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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
THEORY AND METODOLOGY

Цифровые средства и мозг

Две концепции дают возможность понять глубо-
кий смысл цифровой революции. Первая из них при-
надлежит канадскому философу медиа М. Меклюэ-
ну. Его идеи в сжатом виде содержатся в знаменитом 
высказывании «The medium is the message». Основ-
ная идея: в каждом медиа главным является не его 
содержание, а природа медиа.

Значительно раньше и глубже эти идеи сформули-
ровал Выготский в своих положениях о роли орудия 
в развитии высших психических функций. Проблему 
роли орудия (культурного орудия, культурно-психо-
логического орудия) Выготский высказывал неодно-
кратно в разных работах и в разные годы (особенно 
в тексте «Инструментальный метод в психологии»).

В продолжение идеи К. Маркса о том, что культу-
ра является «неорганическим телом» человека, Вы-
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готский формулирует идеи о том, что психическое 
развитие представляет не только то, что находится 
в индивиде, но и то, что воплощается в культурно-
психологических орудиях (язык, письменная речь, 
система научных понятий, различные техники и тех-
нологии, которые выступают поддержкой, орудием в 
психических процессах индивида).

Эти культурные средства накапливаются в ходе 
истории, и в этом суть культурно-исторического раз-
вития сознания человека при относительно постоян-
ной морфологии мозга Homo sapiens.

В свете такой теории Выготского продуктивным 
представляется совершить попытку анализа природы 
и роли цифрового медиа. Вот как Выготский выража-
ет релевантные идеи. «Применение психологических 
орудий повышает и безмерно расширяет поведение, 
делая доступным для всех результаты работы гени-
ев…» [1, с. 125]. И далее: «Включение орудия в процесс 
поведения, во-первых, вызывает в деятельности целый 
ряд новых функций, связанных с использованием дан-
ного орудия и с управлением им; во-вторых, отменяет 
и делает ненужным целый ряд естественных процес-
сов, работу которых выполняет орудие…» [там же].

Итак, если цифровые медиа — одно из культурно-
психологических орудий, в цитатах Выготского всё ска-
зано: они безмерно расширяют возможности поведения, 
вызывают целый ряд новых функций, делают ненужным 
целый ряд процессов, работу которых выполняет орудие 
(здесь Выготский как-будто намекает на искусственный 
интеллект и машинное обучение!). И в этом грандиозная 
роль цифровой революции в современном обществе, а 
теория Выготского является ключом к пониманию этого 
нового феномена. Если в свете этой теории можно осоз-
нать природу этого явления, кажется невозможным пред-
сказать туманное будущее в виртуальной реальности.

Для психологии самым важным являются иссле-
дования влияния цифрового медиа на психическое 
развитие и функционирование индивида.

Часто использование цифрового медиа, особен-
но в ранних возрастах (об этом имеется много дан-
ных), оказывает мощное влияние на формирование и 
функционирование сознания.

Это влияние проистекает из основных характе-
ристик этого медиа: огромного количества инфор-
мации, которая быстро меняется, постоянное пре-
рывание процесса приема информации, когнитивная 
перегрузка, быстрое перемещение внимания.

Уже имеется достаточно исследовательских данных 
об эффектах такого медиа на мышление и сознание че-
ловека [10]: мышление становится поверхностным [8], 
сознание — рассеянным; большие препятствия возника-
ют на пути перевода кратковременной памяти в долго-
временную — психического процесса, очень важного для 
научения; появляются серьезные проблемы в процессе 
чтения и понимания долгих сплошных текстов [10].

Если здесь напомнить о концепции Выготского, 
что суть психического развития заключается не в из-
менениях одной функции (память, мышление, речь), а 
в изменении отношений между функциями, то здесь, 
когда мы имеем дело с действием цифрового медиа, от-
крывается широкое поле для исследования развития 

как процесса изменения отношения между функциями 
(даже в самой функции памяти меняются отношения: 
между долговременной и кратковременной памятью, 
вынужденно меняются автобиографическая/эпизоди-
ческая память в ситуации, когда у индивида есть так 
много документов о личной жизни: фотографий, виде-
озаписей). В целом, можно говорить о перепрограмми-
ровании мозга под влиянием цифрового медиа.

Выготский много раз говорил о том, что грамот-
ный человек — не тот человек, который умеет читать 
и писать, а другой человек. Но у человека, погружен-
ного в цифровое медиа, имеется намного больше ос-
нований быть другим человеком, особенно если он 
погружен в него с раннего возраста.

В одной из книг профессора Университета в Сан-
Диего [13] собрано много исследовательских данных, 
которые доказывают, что поколение рожденных по-
сле 1997 года (так называемое Поколение Z), которое 
росло со смартфонами, характеризуется большими 
изменениями личности в целом.

Возможно ли непосредственное
«чтение мыслей» по сигналам мозга?

Новые методы исследования мозга, применение 
различных форм искусственного интеллекта (слож-
ных алгоритмов) в анализе сигналов мозга заставля-
ют по-новому подойти к исследованиям отношений 
мозга и психических функций. Сам факт того, что 
мозг в разных видах деятельности производит элек-
трические потенциалы (сигналы), дает основания 
для установления взаимосвязи (интерфейса) с дру-
гими устройствами, особенно с компьютером.

В связи с этим после появления цифрового медиа на-
ступает эпоха новых областей исследований, открытий 
и фантастических продуктов человеческого творчества.

Здесь упомянем некоторые из них, рассматри-
вавшие возможности установления прямых связей 
между электрической деятельностью мозга и внеш-
ними устройствами: непосредственную связь между 
мозгом и компьютером (в одном или в двух направ-
лениях), создание искусственных нейрональных се-
тей, машинное научение, искусственный интеллект, 
даже прямую связь между мозгом двух индивидов…

Многие из этих связей, особенно таких, которые 
относятся к внешнему влиянию на мозг, имеют прак-
тически терапевтическое значение в случаях реаби-
литации сенсорных и двигательных нарушений и 
представляют чрезвычайно важные достижения.

Однако для нас в данном случае интересны новые 
феномены, которые касаются высших психических 
функций. Таких имеется достаточно, это эксперимен-
ты, модели в виде алгоритмов, попытки, популярные 
издания. Вот лишь некоторые из тех вопросов, кото-
рые требуют ответа: существуют ли возможности пря-
мого перевода мозговых сигналов в текст? Возможно 
ли прямое чтение сознания? Есть ли у исследователей 
возможность декодировать мысли, сновидения и на-
мерения путем сканирования мозга? Может ли рече-
вое общение быть заменено технологией?…
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Критический анализ перечисленных вопросов-
гипотез покажем на примере одного, самого, как нам 
кажется, удачного эксперимента.

Сотрудники Калифорнийского университета в 
Сан-Франциско [11] провели интересный экспери-
мент прямого перевода мозговых сигналов в текст. 
В эксперименте приняли участие четверо испытуе-
мых (страдающих эпилепсией). К мозгу каждого из 
них было подключено большое количество электро-
дов для регистрации электрических сигналов моз-
га. Задача испытуемых заключалась в чтении вслух 
ограниченного числа предложений (30—50 предло-
жений, всего 125 разных слов). Пока они читали эти 
предложения, велась регистрация мозговых сигна-
лов (электрокортиграмма). Такое сочетание чтения 
и регистрации сигналов повторялось несколько раз 
(фаза научения).

Затем следовала фаза тщательной обработки дан-
ных: усиление и обработка сигналов, перевод данных 
в искусственную нейронную сеть (алгоритм), в кото-
рой данные (и о чтении, и о сигналах) подверглись 
комплексной обработке, а преобразованные данные 
поверглись процессу кодирования и декодирования 
на основании техник, которые используются в ма-
шинном переводе с одного языка на другой (с той 
разницей, что в эксперименте задействовано весьма 
ограниченное количество предложений и слов).

Результат оказался удивительным: мозговые сиг-
налы были прямо и точно переведены в текст в 97% 
случаях, причем в ритме нормального произноше-
ния! Несомненно, это выдающееся достижение при-
менения методов искусственного интеллекта.

В популярных изданиях данный результат пред-
ставлен как открытие возможности «читать мысли» 
прямо по сигналам мозга.

Не располагая компетенциями для анализа мате-
матических методов построения сложных алгорит-
мов, применяемых в этом эксперименте, мы полагаем 
что в этом отношении всё выполнено надлежащим 
образом. Но мы совершим попытку анализа общего 
значения результатов этого эксперимента.

Основным орудием, которым мы здесь пользуем-
ся, являются идеи из заключительной главы «Мысль 
и слово» книги Выготского «Мышление и речь» [3].

Этот текст представляет синтез важнейших до-
стижений психологии мышления и речи и речевого 
мышления, он и сегодня является неисчерпаемой со-
кровищницей идей для исследования этих проблем.

В указанной работе Выготский рассматривает 
проблемы корней, развития этих функций и отноше-
ний между этими высшими психическими функция-
ми. Попытаемся показать, как идеи Выготского могут 
помочь также в понимании значения новейших науч-
ных открытий, сделанных с помощью искусственно-
го интеллекта, о которых шла речь выше.

Исходный тезис, который мы отстаиваем в данном 
случае, сформулирован самим Выготским: непосред-
ственное общение сознаний невозможно, не только 
физически, но и психологически. К этому теперь сле-
дует добавить: это также невозможно с употреблени-
ем информационных устройств (компьютеров).

Наша аргументация, которая опирается на идеи 
Выготского, теоретическая, и, если она окажется убе-
дительной, она будет иметь значение большее, чем 
только для понимания открытий конкретного иссле-
дования, о котором здесь говорилось.

Вот каковы релевантные выводы этих идей.
Значение слова является основной единицей 

словесного мышления, и поэтому в нём содержит-
ся словесная мысль и осмысленное слово. Значение 
слова не фиксировано, но изменяется и развивается: 
исторически, в онтогенезе, функционально в каждом 
конкретном акте мышления (добавим, что имеются 
большие различия между культурами и языками).

Из этого проистекает серьезный вопрос: могут ли 
мозговые сигналы регистрировать все эти нюансы 
значения?

Внутренняя речь происходит из внешней, социаль-
ной речи. Она является особой формой речи, и ее основ-
ные функции индивидуальны (мышление, управление 
собственными функциями, осознание). Из этой ее функ-
ции происходят все ее характеристики, ее структура: она 
сокращена (эллиптична) и непонятна для других. Ее 
грамматика и синтаксис особые. Она почти всегда преди-
кативна, так как сказуемое всегда известно самому субъ-
екту. Внутренняя речь — промежуточное звено между 
мыслью, у которой есть особый синтаксис, и внешней ре-
чью, у которой есть развернутая грамматическая струк-
тура; во внутренней речи значения слов изменяются. Те-
перь можно добавить, что кроме слов во внутренней речи 
важную роль имеют и иконические семиотические сред-
ства, которые также предстравлены в сжатом виде [5].

Все эти характеристики внутренней речи таковы, что 
вряд ли они могут быть воплощены в дифференциро-
ванных мозговых сигналах, которые могут регистриро-
ваться каким бы то ни было электронным устройством.

Отношения мысли и слова в словесном мышлении 
очень сложны. Основную свою идею об этом Выгот-
ский выражает так: «Мысль не выражается в слове, но 
совершается в слове» [2, с. 305.]. В этих двухсторонних 
отношениях (от мысли к слову и от слова к мысли) со-
стоит вся динамика внутренней жизни; грамматика 
мысли не тожественна с грамматикой речи — мысль 
всегда представляет нечто более целое, чем отдельные 
слова, в мысли и в речи сказуемые могу не совпадать, 
в мысли слова часто «испаряются»…

Итак, динамика соотношения мысли и слова ис-
ключает возможность выражения этих отношений в 
дифференцированных мозговых сигналах, которые 
можно регистрировать.

После этих очень сжатых теоретических сообра-
жений вернемся к интерпретации результатов экспе-
римента о возможности непосредственного перевода 
мозговых сигналов в текст. Первым и самым очевид-
ным является факт, что в эксперименте используются 
внешние предложения с правильным синтаксисом, ко-
торые произносятся вслух (причем нет доказательств, 
что испытуемые понимают значение этих предло-
жений). Но главное, что в их поведении нет никакой 
внутренней деятельности, нет внутренних процессов 
мышления, которые в данном случае нужно было про-
честь на основании мозговых сигналов.
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На основании теоретических соображений и ана-
лиза результатов одного конкретного эксперимента 
кажется, что имеется достаточно аргументов, под-
тверждающих, что вообще нет оснований ожидать 
возможности декодирования сложных внутренних 
процессов мышления и речи и словесного мышления.

Попытка установить связь между ранними резуль-
татами психологии мышления и новыми исследовани-
ями, которые пытаются установить интерфейс между 
мозгом и цифровыми устройствами, ставит вопрос о 
том, можно ли понять результаты этих новых иссле-
дований без использования важнейших результатов 
«старой» общей психологии мышления и речи.

Заключение

Для понимания всех феноменов, о которых шла 
речь в этой статье, величайшее значение имеет твор-
чество А.Р. Лурия — его оригинальные работы по 
нейропсихологии и нейролингвистике (он один из ос-
нователей этих научных отраслей), его тонкие иссле-
дования составляющих речевой деятельности на осно-
ве клинических исследований последствий локальных 
поражений мозга и современнная концепция динами-
ческой локализации высших психических функций.

Но здесь не было места для анализа этого велико-
го вклада Лурия.
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