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Деформация речи 
у взрослых активных интернет-пользователей

Медведская Е.И.
Учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»

Статья посвящена проблеме долгосрочных эффектов интернет-воздействия на когнитивные функции пользователя 
технологии. Теоретически ожидается, что этот эффект имеет негативный или деформирующий характер, состоящий  
в ослаблении высшего звена функции у взрослых лиц.

Цель – эмпирическая проверка гипотезы о наличии различий в произвольности речи у взрослых, предпочитающих разные 
системы культурных знаков (печатную и цифровую).

Материал и методы. В исследовании принимало участие 415 респондентов, имеющих высшее образование и являющихся 
работниками умственного труда. На основании анкетирования из общей выборки было дифференцировано две группы: читатели 
(n = 50, возраст 46,88 ± 6,11) и активные интернет-пользователи (n = 50, возраст 44,88 ± 5,94). Оценка результатов проводилась 
в следующей системе координат: «”доцифровой” человек – современный молодой человек» (n = 50, возраст 19,56 ± 0,95). Диа-
гностика произвольности речи осуществлялась посредством методики «Противоположности». Этот вариант направленного 
ассоциативного эксперимента позволяет оценить также устойчивость мышления и утомляемость внимания.

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показал наличие существенных различий в правильности выпол-
нении методики между группами взрослых (читатели и активные интернет-пользователи, р ≤ 0,01) и отсутствие та-
ких различий между выборками активных интернет-пользователей (взрослые и молодые, р ≥ 0,05). Наибольшее количество 
ошибок участниками разных групп было допущено на слова-стимулы «подчинять» и «приказывать». В порядке ослабления 
произвольности речи и устойчивости мышления установлена следующая иерархия: 1 – «доцифровой» человек; 2) взрослые 
читатели; 3) активные интернет-пользователи разных возрастов.

Заключение. Полученные результаты подтверждают верность общей гипотезы о наличии деформации когнитивной 
функции как долгосрочного эффекта интернет-воздействия у взрослых пользователей технологии. Для функции речи ее де-
формация может быть конкретизирована как ослабление произвольности.

Ключевые слова: когнитивная деформация, культурный знак, печатное слово, медиаобраз, произвольность речи, ассоци-
ативный эксперимент, сравнительный анализ.
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The present article describes long-term effects of the Internet use on cognitive functions of the users. A hypothesis is that persistent 
Internet use has a negative/deforming effect that leads to mental functioning deterioration.

The aim of the article is to test a hypothesis on differences in the arbitrariness of speech between two groups of adults who prefer 
different coding systems, viz. printed and digital.

Materials and methods. The study involved 415 respondents. All the respondents had higher education degrees and worked in the 
sphere of intellectual labor. We divided the sample into groups according to their preferences of the coding system: the Readers (n = 50, 
age 46,88 ± 6,11), the Internet users (n = 50, age 44,88 ± 5,94). We evaluated the results according to the coordinate system “a pre-digital 
person – modern young adult” (n = 50, возраст 19,56 ± 0,95). To check the arbitrariness of speech, we used the Opposites test. This 
variant of the focused associative experiment also allows us to assess the persistence of the thinking process and fatigue of attention.

Findings and their discussion. A comparative analysis revealed significant differences in the results between the Readers and the 
Internet users of the same age group (р ≤ 0,01), and no differences between the samples of young Internet users and adult Internet users 
(р ≥ 0,05). The stimulus words “to subdue” and “to order” caused the greatest number of mistakes in different groups. We categorized 
the groups in the decreasing order according to their results: 1. pre-digital person; 2. adult reader; 3. Internet users of different ages.

Conclusion. The results of the study prove the hypothesis on the existence of a negative effect of the Internet use on adult higher 
mental functions. Specifically, for the speech function, the effect is expressed in the arbitrariness deterioration.

Key words: cognitive deformation, cultural sign, printed word, media image, arbitrariness of speech, associative experiment, 
comparative analysis.

Мобильный Интернет в настоящее время яв-
ляется одной из самых популярных технологий 
среди белорусских пользователей разных воз-
растов [1, с. 71]. Его преимущества и возмож-

ности общеизвестны, поэтому не нуждаются  
в каких-то дополнительных пояснениях. Одна-
ко, как и любой феномен, он имеет две ипоста-
си. Анализ исследований, посвященных взаимо-
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действию пользователя с Интернетом, позволяет 
сделать несколько заключений. Во-первых, ос-
новными предметами изучения являются новые 
и разнообразные формы девиантного поведения 
(от различных кибераддикций до деструктивных 
онлайн-коммуникаций). При этом обычный, ус-
ловно говоря «нормальный» пользователь факти-
чески не попадает в поле зрения академического 
сообщества. Во-вторых, исследования преимуще-
ственно сосредоточены на лицах подросткового 
и юношеского возрастов (как на представителях 
поколения Z, ровесников Интернета). В-третьих, 
незначительное количество исследований, посвя-
щенных собственно влиянию интернет-актив-
ности на когнитивные процессы пользователей, 
осуществляется опять же на лицах молодого воз-
раста и посвящено оценке краткосрочных, акту-
альных эффектов. Таким образом, имеется оче-
видный дефицит научных данных о возможных 
изменениях познавательных процессов обычного 
взрослого интернет-пользователя и о долгосроч-
ных эффектах воздействия технологии на его ког-
нитивные функции. 

Принципиальная нейтральность технологии  
и довольно ограниченный объем однозначных 
научных фактов о последствиях ее воздействия  
на познавательные процессы пользователя от-
крывает самый широкий диапазон для конструи-
рования гипотез. В этом диапазоне имеют право  
на существование и предположения о наличии 
некоторого деструктивного влияния. Основанием 
для подобной пессимистической позиции высту-
пают как непосредственная жизненная фактоло-
гия, которая не демонстрирует роста когнитивных 
способностей у активных интернет-пользовате-
лей, независимо от их возраста, так и результаты 
отдельных научных исследований. В частности, 
исследования познавательных функций молодых 
интернет-пользователей не обнаруживают у них 
неких когнитивных преимуществ по сравнению 
со взрослыми, скорее, наоборот [2; 3]. Аналогич-
но тому, как не фиксируются когнитивные преи-
мущества и у взрослых телезрителей. Например, 
в 25-летнем лонгитюде, проведенном американ-
скими психиатрами более чем с 3000 телезрите-
лей, установлено, что у любителей 3 часа и более 
ежедневно проводить возле экрана, ухудшаются 
такие познавательные способности, как концен-
трация внимания, скорость обработки информа-
ции и способность к целенаправленной деятель-
ности. При этом способность к самому простому 
виду памяти – механическому запоминанию –  
не страдает [4]. 

С точки зрения культурно-исторической пси-
хологии Интернет выступает новым средством 
опосредования деятельности (для представителей 
молодого поколения) или новым средством пере-
опосредования [5] уже сформированной деятель-
ности (для представителей старшего поколения). 
Интернет, безусловно, служит мощным культур-
ным орудием, оперирующим иной системой знаков, 
чем сложившаяся в традиционной (или печатной) 
культуре. Вытеснение письменного кода образным 
стало заметно уже несколько десятилетий назад 
благодаря распространению ТВ-технологии, пре-
емником которой является Интернет [6]. Эти изме-
нения позволяют считать технически сконструиро-
ванный, мультимодальный образ (или медиаобраз) 
ведущим культурным знаком в современных со-
циокультурных условиях. Соответственно, медиа-
образ становится основным посредником в реали-
зации интернет-пользователем различных видов 
онлайн-активности. А значит, он неким образом 
изменяет и структуру психической функции (либо 
в сторону усложнения, либо в сторону упрощения).

Возможности для оценки направления изме-
нений однозначно представлены в генетическом 
законе развития высших психических функций 
(ВПФ), сформулированным Л.С. Выготским 
предельно четко: «…развитие идет снизу вверх,  
а распад – сверху вниз» [7, с. 173]. Необходимо 
отметить, что указанный закон полностью отве-
чает теории диссолюции британского невролога  
Д.Х. Джексона [8], обнародованной почти  
на полвека ранее и остающейся до настоящего вре-
мени в арсенале психиатров: при психическом за-
болевании распад функции происходит в обратном 
порядке ее формирования в онтогенезе и филоге-
незе. Итак, генетический закон говорит, что наи-
более уязвимыми для некоторого деструктивного 
воздействия оказываются самые сложные, высшие 
звенья ВПФ, характеризующиеся произвольно-
стью, опосредованностью и обобщенностью.

Названные постулаты культурно-историче-
ской психологии выступают теоретической осно-
вой разрабатываемой автором структурно-функ-
циональной модели когнитивных деформаций  
у активных интернет-пользователей периода 
взрослости [9]. Обобщенно под когнитивной 
деформацией предлагается понимать негатив-
ные преобразования познавательных процессов 
(снижение, уменьшение, ухудшение, ослабление  
и т.п.), которые в силу разнообразия видов интер-
нет-деятельности, их систематичности и возрас-
тающей интенсификации онлайн-практик оста-
ются ниже порога осознания пользователя.
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Проверяемые в модели гипотезы и дизайны их 
эмпирической проверки схематично представле-
ны в таблице 1.

Таким образом, структурно-функциональная 
модель когнитивных деформаций предсказывает 
упрощение в иерархически высшем звене ВПФ, 
которое является следствием ее опосредования 
более слабой, простой системой культурных зна-
ков. Здесь следует пояснить, что сам медиаобраз 
выступает более сложным культурным орудием 
(как средством внешней деятельности согласно 
Л.С. Выготскому [10, с. 899]), поскольку он не 
просто совмещает в себе восприятие субъектом 
различных модальностей, но включает в себя и 
слово, устное и письменное. Однако медиаобраз 
выступает более слабым в качестве культурно-
го знака (как средства внутренней деятельности 
[10, с. 900]). Присутствие (а часто, и доминиро-
вание) в нем наглядно-образного компонента, 
как генетически более раннего, в буквальном 
смысле возвращает и функцию к более простым 
формам реализации, чем ее расслабляет или де-
формирует. 

Целью проведенного эмпирического исследо-
вания является проверка предсказаний модели  
о наличии деформирующего влияния Интернета 
на произвольность речи. В соответствии с обозна-
ченными в таблице 1 направлениями верифика-
ции модели гипотеза проверяется в двух основных 
группах – активных интернет-пользователей и чи-
тателей. Итоги сравнительного анализа параметров 
речи у взрослых, отдающих предпочтения разными 
системам культурных знаков, для большей точно-
сти оценки рассматриваются в следующей системе 
координат: «доцифровой» человек – современный 
молодой человек.

Материал и методы. Для проведения сравни-
тельного анализа было организовано три группы 
респондентов: 1) взрослые читатели, 2) взрослые 
активные интернет-пользователи и 3) молодые 

активные интернет-пользователи. Исследование 
осуществлялось на протяжении 2020–2021 гг.

Для контроля исходного, достаточно высокого 
уровня развития высших психических функций 
взрослые участники исследования подбирались 
по следующим критериям:

– возраст старше 37 лет (т.е. завершение ос-
новных циклов когнитивного развития в доциф-
ровую эпоху);

– наличие высшего образования;
– работа в сфере интеллектуальных профессий 

(педагоги, инженеры, бухгалтеры, библиотекари  
и др.).

Группу молодых интернет-пользователей 
представляли студенты I–II курсов социально-пе-
дагогического факультета и факультета естествоз-
нания Брестского государственного университета 
имени А.С. Пушкина.

Дифференциация выборок читателей и актив-
ных интернет-пользователей представляет собой 
сложную методическую задачу, поскольку в сло-
жившихся условиях смешанной реальности [11] 
человеку крайне проблематично отслеживать как 
время, так и содержание своих практик обраще-
ния с разными информационными источниками. 
В настоящем исследовании эта задача решалась 
посредством анонимного анкетирования, по-
священного сложившимся у респондентов при-
вычкам обращения с различными носителями 
информации. Отнесение к группе читателей или 
активных интернет-пользователей осуществля-
лось на основе совпадения двух ведущих крите-
риев: индивидуальные предпочтения в выборе 
источника информации (люблю книгу/Интернет) 
и доминирование в повседневной практике време-
ни обращения к этому источнику. Лица, одинако-
во успешно обращающиеся с разными носителя-
ми информации, а также любители электронного 
чтения или аудиокниг были исключены из даль-
нейшего исследования. Всего в исследовании 

Таблица 1 – Теоретико-гипотетические основания модели когнитивных деформаций у взрослых  
активных интернет-пользователей

Постулат 
культурно-исторической психологии Теоретическая гипотеза Дизайн 

эмпирической верификации
Опосредованность функционирова-

ния ВПФ культурными знаками 
Медиаобраз является более слабым 
культурным знаком по сравнению  

с печатным словом

Сравнительный анализ в выборках 
взрослых, пользующихся разны-
ми системами культурных знаков 

(цифровой и печатной)
Иерархическое строение ВПФ В высшем звене ВПФ у интер-

нет-пользователей происходит 
постепенное упрощение

Сравнительный анализ представ-
ленности разных звеньев в струк-

турной иерархии ВПФ
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приняло участие 415 взрослых. Переизбыточ-
ность общей выборки объясняется сложностями 
выделения группы читателей, составившей всего 
12% даже среди интеллигенции.

Таким образом, в итоге предварительного от-
бора было образовано три заявленные группы по 
50 человек:

1) взрослые читатели – возраст 46,88 ± 6,11;  
33 женщины и 17 мужчин;

2) взрослые активные интернет-пользователи – 
возраст 44,88 ± 5,94; 35 женщин и 15 мужчин;

3) молодые интернет-пользователи – возраст 
19,56 ± 0,95; 34 девушки и 16 юношей.

В качестве инструмента изучения исполь-
зовалась методика «Противоположности» [12,  
с. 138–141], представляющая собой 46 слов, к ко-
торым предлагается подобрать слово с противо-
положным значением (антоним). Данный вариант 
направленного ассоциативного эксперимента по-
зволяет оценить не только произвольность речевой 
деятельности, но и устойчивость/направленность 
мышления по точности и дифференцированно-
сти подбираемых понятий. Кроме этого, методика 
«Противоложности» дает возможность определить 
утомляемость внимания по ошибкам, нарастающим 
к концу опыта. Следует отметить, что обращение  
к ассоциативному эксперименту не противоречит 
принципам культурно-исторической психологии 
как теоретической основы модели когнитивных 
деформаций. К этому методу неоднократно обра-
щались как прямые ученики Л.С. Выготского [13], 
так и представители возникших позже научных 
областей знаний. Например, разные варианты ассо-
циативного эксперимента являются одним из попу-
лярных инструментов изучения языкового сознания 
в психолингвистике, одним из методологических 
оснований которой выступает культурно-историче-
ская психология [14, с. 14–22].

Методика проводилась в групповой форме, 
занимая в среднем 15 минут (со взрослыми на 
курсах повышения квалификация и на лекцион-
ных занятиях со студентами) в рамках аудитор-
ных занятий в конце стандартной пары (1 час  
20 минут без перерыва). На аудиторных занятиях 
не использовались цифровые устройства, что по-
зволяет в определенной мере исключить кратко-
срочные эффекты их воздействия. 

В интерпретации результатов ассоциативного 
эксперимента был использован когнитивный под-
ход, позволяющий делать определенные заключе-
ния о групповом мышлении [15, с. 120]. Обработ-
ка данных заключалась в подсчете допущенных 
ошибок, которыми считались: 1) нарушения хода 

ассоциаций, проверяемых посредством словарей 
антонимов [16; 17]; 2) отсутствие ассоциаций.  

Расчет параметров распределения ошибок ас-
социирования посредством критерия Колмогоро-
ва-Смирнова (программа SPSS v.19) обнаружил, что 
во всех трех группах оно отличается от нормально-
го. Поэтому для оценки возможных различий была 
использована непараметрическая статистика.

Результаты и их обсуждение. Частотный 
анализ допущенных ошибок показал, что пра-
вильность выполнения методики «Противопо-
ложности» отличается в разных группах участни-
ков исследования. В группе взрослых читателей 
верно нашли ассоциации ко всем предложенным 
словам 30% респондентов. В группе взрослых ак-
тивных интернет-пользователей их численность 
существенно ниже – 8%. А в группе молодых ин-
тернет-пользователей это количество находится 
на уровне случайности (2% или 1 человек). Меж-
ду количеством взрослых, верно подобравших 
антонимы, имеются достоверные отличия (φ=2,92  
при критическом φ=2,31 для р≤0,01). Между ак-
тивными интернет-пользователями разных воз-
растов их не установлено (φ=1,45 при критиче-
ском φ=1,64 для р≤0,05). 

Полученные результаты отличаются не только  
в разных группах, но и не соответствуют ранее уста-
новленным нормативам выполнения методики. Как 
отмечает С.Я. Рубинштейн, в норме человек сохра-
няет инструкцию, не переходя «с направленного 
хода ассоциаций на свободный» [12, с. 138]. Респон-
дентов, сохраняющий этот направленный ход даже 
в самой эффективной группе взрослых читателей, 
оказалось всего треть, что свидетельствует о транс-
формации «доцифровых» норм. 

В таблице 2 отражены основные результа-
ты первичной количественной обработки дан-
ных в разных группах участников исследования,  
а именно размах ошибок, их сумма и среднее 
арифметическое со стандартным отклонением.

Данные таблицы 2 демонстрируют существен-
но большую правильность выполнения инструк-
ции по подбору антонимов в группе взрослых 
читателей. Число ошибок у взрослых и молодых 
активных интернет-пользователей в среднем уве-
личивается в 3,5 раза. 

В таблице 3 отражены критические значения 
критерия Манна – Уитни, полученные путем 
попарного сравнения групповых профилей до-
пущенных участниками ошибок. В качестве до-
полнительной меры контроля оценки возможных 
различий был использован психометрический 
прием расщепления выборок пополам.
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Данные таблицы 3 доказывают, что взрослые 
активные интернет-пользователи по произволь-
ности речи и устойчивости мышления не отлича-
ются от молодых людей. А вот взрослые, сохраня-
ющие в своей практике привычку естественного 
чтения, отличаются от них существенно лучшей 
(p≤0,01) произвольностью речевого потока и 
устойчивостью мышления.

Содержательный анализ ассоциаций показал, 
что в разных группах участников исследования 
отсутствуют ошибки в подборе антонимов к сло-
вам тупой, тонкий, низ, крупный, младший, от-
талкивать, высокий, твердый, сухой, меньшин-
ство, поднимать, забывать, легко.

Самыми распространенными ошибками  
в группе взрослых читателей оказались следу-
ющие: приказывать (20%), подчинять (16%) и 
исправление (6%). В группе взрослых активных 
интернет-пользователей этот ряд повторяется, но  
с большей процентной долей: приказывать (60%), 
подчинять (34%) и исправление (32%). В группе 
молодых пользователей он несколько видоизме-
няется: неуклюжий (66%), подчинять (60%) и при-
казывать (54%). Вероятно, слово «неуклюжий» 
не входит в актуальный лексический словарь со-
временного молодого человека, что и объясняет 
наибольший процент участников, допустивших 
ошибки в подборе к нему антонимов (чаще всего 

Таблица 2 – Дескриптивная статистика ошибок в разных группах
Группа Min/Max ∑ M ± σ

Взрослые читатели 0/3 60 1,2 ± 1,01
Взрослые активные 
веб-пользователи 0/15 220 4,4 ± 3,5

Молодые активные 
веб-пользователи 0/9 204 4,08 ± 1,99

Таблица 3 – Оценка различий посредством критерия Манна – Уитни

Сравниваемые группы
Эмпирические значения критерия

Общевыборочные При расщеплении выборок
Взрослые активные 
веб-пользователи 

и взрослые читатели
414,5** 87** и 116,5**

Взрослые и молодые 
веб-пользователи 1189,5 234 и 194,5*

Взрослые читатели 
и молодые веб-пользователи 229,5** 34** и 72**

Критические значения критерия U = 1010, p ≤ 0,05
U = 912, p ≤ 0,01

U = 227, p ≤ 0,05
U = 192, p ≤ 0,01

Примечание: знаком «звездочки» в таблице обозначен уровень статистической значимости разли-
чий: * – p≤0,05 и ** – р≤0,01.

приписывались слова «внимательный» и «акку-
ратный»). А вот слова «приказывать» и «подчи-
нять» не только входят в этот словарь, но и, судя 
по количеству соскальзываний, образуют его эмо-
циональное ядро.

Неверные ответы респондентов из разных 
групп на слово-стимул «приказывать» отражены 
в таблице 4.

Анализ данных таблицы 4 свидетельству-
ет, что подавляющее большинство ошибочных 
ассоциаций по своему характеру является па-
радигматические (слово-ассоциат представле-
но той же частью речи, что и слово-стимул). 
Поскольку инструкция предусматривала со-
знательный контроль ассоциаций, то обнару-
женные ошибки можно считать тематически-
ми ассоциациями, под которыми понимаются 
«реакции, отражающие автоматизированные 
операции логического мышления (включение  
в категорию, отождествление и противопостав-
ление) и реакции, закрепляющие частотные 
“нелогические связи”» [18, с. 90]. Иначе говоря, 
тематические ассоциации сугубо психологичны 
по своей природе, т.к. они связаны с непосред-
ственным опытом субъекта.

По виду тематических ассоциаций домини-
рующей является корреляция «причина – след-
ствие» [19, с. 268]: выполнять, подчиняться, по-
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виноваться, не исполнять, ослушиваться и др. 
Еще одну группу представляют ассоциации по 
общему признаку [19, с. 269]: убеждать, говорить, 
руководить и т.п.

Результаты обработки, содержащиеся в та-
блице 5, также свидетельствуют о доминиро-
вании тематических, причинно-следственных 
ассоциаций: подчиняться, бороться, выполнять/

Таблица 4 – Ошибочные ассоциаты на слово-стимул «приказывать» (%)

№ Взрослые читатели Взрослые
интернет-пользователи

Молодые
интернет-пользователи

1 выполнять (исполнять)
разрешать

8
4

выполнять (исполнять) 
подчиняться

26
18

выполнять (исполнять)
подчиняться

18
16

2 скрывать 2 убеждать 2 отказывать 2
3 расширять 2 принимать 2 говорить 2
4 повиноваться 2 говорить 2 разрешать 2
5 замолчать 2 поощрение 2 руководить 2
6 раскрепощать 2 дать выбор 2
7 слушаться 2 хвалить 2
8 разрешать 2 ослушиваться 2
9 не исполнять 2 помогать 2
10 не трогать человека 2
11 действие воли 2

∑ 20 60 54

Таблица 5 – Ошибочные ассоциаты на слово-стимул «подчинять» (%)

№ Взрослые читатели Взрослые
интернет-пользователи

Молодые
интернет-пользователи

1 подчиняться 10 выполнять 8 подчиняться 16
2 бороться 4 разрешать 4 бороться 6
3 возносить 2 управлять 4 заставлять 4
4 распускать 2 властвовать 2
5 бездействовать 2 велеть 2
6 доверять 2 возвеличивать 2
7 руководить 2 возглавлять 2
8 повлиять 2 вседозволенность 2
9 побеждать 2 выполнять 2
10 не подчинять 2 не выполнять 2
11 нелояльность 2 возражать 2
12 исправление 2 дружить 2
13 отстаивать 2
14 покорность 2
15 попускать 2
16 принять 2
17 просить 2
18 сопротивляться 2
19 позволять 2
20 отделять 2

∑ 16 34 60
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не выполнять, отстаивать, возражать и др. Так-
же можно выделить ассоциации, описывающие 
объект и его признак [19, с. 268]: руководить, 
влиять, побеждать, властвовать, возвеличивать, 
возносить и др.

При рассмотрении данных таблиц 4 и 5 обра-
щают на себя внимание также разнообразие ин-
дивидуальных вариаций ассоциации у молодых 
людей. Данный факт совпадает с результатами 
исследований российских психолингвистов, об-
наруживших тенденцию к снижению стереотип-
ности реакций, трактуемую как трансформацию 
русскоязычного сознания от монологичности  
к полилогу [20, с. 233].

В завершение представлены результаты  
анализа утомляемости участников исследова-
ния на протяжении выполнения методики «Про-
тивоположности». На рисунке представлено  
количество ошибок, допущенных респондентами 
разных групп по мере подбора ассоциаций (46 ас-
социаций разделены на 3 части).

Данные рисунка наглядно демонстрируют 
фактически одинаковый «старт» (первая треть 
методики) у участников разных групп. В группе 
взрослых читателей фиксируется медленный рост 
количества ошибок. У активных интернет-поль-
зователей разных возрастов этот рост представля-
ет собой одинаковый «всплеск» при выполнении 
второй и третей частей методики. Таким образом, 

взрослые читатели отличаются и меньшей утом-
ляемостью внимания.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать ряд обобщений.

Количество лиц, характеризующихся произ-
вольностью речи и направленностью мышле-
ния, достоверно выше среди взрослых читателей  
по сравнению с интернет-пользователями разных 
возрастов. Однако необходимо отметить общее 
ухудшение произвольного ассоциирования у со-
временных взрослых по сравнению с нормами 
доцифровой эпохи. По снижению произвольно-
сти речи и устойчивости мышления гипотетиче-
ские и реальные участники исследования пред-
ставляют собой следующую иерархию:

1 – доцифровой человек;
2 – современный взрослый читатель;
3 – современные активные интернет-пользова-

тели разных возрастов.
Взрослые читатели отличаются не только про-

извольностью речи, но и лучшими способностя-
ми к концентрации внимания.

В теоретическом плане полученные данные 
доказывают правильность предсказаний струк-
турно-функциональной модели когнитивных де-
формаций, обнаруживая у активных интернет-поль-
зователей существенно большую непроизвольность 
речи по сравнению со взрослыми читателями.  
В практическом плане они говорят о рисках «растре-

Рисунок – Количество ошибок в разных группах респондентов

Ряд 1 – взрослые читатели
Ряд 2 – взрослые активные интернет-пользователи
Ряд 3 – молодые активные интернет-пользователи
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нировки» ранее сложившихся высших психических 
функций, которые можно существенно снизить, 
сознательно сохраняя в своей жизнедеятельности 
привычку бумажного чтения.
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