем доклада и связан-

ных с ними дискуссий, авторы называют шесть 

основных проблем, присущих измерению про-

гресса и влияния ИИ. Все шесть проблем выте-

кают из отсутствия: 1) четко сформулированных 

определений для подлежащих оценке главных 

онтологических понятий в области ИИ и 2) 

надежных способов измерения и общепринятых 

методов оценки (качественных и количествен-

ных) главных онтологических понятий в обла-

сти ИИ. 

На практике это приводит к тому, что исполь-

зуемые при тестировании метрики, как правило, 

сосредоточены на легко измеряемых величинах, 

а не на реальном проявлении тестируемого фе-

номена. Причина этого в том, что а) мы просто 

не можем знать заранее все, что нам нужно из-

мерить; и б) что для многого из того, что хоте-

лось бы нам зафиксировать, пока отсутствуют 

методы инструментальной фиксации.  

В докладе Рейчел Томас из Университета 

Сан-Франциско, опираясь на совместную ра-

боту с Дэвидом Умински, показала, что оптими-

зация заданной метрики является центральным 

аспектом большинства современных подходов к 

ИИ [48]. Однако, чрезмерное внимание к метри-

кам приводит к манипуляциям, накруткам для 
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достижения целей исследователей, их близору-

кой ориентации на краткосрочные цели и дру-

гим неожиданным негативным последствиям. И 

это создает фундаментальную проблему в ис-

пользовании и развитии ИИ. Чем большее зна-

чение придается при тестировании конкретным 

метрикам, тем более бесполезными они стано-

вятся.  

Это противоречие отражено в законе Гу-

дхарта: «Когда мера становится целью, она пе-

рестает быть хорошей мерой» [30]. Суть этого 

неформального закона в том, что, если показа-

тель становится целевой функцией для проведе-

ния некой политики, прежние эмпирические за-

кономерности, использующие данный показа-

тель, перестают действовать. 

Вот ставший классическим пример работы 

этого закона [38]. Весной 1902 г. французские 

колониальные чиновники в Ханое, опасаясь бу-

бонной чумы, объявили войну нашествию крыс. 

Чиновники стимулировали крысоловов, предла-

гая вознаграждение за каждый доставленный 

труп. В последующие месяцы количество до-

ставленных крысиных трупов росло в геометри-

ческой прогрессии, однако их популяция, каза-

лось, не пострадала. По мере того, как кучи тру-

пов росли и становились помехой, чиновники 

начали вознаграждать за доставку крысиных 

хвостов, а не целых животных. Город распро-

странил свою систему поощрений на население 

в целом, пообещав вознаграждение в размере 

одного цента за каждый доставленный хвост. 

Жители быстро начали доставлять тысячи хво-

стов. Однако вскоре было замечено, что по го-

роду снует все большее число бесхвостых крыс, 

которых, возможно, оставили в живых для раз-

множения и, следовательно, снабжения новыми 

ценными хвостами. Хуже того, предприимчи-

вые люди начали разводить крыс, выращивая 

хвосты для получения вознаграждения. 

В этом примере, согласно закону Гудхарта, 

мера (крысиные трупы или хвосты) является 

оперативным показателем достижения некото-

рой цели (сокращение популяции крыс). Од-

нако, когда мера становится целью, ее корреля-

ция с этой целью уменьшается или, в крайних 

случаях, вообще исчезает, что приводит к 

непреднамеренным и часто неблагоприятным 

результатам. В приведенном примере популя-

ция крыс в Ханое резко возросла, когда про-

грамма была прекращена: ставшие бесполез-

ными крысы были выпущены на свободу в го-

роде. То есть цель не только не была достигнута, 

но стало еще хуже. 

В работе Йохана Джона и Оливера Браганца 

продемонстрировано, что «подобные Гудхарту» 

явления обнаружены и переоткрыты в широком 

диапазоне контекстов и масштабов: от центра-

лизованного управления до распределенных со-

циальных систем, от измерений в области эво-

люционной конкуренции до измерений в обла-

сти ИИ (см. таблицу 1 в [38]). И хотя физические 

механизмы варьируются от случая к случаю, су-

ществует несколько структурных особенностей, 

которые повторяются во всех кейсах. Это указы-

вает на то, что сходство не является поверхност-

ным, и в основе подобных явлений лежит явле-

ние так называемых «прокси-отказов», харак-

терных для организации и динамики целе-

устремленного поведения в биологических и со-

циальных масштабах. 

Наиболее понятным и близким к рассматри-

ваемой теме примером проявления закона Гу-

дхарта является стандартизированное тестиро-

вание – например, тестирование при ЕГЭ. Ведь 

это тестирование, по идее, предназначенное для 

объективной оценки подготовки выпускников 

школ, теряет свою полезность, как только учи-

телям предоставляется возможным преподавать 

тесты. Итог всем известен – мера становится це-

лью и перестает быть хорошей мерой. 

Похожая история случилась и в области ИИ. 

Как отмечал в своем выступлении знаменитый 

китайский писатель Тэд Чанг (зимой 2022 года 

он присоединился к Институту Санта-Фе в каче-

стве стипендиата Миллера), ИИ чат-боты типа 

ChatGPT, по сути, представляют собой стандар-

тизированные машины для сдачи тестов; все их 

развитие было формой машинного обучения на 

тренировочных данных с последующими 

настроечными испытаниями, проводимыми 

людьми [35]. В области ИИ так сложилось, что 

несколько десятилетий считалось, будто некие 

стандартизованные тесты смогут быть хорошим 
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способом измерения способностей ИИ. Но затем 

программисты ИИ нашли способ научить ИИ 

прохождению этих тестов. В результате, все раз-

витие ИИ стало сводиться к тому, чтобы найти 

тест, прохождению которого программисты еще 

не научили ИИ.  

С каждым новым тестом происходит одно и 

то же. Программисты определяют целевую 

функцию (функцию потерь или ошибки) для те-

ста и создают машину, которая будет набирать 

высокие баллы на этом тесте. Такая наивная 

настойчивость в оптимизации является ошибоч-

ным фокусом, – что в тестах ЕГЭ, что в тестах 

ИИ. Ведь для тестовой оценки, дала ли школа 

хорошее образование или достиг ли ИИ уровня 

людей, нужен непредсказуемый тест, выполне-

нию которого нельзя заранее научить. В против-

ном случае, подобное тестирование ведет разра-

ботки в области ИИ к «ловушке Гудхарта» – ис-

пользуемые в тестах метрики, став целевыми 

функциями, перестают отражать прежние эмпи-

рические закономерности, и ценность таких те-

стов стремится к нулю. Здесь возникает вопрос: 

«Существует ли возможность обойти «ловушку 

Гудхарта» для достоверного определения 

уровня развития ИИ и его достижения уровня 

AGI»? 

 

Поиск путей обхода ловушки Гурхарда 

Как показано в работе Йохана Джона и Оли-

вера Браганца на широком спектре примеров из 

различных дисциплин (управление, ИИ, нейро-

науки, социальные науки, экономика, экология), 

появление ловушки Гудхарта практически неиз-

бежно [38]. Всякий раз, когда стимуляция или 

отбор основаны на оптимизации несовершенной 

косвенной метрики основной цели, возникает 

давление, которое отталкивает косвенную мет-

рику от цели, стремясь сделать эту метрику 

наихудшим приближением к цели. При этом, 

как показано в данной работе, сам факт исполь-

зования для оптимизации несовершенной кос-

венной метрики порождает появление в про-

цессе оптимизации ловушки Гудхарта. 

К сожалению, в настоящее время прямыми и 

непосредственно измеримыми метриками оцен-

ки интеллекта, хоть биологических, хоть 

искусственных систем, современная наука не 

располагает. Как же тогда быть, если нельзя из-

бежать появления ловушки Гудхарта в процессе 

мониторинга совершенствования ИИ до уровня 

AGI? Сейчас пока ясно лишь одно – путь в обход 

ловушки Гудхарта будет долгий и извилистый. 

Но кое-какие соображения на этот счет уже есть. 

Можно рассмотреть несколько предложений из 

совсем недавних работ, способных, так или 

иначе, содействовать более точным оценкам ин-

теллектуального уровня ИИ в условиях неиз-

бежности ловушки Гудхарта.  

С. Мишра, Дж. Кларк, К. Рэймонд вполне ре-

зонно полагают, что в качестве первого необхо-

димого (но недостаточного) шага следует зафик-

сировать основные онтологические понятия в 

области интеллекта [42]. Должно быть одно-

значно и недвусмысленно определено, не только 

наше понимание, что такое интеллект, ИИ и 

AGI, но и также: 

1) что способствует прогрессу ИИ; 

2) как использовать и совершенствовать 

библиометрические данные для анализа ИИ и 

его влияния на мир; 

3) как измерять экономическое воздей-

ствие ИИ, особенно динамику рынка труда, а 

также взаимодействие с экономическим ростом 

и благосостоянием; 

4) как измерять влияние ИИ на общество, в 

частности, на устойчивое экономическое разви-

тие и потенциальные риски ИИ для разнообра-

зия, прав человека и безопасности; 

5) как измерять риски и угрозы уже развер-

нутых систем искусственного интеллекта. 

Патрик Батлер, Роберт Лонг и Эрик Элмос-

нино считают, что следовало бы разработать си-

стему описываемых в вычислительных терми-

нах «индикаторных свойств» основных онтоло-

гический понятий в области ИИ (в этой работе 

авторы рассматривают только понятия «созна-

ние») [25]. Эти «индикаторные свойства» 

должны позволять оценивать системы ИИ на 

предмет соответствия им. Следующим шагом, 

следует проверить разработанную систему «ин-

дикаторных свойств» на всех основных теориях 

интеллекта [34], а также на всех наиболее 
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продвинутых из существующих больших языко-

вых моделей. 

В свою очередь, Т. Сейновски, хотя и допус-

кает принципиальную возможность достижения 

большими языковыми моделями человекопо-

добного уровня AGI, предлагает пока забыть об 

AGI и попытках выявления у ИИ чат-ботов ин-

теллекта человеческого уровня. Ибо выход на 

уровень AGI, как считает Т. Сейновски, невоз-

можен без достижения AGA (Artificial General 

Autonomy) [7]. А поскольку у искусственного ав-

тономного агента AGA можно специфициро-

вать, а потом и инструментально фиксировать 

характерные прямые измеряемые метрики, 

надобность в косвенных метриках до появления 

AGA отпадет. И тем самым удастся, на время до-

стижения AGA, избежать ловушки Гудхарта. 

Наиболее фундаментальные предложения за-

ключаются в отказе от доминирующих способов 

изучения интеллекта, сфокусированных, в ос-

новном, на психометрии субъекта (человека или 

ИИ3) и тестах для оценки способности машин 

имитировать ответы людей. Авторы таких пред-

ложений считают, что после случившейся «ре-

волюции ChatGPT» опора на психометрию и 

способность машин имитировать ответы людей 

для оценки прогресса ИИ уже не годится.  

По мере усиления акцента на междисципли-

нарность в научных исследованиях ИИ наме-

тился прогресс в создании теорий интеллекта и 

в перспективе – общей теории, основанной на 

первых принципах. Один из таких подходов 

описан в работе Майкла Э. Хохберга, где автор 

предлагает процесс концептуальной унифика-

ции определения интеллекта, охватывающего 

физическую, биологическую и искусственную 

сферы, что позволяет, по мнению автора, сфор-

мулировать общую теорию интеллекта [34]. А 

при наличии такой фундаментальной теории мо-

жет стать возможным переход от косвенных 

метрик измерения уровня интеллекта к прямым. 

Альтернативный подход был недавно пред-

ставлен на конференции AGI-23. Его авторы в 

докладе Test and Evaluation First Principlesf or 

 
3 В данной статье мы не приводим примеров конкрет-

ных психометрических тестов для ИИ, отсылая инте-

ресующихся читателей к работам [37;44] 

General Learning Systems предлагают кардиналь-

ную смену парадигмы инженерного подхода к 

совершенствованию ИИ-систем [52]. Эту новую 

парадигму авторы называют solution-method-

agnostic engineering. И ее суть в том, что сейчас 

тестирование и оценка развития ИИ направлены 

не на ИИ-системы в целом, а лишь на их «под-

системы обучения». Тогда как ИИ-системы – это 

«системы систем» (включающие в себя, помимо 

подсистем обучения, также людей и операцион-

ное окружение), целью которых является поиск 

оптимального решения возникающих у них про-

блем.  

 

Гипотезы 

Ни один из известных автору подходов об-

хода «ловушки Гудхарта» (включая все упомя-

нутые выше) не работает «здесь и сейчас». Но 

это не останавливает разработку многих десят-

ков проектов по всему миру, декларируемая 

цель которых – создание AGI. Три года назад, 

согласно данным М. Фитцджеральд, А. Бодди и 

С.Д. Баум, таких проектов уже проводились 72 в 

37-и странах [27]. А в настоящем 2023 году про-

екты всех (!) ведущих мировых разработчиков 

ИИ (от OpenAI и Deep Mind до запрещенной в 

России Meta и незапрещенной Baidu), согласно 

их официальным объявлениям, направлены на 

создание AGI. 

Таким образом, ситуация весьма странная. 

Все делают AGI. И при этом никаких надежных 

способов определить, что уровень AGI достиг-

нут, в мире не существует. По нашему мнению, 

существует лишь один способ преодоления ло-

вушки Гудхарта «здесь и сейчас». Он подробно 

изложен в тетралогии наших статей, озаглавлен-

ной «Теория относительности интеллекта: био-

логического и машинного», где предпринята по-

пытка детально описать, что именно и почему, 

на наш взгляд, не позволяет машине достичь 

уровня биологического интеллекта, а эволюции 

машин достичь уровня биологической эволю-

ции [12; 10; 11; 13].  
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В этих исследованиях на основе работ и под-

хода У. Эшби, С. Кауффмана, А. Роли и Й. Йе-

гера, были сформулированы следующие гипо-

тезы: 

1. У человека существует интеллектуаль-

ная способность, позволяющая выявлять и акту-

ализировать аффордансы смежного возможного 

(что не является вычислимой задачей из-за не-

определенности последнего). 

2. Данная способность обеспечивается ме-

ханизмом серендипности4 к изобретениям, в ос-

нове которого лежат многоплановые способно-

сти людей осуществлять особые когнитивные (в 

первую очередь, аналитические и темпораль-

ные) и внекогнитивные (социально-сетевые) 

действия. 

3. Из невычислимости механизма серен-

дипности может следовать, что это акт непоня-

тийного, непосредственного «узрения», «пости-

жения», и этот акт познания совпадает с актом, 

порождающим действительность (работа такого 

невычислимого механизма, скорее всего, осно-

вана на законах неклассической физики). 

 

Заключение 

Если данные гипотезы подтвердятся, то ника-

кие психометрические тесты или тесты на спо-

собность машин имитировать ответы людей для 

проверки достижения ИИ-системами уровня 

AGI не потребуются. Ибо сам факт обнаружения 

у ИИ способности выявлять и актуализировать 

аффордансы смежного возможного может стать 

единственным (необходимым и достаточным) 

подтверждением достижения ИИ-системой 

уровня AGI. Причем будет даже неважен меха-

низм в основе такой способности ИИ – меха-

низм серендипности или что-то иное, недоступ-

ное человеческому пониманию, но доступное 

большим языковым моделям.  

Обсуждение способов фиксации у ИИ-си-

стем способности выявлять и актуализировать 

аффордансы смежного возможного имеет смысл 

 
4Серендипность – инстинктивная (интуитивная) про-

зорливость (англ. serendipity) – термин, происходя-

щий из английского языка и обозначающий способ-

ность, делая глубокие выводы из случайных 

вынести за пределы этой статьи, и так уже 

весьма объемной. Замечу лишь, что, во-первых, 

в работах Стюарта Кауффмана данный вопрос 

уже рассматривается. И, во-вторых, важно отме-

тить, что эффективным инструментом обнару-

жения у больших языковых моделей способно-

сти выявлять и актуализировать аффордансы 

смежного возможного могут стать ИИ чат-боты, 

работающие на базе самих этих моделей. Что 

может стать решением проблемы «ловушки Гу-

дхарта» и геймченджером на пути создания AGI. 
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The "ChatGPT revolution" that took place in 2023 dramatically reduced the experts' forecast estimates 

of the time separating us from the creation of artificial intelligence that is intellectually as good as any 

human being (AGI). At the same time, paradoxically, the existing testing methods are not yet able to 

diagnose with any reliability the achievement by AI-systems of the AGI level. This paper discusses the 

issue of overcoming this problem of imperfection of modern methods of testing AI-systems. In particu-

lar, the hypothesis of the fundamental impossibility of solving the problem of AGI detection both by 

means of psychometric tests and methods of assessing the ability of machines to imitate human re-

sponses due to the so-called "Goodhart's trap" for AGI is presented. A number of proposals for circum-

venting the "Goodhart's trap" for AGI by means of methods proposed in recent research works, taking 

into account the first results of the ChatGPT revolution, are considered. In the last part of the paper, a 

set of three heuristic hypotheses is formulated, which, if true, can radically solve the problem of the 

"Goodhart's trap" for AGI and thus become a gamechanger on the way to creating AGI. 
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Проведено эмпирическое и гуманитарное сопоставительное исследование развития ментально-

сти республик бывшего СССР за период 2004-2023 гг. на основе культурно-психологических 

представлений архаики, премодерна и модерна, с учетом их этнической функции. Исследование 

показало связь эмпирически выявленной структуры ментальности республик с результатами гу-

манитарного анализа их ментальности. Новизна результатов исследования создает основу выде-

ления нового направления в социальной психологии.  
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Введение 

Перспективной целью проводимого исследо-

вания является определение культурно-психо-

логических детерминант поведения коллектив-

ных субъектов [7], которыми могут выступать 

страны, нации, этносы и пр. В условиях нараста-

ния процессов глобализации в современном 

мире актуальность исследования заключается в 

необходимости разработки обобщенных ин-

струментов сравнительного культурно-психоло-

гического анализа развития ментальности кол-

лективных субъектов по различным трансдис-

циплинарным показателям, включая медицин-

ские, экономические, демографические и др. и 

их взаимосвязи со становлением структуры кон-

кретной ментальности. 

Целью настоящей статьи было осуществле-

ние сравнительного анализа структуры и дина-

мики ментальности России и республик быв-

шего СССР в начале XXI в. с новых 

методологических позиций. Методологический 

подход, реализуемый в исследовании, основы-

вается на наиболее обобщенных философских и 

культурологических представлениях, обеспечи-

вающих возможность сравнения самых разных в 

этнологическом отношении субъектов бывшего 

СССР – по ландшафтно-климатическим, куль-

турным, религиозным и другим этническим па-

раметрам (Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев и др.). 

Данный подход мы формулируем как концеп-

цию этнофункционального синтеза хаоса и кос-

моса  

 

Теория, методология и методы исследования 

Концепция этнофункционального синтеза 

хаоса и космоса основана на развитии есте-

ственно-научного представления В.П. Бран-

ского о синтезе хаоса и порядка [3], культуро-

логических представлениях о развитии обще-

ства, этнофункциональной методологии [12] и 
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теории образной сферы личности [6]. В свою 

очередь, развитие гуманитарных систем мы опи-

сываем как развитие ментальности коллектив-

ного субъекта и повышение степени синтеза ее 

компонентов – представлений ступеней арха-

ики, премодерна, модерна и постмодерна. Пред-

ставления архаики характеризуются локально-

стью, приоритетом близости к природе, магиче-

ского мышления, родовых отношений [9]. Для 

представлений премодерна характерен приори-

тет надэтнически-религиозных представлений 

мировых религий (христианство, ислам). Содер-

жание представлений модерна определяется 

приоритетом научно-технологических пред-

ставлений и верой в технологический прогресс, 

а для постмодерна характерен релятивизм цен-

ностей и нравственная безосновность [5].  

Для исследования роли обобщенных пред-

ставлений о хаосе и космосе в ментальности 

субъекта мы вводим понятия хаотизирующей и 

космизирующей функций. Наиболее выражен-

ной хаотизирующей функцией наделяются 

представления архаики, наиболее выраженной 

космизирующей функцией – представления мо-

дерна. В то же время представления архаики 

наделяются наиболее выраженной этнической 

функцией1, представления премодерна – проме-

жуточной и представления модерна – нейтраль-

ной этнической функцией.  

На основе учета указанных выше функций 

компонентов ментальности субъекта наш под-

ход, в отличие от формулировки В.П. Бранского 

(«синтез хаоса и порядка») [4], для гуманитар-

ных систем можно сформулировать как концеп-

цию этнофункционального синтеза хаоса и кос-

моса, т.е. синтеза хаотизирующих и космизиру-

ющих представлений с учетом их этнической 

функции. 

Одним их методологических принципов, ле-

жащих в основе концепции этнофункциональ-

ного синтеза хаоса и космоса, является принцип 

единства микро- и макрокосма, на основе кото-

рого эмпирические и экспериментальные ре-

зультаты, полученные на индивидуальном 

 
1Этническая функция представлений принимает 3 

значения: этноинтегрирующее, этнодифференциру-

ющее, а также нейтральное. 

уровне (исследования личности), используются 

для оценки поведения коллективного субъекта. 

Полученные результаты позволяют выделить 

степени синтеза хаоса и космоса в ментальности 

субъекта. Исследования показывают, что повы-

шение степени этнофункционального синтеза 

компонентов ментальности способствует повы-

шению степени адаптированности субъекта 

[18]. 

Низшая степень синтеза характеризуется са-

морефлексией2 лишь усвоенных «по умолча-

нию» представлений модерна, преимуще-

ственно естественно-научных (нулевая выра-

женность этнической функции). Средняя сте-

пень синтеза характеризуется саморефлексией 

представлений модерна наряду с саморефлек-

сией надэтнически-религиозных (премодерна) 

представлений. Высокой степени синтеза при-

суща саморефлексия этноинтегрирующих арха-

ических представлений наряду с саморефлек-

сией представлений пемодерна и модерна [18, 

с.167-172]. 

В процессе исследования использовалось со-

четание гуманитарного и количественного под-

ходов. При гуманитарном подходе используется 

сравнительный и исторический анализ, доказа-

тельство выдвинутых положений может осу-

ществляться методами дедукции и индукции [8, 

с.327, 330]. В англоязычных исследованиях гу-

манитарный подход наряду с количественными 

оценками широко применяется в культуроло-

гии, кросскультурной психологии, этнологии и 

пр. как «метод качественного анализа» (Qualita-

tive Study) [20]. 

Количественный анализ использовался в 

процессе сравнительного эмпирического иссле-

дования выраженности и структуры компонен-

тов ментальности коллективных субъектов [7]. 

В исследовании использовался инструмент ста-

тистического анализа интернет-запросов – веб-

сайт Google Trends. Данный инструмент широко 

используется для научного анализа в биологии, 

медицине, социологии и других сферах [14].  

2Саморефлексия коллективным субъектом представ-

лений фиксировалась по наличию-отсутствию их в 

текстах публикаций и т.п. 
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Для формулировки интернет-запросов мы ре-

дуцировали понятие архаики к его ведущей теме 

– «Природа» [18, с.75-77; с.87-90], понятие пре-

модерна к ведущей теме «Бог», а понятие мо-

дерна к ведущей теме «Знание». Преобладание 

интернет-запросов по теме того или иного ком-

понента мы интерпретировали как не вполне 

осознанную потребность коллективного субъ-

екта в саморефлексии данного компонента, 

вследствие недостатка информации о нем, что 

порождает неосознанные эмоции и мотивацию к 

выбору данной темы. Известно, что степень эмо-

ционального напряжения (мотивации) опреде-

ляется силой потребности и величиной дефи-

цита прагматической информации, необходи-

мой для достижения цели [13, с.44-50]. 

Преобладание интернет-запросов «Знание» 

мы рассматриваем как показатель интереса и по-

тенциальной способности к научному позна-

нию, что на индивидуальном уровне является 

следствием высокой степени этнофункциональ-

ного синтеза компонентов архаики и премо-

дерна [18, с.178-179]. 

Преобладание запросов «Бог» свидетель-

ствует о начале процесса синтезирования арха-

ики и премодерна и соответствует средней сте-

пени синтеза компонентов архаики и премо-

дерна [18]. 

Преобладание запросов «Природа» свиде-

тельствует о потребности субъекта в обретении 

начального энергетического (адаптационного) 

потенциала для инициирования этнофункцио-

нального синтеза компонентов архаики и премо-

дерна, что является показателем самой низкой 

его степени [18, с.75-77]. 

В настоящем исследовании мы предпола-

гали, что результаты эмпирического исследова-

ния будут подтверждены результатами гумани-

тарного анализа динамики ментальностей кол-

лективных субъектов стран бывшего СССР. В 

частности, что преобладание интернет-запросов 

«Знание» будет иметь место у тех субъектов, в 

ментальности которых был наиболее выражен 

баланс компонентов этноинтегрирующих пред-

ставлений архаики и премодерна. 

 

 

Результаты сравнительного  

количественного эмпирического анализа 

ментальности республик бывшего СССР 

Ниже на рисунках представлены результаты 

количественного анализа сравнительной выра-

женности интернет-запросов по темам компо-

нентов архаики (тема «Природа»), премодерна 

(тема «Бог») и модерна (тема «Знание») в рес-

публиках бывшего СССР с 2004 г. до настоя-

щего времени (рис.1) и за последние 5 лет с 2018 

г. (рис.2). 

Сравнительный количественный анализ ди-

намики выраженности компонентов ментально-

сти с 2004 и с 2018 гг. до настоящего времени 

показал, что структура ментальности исследуе-

мых коллективных субъектов является относи-

тельно стабильной. При этом интерпретация из-

менения в структуре ментальности некоторых 

республик представлена в разделе, посвящен-

ном сравнительному гуманитарному анализу и 

при обсуждении результатов. 

Во-первых, следует выделить группу респуб-

лик, в которых отмечается рост степени синтеза 

компонентов ментальности от низкого к высо-

кому или эта степень неизменно оставалась вы-

сокой – это Азербайджан, Казахстан, Украина и 

Литва. В Азербайджане и на Украине за послед-

ние 5 лет преобладание выраженности интер-

нет-запроса «Природа» сменилось не преобла-

дание запроса «Знание». В Казахстане равная 

выраженность всех запросов также сменилась 

на преобладание выраженности запроса «Зна-

ние». Неизменным сохранилось преобладание 

интернет-запросов «Знание» в Литве. 

В следующую группу мы включили респуб-

лики, в которых преобладание интернет-запро-

сов «Природа» сменилось на преобладание за-

просов «Бог», что свидетельствует о динамике 

структуры ментальности от низкой к средней 

степени синтеза. В данную группу включены 

Беларусь, Грузия, Эстония и Армения (в послед-

ней равная выраженность запросов «Природа» и 

«Бог» сменилась на преобладание запроса 

«Бог»). К этой группе относится также Россия, 

где преобладание интернет-запроса «Природа» 

сменилось на преобладание равной выраженно-

сти запросов «Природа» и «Бог». 
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Рис. 1. Среднее соотношение компонентов ментальности стран бывшего СССР с 2004 г. до настоящего времени 

 

 
 

 

Рис. 2. Среднее соотношение компонентов ментальности стран бывшего СССР за последние 5 лет 

(с 2018 г. до настоящего времени) 

 

 

В ряде республик преобладание выраженно-

сти интернет-запроса «Природа» осталась неиз-

менной, т.е. низкая степень синтеза компонен-

тов архаики и премодерна не изменилась. Это 

Латвия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан и 

Кыргызстан. И лишь в Таджикистане степень 

синтеза компонентов ментальности понизилась 

– от преобладания равной выраженности запро-
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сов «Природа» и «Бог» – к преобладанию выра-

женности интернет-запроса «Природа».  

 

Результаты краткого сравнительного  

качественного анализа ментальности  

республик бывшего СССР 

Во-первых, рассмотрим группу республик с 

низкой степенью синтеза хаоса и космоса (рис.1 

и рис.2): Кыргызстан, Туркменистан, Узбеки-

стан и Таджикистан (мусульманский ареал), а 

также Латвия и Молдова (христианский ареал), 

оставшейся неизменной с 2004 г. до современ-

ности. 

При наличии явного приоритета исламского 

компонента (премодерн) в ментальности Кыр-

гызстана в принципе архаика представлена тен-

грианским мировоззрением. Тенгрианство отно-

сится к доисламским верованиям, одним из ис-

точников которых является «Сокровенное ска-

зание монголов». В тенгрианстве признается су-

ществование верховного бога Тенгри, культ ма-

тери-природы, вера в жизненную силу, поклоне-

ние душам умерших предков. Исследования по-

казывают, что около VIII-VII вв. до н.э. в Цен-

тральной Азии возникло сходное во многом уче-

ние – зороастризм [2]. 

На фоне общего нарастания влияния ислама 

на тенгрианцев неофициально осуществляется 

давление со стороны как ортодоксального ис-

лама, так и исламских фундаменталистов: за 

пределами Бишкека, в регионах мечеть стано-

вится одним из главных социальных институтов 

как место сбора и общения людей, возрастает 

количество и роль имамов [42]. При наличии 

широкой дискуссии о возможности официаль-

ного признания тенгрианства (архаика) все же 

усилению роли ислама в республике способ-

ствуют именно чиновники госучреждений.  

В Туркменистане также как и в Кыргызстане 

осуществляется неофициальное давление на до-

исламские (тенгрианские) проявления. При том, 

что Туркменский государственный аппарат кон-

солидирован вокруг идеологии исламского сун-

низма, доисламская магия и религиозные тради-

ции тенгрианства имеют глубокие корни в исто-

рии и культуре этой республики [10]. Однако 

эти проявления характеризует низкий уровень 

саморефлексии, связанный с политической не-

терпимостью со стороны государства и негатив-

ным отношением со стороны широких слоев об-

щества [33]. 

В Узбекистане с 1991 г. правительством осу-

ществлялась сложная борьба за ортодоксальный 

ислам против влияния исламского экстремизма, 

идеи которого поначалу поддерживали около 

30% населения [28]. Вместе с тем, в настоящий 

момент политическая элита республики связы-

вает с исламом не только ожидания, но и иллю-

зии, т.к. активная поддержка ислама в узбекском 

обществе оставляет без внимания крайне акту-

альную его модернизацию [34].  

Важной частью культурного наследия и ис-

тории остается зороастризм [2], интерес к кото-

рому растет преимущественно среди ученых и 

историков, но на уровне коллективного субъ-

екта в целом, саморефлексия архаики как ком-

понента этнического самосознания суще-

ственно уступает исламскому компоненту [39]. 

В регионах с древней культурой и оседлым 

населением – в Таджикистане также, как и Узбе-

кистане, – «ислам занимал гораздо более силь-

ные позиции, чем в посткочевых обществах – 

Казахстане, Киргизии и Туркмении» [19, с.90]. 

Таджикистан является единственной республи-

кой в Центрально-азиатском регионе, где ислам 

оказался институционально представлен в поли-

тической жизни [19, с.90-91]. То есть саморе-

флексия исламского компонента ментальности 

здесь наиболее выражена, по сравнению с само-

рефлексией доисламских архаических представ-

лений. Для республики характерна аграризация 

экономики. 

В Латвии, сохранившей низшую степень син-

теза, имеет место значимое многообразие раз-

личных конфессий: 36% населения – проте-

станты, около 20% – католики, 18,6% – право-

славные и т.д. [32]. При этом национальный ар-

хаический компонент ментальности (диевту-

риба) и его связь с этнической идентичностью в 

республике буквально воссоздавалось из небы-

тия в конце ХIХ – начале ХХ вв. Причем, она 

основывалась не только на сведениях о реаль-

ных исторических событиях, но и на мифологи-
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зированных преданиях, легендах и, подчас, ми-

стификациях3.  

В организацию современного латышского 

движения диевтуриба входят около 500 человек 

в Латвии и около 1000 во всем мире. Последова-

тели диевтурибы развивают особое, «латыш-

ское» мировоззрение, а к христианству отно-

сятся как к «чуждому и вредному» для латыш-

ского народа явлению [41]. Таким образом, об 

органичном синтезе латышской архаики и пре-

модерна в республике на данный момент гово-

рить не приходится. 

Насколько нам известно, в Молдове неоязы-

чество представлено крайне скудно. Например, 

в беседе с корреспондентом один из единичных 

неоязычников Молдовы сообщил: «Если в Ру-

мынии язычество находится на зачаточном 

уровне, то в Молдавии оно напрочь отсутствует. 

Нет ни одной языческой общины. Есть неболь-

шое количество людей, они разбросаны по всей 

стране и не общаются друг с другом…  

Кстати, почти у всех язычников Молдовы 

разговорный язык – русский» [46]. Что касается 

общей ситуации, то традиционное для Молдовы 

православие вследствие политических причин 

было ослаблено острым противостоянием 

между русской и румынской православными 

церквями [30]. В связи со сказанным, в Молдове 

имеет место минимальная степень синтеза арха-

ики и премодерна. 

В группу, где динамика структуры менталь-

ности изменилась от низкой к средней степени 

синтеза, вошли Беларусь, Грузия, Эстония Ар-

мения (в Армении равная выраженность запро-

сов «Природа» и «Бог» сменилась на преоблада-

ние запроса «Бог») и Россия, где преобладание 

интернет-запроса «Природа» сменилось на пре-

обладание равной выраженности запросов 

«Природа» и «Бог». 

Эстония, также как и Латвия выражено поли-

конфессиональная страна. На 2021 г. среди 

 
3Интересно, что сходные проявления мистификации 

имели место и в эпоху западноевропейского Роман-

тизма. Например, романтизм в Англии и интерес к 

фольклору отчетливо проявили себя в XIX в. в форме 

так называемого Кельтского возрождения, начало ко-

торого еще в середине XVIII в. было обозначено 

опубликованием в Шотландии Дж. Макферсоном 

относящих себя к верующим около 16% считали 

себя православными и около 8% лютеранами; 

всего в республике 26% христианских конфес-

сий. Что касается архаики, то проведенное в 

2002 г. социологическое обследование показало, 

что 11% граждан считают наиболее близкой 

своим убеждениям дохристианскую «традици-

онную веру» [24].  

Первые сведения о воссоздании дохристиан-

ской религии у эстонцев, появилась в кругах ин-

теллигенции Эстляндской и Лифляндской гу-

берний Российской империи в середине XIX в. 

Позже течение, известное как Маауск, стало от-

носительно популярным в стране. Согласно пе-

реписи 2000 г., «эстонскую традиционную рели-

гию» исповедовали 1058 человек [50].  

Следует отметить, что наличие саморефлек-

сии компонента премодерна в Эстонии не дает 

еще основания для его полноценного синтеза, 

т.к. он представлен разными конфессиями. А са-

морефлексия компонента архаики находится 

пока в зачаточном состоянии. Поэтому синтез 

архаики и премодерна в данных условия возмо-

жен и происходит, но сдерживается неоднород-

ностью компонента премодерна, слабостью ар-

хаики и «антипремодернистской» ее направлен-

ностью на замещение собой христианства. 

В республике Беларусь нарастает движение, 

связанное с возрождением традиционных 

народных обрядов, музыки и песен, ремесел, 

празднованием согласно исконным обычаям, 

военной реконструкцией, краеведением, и охра-

ной исторических и природных памятников, 

культивированием и пропагандой традицион-

ной народной культуры, тесносвязанное с так 

называемым «этнографическим» язычеством 

[26].  

Правительство Беларуси признает определя- 

ющую роль православной церкви в развитии 

традиций белорусского народа (закон «О 

свободе совести и религиозных организациях»). 

«переводов» (мистификации) «поэзии Оссиана», а в 

начале XIX в. Кельтское возрождение во всей пол-

ноте проявилось в произведениях В. Скотта. В целом 

эти мистификации оказали конструктивное влияние 

на дальнейшее развитие английской ментальности, в 

т.ч. естественно-научных достижений [18, с. 209-210, 

с. 217-218]. 
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В сентябре 2017 г., архиепископ Полоцкий и 

Глубокский Феодосий в своем обращении к 

пастве отметил, что неоязычество «… явление 

социальное и очень опасное» [43]. 

Следует отметить, что после распада СССР 

Беларусь осталась единственной республикой, 

где государственная идеология была признана 

необходимой. С учетом того, что Белорусская 

православная церковь является экзархатом Мос-

ковского патриархата, говорить о государ-

ственном признании сторонников этнической 

религии в Беларуси пока явно не приходится. 

Вместе с тем, нарастание распространения «эт-

нографического язычества» в широких слоях 

населения обеспечивает условия для синтеза ар-

хаики и премодерна. 

В Грузии распространено мнение, что гру-

зинское язычество есть неотъемлемая часть гру-

зинской культуры и по сей день присутствует в 

жизни грузин, в многочисленных ритуальных 

празднествах, детям рассказывают предания и 

сказки о богах и мифических существах.  

С другой стороны, сведения о каких-то орга-

низованных неоязыческих движениях нам неиз-

вестны. Исключения по понятным причинам со-

ставляют, в первую очередь лишь Абхазия и в 

определенной степени Осетия [25]. Похоже, что 

сколько-нибудь заметное противостояние мен-

тальности премодерна и архаики, отсутствует. 

Однако в связи с наличием архаических пред-

ставлений в современной грузинской культуре 

процесс синтезирования все же осуществляется. 

Первое поколение неоязычников в Армении 

поставило перед собой трудную задачу –факти-

чески сконструировать заново почти или цели-

ком утерянные архаические религиозные тради-

ции с целью политического «возрождения» 

нации [3, с.104]. Например, был создан словарь 

Ухтагирка, однако подобные произведения пе-

риодически составляются разными авторами и 

варьируют от умеренной наукообразности до 

полного бреда [3, с. 115]. 

Вместе с тем, размах празднования неоязыче-

ских праздников, связанных с солнцеворотом и 

солнцестоянием, расширяется с каждым годом. 

Неоязыческое движение в Армении ставило це-

лью переосмысление культурной и 

политической роли христианства и язычества в 

армянской истории, отрицание христианства в 

пользу «армянства», преимущественно в среде 

городской интеллигенции [3, с. 108]. Таким об-

разом, для процесса синтезирования компонен-

тов архаики и премодерна в Армении есть все 

условия, однако вследствие политической 

направленности армянского неоязычества и его 

претензии на «замену» христианства данный 

процесс сдерживается. 

Рассмотрим теперь ментальность России и 

Русской Православной Церкви – ведущего про-

явления компонента российского премодерна. 

«Формат диалога государства с Православной 

Церковью является совершенно другим, нежели 

формат диалога между государством и какими-

то религиозными новообразованиями, имею-

щими законное право на существование…  

Есть государственная материальная под-

держка Церкви в сфере сохранения культурного 

наследия (реставрация храмов и монастырей, 

которые признаны объектами культурного 

наследия), поддержка социально значимой дея-

тельности Церкви в области образования, про-

светительства, социального служения. Учитыва-

ется, что роль Православия в истории нашей 

страны, в развитии ее культуры огромна, она не-

соизмерима с той ролью, которую играли иные 

вероисповедания; что православных среди насе-

ления нашей страны большинство» [48]. 

Наряду с этим церковные иерархи и предста-

вители светских структур Священного Синода 

уделяют все больше внимания распространению 

в России неоязычества как «родноверия», кото-

рым принято называть характерную для России 

реконструкцию дохристианских верований 

древних славян. Особую озабоченность духо-

венства вызывает рост неоязыческих настрое-

ний среди молодежи, в силовых структурах и пр. 

[44].  

Исследования показывают, что масштаб рас-

пространения родноверия непрерывно растет. 

Патриарх Кирилл, оценивает приверженность к 

родноверию как проявление убежденности в 

своем личном и узкогрупповом превосходстве 

над собственным народом [40]. Особенностью 

отношения православного духовенства к 
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проявлениям неоязычества является то, что 

ознакомление детей с этноинтегрирующими 

фольклорными представлениями, являющимися 

дохристианскими в историческом рассмотрении 

(о бабе-яге, лешем, водяном и пр.), также часто 

вызывает отрицательные оценки.  

Например, в 2001 г. епископ Вологодский и 

Великоустюжский Максимилиан (Лазоренко) 

отказался принимать участие в торжествах «на 

родине Деда Мороза» – в Великом Устюге, в г. 

Кириллове Вологодская епархия закрыла ска-

зочный музей бабы Яги и т.д. Ярославская Епар-

хия РПЦ официально выступила с осуждением 

этих явлений: «Власть предержащая покрови-

тельствует обожествлению сказочных героев: 

бабы-яги и водяного.  

Искусственно создаются неоязыческие ка-

пища, в которых начинают совершаться псевдо-

религиозные обряды, к участию в этих обрядах 

привлекаются дети. К бесовским капищам про-

кладывают туристические тропы. Тысячи людей 

вовлекаются в поклонение бесу, причиняя 

страшный вред своим бессмертным душам… 

Если властям водяной и баба-яга ближе, чем 

Христос, Божия Матерь и наши святые, то такая 

власть достойна сожаления, как и избравший ее 

народ» [51].  

И таких примеров можно привести огромное 

количество. Для нашего исследования здесь су-

щественно то, что на практике как носители ар-

хаического компонента ментальности, так и но-

сители компонента премодерна в большинстве 

случаев не видят (часто и не хотят) даже необ-

ходимости синтеза, что сдерживает данный про-

цесс, а их противостояние имеет глубокие исто-

рические корни [17]. 

Обратимся, наконец, к группе республик, в 

которых отмечается рост степени синтеза ком-

понентов ментальности от низкого к высокому – 

это Азербайджан, Казахстан, Украина или эта 

степень неизменно оставалась высокой – Литва. 

Среди центрально-азиатских республик мен-

тальность Казахстана занимает особое положе-

ние. Долгое время у казахов сохранялся религи-

озный синкретизм ислама и тенгрианства, кото-

рый и ныне остался преимущественно в формах, 

не противоречащих исламу [1]. Вместе с тем, 

председатель Союза мусульман Казахстана Му-

рат Телибеков отметил, что в Казахстане тенгри-

анские, языческие традиции органично вплета-

ются в ткань мусульманской идеологии и про-

блема противостояния тенгрианства с исламом 

является надуманной [31].  

Следует отметить, что на фоне других сред-

неазиатских государств Казахстан является 

наиболее благополучной республикой региона с 

точки зрения проблемы распространения рели-

гиозного радикализма и религиозной нетерпи-

мости, а «исламский фактор» не настолько си-

лен, чтобы кардинально повлиять на развитие 

управляемого извне «кризиса» [29].  

Современный обзор казахстанских СМИ по-

казывает возможность свободного обсуждения 

оптимистического будущего тенгрианства в 

данной республике [22]. Таким образом, уро-

вень саморефлексии тенгрианства, а также сте-

пень синтеза данного архаического компонента 

с компонентом премодерна (ислам) в Казах-

стане, по сравнению с другими республиками 

данного региона, высоки.  

Азербайджан в отношении мировых религий 

является единственной на постсоветском про-

странстве мусульманской страной, где 65% 

представителей мусульманского населения счи-

тают себя шиитами, а 35% – суннитами [12]. 

При этом религия в республике отделена от гос-

ударства и все вероисповедания равны перед за-

коном, религиозным организациям запрещено 

участвовать в политической деятельности, осо-

бенно иностранцам [12, c.165-166].  

Архаический компонент в ментальности 

Азербайджана, связан с зороастризмом, хотя эту 

веру исповедуют лишь 2000 жителей респуб-

лики. Сохранился и главный обряд зороастрий-

цев – поклонение огню. Существенно, что в пе-

чати отмечается колоссальное влияние зороаст-

ризма на современный уклад жизни азербай-

джанцев. С культурой огнепоклонников связаны 

игры и обряды, столь любимые у молодого де-

ревенского населения страны и самый главный 

азербайджанского праздника – Наурыза Бай-

рамы (впрочем, как и во всех постсоветских, 
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преимущественно мусульманских республиках 

празднуется Навруз4) [37].  

В печати встречаются высказывания, что «в 

Азербайджане нет выраженных мусульманских 

традиций. Наши предки исповедовали зороаст-

ризм и поклонялись огню» [45]. В целом на дан-

ный момент в республике сложилось поддержи-

ваемое государством историческое равновесие 

архаического компонента ментальности и ком-

понента премодерна – ислама. 

В отличие от таких христианских славянских 

республик как Россия и Беларусь, в ментально-

сти Украины традиционно сохранялся высокий 

уровень саморефлексии дохристианских сла-

вянских верований, например, в наследии Н.В. 

Гоголя. В русской и мировой литературе запад-

ноевропейского романтизма интерес к украин-

ской архаике усилился в конце XVIII – начале 

XIX вв. [11; 23; 36]. В целом в отношении этно-

интегрирующей архаики в Малороссии можно 

отметить определенную мягкость малороссий-

ской церковной цензуры [47].  

Вместе с тем, еще с петровских времен Ки-

ево-Могилянская Академия осуществляла опре-

деленную связь между западноевропейским 

просвещением и московской Славяно-греко-ла-

тинской академией, петербургской Александро-

Невской семинарией и Казанской семинарией. 

В том числе и в лице сподвижника Петра I рек-

тора Киево-Могилянской академии Феофана 

Прокоповича, осуществлявшего реформу обра-

зования5 [17]. 

Следует отметить, что если повышение сте-

пени синтеза архаики и премодерна способ-

ствует интеграции ментальности субъекта, то 

современное политическое акцентирование ар-

хаического компонента ментальности, наряду с 

политически обусловленным «размыванием» 

компонента премодерна, может обусловливать 

ряд негативных явлений [27]. При этом все же 

можно заключить, что даже при наличии извест-

ных издержек в современной ситуации на 

 
4Доисламский праздник поклонения Солнцу и огню, 

отмечавшийся три тысячелетия назад в день весен-

него равноденствия.  
5В нашей терминологии – осуществлявшего повыше-

ние степени синтеза премодерна и модерна.   

Украине объективно имеют место условия для 

повышения степени синтеза этноинтегрирую-

щих компонентов архаики и премодерна. 

Официально в 2021 г. по данным переписи 

населения в Литве было: 74,19% католиков; 

3,75% православных, а в целом процент хри-

стиан в республике растет [38].В то же время, на 

6-ом Всемирном Конгрессе Этнических религий 

WCER, который состоялся в Вильнюсе в 2003 г. 

Лидером конгресса был литовский неоязычник 

Йонас Тринкунас, лауреат престижной в Литве 

премии Басанавичюса, вручаемой за заслуги в 

сохранении национальной культуры. Он же – 

кривис (жрец) литовской этнической религиоз-

ной организации Ромува [35].  

Литва названа одной из наиболее благопо-

лучных для положения этнических (немировых) 

религий стран. Действительно, в литовском 

сейме четыре его члена заявили о своей принад-

лежности к Ромуве6, что свидетельствует о серь-

езной поддержке движения на государственном 

уровне. Литовские власти позволили неоязыч-

никам устроить в центре Вильнюса языческий 

жертвенник на «холме Гедиминаса» [35]. Гума-

нитарный анализ показывает, что в Литве самый 

устойчивый и исторически фундированный ба-

ланс компонентов архаики и премодерна. 

 

Обсуждение результатов 

В целом установлено, что степень синтеза эт-

ноинтегрирующих компонентов архаики и пре-

модерна для каждой из республик бывшего 

СССР, выявленная методом сравнительного эм-

пирического анализа, не противоречит результа-

там сравнительного гуманитарного анализа. По-

казано, что наличие в представлениях рассмот-

ренных коллективных субъектов как компонен-

тов этноинтегрирующей архаики, так и премо-

дерна, при отсутствии их подавления или стиг-

матизации, способствует повышению степени 

их синтеза. В Азербайджане, Казахстане, Литве 

6Ромува (Ромова) – организация, начавшая в 1967 г. 

возрождать народный песенный фольклор и прово-

дить языческие праздники.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B_(2021)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5
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и Украине эта степень достигает показателя пре-

обладания интернет-запросов «Знание».  

Наши ранее проведенные исследования мен-

тальности стран мира показали, что данный со-

циально-психологический показатель связан с 

высокими темпами социально-экономического 

развития, в частности, темпами роста ВВП по 

ППС7, психического и психосоматического здо-

ровья и др. [18; 16; 15], то есть показателями 

психологической и непсихологической адапти-

рованности субъекта.  

Например, Литва в настоящий момент явля-

ется крупнейшей экономикой среди трёх Бал-

тийских стран. По ВВП на душу населения 

(ППС) она занимает 1-е место среди стран Бал-

тии и относится к группе стран с высоким уров-

нем доходов и очень высоким уровнем  разви-

тия человеческого потенциала.  На 2018 г. эко-

номика Литвы является одной из наиболее 

быстро растущих экономик в ЕС [49]. Казахстан 

также – крупнейшая экономика в Центральной 

Азии. На 2022 г. для постсоветских республик с 

низкой степенью синтеза архаики и премодерна 

средний мировой рейтинг ВВП по ППС равен 

115, для средней степени – 71 (p<0,05), что под-

тверждает ранее полученные соотношения для 

стран мира [15; 16]. 

 В целом анализ выявил связь между темпом 

социально-экономического развития и синтезом 

этноинтегрирующих компонентов архаики и 

премодерна для республик бывшего СССР. Сни-

жение степени синтеза за весь период исследо-

вания зафиксировано лишь в Таджикистане8, а 

низкая степень сохранилась в Узбекистане, 

Кыргызстане, Туркменистане и Латвии. 

Кроме прочего, исследование показало, что 

даже «изобретаемые» архаические традиции 

(виртуальные и т.п. представления), лишь ча-

стично совпадающее с «исторической реально-

стью», могут играть адаптирующую роль для 

динамики психологических и непсихологиче-

ских показателей развития индивидуального и 

коллективного субъекта. Данный результат ра-

нее уже подтверждался в отечественных и зару-

бежных исследованиях [18; 16; 21]. 

 
7 Валовый внутренний продукт, рассчитанный по па-

ритету покупательной способности населения. 

Заключение 

Особо подчеркнем, что полученные резуль-

таты описывают лишь психологические детер-

минанты развития коллективных субъектов. Ре-

зультаты исследования обладают существенной 

теоретической и практической новизной и поз-

воляют выделить новые направления соци-

ально-психологических исследований развития 

коллективного субъекта. Полученные резуль-

таты еще раз подтвердили возможность исполь-

зования концепции этнофункционального син-

теза хаоса и космоса как философско-антропо-

логической модели для анализа и прогноза раз-

вития субъекта как на гуманитарном, так и фор-

мально-количественном уровне. 
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Введение 

Для выполнения данного исследования авто-

ром было принято принципиальное решение не 

использовать любые сторонние источники 

кроме оригинальных документов, в частности - 

машинописного подлинника дневника истории 

болезни В.И. Ульянова (Ленина) с 28 мая 1922 г. 

по 21 января 1924 г. [4]. Несмотря на ограничен-

ный язык данных дневниковых записей объе-

мом 410 листов (далее дневник), это было вер-

ным решением, так как именно оно при наложе-

нии на монографии самих лечащих врачей дало 

правильный ответ.  

До 2017 года данный документ был неизве-

стен не только клиническому сообществу мира, 

но и российским врачам, а также историкам ме-

дицины. Самую большую роль в его анализе 

сыграли монографии доктора медицины Викто-

ра Петровича Осипова 1923 года [12] и доктора 

Макса Нонне 1913 и 1924 года [21; 22], которые 

консультировали пациента. А также учебное по-

собие для высшей медицинской школы под ре-

дакцией патологоанатома, вскрывавшего тело 

В.И. Ленина, профессора Алексея Ивановича 

Абрикосова 1927 года (в соавторстве с П.Б. Ган-

нушкиным, М.С. Маргулисом) [1]. 

 

История болезни 

В результате работы с дневником лечащих 

врачей был сделан вывод, что большой коллек-

тив специалистов (до 30 человек), консультиру-

ющих данного пациента, лечил у него нейровас-

кулярную форму сифилиса. Разногласий между 

врачами по диагнозу и проводимому лечению 



Novoselov V.M. The role of brain disease V.I. Ulyanov (Lenin) in aggravation civil confrontation in Russia at the 
beginning of the twentieth century. Proceedings of the Institute of Psychology of the Russian 
Academy of Sciences. 2023, Vol. 3, No. 3, Pp.39-49. DOI:10.38098/proceedings_2023_03_03_04 

 

 
40 

среди большого коллектива врачей не было. Ди-

агноз (как топический, так и дифференциаль-

ный) не представлял для этих специалистов ни-

какой сложности. Их профессиональный уро-

вень был самым высоким – это известные про-

фессора и лучшие врачи России и Европы. Кол-

лектив также включал нейросифилидологов – 

А.М. Кожевникова и М. Нонне.  

Отмечалось, что болезнь пациента протекала 

типично, стадийность, переход одной стадии в 

другую, как и сроки исхода болезни также были 

стандартными для того времени. Длительно 

протекающая болезнь в мае 1922 года перешла, 

в терминологии лечащего врача профессора 

В.П. Осипова, из неврастенической формы в си-

филитический ложный паралич или псевдопара-

лич [12].  

Итак, с самого начала видно: что на фоне 

очень длительных серьезных неврастенических 

расстройств с характерными ночными голов-

ными болями у пациента появляется преходя-

щее нарушение мозгового кровообращения.  

Выдержка из анамнеза: «Histotia morbi. Ро-

дился Владимир Ильич в 1870 году, кормился гру-

дью матери, рос здоровым, ходить и говорить 

начал рано. Первоначальное образование полу-

чил дома, потом поступил в Симбирскую гимна-

зию, которую окончил семнадцати лет. Через 

четыре года после этого сдал экзамен по юри-

дическим наукам в Петроградский универси-

тет. 

 Из детских болезней перенес корь, фоллику-

лярную жабу (ангину – примечание автора), 

брюшной тиф (в 1892 году), тяжелую малярию 

(1893 год) и в 26 лет воспаление легких. Потом 

не болел, за исключением повторных приступов 

малярии, которые выражались у него общим 

утомлением, головной болью и слегка повышен-

ной температурой. Во время революционного 

периода Владимир Ильич работал, не щадя 

своих сил, в особенности в первое время, но и за 

последние два года он был занят не менее де-

сяти часов в сутки, причем входил решительно 

во все мелочи жизни.  

Систематическим отдыхом в это время не 

пользовался. На этой почве у Владимира Ильича 

развилось довольно сильное мозговое 

переутомление, которое первоначально, т.е. 

два года тому назад сказалось, прежде всего, 

усилением присущих ему со времен перенесенной 

малярии головных болей и утомляемостью – ему 

было уже в это время, по словам сестры Марии 

Ильиничны, трудно провести подряд несколько 

заседаний, в особенности последние в очереди.  

Затем, год тому назад, явления психастении 

сделались у Владимира Ильича еще несколько 

глубже – так головные боли стали появляться 

все чаще и чаще, психическая утомляемость 

стала резче, а с осени 1921 года он почувство-

вал себя настолько нехорошо, что позволил себя 

уговорить оставить государственные дела. В 

таком состоянии прошли осень и зима. Но с 

наступлением весны в конце апреля сего года 

Владимир Ильич стал чувствовать себя значи-

тельно лучше – головные боли прошли, настро-

ение, которое было до этого слегка подавлен-

ное, стало хорошим, лишь хроническая утомля-

емость все еще беспокоила Владимира Ильича.  

Так дело шло до 25 мая сего года, в этот день 

Владимир Ильич чувствовал себя в общем, как 

всегда, по крайней мере, ни на что не жало-

вался: вечером поужинал рыбой, после которой 

почувствовал легкую отрыжку и изжогу. Лег в 

постель вовремя, но не смог долго заснуть, по-

этому решил встать и прогуляться. Здесь 

нужно отметить, что во время прогулки, как 

рассказывал потом он своей сестре, почувство-

вал некоторую слабость в правой руке, которая 

сказывалась при бросании камешков в соловья, 

мешавшего ему заснуть.  

После прогулки Владимир Ильич снова лег в 

постель, но здесь случилась с ним около 4-00 ча-

сов ночи, рвота, сопровождавшаяся довольно 

резкой головной болью. После этого он заснул. 

На утро следующего дня Владимир Ильич, 

проснувшись, заметил, что не может выска-

зать своих мыслей теми словами, какими хотел, 

и чувствует одновременно слабость и нелов-

кость правых конечностей. Такое состояние 

длилось в общей сложности около часа и про-

шло. 

 Однако к вечеру того же дня, равно, как и по 

вечерам последующих дней Владимир Ильич го-

ворил снова несколько хуже, чем тотчас же 
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после того, как первый приступ афазии прошел. 

27 мая он чувствовал себя с утра довольно хо-

рошо, ни на что не жаловался и говорил с окру-

жающими без видимых признаков расстройств 

речи. Но уже к вечеру того же дня, при явлении 

головной боли и без потери сознания, обнаружи-

лось у Владимира Ильича очень глубокое рас-

стройство речи, причем одновременно с этим 

появилась и слабость правых конечностей. В 

таком состоянии он был до 28 мая, когда видел 

его В.В. Крамер».  

Профессор Василий Васильевич Крамер – 

один из ведущих неврологов столицы и извест-

ный специалист по топической диагностике 

нервных болезней [5], который и собрал анамнез 

пациента. 

Профессор невролог, глава неврологической 

школы Германии Адольф Фон Штрюмпель, 

также врач-консультант В.И. Ульянова, так го-

ворит о клинической картине у пациентов с 

нейросифилисом: «Рядом со всеми этими при-

знаками начинающейся умственной слабости, 

обнаруживаются часто, с другой стороны, не-

нормальная раздражительность. Больной впа-

дает в возбуждение, в гнев и т.п. Обыкновенно, 

впрочем, это настроение быстро проходит, не 

оставляя прочного следа. Легко понять, какой 

страх и опасения эти перемены всей личности 

больного внушают окружающим, тем более 

что вначале они совершенно не могут понять, 

почему больной «совсем не тот, что был 

раньше» [20]. 

Профессор В.П. Осипов, основной лечащий 

врач В.И. Ульянова с 5 июля 1923 года и до 

конца жизни пациента, также пишет в 1923 году: 

«Принимая во внимание литературные данные 

(Nonne, Krause, Kraepelin, Birnbaum, Plaut) и 

собственные наблюдения, я считаю правильным 

выделить следующие клинические разновидно-

сти сифилитических психозов, напоминая, что 

это деление главным образом симптоматиче-

ское… что, впрочем, и не слишком важно, при 

условии установления основного распознавания.   

Неврастеническая форма, подобно вообще 

всем формам мозгового сифилиса характеризу-

ется головными болями, преимущественно, уси-

ливающимися по ночам, при согревании головы 

подушкой; могут присоединяться боли в ко-

стях; в некоторых случаях головные боли до-

стигают такой силы, что больные покуша-

ются на свою жизнь; часто больные жалуются 

на тяжесть в голове, неясность и затруднение 

мышления, умственную и физическую утомляе-

мость, что легко доказывается объективно; 

раздражительность, придирчивость, мнитель-

ность, подозрительность, тревожное и беспо-

койное состояние, бессонница, рассеянность и 

забывчивость; больные с трудом сосредотачи- 

ваются; нередко наблюдается необщительное 

мрачное настроение, отсутствие интереса к 

окружающему, к своим делам, ипохондрические 

мысли о своей неизлечимости, о нарыве или опу-

холи в мозгу, о предстоящем прогрессивном па-

раличе.  

Дрожание век закрытых глаз, языка, пальцев 

рук, иногда фибриллярные подергивания в мими-

ческих мышцах лица; обычно бывают голово-

кружения и легкие преходящие сумеречные со-

стояния. Этими явлениями дело может ограни-

читься, и при правильном распознавании и свое-

временном лечении наступает выздоровление. В 

то же время приведенная клиническая картина 

может явиться в качестве продромального или 

начального периода более тяжелого сифилити-

ческого поражения мозга, так называемого 

псевдопаралича.  

Присоединение, хотя бы в не резко выражен-

ной степени, явлений выпадения психических 

функций, как нарушение счета, дефекты па-

мяти, развитие органических симптомов, вя-

лость реакции и неравномерность зрачков, 

наличность хотя бы легких апоплектоидных и 

эпилептоидных инсультов, паретические асим-

метрии лица, дизартрические явления, налич-

ность всех этих признаков, хотя бы в легкой и 

частичной степени, выводит распознавание из 

рамок сифилитической неврастении.  

Если сифилитическая неврастения не слиш-

ком часто наблюдается в психиатрических ле-

чебницах, так как большинство больных ле-

чится при другой обстановке, то сифилитиче-

ский псевдопаралич принадлежит к числу забо-

леваний, которые приводят к помещению в ле-

чебницу почти всегда» [12]. 
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Макс Нонне, ведущий специалист Европы по 

нейросифилису, врач-консультант В.И. Ульяно-

ва, руководитель неврологического отделения в 

госпитале в Эппендорфе в Гамбурге в 1924 году 

пишет, что тяжелые изнуряющие головные 

боли, продолжающиеся длительное время, го-

дами и десятилетиями, которые могут исчезать 

на недели или месяцы, а потом снова без какой-

либо причины появляться, чаще ночью, которые 

трудно соотнести с какой-то причиной, всегда 

дают основания врачу заподозрить у пациента 

нейросифилис в форме эндартериита. Очень ча-

сто болезнь начинается с продромальных при-

знаков – головной боли, бессонницы, раздражи-

тельности, отвращения и неспособности к даже 

периодическим умственным усилиям, уменьше-

ния памяти [21]. 

Подобные описания допаралитической ста-

дии нейросифилиса можно найти во всех без ис-

ключения монографиях сифилидологов и невро-

логов того времени. Переход этой стадии 

(неврастенической) болезни в паралитическую 

(или псевдопаралитическую) произошел у паци-

ента в ночь 25/26 мая 1922 г. в момент появления 

первого паралича, которых затем будет не-

сколько десятков.  

Вот как об этом пишет профессор М.С. Мар-

гулис: «Помимо черт, общих для церебральных 

параличей всякой этиологии, очаговый симпто-

мокомплекс заключает в себе особенности, ха-

рактерные именно для сифилиса мозга. Специ-

фическая окраска очагового симптомоком-

плекса создается не отдельными симптомами, 

а характером развития, совокупностью и ком-

бинацией последних… Для сифилиса характерна 

повторяемость небольших инсультов на почве 

множественного изменения сосудистых сте-

нок» [1].  

Далее, как итог клинического мышления, мы 

увидим противосифилитическое лечение паци-

ента В.И. Ульянова, которое было начато 1 июня 

1922 года первым курсом препарата на основе 

мышьяка (арсенола), таких курсов суммарно бу-

дет семь. Все это снимает любые вопросы, чем 

болел и отчего врачи лечили пациента. При ле-

чении использовались ртутные препараты (их 

использовали начиная с XVI века), препараты 

йода (использовали для лечения люэса начиная 

с XIX века), препараты висмута (с 1920-х годов).   

В дневнике лечащих врачей В.И. Ульянова 

препараты мышьяка отмечены как «арс, арсен, 

мышьяк, неосальварсан, ars, энесол (препарат 

ртути, содержащий мышьяк), какодил натрия» 

[4]. Такой ограниченный стиль указания назва-

ний лекарств с практически полным отсут-

ствием торговых названий лекарств и заменой 

их различными сокращениями и их точных до-

зировок, очевидно, связан с вероятным указа-

нием, полученным врачами, ответственными за 

ведение дневника, ничего не писать в части ди-

агноза и очень кратко в части лечения. 

Далее выдержка из дневника за 4 августа 

1922 года: «В 12-00 часов дня приехали профес-

сора Ферстер и Крамер. Сделано вливание 0,3 

ars, во время лежания после впрыскивания раз-

говаривал, вдруг замолчал и стал как бы же-

вать и чмокать губами, правая рука и нога еще 

действовали, но вскоре после этого они пере-

стали двигаться. Складки на лице справа гла-

жены, лицо скошено влево, не говорит, глаза 

открыты, правая рука и нога неподвижны, ле-

выми производит движения. Началось в 12-48.  

Справа ясный симптом Бабинского и повы-

шение всех рефлексов на руке и ноге. Через чет-

верть часа отклонение языка вправо и продол-

жается парез правого фациалис. Появились не-

большие дергания в руке. Через 20 минут первые 

движения в ноге. Симптом Бабинского стано-

вится менее ясным, рефлексы немного ослабели, 

говорит «да-да, нет-нет, а чорт». Несколько 

раз сильно зевнул. Через 20 минут все движения 

очень хорошие в ноге, симптома Бабинского 

нет, движения в руке атаксические. Парез фа-

циалис становится меньше.  

Пытается говорить, но не удается. В руке 

подергивания в отдельных мышцах без двига-

тельного эффекта. Зрачки реагировали все 

время. В течение следующего часа движения 

пришли в норму, но речь почти без перемен. Не-

сколько раз делал попытку заговорить, но изда-

вал лишь отдельные звуки и слога. Но из слов 

опять «да-да», «нет-нет» и «а чорт». В тече-

ние следующего часа парез фациалис гладился. 

Через два часа начал говорить – «идите, 
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едайте», «много ешьте и спите» вместо 

«идите обедайте», «много ешьте и пейте».  

Сила по динамометру на правой руке 70 де-

лений. По истечении 2 часов 30 минут говорит 

хорошо и по-русски, и по-немецки, но подыски-

вает слова, есть элементы парафазии. В 6 ча-

сов Владимир Ильич рассказал, что с ним про-

изошло. Он все время был в сознании и понимал, 

что с ним происходит. Во время паралича все 

время себя исследовал, производил движения ле-

выми конечностями и пытался производить 

правыми. Проверял свое зрение.  

Смотрел в сторону Ферстера и ясно его ви-

дел. Доктор Ферстер сидел справа от Влади-

мира Ильича. Когда доктор Кожевников дер-

жал его за руку, он это плохо чувствовал, но ви-

дел, что он держит его за руку. Несколько раз 

брал часы и смотрел сколько времени продол-

жается припадок и безнадежно качал головой. 

Зрительных ощущений не было. Голова не-

сколько раз болела интенсивными короткими 

приступами. Пробовал писать во время при-

падка, но не мог. Владимир Ильич сравнивает 

данный приступ с майским и боится, что через 

три дня будет опять состояние сумасшествия.  

Возбужден и очень взволнован происшед-

шим. После 1 гр. брома стал спокойнее, но не 

может заснуть. Болит голова, дан фенацетин 

0,25 и кофеин 0,1. Боль утихла, но через 15 ми-

нут возобновилась. Ничего не ел с утра, предло-

жен стакан молока, после него голова прошла, 

стал поспокойнее, но мысль нового ухудшения 

здоровья его не оставляет. В 9 вечера состоя-

ние удовлетворительное, стакан молока опять 

фенацетин 0,25 и кофеин 0,1. Клизма, которая 

очень обильно очистила кишечник. На ночь при-

нял две таблетки … (неразборчиво)» [4]. 

Короткая хронология курсов арсенобензоль-

ных препаратов (арсенсодержащих или препа-

ратов на основе мышьяка, часто записывались 

как арс) и препаратов на основе висмута в днев-

нике: 

1922 год 

1.07. В этот день у пациента Ульянова В.И. 

начат первый курс препарата на основе мышь-

яка – введено 0,15 арс. Например, 3.07 введение 

0,15 арс сочетается с введением ртути в виде 

перевязки (один из стандартов ведения таких па-

циентов). 

4.09. Начат второй курс мышьяка – введено 

0,1 препарата. Дозировка уменьшена в связи с 

идиосинкразией у пациента на препараты мы-

шьяка.  

1923 год 

10.03. Начат третий курс – арс в\в 0,15. 

13.03. Впервые у пациента применен инъек-

ционный висмут. Далее 15 и 18 марта также вво-

дят висмут. 

22.03. Начат четвертый курс препарата мы-

шьяка. Введен арс в форме еnesol. 

15.05. Начат пятый курс мышьяка арс (в виде 

какодил’a), пациента в этот же день срочно пе-

ревозят в Горки (несмотря на возможность появ-

ления негативной реакции на мышьяк, после та-

ких инъекций пациентам полагался длительный 

покой). 

1.06-10.06. Шестой курс препаратов мышь-

яка. Ежедневно применяется арс. Два раза про-

фессор В.В. Крамер (1 и 4 июня) записывает 

препарат под словом мышьяк. 

20.06-25.06. Проводится седьмой курс мышь-

яка. 

У пациента В.И. Ульянова исследовали полу-

ченный материал на RW: 29.05.1922, 12.07.1922, 

21.12.1922, 16.02.1923, при этому результаты 

первых двух реакции не указаны, вторые две ре-

акции указаны как «безусловно отрицатель-

ные», но начиная со второй эти реакции дела-

ются уже на антилюэтической терапии арсено-

бензольными и ртутными препаратами [4]. Воз-

можно ли, чтобы лечащие врачи В.И. Ульянова 

просто забыли написать результаты RW? Наш 

ответ – ни один врач не мог забыть указать ре-

зультаты RW, если только на это не было осо-

бого указания представителей властей «ни под 

каким видом не писать положительные резуль-

таты RW».  

Таким образом, на основании понимания 

клинического мышления лечащих врачей и вра-

чей консультантов пациента В.И. Ульянова, 

полновесный анализ которого остался за грани-

цами данной статьи (в силу его объемности), у 

автора нет сомнения, что лечащие врачи В.И. 

Ульянова диагностировали у него люэтическое 
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поражение мозга, лечили только это заболева-

ние и другого лечения не было. Это подтвер-

ждено консилиумом иностранных специали-

стов. 

Вот что сообщает биохроника за 21 марта 

1923 года: «У Ленина состоялся (в 14 час.) кон-

силиум врачей с участием прибывших из-за гра-

ницы профессоров С.Е. Хеншена, А. Штрюм-

пеля, О. Бумке и М. Нонне. После подробного об-

суждения истории болезни и всестороннего об-

следования Ленина врачи дали заключение, что 

болезнь Владимира Ильича... имеет в своей ос-

нове заболевание соответственных кровенос-

ных сосудов. Признавая правильным применяв-

шееся до сих пор лечение, консилиум находит, 

что болезнь эта, судя по течению и данным 

объективного обследования, принадлежит к 

числу тех, при которых возможно почти полное 

восстановление здоровья. В настоящее время 

проявления болезни постепенно уменьша-

ются...» [13].  

Из этой официальной записи следуют три ор-

динарных вывода: 

1) Немецкими врачами консультантами, 

включая ведущего нейросифилидолога Европы 

того времени доктора Макса Нонне, признается 

правильным лечение, которое начато россий-

скими врачами 1 июня 1922 года и которое про-

должалось до дня данного консилиума уже 10 

месяцев. Следовательно, и с диагнозом команда 

европейских светил также согласна;  

2) Лечение за этот период (с 1.06.1922 по 

21.03.1923) не менялось, иначе врачи бы это 

упомянули; 

3) Диагноз у пациента – именно сифилитиче-

ское поражение сосудов, а не атеросклероз, так 

как его лечить человечество не может даже се-

годня – из текста же следует, что излечение воз-

можно. При заболевании сосудов мозга люэти-

ческой природы излечение пациента, по мнению  

Из дневника за тот же день: «Опять было со-

вещание, к которому присоединился Хеншен. 

Сначала вошли мы с Ферстером и предупре-

дили, что приехали еще врачи и мы просим, 

чтобы Владимир Ильич разрешил им войти, но 

тот отрицательно качал головой. Тогда вошел 

Обух и категорически заявил, что врачи 

приехали и им надо посмотреть на пациента, 

тогда были приглашены Штрюмпель, Хеншен, 

Бумке, Нонне.  

Владимир Ильич со всеми ими поздоровался, 

но, по-видимому, был не доволен этим наше-

ствием. Исследовал Штрюмпель. Когда ближе 

подошел Нонне, Владимир Ильич сделал жест 

рукой как бы отойти подальше. После этого 

было совещание на квартире В.И. Ульянова с 

Н.А. Семашко и В.А. Обухом. Потом опять по-

ехали к О. Ферстеру и там имели двухчасовое 

совещание. Вечером к пациенту ездили Крамер 

и Ферстер. На сегодня ночное дежурство от-

меняется [4].  

 

Болезнь и революция 

В начале 1920-х годов ХХ века в Европе си-

филис был широко распространённым заболева-

нием. Например, в Москве в середине 1920-х им 

страдало около 5% населения, а в Гамбурге 20% 

мужского и 10% женского населения.  

Профессор Лазарь Соломонович Минор, 

один из ведущих неврологов России на момент 

происходящих событий, так пишет: «Психика 

зараженного сифилисом субъекта должна 

быть тщательно оберегаема во всю его жизнь. 

Все профессии и занятия, располагающие к вол-

нениям, ажиотажу, разочарованиям, длитель-

ному страху или огорчениям должны быть 

тщательно избегаемы, напр., занятия на 

бирже, ежедневная азартная игра в карты и 

т.п.; крупные деловые предприятия, сопряжен-

ные с риском денежным или доброго имени, 

например, подряды, выполнение к сроку крупных 

заказов и т.п.» [7]. 

Пациент Ульянов В.И., приехавший в Рос-

сийскую империю, без сомнений уже длительно 

страдая люэтическим поражением сосудов 

мозга в определенной неврастенической форме 

(поздний нейросифилис в современном клини-

ческом понимании), принимает не просто поли-

тические решения, а крайне жесткие решения, 

которые привели как к незаконному захвату вла-

сти, так и ее удержанию ценой больших челове-

ческих потерь.  

Возможно, что на известную фразу В.И. Уль-

янова «Промедление смерти подобно» стоит 
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посмотреть с точки зрения болезни или хотя бы 

учесть, что пациент, знающий об очень вероят-

ном исходе его болезни, спешит ускорить собы-

тия даже ценой своей жизни. 

За временной период, отмеченный в дневни-

ках, в лечении и консультациях пациента В.И. 

Ульянова принимало участие двадцать четыре 

врача (и два руководителя здравоохранения). В 

патологоанатомической заключении основателя 

советской школы патологической анатомии 

профессора А.И. Абрикосова описан эндарте-

риит Гейбнера как итог нейроваскулярной 

формы сифилиса, причем c типичной локализа-

цией ишемических очагов и самым типичным 

исходом в виде кровоизлияния в четверохолмие.  

Доктор И.А. Бродский из Клиники нервных 

болезней Императорского Московского универ-

ситета в книге «Революционные события и ta-

besdorsualis» еще в 1909 году (Примечание ав-

тора – Эта форма нейросифилиса по латыни пи-

шется сегодня как tabes dorsalis) описывает не-

сколько клинических случаев пациентов с тре-

тичным сифилисом, у которых эмоциональные 

потрясения революционных событий 1905 года 

приводили к резкому прогрессированию бо-

лезни.  

И хотя профессор пишет не о васкулярной 

форме нейросифилиса, а о табесе (сухотка спин-

ного мозга), это можно соотнести со всем лю-

этическим поражением нервной системы чело-

века: «Изложенное дает нам, в связи с нашими 

наблюдениями, логические данные к допущению 

влияния у наших больных психического револю-

ционного момента на бурную вспышку табети-

ческого процесса, тем более что мозг их, хотя и 

не проявлял до того особенно ощутительных 

признаков заболевания, но предуготованный к 

тому давнишней специфической инфекцией, мог 

послужить, так сказать прекрасным горючим 

материалом» [2]. 

На наш взгляд, заражение пациента В.И. Уль-

янова 1870 г.р. могло произойти в самарский пе-

риод его жизни в 1892-1893 гг. И хотя в 

анамнезе, собранном В.В. Крамером, это не ука-

зано, есть основания полагать, что это было 

именно так – фраза, что после перенесенной ма-

лярии у Ленина в течение всей жизни были 

головные боли, не соответствует течению этого 

заболевания.  

После того, как человек покидал малярийный 

очаг, каким в конце XIX века было все Повол-

жье, в течение двух-трех лет данное заболевание 

самостоятельно излечивается. Об этом врачи 

узнали много позднее, поэтому профессор 

невролог имел все основания указать именно на 

это. Однако головные боли в течение всей жизни 

с повышением температуры у пациента В.И. 

Ульянова, постоянно проживающего в Европе, 

не могло быть малярией (Европа тогда уже не 

была малярийным очагом). Наиболее просто 

объяснить данные симптомы перенесенным си-

филисом, который в те времена носил массовый 

характер и кроме полового пути заражения, 

имел много других путей передачи [3; 6; 9]. 

Только нейросифилис, а не любые инфекцион-

ные заболевания того периода, мог дать именно 

такую клиническую картину. 

Молодая советская власть в те годы была 

быстра на решения [14]. Вот жесткий и одно-

значный ответ В.И. Ленина о директиве Полит-

бюро в связи с Всероссийским съездом врачей 

от 22.05.1922, т.е. уже на следующий день после 

получения письма: «Поручить т. Дзержинскому 

(ГПУ) при помощи т. Семашко выработать план 

мер и доложить Политбюро в недельный срок» 

[19]. 

В качестве гипотезы мы предполагаем, что 

имелся вклад конкретного заболевания у Пред-

седателя совнаркома В.И. Ульянова в мировоз-

зренческую нетерпимость и идейную одержи-

мость лидера большевизма. Есть уверенность, 

что в будущем в архивах будет найдено еще 

много решений В.И. Ленина в период граждан-

ской войны в России, который пришелся на 

неврастеническую стадию менинговаскуляр-

ного сифилиса пациента В.И. Ульянова. А то, 

что неврастеническая форма или стадия болезни 

не могла не отразиться на судьбоносных реше-

ниях В.И. Ленина, не вызывает сомнения.  

В.И. Ульянов (Ленин) является ярчайшей и 

незабываемой публичной фигурой, и то, что по-

следствия принятых им решений даже век спу-

стя имеют мировое значение, не вызывает ника-

кого сомнения именно в наши дни. Именно 
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поэтому сведения о его болезни и смерти состав-

ляют большой общественный интерес. Мало 

того, изучение важнейших исторических собы-

тий на территории бывшей Российской империи 

и не только периода Гражданской войны, но и 

наших дней, не может быть полноценным без 

серьезного профессионального анализа болезни 

основателя СССР. 

В то же время, недоступность для врачей-ис-

следователей медицинской документации паци-

ента В.И. Ульянова дала возможность зани-

маться длительными историческими конфабу-

ляциями различным писателям, лениноведам и 

журналистам вне зависимости от их отношения 

к наследию этого государственного деятеля ми-

рового масштаба. 

Многочисленные высказывания, что врачи 

лечили данного пациента неправильно и то, что 

у него, как и у всех правителей, заболевания 

протекают «не как у остальных граждан 

страны», следует отнести только к отсутствию 

глубоких медицинских знаний. По нашему мне-

нию, корни термина «врачи вредители» нахо-

дятся в глубине вольных трактовок и бытовых 

слухов о лечении болезней руководителей 

страны [8; 11].  

 

Заключение 

Сегодня во времена довольно необычной 

масштабной эпидемии нового коронавируса 

трудно сомневаться в том, что инфекционные 

агенты могут влиять на глобальные процессы во 

всем мире. Появляется все больше оснований 

утверждать, что в случае болезни страдают не 

только обычные граждане, но и лидеры госу-

дарств, заметно меняется их поведение и харак-

тер принимаемых решений. И, возможно, 

именно с этими явлениями связаны многие ре-

волюции, межгосударственные конфликты и 

войны.  

 

Благодарности 

Автор данной работы выражает глубокую 

благодарность директору РГАСПИ Андрею 

Константиновичу Сорокину за предоставлен-

ную возможность ознакомиться в 2017 году (ра-

бота длилась с января по март) с документом, 

который позволил поставить точку в его почти 

тридцатилетнем изучении этого самого слож-

ного клинического случая в истории медицины 

нашей страны, которым его сделали политиче-

ские условия. 

 

Литература: 

 

1. Абрикосов А.И., Ганнушкин П.Б., Маргулис 

М.С. Сифилис нервной системы. Серия по-

собия для высшей школы. Москва-Ленин-

град: Государственное издательство, 1927. 

2. Бродский И.А. Революционные события и 

tabesdorsualis. 1909.  

3. Бюллетень Народного комиссариата здраво-

охранения. 1919. 

4. Дневник истории болезни В.И. Ленина с 28 

мая 1922 г. по 21 января 1924 г. Подлинник, 

машинопись с правками неизвестного. 

РГАСПИ, фонд 16, опись 2, дело 10. 

5. Крамер В.В. Учение о локализациях. Голов-

ной мозг. Издание второе. Премировано ЦЕ-

КУБУ. Москва-Ленинград: Государственное 

медицинское издательство, 1931.  

6. Кузнецов М. Проституция и сифилис в Рос-

сии. Историко-статистические исследова-

ния. Санкт-Петербург: Типография В.С. Ба-

лашева, 1871.  

7. Минор Л.С. Краткая терапия нервных болез-

ней. Москва: Издание Студенческой Меди-

цинской Издательской Комиссии, 1910.  

8. Новоселов В.М. Взгляд на болезнь Ивана 

Грозного глазами лечащих врачей В.И. Уль-

янова // Демографическая и семейная поли-

тика в контексте целей устойчивого разви-

тия. Сборник статей IX Уральского демогра-

фического форума: в 2-х томах. Екатерин-

бург: Институт экономики УрО РАН, 2018. 

Т.1. С. 613-628. 

9. Новоселов В.М. Испанка в Советской Рос-

сии 1918-1919 гг. (документальные хроники 

эпидемии). Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022.  

10. Новоселов В.М. Смерть Ленина. Медицин-

ский детектив. Москва: Пятый Рим, 2020.  

11. Новосёлов В.М. Состояние здоровья В.И. 

Ленина 28 мая – 30 июня 1922 г. // Вопросы 

истории. 2019. № 12-1. С. 72-83. 



Новоселов В.М. 
 

Роль болезни мозга В.И. Ульянова (Ленина) в обострении гражданского противостояния 
в России в начале ХХ века // Ученые записки Института психологии Российской акаде-
мии наук. 2023. Т.3. №3. С.39-49. DOI:10.38098/proceedings_2023_03_03_04 

 

 
47 

12. Осипов В.П. Частное учение о душевных бо-

лезнях. Выпуск I. Петроград: Издательство 

Практическая медицина, 1923.  

13. Официальная биохроника В.И. Ульянова пе-

риода 1922-1924 годы. Том XII. www.lenin-

ism.su 

14. Письмо Н.А. Семашко В.И. Ленину и чле-

нам Политбюро ЦК РКП(б) от 21 мая 1922 

года. РГАСПИ, фонд 2, опись 1 (цитирова-

ние по архиву А.Н. Яковлева). 

15. Письмо РГАСПИ № 65 от 03.02.2017 г. в ад-

рес Новоселова В.М. 

16. Письмо РГАСПИ № 216 от 10.04.2017 г. в 

адрес Новоселова В.М. 

17. Письмо РГАСПИ № 788 от 09.11.2017 г. в 

адрес Новоселова В.М. 

18. Письмо Росархива за подписью его руково-

дителя В.П. Козлова от 19.01.1999 г. в адрес 

директора РЦХИДНИ К.М. Андерсона о 

«продлении срока ограниченного доступа» к 

дневникам и ряду медицинской документа-

ции на срок 25 лет. 

19. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) по 

письму Н.А. Семашко о съезде врачей от 22 

мая 1922 года. АП РФ, фонд 3, опись 58, 

дело 175. 

20. Штрюмпель А. Руководство по частной па-

тологии и терапии внутренних болезней для 

врачей и студентов. Пер. с немецкого. 

Москва, 1896. 

21. Nonne M. Syphilis und Nervensystem. Ein 

Handbuch in zwanzig Vorlesungen. Berlin: 

Verlag von S. Karger, 1924.  

22. Nonne M. Syphilis und Nervous system for 

Practitioners, Neurologists and Syphilologists. 

Philadelphia, London: J.B. Lippincott company, 

1913.  
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This article suggests looking at the violent bitterness of the civil war period in post-revolutionary Russia 

through the prism of V.I. Ulyanov's (Lenin) disease. According to the author of the article, it was the 

neurasthenic stage of neurovascular lues in this patient and, as a consequence, a change in higher nervous 

activity specific to this disease that influenced his decisions. This article and its conclusions are based 

on the work of a restricted access document. This is the original diary entries of V.I. Lenin's doctors of 

1922-1924. Despite the extension in 1999 by the Rosarchiv of the access restriction period until 2024, 
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 Проблема изучения политического самоопределения личности в отечественной психоло-

гии фактически не разработана. Ее изучение оказывается крайне сложным в силу естественного 

нежелания респондентов (как лояльных власти, так и нелояльных) сообщать свое мнение по 

поводу внешней и внутренней политики государства исследователям, опасаясь возможных 

санкций со стороны органов правопорядка. В свою очередь, политическое самоопределение 

тесно связано с феноменом ценностно-аффективной поляризации больших социальных групп. 

Для исследований этих феноменов в рамках политической психологии необходимы методы, 

оценивающие имплицитные (скрытые или недостаточно осознаваемые) установки. В статье 

представлена методика, разработанная на основе IAT (Implicit Association Test). Она позволяет 

оценить имплицитные политические установки респондентов и дает возможность эксперимен-

тально изучать ценностно-аффективную поляризацию мнений в условиях фокус-групповых 

дискуссий без нарушения принципа анонимности респондентов. 

 

Ключевые слова: самоопределение личности, политическое самоопределение личности, им-

плицитные политические установки, групповая поляризация, ценностно-аффективная поляри-

зация 

 

Введение 

Одной из наиболее важных задач любого 

современного государства является обеспече-

ние его развития и политической стабильности. 

Сегодня в силу глобальных процессов, которые 

происходят на планете, на смену концепции 

созидания через разрушение, характерной для 

ХХ века и основанной на популярности марк-

систско-ленинской идеологии, постепенно при-

ходит понимание того, что в современном тех-

нологически развитом мире глобальные эконо-

мические и научно-технические задачи реша-
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ются лишь в политически стабильных услови-

ях.  

Любая дестабилизация общества создает 

огромное количество проблем. Например, не-

организованное и несанкционированное про-

тестное движение приводят к дезорганизации 

управления страной, а значит к огромным по-

терям, которые напрямую касаются и самих 

протестующих, хотя многие из них часто этого 

не осознают. Одним из факторов, дестабилизи-

рующим государство, является ценностная по-

ляризация населения, особенно если она при-

нимает конфликтные формы и становится аф-

фективной. Очевидно, что в основе политиче-

ской ценностно-аффективной поляризации ле-

жит феномен политического самоопределения 

личности гражданина. 

 

Понятие политического самоопределения 

личности 

Происхождение термина «самопределение» 

уходит корнями в далекое прошлое. Философ-

ская идея самоопределения, по мнению некото-

рых историков, возникла в XVIII веке в связи с 

интересом к феноменам свободы и воли. Поня-

тие самоопределения употреблялось не только 

по отношению к отдельному человеку, но и к 

группам, которые, как считалось, обладали не-

коей «коллективной волей» [4; 12]. Достаточно 

вспомнить работу В.И. Ленина о праве наций 

на самоопределение, которая была в прошлом 

веке обязательной для изучения во всех совет-

ских вузах в рамках учебного курса истории 

КПСС и других идеологических дисциплин [9].  

В настоящее время термин «самоопределе-

ние» в научной литературе встречается очень 

часто и используется в очень широком контек-

сте [2; 10; 12; 13]. Под самоопределением 

обычно понимают процесс выбора личностью 

собственной позиции и места в обществе. Ре-

зультат самоопределения – это осознание субъ-

ектом целей и общественных требований. По-

нятие самоопределения употребляются в кон-

тексте исследований таких феноменов, как 

идентичность, саморазвитие, самоактуализация 

и других [1]. 

Английским эквивалентом термина «само-

определение» считается термин self-determi-

nation, а наиболее популярной теорией, описы-

вающей и объясняющей данный феномен, дав-

но уже стала многоуровневая теория самоде-

терминации Э. Деси, Р. Райана, разработанная 

для изучения внутренней мотивации, то есть 

желания человека делать что-то ради самораз-

вития, а не только ради внешнего одобрения 

или вознаграждения [20]. Теория самодетерми-

нации опирается на положение о том, что 

людьми движут три основные психологические 

потребности: в автономии, компетентности и в 

привязанности и принадлежности. 

В процессе исследований выделяют разные 

типы самоопределения человека. Например, 

личностное, профессиональное, религиозное, 

социальное, семейное, гендерное и другие. В 

частности, профессиональное самоопределение 

– это самостоятельная оценка человеком своих 

возможностей в реализации планов при выборе 

и получении им профессии или же ограниче-

ний, если желаемая профессия требует способ-

ностей, которыми человек не располагает (ак-

терские, литературные, музыкальные, матема-

тические и др.).  

Большое внимание понятию самоопределе-

ния получило в работах известных отечествен-

ных ученых. Например, по С.Л. Рубинштейну, 

самоопределение заключается в активности 

субъекта [11]. Оно состоит в нахождении уни-

кального образа «Я», который развивается в 

системе социальных отношений. На «двупла-

новость» самоопределения личности неодно-

кратно обращала внимание Л.И. Божович, так 

как, с одной стороны, оно способствует выбору 

будущей профессии и планированию жизни, а с 

другой – поиску смысла своего существования. 

М.Г. Гинсбург выделяет как позитивное само-

определение, так и негативное [3; 4].  

Следует отметить, что в отечественной пси-

хологии советского периода самоопределение в 

основном рассматривалось в некоем положи-

тельном ключе, поскольку идеологическая 

установка на формирование «новой коммуни-

стической личности» обязывала ученых психо-

логов, опираясь на установки коммунистиче-
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ской партии и правительства, обращать внима-

ние прежде всего на то, какие положительные 

качества личности должны быть сформированы 

в процессе ее самоопределения.  

Сегодня термин «самоопределение» не 

только сохранил свою популярность для по-

строения многочисленных теоретических мо-

делей, но и расширилось его толкование, по-

скольку любой акт самосознания с помощью 

наукообразно построенного текста всегда мож-

но представить как очередное «самоопределе-

ние личности». 

В любом случае нет оснований отрицать, 

например, феномен политического самоопре-

деления личности, поскольку оно является не 

менее очевидным и не менее важным, чем, 

например, религиозное. Особенно актуален се-

годня данный феномен в демократических 

странах – при этом форма демократии здесь не 

играет особой роли. Главное – это наличие сво-

боды выбора в сфере политики, позволяющая 

любому гражданину выбрать свою политиче-

скую позицию, политическую партию или во-

обще отказаться от таковой, если он не видит в 

этом необходимости. 

Вопросы изучения феномена политического 

самоопределения тем не менее оказываются не 

такими простыми, как при изучении других его 

видов, и прежде всего потому, что в экстре-

мальных условиях, например, в условиях поли-

тической напряженности, с закономерным уси-

лением мер по сохранению стабильности, к ко-

торым прибегают власти, у населения возрас-

тают социальная неопределенность и социаль-

ный страх, которые вынуждают людей в ожи-

дании возможных изменений в обществе по 

понятным причинам скрывать свое истинное 

отношение к происходящему.  

Политическое самоопределение личности 

тесно связано с явлением ценностно-аффектив-

ной поляризации общества, которая может 

иметь как политическое, так и не политическое 

содержание, хотя именно по вопросам полити-

ки, как внутренней, так и внешней, чаще всего 

ценностная поляризация принимает опасную 

аффективную форму [6; 7]. 

В соответствии с теорией, ценностно-

аффективная поляризация возникает в силу 

субъективной (ценностной) природы сознания, 

полностью избавиться от которой не представ-

ляется возможным и которая существенно вли-

яет на политическое самоопределение людей. 

Специфика ценностных суждений в том, что 

они не могут быть однозначно определены по 

критерию: «истинно-ложно». Поэтому у членов 

многочисленных социальных групп не бывает 

однозначного мнения по большинству вопро-

сов, которые у них появляются. Это прежде 

всего вопросы морали, экономики, права, поли-

тики, религии, культуры, философских учений 

и др.  

При определенных условиях разнообразие 

ценностных предпочтений в группе выстраива-

ется в отношении двух противоположных по-

люсов, и ценностная поляризация принимает 

форму аффективной. В результате противосто-

яния побеждает более многочисленная и более 

сильная поляризованная подгруппа, а конфликт 

чаще всего решается силовыми методами, что, 

однако, не устраняет поляризацию, а лишь пе-

реводит ее в латентное состояние [14; 18; 21; 

22]. Таким образом, опять же в соответствии с 

теорией, поляризация мировоззрения граждан 

может быть: ценностной, аффективной и ла-

тентной [5; 7]. В последнем случае возможно-

сти изучения данного феномена крайне ограни-

чены, а прогнозы не всегда надежны. 

Как показывают наши исследования, 

направленность политического самоопределе-

ния личности – выбор позиции по отношению к 

власти – в условиях ценностной поляризации 

напрямую не зависит ни от его экономического 

благосостояния и дохода, ни от атеизма или 

принадлежности к какой-нибудь религии, ни от 

уровня образования или психофизиологических 

характеристик. Это феномен, который опреде-

ляется межличностными отношениями челове-

ка, его собственным рефлексивным мышлени-

ем и мотивацией, а также рядом других психо-

логических факторов, например, «поиском зна-

чимости» [29]. Поэтому среди представителей 

поляризованных групп могут оказаться люди, 

которые по многим признакам идентичны.  
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Некоторые авторы, наоборот, полагают, что 

политическое самоопределение людей опреде-

ляется условиями их жизни, экономическим 

положением и даже психофизиологическими и 

нейропсихологическими характеристиками. 

Это подтверждается рядом исследований с 

применением оборудования fМРТ на группах 

республиканцев и демократов в США. Как счи-

тают исследователи, различия в структуре моз-

га могут приводить к тому, что люди выбирают 

разные политические партии [8; 27; 28]. 

Так, например, утверждается, что либералы 

часто имеют увеличенный объем серого веще-

ства в передней поясной коре, а консерваторы – 

в миндалевидном теле [34]. В ряде исследова-

ний установлено, что у демократов (либералов) 

и республиканцев (консерваторов) не обнару-

живается значимых различий в отношении по-

ведения, требующего риска, но существенно 

различается их мозговая активность [16]. Так, у 

демократов в экспериментах, проводимых с 

помощью fMRT, чаще фиксируется активность 

в левом островке головного мозга, а у респуб-

ликанцев – в миндалевидном теле [34].  

Интересно то, что при трансформации цен-

ностной поляризации в аффективную неизбеж-

но возрастает степень иррациональности мыш-

ления и суждений представителей противодей-

ствующих групп, что часто в научной литера-

туре объясняется аффективным обострением 

социально-психологического феномена «пред-

взятости подтверждения» (confirmation bias) и 

не зависит от направленности политического 

самоопределения личности [19]. 

 

Методика изучения политического само-

определения личности на основе имплицит-

ных политических установок 

Как было сказано выше, многие люди часто 

отказываются принимать участие в социологи-

ческих, социально-политических или социаль-

но-психологических исследованиях, где требу-

ется заявить о своей политической позиции, а в 

ряде случаев они и сами не могу четко опреде-

лить ее, так как до конца не осознают. В этом 

случае экспериментальное изучение поляриза-

ции мнений становится крайне сложным, осо-

бенно когда требуется провести корреляцион-

ные или фокус-групповые исследования. Од-

ним из методов, которые существенно облег-

чают задачу, здесь становится метод оценки 

имплицитных установок, а если более узко – 

метод оценки имплицитных политических 

установок. 

Для проведения исследований направленно-

сти политического самоопределения людей в 

условиях ценностно-аффективной поляризации 

нами была разработана методика оценки им-

плицитных политических установок респон-

дентов. Методика разрабатывалась на основе 

теста IAT с адаптацией к русскоговорящей вы-

борке. Варианты IAT (Implicit Association Test) 

оценивают степень ментальной связи между 

целевыми парами значений – атрибутами с ка-

тегориями [17]. Измеряется относительная сила 

ассоциаций между парами понятий по принци-

пу: категория и атрибут.  

Для этого в лабораторных условиях на ком-

пьютере участникам исследования предъявля-

ются соответствующие стимулы в виде слов, 

символов или изображений. В соответствии с 

инструкцией участник исследования должен 

как можно быстрее их оценивать и относить к 

одной из категорий (например, «приятно», «не-

приятно») или атрибутов (например, «насеко-

мое», «цветы») [36]. Если ответ введен непра-

вильно, участники эксперимента получают со-

общение об ошибке продолжительностью 300 

мс [25]. Один из возможных сценариев экспе-

римента предполагает повторное предъявление 

стимула до получения верного ответа [26; 32], а 

ответ либо исключается из анализа или особым 

образом обрабатывается. Также из анализа ис-

ключаются ответы, время которых более 10000 

мс. Интервал между стимулами обычно состав-

ляет 250 мс [15; 31], но может варьироваться в 

диапазоне 150-300 мс [16; 17; 33]. Обычно ре-

спонденту предлагается 7 блоков, во время ко-

торых предъявляются стимулы из атрибутов и 

категорий (табл. 1).  

Показатель IAT традиционно вычисляется 

как разница между показателями центральной 

тенденции, полученными из двух тестовых 

блоков. Медиана каждого тестового блока рас-
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сматривается в качестве итоговой меры. Разни-

ца между двумя медианами составляет показа-

тель IAT. Также показателем IAT является раз-

ница между двумя средними значениями. Более 

точным результатом считается разность сред-

них значений натурального логарифма значе-

ний времени ответа. «D-оценка», являющаяся 

итоговым баллом по тесту вычисляется как от-

ношение разности средних значений тестовых 

блоков и стандартного отклонения распределе-

ния времени ответов в данных тестовых бло-

ках. 

Методика определения направленности по-

литического самоопределения личности на ос-

нове имплицитных политических установок 

отрабатывалась с помощью сервиса psytoolkit 

[35].  

При выполнении экспериментальных зада-

ний испытуемые получали 4 категории стиму-

лов: «власть» и «оппозиция», «хорошо» и 

«плохо» (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Стимулы для тестовой методики изучения политических установок 

 

Атрибуты и  

категории 
Стимулы 

Хорошо Правда, Добро, Друг, Счастье, Надежда, Мир 

Плохо Ложь, Зло, Враг, Горе, Разочарование, Война 

Власть Дума, Президент, Правительство, Суд, Полиция, Стабильность 

Оппозиция Протест, Пикет, Противостояние, Критика, Несогласие, Сопротивление 

 

 

Процесс обработки результатов теста состо-

ит в определении стандартизированной D-

оценки (D-score). Если D-оценка равна 0, это 

означает, что разница в скорости ответов от-

сутствует; положительный результат указывает 

на то, что респондент отвечал быстрее в совме-

стимом блоке; отрицательная – в несовмести-

мом. Далее полученные D-оценки используют-

ся в статистическом анализе [24; 25]. 

 

Анализ результатов пилотного исследования  

В исследовании принял участие 61 испыту-

емый (из них 26% – мужчины). Средний воз-

раст 19,4 года (SD=3,5), преимущественно со 

средним и высшим образованием и субъектив-

ными оценками доходов: «средние» и «выше 

средних». Из них активно пользуются социаль-

ными сетями приблизительно 80-90%, преиму-

щественно – «ВКонтакте», «Telegram» и 

«YouTube». Среди них 67% смотрят телевизи-

онные программы «очень редко» или «вообще 

не смотрят». 

При ответе на вопрос об отношении к власти 

и оппозиции были получены ответы, представ-

ленные в таблице 2. 

В литературе описаны разные методы вы-

числения D-оценок для оценки результатов те-

ста имплицитных ассоциаций. В нашем случае 

использовался сервис DscoreApp [23]. Анализ 

результатов показал наличие нормального рас-

пределения, которое смещено относительно 0 

баллов (отсутствие имплицитной установки) 

вправо в сторону установки «Власть – Хоро-

шо». Зафиксированное снижение скорости от-

ветов для блока «Власть – Хорошо» и «Оппо-

зиция – Плохо» во всех сериях предъявлений 

интерпретируется как более предпочитаемое 

сочетание. Проверка гипотезы о нормальности 

распределения D-оценок подтверждена мето-

дом Шапиро-Уилкса (statistic = 0,98, pvalue = 

0,53). 
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Таблица 2. Распределение участников исследования по отношению к власти и оппозиции 

 

Политическое  

самоопределение 

Отношение к власти  

Доля участников (%) 

Отношение к оппозиции 

Доля участников (%) 

Максимально негативно 6,6 1,6 

Негативно 16,4 6,6 

Скорее негативно,  

чем позитивно 
23,0 16,4 

Нейтрально 42,6 36,1 

Скорее позитивно,  

чем негативно 
8,2 18,0 

Позитивно 3,3 14,8 

Максимально позитивно 0 6,6 

 

 

Также представляет интерес выявление вза-

имосвязи между показателями D-оценок и от-

ветами на прямые вопросы об отношении к 

власти. Анализ корреляций предполагает при-

менение поправки Бонферрони [30]. Скоррек-

тированное p-значение обнаружило значимую 

корреляционную связь между ответами на пря-

мые вопросы об отношении к власти и оппози-

ции и D-оценками по шкале: 1 – максимально 

негативно, а 7 – максимально позитивно (Табл. 

3). 

 

Таблица 3. Корреляционная связь между ответами на прямые вопросы об отношении  

к власти и оппозиции и D-оценками 

 

Вопрос анкеты r p_adjusted 

Отношение к власти 0,53 0,0004 

Отношение к оппозиции -0,42 0,022 

 

 

 

Таким образом, наблюдается прямая взаи-

мосвязь между декларируемым отношением к 

власти и величиной D-оценки, при которой ве-

личина D-оценки возрастает с повышением за-

являемого положительного отношения к вла-

сти. Для отношения к оппозиции наблюдается 

обратная взаимосвязь, то есть при увеличении 

D-оценки наблюдается возрастание степени 

негативной оценки оппозиции, что является 

показателем высокой конвергентной валидно-

сти методики оценки политического самоопре-

деления личности.  

 

 

Заключение 

Разработанный тест имплицитных установок 

для определения политического самоопределе-

ния личности (ТПСЛ) позволяет применить его 

для сопоставления политически поляризован-

ных групп при изучении феномена ценностно-

политической поляризации больших социаль-

ных групп. Дальнейшая работа над методикой 

предполагает оценку его валидности и надеж-

ности, а также расширение сферы ее примене-

ния с целю выполнения как исследовательских, 

так и прикладных задач. 
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The problem of studying the political self-determination of the individual in Russian psychology has 

not actually been developed. The study turns out to be extremely difficult due to the natural unwilling-

ness of respondents (both loyal to the authorities and disloyal) to acknowledge their opinions about the 

foreign and domestic policy of the state to researchers, fearing possible sanctions from law enforce-

ment agencies. In its turn, political self-determination is closely related to the phenomenon of value-

affective polarization of large social groups. To study these phenomena within the framework of polit-

ical psychology, methods are needed that evaluate implicit (hidden or insufficiently realized) attitudes. 

The article presents a methodology developed on the basis of the IAT (Implicit Association Test). It 

makes it possible to assess the implicit political attitudes of respondents and makes it possible to ex-

perimentally study the value-affective polarization of opinions in focus group discussions without vio-

lating the principle of anonymity of respondents. 
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Математика как способ познания 

На заре Нового времени Ф. Бэкон сформу-

лировал исходную установку науки: «тон-

кость природы во много раз превосходит 

тонкость наших рассуждений». Это значит, 

что как бы блестящи ни были наши умозри-

тельные построения, они не смогут соревно-

ваться с соразмерностью и логической строй-

ностью, присущей природе. Исходя из этой 

установки, доказавшей свою эвристичность 

всей историей науки, можно было бы предпо-

ложить, что заданный природой способ позна-

ния должен быть самым совершенным. Как же 

могут выглядеть способы познания мира, тем 

более самый совершенный из них? 

Всеми признается, что математика играет 

огромную роль в познании реального мира. 

Уже Пифагор учил: числа правят миром. 

Древние греки уточнили: законы природы по-

стижимы для человеческого разума, и матема-

тика – ключ к их познанию. Никакой досто-

верности нет в науках там, где нельзя прило-

жить ни одной из математических наук и в 

том, что не имеет связи с математикой 

(Леонардо да Винчи). Галилей объяснил: вели-

чественная книга природы написана на языке 

математики, а читать ее может линь тот, 

кто сначала научится постигать ее язык и 

толковать знаки, которыми она написана.  

Вопрос для размышления. На каком языке 

написана книга природы, не дано знать нико-

му. Может быть, правильнее было бы сказать, 

что человек пытается прочесть книгу природы, 

используя именно этот язык? «Мы не знаем 

другого способа точного описания мира или 

способа увидеть его внутренние взаимосвязи 

без математики» (Р. Фейнман). 

Предположим, что языки мозга, психики и 

сознания – это языки математики. Тогда самый 

совершенный способ познания должен быть 

написан на этом языке. Однако возникает про-

блема. Если мы познаем мир совершенным 

способом, то полученный результат познания 

тоже должен быть самым совершенным, 

наилучшим образом соответствуя реальности. 

И если бы существовал какой-то один самый 

совершенный способ познания, то не требова-

лось бы каких-то дополнительных инструмен-

тов познания наподобие психики и сознания. 

По сути, это утверждение, хоть прямо и невы-

сказанное, лежит в основании наивного реа-

лизма. Однако из-за отсутствия всеобщего 

критерия истинности оно оказывается невер-

ным.  

Как ни удивительно, сами математики до-

казали, что самого совершенного алгоритма 

познания не может существовать. Главный 

удар по представлению о существовании тако-

го алгоритма в ХХ в. нанес К. Гёдель, доказав 

«теорему о неполноте»: любая строго сформу-

лированная математическая система, которая 

включает в себя натуральные числа, всегда 
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неполна. Она содержит высказывания, истин-

ность которых не может быть ни доказана, ни 

опровергнута в рамках этой системы. Это зна-

чит, что если мы в своих построениях исполь-

зуем арифметику, то не существует алгоритма, 

способного решить все возникающие задачи. 

Поскольку вряд ли удастся описать процесс 

познания, не использующего арифметические 

расчеты, то алгоритм познания, решающего 

все познавательные задачи, не может суще-

ствовать. 

Далее различные теоремы о невозможности 

существования самого совершенного алгорит-

ма познания посыпались, как грибы. Нельзя, 

например, определить полный набор всех ис-

тинных предложений, выводимых из данного 

набора аксиом (теорема Лёвенгейма–Сколема). 

Из теоремы Чёрча–Тьюринга следует, что не 

существует алгоритма, способного заранее 

определить, какие именно задачи не могут 

быть решены. И т.д. Для примера того, как по-

добные результаты получают математики, из-

ложим, не претендуя на формальную стро-

гость, идею доказательства последней теоре-

мы.   

Допустим (от противного), что существует 

алгоритм Α, который всегда может правильно 

определить, будет задача решена или нет, 

сможет ли решающая эту задачу программа 

когда-нибудь остановиться или она будет ра-

ботать бесконечно (зацикливаться). Пусть ал-

горитм Α: а) выдает 1, если программа придет 

к успеху за конечное число шагов и остано-

вится; б) выдает 0, если программа будет рабо-

тать бесконечно. Теперь создадим программу 

Р, которая будет работать так: а) если алго-

ритм Α выдает 0, программа Р останавливает-

ся; б) если алгоритм Α выдает 1, программа Р 

преднамеренно зацикливается и будет рабо-

тать бесконечно. Поскольку алгоритм Α при-

меним, по предположению, к любым програм-

мам, то оценим с помощью алгоритма Α оста-

новится программа Р или она зациклится. Если 

программа Р останавливается, то Α должен 

выдать 1. Но когда Α выдает 1, программа Р 

будет зацикливаться. Если программа Р долж-

на будет работать бесконечно, то алгоритм Α 

выдает 0. Однако это означает, что программа 

Р остановится.  

Итак, существует программа, и ни один ал-

горитм не способен правильно определить, 

остановится эта программа или нет. Следова-

тельно, исходное допущение неверно. Алго-

ритма, способного определить, решается ли 

любая задача, не существует. 

Доказательство построено по той же схеме, 

как известный парадокс лжеца: если некий че-

ловек говорит фразу «я лгу», то он лжет в том 

случае, если сказанное – правда, если же он 

говорит правду, то произнесенная им фраза 

этому противоречит, поэтому сказанное лож-

но. В итоге нельзя решить, сказал ли человек 

правду или ложь. Иногда этот парадокс назы-

вают парадоксом критянина Эпименида, кото-

рый, по свидетельству апостола Павла, одна-

жды заявил: все критяне – лжецы. Если 

Эпименид сказал правду, то он и сам, как кри-

тянин, лжец, а потому он солгал. Пару древне-

греческих философов охватил такой ужас от 

неудачных попыток разрешить этот парадокс, 

что они покончили с собой.  

Вопрос для размышления. Можно ли счи-

тать знаменитую строку Ф.И. Тютчева «Мысль 

изреченная есть ложь» примером парадокса 

лжеца? 

К. Гёдель для доказательства теоремы о не-

полноте заменил слово «ложно» на «недоказу-

емо» и, придумав, как пронумеровать все воз-

можные утверждения числами, сконструиро-

вал такое число, которое утверждает о себе, 

что оно недоказуемо. 

Все математические доказательства опира-

ются на аксиомы. В течение веков аксиомы 

воспринимались как очевидные истины, не 

требующие доказательств. Однако с начала 

XIX в. с появлением неэвклидовой геометрии, 

заменившей одну из аксиом Эвклида на дру-

гую, это убеждение было разрушено. Очевид-

ность аксиом была поставлена под сомнение.   

Всегда ли, например, верна аксиома транзи-

тивности: если а < b, а b < c, то а < с?  

Красивые примеры приводит А.Н. Поддья-

ков. Известна детская игра «камень-ножницы-

бумага»: камень выигрывает у ножниц, нож-
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ницы выигрывают у бумаги, а бумага выигры-

вает у камня. Аксиома транзитивности нару-

шена. Рассмотрим числовой пример. Есть три 

набора из трех карандашей разной длины: а) 2, 

4, 9; б) 1, 6, 8; в)  3, 5, 7. Сравниваем по длине 

каждый карандаш из каждого набора с каран-

дашами из других наборов. Карандаши из пер-

вого набора при попарных сравнениях выиг-

рывают по длине у карандашей из второго 

набора – в 5 попарных сравнениях из 9 воз-

можных: самый длинный карандаш первого 

набора длиннее всех трех карандашей второго 

набора; остальные два карандаша первого 

набора длиннее самого короткого карандаша 

второго набора. Аналогично: карандаши из 

второго набора выигрывают у карандашей из 

третьего набора 5 раз из 9 попарных сравне-

ний. Однако карандаши из третьего – также 5 

раз из 9 выигрывают у карандашей из первого 

набора. Аксиома транзитивности снова нару-

шена. Следовательно, может быть поострена 

математика с аксиомой транзитивности и ма-

тематика, отвергающая эту аксиому. 

Доказательство теоремы Чёрча-Тьюринга 

также опирается на аксиомы, в частности, на 

закон исключенного третьего: верно или А, 

или не-А, третьего не дано (tertiumnondatur). 

Казалось бы, уж это очевидная истина. Любое 

суждение или истинно, или ложно. Либо «на 

столе лежит книга», либо «на столе книга не 

лежит». Как может быть иначе? Именно бла-

годаря этой аксиоме можно доказывать теоре-

мы от противного: допускать, что доказывае-

мая теорема неверна, а если в результате этого 

предположения придем к противоречию, то, 

следовательно, верно обратное: доказываемая 

теорема верна.  

Но вот математик А. Гейтинг – представи-

тель направления математики, на радость пси-

хологов именуемого интуиционизмом, – при-

водит такой пример. Возьмем пары идущих 

подряд простых чисел, разница между кото-

рыми равна двум (например, 3 и 5, 11 и 13, 17 

и 19 и т. д.). Число таких пар в бесконечном 

ряду натуральных чисел или конечно, или бес-

конечно. Определим число N следующим об-

разом: N = 0, если число таких пар конечно; N 

= 1, если число таких пар бесконечно. Итак, 

число N однозначно определено. Но чему оно 

равно? Не знаем. Потому что не знаем, коне-

чен ли набор рассматриваемых пар. Это зна-

чит, говорят приверженцы математического 

интуиционизма, что закон исключенного тре-

тьего не всегда верен. Стоит принять иной за-

кон: или А, или не-А, или третье – не знаем. 

Приняв новую аксиому, была построена новая 

математика, в которой уже нельзя опираться 

на доказательства от противного.  

Аксиом, всегда истинных, не существует. 

Но если это так, то можно строить разные ма-

тематики, опираясь в них на разные аксиомы. 

Аксиомы – это свободные творения человече-

ского разума (Альберт Эйнштейн). 

Что же тогда значат логические или мате-

матические доказательства, которые доказыва-

ет истинность теоремы сведением ее к аксио-

мам, об истинности которых ничего нельзя 

утверждать? Неужели математические доказа-

тельства – это всего лишь мнемонические пра-

вила для запоминания теорем, как утверждают 

некоторые математики? Многих работающих 

математиков смущает вопрос, чем же явля-

ются доказательства, раз они не могут дока-

зывать (Имре Лакатос). 

Строго говоря, того, что принято счи-

тать математическим доказательством, не 

существует… Любое доказательство пред-

ставляет собой то, что мы с Литлвудом 

называем газом, – риторическими завитушка-

ми, предназначенными для психологического 

воздействия, картинками, рисуемыми на доске 

во время лекции, выдумками для стимуляции 

воображения учеников (Годфри Харди). 

Попробуем разобраться.  

 

Язык математики 

Рассмотрим язык, которым пользуются ма-

тематики. Во-первых, как и в любом языке, 

нужны слова. Для того, однако, чтобы дать 

определение любого слова, уже нужны какие-

то слова, которые тоже надо определить с по-

мощью иных слов, а те, в свою очередь, тоже 

надо определять, и т.д. Чтобы избавиться от 

«дурной бесконечности», математики исполь-
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зуют исходный набор слов, не имеющих ника-

кого определения. Они вводят слова, которые 

вообще не надо определять, которые сами по 

себе ничего не означают. Математики избега-

ют, тем самым, и порочного круга, когда одно 

слово определяется через другое слово, а это 

другое слово определяется с помощью нового 

слова и т.д. до тех пор, пока последнее слово 

не получит определение с помощью первого – 

обычно именно так даются определения в тол-

ковых словарях. (Известный пример такого 

круга, придуманный С. Лемом: «СЕПУЛЬКИ – 

важный элемент цивилизации ардритов. См. 

СЕПУЛЬКАРИИ»; «СЕПУЛЬКАРИИ – устрой 

ства для сепуления (см.)»; СЕПУЛЕНИЕ – за-

нятие ардритов. См. СЕПУЛЬКИ»). 

В математике все используемые слова сво-

димы к исходному набору. Поскольку слова 

этого набора ничего не означают, вместо них 

можно использовать любой другой набор слов 

– важно лишь, чтобы все эти слова отличались 

друг от друга. Математики для экономии 

обычно заменяют их короткими значками, 

символами, которые сами по себе тоже ничего 

не значат. 

Математика – всего лишь игра, в которую 

играют согласно простым правилам и пользу-

ются при этом ничего не значащими обозна-

чениями … Такие слова, как точка, прямая, 

плоскость, во всех предложениях геометрии 

можно без ущерба заменить, например, сло-

вами стол, стул, пивная кружка (Давид Гиль-

берт). 

Набор начальных слов я называю «мини-

мальным словарем» данной науки, если только 

а) каждое иное слово, употребляемое в науке, 

имеет определение с помощью слов этого ми-

нимального словаря и б) ни одно из этих 

начальных слов не имеет определения с помо-

щью других начальных слов (Бертран Рассел). 

Математика – наука о хитроумных опера-

циях, производимых по специально разрабо-

танным правилам над специально придуман-

ными понятиями (Юджин Вигнер). 

Во-вторых, вводится грамматика – произ-

вольный набор правил, позволяющих связы-

вать эти слова и символы в правильно постро-

енные предложения. В логике и математике 

обычно говорят о правильно построенных 

формулах. Поясним: предложение (2 + 2) : 4 = 

8 правильно построено по грамматическим 

правилам арифметики, хотя оно и ложное. А 

предложение 2 ++))-3 4=8 – бессмысленный 

набор арифметических знаков, оно не соответ-

ствует грамматическим правилам арифметики. 

В-третьих, вводится аксиоматика – набор 

правильно построенных предложений, кото-

рые объявляются истинными без всяких дока-

зательств. Например, в эвклидовой геометрии 

через каждую точку можно провести бесчис-

ленное число прямых. В псевдоэвклидовой 

геометрия Минковского вводится дополни-

тельная аксиома: через каждую точку запре-

щено проводить не менее двух прямых. Поче-

му нет? В итоге в псевдоэвклидовой геометрии 

неверна теорема Пифагора. 

Наконец, в-четвертых, указываются пра-

вила вывода, позволяющие из принятых за ис-

тину предложений выводить другие правильно 

построенные предложения как истинные (тео-

ремы). Оценке в математике подлежит только 

одно: может ли данное высказывание быть по-

лучено из заданной системы аксиом путем 

преобразований по заданным правилам вывода 

из самих этих аксиом. Если преобразования 

выполнены без ошибок, то в полученном ре-

зультате в рамках данной математической си-

стемы нельзя сомневаться. Математика, как 

говорил Сенека, не убеждает, а вынуждает. 

Все математические преобразования – это 

игра со значками, преобразования одних знач-

ков в другие по произвольно заданным, но 

фиксированным правилам. Пусть «точка» и 

«прямая» сами по себе ничего не означают, но 

определена вся структура взаимных отноше-

ний между этими терминами и всеми другими 

терминами, принятыми в геометрии. Как в лю-

бой игре, в процессе преобразований ни сим-

волы, ни знаки не могут изменяться, если это 

только не оговорено в правилах. Вот один из 

главных способов математических преобразо-

ваний: если утверждается, что А = В (А тожде-

ственно В), то во всех последующих преобра-

зованиях А можно заменить на В.  



Аллахвердов В.М. 
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Математическое знание не является чем-

то таинственным. Оно имеет такую же при-

роду, как и «великая истина», что в метре 100 

сантиметров (Бертран Рассел). 

Выбор всех слов, правил и аксиом сам по 

себе произволен. Ни в математике, ни в логике 

нет критерия оценки истинности высказыва-

ния как достоверного высказывания об окру-

жающем мире. Введем, например, аксиомы 

«некоторые рыбы – авантюристы» и «все аван-

тюристы – воробьи». Отсюда можно сделать 

логически безупречный вывод, отнюдь не пре-

тендующий на истинность как на соответствие 

действительности: некоторые рыбы – воробьи. 

Даже арифметика – это не описание реально-

сти, а правила игры с придуманными людьми 

числами. 2+2 всегда равно 4 только в арифме-

тике. В реальности это может быть неверным: 

две капли воды плюс еще две капли совсем не 

обязательно будут равны четырем каплям, два 

кролика плюс два кролика могут породить 

сколько угодно кроликов и т.д.  

Можно понять тех, кому математика кажет-

ся лишь бесплодной и неинтересной игрой. 

Действительно, математика и даже логика – 

это всего лишь игра в значки, где все строго 

однозначно определено правилами. Великий 

французский математик А. Пуанкаре удивлял-

ся, почему так много людей не понимают, на 

его взгляд, самую простую и логичную науку – 

математику. Вроде бы просто, но люди не по-

нимают математику потому, что она воспри-

нимается ими как скучное и бессмысленное 

занятие! Юный Луи Пастер пишет в письме 

родителям: «ничто так не иссушает сердце, 

как занятия математикой». 

В математике даже нет абсолютно истин-

ных теорем. Они верны только в рамках при-

нятой системы аксиом. В рамках другой си-

стемы аксиом могут получаться другие теоре-

мы. Это как бы разные игры (разные матема-

тические системы). А правильный ход в одной 

игре (например, в шахматах) не означает пра-

вильный ход в другой (например, в домино).  

Математика – такой предмет, в котором 

мы никогда не знаем ни того, о чем мы гово-

рим, ни насколько верно то, что мы говорим 

(Бертран Рассел). 

Единственное требование к любой матема-

тической системе: термины и преобразования, 

выполненные в рамках этой системы, не долж-

ны приводить к противоречию, в противном 

случае игра теряет смысл. Нельзя, например, в 

одной математической системе вводить тер-

мины: «камень, который разбивает все стекла» 

и «стекло, которое не может разбить ни один 

камень». (Более формализовано это противо-

речие можно выразить так: все Х входят во 

множество М и существует Х, который не вхо-

дит во множество М).  

Непротиворечивость – в точном смысле 

этого термина – должна оставаться важ-

нейшим регулятивным принципом; обнаруже-

ние противоречий должно рассматриваться 

как проблема. Если цель науки – истина, наука 

должна добиваться непротиворечивости; от-

казываясь от непротиворечивости, наука от-

казалась бы и от истины (Имре Лакатос). 

Ссылка на опытные данные сама по себе не 

играет роли в доказательстве верности матема-

тических утверждений. В 1742 году Х. Голь-

дбах опытным путем пришел к предположе-

нию, что любое четное число больше двух 

можно представить в виде суммы двух про-

стых чисел. Предположение Гольдбаха успеш-

но проверено для чисел до 1014, но строго не 

доказано, а потому не считается верным. 

«Проблема Гольдбаха» до сих пор всерьез 

волнует математиков.  

Пьер Ферма на полях «Арифметики» Дио-

фанта написал, что он нашел «замечательное 

доказательство» того, что не существует це-

лых чисел X, Y и Z таких, что Хn+ Yn = Zn для 

любого n>2, но «поля слишком малы», чтобы 

это доказательство уместить. От Ферма оста-

лось мало законченных доказательств его 

утверждений. Но во всех случаях, когда Ферма 

сообщал о существовании доказательства, 

впоследствии его всегда удавалось найти. За 

одним исключением. За исключением приве-

денной выше Великой теоремы. Сохранилось 

лишь доказательство самого Ферма для n=4. 

Эйлер доказывает эту теорему для n=3.             
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В 1825 г. почти одновременно предлагают 

доказательство для n=5 Дирихле и Лежандр… 

Позднее теорема была доказана для всех 

n<100000. Если теорема верна для ста тысяч 

наборов бесконечных рядов чисел, то она ста-

тистически достоверно верна! Однако стати-

стическая достоверность этого результата мало 

что значит в математике. Теорему признали 

верной только в 1995 г., когда Э. Уайлс опуб-

ликовал ее строгое доказательство.  

Впрочем, с развитием компьютерных вы-

числений ситуация немного изменилась. Даже 

появился журнал «Экспериментальная матема-

тика». Результатам компьютерных проверок 

стали отчасти доверять, особенно учитывая 

теорему Г. Чейтина, что верных, но недоказу-

емых теорем бесконечно много.  

Нельзя создать такую систему правил, ко-

торая оказалась бы достаточной для доказа-

тельства даже тех арифметических положе-

ний, истинность которых, в принципе, до-

ступна для человека с его интуицией и способ-

ностью к пониманию (Роджер Пенроуз). 

 

Язык мозга 

Теперь сопоставим язык математики с язы-

ком мозга. Вот как в самом упрощенном виде 

представляют себе процесс познания физиоло-

ги. Рецепторы (лат. receptor – принимающий) 

воспринимают раздражения из внешней или 

внутренней среды организма и с помощью 

нервных импульсов передают информацию о 

раздражителе в нервную систему. Разные ре-

цепторы реагируют на разный тип раздражи-

теля. Но сами нервные импульсы ничего не 

сообщают о природе раздражителя, только о 

его интенсивности и длительности и о том, 

какой именно рецептор раздражен.  

Рецепторы сетчатки глаза – 120 млн. пало-

чек и 6,4 млн. колбочек – реагируют на осве-

щенность и на определенную длину волны 

света, но передают не свет и цвет, а только 

информацию о своем раздражении. Поступа-

ющая для центральной обработки информация 

– это всего лишь знаки (сигналы) разных ти-

пов, которые уже только потом интерпрети-

руются как сообщающие о той реальности, 

которая вызвала появление этих сигналов.  

Физиологический процесс обработки по-

ступающей информации весьма сложен. Есть, 

например, клетки зрительной коры, которые 

избирательны к ориентации предъявляемых 

линий: одни реагируют на вертикальные ли-

нии, другие – на горизонтальные, третьи – на 

наклон под другим строго определенным уг-

лом.  

Нейроны, настроенные на определенную 

ориентацию, образуют колонки размером 100 

мкм. Рядом расположенные колонки реагиру-

ют на линии с другой ориентацией.  Несколько 

колонок нейронов, которые реагируют на все 

возможные ориентации, образуют гиперко-

лонку, предназначенную для полной обработ-

ки изображения. Но все они передают не ин-

формацию об ориентации или изображении, а 

информацию о своем состоянии.  

С появлением и развитием нервной систе-

мы, во-первых, принципиально возрастает 

число существенно различающихся клеточных 

[т.е. нейронных] специализаций. Их разнообра-

зие трудноперечислимо и, видимо, огромно. 

Во-вторых, специализация нейронов устанав-

ливается в отношении элементов индивиду-

ального опыта, … число различающихся набо-

ров клеточных специализаций становится 

равно числу индивидов (Алексей Созинов, 

Юрий Александров). 

Рецептор – это не датчик параметров вос-

принимаемого объекта, а датчик изменений, 

которые те или иные параметры объекта про-

изводят в самом рецепторе. 

Наблюдаемое воздействие на наши чувства 

позволяет составить представление о воз-

можной причине этого действия; хотя, на 

самом деле, это всегда просто нервные раз-

дражения, но никогда не сами внешние объек-

ты (Герман Гельмгольц). 

Перцептивный образ существует именно в 

виде субъективных качеств, не содержа в себе 

ничего из вещества стимула (Александр Тхо-

стов). 

Воспроизведение [в коре] исходных состоя-

ний раздражения рецептора не может со-
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здать подобие изображения объекта (Влади-

мир Зинченко).  

Поскольку вся сенсорная информация пре-

образовывается в идентичные нервные им-

пульсы, мозг дифференцирует сенсорные вос-

приятия, выделяя каждой сенсорной системе 

отдельную зону коры (Ричард Герриг, Филип 

Зимбардо). 

Вот как физиологи и описывают путь по-

знания: ничего не означающие раздражения 

рецепторов автоматически обрабатываются 

мозгом по строго определенным правилам. 

Мозг, иначе говоря, по генетически заданным 

правилам оперирует ничего не значащими зна-

ками. Но такое описание, по сути, и есть мате-

матика.  

Подведем итог: определение того, какие це-

ли преследует человек, какие задачи решает, – 

это поле деятельности психолога; разработка 

программ, которыми эти задачи могут быть 

решены, должно быть представлено на языке 

математики; а то, как эти программы реализу-

ются мозгом, – на языке физиологии. 

Наша задача – установить ряд психологи-

ческих фактов и найти управляющие им об-

щие закономерности; задача физиологии – 

обосновать эти закономерности данными 

своей науки (Алексей Леонтьев). 

Теория определяет, какую задачу решает 

познавательный инструмент и для чего он 

это делает, а теории, посвященные програм-

мам и их физическому субстрату, описывают, 

как именно решатся задача. Нынешние ко-

гнитивные исследования посвящены большей 

частью вопросу «как» – вопросу соотношения 

программы и инструмента. Ответить на не-

го чрезвычайно сложно, и большинство уче-

ных-когнитивистов чувствуют ущербность 

стратегии «на ощупь во тьме» (Леда Косми-

дес, Джон Туби). 

Какие бы уровни обработки ни рассматри-

вать, они работают только с той информацией, 

которая используется мозгом, а потому все они 

должны описываться на языке математики, т.е. 

вводить правила грамматики и вывода, строить 

систему аксиом. Психика и сознание (как тео-

ретические конструкты) могут оперировать 

только результатами этих математических 

операций. Никакая другая информация им 

просто недоступна.   

В психических отражениях не может 

быть «ни грана» больше того, что есть 

в физиологической основе (Петр Гальперин). 

Физиологи строят различные математиче-

ские модели тех или иных процессов, которые, 

однако, меняются и уточняются. (Приведем 

для примера фрагмент истории математиче-

ских моделей в сенсорной физиологии, следуя 

описанию Ю.Е. Шелепина. «Вначале предпо-

лагали, что в основе всех процессов – локаль-

ный Фурье-анализ. Базисом послужила гипо-

теза Э. Маха, впервые высказавшего предпо-

ложение, что входное изображение преобра-

зуется в некий код, напоминающий Фурье-

анализ. Гельмгольц считал, что Фурье-анализ 

справедлив для слуха, но не для зрительной си-

стемы. Позднее оказалось, что на самом деле 

и в слухе, и в зрении все похоже, но не совсем 

так. В зрительной системе осуществляется 

обработка, напоминающая обработку с по-

мощью двумерных элементов Габора. Был 

разработан удобный алгоритм для вычисле-

ния…» и т.д.). Какая именно математика в це-

лом используется мозгом, пока мало понятно. 

Математики, сталкиваясь с противоречия-

ми, обязаны придумывать, как можно от них 

избавиться. Но ведь и «сознание не терпит 

противоречий», – так написал ещё в XIX в. 

К.Д. Ушинский и добавил, что это широко 

распространенное мнение. Иначе говоря, со-

знание ведет себя в соответствие с требовани-

ем, предъявляемым к языку математики. 

Невозможность ужиться с противоречия- 

ми является сильнейшим двигателем сознания 

(Константин Ушинский). 

Человеческий дух тяготится хаотическим 

разнообразием воспринимаемых им впечатле-

ний, скучает непрерывно льющимся их пото-

ком; они кажутся нам навязчивыми случайно-

стями, и нам хочется уложить их в какое-

либо русло, нами самими очерченное, дать им 

направление, нами указанное (Василий Клю-

чевский). 
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Подробнее работу сознания с противоречи-

ями мы обсудим позднее, когда дойдем до рас-

смотрения сознания как такового. Здесь лишь 

важно признать определенное родство языка 

математики и языка сознания. 

 

О красоте математики 

Однажды ученик спросил Эвклида: в чем 

польза от знания геометрии? Оскорбленный 

Эвклид велел рабу вернуть ученику деньги и 

больше не пускать на занятия. Математики 

часто подчеркивают, что самым ценным в их 

науке является не польза, а красота. Именно 

красота вдохновляет их на занятия математи-

кой. 

А. Пуанкаре ввел критерий «математиче-

ского изящества» теорий для выбора лучшей 

из нескольких возможных. А. Эйнштейн пред-

лагал оценивать теории по критерию внутрен-

него совершенства, придавая особое значение 

эстетическому впечатлению от «музыкально-

сти» научной мысли.   

Исследования, проводимые чистыми мате-

матиками, нередко находятся далеко от 

практического их использования и представ-

ляют собой красивые и изящные абстрактные 

математические системы. Они являются раз-

вивающимся видом искусства, способом вы-

ражения которого являются не слова, звуки 

или краски, а мысль (Лев Кудрявцев). 

Математик, который не есть отчасти и 

поэт, никогда не будет настоящим матема-

тиком (Карл Вейерштрасс). 

Математика является результатом дей-

ствия таинственных сил, которых никто не 

понимает и в которых важную роль играет 

бессознательное постижение красоты. 

Из бесконечности решений математик выби-

рает одно за его красоту, а затем низводит 

его на землю (Игорь Стравинский, компози-

тор). 

Основная мощь теории тяготения Эйн-

штейна заключается в ее исключительной 

математической красоте (Поль Дирак). 

Правда, никто не смог строго определить, 

что понимается под красотой, изяществом или 

совершенством. Но интуитивно это кажется 

достаточно ясным.  

Смотрите: 

12 = 1 

22 = 4=  1+3 

32 = 9 = 1+3+5 

42= 16 = 1+3+5+7 

52= 25 = 1+3+5+7+9                           

И т. д. 

Красиво? Смотрим дальше: 

13 = 1 

23 = 8 = 3+5 

33 = 27= 7+9+11 

43 = 64 = 13+15+17+19 

53= 125 = 21+23+25+27+29 

И т.д.  

 

Никакого полезного смысла всё это, вроде 

бы, не имеет. Никто не будет складывать не-

четные числа, чтобы возводить в квадрат или в 

куб. Но ведь действительно красиво! 

Другой пример. Известны простые числа, 

которые делятся без остатка только на единицу 

и на самих себя, например 2, 11, 83, 199. Нату-

ральный ряд (ряд целых положительных чи-

сел) бесконечен, так как к любому числу все-

гда можно прибавить единицу. Как доказать, 

что бесконечен и ряд простых чисел? 

Эвклид предложил элегантное решение. 

Если простых чисел конечное число, то их 

можно перемножить. Прибавим к результату 

перемножения единицу. Полученное таким 

образом число будет обязательно простым: 

оно не может делиться ни на два (в остатке 

останется 1), ни на три (в остатке останется 1), 

ни на какое-либо другое число, кроме себя. 

Просто и красиво!  

Нам никогда не удастся проверить [в опы-

те], верно ли это утверждение Эвклида; одна-

ко мы верим в его истинность, поскольку мы 

верим в логические рассуждения. Если вы при-

нимаете эти рассуждения, вам не остается 

выхода, вам придется согласиться с выводом 

Эвклида (Дуглас Хофштадтер). 

Однако вряд ли можно извлечь практиче-

скую пользу от знания того, что простых чисел 

бесконечно много. 
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Последний пример. Все помнят теорему 

Пифагора: сумма квадратов катетов прямо-

угольного треугольника равна квадрату гипо-

тенузы. Предположим, что каждый катет равен 

1 см. Чему тогда равен квадрат гипотенузы? 1² 

+ 1² = 2. Следовательно, сама гипотенуза рав-

на √2. Числовое значение величины гипотену-

зы лежит где-то между 1,41 и 1,42 (1,41² = 

1,9881; 1,42² = 2,0164). Попробуем вычислить 

точное значение. Обозначим длину гипотену-

зы как m/n. Если m и n имеют общие множите-

ли, предварительно разделим на них. Тогда 

или m, или n, или они оба вместе обязательно 

должны быть нечетными. Однако оказывается, 

что этого не может быть. Вот простое доказа-

тельство. 

Итак, (m/n) ² = m²/n² = 2. Отсюда: m² = 2 n². 

Следовательно, m² – четное, а потому и m – 

четное (ибо, как легко доказать, только четное 

число дает при возведении в квадрат четное 

число). Но если так, то можно представить m 

как 2p. Подставляем в формулу: m² = 4p² = 2n²; 

отсюда 2p² = n², и оказывается, что n – тоже 

четное. Но это невозможно, ведь хотя бы одно 

из чисел должно быть нечетным. Пришли к 

выводу: нет числа, равного √2. Однако гипоте-

нуза, равная √2, существует, а потому и само 

число тоже существует. Выход из противоре-

чия – признать, что как бы долго мы ни делили 

m на n, мы никогда не достигнем точного зна-

чения √2. Раз деление может длиться беско-

нечно, то в десятичном выражении это означа-

ет, что у этого числа нет последней цифры по-

сле запятой. Так были открыты иррациональ-

ные числа. Открытие приписывается ученику 

Пифагора Гиппасу. Оно было настолько неве-

роятно, что пифагорейцы, по легенде, то ли его 

убили, то ли изгнали из общины.  

Поразительно: люди сами придумали числа, 

ведь в природе чисел нет, сами же придумали 

операции над ними. И вдруг оказалось, что при 

использовании стандартных операций появля-

ются числа, о которых они ни сном, ни духом 

не подозревали. Разве всё это не потрясает во-

ображение? В реальной жизни, тем не менее, 

никто не будет у √2 учитывать много знаков 

после запятой. Всегда делается округление, 

достаточное для решения практических задач. 

Все же в 2007 г. у √2 вычислили с помощью 

компьютера 200 миллиардов знаков после за-

пятой, но последнюю цифру, как и ожидалось, 

не обнаружили.  

Математики любят красоту. И это не уди-

вительно, само наше сознание стремится к 

красоте. Гештальтисты называли это «законом 

хорошей формы», хотя строгого определения 

хорошей формы не дали. Тем не менее, их 

примеры впечатляют.  

Посмотрите на рисунок.  

 

 
 

В центре пересекающихся линий одни лю-

ди видят белый круг, другие – квадрат, хотя их 

изображения на рисунке нет. Почему видят то, 

чего нет? Потому что люди стремятся видеть 

цельные, замкнутые фигуры. Почему видят 

круг или квадрат, а не что-нибудь иное? Пото-

му что люди предпочитают воспринимать фи-

гуры, как простые, симметричные, однород-

ные. Эти признаки и характеризуют «хорошую 

форму».  

Законы гештальта свидетельствуют о 

стремлении восприятия к достижению 

наиболее простой в структурном отношении 

конфигурации (Рудольф Арнхейм). 

Мы говорили, что познание направлено на 

то, чтобы находить упорядоченность и зако-

номерности в окружающем мире. Эта направ-

ленность побуждает сознание везде искать 

упорядоченность, а значит стремиться к про-

стоте, симметрии. Разумеется, и сознание ма-

тематиков тоже стремится к простоте, симмет-

рии и красоте. Впрочем, не стоит забывать, что 

первоначальность и простота теоретических 

основ по сути дела только кажущиеся, для 

понимания в полной мере смысла соответ-

ствующих простых понятий и утверждений 

необходимо опираться на серьезнейшие ма-

тематические теории… Формулировки основ-

ных положений в том случае, когда они очень 

просты, нередко создают у дилетантов иллю-
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зию полного понимания сути дела. Кажущаяся 

простота будит у них различные эмоции, па-

нибратское обращение с существом проблем и 

неудержимое стремление использовать науч-

ные концепции как догматы или, наоборот, 

как еретические измышления (Леонид Седов). 

Удивительно другое: самые крупные мате-

матические открытия, как правило, оказыва-

ются не только самыми красивыми, но и при-

менимыми на практике в технике, в физике и в 

других науках.  

 

«Непостижимая» эффективность  

математики 

Но почему математика оказывается эффек-

тивной в познании мира? С чего вдруг какая-

то игра в значки может лучше соответствовать 

реальности, чем опытные данные? 

Современный математик зачастую совер-

шенно не интересуется, соответствует ли 

его конструкция чему-то уже познанному. в 

окружающем мире. Им движет стремление 

усовершенствовать математику не как аппа-

рат для описания чего-либо, а как аппарат 

вообще (Борис Бирюков, Виктор Тростников). 

Как так может быть, что мы [математи-

ки] с одной стороны гордимся тем, что по-

строили прекрасный мир, полностью отго-

роженный от запросов реальности, а с другой 

– утверждаем, что наши идеи лежат в основе 

чуть ли не всех значительных технических 

достижений? (Дэвид Мамфорд). 

Ньютон, опираясь на законы Кеплера о 

движении планет и на собственные экспери-

менты, устанавливает закон всемирного тяго-

тения: все тела притягиваются друг к другу 

пропорционально произведению их масс и об-

ратно пропорционально квадрату расстояния 

между ними. Сформулированный Ньютоном 

закон противоречил духу того времени, да и 

представлениям самого Ньютона. Он сам не 

понимал, как возможно, чтобы два произволь-

ных тела, ничего не зная друг о друге, не имея 

представления о расстоянии между ними, при-

тягивались друг к другу с силой, обратно про-

порциональной квадрату расстояния между 

ними.  

Закон всемирного тяготения, который 

Ньютон, не желая того, установил и который 

он мог проверить лишь с точностью около 

4%, при проверке оказался правильным с точ-

ностью до 0,0001% (Юджин Вигнер). 

Оказалось, что формула, выведенная Нью-

тоном с использованием совершенно аб-

страктного понятия второй производной, точ-

нее полученных опытных данных. Как такое 

могло получиться? 

Позднее Эйнштейн создаст общую теорию 

относительности, где из чисто математических 

соображений покажет, почему в формуле за-

кона тяготения Ньютона сила притяжения 

должна быть обратно пропорциональна квад-

рату расстояния между телами, а не, допустим, 

расстоянию в кубе. Потрясенные физики прак-

тически сразу приняли эту теорию, хотя ее эм-

пирических подтверждений к тому времени не 

было. Математические формулы оказываются 

могущественнее опыта.  

Джеймс Максвелл решил придать уравне-

ниям Фарадея, описывающим взаимодействие 

электрических и магнитных явлений, более 

красивый, более гармоничный вид. (Как выра-

зился Р. Милликен, одел теорию Фарадея «в 

изысканные математические одежды»). 

Максвеллу пришлось при этом допустить, что 

существует электромагнитное поле, в котором 

электромагнитные волны распространяются на 

большие расстояния.  

Однако еще долго после его открытия бы-

товало представление о нереальности электро-

магнитного поля как физического объекта, что 

такое поле – лишь математический трюк.  А о 

распространении электромагнитных волн на 

большие расстояния вообще ничего не было 

известно. Пройдет несколько лет, прежде чем 

Г. Герц докажет это экспериментально. При-

чем сам Герц весьма скромно оценивал важ-

ность своего открытия, приведшее позднее к 

появлению радио, телевидения, микроволно-

вых печей, мобильных телефонов и пр. 

Это [открытие] абсолютно бесполезно. 

Это только эксперимент, который доказыва-

ет, что маэстро Максвелл был прав. Мы все-

го-навсего имеем таинственные электромаг-
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нитные волны, которые не можем видеть 

глазом, но они есть (Герман Герц). 

В 1928 г. Поль Дирак написал уравнение, в 

котором электрический заряд электрона стоял 

в квадрате (е2). Согласно стандартным прави-

лам извлечения квадратного корня он получил 

два значения: +е и –е. О существовании элек-

трона физики знали. А отрицательное реше-

ние, считали они, следует отбрасывать как не 

имеющее физического смысла и рассматрива-

ли –е как математический курьёз. Дирак, одна-

ко, предположил, что возможно существуют 

не одна частица – электрон, а две частицы – 

электрон и позитрон с отрицательным и поло-

жительным зарядами. И в 1932 г. позитрон был 

экспериментально обнаружен.  

Бывает, конечно, что математики конструи-

руют и развивают такие системы, которые за-

ранее кажутся им привязанными к реальности. 

Древнеиндийские математики, например, вво-

дя в свои построения отрицательные числа, 

трактовали их как долг. Что, например, побу-

дило Минковского ввести упомянутую выше 

аксиому о запрещенных прямых? На стандарт-

ном графике пути (S) по времени (t) прямая, 

перпендикулярная оси времени t, не имеет фи-

зического смысла, так как никакое перемеще-

ние невозможно без затрат времени. Минков-

ский и строит геометрию, в которой такая 

прямая запрещена.  

Поскольку, однако, скорость любого пере-

мещения не может превосходить скорости све-

та, то не только перпендикулярная к оси вре-

мени прямая не имеет физического смысла, но 

и любые прямые, предполагающие движение 

со скоростью, превосходящей скорость света. 

Минковский вводит аксиому о по крайней ме-

ре двух запрещенных прямых и доказывает, 

что если запрещены две прямые, то всех за-

прещенных прямых бесконечно много. В этой 

геометрии удачно описывается специальная 

теория относительности. В частности, движе-

ние по катетам в ней короче, чем по гипотену-

зе, что, в частности, объясняет парадокс близ-

нецов: у близнеца, отправившегося в космиче-

ский полет, время будет течь медленнее, чем у 

его брата, оставшегося дома.  

Часто математики решают задачи, которые 

ставятся практиками. Например, с развитием 

техники связи надо было придумать способы 

сжатия информации, чтобы короче и без по-

терь передавать сообщения. К. Шеннон в кон-

це 1940-х гг. предложил следующую идею. 

Пусть информация, которую вы хотите пере-

дать, – это всего лишь ответ «да» или «нет» на 

вопрос вашего собеседника. Чтобы передать 

эту информацию, достаточно передать 1 вме-

сто «да» или 0 в значении «нет». Это – один 

бит информации. Пусть теперь вы хотите пе-

редать что-то более сложное на естественном 

языке. Поскольку в алфавите около 30 букв, а 

25 = 32, то для кодирования каждой буквы 

нужно 5 битов. Однако некоторые буквы 

встречаются гораздо чаще других, так что 

можно закодировать часто встречающиеся 

буквы более короткими последовательностями 

битов. Длину получающегося сжатого текста, 

обозначенного Шенноном как меру количества 

информации, можно подсчитать в битах.  

Вопрос для размышления. В 1950-60-х гг. 

делались многочисленные попытки использо-

вать эту меру Шеннона в психологических ис-

следованиях. Однако мера Шеннона никак не 

учитывает значимость передаваемой инфор-

мации. Результат подбрасывания монеты (орел 

или решка) – это такой же один бит информа-

ции, как и сообщение отцу ребенка, кто у него 

родился – сын или дочь. Только ли поэтому 

применение меры Шеннона в психологии ока-

залось не очень успешным? 

Самих математиков, однако, не сильно вол-

нует практическое применение идеи. Они ста-

ли развивать замысел Шеннона. Пусть закоди-

рованный текст Т на передатчике – это про-

грамма P, порождающая после декодирования 

этот текст на приемнике. Можно ли найти та-

кую программу, чтобы она была самой корот-

кой? А.Н. Колмогоров доказал, и это признают 

замечательным результатом: кратчайшая про-

грамма P существует. Ее длина стала назы-

ваться колмогоровской сложностью текста.   

Однако декодирование текста Т даже при 

кратчайшей Р может потребовать очень боль-

ших временных затрат. Вот простой пример: 



AllakhverdovV.M. Psychology in the contours of the cognition process. Prolegomena to the textbook for graduate 
students (Part 4). Proceedings of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. 
2023. Vol. 3. No. 3. Pp.61-73.   DOI: 10.38098/proceedings_2023_03_03_06 

 

 
72 

если Т – это последовательность из (1010)10 

единиц, то достаточно передать именно эту 

фразу, но ведь адресат будет вынужден ее де-

кодировать и распечатать (1010)10 символов 

«1». Самое главное и самое чудовищное: дока-

зано, что не существует универсального алго-

ритма, способного создать программу Р для 

любого произвольного текста. Тем самым, 

«колмогоровская сложность, будучи красивым 

математическим понятием, не может дать 

практической меры количества информации» 

(Ю.И. Манин). Однако сколько еще теорем 

про нее удалось доказать! 

Чаще, однако, так называемые «чистые» 

математики (термин начала XIX в.) создают 

какую-либо математическую систему, а потом 

уже либо они сами, либо другие математики и 

физики интерпретируют ее на реальности, 

приписывая ничего не значащим значкам фи-

зическое значение. Максвелл называл это 

научными метафорами. Приведем шутливый 

пример, который, тем не менее, показывает, 

как физики-теоретики строят такие научные 

метафоры. Дирак, поверивший в физический 

смысл –е и, тем самым, предсказавший суще-

ствование позитрона, еще в студенческие годы 

демонстрировал умение абстрактным матема-

тическим значкам приписывать физический 

смысл.  

Была дана задача. Рыбаки целый день лови-

ли рыбу, а вечером, сложив улов на берегу, 

легли спать. Однако одному из них не спалось, 

и он решил уехать, забрав свою часть улова. 

Пересчитав улов, рыбак разделил всю рыбу на 

три части. При этом одна рыба оказалась лиш-

ней. Рыбак бросил ее в воду, забрал свою долю 

и уехал домой. Среди ночи проснулся второй 

рыбак, и, не заметив отсутствия первого това-

рища, разделил оставшуюся рыбу на три части, 

одну лишнюю тоже бросил в воду, забрал 

свою часть и ушел. Так же, под утро, не заме-

тив, что остался один, поступил третий рыбак. 

В задаче спрашивалось, какое наименьшее ко-

личество рыб выловили рыбаки. Стандартное 

решение: рыб было 25. Дирак предложил бо-

лее остроумное решение: рыб было минус две. 

После того как первый рыбак швырнул одну 

рыбу в воду, их стало –2 –1 = –3. Тогда он по-

делил рыб на три части и ушел, унося с собой 

–1 рыбу. Рыб опять стало –2. Так поступили и 

второй, и третий рыбаки. Дирак, тем самым, 

умудрился приписать отрицательному количе-

ству рыб физический смысл. 

Допустим, удалось создать удачные науч-

ные метафоры, и все неопределяемые знаки 

математической системы интерпретировать на 

реальности. Если при этом обнаруживается 

соответствие структуры взаимоотношений 

значков и структуры взаимоотношений фраг-

ментов реальности (изоморфизм), тогда дока-

занные в математической системе теоремы 

можно интерпретировать как законы природы.  

Мы можем говорить о незначащей интер-

претации, которая не устанавливает никакой 

изоморфной связи между теоремами системы 

и реальностью. Подобных интерпретаций 

сколько угодно: годится любой случайный вы-

бор. Другой тип интерпретации может быть 

назван значащим. В такой интерпретации 

теоремы и истины совпадают – то есть 

между теоремами и фрагментами реально-

сти существует изоморфизм (Дуглас Хо-

фштадтер). 

Достаточно подтвердить в опыте верность 

некоторых из математически выведенных за-

конов, как оказывается, что все выведенные 

теоремы этой системы, как правило, будут 

верны в реальности, все они будут работаю-

щими законами. Именно поэтому, выводя на 

кончике пера новые теоремы, становится воз-

можным получать новые физические след-

ствия.  

Эффективность математики в познании ре-

альности проявляется и в том, что одна и та же 

структура может быть изоморфна совершенно 

разным фрагментам реальности – «выявляют-

ся крайне неочевидные взаимосвязи между ве-

щами» (А. Уайтхед). Ш. Кулон решил изме-

рить силу притяжения/отталкивания между 

электрическими зарядами. Однако величину 

заряда тогда не умели измерять (сегодня она 

измеряется в кулонах). Ш. Кулон поступил так: 

он наэлектризовал шар, приложил к нему дру-

гой такой же шар и решил, что заряд распреде-



Аллахвердов В.М. 
 

Психология в контурах процесса познания. Пролегомены к учебнику для аспирантов (Часть 4) 
// Ученые записки Института психологии Российской академии наук. 2023. Т.3. №3. С.61-73.  
DOI: 10.38098/proceedings_2023_03_03_06 

 

 
73 

лился поровну между этими шарами, поэтому 

в каждом шаре величина заряда уменьшилась 

в два раза. Затем к одному из этих шаров при-

ложил другой такой же шар, теперь заряд каж-

дого из этой пары шаров стал еще вполовину 

меньше и т.д. Никакого обоснования, почему 

заряды распределяться между шарами поров-

ну, не было.  

Тем не менее, получив таким образом заря-

ды разной величины, Ш. Кулон измерил силу 

взаимодействия. Оказалось, что сила притяже-

ния (и отталкивания) пропорциональна произ-

ведению величин их зарядов и обратно про-

порциональна квадрату расстояния между ни-

ми. Ш. Кулон пришел в восторг. Сходство с 

законом всемирного тяготения уверило его в 

правильности как сделанного предположения, 

так и самого открытого им закона.  

В психологии не так много законов, выра-

женных в математической форме. Часть этих 

законов предполагает логарифмическую зави-

симость. Закон Фехнера, например, гласит: 

величина ощущения пропорциональна лога-

рифму интенсивности раздражителя. Этот за-

кон опирается на данные, что человек, сравни-

вая интенсивность двух раздражителей, заме-

чает не абсолютную разницу раздражителей, а 

относительную, зависящую от исходной ин-

тенсивности первого раздражителя.  

Для груза весом в 30 г необходимо доба-

вить 1 г, чтобы возникло ощущение, что груз 

стал тяжелее. Для груза в 300 г уже надо доба-

вить вес в 10 г. А при исходном весе в 3 кг  

потребуется дополнительный вес в 100 г. Бла-

годаря закону Фехнера и громкость звука, и 

яркость звезд на небе, и многое другое измеря-

ется в логарифмической шкале. (Мы позднее 

подробнее обсудим перипетии этого закона). 

Теперь предъявим испытуемому стимул, на 

который он должен как можно быстрее реаги-

ровать нажатием на соответствующую стиму-

лу кнопку. Закон Хика: если стимул предъяв-

ляется из небольшого набора стимулов, то с 

добавлением в набор каждого нового стимула 

время реакции испытуемого возрастает про-

порционально логарифму от числа стимулов. 

На один стимул из трех возможных вариантов 

он реагирует быстрее, чем на один стимул из 

четырех вариантов. Существует ли родство 

между двумя этими законами? К сожалению, 

психологи не ставят подобных вопросов. 

Прежде всего потому, что закон Фехнера от-

носится к психофизике, а закон Хика – к пси-

хомоторике, а это разные разделы общей пси-

хологии. 

«Непостижимая эффективность мате-

матики в естественных науках» – озаглавит 

одну из самых известных своих статей Ю. 

Вигнер. Но столь ли непостижимая? Матема-

тические системы, как и сознание, избегают 

противоречия. Если часть непротиворечивой 

системы соответствует реальности, то разве 

так уж удивительно, что реальности может 

соответствовать и вся система? (Космолог М. 

Тегмарк – наверное, с перепугу – даже пред-

положил, что «все математически непроти-

воречивые структуры существуют физиче-

ски»).  

Подведем итог: путь познания с использо-

ванием неопределяемых знаков и произволь-

ных правил их преобразований при удачной 

интерпретации на реальности оказывается 

необычайно эффективным. Поэтому и психи-

ка, и сознание несмотря на то, что они опери-

руют только поступающим к ним ничего не 

значащими сигналами, в итоге так же, как и 

математики, могут достигать «непостижимой 

эффективности» в познании реальности. 

 

 

Продолжение следует… 
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В обзоре представлены публикации 2022-

2023 гг., выполненные в рамках проекта: «Цен-

ностно-аффективная поляризации населения 

России и проблема предотвращения психологи-

ческой нестабильности российского обще-

ства», поддержанного в 2023 году Российским 

научным фондом. Приведены только те публи-

кации, которые привлекли наше внимание, и в 

которых мы находим некую научную новизну 

для оценки состояния исследований в нашей 

стране. Рассмотренные публикации распреде-

лены по ключевым словам, в соответствии с ко-

торыми осуществлялся поиск.  

Практически во всех публикациях по данной 

теме и близких к ней мы находим анализ при-

чин, в соответствии с которыми, по мнению их 

авторов, возникает поляризация мнений и про-

тивостояние партий, занимающих противопо-

ложные позиции по наиболее важным вопросам 

политики, рассматриваются разные типы поля-

ризации.  

Во многих публикациях проводится сравни-

тельный анализ двух понятий – это аффектив-

ная поляризация (polarization) и идеологиче-

ская сортировка (sorting). Идеологическая сор-

тировка – это чаще всего некое относительно 

равномерное разделение политически 

активного населения стран, прежде всего США 

и Европы, по различным зарегистрированным 

партиям. В этом случае люди готовы на ком-

промисс с представителями других партий.  

Также часто говорится о такой процедуре, 

как выбор одного кандидата на какой-либо важ-

ный пост из числа равнозначных кандидатов 

случайным образом, то есть путем жеребьевки. 

Такой акт политического выбора отсутствует в 

нашей стране полностью.  

Аффективная поляризация – это противо-

стояние членов партий, которое не предпола-

гает компромиссов или делает их незначи-

мыми.  

Специфика российской поляризации, по 

мнению зарубежных политологов, состоит в 

том, что в нашей стране все четыре партии, 

представленные в Государственной Думе по 

сути являются сортировкой только одного по-

литического полюса, в целом лояльного власти.  

При этом отмечается, что большинство насе-

ления в РФ вообще не озабочено политиче-

скими вопросами и принимает ту позицию, ко-

торую озвучивает власть. Это связано, по мне-

нию многих западных исследователей, с нашей 

политической системой, национальной психо-

логией, особой ролью подконтрольных 
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Правительству РФ СМИ, ролью силовых струк-

тур, ростом патриотических настроений, рели-

гиозностью населения и др.  
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ИНТЕРВЬЮ 

 

Интервью гл. ред. журнала «Ученые записки Института психологии РАН» с зам. директора Института 

психологии РАН, зав. лаб. психологии личности ИП РАН, членом-корр. РАН, д.пс.н., профессором 

Юревичем Андреем Владиславовичем.  

Гл.ред.: Уважаемый Андрей Владиславович, 

благодарим, что вы согласились ответить на не-

которые вопросы, интересующие читателей 

журнала «Ученые записки ИПРАН». Хотелось 

бы обратить к Вам и как к ведущему ученому, и 

как руководителю одного из крупнейших науч-

ных учреждений в нашей стране, и как гражда-

нину.  

Основная тема научной работы сотрудников 

лаборатории психологии личности ИП РАН на 

2023 год, которой вы руководите уже много лет, 

звучит: «Личность в турбулентном мире». По-

чему она актуальна сегодня?  

А.В.: Видимо, пояснения требует слово «тур-

булентность», поскольку остальные слова и так 

понятны. Хотелось подчеркнуть изменчивость, 

зыбкость окружающего личность миропорядка, 

к которому нас приучили события последних 

лет.  

Гл.ред.: Могли бы тогда вы назвать не-

сколько направлений в разных отраслях отече-

ственной психологии, которые, на ваш взгляд, 

являются наиболее важными, актуальными и 

перспективными для психологии?  

А.В.: Какие-либо направление психологии 

выделять не хочется, дабы не обидеть осталь-

ные, поэтому воздержусь от ответа на этот во-

прос. Но вообще исследовательские направле-

ния в науке всегда проходят своего рода есте-

ственный отбор, и неактуальные, неперспектив-

ные направления вообще не формируются. Ду-

маю, что сегодня все существующие в науке ис-

следовательские направления актуальны и пер-

спективны. 

Гл.ред.: Хотелось также спросить вас о пер-

спективах развития российской науки в целом. 

Например, в настоящее время действует требо-

вание для научных сотрудников, которое было 

введено много лет назад, стремиться к публика-

циям в зарубежных научных рецензируемых 

журналах, особенно включенных в базы данных 

Scopus и Web of Science. Но, как мы знаем, ма-

териалы российских авторов часто не принима-

ются во многих странах в такие журналы по по-

литическим мотивам. Как будет решаться эта 

проблема в нашей стране для повышения эффек-

тивности научных исследований?  

А.В.: Насколько я могу судить, в последнее 

время публикаций в рецензируемых зарубеж-

ных научных журналах от наших авторов уже не 

требуется. Нетрудно предвидеть, что решение 

этой проблемы зависит от внешнеполитиче-

ского контекста: при сохранении нынешнего от-

ношения к Западу связь с принятыми там прак-

тиками оценки научных текстов будет еще более 

ослабевать.  

Гл.ред.: Сейчас весьма заметны изменения в 

системе обучения и подготовки профессиональ-

ных кадров в стране. Например, в науке меня-

ется содержание некоторых научных специаль-

ностей, в соответствии с которыми будут фор-

мироваться ученые советы. В частности, специ-

альность 19.00.05 (социальная психология) до-

полняется новыми отраслями: политической и 

экономической психологией, хотя уже суще-

ствует отдельная специальность 19.00.12 (поли-

тическая психология). Чем это вызвано и 

насколько востребовано?  

А.В.: Мне кажется, это вызвано в основном 

бюрократически причинами: в ВАКе новые 

люди, и им надо сделать все по-новому. Беспо-

лезно и противиться этому, и это поощрять. А 

результативность этих мер, скорее всего, впи-

шется в мораль басни И. Крылова «Квартет» «а 

вы, друзья как не садитесь …». Трудно ожидать, 

что от переименования дисциплин в ВАКе в 

науке что-то изменится к лучшему.  
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Гл.ред.: Андрей Владиславович, как мы 

знаем, за последние годы в стране заметно сни-

зилось финансирование науки: нет повышения 

зарплат научных сотрудников, которые и так не 

очень-то велики, закрылись два государствен-

ных научных фонда: РГНФ и РФФИ. Что, по ва-

шему мнению, необходимо, чтобы общество об-

ратило внимание на эти проблемы и каковы, как 

вы думаете, перспективы развития академиче-

ской фундаментальной науки в нашей стране?  

А.В.: «Общество» – это слишком абстракт-

ное понятие. Для нашей науки важнее, как к ней 

относится власть. Причем не на словах, а на 

деле. Сейчас налицо тревожная тенденция: сло-

вам какого-либо невеликого философа она уде-

ляет куда большее внимание, чем рекоменда-

циям всей науки в целом. Пока это так, у нашей 

академической фундаментальной науки весьма 

мрачные перспективы.  

Гл.ред.: Вот сейчас, например, очень попу-

лярна тема психологии патриотизма, которой вы 

также неоднократно уделяли внимание в вашей 

работе. В настоящее время принимаются реше-

ния на государственном уровне о воспитании 

патриотических чувств у молодых граждан 

страны, вкладываются большие финансовые 

средства в такие программы. Как вы считает, 

насколько эффективны такие мероприятия с 

точки зрения психологии и в каких направле-

ниях ее следует проводить? 

А.В.: Патриотическое воспитание граждан – 

одна из важнейших для государства тем, в изу-

чении которой психологии принадлежит видное 

место. Усилия государства в этом плане эффек-

тивны, о чем говорит, например, преобладание в 

нашей стране сторонников СВО над ее против-

никами. Однако возникает важный вопрос: что 

понимать под патриотизмом и кого считать пат-

риотами? 

Гл.ред.: Несколько лет назад, разрабатывая 

проблему психологического состояния обще-

ства, вы предложили так называемый макропси-

хологический подход и многие исследователи 

поддержали это направление. Каково сегодня 

состояние разработки данного методологиче-

ского подхода?  

А.В.: Над этой тематикой работает все 

больше исследователей, что не может не радо-

вать. Хотя психология, конечно, консервативна 

в обращении к новым темам, и у этой консерва-

тивности есть свои положительные и свои отри-

цательные стороны. 

Гл.ред.: Уважаемый Андрей Владиславович, 

могли бы вы сказать также, какие проблемы, 

темы и направления психологии сегодня интере-

суют лично вас и над чем вы работает в настоя-

щее время? Каковы ваши планы? 

А.В.: Те же, что и несколько лет назад: мак-

ропсихология, макропсихологические состоя-

ние нашего общества и конструирующие его 

процессы. Над изучением этих тем и работаю, и 

планирую продолжать работу. 

Гл.ред.: Как известно, сегодня чрезвычай-

ную популярность в обществе приобрела при-

кладная психология, в частности, консультиро-

вание и психотерапия. Это престижные и высо-

кооплачиваемые направления. Но в фундамен-

тальную науку молодежь идет все-таки не-

охотно. Как вы считаете, каковы основные про-

блемы привлечения молодежи фундаменталь-

ную науку в целом и конкретно в психологию? 

А.В.: Общая для всей нашей науки проблема 

– деньги, точнее, их явный недостаток. Для при-

влечения молодежи в психологию важно «обру-

бить» все близкие мошеннические направления 

деятельности, связанные с применением экстра-

сенсорных способностей и т.д. Но судя по тому, 

что на нашем ТВ живет и здравствует телепере-

дача «Битва экстрасенсов», это состоится еще не 

скоро. 

Гл.ред.: Андрей Владиславович, а чего, по 

вашему мнению, мы не знаем о психике? 

А.В.: Почти ничего не знаем. Но сейчас, по-

моему, самым интересным было бы найти спо-

собы разрешения «параллелизмов» – психофи-

зического, психофизиологического, психосоци-

ального – или узаконить их неразрешимость.  

Гл.ред.: А как вы считаете, что является кри-

терием достоверного научного знания в психо-

логии? 

А.В.: Есть два основных критерия: когнитив-

ный и социальный. Когнитивный, в общем, 
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сводится к тому, что научное знание должно 

быть подтверждено специально организован-

ным опытом, таким как эксперимент. А социаль-

ный критерий состоит в том, что научное знание 

производится ученым, т.е. человеком, закончив-

шим профильный вуз, работающим в каком-

либо НИИ и т.д. Значит, сразу «вне игры» оста-

ется «знание», добытое выпускником, напри-

мер, кулинарного техникума, представляющего, 

скажем, «Международную академию ясновиде-

ния». Случаются, конечно, и исключения, 

например, академик А.Т. Фоменко, но очень 

редко.  

Гл.ред.: Как вы думаете, почему поступки 

конкретного человека трудно предсказать и опи-

сать языком математики? 

А.В.: Язык математики вообще сконструиро-

ван для решения других задач и абсолютно не 

годится для описания чего-то человеческого. Он 

применим в психологии, но для решения отдель-

ных и очень специфических задач. Базовыми 

языками психологии должны быть совсем дру-

гие языки. А предсказать поступки человека 

трудно потому, что на каждый из них влияет 

огромное число факторов, которые тоже изме-

няются. 

Гл.ред.: Вот еще один вопрос, который сего-

дня люди часто задают ученым и особенно 

психологам. Как вы считаете, новые научные от-

крытия и технологии, например, широко обсуж-

даемый искусственный интеллект, способны ли 

действительно нанести вред обществу или при-

давать этому слишком большое значения не сле-

дует и искусственный разум никогда не победит 

человеческий? Например, часто имеют в виду 

многочисленные фейки, которые создаются с 

помощью нейросетей и распространяются через 

Интернет.  

А.В.: Вообще большинство великих научных 

открытий имеют как положительную, так и от-

рицательную сторону, достаточно вспомнить 

открытие атома. Приостановить на этом основа-

нии развитие науки было бы архинеразумным, 

да и невозможным. Наверное, в принципе и ис-

кусственный интеллект может нанести вред об-

ществу, как и изобретение ножа и вилки. Ну и 

что? Победит ли он человеческий? Вопрос пред-

полагает наличие войны между ними. Вероятнее 

другое: война между странами с использова-

нием искусственного интеллекта, что наблюда-

ется уже сейчас. Но я вспоминаю один амери-

канский фильм, где искусственный интеллект не 

начинает, а заканчивает войну между держа-

вами, просчитав варианты и огласив людям свой 

вывод: «Единственный выигрыш – вообще не 

участвовать». 

 

 

 


