
                NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2020. Том 45, № 3 (579–588) 
              NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2020. Vol. 45, No. 3 (579–588) 
 

579 
 

УДК 316.2 
DOI 10.18413/2712-746X-2020-44-3-579-588 

 
Социологический анализ  

распространения виртуальных мобильностей  
как формы виртуализации пространственных перемещений  

(на основании социологии мобильностей Джона Урри) 
 

Ходыкин А.В. 
Самарский государственный экономический университет, 

Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской армии, 141 
E-mail: khodykin8@gmail.com 

 
Аннотация. Представлено исследование виртуальных мобильностей как возможностей преодоления 
сопротивления физического пространства посредством создания его виртуального образа. На 
основании трудов британского социолога Джона Урри автором исследованы виртуальные 
мобильности с точки зрения социологии пространства. Анализ социологии мобильностей Урри 
позволил выделить в его работах три хронологических этапа становления мобильностей, связанных с 
изобретением и внедрением новой техники и технологий. Первый этап (XIX век) связан с 
механизацией передвижения. Второй этап (XX век) включает в себя массовое производство 
двигателей внутреннего сгорания, их совершенствование и появление новых видов транспорта. Третий 
этап (рубеж XX–XXI веков) характеризует революционное развитие коммуникации за счёт резкого 
повышения мобильности информации, что сделало возможным активное развитие виртуальных 
мобильностей. Виртуальные мобильности делают отдалённые в физическом пространстве события 
близкими в виртуальном пространстве и доступными для виртуального участия в них. Автором 
исследованы сервисы онлайн карт, содержащие панорамные изображения; спутниковые снимки и 
фотографии населённых пунктов; видеозаписи поездок; фильмы о путешествиях; виртуальные 
экскурсии; образовательные виртуальные мобильности; видеопутешествия по экстремальным местам 
и виртуальные путешествия в космическом пространстве. Социология мобильностей Урри стала 
исходной точкой для теоретизирования, формирующего социологию виртуальных мобильностей. Все 
остальные концепции, будь то социология пространства или теории виртуальности, становятся 
дополнительными ресурсами для теоретизирования. 
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Abstract. The paper presents a study of virtual mobility as a way to overcome the resistance of physical space 
by creating a virtual image of it, which allows a person to be in a different place from where he is physically, 



                     NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2020. Том 45, № 3 (579–588) 
                             NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2020. Vol. 45, No. 3 (579–588) 
 

580 
 

through virtual reality. Based on the works of the British sociologist John Urry, the author investigated virtual 
mobility from the point of view of the sociology of space. The analysis of the sociology of mobility of Urry 
allowed us to identify three chronological stages of the formation of mobility associated with the invention and 
introduction of new techniques and technologies. The first stage (XIX century) is associated with the 
mechanization of movement. The second stage (XX century) includes mass production of internal combustion 
engines, their improvement and the emergence of new modes of transport. The third stage (the turn of the XX–
XXI centuries) characterizes the revolutionary development of communication due to a sharp increase in the 
mobility of information, which made possible the active development of virtual mobility. Virtual mobility 
makes events that are remote in physical space close in virtual space and available for virtual participation in 
them. The author has studied the following information technology capabilities: online map services 
containing panoramic images; satellite images and photos of localities; video recordings of trips; travel films; 
virtual excursions; educational virtual mobility; video trips to extreme places and virtual travel in Outer Space. 
Urry's sociology of mobility has become the starting point for the theorizing that forms the sociology of virtual 
mobility. All other concepts, whether it is the sociology of space or the theory of virtuality, become additional 
resources for theorizing. 
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Введение 

Пожалуй, наибольший вклад в теорию пространственных мобильностей за всю ис-
торию социологической мысли внёс британский социолог Джон Урри, создавший ориги-
нальную теорию мобильностей, исследующую перемещение людей не в социальном, как 
это делали большинство социологов, начиная с Питирима Сорокина [Сорокин, 1992], а в 
физическом пространстве. В своей работе «Мобильности» Джон Урри доказывает на 
множестве исторических примеров и технических фактов тезис о том, что развитие техно-
логий даёт людям новые возможности для пространственных перемещений, которые ста-
новятся основой жизни и развития современной цивилизации [Урри, 2012]. «Движение 
как ключевой социологический феномен и понимание организации всей социальной жиз-
ни через конкретно-исторические исследования социальных и технических систем, обес-
печивающих это движение», – именно так Н.А. Харламов обозначил основное кредо со-
циологии мобильностей Урри [Харламов, 2012, с. 10]. 

Пространственное устроение социальной жизни, а также влияние особенностей фи-
зического пространства на действия социальных акторов исследуются социологией про-
странства [Lefebvre, 1974; Филиппов, 2001; 2003; 2008; Звоновский, 2009; Ходыкин, 
2019а]. Физическое пространство оказывает сопротивление действиям социальных акто-
ров посредством дистанций, которые акторам необходимо преодолевать, и свойств среды, 
в которой локализованы действия акторов. Чтобы переместиться из точки А в точку Б, 
нужно затратить усилия, объём которых зависит от дистанции между точками в простран-
стве и особенностей среды, в которой происходит перемещение. Таким образом, мобиль-
ности в физическом пространстве есть результат преодоления акторами сопротивления 
данного пространства. Совершенствование технологий повышает эффективность преодо-
ления человеком сопротивления физического пространства, в результате чего происходит 
то развитие мобильностей, которое стало центральной темой социологии Джона Урри. 
Прочтение теории мобильностей Урри в контексте социологии пространства даёт воз-
можность проследить то, как увеличение возможностей человека преодолевать сопротив-
ление физического пространства приводит к совершенствованию уже имеющихся и появ-
лению новых видов мобильностей, а также выделить виртуальные мобильности как осо-
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бый вид преодоления сопротивления физического пространства, характерный для инфор-
мационной эпохи. Решению этих задач посвящена данная работа. 

 
Анализ теории мобильностей Урри  

в контексте социологии пространства 
На основании анализа творчества Джона Урри можно выделить три ключевых эта-

па формирования мобильностей, связанных с изобретением и внедрением парадигмально 
новой техники и технологий, революционно изменивших способность человека к эффек-
тивному преодолению сопротивления физического пространства. 

Первый этап (XIX век). Механизация передвижения. До этого времени передвиже-
ние осуществлялось за счёт тяговой силы животных на суше и ветра на воде (паруса). По-
явление двигателей резко повысило скорость и грузоподъёмность средств передвижения, 
что нашло наиболее значимое отражение в железнодорожном транспорте. Появление же-
лезных дорог дало людям возможность быстро перемещаться на бо́льшие расстояния, что 
в прежние времена было невозможным. Это привело к бурному развитию туризма в конце 
XIX века, когда путешествия стали доступны относительно широкому кругу населения 
развитых стран. Развитию туризма как особого вида массовых мобильностей Урри уделя-
ет отдельное внимание в работах, посвящённых исследованию феномена «взгляда тури-
ста» [Urry, 1990; 2000]. 

Второй этап (XX век). Массовое производство двигателей внутреннего сгорания, 
их совершенствование и появление новых видов транспорта. Конвейерное производство 
двигателей сделало доступными личные автомобили, что повысило мобильность больше-
го числа людей. Совершенствование двигателестроения сделало возможным создавать 
крупные суда с мощными двигателями, в результате чего мобильность грузов значительно 
повысилась за счёт резкого повышения грузоподъёмности, безопасности и скорости пере-
движения по морю. Появление авиации дало человеку возможность перемещаться в новом 
воздушном пространстве, специфика которого позволяет преодолевать его со значительно 
большей скоростью. Появление авиации и активное использование автомобилей сделали 
возможным массовое перемещение людей, товаров и технологий по всей Земле. В рабо-
тах, посвящённых «автомобильности», Урри характеризует развитие автомобилестроения 
и повышение доступности автомобилей как важнейший драйвер развития глобальных мо-
бильностей как товаров, так и людей [Urry, 1999; 2003; 2004; Featherstone et al., 2005]. Для 
перемещения товаров революционное значение, по Урри, имеет появление контейнерных 
морских перевозок, значительно удешевивших транспортировку грузов. Современные су-
да, гружённые огромным количеством контейнеров, заполненных товарами, способны от-
носительно быстро и с меньшей по сравнению с другими видами перевозок стоимостью 
перевозить грузы в отдалённые от их производства точки Земли. Книгу «Офшоры» Урри 
посвятил формированию новых экономических отношений под влиянием развития мо-
бильностей. Автор показывает, как широкие возможности перемещения рабочей силы, 
товаров и производств способствуют созданию офшорных зон, экспорту производства и 
его издержек из развитых в менее развитые страны, формированию новых видов социаль-
но-экономического неравенства, как между странами, так и между отдельными людьми и 
появлению других социальных рисков [Урри, 2017]. 

Третий этап (рубеж XX–XXI веков). Революционное развитие коммуникации за 
счёт резкого повышения мобильности информации. Сегодня наиболее эффективно пре-
одолевать сопротивление физического пространства способны информационные потоки, 
мобильность которых перестала зависеть от мобильности их материальных носителей. 
Развитие информационных технологий позволило людям даже на дальних расстояниях 
мгновенно обмениваться информацией и тиражировать её, что привело к четвёртой про-
мышленной революции и появлению информационного общества. Для этого этапа харак-
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терно развитие нового вида мобильностей, связанного с телекоммуникационными техно-
логиями и появлением Интернета – виртуальных мобильностей, о которых мы подробно 
поговорим далее. 

Джон Урри, разрабатывая социологию мобильностей, выделяет в ней также и си-
стемы мобильностей, которые определяются как «комплекс социальных отношений и ма-
териальной инфраструктуры, который делает определенный вид перемещения возмож-
ным» [Харламов, 2012, с. 24]. Системы мобильностей создают социальную и предметную 
структуру, упорядочивающую свободные потоки мобильностей. Если мобильности пред-
ставляют собой способ преодоления сопротивления физического пространства для пере-
хода в иную его точку, то системы мобильностей – это инструменты, обеспечивающие 
наиболее эффективный переход в иную точку физического пространства. В контексте 
виртуальных мобильностей системы мобильностей создаются системами материальных 
объектов, делающих виртуальную реальность возможной, т.е. видеокамер, серверов, ком-
пьютеров и т.д., а также правил и законов, регулирующих виртуальные мобильности. 

Джон Урри классифицирует мобильности на пять видов [Урри, 2012]: 
1. Физическое перемещение людей в пространстве. Подробно охарактеризовано 

выше при описании первых двух этапов формирования мобильностей. Сопротивление фи-
зического пространства преодолевается здесь телами людей. 

2. Физическое перемещение объектов в пространстве. Также охарактеризовано 
выше при описании первых двух этапов формирования мобильностей. Сопротивление фи-
зического пространства преодолевается различными техническими объектами и грузами. 

3. Воображаемые путешествия. Это «путешествия», осуществляемые в сознании 
человека при помощи имеющихся у него образов пространств, полученных из книг, 
фильмов, рассказов, фотографий, картин и т.д. Такие путешествия стали возможны благо-
даря совершенствованию знаний человечества, повышению их массовой доступности и 
информированности людей относительно пространственно отдалённых регионов в рамках 
становления информационного общества. Сопротивление физического пространства в 
данном случае преодолевается не при помощи пространственного перемещения людей и 
объектов, а силой воображения и ресурсами накопленных человечеством знаний. В таком 
случае недостаток ресурсов, необходимых для физических путешествий, компенсируется 
информационными ресурсами. 

4. Коммуникационные мобильности, осуществляемые «посредством обмена 
СМС, текстами, письмами и телеграммами, через факс, телефон или мобильный телефон» 
[Урри, 2012, с. 136]. Сопротивление физического пространства преодолевается информа-
ционными потоками и коммуникационными сетями, делающими пространственно отда-
лённых социальных акторов коммуникационно близкими. 

5. Виртуальные мобильности – это возможность быть не в то время или не в том 
месте, в котором человек находится физически, и видеть, слышать, чувствовать что-либо, 
пребывать в какой-либо ситуации посредством виртуальной реальности. Виртуальное 
пространство становится цифровым образом реального физического пространства [Хору-
жий, 1997; Грицанов и др., 2003; Рузавин, 2010]. Преодоление сопротивления физического 
пространства осуществляется за счёт его замещения виртуальным аналогом, путешество-
вать в котором значительно проще. Виртуальные мобильности делают отдалённые в фи-
зическом пространстве и (или) во времени события близкими и доступными для пусть и 
виртуального, но всё же участия в них. Телевизионные трансляции, виртуальные экскур-
сии по музеям, видеосъёмки природных объектов, видеозаписи лекций – всё это примеры 
виртуальных мобильностей. Виртуальные мобильности можно разделить на трансляцион-
ные и нетрансляционные. Первые предполагают удалённое виртуальное участие в собы-
тии в одно время с его совершением. К ним относятся прямые трансляции, изображения с 
камер наблюдения в онлайн режиме, вебинары и т.п. Для вторых не выполняется требова-
ние единства во времени события и виртуального участия в нём актора. Сюда можно от-
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нести видео- и аудиозаписи лекций, видеоэкскурсии по музеям, телепередачи о путеше-
ствиях в дальние страны и т.д. 

Анализ корпуса работ Джона Урри в контексте социологии пространства показы-
вает, что социолог акцентировал внимание на создании научно-техническим прогрессом 
новых средств передвижения и более совершенной инфраструктуры (систем мобильно-
стей) как ресурсов для трансформирующего социальные явления более эффективного 
преодоления сопротивления физического пространства. В своей работе «Мобильности» он 
также выделяет, но не исследует подробно воображаемые путешествия, коммуникацион-
ные и виртуальные мобильности [Урри, 2012]. Однако, не интегрируя ресурсы социологии 
пространства в свою теорию мобильностей, Урри не уделил достаточного внимания ис-
следованию создаваемой модели физического пространства в виртуальном пространстве, 
не оказывающем физического сопротивления перемещениям в нём. Таким образом, более 
эффективно преодолевать сопротивление физического пространства человек может по-
средством (1) совершенствования средств передвижения и необходимой для их использо-
вания инфраструктуры, (2) создания электронных коммуникационных сетей для мобиль-
ностей потоков информации, (3) создания в виртуальном пространстве моделей физиче-
ского пространства и событий, объектов и перемещений в нём. В первом случае осу-
ществляется мобильность физических объектов (человека и техники) в физическом про-
странстве, во втором – мобильность информации в физическом пространстве, а в третьем 
– мобильность воспринимаемых человеком виртуальных образов реальных перемещений, 
событий или объектов в виртуальном пространстве. Подробнее исследуем виртуальные 
мобильности на комплексе примеров. 

Исследование новых возможностей  
для виртуальных мобильностей 

На сегодняшний день, благодаря развитию цифровых технологий и их массовому 
внедрению в жизнь людей появляется большое количество новых возможностей для вир-
туальных мобильностей. Проанализируем некоторые недавно появившиеся возможности. 

1. Сервисы онлайн-карт, предоставляющие возможности использования пано-
рамных изображений, снимков со спутников и размещённых пользователями фотографий. 
Сегодня большинство сервисов онлайн-карт содержат функцию просмотра панорамных 
изображений и фотографий, покрывающих большинство населённых пунктов Земли. Па-
норамные изображения, созданные на основании данных, полученных путешествующими 
по населённым пунктам автомобилями с панорамными камерами, позволяют человеку не 
только осмотреть местность съёмки с возможностью вращения камеры на 360 градусов, 
но и возможность передвигаться по карте при помощи специальных стрелок. В результате 
пользователь получает ощущение полного присутствия на дорогах и в населённых пунк-
тах. Причём в некоторых случаях есть возможность сравнить состояние данной местности 
с её состоянием в предыдущие годы при помощи выбора года съёмки. В таком случае 
виртуальная мобильность становится возможной не только в пространстве, но и во време-
ни. Спутниковая карта Земли даёт возможность просматривать сверху практически всю 
поверхность нашей планеты. А возможность размещения фотографий на электронных 
картах предполагает коммуникацию между пользователями, добавляющими на местность 
её фотографии. Люди активно добавляют свои фотографии деревень, природных объектов 
и городских пейзажей, конкретизируя тем самым карту местности изображениями мест. 
Особого внимания заслуживает специально созданный для виртуальных путешествий 
проект Google Earth, создающий 3-D карту Земли. Такая карта представляет собой вирту-
альную модель Земли, предназначенную для обзора и перемещения по ней, т.е. для мо-
бильности пользовательского восприятия в виртуальной модели физического простран-
ства Земли – 3-D карте. При этом возможности виртуальных мобильностей уже выходят 
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за пределы Земли. Корпорация Google совместно с партнёрами создала и активно развива-
ет проект создания 3-D карты Марса1. Таким образом, виртуально путешествовать, хотя 
пока и со значительными ограничениями, можно уже и по Марсу. 

2. Дорожные видеозаписи. В последнее время на видеохостингах стали активно 
размещаться видеозаписи поездок, в особенности, железнодорожных. Появляются тема-
тические каналы, полностью посвящённые таким видео. Причём никаких рассказов в них 
нет: просто размещается камера у окна, пишется звук, а зритель получает аудиовизуаль-
ное ощущение поездки2, симулирующее реальное железнодорожное путешествие. Такие 
видеозаписи содержат поездки в разное время суток и года по разным ландшафтам мест-
ности и характеризуются большой длительностью видео – встречаются записи, длящиеся 
по 12–15 часов. Примечательно, что они имеют большую популярность у пользователей: 
видео железнодорожных поездок набирают более сотни тысяч просмотров, что свидетель-
ствует о наличии у людей спроса на такие виртуальные поездки. В наиболее популярных 
комментариях к таким видео пользователи отмечают создающееся у них ощущение ре-
альности поездки и делятся воспоминаниями о своих реальных путешествиях, а также от-
мечают ценность для них возможности совершать железнодорожные путешествия, не по-
кидая дома. Виртуальная мобильность в данном случае создаётся восприятием реальной 
мобильности в физическом пространстве (поездки), отражённой в его виртуальной модели 
(видеозаписи этой поездки). 

3. Фильмы о путешествиях. Такие фильмы, рассказывающие о путешествиях в 
интересные точки нашей планеты, ранее снимались телевизионными компаниями, но в 
последнее десятилетие стали сниматься и видеоблогерами. В том числе благодаря подоб-
ным фильмам пространство присутствия отдельно взятого человека значительно расширя-
ется, так как виртуально человек может посетить гораздо больше мест, чем реально. Од-
нако в данном случае есть важное ограничение: человеку представляется возможность 
увидеть мир глазами авторов фильма, т.е. чужими глазами, в результате чего внимание 
зрителей акцентируется по желанию авторов фильмов. Здесь виртуальная мобильность 
создаётся посредством восприятия зрителем передаваемого автором нарратива, отражаю-
щего результат реальной мобильности автора в физическом пространстве (путешествия). 

4. Виртуальные экскурсии. Уже в 2000-е годы люди смогли увидеть экспонаты 
Эрмитажа, картины Третьяковской галереи и другие культурные реликвии, не выходя из 
дома. Это стало доступным благодаря появлению виртуальных экскурсий по главным му-
зеям и галереям разных стран. Люди получили возможность не только во всех подробно-
стях и со всеми визуальными эффектами увидеть достопримечательности, но и послушать 
увлекательное повествование о них от специалистов в области истории, культурологии, 
искусствоведения и т.д. В данном случае виртуальная мобильность осуществляется в вир-
туальном пространстве, сконструированном авторами посредством сочетания виртуаль-
ных объектов, не имеющих реального воплощения, нарисованных с помощью компью-
терных технологий и создающих виртуальную гиперреальность, и виртуальных моделей 
реально существующих или существовавших объектов (снимков произведений искусства, 
видеозаписей выступлений лектора и т.д.). 

                                                           
1См. URL:  http://mars3dmap.com/#bookmark. Чтобы виртуально путешествовать по Мар-

су в лучшем качестве и с большими возможностями, нужно скачать приложение от Google по 
URL: https://www.google.com/intl/ru/earth/download/gep/agree.html и там в меню необходимо вы-
брать пункт – «планета Марс». Инструкции по выполнению всех необходимых действий см. 
URL: https://www.google.com/earth/ (дата обращения: 09.03.2020). 

2Примеры таких видео: URL: https://www.youtube.com/watch?v=6t5yTlm_3s8, 
https://www.youtube.com/watch?v=DyYszhSST04, https://www.youtube.com/watch?v= GFQnOL-_ 
aoI (дата обращения: 09.03.2020). 
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5. Образовательные виртуальные мобильности. Информационные технологии 
позволяют создавать виртуальное образовательное пространство, объединяющее образо-
вательные информационные ресурсы из разных стран, городов, университетов. Видеолек-
ции, онлайн курсы, вебинары и другие информационные ресурсы позволяют людям из 
любой точки планеты, где есть Интернет, виртуально посещать научные и образователь-
ные мероприятия лучших учебных заведений мира, находящихся в разных странах. Вир-
туальная мобильность здесь может осуществляться посредством мобильности восприятия 
слушателя (1) в виртуальных моделях реальных событий (лекций) или (2) в виртуальном 
пространстве, дополненном элементами гиперреальности, в котором реальное событие 
(лекция) дополняется гиперреальными эффектами (компьютерной графикой, иллюстри-
рующей слова лектора). 

6. Видеосъёмки наиболее экстремальных мест. Современная техника обладает 
высоким запасом прочности и способна записать видео и звук даже из самых экстремаль-
ных мест. Поэтому сегодня мы можем виртуально заглянуть в жерло вулкана, в Мариан-
скую впадину, на льды Северного и Южного полюсов и другие подобные места. По Урри, 
данная техника становится продолжением взгляда человека в другое пространство, проте-
зирующим объектом, дополняющим и компенсирующим несовершенство человеческого 
тела, которое не способно пребывать в экстремальных средах. Поэтому виртуальная мо-
бильность становится единственным способом преодоления восприятием человека сопро-
тивления физического пространства самых экстремальных мест. 

7. Виртуальные путешествия по космосу. Фото- и видеокадры с МКС, планет и 
спутников Солнечной системы, а также фильмы о космосе, показывающие сконструиро-
ванные изображения даже далёких от нас галактик, позволяют человеку увидеть то, что он 
в принципе не может увидеть своими глазами, побывать, хотя и виртуально, там, где ре-
ально побывать человеку невозможно. Стоит также отметить, что применительно к кос-
мической деятельности виртуальные мобильности используются не только на Земле. 
Примером виртуальных мобильностей может стать и психологическая поддержка космо-
навтов на МКС посредством аудиовизуальных образов, при которой космонавтам, нахо-
дящимся в длительных экспедициях вдали от родной планеты, показывают фотографии и 
видео с Земли, содержащие изображения природы, родных членам экипажа мест на Земле, 
близких им людей и т.д. В данном случае космонавты посредством таких виртуальных 
мобильностей в своём сознании преодолевают сопротивление пространства, породившее 
их отдалённость от родного для них мира [Ходыкин, 2019б]. 

Список охарактеризованных нами здесь виртуальных мобильностей отнюдь не ис-
черпывает всю их палитру. Но представленные выше их виды остаются наиболее распро-
странёнными и демонстрируют основные способы формирования виртуальных мобильно-
стей. Мы надеемся, что даже небольшой комплекс рассмотренных здесь мобильностей хотя 
бы частично способен продемонстрировать многообразие виртуальных путешествий. Со-
здание виртуальных образов реальных объектов делает эти объекты более близкими нам и 
удобными для нашего восприятия. В результате пространство присутствия (пусть даже и 
виртуального) человека в мире значительно расширяется и включает в себя пространства 
новых объектов, начиная от жерл вулканов и заканчивая космическими объектами. 

Даже в современном мире, где у человека появились более широкие возможности 
для физических мобильностей, на него всё ещё действуют значительные пространствен-
ные ограничения, препятствующие его физическим перемещениям. Однако создание вир-
туальной модели реального физического пространства предлагает новый способ преодо-
ления его сопротивления и значительно расширяет пространство пребывания человека. 
Количество мест, в которых среднестатистический современный человек побывал при 
помощи виртуальных путешествий, сильно превышает количество физически посещён-
ных им территорий. Высокая популярность использования охарактеризованных нами ви-
дов виртуальных путешествий свидетельствует о них как о значимом социальном явле-
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нии, изучение которого представляет высокий интерес для современной социологии. По-
этому виртуальные мобильности, которые активно развиваются в настоящее время, стано-
вятся предметом социологического анализа, теоретический инструментарий для которого 
был оставлен нам в наследство выдающимся британским социологом Джоном Урри. 

Заключение 
Преимущество социологии мобильностей Урри для исследования виртуальных мо-

бильностей состоит в том, что Урри сумел создать теоретическую модель, позволяющую 
объединить перемещения в пространстве как источник производства социального в совре-
менном мире и виртуальную реальность как модель реального пространства в виртуальном. 
Использование теоретических ресурсов социологии пространства в контексте социологии 
мобильностей Урри позволило нам определить мобильности как способ преодоления со-
противления физического пространства. В случае мобильностей реальных объектов и лю-
дей в физическом пространстве его сопротивление преодолевается за счёт развития транс-
портных средств (социотехнических гибридов) и создания инфраструктуры (системы мо-
бильностей). В случае виртуальных мобильностей это сопротивление преодолевается путём 
создания в виртуальном пространстве модели реального пространства, не оказывающего 
сопротивления перемещениям в нём. Таким образом, можно говорить о социологии вирту-
альных мобильностей, изучающей их как новый вид преодоления сопротивления физиче-
ского пространства, ставший возможным благодаря развитию информационных технологий 
и появлению виртуальной реальности. Социология виртуальных мобильностей формирует-
ся на основании применения ресурсов социологии пространства к изучению виртуальных 
мобильностей в контексте социологии мобильностей Джона Урри. 

Следующим теоретическим ходом становится применение ресурсов современной 
философии [Бодрийяр, 2017; Хоружий, 1997] и социологии [Иванов, 2002] виртуальности 
к социологии виртуальных мобильностей, что позволяет разделить виртуальное простран-
ство на 1) виртуальный образ реального пространства и объектов в нём (например, пано-
рамные изображения в онлайн-картах или видеозаписи поездок) и 2) гиперреальность, не 
имеющую воплощения в реальном пространстве (например, местность в компьютерной 
игре, нарисованная с помощью компьютерной графики). Это разделение отмечено нами 
при исследовании видеолекций, в которых видеозапись становится виртуальном образом 
реального события в реальном пространстве, а нарисованные с помощью компьютерной 
графики элементы (виртуальная электронная доска, например) относятся к гиперреально-
сти и становятся её элементами в виртуальном пространстве как виртуальном образе ре-
ального пространства. В контексте социологии виртуальных мобильностей виртуальное 
пространство понимается только в первом его значении, т.е. как виртуальный образ ре-
ального пространства, пусть даже и дополненный элементами гиперреальности. Исключе-
ние из анализа гиперреальности обусловлено тем, что социология виртуальных мобильно-
стей рассматривает виртуальное пространство не как самоценную реальность, а как осо-
бое средство преодоления сопротивления физического пространства с наибольшей ре-
зультативностью при наименьших затратах. 

Значимость социологии мобильностей Урри состоит в том, что она стала основой и 
исходной точкой для теоретизирования, формирующего социологию виртуальных мо-
бильностей. Все остальные концепции, будь то социология пространства или теории вир-
туальности, становятся дополнительными ресурсами для теоретизирования. 
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