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Аннотация
Введение. Актуальность темы исследования связана, прежде всего, с тем, что с помощью понятия 
«контекст» можно прояснить взаимосвязанность и одновременную несводимость друг к другу различных 
типов реальностей, раскрыть сущность отношений между ними. С этих позиций виртуальная психология 
понимает виртуальность психического не как эпифеномен материи, но как равноправную реальность 
в контексте материальной реальности. Цель исследования: основываясь на идеях контекстного  
подхода, рассмотреть концептуально-теоретические основы виртуальной психологии.  
Задачи исследования: 1) на основе ретроспективного анализа представлений о феномене «виртуальный» 
в различные исторические эпохи сформировать концептуально-теоретические основы виртуальной 
психологии; 2) основываясь на современных достижениях в области виртуалистики, квантовой физики, 
психологии, концептуализировать идею виртуальной психологии; 3) представить контекстуальное 
определение реальности и  обосновать необходимость рассмотрения в рамках теоретических положений 
виртуальной психологии не только психики в контексте физической и социальной, а также культурной 
реальности, но и физическую реальность в контексте психики.
Материалы и методы. В ходе исследования применялись теоретический анализ и обобщение 
философской, исторической, психологической, социологической, культурологической и педагогической 
литературы. При выборе методов исследования принимались во внимание цели, задачи конкретного 
этапа, концептуальные подходы, реализованные в исследовании.
Результаты исследования. Представлена характеристика виртуальной психологии через призму 
концептуальных положений контекстного подхода. Особое внимание уделено обоснованию понятийно-
категориального аппарата виртуальной психологии как новой отрасли научного знания. При рассмотрении 
феноменов виртуальной психологии представлен анализ происхождения и содержательного наполнения 
термина «виртуальный» в исторической ретроспективе. На основе теоретического анализа литературы 
по проблеме исследования авторы впервые представляют контекстуальное определение реальности 
и обосновывают необходимость рассмотрения в рамках теоретических положений виртуальной 
психологии не только психики в контексте физической, социальной и культурной реальности, а также 
физической реальности в контексте психики.
Заключение. Контекстуальное определение реальности заключается в понимании ее как (активного) 
контекста для любого объекта, именно этой активностью и порождающего, и изменяющего этот объект.
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Discussion article
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Abstract
Introduction. The study employs the concept of “context” in order to examine how various types of reality are 
interconnected and why they cannot be reduced to each other. The authors rely on the approach of virtual 
psychology, which understands virtuality psychically not as an epiphenomenon of matter, but as an equal 
reality in the context of material reality. The study considers the conceptual and theoretical foundations  
of virtual psychology based on the ideas of the contextual approach. The study aims to 1) form the conceptual 
and theoretical foundations of virtual psychology; 2) conceptualize the idea of virtual psychology; 3) put 
forward a contextual definition of reality and justify the need to consider, within the framework of the 
theoretical provisions of virtual psychology, not only the psyche in the context of physical, social and cultural 
reality, but also physical reality in the context of the psyche.
Materials and Methods. The study applies theoretical analysis and generalization of philosophical, historical, 
psychological, sociological, cultural and pedagogical literature. Virtual and contextual approaches are  
the main methodological approaches used in the study.
Results. Virtual psychology is described through the prism of conceptual provisions of the contextual approach. 
Special attention is paid to the substantiation of the conceptual and categorical apparatus of virtual psychology 
as a new branch of scientific knowledge. The authors for the first time present a contextual definition of reality 
and justify the need to consider not only the psyche in the context of physical, social and cultural reality,  
but also physical reality in the context of the psyche within the theoretical provisions of virtual psychology.
Conclusion. The article puts forward the following contextual definition of reality: reality is an (active) context 
for any object, and it is this active context that both generates and changes the object.

Keywords: virtual, polyontic, context, contextual approach, contextuality, quasi-reality, virtualistics, hyperreality, 
virtual reality, virtual psychology, virtual
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Введение
Поворотным моментом в возникновении  

и исследовании новых типов реальности стало 
появление виртуальной психологии, которая 
позволила рассматривать не только психику  

в контексте физической и социальной, а также 
культурной реальности (каждая из которых 
является виртуальной по отношению к пред-
шествующей), но и физическую реальность  
в контексте психики. Виртуальная психология 
как оригинальный методологический подход 
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(развиваемый в работах таких авторов, как 
Н. А. Носов (Носов 2000а), Т. В. Носова (Носова 
2000), А. И. Серавин (Серавин 2006), С. Х. Аса-
дуллина, Э. Ф. Асадуллин, А. Г. Маджуга (Аса-
дуллина, Асадуллин, Маджуга 2012), В. М. Розин 
(Розин 2000) и др.) является относительно новым 
и весьма перспективным направлением теоре-
тической и прикладной психологии в постин-
дустриальную эпоху.

Актуальность темы нашего исследования 
связана, прежде всего, с тем, что с помощью 
понятия «контекст» можно прояснить взаимо- 
связанность и одновременную несводимость 
друг к другу различных типов реальностей, рас-
крыть сущность отношений между ними. Кон-
текстуальное определение реальности заклю-
чается в понимании ее как (активного) 
контекста для любого объекта, именно этой 
активностью и порождающего, и изменяющего 
этот объект. С этих позиций виртуальная пси-
хология понимает виртуальность психического 
не как эпифеномен материи, но как равноправ-
ную реальность в контексте материальной ре-
альности.

Цель исследования: основываясь на идеях 
контекстного подхода, рассмотреть концепту-
ально-теоретические основы виртуальной пси-
хологии.

Задачи исследования:
• на основе ретроспективного анализа 

представлений о феномене «виртуальный» 
в различные исторические эпохи сфор-
мировать концептуально-теоретические 
основы виртуальной психологии;

• основываясь на современных достиже-
ниях в области виртуалистики, квантовой 
физики, психологии, концептуализировать 
идею виртуальной психологии;

• представить контекстуальное определе-
ние реальности и  обосновать необходи-
мость рассмотрения в рамках теорети-
ческих положений виртуальной 
психологии не только психики в контек-
сте физической и социальной, а также 
культурной реальности, но и физическую 
реальность в контексте психики.

Материалы и методы
В ходе исследования применялись теорети-

ческий анализ и обобщение философской, исто-
рической, психологической, социологической, 
культурологической и педагогической литера-
туры по проблеме исследования.

Наиболее адекватными предмету и целям 
исследования являются метод сравнительного 
анализа, виртуальный и контекстный подходы.

Результаты
Чтобы обозначить соотношение виртуальной 

психологии и контекстного подхода, обратимся 
к происхождению и содержательному наполне-
нию самого термина «виртуальный».

В средневековой схоластике термин «вирту-
альный» означал «действительный» в противо-
положность «реальному» (Ильичев 1983); счи-
талось, что человеку доступен лишь ряд 
действительностей — частных аспектов реаль-
ности, доступной в целом лишь божественному 
восприятию. Так, «Фома Аквинский посредством 
категории “виртуальность” осмысливал ситуацию 
сосуществования (в иерархии реальностей) души 
мыслящей, души животной и души раститель-
ной» (Калатура 2011, 97), причем последние две 
содержались виртуально в человеческой мыс-
лящей душе (Фома Аквинский 2017) (то есть, 
как мы бы сказали после Гегеля — «в снятом 
виде» (Гегель 2021)). Наряду с этим еще визан-
тийский богослов IV в. Василий Великий (Ва-
силий Великий 2007) выдвигал представление 
о том, что некая реальность способна генери-
ровать иную реальность, закономерности ко-
торой будут несводимы к характеристикам 
реальности порождающей. В XVII в. Н. Кузанский 
писал о том, что в семени содержится некоторая 
сила, имеющая способность виртуально свер-
тывать в себе дерево вместе со всем, что требу-
ется для бытия чувственного дерева и что вы-
текает из бытия дерева (Грицанов 2002).

Однако потенциальная возможность еще 
должна осуществиться, и в этой связи понятие 
«универсум» трактовалось древнегреческими 
атомистами как множество существующих  
и разрушающихся в ходе движения материи 
миров. Позднее Г. Лейбниц (Лейбниц 2010) по-
нимал его как множество всех возможных миров, 
из которых только наш мир реален, а остальные 
мыслимы как логически возможные, то есть 
«возможный мир» рассматривался им в бого-
словско-этическом контексте (мир, созданный 
Богом, как лучший из возможных миров). Под 
другим названием («возможное положение 
вещей») это понятие было использовано Л. Вит-
генштейном (Витгенштейн 2010) в связи с ис-
следованием вопроса о необходимых (логических) 
истинах: логически истинным является выска-
зывание, истинное во всех возможных (мысли-
мых) мирах. Формальное рассмотрение  
возможных миров («описание состояний»)  
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в логике дал Р. Карнап (Карнап 2006). Развитие 
этой линии привело в конце XX века к созданию 
в логике «семантики возможных миров» (Р. Мон-
тегю (Montague 1974), С. Крипке (Крипке 1986), 
Н. Решер (Rescher 2015), Я. Хинтикка, М. Хин-
тикка (Hintikka, Hintikka 1990), У. Эко (Эко 2009) 
и др.). В их построениях действительный мир 
не занимает привилегированного положения,  
а рассматривается лишь как один из возможных.

Неслучайно в словаре иностранных слов 
термин «виртуальный» определяется именно 
как «возможный; такой, который может, или 
должен появляться при определенных услови-
ях» (Словарь иностранных слов 1987, 98).

В начале XX века термин «виртуальный» был 
заимствован квантовой теорией поля для  
описания частиц, существующих в расчетах,  
но не выявленных экспериментально. В даль-
нейшем этот термин был применен в информа-
тике в значении «функционально эквивалентный» 
(чему-либо). Так, «виртуальный диск» операцио- 
нально эквивалентен для компьютерной  
системы физическому носителю, так же как 
«виртуальная память» функционально эквива-
лентна реальному (физически существующему) 
блоку памяти компьютера. Именно в данном 
значении термин употребляется в настоящее 
время. Это связано также с тем, что в английском 
языке термин virtual приобрел (еще с XVII в.) 
обыденное значение «выглядящий как…», «спо-
собный использоваться как…», «почти равный», 
«на практике эквивалентный» (чему-либо), в то 
время как реальность рассматривалась как 
сенсорно удостоверяемый и в силу этого несом- 
ненный предметный мир. Итак, «виртуальный» 
в массовом сознании стал эквивалентен «мни-
мому», «иллюзорному», то есть хорошо имити-
рованной обычной реальности.

Параллельно с компьютерными разработка-
ми оформляется философско-психологический 
подход к виртуальности (Нуруллин 2009; 2011). 
Вслед за М. А. Прониным (Пронин 2015) можно 
утверждать, что термин «виртуалистика» в оте- 
чественной литературе сегодня употребляется 
в широком и узком смысле. В широком смысле 
он относится к проблематике технически или 
логически порождаемых реальностей, в узком 
же означает конкретный методологический 
подход, созданный в 1980–90 гг. Н. А. Носовым 
и О. И. Генисаретским (Носов, Генисаретский 
1995). Это парадигматический подход, в рамках 
которого виртуальные реальности рассматри-
ваются как реалии, обладающие онтологическим 
статусом существования, а не как когнитивные 
феномены (Спиридонов 1998). Следовательно, 
виртуалистика принципиально признает  

полионтичность, то есть множественности не-
сводимых онтологий реальности; порожденная 
из некоторой реальности новая реальность  
и становится по отношению к ней виртуальной. 
Полионтичность восходит к буддийской пара-
дигме (как отмечал сам Н. А. Носов (Носов 
2000а)), а также к православному исихазму  
(в синергийной антропологии С. С. Хоружего 
(Хоружий 2005)). Полионтичная же концепция 
(также с опорой на буддизм и кашмирский ши-
ваизм) развивается американским философом 
К. Уилбером (Уилбер 2004) под названием «ин-
тегральный подход». Эпистемологическая модель 
(«мандала человеческого познания») К. Уилбе-
ра состоит из четырех секторов (квадрантов), 
образующихся при делении на плоскости об-
раза Космоса двумя перпендикулярными пря-
мыми, с осями по направлениям индивидуаль-
ное-коллективное и внутреннее-внешнее. 
Сектора представляют четыре фундаментальных 
мира, которые несводимы друг к другу по пред-
мету, методам познания, критериям истины  
и языку.

Это миры (Уилбер 2004):
1) субъекта/интенциональности — фено-

менология внутреннего мира человека;
2) объекта/поведения — модели классиче-

ского научного метода;
3) интерсубъективности/культуры — меж-

человеческие конвенциональные законо-
мерности;

4) интеробъективности/социальности — 
холархическая модель системных взаи-
мосвязей.

Такая модель перекликается с концепцией 
несводимых друг к другу трех миров английско-
го философа К. Поппера (Поппер 1996):

1) вещи — физического мира;
2) закономерности — ментального мира 

человеческой психики;
3) сущности — мира «объективного знания».
Также она созвучна с тремя несводимыми 

репрезентациями (атрибуциями) личности  
по А. В. Петровскому (Петровский 2007):

1) интраиндивидной — привязанной к фи-
зической реальности тела,

2) интериндивидной — существующей ис-
ключительно в пространстве общения 
людей,

3) метаиндивидной — существующей в про-
странстве культуры, а конкретно —  
в других личностях.

Таким образом, налицо целый спектр по-
пыток построения концепций нередуктивной 
методологии, оперирующей множеством онто-
логий, то есть равноправных миров (Войскунский, 
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Меньшикова 2008; Кириллова, Пестова 2017; 
Михайлов 2017; Моторина 2018; Krueger 1991).

Сходные взгляды в духе методологии до-
полнительности развивает Ф.  Е.  Василюк  
в своей оригинальной и многообещающей пси-
хотехнической концепции понимающей психо-
терапии. Не употребляя самого понятия «вир-
туальность», он фактически развивает картину 
сознания как совокупности виртуальных реаль-
ностей, называемых им «жизненными мирами» 
(Василюк 2007). При этом возможны два взаи-
модополнительных взгляда на сознание: «то, 
что со структурно-стратиграфической точки 
зрения есть регистр сознания, то с феномено-
логической точки зрения представляет собой 
отдельный жизненный мир и, соответственно, 
обладает своими пространством, временем, 
субъектом, предметным наполнением, языком, 
атмосферой и мифом. Множественности реги-
стров сознания соответствует факт множествен-
ности жизненных миров, в которых феномено-
логически пребывает человек и его сознание». 
Причем, «регистры могут быть соподчинены 
друг другу, образуя “матрешечные ряды”, когда 
какой-то элемент одного регистра “расцветает” 
в самостоятельный жизненный мир, который, 
в свою очередь, порождает новые миры» (Васи-
люк 2007, 28). Близкой позиции придерживает-
ся и специалист по теории коммуникации  
П. Вацлавик (Вацлавик 1998), говоря о констру-
ировании условных «клинических реальностей» 
психотерапии с позиций методологии радикаль-
ного конструктивизма. Он разделяет реальность 
первого порядка, то есть сенсорно восприни-
маемую, а также субъективную, социально 
сконструированную реальность второго  
порядка, которая определяет значение и смысл, 
а также ценность объектов восприятия.

Обсуждение результатов
Таким образом, сама психика в своей основе 

имеет виртуальную природу, что объясняет легкость 
формирования различных технологий виртуальной 
реальности в культуре человечества — мифы  
и сказки, литература и музыка, театр и кино, 
кибернетические и порождаемые психоактив-
ными веществами миры (Асадуллина, Асадуллин, 
Маджуга 2012). При этом «виртуальная  
реальность предстает как гратуальная (от лат. 
gratus — «привлекательный»), то есть более 
привлекательная по отношению к реальности 
обыденной, консуентальной (от лат. consuetus — 
«нормальный, обычный»)» (Вацлавик 1998, 272), 
что является одним из объяснений феномена 

зависимости от такой виртуальной реальности 
(наркотической, игровой и т. п.). 

Следует отметить и другое: С. С. Хоружий 
подчеркивает, что «виртуальная реальность — 
это всегда “недореальность”» (Хоружий 2005, 
46): «недовоплощенное, не полностью реализо-
вавшееся в сущее», «не род, но недо-род бытия». 
«Главнейший признак виртуального явления — его 
привативность по отношению к “реальному” 
эмпирическому явлению: оно характеризуется 
недостатком, отсутствием тех или иных опре-
деляющих черт (каких-то измерений, структуры 
элементов, базовых предикатов) явлений обыч-
ной эмпирической реальности, так что ему 
присуще своего рода частичное, недовоплощен-
ное (в световой метафоре — “мерцающее”) су-
ществование» (Хоружий 2006, 47). И хотя вир-
туальная реальность представляется человеку 
не менее подлинной, чем обыденная, он все же 
сталкивается с ее принципиальной неполнотой. 
Возникающая в результате этого фрустрация 
может разрешаться двумя путями — принятием 
виртуальности, условности, «карнавальности» 
любой реальности или бунтом против наличной 
реальности. Поскольку же в виртуальном мире 
невозможно творчество новых форм этот бунт 
принимает исключительно разрушительную 
направленность, что проявляется в патологи-
зации и криминализации многих проявлений 
виртуальной реальности массовой культуры 
(Грицанов 2002).

Критический анализ виртуальной реальности, 
далекий от оптимизма, дают и многие зарубеж-
ные философы. Так, Ж. Бодрийар (Бодрийяр 
2015) ввел понятие «гиперреальность» для 
описания виртуальной реальности, составлен-
ной из симулякров — искусственно (технически) 
сконструированных объектов, более достовер-
ных для субъекта, чем физически «реальный» 
объект, за счет избыточной детализации симу-
лякра. В результате гиперреальность, согласно 
Бодрийару, «впитывает», поглощает и даже 
упраздняет обычную реальность. Социальный 
теоретик М. Постер (Poster 2001) также отме-
чает, что «происходит проблематизация реаль-
ности, ставится под сомнение обоснованность, 
эксклюзивность и конвенциональная очевидность 
“обычного” времени, пространства и идентич-
ности» (Калатура 2011, 98).

Это приводит к подмене квазиреальностью 
бытия субъекта в физическом и социальном 
мирах, что приводит к многочисленным нега-
тивным последствиям в реальности базовой, 
физической (а также социальной). Например, 
философ С. Жижек в этой связи указывает  
на феномен «каттеров» (от англ. cut — «резать», 
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«резаться») — людей, наносящих себе порезы, 
чтобы выйти из виртуальной реальности к ре-
альности тела, вновь укорениться в физической 
реальности (Жижек 2002, 17). Таким образом, 
осмысление виртуальной реальности привело 
к пониманию ее неоднозначной роли в функцио- 
нировании индивидуальной и социальной пси-
хики.

Следующий шаг в развитии виртуалистики, 
в том числе в области виртуальной психологии, 
поможет сделать контекстный подход. Со вре-
мен Ф. Бэкона (Бэкон 1971) известно, что важ-
нейшим условием эффективности исследования 
является его методологическая обеспеченность. 
Контекстная методология уже продемонстри-
ровала свои конструктивные возможности  
в области педагогической психологии, где была 
первоначально создана в качестве знаково- 
контекстного подхода к обучению (Вербицкий 
1991); она может стать основой и важного раз-
дела общепсихологической методологии  
(Калашников 2005). 

Можно утверждать, что введение понятия 
«контекст» в категориальный строй психологии 
является одним из направлений реализации 
контекстуализма как общегуманитарной мето-
дологической программы, обогащающим эту 
сферу еще одним инструментом анализа. Фак-
тически, понятие «контекст» уже выступает как 
общенаучная объяснительная категория, опора 
на которую открывает новые перспективы  
в научном познании и гуманитарной практике. 
Опора на предлагаемое понимание контекста 
как психического механизма в совокупности  
с предлагаемыми принципами создает основу 
для формирования контекстного подхода  
в психологии.

«Контекстный подход может задать общую 
систему координат для упорядочения имею-
щихся сведений о природе и закономерностях 
психического; указание на контекст рассмотре-
ния того или иного явления обеспечивает глу-
бокое рефлексивное осмысление исследователем 
получаемых данных и выводов. Вследствие 
этого возможно новое переосмысление и не-
противоречивый синтез самых разнородных 
концепций и эмпирических данных, что углу-
бляет и расширяет научное понимание психи-
ческого» (Вербицкий, Калашников 2015, 12).

С позиций этого подхода психологический 
контекст — это не столько некоторая статичная 
структура (окружение) некоего объекта, сколь-
ко особый психический «механизм» репрезен-
тации, чьи функции заключаются в конституи-
ровании самого объекта (за счет выделения- 
противопоставления среде), а также в обеспе-

чении означенности и осмысленности всех 
психических содержаний человека (за счет со-
отнесения данного объекта с некоторой акту-
ально воспринимаемой или подразумеваемой 
совокупностью других). Можно даже сказать, 
что контекст не просто «обрамляет» свой цен-
тральный объект, но активно участвует в его 
порождении (ср. отношения «фигура — фон»  
в гештальт-психологии); с этой точки зрения 
объект образуется соналожением всех потен-
циально возможных контекстов.

Следовательно, контекст — это некоторая 
функциональная система, объединяющая все 
другие психические процессы в целях обеспе-
чения соотнесения одного фрагмента информа-
ции с другими. Такое процессуальное понимание 
контекста противостоит традиционному струк-
турному, но близко виртуалистике.

С. Крипке, один из основателей семантики 
возможных миров, прямо указывает на то, что 
внутренний (то есть психический) контекст 
информации можно рассматривать как вирту-
альную реальность субъекта (Крипке 1986). 
Таким образом, в его трактовке происходит 
отождествление психики, понимаемой как вир-
туальная реальность, с контекстом. В виртуаль-
ной психологии Н. А. Носова и его школы вир-
туальные переживания трактуются как 
актуализация психических процессов в само-
образе — своеобразном психическом «экране» 
сознания, на котором субъектом осуществля-
ется отображение-рефлексия содержаний соб-
ственной психики (Носов 2000b). Самоиденти-
фикация субъекта также происходит с помощью 
некоторой системы виртуальных реальностей, 
образующих комплекс — «Собь» (Madjuga, 
Waknin, Vogel, Umagulova 2021), которая, в свою 
очередь, является тем, что в логотерапии озна-
чается как Духовная личность (Вакнин, Почу-
каева 2021a). Образуется иерархия уровней: 
«виртуал порождается как разворачивание 
одного образа в целую реальность, собь обра-
зуется совокупностью имеющихся у человека 
виртуалов…» (Носов 2000а, 421).

Однако в логотерапии «Собь — это есте-
ственное, нерефлексируемое качество человека, 
проецируемое в теле, сознании, личности и т. п.» 
(Вакнин, Почукаева 2021b, 110). Другими сло-
вами, Собь обладает всеми качествами, посту-
лируемыми в 10 тезисах о Духовной личности 
(Франкл 2005), поскольку ею, по сути, и явля-
ется.

В качестве контекста определенного речево-
го акта рассматривает возможный (виртуальный) 
мир и философ Дж. Серль (Searle 2002). Обще-
признанно, что контекст объекта задает его 
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восприятие и оценку субъектом и в значитель-
ной степени предопределяет поведение чело-
века. Возможен и обратный ход — когда  
порожденная реальность «перехватывает ини-
циативу» и начинает выступать в роли того 
контекста, который обусловливает интерпре-
тацию самой «базовой» реальности, как было 
показано выше. Собственно, в этом заключает-
ся механизм возникновения различных откло-
нений по Носову — алкоголизм и наркомания, 
серийные убийства и ошибки пилотирования 
объясняются им посредством указания на «пе-
ремещение» субъекта в виртуальную реальность, 
вследствие чего его поведение в константной 
физической реальности становится неадекват-
ным; так же полагают и многие другие исследо-
ватели.

Выводы
Для виртуальной психологии принципиаль-

но важно определить характер отношений меж-
ду базовой и виртуальной реальностями.  
С помощью понятия «контекст» можно про-
яснить взаимосвязанность и одновременную 
несводимость друг к другу различных типов 
реальностей, то есть раскрыть сущность отно-
шений между ними. Каждая из реальностей 
может быть поставлена в контекст другой,  
при этом размывается граница порождающего 
и порождаемого миров — каждый из них вза-
имно порождает другой (как это отмечал еще 
Н. А. Носов, занимаясь проблемой средневеко-
вого «учения об ангелах» как образе «высшей 
реальности», виртуальной по отношению  
к человеческой психике). Эта соотносительность 
вообще характерна для виртуальности: «то, что 
является виртуальным, определяется тем, что 
берется в качестве константной реальности» 
(Носов 2000а, 415). Следовательно, при таком 
понимании виртуальность есть контекстуаль-
ность, поскольку, что  считать виртуальным,  
а что — реальным (константным), определяет-
ся исключительно точкой отсчета, сама же 
виртуальность порождается исключительно  
в контексте некоторой константной системы. 
Поэтому не имеет смысла сопоставлять и срав-
нивать различные реальности на предмет их 
«большей или меньшей реальности» — порож-
денность виртуальной реальности по отношению 
к базовой не означает однозначно ее вторичность 
и ущербность. Виртуальность потому и способ-
на вытеснить породившую ее реальность, что 
сама разворачивается в целостный мир.

Отсюда следует необходимость признания 
психической реальности не «виртуальной»  

(в примитивном значении ее отражательной 
вторичности или иллюзорности по отношению 
к реальности физической), а вполне самостоя-
тельной реальностью, виртуальность которой 
существует исключительно в контексте реаль-
ности физической. Напротив, многочисленные 
исследования показывают, что именно психи-
ческая реальность определяет поступки каждо-
го человека, в том числе идущие вразрез с ре-
альностью физической (эффект плацебо, 
галлюцинации), или преобразующие саму эту 
«базовую», реальность в акте спонтанного 
творчества. Тем самым контекстный подход 
проявляет себя как принципиально антиредук-
ционистская методология, которая продолжает 
линию системного подхода, а также близкую  
к виртуалистике и радикальному конструкти-
визму линию на признание полионтичности 
мира. Как утверждает Н. А. Носов, «в виртуа-
листике на базе единого онтологического пред-
ставления может быть построено множество 
частных теоретических (научных) моделей» 
(Носов 2000а, 422). Соотнесение этих моделей 
возможно посредством указания на конкретный 
контекст порождения той или иной модели.  
В результате образуется некоторое многомерное 
пространство моделей, где объект исследования 
может быть описан только на основании взаи-
модополнительных отображений — принцип 
дополнительности, введенный в ядерную фи-
зику Н. Бором (Бор 2013), проникает и в мето-
дологию гуманитарных исследований. В про-
стейшем случае мы имеем дело с материальной 
и психической моделями-репрезентациями 
единой по сути реальности. То есть реальность 
по-разному может быть описана в материальном 
и психическом контекстах, однако ни одно из 
этих описаний не является полным, более пред-
почтительным или истинным по сравнению  
с другим.

Таким образом, виртуальная психология 
должна рассматривать не только психику  
в контексте физической и социальной, а также 
культурной реальности (каждая из которых 
является виртуальной по отношению к пред-
шествующей), но и физическую реальность  
в контексте психики. Вследствие этого возмож-
но моделировать не только обычные действия 
человека в физическом мире, но и прямое воз-
действие психики (намерения) на материю. 
Реальность — это не то, что можно сенсорно 
удостоверить (системные галлюцинации могут 
быть весьма реалистичны в этом смысле, хотя 
и не проявлены материально). Реальность — это 
система любых явлений, способных оказать 
воздействие, создать эффект. Отсюда контек-
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стуальное определение реальности заключается 
в понимании ее как (активного) контекста для 
любого объекта, именно этой активностью  
и порождающего, и изменяющего этот объект.  
С этих позиций виртуальная психология пони-
мает виртуальность психического не как эпифе-
номен материи, но как равноправную реальность 
в контексте материальной реальности.
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