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В 
современной действительности сосуществу-
ют два мира — реальный и виртуальный. 
Соответственно, молодой человек может 
вступать как в прямое общение с субъектами 
реального мира — социального и биологи-

ческого, так и в непрямое (виртуальное) общение со 
знаками, заменяющими или обозначающими реаль-
ность. Усиление виртуализации общественной жизни 
приводит к тому, что в культуре общения молодежи 
реальная и виртуальная субкультуры формируются на 
равных [8; 10]. Эти субкультуры являются внеинститу-
циональными, поскольку отражают образ жизни, а не 
сферу деятельности. Если взаимодействие представи-
телей реальной субкультуры происходит в процессе 
реального общения, то взаимодействие представи-
телей виртуальной субкультуры — только в вирту-
альном пространстве. Современное общество может 
быть оценено как компьютеризированное, в полном 
смысле этого слова. Практически все сферы челове-
ческой деятельности подверглись компьютеризации. 
Естественно, распространение компьютерной техники 
повлияло на область общения. Именно компьютериза-
ция способствовала повсеместному распространению 
виртуальной реальности.

Компьютер — социокультурный феномен современ-
ности (последней трети XX — начала XXI века), создан-
ный на технической базе кибернетических устройств, 
моделирующих функции человеческого сознания, — 
радикально изменил пространство социума. В связи 
с этим идея моделирования сознания на технической 
основе обрела близкие к воплощению в жизнь очерта-
ния. Это проявляется на сегодняшний день в том, что 
посредством компьютера по определенному алгорит-
му не только моделируются мыслительные действия, 
но и такие функции сознания, как способность к сен-
сорному восприятию, понимание языка, аутоконтроль 

за движениями как координация с собственным телом, 
обучаемость и способность обработки информации, 
способность к деятельностным актам и т. д. Большин-
ство изменений определенным образом связано с не-
вербальной формой общения.

Среди молодежи в целом уровень компьютерной 
грамотности находится на высоком уровне (по срав-
нению со старшим поколением). Так, в 2007 году на-
выками работы на компьютере владели 75 % молодых 
против 49 % людей старшего возраста, теперь — раз-
ница еще значительнее. Все большая доля общения 
приходится на общение посредством компьютера. В 
среднем каждый третий молодой россиянин в настоя-
щее время заявляет, что в свободное время увлечен 
компьютером, программированием, сетью Интернет, 
компьютерными играми. В целом можно сказать, что 
российская молодежь почти полностью овладела ком-
пьютерной грамотностью (84 %) и готова применять 
свои знания на практике, причем не только в игровых, 
но и учебных целях [12]. 

Значительная доля общения современной моло-
дежи проходит в сети Интернет, чему способствует 
быстрое развитие информационных технологий и 
связанная с ними потребность молодых переносить 
достаточно большой коммуникационный массив в 
виртуальную плоскость. Интернет (от англ. — Inter-
Net) — взаимосеть или Сеть сетей («Всемирная паути-
на») — феномен культуры, получивший распростра-
нение в последней трети XX века на технологической 
основе общемировой системы компьютерных сетей и 
в определенном смысле представляющий собой мо-
дельную объективацию содержания и функциониро-
вания ноосферы [4, с. 315]. 

Функциональные возможности Сети практически 
безграничны: мгновенный обмен сообщениями по 
электронной почте в мировом масштабе, распростра-
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нение информации, порталы новостей, дистанционное 
образование, электронные научные конференции, ре-
клама и торговля, бизнес и банковские операции, до-
ступ к культурным ценностям с помощью виртуальных 
музейных туров, индустрия развлечений, возможно-
сти индивидуального самовыражения через создание 
собственных веб-страниц и общение, а также многое 
другое. Сеть связывает между собой миллионы ком-
пьютеров и сотни миллионов людей во всем мире.

Следствием распространения сети Интернет ста-
ли существенные трансформации, происходящие в 
современном культурном пространстве и влияющие 
на культуру общения. К ним в первую очередь можно 
отнести динамичность, ацентричность, прозрачность. 
Поскольку возможности сети Интернет обеспечивают 
не только мгновенное, но и многовекторное распро-
странение информации, то и культура общения обре-
тает невозможную до сих пор подвижность и изменчи-
вость, задавая принципиально новые параметры таких 
процессов, как старение и обновление информации. 
Сама культура при этом выстраивается в рассматри-
ваемом контексте не как кибернетическая среда, пред-
полагающая упорядочивание посредством команд 
центра. Она становится средой синергетической, реа-
лизуя свое упорядочивание в качестве собственной 
самоорганизации [4, с. 316].

Однако сеть Интернет, как значимый феномен со-
временной цивилизации и культуры, наполняющий 
пространство социума, отличается ацентричным ха-
рактером организации и функционирования. Ацен-
тричный характер влечет за собой изменение культу-
ры и характера общения, которое больше не строится 
вокруг одного человека как некоего центра, а предпо-
лагает параллельное общение многих людей. 

Еще одной важной особенностью является практи-
чески тотальная информационная прозрачность со-
циальной ситуации. Это выражается в том, что любой 
пользователь может посетить любые информацион-
ные сайты различной аксиологической и идеологи-
ческой направленности, а веб-камеры позволяют не-
посредственно и свободно наблюдать происходящие 
события, открывая принципиально новые каналы ин-
формирования субъектов общения. Раскрывающиеся 
через Сети коммуникативные возможности проявля-
ются не только в расширении сферы общения, но и в 
существенной содержательной трансформации фено-
мена общения в целом. 

В первую очередь возможности электронной ком-
муникации, снимая временные, пространственные, 
языковые и формальные препятствия для общения, 
изменяют качество общения как такового. Кроме то-
го, отличием современного виртуального общения 
является легко достижимая анонимность (условное 
имя — ник, другие условные данные), сознательно 
выбранная ситуация анонимности устраняет любые 
границы взаимодействия сознаний, за исключением 

внутренних, имманентных. Благодаря анонимности в 
интернет-общении возникает эффект исповеди, кото-
рый позволяет раскрыться без страха быть отвержен-
ным.

С анонимностью при осуществлении сетевой ком-
муникации связаны не только положительные явле-
ния, но и крайне негативные. Например, троллинг (от 
англ. trolling — ловля рыбы на блесну) — вид вирту-
альной коммуникации с нарушением этики сетевого 
взаимодействия, выражающейся в виде проявления 
различных форм агрессивного, издевательского и 
оскорбительного поведения. Троллинг используется 
как персонифицированными участниками, заинтере-
сованными в большей узнаваемости, публичности, 
эпатаже, так и в процессе анонимного взаимодействия 
пользователей без возможности идентификации с 
реальным субъектом виртуальной коммуникации.  
В наиболее общем виде это явление характеризуется 
как процесс размещения на виртуальных коммуника-
тивных ресурсах провокационной информации (в том 
числе невербальной — негативно окрашенных сим-
волов и значков) с целью нагнетания конфликтной ат-
мосферы путем нарушения правил этического кодекса 
интернет-взаимодействия [6, с. 48]. 

Основными местами осуществления троллинга 
могут выступать различные тематические форумы, 
конференции, социальные сети, порталы и новостные 
сайты. Особенности конструкции подобных виртуаль-
ных пространств, как правило, обеспечивают возмож-
ность создания индивидами виртуального альтер-эго, 
формируемого исключительно по собственному усмо-
трению такого создателя [6, с. 50]. Таким образом, объ-
ективной возможностью для организации троллинга 
является беспрепятственная генерация любого желае-
мого образа своего виртуального «Я». 

Характерными особенностями троллинга как формы 
социальной агрессии, помимо возможности его суще-
ствования исключительно в виртуальных сообществах, 
исследователи (Дж. Донат, Р. Внебрачных, Г. И. Семенов, 
Г. А. Шушарина и другие) называют наличие специфиче-
ских механизмов быстрого высвобождения лавиноо-
бразной агрессии, которая мгновенно распространяет-
ся на большинство участников, а также невозможность 
потенциальной жертвы конфликта вступить в физиче-
ский или визуальный контакт с инициатором самой кон-
фликтной ситуации (троллем) [6, с. 51; 14, с. 135–136].

Электронная коммуникация делает несуществен-
ной телесность очень важную в непосредственном 
общении детерминанту взаимного восприятия. Прояв-
ления невербальных выражений (взгляд, выражение 
лица, вздох, тембр, прикосновение и т. д.), значимых 
и отражающих объективную реальность и данность 
в живом акте общения, не имеют большого значения. 
Контакт посредством виртуальной коммуникации 
приводит к взаимодействию сознаний, предоставляя 
человеку возможность осознанной временной свобо-
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ды от тела. Такая свобода от тела не рассматривается 
нами как нечто однозначное и плохое. Кроме того, она 
бывает жизненно необходима в ситуации эстетической 
травмы, болезни, инвалидности и т. п. 

Стираются возрастные, географические, этниче-
ские, эстетические и другие границы. Субъекты обще-
ния представляют друг друга вне зависимости от 
реальности жизни, общаясь в предлагаемых и прини-
маемых на веру обстоятельствах. Так реальное обще-
ние, когда молодой человек представляет в разговоре 
самого себя, в интернет-пространстве уступает место 
созданию со-субъекта общения как некоего Другого 
в подлинном смысле этого слова. Как следствие, сеть 
Интернет открывает большие возможности для ком-
муникативной самореализации личности и свобод-
ного самовыражения через общение, удовлетворяет 
естественные желания быть принятым, услышанным 
и одобренным. Социальные сети в этом случае дей-
ствуют как измеритель самооценки (М. Стора), позво-
ляют легче устанавливать контакт с другими [2, с. 77]. 
В дружеском виртуальном общении молодые люди 
чувствуют себя раскрепощенными еще и потому, что 
не стесняются физического присутствия собеседника, 
при этом чувствуя присутствие Другого в совместном 
пространстве общения.

Помимо общения в виде взаимодействия сознаний 
с созданным в процессе компьютеризации и интерне-
тизации со-субъектом, у современного человека поя-
вилась возможность общаться и с субъектом, который 
является продуктом коллективного разума, так назы-
ваемой коллективной, сверхчеловеческой сущностью. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо под-
робно представить феномен виртуальной реальности, 
все более овладевающей вниманием и сознанием мо-
лодежи.

Название виртуальная реальность происходит 
от латинского virtus — потенциальный, возможный, 
доблесть, добродетель, энергия, сила [9, с. 14]. В со-
временной науке понятием виртуальная реальность, 
автором которого является Д. Ланир (США), обознача-
ется совокупность субъектов следующего (по отноше-
нию к порождающей их реальности) уровня [4, с. 131]. 
Эти объекты онтологически равноправны с порож-
дающей их константной реальностью и автономны; их 
существование обусловлено постоянным процессом 
воспроизведения порождающей реальностью — при 
завершении этого процесса объекты виртуальной 
реальности исчезают. При этом виртуальная реаль-
ность способна порождать виртуальную реальность 
следующего уровня, становясь по отношению к ней 
константной реальностью — и так до бесконечности: 
ограничения на количество уровней иерархии реаль-
ностей теоретически быть не может [4, с. 131]. Осмыс-
ление соотношения трех очевидных пространств бы-
тия человека: мыслимого, видимого и внешнего миров, 
объективно обусловило обретение понятием вирту-

альная реальность философского статуса (Н. А. Носов,  
С. С. Хоружий) [5; 13]. 

Примером проявления сплоченности виртуально-
го сообщества стала коллективная энциклопедия «Ви-
кипедия».

Для того чтобы молодой человек мог общаться в 
пространстве виртуальной реальности, необходим 
язык, который позволил бы субъектам (будь то чело-
век, машина или коллективный разум) понимать друг 
друга так же, как это бывает в реальном общении. Язык 
этого общения другой, поэтому его нужно изучать как 
новый для себя — с другими правилами грамматики, 
лексическими конструкциями и даже произношением. 
Язык виртуального общения, главным образом пись-
менный. На то, чтобы его освоить, уходят годы.

Визуальные символы, которые созданы специально 
для Сети и которыми вынуждены овладевать ее поль-
зователи, — это символы, которые передают эмоции 
или информацию в сжатом виде. Причем такие сим-
волы не обязательно составлены на основе букв. Так, 
например, значок @ в микроблоге Twitter в сочетании 
с наименованием аккаунта (учетной записи) означает 
цитирование или упоминание, # — английский символ 
номера — используется для включения события или 
ключевого слова в общую для всех пользователей лен-
ту, DM — показывает всем, что это сообщение личное, а 
RT — означает цитирование твита (сообщения) другого 
автора [15]. При помощи новых, специально придуман-
ных символов преодолеваются пространство и время в 
Сети, и люди разных культур легко понимают намерения 
друг друга без слов. Эмоции передаются с помощью ря-
да значков, изображающих мимические выражения: ))) 
или , или ;) — символ подмигивания, =(^.^)= или 
З, или ^^ — так называемая «кошечка» (умильное 
выражение), :D или XD — сильная радость, смех,  
<З — «сердечко», обозначающее любовь,   — по-
целуй. И наоборот, есть некоторый набор значков, 
изображающих отрицательные эмоции, — грусть, 
разочарование. Естественно, что таких значков не-
много, и они не могут заменить богатую гамму вы-
ражения эмоций в реальном общении.

Существует ряд небуквенных значков, которые сим-
волизируют определенные действия или явления для 
всех пользователей вне зависимости от того, в каких 
именно социальных сетях общается молодой человек. 
Например, при использовании файла-вложения получа-
тель видит напротив заголовка письма значок скрепки, а 
«розетка» будет прикрепляться к письмам, снабженным 
электронной подписью. Некоторые символы пользова-
тель может добавить самостоятельно, например значок 
в виде флажка в электронной почте, который будет сви-
детельствовать о важности сообщения [11].

Еще в 1960-е годы программисты утверждали, что 
если расшифровать человеческий язык как некий код, 
то компьютер сможет говорить с людьми. При всей ло-
гичности такого утверждения это оказалось труднодо-

*
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стижимо. Например, автоматический перевод с языка 
на язык до сих пор остается несовершенным. И хотя в 
ближайшее время автоматические переводчики вряд 
ли приблизятся к переводчикам-профессионалам, в 
недалеком будущем они могут стать достаточно каче-
ственными, что позволит культурам разных стран стать 
более открытыми друг для друга.

Не так хорошо обстоит дело с невербальным обще-
нием и его культурой. Существует несколько трудно-
преодолимых проблем, связанных с компьютерным 
декодированием невербальной информации. Чтобы 
это было возможно, необходимо занести в базу дан-
ные обо всех вариантах элементов общения и их соче-
таниях, иначе компьютер их не опознает. Но даже если 
у компьютера будут все варианты улыбки, невероятно 
сложно учесть многообразие движений, производи-
мых ртом, чтобы их могла узнать и расшифровать эта 
машина.

Тем не менее, если визуальные образы, цвета и зву-
ки как невербальные средства общения с большей или 
меньшей степенью могут быть учтены и кодированы-
декодированы для общения посредством машин, то с 
запахами справиться сложнее, поскольку они фунда-
ментально отличаются от визуальных или аудиальных 
средств. Цвета и звуки могут быть разделены на ис-
ходные составляющие, которые относительно просто 
поддаются обработке компьютером. Так, видимые цве-
та — это аналог слов, состоящих из различной длины 
световых волн, а любая звуковая волна слагается из 
множества синусоид, каждую их которых легко описать 
математически с помощью чисел. Компьютер считыва-
ет комбинации чисел и воспроизводит заложенные в 
них коды визуальных или аудиальных образов. 

Совсем по-другому протекает процесс декоди-
рования запахов. Во-первых, запахи могут создавать 
миллионы различных сочетаний — гораздо больше, 
чем цвета, звуки или даже движения. Во-вторых, суще-
ствующие запахи невозможно разделить на основные, 
базовые единицы, «пикселей запаха» сегодня не суще-
ствует [9, с. 257]. 

Молодежь контактирует в Сети, надеясь и успокаи-
вая себя иллюзией того, что цифровая форма может за-
фиксировать многое из реальных взаимоотношений. 
Пользователи не осознают хрупкости и эфемерности 
внутрисетевых контактов, веря в предлагаемую одно-
значность выбора (женат — не женат, любит — не лю-
бит) еще больше, чем в реальных обстоятельствах жиз-
ни. Отношения в Сети не требуют таких же душевных 
вложений, как отношения в реальной жизни, и могут 
быть поддержаны небольшим количеством физиче-
ской энергии. 

Еще одной проблемой становится то, что совре-
менные способы расширения коммуникативного про-
странства — скайп-общение и онлайн-конференции — 
привели к ущемлению или полной утрате способности 
получать информацию и обмениваться ею с помощью 

реальных средств общения, например прикосновений 
(объятий или рукопожатий). Современная молодежь 
в среднем больше времени проводит в одиночестве: 
чтобы общаться, живые люди теперь не так уж и нуж-
ны, достаточно средств связи. У каждого — половина 
ежедневных контактов виртуальная, причем часть из 
них — с людьми, с которыми не видятся годами, но 
ежедневная пара реплик онлайн в скайпе дает моло-
дым людям ощущение присутствия в жизни друг друга. 
Кроме того, новые информационные технологии (сеть 
Интернет, спутниковое и кабельное телевидение) по-
зволяют молодежи быть в курсе всех событий мирово-
го и регионального масштаба [7, с. 14].

В современном обществе активно внедряются вир-
туальные формы работы, в том числе дистантное или 
электронное обучение. Несмотря на явные плюсы та-
ких форм (преодоление пространственно-временных 
барьеров, неотсроченная обратная связь), молодежь, 
включая (а может быть, особенно) студентов, далеко 
не всегда эффективно их использует. Образователь-
ное информационное поле наполнено готовыми под-
сказками довольно низкого качества, написанными 
рефератами, курсовыми, дипломными работами и да-
же учебным материалом сомнительного содержания. 
Поскольку «Веб 2.0» производит большое количество 
вторичной продукции, заслоняя и нивелируя первич-
ную, современная студенческая молодежь не готова к 
использованию первичных источников, будучи склон-
на пользоваться сокращенными версиями, не понятно 
кем интерпретируемыми. 

Компьютеры сместили власть вниз, теперь каждый 
человек нажатием кнопки может влиять на рейтинг и 
даже становиться вершителем судеб. Общение посред-
ством машин дает молодому поколению, выросшему в 
эпоху распространения Сети, иллюзию вседозволенно-
сти, особой собственной значимости и совершенства, 
что отнюдь не способствует обретению им необходи-
мых для самосовершенствования и самореализации 
качеств в реальности. В результате происходит транс-
формация и сужение эмоциональной сферы личности, 
слабое развитие индивидуального невербального ре-
пертуара, нарастающие у пользователей социальных 
сетей. 

Накопление невербального опыта человека проис-
ходит на протяжении всей его жизни, при этом культура 
невербального общения личности обогащается за счет 
не только индивидуального (круг общения, ситуации, 
эмоции, социальные институты), но и социокультурного 
наполнения (внутрикультурные, межкультурные связи 
и значения). К тому же молодежь по-прежнему активно 
смотрит разнообразные телевизионные программы 
(телевидение, как и в традиционные времена, — один 
из самых предпочтительных способов заполнения сво-
бодного времени, а в последние годы его популярность 
у молодого поколения, на наш взгляд, даже несколько 
возросла). 
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Сокращение индивидуального невербального 
репертуара у молодежи вызвано, как нам кажется, 
несколькими причинами. С одной стороны, это мини-
мизация невербальных посланий реальному или вооб-
ражаемому собеседнику, связанная с возможностями 
(скорее — невозможностью) компьютера своевремен-
но (как это происходит в реальном межличностном 
общении) передавать невербальные сообщения в их 
многообразии. С другой — сам компьютер как маши-
на не способен считывать эмоции и невербальные 
сигналы взаимодействующих людей. Невербальное 
общение посредством компьютера сведено к нажатию 
нужных кнопок (обозначающих улыбку или грусть, на-
пример). Молодой человек отвыкает от применения и 
восприятия невербальных средств в контексте реаль-
ных событий с их вариативностью, у него не нарастает 
культура невербального общения.

Несмотря на то, что виртуальное пространство 
предоставляет молодежи уникальные возможности 
для общения, встречаются ситуации, когда слов, да-
же самых ярких и убедительных, недостаточно, когда 
они не способны заменить взгляд, объятие, нежное 
прикосновение. Люди по-прежнему нуждаются в том, 
чтобы не только видеть своих друзей и обмениваться 
необходимой информацией, но и ходить к ним в гости, 
физически присутствовать в жизни друг друга, чувствуя 
дружеское плечо и поддержку.

Итак, выход в виртуальную сферу способствует 
открытому восприятию мира, значительному сокра-
щению временны́х и пространственных границ обще-
ния, свободе от телесности и расширению сознания. 
Современные возможности виртуального общения и 
появление интернет-ресурсов призваны также вос-
полнить недостаток коллективной вербальной ком-
муникации (вплоть до коллективного виртуального 
распития спиртных напитков) [1, с. 30–31]. Обратной 
стороной внедрения виртуального пространства в об-
щение становится увеличение затруднений в интимно-
личностном взаимодействии, открытом обмене эмо-
циями и впечатлениями [3, с. 161–162], энергией, чело-
веческим теплом, подмена реальности взаимовлияния 
и взаимопереживания. Тем не менее виртуальное про-
странство может превратиться в такую же движущую 
силу для общения молодежи, как и реальное, если, 
согласуясь с практическим опытом, создаст предпо-
сылки для формирования ценностных ориентаций и 
установок личности.
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