
ИСКУССТВО 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

МЕТОДОЛОГИИ .



ЦИФРОВОЕ СЛАБОУМИЕ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПСЕВДОДЕБИЛЬНОСТЬ

• Цифровое слабоумие — человек, зависимый от гаджетов, психика 
которого характеризуется существенным изменением основных 
психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление и 
т.д.)

Термин впервые возник в Южной Корее, далее пришёл в США и Европу.

СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности (детей и взрослых).

• Информационная псевдодебильность — человек, страдающий 
от информационной зависимости, теряет способность 
к самостоятельному, целенаправленному и эффективному мышлению.

Термин введён на основе исследований, проведенных профессором, 
д.м.н. А.Н. Алехиным и к.п.н. О.А. Литвиненко.

Феномен «умных глупых» — человек формально эрудирован, демонстрирует 
общую осведомленность по большому количеству вопросов, однако в основе 
его мыслительных моделей находятся «фальсификаты» 
(неструктурированные интеллектуальные объекты, лишённые внутреннего 
содержания).



Джон Форбс Нэш
Нобелевская премия 

по экономике, 1994 г.
Beautiful Mind (2001)

СТРУКТУРА БРЕДА И СЛОЖНЫЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

«Все связано со всем» 
(иерархическая структура)

Мышление – это создание сложных 
интеллектуальных объектов.



ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЦИФРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

• 82% пользователей проводят в интернете больше времени, 
чем им нужно

• >30% пользователей проводят в интернете больше 5 часов в сутки

• 15-30% уровень 
диагностированной интернет-
зависимости в США, Китае, Южной 
Корее 

• 10-20% снижение количества 
нервных связей между клетками 
серого вещества головного мозга 
(«усыхание»)

• 34% проверяют информацию со смартфона в кровати перед сном

• 21% просыпаются ночью, чтобы проверить Facebook

• 27% пользуются Facebook, когда ходят в туалет



КАК УДЕРЖИВАТЬ ВНИМАНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КОНТЕНТА?

1. Парадоксальные 
актуализации 
(поляризация 

дискурса) 2. Создание 
убывающего ресурса 
(«эффект владения»)

3. «Не говори, 
а делай!» 

(«зеркальные 
нейроны»)



ЧТО ТАКОЕ ДИСКУРС?

фр. discours (от лат. discursus) –
рассуждение, довод, изложение, 
аргумент, рассказ, беседа, речь.

Дискурс:
• создается в определенном смысловом поле и призван передавать 
определенные смыслы; 

• нацелен на коммуникативное действие со своей прагматикой;

• определен особой языковой средой: «философский дискурс», 
«политический дискурс», «научный дискурс», «психотерапевтический 
дискурс», а так же...



СУТЬ ДИСКУРСА

Любое «нечто», на что мы не можем указать пальцем, а лишь 
чувствуем (ощущаем) становится предметом специфического 
дискурса: грех, ответственность, справедливость, страх, власть, секс, 
любовь…

«Дискурс влюбленного – это всякий раз словно приступ речи, вызванный 
каким-нибудь мелким, случайным поводом.

Можно назвать эти обломки дискурса фигурами. Словно это должно 
пониматься не в риторическом смысле, но скорее в смысле 
гимнастическом или хореографическом».

Ролан Барт
«Фрагменты речи 

влюбленного», 1977 г.



СТРУКТУРА ДИСКУРСА

Любой дискурс содержит противоречивые высказывания, 
образующие два противоположных полюса – условные «+» и «–».

«любовь – это счастье»

«любовь – это проклятье»

«За» и «против» – это не то же самое, что «или – или». 

pro et contra ≠ out-out!

Алексей Алексеевич Ухтомский
«Принцип доминанты», 1923 г.

Борются в нас не слова со словами, 

а конкурирующие нервные центры 

(доминанты). Речевые высказывания 

лишь свидетельствуют о том, какая 

доминанта побеждает в этой борьбе.  



ПАРАДОКСЫ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ДИСКУРСА

Опросник содержал прямые (суицидальные) и обратные (анти-суицидальные) 
высказывания. Испытуемым предлагалось отметить пункты, с которыми они 
согласны. Один из примеров противоречивости дискурса:

Исследование 2002 года, 
Клиника неврозов им. академика И.П. Павлова, Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр

Один и тот же человек

Прямые (суицидальные) утверждения 

«Бывали случаи, когда я сам 
рассматривал самоубийство 
как возможный выход из 
трудной для меня жизненной 
ситуации»

«Я сам однажды 
предпринимал попытку 
самоубийства»

Обратные (анти-суицидальные) утверждения

«Угрожая покончить с собой, человек просто шантажирует окружающих». 

«Если человек говорит, что он покончит с собой, он, 
скорее всего, никогда этого не сделает».

«Я думаю, что самоубийство – это тяжкий грех».

«Если человек пытался покончить с собой, он уже ненормальный».

«Если человек решил покончить с собой он это сделает, и ничто его не остановит».
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ВНУТРЕННИЙ ДИАЛОГИЗМ

В тот момент, когда какая-то «доминанта» победила, ситуация закончилась, 
интерес пропал, вовлечения больше нет. Любая проблема – это невозможность 
одного «полюса» взять верх над другим.

Иван Петрович 
Павлов

«бесконечное 

стремление к 

динамической 

стереотипии», 1932 г.

Михаил Михайлович 

Бахтин

«для Достоевского всё 

в жизни диалогическая 

противоположность», 

1929 г.

Если нет противоречивых установок 

или взаимоисключающих 

желаний – нет конфликта.



Психологический феномен – человек больше ценит те вещи, которыми 
уже владеет, а не те, которыми может овладеть. 
«Синица» дороже «журавля».

«ЭФФЕКТ ВЛАДЕНИЯ»

Ричард Талер 
Нобелевская 

премия 
по экономике,

2017 г.

Даниел Канеман
Нобелевская 

премия 
по экономике,

2002 г.

Пример «эффекта владения»:

Фанат музыкальной группы купил 
билет за $200, а максимум, 
который он мог заплатить – $500.

Но он отказывается продать свой 
билет, если ему предлагают за него 
$3 000.



«ДАТЬ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ!»



ОТВРАТИТЕЛЬНО, 
НО И НЕ ТОЛЬКО…



«ЗЕРКАЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ»



МАГИЯ ДВИЖЕНИЙ

Участки мозга, активные у исполнителя 

во время игры на музыкальном 

инструменте (действие), и у другого 

человека при наблюдении за этим 

действием. Данные позитронно-

эмиссионной томографии.



ЭТО МИЛО, 
НО ТАК НЕ РАБОТАЕТ))


