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ВЗРОСЛЫХ АКТИВНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изменения познавательных процес-
сов как психологического последствия интернет-воздействия. Уровень обобще-
ния мышления измерялся посредством методики «Понимание смысла метафор, 
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поговорок и фраз». Установлено, что мышление взрослых активных интернет-
пользователей отличается от мышления взрослых, сохраняющих привычку к тра-
диционному чтению, меньшей абстрактностью (р≤0,01). Выявленный феномен 
ухудшения мышления в его высшем звене реализации (абстрагирование) пред-
лагается обозначать как когнитивную деформацию, выступающую эффектом ин-
тернет-воздействия.  

Ключевые слова: Интернет-пользователи, мышление, знаковая система, 
сравнительный анализ, когнитивная деформация. 

 
 
FEATURES OF THINKING OF ADULT ACTIVE INTERNET USERS 

 
Abstract. The article is devoted to studying of a transformation of cognitive pro-

cesses as a psychological consequence of the Internet use. Whereas to measure the 
level of generalization of thinking, “Understanding of metaphors and phrases with fig-
urative meaning” method was used. Аccording to the results of the studies, the thinking 
of the Internet users  less abstract (р≤0,01) compared to the one of the control group. 
The author proposes to designate a phenomenon of the deterioration of thinking in its 
higher levels of implementation (abstraction) as a cognitive deformation resulted from 
the Internet use.  

Keywords: Internet users, thinking, coding system, cognitive deformation, compar-
ative analysis. 

  

Регулярность практик обращения к Интернету, объективно увеличившаяся в 
условиях пандемии COVID 19, ускоряет формирование новой социокультурной 
ситуации жизнедеятельности, которая обозначается как реальность онлайф [1], 
смешенная реальность [2] и др. И в этой новой реальности изменяются и пара-
метры познавательных процессов пользователей. Причем изменяются настолько 
заметно, что российские клинические психологи несколько лет назад обозначили 
в качестве проблемы необходимость пересмотра нормативных показателей в па-
топсихологической диагностике [3]. Применение классических методик исследова-
ния мышления («Классификация предметов», «Пиктограмма», «Толкование посло-
виц») в группе из 50 здоровых человек в возрасте от 20 до 39 лет обнаружило у них 
такие характеристики мышления, которые авторы по аналогии с известной работой 
З. Фрейда охарактеризовали как «патопсихологию обыденной жизни». К таким ха-
рактеристикам относятся: снижение критичности к результатам своей деятельно-
сти, нейродинамические расстройства (усталость, сложность врабатываемости, 
трудности концентрации на заданиях и др.), непоследовательность и разноплано-
вость мышления, а также его эгоцентричность.  

 Не менее интересные данные получены и в другом клиническом исследо-
вании [4], в котором посредством методики «Четвертый лишний» было установ-
лено отсутствие отличий в выборе признаков для классификации в группах моло-
дых людей (17–25 лет) мужского пола, имеющих шизотипическое расстройство и 
являющихся здоровыми. Последние продемонстрировали ориентацию на второсте-
пенные, нестандартные свойства объектов, которая традиционно рассматривается 
в качестве диагностического показателя «расстроенного» мышления. Обнаружен-
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ную специфику мышления исследователи характеризуют как псевдопатологиче-
ские феномены, понимая под ними нарушения мышления, аналогичные патоло-
гическим (при шизофреническом синдроме), но имеющие культурно-историче-
скую природу [5]. На высоком уровне статистической достоверности установ-
лена высокая степень распространения этих феноменов у молодых людей по 
сравнению со взрослыми, выросшими в доцифровую эпоху. Если мышление 
взрослых соответствует конвенциональной иерархии родовых и видовых при-
знаков, то в мышлении молодых людей они равнопорядковы. 

Таким образом, результаты существующих исследований (пока единичных) 
свидетельствуют, что мышление молодых людей (или поколения Z – ровесников 
Интернета) отличается от мышления взрослых. Однако можно предположить, 
что мышление последних также изменяется в результате веб-воздействия. Судя 
по жизненной фактологии, которая не демонстрирует массовый рост интеллек-
туальных способностей у взрослых, являющихся активными интернет-пользова-
телями, сомнительно, что эти изменения имеют позитивную валентность. Наибо-
лее последовательно идею о наличии в ИКТ некоторого патогенного фактора от-
стаивает А.Ш. Тхостов с коллегами [6]. Отказ от идеи о принципиальной 
нейтральности интернета ученые объясняют ее существенными отличиями от 
более ранних технологий: если предыдущие технологии расширяли функции че-
ловека вовне [7], то информационные «способны заменять или подменять его 
высшие психические функции» [6, с. 46]. Последствием широкого использова-
ния различных заменителей когнитивных функций человека (калькуляторов, 
программ проверки орфографии, навигаторов и др.) в широком социальном кон-
тексте выступает ситуация «неосредневековья, когда неграмотность населения 
компенсировалась визуальным иллюстрациями» [6, с. 46]. 

Л.С. Выготским в рамках генетического закона предельно ясно сформулиро-
ваны направления изменения высших психических функций «…развитие идет 
снизу вверх, а распад – сверху вниз» [8, с. 173]. Относительно обсуждаемой про-
блемы данный закон можно конкретизировать следующий образом: если Интер-
нет оказывает некоторое деструктивное воздействие на мышление взрослых, то 
наиболее уязвимыми для него окажутся самые сложные, наиболее поздно фор-
мирующиеся в онтогенезе компоненты данной психической функции. Поэтому 
целью настоящего исследования является установление специфики обобщения 
мышления у взрослых активных интернет-пользователей. 

Организация исследования 
Исследование осуществлялось на протяжении 2020–2021 гг. Всего в нем при-

няло участие 385 респондентов, отвечающих следующим критериям:  
– возраст старше 35 лет, т. е. завершение основных циклов когнитивного раз-

вития в доцифровую эпоху;  
– наличие высшего образования;  
– профессиональная деятельность в сфере интеллектуальных профессий (педа-

гоги, инженеры, экономисты, библиотекари и др.); 
– выполнение функциональных обязанностей, связанных с получением, об-

работкой и трансляцией информации в разных формах: бумажной и цифровой. 
Эти критерии обеспечивают необходимый для получения обоснованных вы-

водов контроль по выборке исходного, довольно высокого уровня сформирован-
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ности мышления у испытуемых.  Из этой общей выборки посредством анкетиро-
вания, направленного на выявление информационных привычек респондентов, 
было организовано две выборки для сравнительного анализа: 

1) читатели (n = 50; возраст 46,5±5,3; 19 мужчин и 31 женщина), т. е. лица, 
сохраняющие в своей жизнедеятельности привычку традиционного бумажного 
чтения (именно их незначительным количеством и объясняется некоторая пере-
избыточность общец выборки); 

2) активные интернет-пользователи (n = 50; возраст 45,7±4,4; 19 мужчин и 31 
женщина), лица, обращающиеся к печатному слову только под давлением обсто-
ятельств. 

 В настоящем исследовании использовался стимульный материал, предла-
гаемый С.Я. Рубинштейн в методике «Понимание смысла метафор, поговорок и 
фраз» [12, с. 119–123]. Он представляет 6 метафор и 10 пословиц, к которым 
предлагаются объясняющие их наборы из 14 фраз, часть из которых является из-
быточной, что и обнаруживает возможные слабости мышления. 

 Результаты и их обсуждение 
В таблице 1 отражено количество неправильного толкования метафор в груп-

пах читателей и активных интернет-пользователей (усредненное для каждой ме-
тафоры). 

 
Таблица 1. – Количество ошибок в понимании метафор 
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Читатели 0,04 0,04 0,08 0,1 0,08 0,04 0,06 

Активные  
интернет-пользователи 

0,06 0,08 0,48 0,5 0,72 0,68 0,42 

 
Анализ данных таблицы 1 демонстрирует, что меньшее количество ошибок 

допущено в группе читателей. Сравнение профилей оценок подтверждает досто-
верность различий: t=3,3 при t=3,17 для р≤0,01. 

Наименьшее количество ошибок было допущено респондентами относи-
тельно метафор «золотая голова» (1) и «железный характер» (2). Вероятно, это 
объясняется не только их широкой известностью (особенно среди интеллиген-
ции, каковой и являются участники исследования), но и наличием совершенно 
разнородного, можно сказать, непересекающегося содержания, относящегося к 
разным личностным характеристикам (интеллекту и характеру). Ошибки в двух 
группах имеют одинаковый характер, заключающийся в буквальном понимании 
смысла, а именно «Художник сделал статую с золотой головой» и «Железо 
тверже меди». 

Большие затруднения, особенно у активных интернет-пользователей, вы-
звали интерпретации двух близких по смыслу метафор «ядовитый человек» (3) 
и «каменное сердце» (4), имеющих явно выраженную негативную коннотацию 
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личности. В группе активных интернет-пользователей обе метафоры фактически 
одинаково часто толковались как «Человек, имеющий камень за пазухой», что 
говорит о неточностях и соскальзываниях мышления. Но также одинаково часто 
фиксировалась и невозможность постижения переносного смысла метафоры. 
Эта конкретность мышления, неумение вычленить главную мысль выражались в 
ответах «Его укусила ядовитая змея», «Больной вместо лекарства глотнул яду» 
(для метафоры «ядовитый человек») и «Человек высек на скале каменное 
сердце» (соответственно, для выражения «каменное сердце»). 

Еще более существенные проблемы у активных интернет-пользователей вы-
звали две последние предложенные для толкования метафоры «зубастый па-
рень» и «глухая ночь», которые не имели соответствия в предлагаемом списке 
фраз. Участники из выборки читателей также допустили некоторые ошибки, за-
ключающиеся в толковании «зубастого парня» как человека с сильным характе-
ром (соскальзывания) и одну ошибку в ассоциировании «глухой ночи» с желез-
ной дорогой. Ошибки активных интернет-пользователей имели более разнооб-
разный характер. Здесь присутствовали как нецеленаправленность и диффуз-
ность мышления, состоящие в трансформации инструкции на соотнесение смыс-
лов (для метафоры «зубастого парня» это ответы «Он всегда с камнем за пазу-
хой», «Сильный характер», «Злой человек»; для метафоры «глухая ночь» это от-
вет «Черствое сердце»), так и буквальность мышления («У Ивана были крепкие 
и здоровые зубы»). 

Иллюстрацией нарушений обобщения может выступать протокол представи-

теля выборки активных интернет-пользователей (рисунок 1). 

Содержание представленного протокола свидетельствует, что респондентка 

правильно истолковала смысл почти всех метафор. Исключением является мета-

фора «зубастый парень», к которой, помимо неверного переносного значения, 

приписывается и конкретное значение. Но при этом только к первой метафоре 

безошибочно подобрана фраза «Умная голова».  

Ко второй метафоре «железный характер», помимо правильного переносного 

значения «Сильный характер», приписывается также и конкретное «Железо 

тверже меди». 

 К третьей метафоре «ядовитый человек» подобрано выражение «Он всегда 

с камнем за пазухой». Следующая метафора близко по смыслу, но ошибочно 

трактуется как «Злой человек». Допущенные ошибки могут свидетельствовать 

также о некоторой персеверации мышления, проявляющейся в неразличении ню-

ансов смысла. 

К двум последним метафорам, представленным в протоколе на рисунке 1, ко-

торые не имеют правильных трактовок из предлагаемого списка выражений, ре-

спондентка подбирает следующие. Для «зубастого парня» конкретные предложе-

ния: «Человек высек на скале сердце», «У Ивана были крепкие и здоровые зубы». 

Метафора «глухой ночи» интерпретируется как «черствое сердце». 

Таким образом, у данной участницы исследования фиксируются как сниже-

ние обобщения (выражающееся в понимании смысла метафор буквально, через 

аналогичные предметы), так и искажения обобщения (заключающиеся в неле-

пых, паралогичных заключениях).  
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Рисунок 1. – Пример бланка «Понимание смысла метафор»  
(женщина, 43 года, активный интернет-пользователь) 

  
Результаты обработки второй части методики, состоящей в анализе понима-

ния взрослыми пословиц, представлены в таблице 2  
 
Таблица 2. – Количество ошибок в понимании пословиц 

№ Пословица 
Группа 

Читатели 
Активные  

интернет-пользователи 

1 Куй железо, пока горячо. 0,48 0,68 

2 Цыплят по осени считают. 0,2 0,54 

3 
Нечего на зеркало пенять, коли рожа 
крива. 

0,32 
 

0,46 

4 
Не красна изба углами,  
а красна пирогами. 

0,38 
0,84 

5 Лучше меньше, да лучше. 0,3 0,66 

6 Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 0,6 0,9 

7 Тише едешь, дальше будешь. 0,16 0,6 

8 Не в свои сани не садись. 0,2 0,76 

9 Не все то золото, что блестит. 0,16 0,54 

10 Семь раз отмерь, а один раз отрежь. 0 0,58 

М 0,28 0,59 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что группа читателей с данной частью 
задания также справилась лучше, чем группа активных интернет-пользователей. До-
стоверность различий в правильности выполнения подтверждается при сравнении 
усредненных профилей допущенных ошибок (tэмп=5,4 при tкрит=2,88 для р≤0,01).  

Необходимо также отметить, что максимальное количество ошибок предста-
вителями двух групп допущено по отношению к пословицам 1, 4 и 6, которые не 
имели адекватной трактовки в списке предлагаемых фраз, т. е. изначально пред-
ставляли собой тот самый избыточный материал, провоцирующий испытуемых 
на нецеленаправленное и диффузное мышление.  

 Таким образом, анализ материалов толкования метафор и поговорок про-
демонстрировал наличие ошибок в понимании их переносного смысла в двух 
группах участников исследования. Однако статистически достоверно лучше с 
предложенными заданиями справились читатели, что позволяет сделать общий 
вывод о присущем им более высоком уровне абстрактности мышления, целена-
правленности и дифференцированности суждений по сравнению с активными 
интернет-пользователями. В целом выявленные в настоящем исследовании осо-
бенности мышления взрослых активных интернет-пользователей (ассоциатив-
ность, нецеленаправленность, эгоцентричность и др.) соответствуют установлен-
ным в других исследованиях [3–5] характеристикам мышления представителей 
поколения Z. Следовательно, активные веб-практики нарушают процессы мыш-
ления не только у молодых людей, но и у взрослых. 

 В качестве объяснения зафиксированных у активных интернет-пользова-
телей нарушений мышления можно предполагать изменения знаковой системы, 
заключающиеся в вытеснении письменного кода образным. Указанные тенден-
ции стали заметны уже несколько десятилетий назад благодаря распростране-
нию ТВ-технологии, преемником которой является Интернет. Эти изменения 
позволяют считать технически сконструированный, мультимодальный образ 
(или медиаобраз) ведущим культурным знаком в современных социокультурных 
условиях. Соответственно, медиаобраз становится основным посредником в ре-
ализации пользователем различных видов интернет-активности.  

Итоги проведенного автором теоретического анализа, направленного на вы-
явление особенностей ведущих знаков в традиционной/печатной культуре и со-
временной/смешанной реальности, отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Сравнительная характеристика ведущих знаков  

№ 
Основание 

для сравнения 
Культурный знак 

Письменное слово Медиаобраз 

1 Способ производства 
различный (как технический,  

так и «ручной») 
технический 

2 Скорость 
индивидуальная, 

регулируется  
читающим/пишущим 

высокая, навязывается 
устройством 

3 Функция в познании обобщение 
конкретизация,  

наглядность 

4 Характер информации пропозиционный 
репрезентативный,  

иконический 

5 Форма информации стабильная, устойчивая изменяющаяся, непостоянная 

6 Режим мозговой  
активности 

бета-ритм 
альфа-ритм (ТВ); 

тета-ритм (кибер-игры) 

7 Ведущий психический 
процесс обработки  
информации 

мышление (селективный отбор 
материала, анализ и др.) 

восприятие  
(распознавание паттернов) 
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 Данные сравнительного анализа, содержащиеся в таблице 3, позволяют 
предполагать, что печатное слово и медиаобраз обладают разной силой в каче-
стве именно культурных знаков, позволяющих субъекту «овладевать» своими 
натуральными функциями. И печатное слово продолжает поддерживать окуль-
туренную функцию взрослого на достаточно высоком уровне ее реализации. А 
медиаобраз ее в прямом смысле расслабляет, «растренировывает», что и вызы-
вает ее «распад» в соответствии с генетическим законом Л.С. Выготского. 

 Заключение. Проведенный сравинтельный анализ показывает, что у ак-
тивных интернет-пользователей статистически достоверно зафиксированы сни-
жение и искажение обобщения, выражающееся в трудностях вычленения глав-
ной мысли во фразе конкретного содержания. 

Выявленные различия подтверждают верность высказанной гипотезы о нали-
чии деструктивного влияния интернет-практик на мышление его активных поль-
зователей. Обнаруженный феномен ухудшения мышления в его высших звеньях 
(логичность и абстрагирование) можно зафиксировать как когнитивную дефор-
мацию. Эта деформация заключается в изменении структуры высшей психиче-
ской функции, а именно, постепенном вытеснении более сложных ее компонен-
тов (связанных со словом, выполняющим обобщающую функцию) более про-
стыми, генетически ранними компонентами (преимущественно связанными с об-
разами, выполняющими функцию наглядности и конкретизации).  
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ЭТНОС И ИДЕНТИЧНОСТЬ: КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
КАК ЭВОЛЮЦИОННЫЙ РЕСУРС В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. В развитии мировой системы наступил новый этап, в рамках ко-

торого глобализационные процессы порождают новые вызовы и риски. В усло-
виях современного этапа глобализации идентичность социального организма об-
ретет статус его эволюционного ресурса, что делает актуальным выявление ба-
зовых механизмов ее сохранения в реалиях современных глобальных вызовов.  
В свете этого в статье показана роль культурного наследия этноса в деле сохра-
нения этно-национальной идентичности, обосновывается необходимость опоры 
на этнокультурное наследие в системе образования и воспитания. 

Ключевые слова: современный этап глобализации, эволюционный ресурс, эт-
нокультурная идентичность, культурное наследие этноса.  

 
ETHNOS AND IDENTITY CULTURAL HERITAGE  

AS AN EVOLUTIONARY RESOURCE IN THE ERA OF GLOBALIZATION 
 
Abstract. A new stage has begun in the development of the world system, in which 

globalization processes give rise to new challenges and risks. In the conditions of the 
current stage of globalization, the identity of a social organism will acquire the status 
of its evolutionary resource, which makes it relevant to identify the basic mechanisms 
for its preservation in the realities of modern global challenges. In light of this, the 
article shows the role of the cultural heritage of an ethnos in the preservation of ethno-
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