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АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

А. Н. Алёхин, С. И. Беляева

Аннотация. В статье анализируются результаты исследований психических процессов 
и свойств у детей, подростков и юношества, психическое развитие которых осуществлялось 
в условиях экспансии информационной среды и виртуализации ведущих видов деятельности. 
Использовался сравнительный метод — сопоставление результатов архивных исследований, 
проведенных в «доцифровую эпоху», с результатами собственных аналогичных эксперимен-
тально-психологических и патопсихологических исследований. Полученные данные дают ос-
нования утверждать о социокультурной трансформации психической деятельности человека 
и ставить вопрос об условности некоторых психологических представлений о норме, сформи-
рованных в доцифровых условиях формирования и развития психики.
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ADAPTIVE CHANGES IN THE MENTAL ACTIVITY OF A MODERN HUMAN
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Abstract. The article analyzes the results of research on mental processes and properties in children, 
adolescents and youth, whose mental development took place during the expansion of the information 
environment and virtualization of key activities. The research is based on a comparative method — the 
results of archival studies conducted in the pre-digital era were compared with the results of our own 
similar experimental psychological and pathopsychological studies. The obtained data give grounds 
to assert the sociocultural transformation of human mental activity and raise the question of the con-
ditionality of some psychological ideas about the norm formed in pre-digital conditions of the forma-
tion and development of the psyche.
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Введение
Для медицинской психологии принци-

пиально важно понимание закономерностей 
развития человека в сложносоставном един-
стве двух линий: натуральной и культурной 
[8]. Наиболее тесное переплетение биологи-
ческого и социального в развитии становит-
ся очевидным при рассмотрении генезиса 
психических функций человека, формируе-
мых на базе биологического субстрата 

в практической деятельности и обществен-
ных практиках, сопровождаемых процессом 
означивания [8; 18; 22]. В процессе этого 
развития формируется психическая реаль-
ность человека, которая «имеет косвенную 
отраженную природу, опосредованную нерв-
ной системой и другими психосенсорными 
процессами, включая и психолингвистиче-
ские… и является единственной реально-
стью, которую мы можем переживать непо-
средственно» [11, с. 119]. Иначе эта идея 
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была выражена Дж. Локком, который писал, 
что в разуме нет ничего, чего не было бы 
раньше в чувствах. На протяжении всей 
истории человечества психическая реаль-
ность индивида формировалась в результате 
непосредственного взаимодействия с физи-
ческими объектами окружающей действи-
тельности. Широкое и повсеместное внедре-
ние смартфонов нарушает эту закономер-
ность, сдвигая активность формирующейся 
психики детей в сферу невещественного, 
виртуального. 

Культура, приобретает новое качество: 
«…человек не просто порождает новый 
предметный мир, но создает объекты другой 
природы — мультимедийной» [29, с. 32]. 
Новая среда деятельности человечества 
представляет собой цифровое пространство, 
в котором виртуальная реальность выступа-
ет как продолжение физического и социаль-
ного пространств [20]. Ее качественными 
характеристиками являются: социокультур-
ная неопределенность, текучий характер 
реальности, гиперинформационная насы-
щенность, противоречивость и фрагментар-
ность множественных потоков информации, 
ускорение пространственно-временной ор-
ганизации жизни человека, виртуализация 
жизнедеятельности человека, в том числе 
частичная подмена игры и общения вирту-
альными замещениями. Важным отличием 
цифрового пространства является создавае-
мая им сетевая структура коммуникации 
и мышления (отсутствие разделения на глав-
ное и второстепенное, отсутствие иерархии, 
множественность связей между равнознач-
ными узлами сети) [5; 10; 13; 15; 21]. 

Адаптация психики к таким условиям по-
рождает феномены, которые еще совсем не-
давно рассматривались в качестве признаков 
нарушений психических процессов и свойств 
в клинической психологии. Однако эти фе-
номены все чаще наблюдаются у практиче-
ски здоровых людей, и они обусловлены не 
болезненным процессом, а приспособлением 
психической деятельности к новым услови-
ям существования, точнее, к условиям фор-
мирования и развития психики в онтогенезе. 

Становятся актуальными проблемы дидакти-
ки, адекватной новым свойствам психической 
деятельности, проблемы анализа поведения 
человека в условиях нормы и патологии, экс-
пертизы противоправного поведения, целый 
ряд других проблем, которые разрешались 
в психологии человека, формирующегося 
в иных условиях. 

Анализ основных исследований 
и публикаций 
В новой цифровой среде человек оказы-

вается в гиперзнаковой реальности, где 
чувства и мышление не могут в полной 
мере ориентировать человека, как это было 
в реальности аналоговой. В измененных 
условиях жизнедеятельности у практически 
здоровых людей наблюдаются нарушения 
психической деятельности, подобные кли-
ническим, но возникающие по психологи-
ческим механизмам так называемые псев-
допсихопатологические феномены, опи- 
санные впервые в экспериментальных ис-
следованиях состояний сенсорной деприва-
ции [14]. 

При глубокой и длительной погружен-
ности человека в цифровую среду выраба-
тываются психические и физиологические 
навыки поиска информации, в то время как 
навыки концентрации и обдумывания, клас-
сификации и категоризации не тренируют-
ся в привычной форме, формируется фраг-
ментарность мышления и восприятия, от-
мечается неустойчивость внимания [12; 26; 
34; 35].

Констатируются психопатологические 
последствия технического прогресса и их 
влияние на усиление стрессовых факторов, 
а также на развитие и хронификацию пси-
хических заболеваний, в особенности за-
болеваний невротического плана [30]. Про-
блемой становится гипервключенность (на-
вязчивая потребность в использовании 
информационных ресурсов и паника при 
отсутствии интернета), а также нарушение 
приватности, изменение телесных границ 
человека и структуры его потребностей,  
что приводит к нарастанию вероятности  
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формирования интеренет-зависимости. От-
мечается риск утраты переживания различий 
между виртуализированной деятельностью 
и деятельностью непосредственной [9].

Множественность привлекающих внима-
ние стимулов виртуальной реальности ин-
тенсифицирует использование детьми и под-
ростками электронных устройств, уменьшая 
время общения и снижая значимость близких 
отношений с взрослыми в процессе полу-
чения знаний [20]. В результате к подрост-
ковому возрасту возникает иллюзия осве-
домленности, сочетающаяся с девальвацией 
ценности знаний и умений родителей, педа-
гогов и наставников. Среди возможных по-
следствий такого размывания социальной 
иерархии называются такие, как разрушение 
целостности причинно-следственных связей 
[6], чрезмерная автономия и снижение зна-
чимости «Другого» [17] при возрастании 
психологической нуждаемости современных 
людей в технических средствах, сопрово-
ждаемой страданием при их недоступности 
(киборгизация). 

Современные исследования [4; 7; 27] об-
наруживают тенденции ослабления взаимо-
действия между взрослыми и детьми, что 
сказывается на их речевом развитии, затруд-
няет формирование психических процессов, 
а именно логического мышления, вообра- 
жения, восприятия речевой информации на 
слух. Это может быть обусловлено тем, что 
современный ребенок получает информацию 
при взаимодействии с различными электрон-
ными устройствами, в то время как раньше 
дети познавали мир в общении с родителя-
ми при непосредственном контакте с объ-
ектами действительности. То есть ведущие 
виды деятельности, обеспечивающие обыч-
ное психическое развитие личности ребенка, 
подменяются их медийными симуляциями. 
По данным метаанализа, проведенного 
Р. Мустафаоглу с соавт. [33], интеллектуаль-
ное развитие современных детей страдает 
из-за чрезмерного воздействия технологий. 
Делается вывод о том, что раннее внедрение 
компьютеров в жизнь детей может иметь 

негативные последствия для их социальной 
жизни. 

В публикациях представлены и другие 
мнения, согласно которым выводы о нега-
тивном влиянии технологий на современных 
детей в значительной степени преувеличе- 
ны. Анализируя психологическое благопо-
лучие современных детей, Д. Кардефельт-
Винтер [31] утверждает, что, хотя цифровые 
технологии могут оказать некоторое неболь-
шое негативное влияние, при рациональ- 
ном употреблении они оказывают на ре- 
бенка положительный обучающий эффект. 
А. А. Силаева с соавт. [23] приходят к вы-
воду, что, несмотря на негативные факто- 
ры влияния информационных технологий,  
полностью исключать их из среды ребенка  
нельзя, так как при умеренном использова-
нии они приносят пользу и могут способ-
ствовать интеллектуальному развитию до-
школьника. М. Ю. Стожарова с соавт. [24] 
считают, что применение цифровой образо-
вательной среды в дошкольных учреждени-
ях способствует увеличению объема знаний 
у детей, а также актуализирует их основные 
мыслительные процессы. В то же время ав-
торами подчеркивается важность исполь- 
зования цифровых технологий ребенком  
совместно с родителями или педагогами, 
так как бесконтрольное их использование 
может пагубно сказаться на психическом 
развитии ребенка. 

Как бы то ни было, следует констатиро-
вать существенное изменение социокультур-
ной ситуации, в которой разворачивается 
развитие человека, и это не может не от-
ражаться на формировании его психической 
деятельности. По данным Х. Машра [32], 
процент детей, активно использующих циф-
ровые устройства в своей с жизни, ежегод-
но возрастает, а возраст, с которого дети 
начинают ими пользоваться, стремительно 
снижается и в настоящее время достигает 
первого года жизни. Это влечет за собой,  
по классификации М. Ш. Магомед-Эминова 
[19], возникновение искусственной транс-
формации психической деятельности, т. е. 
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таких процессов, которые происходят под 
влиянием систематического организованно-
го воздействия.

Таким образом, констатация факта изме-
нения социокультурных условий психиче-
ского развития человека требует осмысления 
и изучения тех адаптационных трансформа-
ций, которые происходят в его психической 
деятельности. Это и определило цель на-
стоящего исследования: изучить особенно-
сти формирования познавательных психи-
ческих процессов и личностных характери-
стик обследуемых, психическое развитие 
которых происходило на современном со-
циокультурном этапе экспансии информа-
ционной среды.

В данной публикации представлены ре-
зультаты серии исследований, проведенных 
на кафедре клинической психологии и пси-
хологической помощи РГПУ им. А. И. Гер-
цена, в которых был использован метод со-
поставления результатов архивных данных, 
полученных в доцифровую эпоху, с резуль-
татами собственных современных эмпири-
ческих обследований, точно воспроизводя-
щих методики и способ анализа архивных 
работ.

Результаты
При изложении результатов будут после-

довательно описаны выявленные особенно-
сти по каждому экспериментально-психоло-
гическому исследованию.

Исследование особенностей 
формирования мышления современных 
дошкольников с нормативным 
и задержанным развитием 
Сравнивались результаты исследования 

1982 г. [25] с результатами, полученными 
в аналогичном исследовании 2019 г., в кото-
рых изучались особенности мышления детей 
подготовительных групп детского сада с за-
держкой психического развития (далее — 
ЗПР) в сравнении с таковыми у их норма-
тивно развивающихся сверстников. Группу 
детей архивного исследования составляли 

34 ребенка с ЗПР, контрольную группу —  
20 детей с нормативным развитием (средний 
возраст детей — 6,5 лет). Численность групп 
детей современного исследования с ЗПР 
и нормативно развивающихся составили  
по 15 человек в каждой. Средний возраст 
исследованных детей сопоставим (6,5 лет 
в каждой из групп). 

С современными дошкольниками была 
проведена серия из нескольких эксперимен-
тов. В данной работе в качестве наиболее 
показательных приводятся результаты ис-
следования словесно-логического мышле-
ния — методика «Осуществление выводов 
на основе двух исходных суждений». Изуча-
лась возможность делать умозаключения на 
основе двух исходных суждений, например: 
«Корова приносит пользу, лошадь тоже при-
носит пользу, и собака приносит пользу. Ко-
рова, лошадь и собака — домашние живот-
ные. Значит...» Задание состояло из трех пар 
суждений. Фиксировалось количество пра-
вильных ответов, данных либо самостоя-
тельно, либо при разных вариантах помощи 
взрослого. Помощь в первом варианте со-
стояла в повторении задания с предложени-
ем послушать еще раз и подумать. Во втором 
варианте помощь состояла в повторении 
с последующим наводящим вопросом (на-
пример, «Значит… что можно сказать про 
домашних животных?»). Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, во всех сопо-
ставляемых группах получены статистиче-
ски значимые различия (p < 0,01), свиде-
тельствующие о том, что современные до-
школьники испытывают большие трудности 
при выполнении заданий, где нужно опе-
рировать понятиями и свойствами очевидно 
им знакомыми, но не представленными 
в моменте эксперимента наглядно. Совре-
менные старшие дошкольники, как с ЗПР, 
так и с нормативным развитием, менее 
успешно делают умозаключения при опе-
рациях словами, когда стимульный матери-
ал не предъявляется в виде предметов или 
их изображений.
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Исследование особенностей мышления 
современных практически здоровых 
студентов вуза 
Данные, полученные А. А. Грековой [2] 

на современном социокультурном этапе  
(в 2019 г.), сопоставлялись с архивными дан-
ными более ранних периодов. Ею были об-
следованы 442 студента вузов: программисты 
(среднее по возрасту 19,17 ± 0,9), инженеры-
конструкторы (21,4 ± 0,7), инженеры-техно-
логи (23,7 ± 1,3), педагоги (25,15 ± 3,1).  
52% респондентов мужского пола, 48% — 
женского пола. Все респонденты являлись 
успешными в учебной деятельности и со-
циально адаптированными. 

Экспериментальное патопсихологическое 
исследование (методики «Классификация 
предметов», «Исключение лишнего», «Срав-
нение понятий», пиктограммы) выявило осо-
бенности операциональной стороны и мо-
тивационного компонента мышления у со-
временных практически здоровых, успешных 
в учебе и социально-адаптированных сту-
дентов вузов (n = 442). Особенности мыш-
ления конкретизируются во множественных 

вариантах классически ненормативных обоб-
щений, сходных по форме с патопсихологи-
ческими симптомами, ранее описываемыми 
при эндогенном процессе. Ненормативные 
ответы составили 23% от всех ответов в ос-
новной выборке. Средний показатель ненор-
мативных ответов на человека равен 3,5. 
Частота встречаемости четырех и более не-
нормативных ответов отмечается минимум 
у 40% респондентов и максимум у 75% ре-
спондентов разных направлений обучения.

Все ненормативные обобщения представ-
ляют собой результат мыслительных опе-
раций, основанных на множестве разнопла-
новых признаков и связей между ними,  
и не соотнесенных с классической иерар-
хией родовых/видовых категориальных при-
знаков понятий. Такие признаки понятий 
по нормативам медицинской психологии 
расцениваются как незначимые и второсте-
пенные. Мыслительные операции с класси-
чески «незначимыми» признаками по фор-
ме сходны с патопсихологическими симпто-
мами нарушений операциональной стороны 
мышления.

Таблица 1
Количество правильно выполненных заданий на исследование  

словесно-логического мышления детьми сопоставляемых групп

Table 1
Number of correctly completed tasks to study verbal-logical thinking  

in children of the compared groups

Группы  
исследованных  

детей

Способ выполнения 
задания

Количество правильно выполненных 
заданий на умозаключение по двум 

исходным суждениям (%)

Критерий Фишера; 
достоверность 

различий
архивное  

исследование
современное  
исследование

ЗПР

самостоятельно 15 0 φ = 2,57; p < 0,01
при помощи первого вида 5 0 φ = 0,46; p > 0,01
при помощи второго вида 53 0 φ = 5,27; p < 0,01
не справился с заданием 27 100 φ = 6,09; p < 0,01

Норма

самостоятельно 80 20 φ = 3,77; p < 0,01
при помощи первого вида 15 7 φ = 0,76; p > 0,01
при помощи второго вида 5 0 φ = 1,32; p > 0,01
не справился с заданием 0 73 φ = 6,00; p < 0,01
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Обобщения, не соответствующие когни-
тивной задаче (разноплановость, резонер-
ство, амбивалентность), обобщения на ос-
новании нереальных признаков и свойств 
понятий (неадекватность), сравнение несрав-
нимых понятий на основании собственных 
ценностей и житейского опыта были отне-
сены к особенностям мотивационного ком-
понента мышления (рис. 1). 

Данные особенности мышления могут 
быть означены как псевдопатопсихологиче-
ские формы (далее — ППФ) мышления, по-
скольку у респондентов сохраняется произ-
вольность мыслительной деятельности: они 
гибко оперирует всевозможными, множе-
ственными признаками понятий при реше-
нии когнитивных задач. Выявленные схе- 

мы мышления реализуются респондентами 
на основе произвольного и осмысленного 
выбора при сохранении переживания цен-
ности и связи с собственными потребностя-
ми, что и отличает псевдопатопсихологиче-
ские особенности мышления от патопсихо-
логических симптомов нарушения мышления 
при эндогенном процессе. 

В психологическом аспекте псевдопато-
психологические особенности мышления 
представляют собой проявления изменений 
в отношениях «знак — значение». Псевдо-
патопсихологические особенности мышле-
ния были операционализированы и означены 
через три типа психосемиотических меха-
низмов: переозначивание (надстраивание 
знаков над знаками), абстрагирование (над 

Рис. 1. Особенности мышления и формы псевдопатопсихологических феноменов мышления
Fig. 1. Features of thinking and forms of pseudopathopsychological phenomena of thinking
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знаком надстраивается знак широкого по-
рядка и соотносится со значением), редукция 
(выделяется частное свойство знака и соот-
носится со значением). 

Ряд ППФ мышления (соскальзывания, раз-
ноплановость, резонерство, неадекватность 
и др.) операционально представляют собой 
надстраивание знаков над знаками. Напри-
мер, респондент сравнивает яблоко и книгу: 
«Сходство — путь к истине. Он открылся, 
как только Адам и Ева вышли из ворот Рая, 
благодаря Яблоку, и он продолжается благо-
даря книгам». Респондент видит перед собой 
два предмета, эти предметы рождают у него 
какое-то впечатление (персональный знак 
надстраивается над изначальным знаком), 
и он следует за своим ходом мыслей, все 
время надстраивая все новые знаки (рис. 2).

Широкие обобщения, парадоксальность, 
сверхвключаемость операционально проис-
ходят через надстраивание над первоначаль-
ным знаком знака более широкого порядка, 
на который уже и нанизывается значение. 
Например, респондент сравнивает яблоко 
и книгу: «Оба предмета являются плодами. 
Яблоко — плод дерева, книга — плод чело-
веческого труда, сделанный из древесины» 
(рис. 3).

Латентные признаки, актуализация кон-
кретно-чувственных свойств и некоторые 

другие ППФ мышления операционально 
представляют собой редукцию изначального 
знака и нанизывание значений на несуще-
ственные признаки понятий.

Исследование графических образов по-
нятий («Пиктограммы») подтверждает вы-
явленные в вербальных патопсихологических 
методиках («Исключение лишнего», «Срав-
нение понятий») особенности мышления: 
отсутствие тесной связи «знака» с человече-
ской деятельностью (а значит, с существен-
ными признаками понятий, т. е. с родовыми/
видовыми категориями). На уровне графи-
ческих репрезентем это проявляется в умень-
шении количества изображений человека, 
увеличении числа графических, абстрактных 
символов в пиктограммах [1].

Исследование особенностей 
расстройства мышления 
у современных больных шизофренией 
О. А. Литвиненко был проведен сравни-

тельный анализ бредообразования при дебю-
те шизофрении у больных, рожденных в раз-
ные социокультурные периоды [16]. Он  
использовал клинико-биографический (анам-
нестический) метод и метод качественно- 
количественного анализа содержания описа-
ний в историях болезней (качественно-коли-
чественный контент-анализ и структурно- 

Рис. 2. Схема психосемиотического механизма «Переозначивание»
Fig. 2. A pattern of the psychosemiotic mechanism of resignification
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семиотический анализ содержания текстов). 
Работа проводилась на базе стационаров пси-
хиатрических больниц. По результатам срав-
нительного анализа социокультурных усло-
вий, в которых осуществлялось формирова-
ние личности больных, были сформированы 
три группы, причем так, чтобы больные до-
школьного и младшего школьного возраста 
приходились на один из трех выделен- 
ных периодов социокультурной динамики  
в российском обществе (рожденные с 1972 
по 1979 г., с 1982 по 1984 г., с 1989 по 1994 г.).

Было выявлено, что социокультурные ус-
ловия формирования и развития личности 
до 7–8 лет транслируются в содержательном 
аспекте бредовых фабул больных шизофре-
нией, главным образом формируя их струк-
туру. Структуры бредовой фабулы у пред-
ставителей трех изученных поколений пред-
ставлены на рис. 4–6.

На рисунке 4 показано, что содержание 
бредовых идей больных первого поколения 
(1972–1979 гг. рождения), развитие которых 
осуществлялось в условиях, детерминирован-

Рис. 3. Схема психосемиотического механизма абстрагирования
Fig. 3. A pattern of the psychosemiotic mechanism of abstraction

Рис. 4. Структура бредовой фабулы у представителя первого поколения
Fig. 4. The structure of a delusional plot in a representative of the first generation
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ных идеологией норм социального поведения, 
характеризуется целостной структурой иерар-
хического типа. 

Как видно из рисунка 5, во втором по-
колении больных (1982–1984 гг. рождения) 
целостность структуры бреда частично со-
храняется, однако иерархичность отношений 
персонажей бреда становится менее опреде-
ленной.

В третьем поколении больных (1989–
1994 гг. рождения) отсутствует иерархиче-
ская характеристика структуры бреда, вы-
является тенденция к отдельным сюжетным 
линиям в бредовых фабулах без их контек-
стуальной связи. Воздействующие на боль-
ных третьего поколения фигуры редко оли-
цетворяются с конкретными персонажами. 
Таким образом, анализ динамики структуры 

бредовой фабулы у больных шизофренией 
в трех поколениях показывает разрушение 
ее иерархической системы, а также усиление 
трудности идентификации персонажей бре-
дового переживания.

Исследование личностных 
особенностей современных подростков 
с нормативным и девиантным 
поведением 
Методологическим основанием является 

положение В. Н. Мясищева о том, что лич-
ность — это высшее интегральное понятие, 
совокупность отношений человека с миром, 
обозначая при этом ее и как объект, и как 
субъект. В процессе формирования личности 
окружающая реальность воздействует на нее 
как на объект, преломляясь через физиологи-

Рис. 5. Структура бредовой фабулы у представителя второго поколения
Fig. 5. The structure of a delusional plot in a representative of the second generation

Рис. 6. Структура бредовой фабулы у представителя третьего поколения
Fig. 6. The structure of a delusional plot in a representative of the third generation
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ческие и генотипические особенности чело-
века. Психическая реальность как внутренний 
«субъективный» мир личности проявляется 
в системе его отношений. В проведенном  
Е. И. Осташевой с соавт. исследовании [3] 
были сопоставлены эмоциональный и когни-
тивный компоненты отношений современных 
подростков с девиантным поведением к со-
циальному окружению и общественным яв-
лениям, а также к себе и собственному буду-
щему. Полученные данные сопоставлялись 
с данными архивных исследований, прове-
денных в НИПНИ им В. М. Бехтерева во вто-
рой половине прошлого века. Использовались 
клинико-психологический метод и экспери-
ментально-психологические методики: «Не-
законченные предложения», «Тематический 
апперцептивный тест», Патохарактерологи-
ческий диагностический опросник. 

Было обнаружено, что в поколении под-
ростков, формирование личности которых 
происходило в условиях моноидеологии, кол-
лективизма и иерархии, примата обществен-
ного над личным, система отношений лич-
ности представлена иерархической струк- 
турой, в которой доминирует ориентация 
на социальное окружение, общественные 
события и явления. Представления о времен-
ной перспективе определяются стремлением 
к полноценному включению в социальную 
деятельность, предполагающую саморазви-
тие, образование. В поколении подростков, 
формирование личности которых происходит 
в современной социокультурной ситуации, 
отношения характеризуются фрагментиро-
ванностью, противоречивостью, слабой осоз-
нанностью. Для современных подростков 
характерны ограниченность сферы социаль-
ных взаимодействий, низкая значимость 
общественных институтов социализации, 
отсутствие авторитетных фигур, локализация 
временной перспективы в настоящем, фик-
сация на самочувствии и его нарушениях. 
Выявленные особенности системы личност-
ных отношений современных подростков 
наиболее отчетливо проявляются у подрост-
ков с девиантным поведением. Психологи-
ческими детерминантами девиантного по-
ведения современных подростков выступают 

следующие характеристики системы отноше-
ний личности: слабая артикулированность, 
вариативность социальных норм при отсут-
ствии образа значимого Другого, сужение 
социальных контактов, затрудняющих фор-
мирование отношения к себе; фрагментарный 
характер стержневого регуляторного ком- 
понента системы отношений личности —  
отношения к себе; снижение способности 
к рефлексии собственных переживаний и об-
условленные этим нарушения целеполагания, 
импульсивный характер поведения [3]. В ка-
честве возможных последствий размывания 
социальной иерархии авторы называют: ос-
лабление самоидентичности, его виртуализа-
ция, усиление инфантилизма и нарциссизма, 
множественность форм девиаций. 

Обсуждение результатов
Согласно культурно-исторической теории 

Л. С. Выготского [8], формирование и раз-
витие психики человека происходит в его 
взаимодействии с социальной средой. При 
этом периоды детства и юношества являют-
ся сензитивными возрастными этапами, ха-
рактеризующимися повышенной восприим-
чивостью к средовым воздействиям.

В условиях активного проникновения ин-
формационной среды во все аспекты жизни 
современного человека и виртуализации ве-
дущих видов деятельности всех поколений 
можно наблюдать адаптивные изменения, 
начинающиеся уже в раннем детстве. Про-
цесс интериоризации — перехода психиче-
ской деятельности от внешних действий 
реального мира к действиям внутренним, 
происходящим в психической реальности, — 
у современного ребенка приобретает каче-
ственно новый характер. Осваивая общепри-
нятые практики повсеместного использо- 
вания смартфонов для удовлетворения воз-
никающих потребностей (от заказа еды 
и включения бытовых приборов до общения, 
познания и творчества), дети не только фор-
мируют новые представления о реальности, 
новые умения и навыки, но, адаптируясь, 
качественно изменяют способы оперирова-
ния этой реальностью, формируют иные 
ценностные ориентации. Это соотносится 
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с теорией психологических систем, которая 
постулирует, что «психологическая система 
сохраняется в психологическом пространстве 
до тех пор, пока на неё не воздействуют 
внешние или внутренние побудительные 
силы» [28, с. 85]. В данном случае появление 
информационной среды можно рассматри-
вать как новую внешнюю побудительную 
силу, адаптация к которой требует системных 
изменений всей организации психической 
деятельности человека. Можно предполо-
жить, что это связано с развеществлением 
знаковой системы (слов), которое проявля-
ется «полисемантикой» знаков, характерной 
для медийной презентации мира.

Как показывают наши исследования, дан-
ные особенности изменения психической 
деятельности, выявленные для нормативно-
го развития, аналогично проявляются у пред-
ставителей современной популяции с нару-
шенным развитием, осложняясь при этом 
факторами конкретной патологии. 

Заключение
Таким образом, было установлено, что со-

временные старшие дошкольники, как с нор-
мативным, так и с задержанным развитием, 
менее успешно, чем их ровесники в прошлом, 

делают умозаключения при оперировании 
словами без опоры на наглядность. Практи-
чески здоровые студенты в патопсихологи- 
ческом исследовании мышления опираются  
на латентные (слабые) признаки предметов, 
что ранее квалифицировалось как особен-
ность мышления при шизофрении. Совре-
менные больные шизофренией продуцируют 
бред, морфологически существенно отли-
чающийся от бреда больных прежних поко-
лений. Личностные отношения современных 
подростков также отличаются в своей систем-
ной организации низкой значимостью обще-
ственных институтов социализации, отсут-
ствием авторитетных фигур, локализацией 
временной перспективы в настоящем, фикса-
цией на самочувствии и его нарушениях, об-
наруживая эгоцентрическую, а не социоцен-
трическую (как было ранее) направленность.

В качестве перспектив использования  
полученных результатов можно обозначить 
области разработки задач обучения и вос-
питания в связи с изменениями условий 
жизнедеятельности современных детей 
и подростков, а также уточнения категорий 
нормы и отклоняющегося развития в связи 
с проблемами психологической диагностики 
и экспертизы.
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