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— Александр Владимирович, с какой аудиторией Вы работаете?
— С детьми и родителями. Возрастных ограничений у нас нет — от младен-

цев до бабушек. Суть работы заключается в оказании первичной психологической
помощи, которая предполагает и диспетчерские функции: если мы видим специ-
альные проблемы, то рекомендуем обратиться к врачу либо к юристу.

— А какие случаи не входят в Вашу компетенцию?
— Пограничные расстройства психики, когда в эмоциях и поведении чело-

века нет психологической понятности, когда поступки противоречат здравому
смыслу, а человек либо не осознаёт этого, либо признаётся, что не в состоянии
управлять собой.

— Разве пограничные состояния — не дело психолога?
— Это — дело врача-психотерапевта. В подобных случаях необходимо ме-

дицинское освидетельствование.
— Для дифференциальной диагностики?
— Да. Врач должен определить, есть ли медицинская тематика, и дать свои

рекомендации. Значительное число проблемных ситуаций, с которыми мы сталки-
ваемся, отягощены явным медицинским компонентом и (или) социальным небла-
гополучием семей. Так, что психологический аспект часто оказывается вторич-
ным, и помощь психолога — это необходимое, но не достаточное условие реше-
ния проблемы.

— Какие тенденции в поведении детей вы замечаете в последнее время?
Есть ли некие новые формы психологических отклонений?

— Думаю, что есть, и мы только начинаем их распознавать и осмысливать.
Если говорить о современных тенденциях, то первая, на мой взгляд, связана
с притуплением способности к сопереживанию. Я называю это явление комплек-
сом безродности. Крайние проявления безродности характерны для «синдрома
Маугли» и «социального сиротства». Речь идёт о детях, которые в раннем возрас-
те оказались лишены человеческой заботы и одичали, и о детях-бродяжках, оби-
тающих в подвалах или на вокзалах. В этих случаях очерствение души — одно из
условий выживания ребёнка в нечеловеческих условиях.

— Вы в своей практике встречаетесь с такими детьми?
— Нет. Но социально устроенных детей эта тенденция тоже не миновала. 

Связана она с разрывом связей между поколениями и разобщённостью членов семьи.
Проявляется же комплекс безродности в чрезмерном своенравии и душевной
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скупости, утрате чувства здоровой сен-
тиментальности по отношению к окру-
жающим людям, включая родных
и близких. Эти особенности с той или
иной степенью выраженности мы на-
блюдаем у значительного числа наших
подопечных.

— Какие ещё современные пси-
хологические тенденции можно счи-
тать знаковыми?

— Австрийский психиатр Виктор
Франкл называл «экзистенциальным
вакуумом» состояния взрослых людей,
не видящих в своей жизни смысла. Сей-
час нечто подобное можно заметить
и среди детей. Я бы назвал это ком-
плексом опустошённости, который
проявляется в апатичности, скептициз-
ме, скудности и приземлённости инте-
ресов, следствием которых может стать
и моральная распущенность. Есть такой
сказочный образ, который хорошо ил-
люстрирует внутреннюю опустошён-
ность — Кай в царстве Снежной коро-
левы. Сердце мальчика, которому в глаз
попал осколок разбитого дьявольского
зеркала «оледенело», стало невоспри-
имчивым к истинному, доброму и пре-
красному. Специалисты замечают, что
современные дети стали менее роман-
тичны. 
Это тоже одно из проявлений опусто-
шённости.

— Вряд ли можно говорить
о каких-то генетических мутациях.
В чём, на Ваш взгляд, причина опус-
тошённости современных детей?

— Ориентация на вещные блага
как на главное мерило качества жиз-
ни. Неискушённые, неокрепшие юные
души податливы и пластичны, поэтому
нравы, царящие в обществе, неизбеж-
но накладывают отпечаток на психоло-
гию детей. Там, где возникает экзис-
тенциальный вакуум, начинают разра-
статься деструктивные проявления,
которые в своих организованных фор-
мах образуют антикультурную среду.
К явным формам антикультуры можно
отнести криминальные группировки,

экстремистские организации, тотали-
тарные секты, порноиндустрию и про-
ституцию, среду употребления и сбыта
наркотиков. Дети, попадая под влия-
ние суррогатных ценностей, оказыва-
ются втянутыми в те или иные анти-
культурные течения. На бытовом
уровне ценностно-смысловая дезори-
ентированность часто проявляется
в радикальности взглядов, категорич-
ности суждений, ожесточённости
и враждебном настрое.

— Правильно ли я поняла, что
дети с признаками отчуждения и опус-
тошённости более подвержены отри-
цательному влиянию?

— В сказке «Снежная королева»
не составило большого труда «пле-
нить» самонадеянного Кая. А хорошие
сказки — это од-
новременно и от-
ражение жизни,
и предостережение
на будущее.

— Вы пере-
числили, как мне
кажется, грубые
формы дезориен-
тированности.
А есть ли более
стёртые, менее
асоциальные?

— Их можно
назвать культами,
например культ до-
статка и стяжательство, вещизм. Под-
росток может переживать как личную
драму то, что его «мобильный теле-
фон» не престижной модели, его одеж-
да «не актуальна». Или, скажем, что он
не справляет свой день рождения
в модном клубе.

— Но можно ли говорить о та-
кой ценностной дезориентированнос-
ти, как об индивидуальном психоло-
гическом отклонении? Ведь любой
нормальный ребёнок, особенно под-
росткового возраста, хочет выглядеть
«не хуже людей», хочет соответство-
вать неким социальным стандартам. Н
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И когда в качестве эталона ему пред-
лагают, например, культ престижных
вещей, он подчиняется этому именно
как нормальный человек. Парадокс!
Патологическое проявление как след-
ствие нормальной адаптивности.

— Не парадокс, а одно из свиде-
тельств того, что жизнь неумолимо ус-
ложняется и подбрасывает нам извеч-
ные проблемы в новом, ещё более изо-
щрённом виде. Тем более мы должны
понимать, что подобные установки
и убеждения деформируют личность,
препятствуют развитию качественных,
дружелюбных, уважительных отноше-
ний между людьми. В одном ряду с куль-
том стяжательства стоят культ комфор-
та и гедонизм (тяга к наслаждениям,
стремление к «красивой» и безмятеж-
ной жизни), культ успеха, культ силы,
культ рацио и циничный прагматизм.
На этой почве пополняются и клиничес-
кие группы — от уже известных одер-
жимых работой «трудоголиков»,
до весьма экзотичных «шопинг»-зави-
симых (другое название — «магазинный
невроз» — страсть к бессмысленным
и фактически ненужным покупкам по
принципу «я покупаю — значит, я су-
ществую»).

Интересно, что должностная инст-
рукция предписывает педагогам-психо-
логам заниматься «профилактикой воз-
никновения социальной дезадаптации
детей и подростков». По моему же мне-
нию, есть основания говорить о психоло-
гическом здоровье детей не благодаря,
а вопреки тенденциям современной об-
щественной и культурной жизни в на-
шей стране. Сегодня такое понятие, как
«контролируемая неадаптивность» при-
обретает новый, позитивный смысл, на-
пример, как устойчивость к воздействи-
ям средств массовой информации, рек-
ламы, PR-технологий, как проявление
личной позиции.

— Но тогда не обрекаем ли мы
ребёнка на положение «белой воро-
ны» и тем самым на психологический
травматизм. Как с этим быть?

— Ребёнок, который в своей се-
мье не чувствует себя одиноким, уже
защищён от «комплекса белой воро-
ны». К слову, скрытая природа вещиз-
ма — это компенсация ущербных отно-
шений с близкими. Воспитание в люб-
ви и достоинстве — условие
психологического благополучия совре-
менных детей. Конечно, взрослым не-
обходимо определяться с ценностными
приоритетами в воспитании. Если хотя
бы в семье они внятны и неразрывны
с образом жизни, ребёнок будет более
устойчив к искушениям.

— Но в подростково-юношес-
ком возрасте семья уходит на второй
план, а на первый выходит общение
со сверстниками, отношения с проти-
воположным полом. И что тогда?

— К этому возрасту мировоз-
зренческий фундамент, как правило,
уже заложен. Приближается время са-
мостоятельного выбора, определения
собственных предпочтений. Если в се-
мье прочные отношения и доброжела-
тельная атмосфера, если старшие су-
мели своевременно перестроиться и,
сохранив контакт с младшим, стать для
него интересным собеседником и дове-
ренным лицом, это уже немало. Подро-
стки вполне самостоятельны в своих
взглядах и оценках. Если они были
приобщены к верному и доброму, если
существует устойчивая духовная связь
с родителями, — это самый сильный
фактор, оберегающий их от пагубы.
Именно об этом Ф.М. Достоевский пи-
сал в «Братьях Карамазовых»: ничего
нет выше и сильнее, и здоровее, и по-
лезнее впредь для жизни, как хорошее
воспоминание, вынесенное ещё из дет-
ства, из родительского дома: если на-
брать таких (добрых) воспоминаний
с собой в жизнь, то спасён человек на
всю жизнь, но и одно только хорошее
воспоминание, оставшись при нас, мо-
жет послужить нам во спасение.

— Итак, Вы обозначили три ано-
мальные тенденции личностного раз-
вития современных детей: комплекс
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безродности, комплекс опустошённос-
ти и ценностно-смысловая дезориен-
тированность.

— Всё правильно. Думаю, что
взрослые сегодня недооценивают эти
феномены. Наверное, потому, что они
не очевидны в своих проявлениях, а их
последствия чаще бывают отсрочены
во времени — как в отношении самого
взрослеющего человека, так и в отно-
шении окружающих его людей.

— Не могли бы Вы рассказать
об этих последствиях?

— Начну с опустошённости. Она
рано или поздно приводит к падению
жизнеспособности: сначала это — ме-
ланхолия, потом — депрессия, общее
снижение тонуса и интереса к жизни
вплоть до суицидального поведения.
И всё потому, что нет того, ради чего
стоило бы жить, нет того, чему хоте-
лось бы отдавать свои силы, нет того,
чему стоило бы служить.

— А каковы последствия «ком-
плекса безродности»?

— Пожалуй, это чувство одино-
чества. Причём не ситуационного оди-
ночества, которое может посетить
каждого, а постоянно сопровождающее
человека, становящееся доминантой
его мироощущения и не дающее ему
возможности почувствовать себя сча-
стливым, то есть причастным к жизни
других людей — как ближних, так
и дальних. Ведь «счастье» по-старо-
славянски — это соучастие, встреча…
Такие люди пытаются заглушить свою
внутреннюю одинокость алкоголем,
наркотиками, стяжанием, азартными
играми, тем самым медленно уничто-
жают себя и физически, и духовно.

— И, наконец, чем грозит в бу-
дущем ценностная дезориентирован-
ность?

— В этом случае человек зани-
мает разрушительную позицию уже не
только и не столько по отношению
к собственной жизни, сколько по отно-
шению к жизни вообще, становится
«агентом», проводником антикультуры,

живёт и действует по принципу «ничего
святого» — за счёт других, в ущерб
другим, против других.

— Александр Владимирович,
а можно задать Вам более частный,
но волнующий многих вопрос? Какие
изменения Вы, практический психо-
лог, наблюдаете у детей, увлекающих-
ся компьютерными играми? Ведь се-
годня для многих ребят это значи-
тельная часть досуга.

— К сожалению, для всё боль-
шего числа детей и подростков ком-
пьютерные игры становятся фактором,
искажающим их развитие. Впервые
мы — я и мои сотрудники — лет де-
сять назад отметили почти одержимое

увлечение детей игровыми телевизи-
онными приставками. (Тогда ещё ком-
пьютеры были менее доступны.) 
В последние годы появились весомые
основания говорить об этом как о новой
форме патологической зависимости.

— А почему, собственно, увле-
чение компьютерными играми надо
называть зависимостью? Ведь когда
дети играют, скажем, в шахматы,
в лото или в футбол, никому и в голо-
ву не приходит говорить о зависимос-
ти. В чём принципиальная разница?

— Во-первых, в том, что и шах-
маты, и лото, и футбол — это соци-
альные формы досуга, они предполага-
ют партнёра или партнёров, то есть
живое общение с другим человеком.

« Д Е Т С К И Е  Д У Ш И  К А Л Е Ч А Т С Я ,

П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О ,  У Р О Д Л И В Ы М И

Ч Е Л О В Е Ч Е С К И М И  О Т Н О Ш Е Н И Я М И … »
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Во-вторых, увлечённость компьютер-
ными играми проявляется, как мини-
мум, в виде пагубной привычки,
которая при попустительстве родите-
лей быстро перерастает в болезненное
психическое состояние.

— Поясните, что такое пагуб-
ная привычка и чем она отличается
от хорошей?

— Пагубная привычка отвлека-
ет от необходимых для нормального
развития видов деятельности — учё-
бы, домашнего труда, общения со
сверстниками…

— Но любая игра, те же шахма-
ты или тот же футбол, отвлекают от
других полезных видов деятельности,
прежде всего от учёбы.

— Дело
в том, что игры,
как настольные,
так и дворовые —
спортивно-состя-
зательные и роле-
вые — тоже яв-
ляются необходи-
мым условием для
нормального раз-
вития ребёнка.
Они ведь неотде-
лимы от общения

со сверстниками, предполагают труд
и преодоление, служат своего рода
гимнастикой для тела, ума, воли
и чувств взрослеющего человека. А па-
губная привычка, расширяя свои пол-
номочия в жизни ребёнка, вытесняет
в том числе и здоровые детские игры.
Постепенно она начинает доминиро-
вать настолько, что препятствует даже
жизненно необходимым потребностям
ребёнка — таким, как сон, еда, прогул-
ки на свежем воздухе. Что, в свою оче-
редь, подтачивает здоровье.

— С пагубной привычкой мы
разобрались…

— Я-то на самом деле уже при-
ступил к разбору болезненных состоя-
ний. Пагубная привычка ограничивает
возможности ребёнка в развитии и за-

нимает промежуточное положение
между здоровьем и болезнью. Да разве
можно провести чёткую грань между
пагубной привычкой и психологичес-
ким недугом?!

— А как проявляется компью-
терная зависимость в поведении
детей?

— Это падение познавательных
и социальных интересов, снижение
учебной мотивации и, как следствие,
резкий обвал школьной успеваемости,
сворачивание дружеских контактов.
Ребёнок готов день и ночь сидеть за
компьютером и бурно протестует про-
тив любых попыток хоть как-то его
в этом ограничить.

— Значит, он становится ещё
и агрессивным?

— Точнее сказать, он становится
крайне раздражительным вплоть до
агрессивности. Всё это негативно ска-
зывается на его функциональном со-
стоянии. Работоспособность — и ин-
теллектуальная, и физическая, — рез-
ко снижается, потому что длительное
сосредоточение на плоскости компью-
терного экрана сильно перегружает
зрительные анализаторы, а через них
оказывает угнетающее воздействие на
нервную систему в целом, отнимая
у ребёнка ресурсы, необходимые для
умственных занятий и общения. Хочу
подчеркнуть, что у детей, увлечённых
агрессивными играми-«стрелялками»,
наблюдается также девальвация цен-
ности всего живого. Это можно опре-
делить по их рисункам, по суждениям,
по свидетельствам родителей. Вот све-
жий пример. Несколько дней назад
к нам на приём пришла женщина,
восьмилетний сын которой успел при-
страститься к электронным играм,
в том числе к игре, где предлагается
уничтожать разнообразных насекомых.
Мама заволновалась, когда увидела,
что на даче мальчик с азартом убивает
насекомых — уже не виртуальных,
а реальных жучков и паучков. Число
такого рода примеров, увы, растёт



с пугающей быстротой, и есть все ос-
нования утверждать, что «кибер-ма-
ния» приобретает характер своего ро-
да эпидемии.

— Каковы наиболее распрост-
ранённые ошибки родителей в подоб-
ных ситуациях?

— Сначала это попустительское
отношение со стороны родителей, когда
они не придают значения страстному
увлечению ребёнка или, более того,
используют компьютерные игры в ка-
честве поощрения, например, за хоро-
шие оценки в школе. Позднее, когда
незаметно утрачивается контроль над
ситуацией, растерянные родители при-
знаются в своём бессилии перед зави-
симым поведением ребёнка. Надо по-
нимать, что предупредить проблему
легче, чем её преодолеть. Для этого ро-
дителям нужно своевременно проявить
здравый смысл, терпение и волю. Пре-
одоление зависимости — это болезнен-
ный кризис и испытание не только для
ребёнка, но и для всей семьи.

— У Вас, насколько я знаю,
есть исследования, посвящённые
критериям психологического здоро-
вья детей. Кажется, они основаны на
представлении, что любовь — это
универсальный способ реализации
человеком своей сути. Правильно?

— В общем, да… На саму эту
идею меня навели работы крупнейше-
го современного психолога, моего учи-
теля Виктора Ивановича Слободчико-
ва. Опуская научно-методологические
подробности вопроса, можно утверж-
дать, что психологию здорового ребён-
ка (да и взрослого!) отличают: жизне-
любие, трудолюбие, любознатель-
ность и человеколюбие (или, если
более широко, миролюбие).

Оценивая состояние и поведение
киберзависимого ребёнка, мы вынуж-
дены констатировать поражённость по
всем четырём параметрам. На смену
четырём базовым критериям нормы
приходит: обесценивание всего живого,

включая себя самого вплоть до потреб-
ностей своего организма; атрофия при-
вычки трудиться и находить в этом
удовлетворение; падение познаватель-
ных интересов и саботаж учебной дея-
тельности; замкнутость на себе, равно-
душие и холодность к людям.

Если подвести итог, то ребёнок,
срастаясь с компьютером, постепенно
превращается в безвольную биологиче-
скую машину, по существу — в прида-
ток к компьютеру.

— А можно ли киберзависимых
детей реабилитировать? Вернее ска-
зать — спасти?

— Что значит «можно»? Необ-
ходимо! Без этого наш разговор лиша-
ется смысла. Эта сложная задача тре-
бует сложения усилий. Усилий всех
взрослых — родителей, педагогов,
психологов, врачей. И даже… произво-
дителей и распространителей компью-
терных игр.

— А что они должны делать?
Не производить и не распространять?

— Сомневаюсь, что они прислу-
шаются к такому призыву, но, может
быть, кто-то из них призадумается.
На их благосклонность нам, пожалуй,
не стоит рассчитывать.

— То есть игры никуда не денут-
ся. И что же тогда? Может, строго
запрещать?

— Каждый родитель должен сам
определить свою позицию: запрещать
или «дозировать». Справедливости ра-
ди замечу: детские души калечатся,
прежде всего, уродливыми человечес-
кими отношениями. Испытывая недо-
статок заботы и воспитательной муд-
рости со стороны старших, младшие
находят утешение в пагубном, в том
числе и в компьютерных играх. Поэто-
му одними только запретами проблему
мы не решим.

Áåñåäó âåëà Èðèíà Ìåäâåäåâà,
ïñèõîëîã, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè
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