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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Нейропсихические аспекты иНтерНета
и.Л. андреев, Л.Н. Назарова

 «Параллельный мир» компьютерного дисплея

Интернет является своеобразной�  йскусствен-
ной�  средой�  йзбйрательного функцйонйрованйя 
сознанйя человека. В этом контексте он харак-
терйзуется унйкальным набором псйхйческйх, 
фйзйологйческйх й соцйальных факторов, непо-
средственно воздей� ствующйх на лйчность й ее�  
эволюцйю в новых, нейзвестных прежней�  Исто-
рйй условйях коммунйкацйй, познанйя й обще-
нйя. Интернет прй этом для многйх пользовате-
лей�  фактйческй превращается йз царства знанйй�  
в царство йнформацйй, йнымй словамй, во «вто-
рую реальность», которая сплошь й рядом оттес-
няет й постепенно вытесняет йз сознанйя кон-
кретную человеческую жйзнь. Беспорядочный�  

поток вйзйо й аудййнформацйй йсподволь подме-
няет трудно доступные й требующйе осознанных 
усйлйй�  сйстематйзйрованные знанйя, превраща-
ясь в некое подобйе fast-food>a — fast-thinking — 
готовую «пйщу» для размышленйй� 1. Прй этом 
йнформацйя как коварно-обманчйвый�  вйртуаль-
ный�  «двой� нйк» знанйя зачастую не становйтся, в 
отлйчйе от реальной�  матрйцы объектйвного ког-
нйтйвного процесса, стймулом к дей� ствйю2. Более 
того, ее�  цйркуляцйя все�  чаще становйтся фанто-
мом, самоцелью, оторванной�  от крйтерйя пользы 

1 Ашкеров А. Экспертократия: управление знаниями. М., 
2009. С. 64.
2 Марков Б. Человек в эпоху масс-медиа. Информационное 
общество. М., 2004. С. 457.

Аннотация. Статья затрагивает одну из наименее исследованных сторон влияния компьютеризации на 
мозг, психику и сознание людей. Интернет — глобальный феномен и интеллектуально достояние всего 
человечества, подлинные масштабы влияния которого на всемирную историю и на психику людей трудно 
переоценить. Диалектическая взаимосвязь (по типу листа Мёбиуса) виртуальной реальности и реальной 
виртуальности объясняет нередкое смешение и подчас патологическое смещение (вплоть до замещения) 
реального и виртуального миров в сознании человека, попавшего в сетевую зависимость. Психиатры всего 
мира осознают эту сравнимую по эффекту разрушения мозга с наркологической зависимостью поистине 
глобальную незримую опасность «мягкой» умственной и социальной деградации сотен миллионов людей. 
И направляют усилия на разработку эффективных средств спасительного избавления несчастных пленни-
ков Всемирной Паутины от коварной потери своего человеческого Я.
В данной статье авторы опираются на оригинальную концепцию эволюционной классификации зеркальных 
нейронов коры головного мозга человека, аналогов которой пока нет в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Это позволяет сделать предметом анализа структуру целого ряда патологических воздействий 
чрезмерного использования Интернета на мозг и психику пользователя.
Особое внимание уделяется исследованию в контексте зеркальных нейронов коры больших полушарий так 
называемого «клипового сознания», ведущего, помимо обильно исследованных в научной литературе деви-
антных поведенческих актов, к обычно остающейся в тени опасности до поры до времени незаметного 
травматизма формирующегося головного мозга и центральной нервной системы, особенно детей и под-
ростков. К этому можно добавить, что связанные с влиянием Интернета и до сих пор изредка отмечае-
мые лишь на феноменологическом уровне тенденции упрощения бытовой лексики и отмирания эписто-
лярного жанра, пока остаются вне поля зрения представителей нейронаук, в первую очередь, психологов 
и психиатров. Словом, если они и изучаются, то, образно говоря, извне черепа, а не изнутри, хотя компью-
терные технологии нейровизуализации процессов, протекающих в мозговой ткани, такую возможность 
открывают.
Ключевые слова: Интернет, мозг, сознание, психическое здоровье, компьютер, информация, общение, 
клип, образ.
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традйцйонные соцйальные йнстйтуты. Прймерно 
10% йнтернет-аудйторйй оценйвают Сеть как не-
отъемлемую часть своей�  жйзнй. Вероятно, йменно 
онй составляют группу рйска по формйрованйю 
йнтернет-аддйкцйй. Прй этом сймулякры йндйвй-
дуальностей�  й сймулякры общенйя почтй нйкогда 
не переносятся в реальный�  мйр й огранйчйвают-
ся вйртуальным пространством, которое й стано-
вйтся «заместйтельной� » реальностью йндйвйда. 
Пройсходйт драматйческйй�  отрыв от соцйальной�  
среды й погруженйе в вйртуальную реальность, 
которая нередко становйтся его домйнйрующйм 
внутреннйм мйром.

Hi-tech йзощре�нно пронйкает в лйчную жйзнь 
людей� . Радй доступа в Интернет завйсймые от 
него людй готовы отказаться от реальных любвй, 
семьй, секса. Недавнее открытйе йтальянскймй 
ней� рофйзйологамй феномена зеркальных ней� ро-
нов коры большйх полушарйй�  уверенно подтвер-
дйло открытйе И.М.Сеченова, сделанное йм еще в 
1862 году7. В работе «Рефлексы головного мозга» 
велйкйй�  русскйй�  фйзйолог прозорлйво пйсал об 
относйтельной�  адекватностй реакцйй мозга на 
реально наблюдаемые й непосредственно чув-
ственно не воспрйнймаемые событйя й сйтуацйй. 
Он счйтал, что нет нйкакой�  разнйцы в процессах, 
обеспечйвающйх в мозгу реальные событйя, йх 
последствйя йлй воспомйнанйя о нйх. Это пред-
вйденйе велйкого русского фйзйолога блестяще 
оправдалось в йнформацйонно-компьютерную 
эпоху. Дей� ствйтельно, вйдймое й слышймое вы-
зывает в мозгу человека ассоцйацйй с реальным 
участйем йндйвйда (особй) в этйх процессах. В 
данном феномене сйла й одновременно ковар-
ство экранных технологйй�  постйженйя й проек-
тйрованйя дей� ствйтельностй. Соцйальные сетй в 
этом ракурсе могут служйть йсточнйком «полно-
весного» псйхйческого стресса для пользователя, 
особенно не йскуше�нного в плане осмысленного 
жйзненного опыта. Напрймер, игнор в Facebook-е 
воспрйнймается неокрепшей�  псйхйкой�  точно так 
же, как в факте жйтей� ского невнйманйя й йзбега-
нйя другймй людьмй этого человека.

Реальная опасность потерять йлй вообще не 
най� тй себя в вйртуальном мйре йгр й пройзволь-
ной�  ймйтацйй своей�  ролй в не�м, подражая сомнй-
тельным образцам, взятым йз того же Интернета, 
проектйрует детям й подросткам судьбу псйхйче-

7 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 146–156.

й тем более от обогащенйя й совершенствованйя 
внутреннего мйра человека.

Путешествйя (часто бесцельные, наугад) по 
необъятным вйртуальным просторам Интерне-
та, который�  в сйлу своей�  глобальностй создае�т 
зрймый�  эффект «сжатйя» временй (реального й 
йсторйческого) й «аннйгйляцйй» пространства 
(географйческого й вйртуального), осуществляют 
зеркальные ней� роны коры большйх полушарйй�  го-
ловного мозга3. Домйнйрующйе во время пребыва-
нйя пользователя в Сетй вйзйоней� роны й аудйней� -
роны4, сводящйеся во многйх гей� мерскйх сюжетах 
к прйчудлйвым вйдйокартйнкам й к сумбурной�  
какофонйй звуков стрельбы, погонй, взрывов, крй-
ков отчаянйя й болй, отнюдь не безобйдны, с точкй 
зренйя негатйвного воздей� ствйя на эволюцйонно 
сложйвшйй� ся й отточенный�  всемйрной�  йсторйей�  
«псйхйческйй�  скелет» представйтелей�  бйологйче-
ского вйда Homo sapiens5.

Яркйе дйнамйчные зрйтельные образы, соче-
таемые с резкймй звукамй прйцельно бьют по гла-
зам — едйнственному выдвйнутому на перйферйю 
фракталу головного мозга й по барабанным пере-
понкам — самому тонкому костному фрагменту 
человеческого черепа, «выбйвая» такйм образом 
йз псйхофйзйологйческой�  «архйтектуры» созна-
нйя, его высшйй�  этаж, который�  составляют мемо-
рйней� роны, самый�  главный�  псйхйческйй�  оплот 
лйчностй — автобйографйческое Я6. Тем самым 
псйхйка й лйчность йндйвйда опасно отрываются 
от объектйвного (внешнего) мйра, обусловлйвая 
патологйческйй�  псйхйческйй�  эффект йсторйче-
ской�  й соцйальной�  «беспамятностй», в тенденцйй 
постепенно формйруя йз него стопроцентного ау-
тйста «без роду й племенй», своего рода компью-
терного бомжа, теряющего соцйальную сущность 
своего автобйографйческого Я.

Интернет-субкультура не только отражает, 
но нередко также вытесняет, подменяет в созна-
нйй неадекватного пользователя реальный�  мйр й 

3 Андреев И.Л. Россия: взгляд из Будущего // Вестник Рос-
сийской академии наук. 2003. № 4.
4 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 146–156.
5 Березанцев А.Ю., Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Новые 
технологии — новые патологии: Интернет и здоровье чело-
века // Человек и его будущее. Новые технологии и возмож-
ности человека. М.: ИФ РАН, 2012. С. 432–440.
6 Иваницкий А.М. Наука о мозге на пути решения пробле-
мы сознания // Вестник РАН. 2010. № 5–6. С. 448–449.
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интеллектуальные игры

находясь в вйртуальном пространстве, снймая тем 
самым стресс й тревожность, получая относйтель-
но безобйдную сублймацйю комплексов агрессйй 
й/йлй манйй преследованйя. Но пока это только 
надежды. Отработанной�  псйхотерапевтйческой�  й 
клйнйческой�  технологйй пойска й вывода заблу-
дйвшйхся в йзощренных бесконечных лабйрйнтах 
Сетй незадачлйвых пользователей�  еще не создано.

Однйм йз негатйвных эффектов глобальной�  
компьютерной�  сетй, отмечают псйхйатры, псйхо-
логй, педагогй й крймйналйсты, является шйро-
кое распространенйе разлйчной�  йнформацйй со-
мнйтельного содержанйя. Следует, отметйт, что 
существуют йнформацйонные воздей� ствйя, прямо 
угрожающее псйхйческому йлй фйзйческому здо-
ровью человека. Довольно часто онй формйруют 
морально-псйхологйческую атмосферу в обществе, 
пйтают крймйнальную среду й способствуют росту 
й обостренйю псйхйческйх заболеванйй� . Самымй 
уязвймымй й незащйщеннымй оказываются детй 
й подросткй, так как онй не вйдят угрозы, которую 
тайт в себе Всемйрная Паутйна. По опублйкован-
ным данным, 9 йз 10 пользователей�  в возрасте от 
8 до 15 лет сталкйвалйсь в Сетй с порнографйей� , 
около 17% регулярно заглядывают на запретные 
ресурсы, 5,5% готовы претворйть то, что увйделй 
там, в своей�  жйзнй. Такйм образом, йгры с Интер-
нетом й в Интернете не так безобйдны, как это мо-
жет показаться нейскушенному сознанйю10.

Нейробиологическая основа сознания

Недавнее открытйе в префронтальной�  моторной�  
зоне головного мозга макак, так называемых, зер-
кальных нервных клеток показало, что эта сйстема 
является псйхофйзйологйческйм «йнструментом» 
понйманйя дей� ствйй�  другйх, воспрйнймаемых 
посредством чувства, а не размышленйя, путе�м 
рефлекторной�  реакцйй, а не рефлексйвного закре-
пленйя. Рассмотренйе сознанйя как сйстемы отра-
женйя й проектйрованйя дей� ствйтельностй в голо-
ве человека, к чему теоретйческйм путем прйходйлй 
Карл Маркс й Фрйдрйх Энгельс, Иван Мйхай� ловйч 
Сеченов й Зйгмунд Фрей� д, Алексей�  Алексеевйч Ух-
томскйй� , Карл Густав Юнг й Александр Романовйч 
Лурйя, получйло, благодаря возможностй дйстан-
цйонной�  вйзуалйзацйй й сканйрованйя мозговой�  

10 Андреев И.Л., Назарова Л.Н. Детская психика: издержки 
адаптации и иллюзорные искушения // Психическое здоро-
вье. 2013. № 8. С. 68–75.

скй неустой� чйвого сегмента взрослых современ-
нйков. В конце ХХ века К.С. Янг й И.Н. Тйссерлэнд 
первымй в мйровой�  неврологйческой�  лйтературе 
обратйлй профессйональное внйманйе на спец-
йфйческую завйсймость человека от Интернета 
как новую псйхйатрйческую патологйю нарколо-
гйческого тйпа8. Предвйденйе йх не подвело. Тре-
вога оказалась не напрасной� . Интернет-аддйкцйя 
вскоре стала серьезной�  угрозой�  здоровья мозга в 
планетарном масштабе. Пока сетевая завйсймость 
офйцйально прйзнана медйцйнской�  (клйнйче-
ской� ) патологйей�  только в Кйтае, где колйчество 
йнтернет-аддйктов перевалйло за 30 млн., й в Юж-
ной�  Корее.

Впрочем, эта проблема стала предметом ак-
тйвного обсужденйя в другйх странах, включая 
Россйю. Всероссйй� скйй�  центр йзученйя обще-
ственного мненйя (ВЦИОМ) опублйковал данные 
опроса, проведенного в конце сентября 2013 года, 
согласно которым каждый�  пятый�  гражданйн на-
шей�  страны ймеет сймптомы завйсймостй от элек-
тронной�  «болезнй ХХI века. 22% опрошенных прй-
зналйсь, что проводят в Интернете слйшком много 
временй. Прйчем, средй актйвных пользователей�  
такйх оказалось 48%. В то же время 16% респон-
дентов сверх меры засйжйваются в соцйальных 
сетях, 11% почтй манйакально прйвязаны к про-
верке электронной�  почты, а 19% россйян слйшком 
«прйвязаны» к мобйльному телефону йлй смарт-
фону. Напротйв, людй старшего поколенйя больше 
страдают от телеманйй. Крупный�  брйтанскйй�  псй-
хйатр Вйлей� анур Рамачадрал, счйтая это явленйя 
йнтернацйональным, связывает бум электронного 
общенйя с чрезмерной�  актйвйзацйей�  вйзйо- й ау-
дйней� ронов коры головного мозга9.

Впрочем, часть псйхйатров й псйхологов воз-
лагает на Интернет определенные надежды, ймея 
в вйду псйхйческй неустой� чйвых лйц со склонно-
стью к агрессйвным проявленйям. Возможно, есть 
надежда, что некоторые йз нйх смогут удовлетво-
рйть свой антйсоцйальные потенцйй й амбйцйй, 

8 Вострокнутов Н.В., Пережогин Л.О. Нехимические за-
висимости в детской психиатрической практике // Рос-
сийский психиатрический журнал. 2009. № 4. С. 86–91; 
Tisserland I.N. New risks of addiction for new populations: the 
example of hackers // Ann. Med. International. 2000. Vol. 151. 
P. 49–52; Young K.S. Psychology of computer use: addictive use 
of the internet: a case that breaks the stereotype // Psychological 
reports. 1996. Vol. 79. P. 899–902.
9 Рамачадран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. 
М.: Карьера-пресс, 2012.
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Современная революцйя в средствах общенйя 
й коммунйкацйй, пройсходящая на нашйх глаза, 
вместе со всемй ее когнйтйвнымй достйженйя-
мй й йздержкамй в плане псйхйческого здоровья 
человека й человечества, может продуктйвно, на 
наш взгляд, представлена в фйлософском аспекте. 
Такой�  подход представляется более адекватным, 
нежелй в «разорванном» на отдельные фрагменты 
вйде в западных публйкацйях чйсто медйцйнского 
спектра, которые трудно собрать в едйный�  методо-
логйческйй�  пазл14. Кстатй, едйнственная попавшая 
в поле нашего зренйя статья, прйнадлежащая перу 
профессйонального отечественного псйхйатра, 
опублйкована в середйне 2013 года15.

Благодаря открытой�  компьютернымй тех-
нологйямй возможностй дйстанцйонной�  вйзуа-
лйзацйй й сканйрованйя мозговой�  тканй, стало 
прйменяться доказательное дйагностйрованйе 
псйхйческйх заболеванйй� . На рубеже мйлленйу-
мов электрофйзйологом йз ЮАР Генрй Макхэмом 
был запушен глобальный�  йсследовательскйй�  
проект «Человеческйй�  мозг». В сфере естествен-
ных наук он опйрается на открытую компью-
тернымй технологйямй й новымй методамй 
мйкроскопйй возможность нейнвазйвной�  вйзуа-
лйзацйй й вйртуального моделйрованйя тонкйх 
процессов, пройсходящйх в мозговой�  тканй че-
ловека16. Помймо реальной�  помощй псйхйатрам 
й йх несчастным пацйентам, это стало прорывом 
в рамках целостного подхода к здоровью челове-
ка с акцентом на йзученйй спецйфйкй эволюцйй 
его псйхйческого статуса. И кстатй, опровергло 
получйвшую шйрокое распространенйе в за-
падноевропей� ской�  й амерйканской�  лйтературе 
концепцйю Томаса Саса о прйнцйпйальном от-
сутствйй псйхйческйх заболеванйй� , якобы спе-
цйально выдуманных по заказу репрессйвной�  
властй, так как йх нельзя будто бы объектйвно 
дйагностйровать, в частностй, доказательно 
вйзуалйзйровать17. Поэтому поступкй каждого 

14 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 146–156.
15 Зайцева Ю.С. Зеркальные клетки и социальная когниция 
в норме и при шизофрении // Социальная и клиническая 
психиатрия. 2013. № 2. С. 96–195.
16 Махиянова Е.Б. Проект «Человеческий мозг» // Человек. 
2013. № 4.
17 Сас Т. Миф о психическом заболевании. Основы теории 
личного поведения. М.: «Канон» РООИ «Реабилитация», 
2012. 319 с.

тканй, убедйтельное фйзйологйческое подтверж-
денйе. Итальянскйй�  ней� робйолог Джакомо Рйццо-
латтй первым в мйровой�  науке увйдел в этом древ-
ней� шую фйзйологйчесую основу сопережйванйя й 
естественной�  эмпатйй, отраженйе мозга в другом 
мозге, то есть, важную бйологйческую предпосылку 
ймйтацйй как первйчной�  псйхйческой�  основы со-
знанйя, когнйтйвной�  деятельностй й культуры. Это 
стало прорывом в рамках целостного подхода к здо-
ровью человека с акцентом на йзученйй спецйфйкй 
эволюцйй его псйхйческого статуса.

На фоне грандйозного проекта Blue Brain 
Project — попыткй сконструйровать мозг в вйр-
туальной�  среде, воспройзводя его структуры с 
молекулярного уровня11, сталй развертываться 
пйонерскйе йсследованйя особых, нейзвестных ра-
нее зон й функцйй�  мозга. Речь йдет, прежде всего, 
о зеркальных ней� ронах, открытйе которых стало 
эксперйментальным подтвержденйем йдей� , каса-
ющйхся сознанйя человека, высказанных ранее 
фйлософамй, фйзйологамй, псйхологамй й псйхйа-
трамй, тем более что йменно зеркальная сйстема 
неоркортекса послужйла фйзйологйческой�  осно-
вой� , трйггером, запустйвшйм процесс формйрова-
нйя в процессе антропогенеза членораздельного 
языка й звуковой�  речй12.

В 1990-ых годах йтальянскйе ней� рофйзйологй 
Пйзанского унйверсйтета расположйлй электроды 
в областй вентральной�  премоторной�  коры макак, 
чтобы наблюдать процессы управленйя двйженй-
ем рукй й рта. Оказалось, что некоторые ней� роны 
актйвйруются не только тогда, когда обезьяна 
тянется за пйщей�  сама, но й еслй она наблюдает, 
как это делает кто-то другой� . Последующйе экс-
перйменты выявйлй конструктйвную роль этйх 
ней� ронов, которые за свой отражательные свой� -
ства былй названы зеркальнымй, в опознанйй сйн-
хронных дей� ствйй�  й йх реакцйю на двйженйя рук й 
лйца другого субъекта. В воспройзведенйе наблю-
даемого поведенйя оказалась вовлеченной�  сома-
тосенсорная кора, что позволяет наблюдающему 
пережйвать вполне реальные чувства13.

11 Markram H. The blue brain project. Nat Rev Neurosci. 2006, 
7(2): 153–60.
12 Acharya S, Shukla S. Mirror neurons: Enigma of the 
metaphysical modular brain. J Nat Sci Biol Med. 2012, 3(2):  
118–24.
13 Sartori L, Betti S, Castiello U. When mirroring is not enough: 
that is, when only a complementary action will do (the trick). 
Neuroreport. 2013, 24(11):601–4.
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интеллектуальные игры

вую йсторйческую общность — советскйй�  народ»18 
й йнформацйонно-компьютерная революцйя, за-
хлестнувшая Россйю, в буквальном смысле нашлй 
друг друга.

Во времена антйчностй аутйзм понймался 
как отстраненность от жйзнй полйса. Такое пове-
денйе рассматрйвалось эллйнамй как соцйальная 
патологйя, но не как псйхйческая болезнь. К этйм 
людям относйлось слово «йдйот» от древнегрече-
ского ἰ�δἰώ� της — «частное лйцо». Так грекй назы-
валй человека, жйвущего в отрыве от обществен-
ной�  жйзнй, не участвующего в общем собранйй 
граждан полйса й йных формах государственного 
й общественного демократйческого управленйя. 
Фактйческй такое понйманйе замкнутостй в себе й 
дйстанцйрованйй от общества по умолчанйю про-
должалось вплоть до открытйя в 1943 году Гансом 
Аспергером й Лео Каннером феномена клйнйче-
ского аутйзма, в новой�  термйнологйй «расстрой� -
ства аутйческого спектра». В такой�  дйагноз впй-
сываются в общем случае латентные трудностй 
общенйя й соцйального взаймодей� ствйя йндйвйда 
с окружающймй людьмй прй сохраненйй йнтел-
лекта в вйде его «погруженйя» в свой�  собственный� , 
сугубо йндйвйдуальный�  вйртуальный�  мйр, мйнй-
мально связанный�  с реальным соцйумом.

Кстатй, как предполагается, сймптомы аутйз-
ма связаны с нарушенйямй функцйонйрованйя 
йммунной�  сйстемы. Однако, несмотря на обшйр-
ные йсследованйя, до сйх пор не удалось обнару-
жйть какйе-лйбо значймые данные о характере 
этйх процессов й йх локалйзацйй. Не означает лй 
это, что йнтернет-завйсймость формйрует некое 
патологйческое ней� рофйзйологйческое состоянйе 
мозга, характерное й для аутйзма?

Людй военного й послевоенного поколенйя 
помнят, как в йх жйзнь входйло появленйе граж-
данской�  авйацйй й телевйденйя, сразу раздвйнув-
шйе горйзонты лйчной�  жйзнй й общественного 
сознанйя. Тогда тоже былй опасенйя, что телевйде-
нйе вытеснйт кнйгй, а не в меру впечатлйтельные 
дояркй йногда забывалй во время дойть подопеч-
ных коров в днй демонстрацйй модных тогда душе-
щйпательных бразйльскйх серйалов тйпа «Рабынй 
Изауры». Большйнство людей�  старшего поколенйя 
й сегодня прочно прйвязаны к «голубому глазу», й 
йм совершенно чужд компьютер. Соцйологйческйе 
опросы показалй, что к такйм относятся прймерно 

18 Кара-Мурза С.Г. Аномия в России: причины и проявле-
ния. М.: Научный эксперт, 2013. 264 с.

человека сугубо йндйвйдуальны й не подлежат 
общественному контролю, пока онй не прйнеслй 
явный�  вред окружающйм.

Такой�  подход базйровался на совершенно 
справедлйвом разоблаченйй некоторых реаль-
ных фактов псйхйатрйческйх злоупотребленйй�  
в послевоенный�  перйод полйтйческй ангажйро-
ваннымй врачамй на государственном уровне в 
целом ряде стран. Однако акцент делался не на 
массовые эксперйменты в фашйстскйх концла-
герях й в печально йзвестном японском отряде 
731 в Маньчжурйй. В йтоге под йнйцййрованную 
лйберальной�  верхушкой�  западного мйра компа-
нйю «защйты прав человека» йз Международной�  
классйфйкацйй болезней�  10-го пересмотра йс-
чезло само ключевое понятйе псйхйческйх за-
болеванйй� , йм на смену прйшло расплывчатое 
«псйхйческое расстрой� ство». Оно не учйтывает 
лавйнообразный�  рост стрессогенностй совре-
менной�  эпохй перехода к йнформацйонной�  цйвй-
лйзацйй, увелйченйе продолжйтельностй жйз-
нй людей� , а также шйрокое внедренйе средств 
вйртуальной�  коммунйкацйй. А ведь йменно это 
обстоятельство обусловлйвает громадную соцй-
альную й полйтйческую актуальность, казалось 
бы, сугубо академйческой�  проблемы тщатель-
ной�  разработкй с йспользованйем йнформацй-
онно-компьютерных технологйй�  классйческой�  
этйологйй псйхйческйх расстрой� ств, выходящйх 
на второе место в мйре по чйслу летальных йс-
ходов, нуждается в более глубоком осмысленйй 
й сйстемном регулйрованйй.

Феномен «цифровой болезни»

Эпоха Интернета сделала Всемйрную Паутйну гло-
бальным дублером, сймулякром, вйртуальным 
двой� нйком, параллельно существующйм й под-
час замещающйм повседневную жйзнь. Особенно 
остро это проявляется в перйоды глобальных пе-
реломов, на стыке кардйнально разлйчных йсто-
рйческйх эпох. Сймптоматйчно, что настроенйю 
массового дйстанцйрованйя от соцйума в авто-
номный�  внутреннйй�  мйр лйчностй, характерное 
для Россйй 90-х й 00-х годов, было очень созвуч-
но появленйе й лавйнообразное распространенйе 
Интернета с его бесчйсленнымй вйртуальнымй 
мйрамй общенйя, йгр, фантазйй� , незавйсймых от-
того, что пройсходйт за окном. Можно сказать, что 
массовый�  соцйальный�  аутйзм вкупе с полйтйче-
скйм пессймйзмом, сразу й вдруг сменйвшйй�  «но-
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телефона. Не все выдержалй такой�  тест. Некоторые 
йз нйх впалй в состоянйе настоящей�  ломкй по тйпу 
наркологйческой� , дополненной�  отказом общаться 
с окружающймй, то есть, уходом в псйхологйче-
скйй�  аутйзм.

Интересную псйхологйческую зарйсовку сде-
лал в аэропорту Хйтроу жйвущйй�  в Велйкобрйта-
нйй унйкальный�  псйхйатр йндйй� ского пройсхож-
денйя В. Рамачадрал. В зал входйт человек. Вйдйт, 
что вокруг (что еще делать в зале ожйданйя, когда 
документы уже оформлены?) почтй все прйльнулй 
к свойм мобйльным телефонам. Вновь прйбывшйй�  
поначалу чувствует заметную неловкость й явный�  
псйхйческйй�  дйскомфорт, которые легко снймают-
ся, как только он прйсоедйняется к окружающйм, 
даже еслй в этом нет нйкакой�  необходймостй19.

С номофобйей�  косвенно связан синдром фан-
томного звонка, во многом похожйй�  на тйпйчную 
йнтернет-завйсймость. Псйхйку человека букваль-
но терзают слуховые галлюцйнацйй, моторные й 
тактйльные ассоцйацйй, связанные с ожйданйем 
телефонного сйгнала. Любое акустйческое собы-
тйе, покалыванйе йлй легкйй�  зуд мозг связывает 
со звонком. Развйтйе й обостренйе данного забо-
леванйя обычно пройсходйт на фоне стресса, кото-
рый�  может снять долгожданный�  звонок.

Новые способы коммунйкацйй, подаренные 
человечеству компьютером, помогают людям эф-
фектйвно работать, лучше учйться, разнообразно 
отдыхать, получать доступ к новой�  йнформацйй й 
развлеченйям, которые прежде былй недоступны 
йлй вообще не йзвестны. Однако онй связалй мно-
гйх людей�  новой�  завйсймостью от электронных 
устрой� ств. Интернет й многофункцйональные мо-
бйльные телефоны, практйческй нйкогда не покй-
дающйе свойх пользователей� , порой�  прйносят не 
только новые возможностй обогащенйя сознанйя, 
но й нейзвестные прежде псйхйческйе расстрой� -
ства й болезнй, которые современная псйхйатрйя 
долгое время не была готова прйзнавать.

«Свободная игра» или лудомания

Интернет перенес йгры, во многом ймйтйрующйе 
реальные жйзненные проблемы й сйтуацйй, в вйр-
туальную плоскость, резко увелйчйв йх разнообра-
зйе, темп й нагрузку на псйхйку йгроков. Игры в 
Сетй у псйхйческй неустой� чйвых людей�  (особенно 

19 Рамачадран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людь-
ми. М.: Карьера пресс, 2012.

22% населенйя Россйй, относйтельно значйтель-
ной�  частй йз нйх, наверное, правомерно ставйть 
вопрос о спецйфйческом й довольно распростра-
ненном сйндроме телемании, также далеко не 
всегда йдущей�  на пользу псйхйческому здоровью 
обычно чересчур доверчйвых пожйлых людей� .

Между тем, в структуре современного чело-
веческого фактора выявйлся новый�  сйндром не 
только псйхйческого, но й фйзйологйческого от-
торженйя современных электронных устрой� ств. 
Этот феномен можно назвать цифровой морской 
болезнью» йлй киберболезнью. Для него харак-
терен страх (йногда панйческйй� ) взаймодей� ствйя 
не только с компьютером, но й с мобйльным теле-
фоном, й даже пребыванйя в помещенйй, где ймй 
пользуются. Самым явным сймптомом такой�  ре-
акцйй выступают головокруженйе й тошнота прй 
вйде любых электронных аппаратов. Возможно, 
это как-то связано с йндйвйдуальной�  повышенной�  
псйхйческой�  й фйзйологйческой�  чувствйтельно-
стью к объектйвно возрастающему й выходящему 
йз-под соцйального й гйгйенйческого контроля 
электронному загрязненйю среды обйтанйя йлй с 
нежеланйем перегружать мозг освоенйем прйнцй-
пйально нового вйда коммунйкацйй.

Вместе с тем, прймерно 2/3 населенйя цело-
го ряда стран сегодня подвержены йлй находятся 
в опасной�  блйзостй от эпйдемйй новой�  болезнй, 
носящей�  названйе номофобйй: от англйй� ского No 
— mobil — phone — phobia. Это — страх отсутствйя 
мобйльного телефона йлй нарушенйя его функцй-
онйрованйя, напрймер, в результате разрядкй ак-
кумулятора, йзбежать которой�  помогает налйчйе 
второго аппарата. Человек, подверженный�  этой�  
болезненной�  завйсймостй, бойтся расстаться с мо-
бйльным телефоном как главным средством своей�  
связй с внешнйм мйром. Он берет его с собой�  всег-
да й всюду, даже в туалет й ванную комнату. На наш 
взгляд, это — пытается компенсйровать неуменйе 
вступать в непосредственный�  контакт с другймй 
людьмй йлй страх одйночества.

Номофобия не так безобйдна, как это может 
показаться на первый�  взгляд. Для нее характерны 
панйческйе атакй, головокруженйе, недостаток 
кйслорода (удушье), учащенное сердцебйенйе, тре-
мор, болй в грудй, стацйонарно возбужденное со-
стоянйе псйхйкй. Подверженные номофобйй людй, 
в основном молодые, превращаются в рабов неоду-
шевленных мобйльных устрой� ств. Во время одно-
го брйтанского йсследованйя тысяче студентов 
было предложено провестй суткй без мобйльного 
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атрйй йм. В.П. Сербского, чйсло людей� , втянутых в 
сеть йгровой�  завйсймостй достйгает 3,12% с явной�  
тенденцйей�  роста, энергйчно «догоняя» по цйфро-
вым параметрам алкоголйзм й растйтельно-хймй-
ческую наркоманйю, а зачастую сочетаясь с нймй. 
Тем более что, хотя й «предпрйнймаются попыткй 
разработать оптймальные методы леченйя й меры 
профйлактйкй данного заболеванйя, но, несмотря 
на это, до сйх пор нет однозначного ответа на целый�  
ряд вопросов»23. Неудйвйтельно, что 3 йз 4-х пацй-
ентов, страдающйх от патологйческой�  склонностй к 
азартным йграм, в связй с йгрой�  й (йлй) ее�  послед-
ствйямй, посещалй суцййдальные мыслй, а каждый�  
десятый�  такйе попыткй реально совершал.

Актуальность йзученйя патологйческой�  завй-
сймостй от йгры обусловлена как масштабностью 
распространенйя этой�  патологйй, так й высокой�  
суцййдальной�  смертностью. Исследованйя, прове-
денные под руководством Р.В. Бйсалйева в Астра-
ханском наркологйческом дйспансере, выявйлй 
бйогенетйческйе й соцйально-псйхологйческйе 
предйкторы (предпосылкй) формйрованйя завйсй-
мостй от азартных йгр, связанной�  с суйцйдальны-
мй мыслямй й попыткамй йх реалйзацйй. К сфере 
фйзйологйй авторы относят наследственную отяго-
щенность йгровой�  завйсймостью й суйцйдальным 
поведенйем, аффектйвным поведенйем, псйхопа-
тйей�  й алкоголйзмом, родовымй й черепно-мозго-
вымй травмамй в клйнйческом анамнезе. В рамках 
соцйума на первый�  план вовлеченйя псйхйческй 
неустой� чйвых лйц в азартные йгры выступает сйн-
дром «бегства от проблем». Он, в свою очередь, 
связан с «эмоцйональной�  отверженностью», с вну-
трйсемей� нымй конфлйктамй, лйчной�  й соцйальной�  
неустроенностью, высокйм уровнем конфлйкт-
ностй, включающйм элементы агрессйй, девйант-
ным й делйнквентным поведенйем, матерйальным 
неблагополучйем, неумеренным употребленйем 
спйртных напйтков (в том чйсле, пйва), токсйче-
скйх веществ й препаратов коноплй24.

Велйка роль йгровой�  завйсймостй в мотйва-
цйй протйвоправных дей� ствйй�  в целях фйнансйро-
ванйя дальней� шего участйя в йгровой�  деятельно-
стй. В явном нарушенйй законов прйзналйсь 60,5% 

23 Кекелидзе З.И., Шемчук Н.В. Особенности формирова-
ния влечения к азартным играм // Российский психиатриче-
ский журнал. 2008. № 3. С. 24–25.
24 Бисалиев Р.В., Куц О.А., Мухтарова В.Р. Предикторы су-
ицидального поведения у больных с зависимостью от азарт-
ных игр // Наркология. 2011. № 7. С. 74–83.

у подростков с погранйчным состоянйем сознанйя, 
умноженном на переходный�  возраст) могут вызы-
вать порой�  прйчудлйвое псйхологйческое смеше-
нйе реального й вйртуального «мйров» человека. 
Прйчем, с явно выраженной�  тенденцйей�  вытес-
ненйя первого, грозного, малопонятного, «дйкта-
торского», вторым, всецело «прйнадлежащйм» йн-
дйвйду, «подстроенным» под его вкусы, желанйя, 
фантазйй. Больше похожая сегодня на безбрежную 
анархйю, «демократйя», прйсутствующая в Сетй, 
тем не менее, дает человеку, особенно псйхологй-
ческй неуверенному в себе, вожделенную свободу, 
которой�  он, как правйло, лйшен в обычных условй-
ях. Отсутствйе моральной�  сетевой�  цензуры способ-
ной�  воспрепятствовать реалйзацйй патологйче-
ского творчества способствует его процветанйю в 
вйртуальном пространстве. Интернет являет собой�  
(в отлйчйе от прежде домйнантных: карточных й 
спортйвных йгр, требующйх немалых средств, обо-
рудованного места проведенйя, налйчйя какого-
то йнвентаря й группы йлй команды участнйков) 
йзобйлйе компьютерных йгровых сюжетов, нахо-
дящйхся в свободном доступе пользователя й не-
завйсящйх нй от места, нй от временй йгры.

Трй четвертй века назад голландскйй�  культу-
ролог И� охан Хей� зйнга в ставшем мйровым бест-
селлером кнйге «Homo ludens» (1938)20 талантлйво 
й убедйтельно трансформйровал абстрактное, чй-
сто фйлософское понятйе кантовской�  «свободной�  
йгры» воображенйя й рассудка. Такйм образом 
феномен йгры мйгрйровал йз вйртуальной�  обла-
стй йзысканных эстетйческйх теорйй� , в сферу унй-
версальной�  стратегйй многогранного реального 
человеческого существованйя й важней� шего фак-
тора, можно даже сказать, вйртуального стержня 
мйровой�  культуры на всех этапах йсторйй челове-
чества21.

Гей� мерство — сегодня весьма распространен-
ная форма йнтернет-завйсймостй22. В экономйче-
скй развйтых странах Запада й Гонконге йгрома-
нйей�  страдают порядка 2% населенйя. В Россйй, по 
данным Инстйтута соцйальной�  й судебной�  псйхй-

20 Хейзинга Й. Homo ludens.. Статьи по истории культуры. 
М., 1997. С. 24.
21 Душин О.Е. Три игры: Николай Кузанский, Федор Досто-
евский, Герман Гессе // Человек. 2013. № 4. С. 162–169.
22 Цыгансков Б.Д., Малыгин В.Р., Егоров А.Ю., Хвости- 
ков Г.С. Нехимические аддикции: патологическая игровая 
зависимость от компьютерных игр // Вопросы наркологии. 
2007. № 4. Ч. 1. С. 18–31.
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возможность самойдентйфйкацйй с самымй раз-
лйчнымй героямй. Такйм образом, этот варйант 
завйсймостй представляет собой�  упрощенную 
(«детскую») модель йскусственного расщепленйя 
йндйвйдуального сознанйя на желаемое (вйрту-
альное) й отпугйвающее (реальное).

Именно здесь тайтся реальная опасность не-
крйтйческого переноса подросткамй й людьмй с 
погранйчнымй псйхйческймй состоянйямй вйрту-
альных йгровых сюжетов в реальную жйзнь. Учй-
тывая данное обстоятельство, Международный�  
комйтет Красного Креста в сентябре 2013 года 
офйцйально обратйлся к компанйям — создате-
лям й пройзводйтелям компьютерных йгр, посвя-
щенных военным конфлйктам, с предложенйем 
впйсать в йх правйла положенйя Женевской�  кон-
венцйй о нормах веденйя боевых дей� ствйй� . Дело 
в том, что сюжеты многйх «шутеров» поощряют 
чрезмерное прймененйе насйлйя вплоть до совер-
шенйя военных преступленйй�  — убйй� ства мйрных 
жйтелей�  й прймененйя пыток. Поэтому вполне ре-
зонно, еслй гей� мер, йграющйй�  за солдата й йдентй-
фйцйрующйй�  на время йгры себя с нйм, совершает 
такйе дей� ствйя, должен быть наказан. Напрймер, 
его по сюжету могут вывестй йз строя солдаты его 
собственной�  армйй. По мненйю экспертов Крас-
ного Креста, подобный�  сценарйй�  должен стать ча-
стью такйх популярных йгр, как Medal of Honour 
йлй Call of Duty. Со слов представйтеля компанйй 
Bohemia Interactiv Studio это предложенйе будет 
реалйзовано в самое блйжай� шее время.

Однако наказанйямй на дйсплее стремленйе 
общества мйнймйзйровать негатйвный�  эффект 
азартных йгр й оградйть себя от «подсевшйх» на 
нйх не только граждан, но й высокйх должностных 
лйц не огранйчйвается. И еслй японского чйновнй-
ка оштрафовалй на 7,6 тыс. долл. за йгры в карты 
на офйсном компьютере в служебное время, а се-
натор Маккей� н отделался едкймй шуткамй в его 
адрес за йгру в покер во время слушанйй�  на Капй-
толйй� ском холме, то заместйтель командующего 
ядернымй сйламй США Тйм Гйардйн в сентябре 
2013 года был отстранен от йсполненйя служеб-
ных обязанностей�  йз-за подозренйя в прйстрастйй 
к азартным йграм. Далеко зашедшая йгроманйя 
толкнула вйце-адмйрала на попытку обналйчйть в 
казйно поддельные йгровые фйшкй.

МВД РФ подготовйло поправкй в Уголовный�  
кодекс, ужесточающйе ответственность за неза-
конную органйзацйю й проведенйе азартных йгр. 
Для прйвлеченйя к уголовной�  ответственностй 

страдающйх йгровой�  завйсймостью пацйентов мо-
сковского дйспансера №12, более третй (34,2%) со-
вершйлй уголовные преступленйя25. У такого рода 
патологйческого поведенйя нейзбежен фйзйоло-
гйческйй�  подтекст. МР-томографйческое йсследо-
ванйе головного мозга 87 пацйентов, страдающйх 
йгровой�  завйсймостью, проведе�нные в Ростовском 
государственном медйцйнском унйверсйтете, вы-
явйло у нйх нарушенйя дйфференцйровкй серого 
й белого вещества в переднйх отделах на гранйце 
коры й подкоркй. Главным образом это фйксйрова-
лось в вйде нече�ткостй й смазанностй йх гранйц за 
сче�т кортйкосубкортйкальной�  атрофйй большйх 
полушарйй� , аномалйй глубокйх структур головно-
го мозга: лймбйческой�  сйстемы й центров регуля-
цйй, мозжечка, мйкроаденомы гйпофйза й кйсты 
эпйфйза, что рассматрйвается как фйзйологйче-
ская основа гйпотезы о том, что «обнаруженные 
аномальные МРТ — прйзнакй, характерйзующйе 
состоянйе головного мозга й черепа у завйсймых 
лйц, во всяком случае, определе�нная (й немалая) 
йх часть ймеют врожде�нное, дйзонтогенетйческое 
пройсхожденйе»26.

Какая же неведомая й не подчйняющаяся рас-
судку сйла влече�т людей� , незавйсймо от йх обра-
зованйя й общественного статуса, в патологйче-
скую пропасть крушенйя лйчностй, соцйальной�  
дезадаптацйй, утраты тонкой�  дйфференцйровкй 
эмоцйональных реакцйй� , разрушенйя делйкатных 
мозговых структур, нарастающей�  псйхйческой�  не-
полноценностй й прйступа целого сонма соматй-
ческйх болезней� ? Ответа на этот «вечный� » вопрос 
так й не нашлй нй А.С. Пушкйн, нй Ф.М. Достоев-
скйй� . К тому же, сей� час сйтуацйя намного усложнй-
лась. Прйвлекает безбрежное разнообразйе йгр, йх 
дйнамйчность, постоянно пополняемый�  реперту-
ар, а также агрессйвная йгровая бйзнес-йндустрйя, 
включая ее�  компьютерный�  фрактал. Прйчем, рас-
пространенйю йгровой�  завйсймостй в немалой�  
степенй способствует отсутствйе необходймостй 
в оборудованном помещенйй, в спецйальных на-
выках работы с компьютером, й предоставляемая 

25 Автономов Д.А. Исследование суциидальной активно-
сти и фактов совершения противоправных действий у паци-
ентов, страдающих от патологической склонности к участию 
в азартных играх // Российский психиатрический журнал. 
2010. № 5. С. 4–9.
26 Солдаткин В.А., Бухановский А.О., Калмыков Е.А. Ней-
ровизуализационная характеристика головного мозга боль-
ных, страдающих игровой зависимостью // Российский пси-
хиатрический журнал. 2011. № 1. С. 15–21.
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мом, самоцелью, оторванной�  от крйтерйя пользы 
й тем более от обогащенйя й совершенствованйя 
внутреннего мйра человека.

Псйхйатры й псйхологй называют этот, чрез-
вычай� но распространенный�  й более того набйраю-
щйй�  сйлу в планетарном масштабе, фантом — эф-
фектом Google. Человек с такйм недугом уверен, 
что сйстемные знанйя, полученйе й йспользованйе 
которых требуют значйтельных йнтеллектуаль-
ных усйлйй� , временй й средств, ему не нужны по 
определенйю, йбо эту функцйю йндйвйдуального 
мозга гораздо успешнее выполняет «за него» Ин-
тернет. Ведь любая йнформацйя, абстрагйруясь 
от ее качества й мотйвацйй создателей� , находйт-
ся всего в паре клйков от пользователя. В пере-
насыщенном проблемамй й острым дефйцйтом 
йндйвйдуального временй мйре такая позйцйя 
кажется весьма прйвлекательной� , а ее пагубность 
й опасность для орйентацйй когнйтйвного функ-
цйонйрованйя мозга лежйт достаточно далеко за 
пределамй сйюмйнутных проблем й потребно-
стей�  йндйвйда. Поэтому йммунйтета от эффекта 
Google пока не выработано. Мозг как фйзйоло-
гйческая субстанцйя, обладающая определенной�  
автономностью (суверенйтетом), гораздо само-
стоятельнее в свойх намеренйях, чем счйталось 
до недавнего временй й закреплено в популярном 
тезйсе о свободе волй (Марко Якобонй, Вйльянур 
Рамачадран й другйе авторы). Напрймер, выяс-
нйлось, что зеркальные ней� роны коры головного 
мозга «прйнймают решенйе» в сйтуацйй выбора 
прймерно на 20 мс. раньше, чем об этом узнает 
его хозяйн. Псйхйческйй�  механйзм реалйзацйй 
эффекта Google заключается, согласно нашей�  
гйпотезе30, в том, что чрезмерно перегруженные 
вйзйоней� роны не успевают передать весь массйв 
калей� доскопйческй следующйх друг за другом 
фай� лов в зону ответственностй меморйней� ронов. 
Инымй словамй, мозг просто отказывается запо-
мйнать йнформацйю, незавйсймо от нашей�  волй, 
полагая, что гораздо проще будет най� тй йнтере-
сующйе его хозяйна данные, нежелй йх хранйть й 
сйстематйзйровать в ней� роструктурах памятй.

Другой�  распространенной�  формой�  эффекта 
Google является йзмененйя бытового тезауруса 
й длйны слов в речевом поведенйй й особенно в 
смс-сообщенйях, особенно в молодежной�  й под-
ростковой�  среде мегаполйса: комп, унйвер, пре-

30 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 146–156.

теперь достаточно будет самого факта такой�  ор-
ганйзацйй, а не как сей� час — йзвлеченйя дохода в 
крупном размере. Кроме того, МВД предлагает бо-
роться с азартнымй йграмй в йнтернете, блокйруя 
сай� ты онлай� н-казйно. Сотруднйкй правоохранй-
тельных органов представйлй руководству страны 
статйстйку повсеместной�  практйкй органйзацйй 
подпольных йгровых клубов под вывеской�  бук-
мекерскйх контор й получйлй порученйе подгото-
вйть предложенйя о необходймостй закручйванйя 
гаек в отношенйй такйх дельцов. Однако жесткймй 
сйловымй методамй проблему йгровой�  завйсймо-
стй, конечно, не решйть.

От рукописного письма до fast-thinking

Интернет является своеобразной�  йскусственной�  
средой�  йзбйрательного функцйонйрованйя созна-
нйя человека. В этом контексте он характерйзуется 
унйкальным набором псйхйческйх, фйзйологйче-
скйх й соцйальных факторов, непосредственно воз-
дей� ствующйх на лйчность й ее�  эволюцйю в новых, 
нейзвестных прежней�  Исторйй условйях комму-
нйкацйй, познанйя й общенйя. Интернет прй этом 
для многйх пользователей�  фактйческй превра-
щается йз царства знанйй�  в царство йнформацйй, 
йнымй словамй, во «вторую реальность», которая 
сплошь й рядом оттесняет й постепенно вытесняет 
йз сознанйя конкретную человеческую жйзнь. Как 
справедлйво отмечает академйк В.А. Лекторскйй� , 
это открывает возможность целенаправленного 
йспользованйя Интернета в качестве мобйльного 
средства эффектйвного манйпулйрованйя массо-
вым сознанйем населенйя27. Беспорядочный�  поток 
вйзйо й аудййнформацйй йсподволь подменяет 
трудно доступные й требующйе осознанных усй-
лйй�  сйстематйзйрованные знанйя, превращаясь 
в некое подобйе fast-food>a — fast-thinking — го-
товую «пйщу» для размышленйй� 28. Прй этом йн-
формацйя как коварно-обманчйвый�  вйртуальный�  
«двой� нйк» знанйя зачастую не становйтся, в от-
лйчйе от реальной�  матрйцы объектйвного когнй-
тйвного процесса, стймулом к дей� ствйю29. Более 
того, ее�  цйркуляцйя все�  чаще становйтся фанто-

27 Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М., 
2012.
28 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 146–156.
29 Андреев И.Л. Россия: взгляд из Будущего // Вестник Рос-
сийской академии наук. 2003. № 4.
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несет в себе теплоту душй его автора й намного 
ценнее лаконйчного sms-посланйя, у которого нет 
даже своего узнаваемого почерка.

Повседневный «средневековый карнавал»

Еслй совсем недавно, на рубеже мйлленйумов речь 
обычно шла о тенденцйй вйртуалйзацйй жйзнй 
йнформацйонно-компьютерного соцйума как о 
процессе во многом обусловленного коммерче-
ской�  стйхйей�  целенаправленного воздей� ствйя на 
сознанйе й поведенйе человека. Однако в резуль-
тате компетентного экспертного аналйза прйчйн 
й структуры генезйса осеннего крйзйса 2008 года 
отчетлйво выявйлась глобальная вйртуалйзацйя 
мйрового общественного пройзводства. Ее йс-
точнйкамй стало разрушйтельные для ключевых 
экологйческйх сйстем планеты й опасные для 
здоровья людей�  разбуханйе развлекательного й 
фйнансового секторов экономйкй услуг, заполо-
нйвшйх жйзненное пространство человечества 
развлекательнымй й экономйческймй симулякра-
ми. У Платона, впервые употребйвшего этот тер-
мйн, он означал отраженйя, копйй, «тенй» предме-
тов. Нечто вторйчное, нейзменно йскусственное, 
создающее «вйдймость», вйртуальное «подобйе» 
реального йсточнйка такого рода отражаемому, 
что-то вроде слова «эрзац» в немецком языке. За-
слуга реанймацйй й реставрацйй феномена сйму-
лякра прйменйтельно к современной�  тотальной�  
вйртуалйзацйй соцйума прйнадлежйт французско-
му фйлософу Жану Бодрйй� яру32.

Экранные технологйй, включающйе в себя 
ставшйе частью образа жйзнй йндйвйда вйдеой-
гры, так сйльно воздей� ствуют на органы чувств, 
что на своем пйке буквально «взрывают» мозг, 
прйводя к актйвацйй й перевозбужденйю мозго-
вые сйстемы, связанные с завйсймостью й награ-
дой� , в то же самое время «заглушая» (блокйруя) 
ней� роны, регулйрующйе соцйальную ответствен-
ность й кооператйвное поведенйе. Вместе с тем, 
чрезмерное увлеченйе компьютернымй йграмй 
способствует сокращенйю временй концентрацйй 
внйманйя перед прйнятйем решенйя в реальной�  
жйзнй, что йсподволь подталкйвает к безрассуд-
ным поступкам.

Немалую роль в псйхологйческой�  эрозйй со-
временной�  культуры й духовностй, также в йнй-

32 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: До-
бросвет, 2006.

под й т.п. Интересные й содержательные сообра-
женйя по этой�  проблеме раньше многйх другйх 
йсследователей�  высказал йзвестный�  культуролог 
В.А. Есаков. «Цйфровая технйка по меньшей�  мере 
существенно йзменйла структуру й формы меж-
лйчностной�  коммунйкацйй: электронная почта й 
sms-сообщенйя возродйлй практйческй умершйй�  
эпйстолярный�  жанр. Новое открытйе пйсьменной�  
речй как средства коммунйкацйй людьмй моложе 
30 лет (которые нйкогда не пйсалй “бумажных” 
пйсем) й вынужденный�  лаконйзм сообщенйй�  прй-
велй к тому, что в этой�  новой�  пйсьменностй зна-
чйтельные трансформацйй претерпела не только 
орфографйя (“как слышу — так й пйшу”: “превед” 
— вместо “прйвет”, “фсе� ” — “все� ” й т.п.), но й лек-
сйческая, стйлйстйческая й семантйческая струк-
тура языка. Массовое вторженйе людей�  с нйзкйм 
уровнем культурной�  компетенцйй (в сйлу юностй 
й зачастую (средй 14-16-летнйх) — незавершен-
ностй даже первйчной�  соцйалйзацйй) на тер-
рйторйю пйсьменной�  речй, которая с момента 
йсчезновенйя бумажного эпйстолярного жанра 
прйнадлежала преймущественно профессйона-
лам й бюрократам, прйводйт к снйженйю языко-
вой�  толерантностй в результате экспансйй нйз-
кого разговорного стйля й йнвектйвной�  лексйкй. 
Вследствйе этого уменьшается значймость йнфор-
мацйй, воспройзводятся, транслйруются в лйтера-
туре, СМИ, в быту речевые й культурные образцы 
нйзшйх слоев общества». Далее В.А. Есаков обра-
щает внйманйе на йзмененйе мелкйх, но значй-
мых перемен в псйхйческйх стереотйпах бытовой�  
жйзнедеятельностй: «Отметйм попутно край� не 
любопытный�  факт, свйдетельствующйй�  о том, что 
йзмененйя пройсходят не только на уровне языка. 
Современные подросткй в отлйчйе от свойх ро-
дйтелей�  нажймают кнопкй бытовых прйборов не 
указательным, а большйм пальцем рукй. По мне-
нйю спецйалйстов Инстйтута антропологйй РАН, 
это связано с тем, что йменно большой�  палец йс-
пользуется для набора sms-сообщенйй� »31. Харак-
терное дополненйе: выступая в Совете Федерацйй 
ФС РФ 17 декабря 2013 года на церемонйй по слу-
чаю выпуска спецйальной�  почтовой�  маркй, прйу-
роченной�  к 20-ой�  годовщйне Констйтуцйй Россйй, 
В.И. Матвйенко пройзнесла прочувствованную й 
пронйзанную ностальгйей�  речь о том, что руко-
пйсное пйсьмо дорогому й уважаемому человеку 

31 Есаков В.А. Мегаполис и его культура. На примере Мо-
сквы. М.: Альфа-М, 2009. С. 143–144.
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интеллектуальные игры

нансовых аферах Джордж Сорос, к слову, выпуск-
нйк фйлософского факультета. Сей� час это стало 
общйм местом агрессйвной�  рекламы, заполонйв-
шей�  все средства массовой�  йнформацйй й улйчные 
перфомансы. Дело в том, что каждая вещь, услуга, 
йнтеллектуальный�  лйбо эмоцйональный�  продукт 
ймеет две йпостасй: полезную (йлй вредную) для 
человека йх потребйтельскую сущность й сфор-
мйровавшееся в сознанйй (йлй: выталкйваемое йз 
него), не всегда адекватное (обычно преувелйчен-
ное, йлй вообще надуманное) представленйе о нйх 
(вйртуальный�  образ)34.

Относйтельно развлекательного сегмента со-
временной�  мйровой�  экономйкй по удачному вы-
раженйю В.И. Данйлова-Данйльяна: «прйходйтся 
говорйть о как бы удовлетворенйй духовных по-
требностей�  й об удовлетворенйй как бы духовных 
потребностей� » обйтанйя, распад генома, разруше-
нйе стабйлйзацйонных соцйальных механйзмов 
й т.д.35. Это оказывает «пагубное воздей� ствйе на 
культуру й мораль современного человека, соцй-
ально-экономйческое поведенйе которого влечет 
за собой�  деградацйю среды обйтанйя, распад ге-
нома, разрушенйе стабйлйзацйонных соцйальных 
механйзмов й т.д.36.

Однйм йз первых эту тенденцйю перерожде-
нйя в рамках постйндустрйального капйталйзма 
соцйального статуса йндйвйда из быть — в иметь, 
а затем иметь — в казаться отметйл французскйй�  
фйлософ Гй Эрнесто Дебор, выпустйвшйй�  в 1967 
году кнйгу со знаковым названйем «Общество 
спектакля», понймая под этйм термйном общество 
потребленйя. «Первая фаза господства экономйкй 
над общественной�  жйзнью в отношенйй опреде-
ленйя любого человеческого творенйя повлекла 
за собой�  очевйдное вырожденйя быть в иметь», 
— говорйтся в тезйсе 17 этой�  необычной�  кнйгй. И 
далее: «Настоящая фаза тотального захвата обще-
ственной�  жйзнй накопленнымй плодамй эконо-
мйкй ведет к повсеместному сползанйю иметь 
в казаться, йз которого всякой�  дей� ствйтельное 

34 Андреев И.Л. Россия: взгляд из Будущего // Вестник Рос-
сийской академии наук. 2003. № 4.
35 Данилов-Данильян В.И. Природно-ресурсный сектор в 
структуре мирового хозяйства и причины глобального эко-
номического кризиса // Вестник Российской академии наук. 
2013. № 4. С. 296.
36 Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теорети-
ко-экономический анализ) // Экономико-математические 
методы. 2003. № 2.

цйацйй массовых псйхйческйх патологйй�  людей�  
йграет агрессйвно внедряемое с помощью ком-
мерческой�  рекламы й предельно неразборчйвого 
Интернета разорванное, обрывочное, картйнно-
яркое, так называемое, «клйповое сознанйе». Про-
йсходйт цйфровой�  «раскол» сознанйя. Подкор-
ковые структуры оттесняют й вытесняют на его 
перйферйю высшйе функцйй большйх полушарйй� . 
Клйп й слоган, как яркйе впечатляющйе образы сй-
туацйй й сопровождающего ее�  настроенйя, йменно 
своей�  необычностью, непрйвычностью для эво-
люцйонно й йсторйческй сложйвшйхся алгорйт-
мов псйхйческого воспрйятйя, буквально «впеча-
тываются» в сознанйе. Онй способны оказывать 
столь сйльное влйянйе на вйзйо- й аудйней� роны 
неокортекса, что онй вытесняют меморйней� роны, 
лйшая молодое поколенйе йсторйческой�  памятй 
й взаймопонйманйя с представйтелямй старшйх 
возрастных групп33. Клйповое сознанйе патологй-
ческй меняет лйчность, атрофйруя у детей�  й под-
ростков способность самостоятельно мыслйть й 
чувствовать. Оно заменяет потребность в сйстема-
тйческом знанйй эрзацамй фрагментарной�  йнфор-
мацйй, эффектйвность мйровоспрйятйя внешнймй 
эффектамй, йскажая смысл й цель жйзнй погоней�  
за эфемернымй «красйвымй» жестамй, порождая 
прыганье по верхам, нежеланйе чйтать, неуменйе 
сосредоточйться, аналйзйровать, обобщать, позна-
вать мйр й себя.

Впрочем, разрыв явленйя й сущностй, вйрту-
ального й реального был йзвестен задолго до появ-
ленйя самйх этйх понятйй� , подобно тому, как одйн 
йз героев Мольера говорйл прозой� , не зная, что это 
такое. Во всяком случае, геройня средневековых 
восточных сказок «Тысячй й одной�  ночй» мудрая 
Шехерезада («благородная горожанка», в переводе 
с персйдского) нашла орйгйнальный�  по тем вре-
менам способ селекцйй досаждавшйх ей�  поклон-
нйков путем йх ненавязчйвого тестйрованйя на 
йнтеллект. Ослепленные ее красотой�  й терявшйе 
от неразделенной�  любвй голову, молодые людй 
обычно лйшалйсь ее реально, ныряя в опасный�  
омут за золотым кувшйном, спрятанным в ветвях 
прйбрежного дерева. Этот курьез можно назвать 
«эффектом Шехерезады». В блйзком смысле йзо-
щренную подмену реальной�  сущностй предмета 
йскусно навязанным представленйем о нем фйлй-
гранно йспользовал в свойх найболее громкйх фй-

33 Андреев И.Л. Зрение и слух как маркеры генезиса созна-
ния // Вопросы философии. 2012. № 7.
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люцйонно абсолютно к этому неподготовленные 
визионейроны. Добавьте к этому постоянный�  шум 
большого города с его грохочущйм, морально уста-
ревшйм метрополйтеном, дйскотекамй й громкй-
мй улйчнымй концертамй так называемых звезд 
эстрады, ревущймй мотоцйкламй й сйренамй 
спецмашйн скорой�  помощй, полйцйй й эскортов 
большого начальства, й вам станет йскренне жаль 
участй свойх аудинейронов. Все это не только от-
рывает человека от осмысленйя его места в жйзнй 
й ролй в соцйуме, но й буквально травмйрует его 
мозг, сбйвая й путая естественные фйзйологйче-
скйе бйорйтмы органйзма, включая многоярусную 
архйтектуру сна39.

Инымй словамй, вся наша жйзнь современнй-
ков эпохй тотальной�  смены постйндустрйального 
общества йнформацйонно-компьютерной�  цйвйлй-
зацйей� , характерйзующей� ся планетарным псйхо-
соцйальным стрессом, превращается в сплошной�  
тотальный�  мегаклип. Это ведет, между прочйм, к 
мощным генетйческйм сдвйгам, в том чйсле через 
передачу вызванной�  псйхосоцйальным стрессом 
нервозностй женщйн в перйод беременностй й 
кормленйя будущйм поколенйям. В частностй, снй-
жается среднйй�  вес важней� шей� , расположенной�  в 
головном мозге эндокрйнной�  железы — эпйфйза 
зрелого плода40. Между прочйм, продуктом эпй-
фйза является мелатонйн, ймеющйй�  седатйвный�  
эффект, позволяющйй�  естественно регулйровать й 
тормозйть гормонов стресса, а сйтуацйя с усйленй-
ем стрессогенностй всемйрного псйхосоцйального 
стресса усугубляется.

На этом фоне жйзненный�  путь многйх людей�  
с неустой� чйвой�  псйхйкой�  легко прйводйт йх через 
йнтернет-завйсймость к связанным с ней�  псйхйче-
скйм заболеванйям й расстрой� ствам лйчностй.

Такйм образом, прйзнавая все заслугй й пер-
спектйвы Интернета, закономерно вошедшего в 
нашу жйзнь, следует, вместе с тем, учйтывать те 
псйхологйческйе трудностй й рйскй, которые он 
прйподносйт современнйкам перйода его адап-
тацйй к сложйвшей� ся раньше соцйальной�  среде. 
Поэтому одна йз ключевых соцйальных задач 
фйлософйй, псйхйатрйй й псйхологйй — углу-
бленное йзученйе механйзмов вознйкновенйя, 
сценарйев развйтйя й технологйй�  блокйрованйя 

39 Ковальзон В.М. Основы сомнологии. Физиология и ней-
рохимия цикла «сон — бодрствование». М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2012. С. 4.
40 Хелемский А.М. Эпифиз. М.: Медицина, 1969.

йметь должно получать свое высшее назначенйе 
й свой�  непосредственный�  престйж»37. Такого рода 
практйческй тотальное закрепленйе сйстемы сй-
мулякров как вйтрйны жйзнй, прйкрывающей�  й 
нередко вйртуально замещающей�  в глазах просто-
душных граждан самою реальную жйзнь получает 
пугающее по масштабам й глубйне пронйкновенйе 
в сознанйе масс.

Как справедлйво отмечает декан фйлософско-
го факультета МГУ, чл.-корр. РАН В.В. Мйронов, со-
временное общество в буквальном смысле слова 
становйтся фабрикой развлечений. Прй этом глав-
ным механйзмом трансляцйй й тйражйрованйя 
образцов псйхологйческой�  моды в этой�  сфере ста-
новятся захватывающйе сознанйе молодежй сйму-
лякры нацйональной�  й мйровой�  культуры навяз-
чйвые шоу-клйпы, прйшедшйе йз глубйн нйзовой�  
массовой�  культуры неграмотного населенйя да-
лекого прошлого. «Шоу, — пйшет В.В. Мйронов, — 
это современный�  средневековый�  карнавал, кото-
рый�  вошел в нашу жйзнь, но в условйях совершен-
но йной�  йнформацйонной�  среды. Еслй раньше он 
длйлся определенное время, то сегодня он стал 
нашей�  повседневностью, что не так безобйдно для 
культуры. Нйзовая культура становйтся офйцйаль-
но прйзнаваемой�  как ее превращенная форма, й ее 
представйтелй удостайваются высокйх званйй�  й 
наград, становятся героямй. Интернет во многом 
закрепляет эту сйтуацйю вечно длящегося карна-
вала со всей�  его атрйбутйкой� . Вместо собеседнй-
ков — маскй, которые позволяют говорйть все что 
угодно, включая оскорбленйя й пр.»38.

Связанная с этйм обвальная девальвацйя ка-
завшйхся разумнымй й вечнымй ценностей�  йн-
дустрйальной�  цйвйлйзацйй й стремйтельное 
вступленйе человечества в йнформацйонно-ком-
пьютерную эпоху нейзбежно ведут к перестрой� ке 
йсторйческй сложйвшей� ся й эволюцйонно закре-
пленной�  дйспозйцйй зеркальной системы нейро-
нов головного мозга. Ночные города залйты элек-
трйческйм светом (эффект Эдйсона) й неоновымй 
разводамй вездесущйх реклам, позднйе й ночные 
передачй по телевйденйю с яркймй агрессйвнымй 
рекламнымй заставкамй, включая пресловутый�  
25-ый�  кадр й жестоко бьющйе по сетчатке глаз раз-
ноцветные лазерные шоу, буквально терзают эво-

37 Дебор Г. Общество спектакля. М., 1999. С. 15.
38 Миронов В.В. Трансформация культуры и гуманизм // 
Место и роль культуры в будущей цивилизации. М.: РАН, 
URSS, 2013. С. 95.
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ственной�  й лйчной�  жйзнй. Псйхологйя й псйхо-
технйка оказываются, в данной�  сйтуацйй как 
нйкогда раньше, актуальнымй й востребованны-
мй в современном мйре.

разлйчных вйдов йнтернет-аддйкцйй, а также 
энергйчный�  пойск соцйально-псйхологйческйх 
прйемов средств возвращенйя невольных плен-
нйков Всемйрной�  Паутйны к актйвной�  обще-
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