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ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ: 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ -  ОДИНОЧЕСТВО ИЛИ ИСПОВЕДАЛЬНОСТЬР

М.С. СОРОЦКИЙ Обсуждаемую проблему можно представить в виде констелляции 
различных факторов: социальное или межличностное одиночество, 
аффилиативная тенденция, социальный хронотоп, необходимость в 
исповедальном диалоге. Сетевое пространство, будучи интерактивным, 
предлагает человеку сформировать виртуальный мир, имитирующий 
ситуацию взаимодействия с другими людьми. Интернет-аддикция 
формируется лишь в случае предпочтения сетевых взаимодействий в 
качестве основных, предпочитаемых реальным.
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Кому повем печаль мою 
Кого призову к рыданию ?

Плач И осиф а Пекраснаго, егда 
продаш а братия его во Египет

О бсуждаемую  проблему возмож но представить в виде констелляции1 различны х 
факторов, где таковы м и являются: социальное или межличностное одиночество, 
тенденции к аффилиации, наличие социального хронотопа, необходимость в 
исповедальном диалоге

В  X X  веке проблем а оди н очества н астолько стала близка чел овечеству, что

Н .А .Б ер дяев счел ум естн ы м  назвать ее основной  проблем ой человеческой  личности и 

ф илософ ии ч ел овеческого сущ еств ован и я 2 М . Б убер  в р аботе "П роблем а человека" 

( 1947 ) вы делял в истории ч ел овечества "эпохи о бустр оен н ости " (Behausheit) и "эпохи 

бездом ности". В  эп о х у  обустр о ен н о сти  человек ч у в ств уе т  себя органичной частью  

косм оса —  как в обж итом  доме. С ам о ч увств и е об устр о ен н о сти  характерно, например, 

для восприятия древни х греков. В  рам ках п од обн ого  м ировоззрения нет ощ ущ ения 

ф атального одиночества. В  эп о х у  бездом н ости  мир уж е не каж ется гарм онически 

упорядочен ны м  целым, и чел овеку тр уд н о  найти себе "ую тн о е м есто" в нем, —  

отсю д а ч ув ств о  неприкаянности и "си ротства". В  результате перем ен в 

мировоззрении, п рои сш едш и х в Н овое время, ли чность "стала бездом ной посреди 

бескон ечн ого". X X I  век, с его глобальны м и потрясениями, откры л человеку глаза на 

его беспри ю тн ое, негаранти рованное сущ ествовани е. Реакциям и на н овую  си туаци ю  

бездом н ости  оказались индивидуализм  (поэтизация оди н очества) и коллективизм. 

Тенденция к коллективизм у есть  попы тка растворения личности в каком -либо 

больш ом  груп повом  образовании. Н о п одобн ое растворен и е сам о по себе не 

гаран ти рует единения личности с ли чностью . Н и индивидуализм , ни коллективизм  не 

р еш аю т проблем ы  оди н очества Понятие одиночества многомерно. Современная 
философии рассматривает феномен одиночества в следую щ их аспектах: а) одиночество- 
"бездомность" — это неопределенность роли и смысла человеческого пребывания в мире; 
неприкаянность человека в бесконечности; отсутствие предустановленной гармонии

1 Констелляция (от лат con — вместе и лат stella — звезда) — в широком смысле взаимное 
расположение и взаимодействие различных факторов.

2 Бердяев НА. Философия свободного духа. М., 1994. _ С. 267, 273, 283.
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человека с миром (Паскаль, Киркегор, Ницш е, Бубер, экзистенциалисты);
б) одиночество-неслиянность — это изначальная и неодолимая обособленность 
сущ ествования "я" от други х сущ ествований (феноменология, экзистенциализм);
в) одиночество-ответственность — это "обреченность" каждого человека на 
самостоятельный выбор образа действия, невозмож ность переложить ответственность за 
свой выбор на другого (Сартр и другие экзистенциалисты); г) одиночество-уединение — 
это добровольное избегание контактов с другими лю дьми, преследую щ ее цель 
сосредоточиться на каком —то деле, предмете, самом себе (Торо и др.).

Современная психология, исходя из обобщ енной картины, такж е выделяет 
различны е модусы одиночества: космическое, культурное, социальное, межличностное 
одиночество.

Тем а виртуального общ ения корреспондируется с темой культурного, социального 
и межличностного одиночества. Культурное одиночество — переж ивания человека, 
связанные преж де всего с тем, что его ценности, идеалы, представления о долж ном, 
сформировавш иеся в определенной культурной среде, не находят отклика и понимания у 
окруж аю щ их лю дей. Ситуации, в которых у  человека возникаю т такого рода 
переж ивания, могут быть обусловлены следую щ ими факторами: а) миграция (переезды 
лю дей на ж ительство в другую  страну, город, деревню ); б) быстрая переориентация 
общ ества на новые ценности (чаще всего в связи с револю циями, крупными реформами. 
В таких ситуациях типичны  "конфликты отцов и детей", представляю щ их старую и новую 
культуру); в) быстрое интеллектуальное развитие отдельной личности, делаю щ ее 
проблематичным общ ение с близкими прежде лю дьм и (пример — М артин Иден, герой 
романа Дж .Лондона). Социальное одиночество — переж ивания человека, обусловленны е 
исклю чением его из определенной группы или невозмож ностью  вступления в группу. 
Такого рода ситуации чрезвы чайно многообразны. Назовем, хотя бы, наиболее 

распространенные: увольнение с работы, отставка, выход на пенсию, исклю чение из 

команды, остракизм, неприятие коллективом  по новом у м есту  работы  и т.п. 

М еж ли чн остн ое оди н очество —  переж ивание человеком  утр аты  или недостатка 

д ухо вн о й  связи с д р угой  конкретной, единственной и неповторим ой личностью  

(близкий родственник, друг, лю бим ы й).
Ч еловеку свойственно стремиться к людям, пытаться сблизиться, выстроить 

доверительны е отнош ения. Все это укладывается в понятие «аффилиация»3. «Мотив 
аффилиации побуж дает заводить друж бу и испы ты вать привязанность, радоваться 
другим людям и ж ить вместе с ними, сотрудничать и общ аться с ними, любить, 
присоединяться к группе». Цель афф илиации -  взаимный поиск приятия, желанности 
себя, друж еской поддержки и симпатии, созвучия переж иваний. Л ю ди с ярко 
выраженным мотивом афф илиации чащ е общ аются друг с другом, реализуя таким 
образом свою потребность в доверительны х контактах. Они воспринимаю т других лю дей 
более позитивно и более похож ими на себя, что вы зы вает ответные чувства и даж е в 
общ ении с незнакомым человеком приводит к ощ ущ ению  доверия и комфорта. Страх 
отверж ения со стороны других не приводит к снижению  аффилиативной потребности, а, 
скорее, активизирует поиск путей к сближ ению

Чрезвычайно важным для раскрытия обсуждаемой тем ы  является рассмотрение 
ф еномена социального хронотопа4. Ряд исследований в данной области связан с 
изучением специфических наборов пространственных и временных констант 
коммуникативных ситуаций. Подобные вычлененные наборы и получили название 
«хронотопов». Описаны, например, такие хронотопы , как хронотоп «больничной 
палаты», «вагонного попутчика» и др. Специфика ситуации общ ения создает здесь порой 
неожиданные эффекты воздействия: например, не всегда объяснимую  откровенность по 
отнош ению  к первом у встречному, если это «вагонный попутчик». По сути, “хронотоп” —

3 Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для 
вузов.- СПб.; Питер, 2001. -  С.36.

4 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: 
Введение в психологию субъектности. Учебное пособие для вузов.- М.: Школа-Пресс, 1995. _ С. 145.
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ближайш ий собрат понятия «архетип». Понятию “архетип” дал ж изнь известный 
психоаналитик Карл Густав Ю нг, объяснявш ий через него сущ ествование коллективного 
бессознательного — фундамента, на котором строится сознательная ж изнь. Термин 
“хронотоп” появился позднее, впервые был употреблен А. А. Ухтом ским , но в 
общ ественном сознании связан скорее с М. М. Бахтиным, активно им пользовавш имся. 
По сути, хронотоп — “специфический набор пространственных и временных констант 
коммуникативных ситуаций”5. Онтологизация движ ения смыслов в социальном времени 
и пространстве, иначе говоря, актуализация социального хронотопа, не реализуется ли в 
вы ш еозначенных социальных сетях? А  “хронотоп больничной палаты” и “хронотоп 
вагонного попутчика” при наличии максимального раскрытия душ евны х переживаний, 
личностного «душ евного стриптиза» (даже при наличии определенной «маски», «ника») 
не являю тся ли подтверж дением действия социального хронотопа?

На сегодняш ний день весьма актуальной является часто нереализованная 
возмож ность «поговорить по душ ам», то есть проблема доверительного общения, 
реализуемая в условиях исповедального диалога. «И споведальный диалог -  самое 
доверительное общ ение -  происходит в том случае, когда человек стремится выразить и 
разделить свои глубокие чувства и переж ивания. Это интимное общ ение, основанное на 
взаимопринятии индивидов, на разделении ими общ их смыслов и ценностей ж изни»6. 
Ситуация исповеди -  исповедальное состояние является предельно возможным 
самораскрытием человека человеку. В.И. Д аль в “Толковом словаре живого 
Великорусского язы ка” характеризовал исповедь как “искреннее и полное сознание, 
объяснение убеж дений своих, помыслов и дел”. Исповедь, как особый литературный 
жанр, имеет давню ю  историю, классические образцы ее представлены в европейской 
культуре “И споведями” Бл. Августина, Ж .-Ж . Руссо, Л.Н. Толстого. И споведальное 
общ ение подразумевает особенно глубокий контакт взаимодействую щ их сознаний. Оно 
является именно общ ением, а не “коммуникацией” -  не просто связью двух субъектов 
сознания с целью обмена информацией, где ценностью  обладает информация, а не 
связую щ ее отнош ение. Для исповедания важно наличие связи сознаю щ их субъектов, 
единство разделенны х сознаний в общем духовно-психическом творческом акте. Сама 
потребность исповедания рож дается в момент ощ ущ ения личностью  предела своей 
самоизолированности, и душ а человеческая рвется за пределы созданной им темницы

Является ли виртуальное общ ение патологичны м? Ж . Бодрияру принадлеж ит 
следую щ ее утверж дение: «В современном мире дом инирую т смоделированные опыт и 
чувства, и мы уж е потеряли способность воспринимать реальность саму по себе. Наш 
опыт состоит из обработанных реальностей...». Приобретая компьютер, человек не 
просто осваивает очередной инструмент. После приобретения способности к 
манипуляциям с компью тером в жизни человека автоматически возникает 
дополнительная реальность, называемая «виртуальной». Она является 
противополож ностью  естественной, внеш ней реальности, ее воображаемым, 
информационным эквивалентом. Виртуальная реальность «имитирует» те ж е действия и 
чувства человека, которые он может испы ты вать в физической реальности. Новая 
реальность формируется независимо от желаний человека и занимает в его жизни тем 
больш е места, чем больш е он взаимодействует с компьютером. Эта реальность становится 
дополнительным, вспомогательным инструментом, облегчающ им достиж ение целей 
человека. Особенности взаимоотнош ений с этой реальностью  оказываю тся отражением 
ж изни человека и ее продолж ением, то есть еще одним местом, в которое он может 
помещ ать и свои достиж ения, и свои проблемы. По мнению  А.В. Котлярова, виртуальная 
реальность — это особое, «промежуточное» психологическое «пространство»7. За счет 
виртуальной реальности человек продолж ает свою внутренню ю  реальность в том 
направлении, которое соответствует его целям. Виртуальная реальность заполняет

5 Андреева Г. М. Социальная психология. М., 2008.
6 Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: 

Введение в психологию субъектности. Учебное пособие для вузов.- М.: Школа-Пресс, 1995. -  С. 144.
7 Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo addictus: Человек зависимый. -  М.: Психотерапия, 

2006. -  С. 71-86.



230 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Философия. Социология. Право.

2012. № 14 (133). Выпуск 21

«пустоты» в жизни человека, создает возмож ность «изменить, улучш ить и создать» на 
месте обычной реальности новую, сконструированную  по заказу. «Новая» реальность 
дает возмож ность достигать в ней свои цели и этим привлекательна. Чем больш е 
проблем с достиж ением  в обычной реальности, тем привлекательнее создание 
виртуальной. Обладание компью тером дает главное — активное участие в ф ормировании 
реальности «под себя». Виртуальная реальность дала беспрецедентную  возмож ность 
изменять ее в соответствии с целями человека. В результате она становится еще одним 
способом отражения человеческой жизни. В виртуальной реальности находит место 
деф ицит общ ения, близости, неудовлетворенность своими способностями, ролями, их 
оценкой. Чем больш е сил человек вклады вает в ее создание и развитие, тем чаще и 
быстрее оно становится тем пространством, в котором человек компенсирует свои 
неудачи в ж изни. И чащ е всего виртуальная реальность становится пространством 
компенсации взаимоотнош ений и радости от действительности. А  это значит, что в 
виртуальной реальности человек пытается достичь тех целей, которые требую т участия 
других лю дей, и пытается компенсировать отсутствие радости и праздника из-за 
неудовлетворенности целями вообще. В итоге человек помещ ает все свои отнош ения и 
способы получения радости в виртуальную  реальность и усугубляет свои неудачи во 
внеш нем мире.

Итак, каковой будет виртуальная реальность, в каких взаимоотнош ениях она 
будет с внеш ней реальностью  и с внутренним миром человека, зависит от того, каковы 
цели человека. И если в виртуальной реальности человек находит больш е возмож ностей 
для комфортного достиж ения собственных целей, она начинает занимать в его жизни 
особо важ ное место, постепенно меняя отнош ение к обычной жизни. В случае полного 
перенесения человеком своей цели в виртуальную  реальность, происходит «растворение» 
в чужеродной реальности и становление зависимости. Н азначение виртуальной 
реальности — помочь человеку достичь целей, располож енны х в обычной жизни. Она 
создается как помощ ник. Но как только человек перестает использовать виртуальную 
реальность как вспомогательны й инструмент, упрощ аю щ ий его жизнь, и полностью 
перемещ ает свою цель в виртуальную  реальность, она становится для него основным 
пространством, в котором проходит ж изнь. Ч еловек стирает границы меж ду миром 
лю дей и миром компьютера. Н ачалом для этого процесса является признание 
виртуальной реальности основой своей ж изни, единственным достойным местом для 
своей реализации. П араллельно снижается значение обычной реальности. Сначала у  
человека размывается граница меж ду реальной ж изнью  и компью терным миром, он 
перестает ее замечать. Затем эта граница начинает смещ аться и мир компью тера 
поглощ ает его ж изнь. «Настоящ им» миром человека, его психической реальностью  
становится виртуальная реальность. Ч еловек начинает воспринимать виртуальную 
реальность как часть своего внутреннего или внеш него мира и становится зависимым. 
Ч еловек теряет активность, становится потребителем виртуальной реальности, а не ее 
исследователем и творцом.

Исходя из того, какие цели человек помещ ает в виртуальную  реальность, 
зависимость может иметь различны е внеш не проявления: 1. Виртуальные отнош ения 
проявляю тся заменой реальны х отнош ений и секса виртуальным общ ением в И нтернете 
(часто, но не обязательно сексуально окраш енным). Благоприятные условия для 
переноса отнош ений в виртуальную  реальность — анонимность и доступность. Человек 
получает возмож ность свободно проявить лю бы е скрытые или подавляемые фантазии 
без страха понести физический ущ ерб, бы ть наказанным и осмеянным. Виртуальная 
реальность откликается на лю бы е пож елания, что дает ощ ущ ение признания своего 
успеха в отнош ениях. Ж енщ ины  получаю т возмож ность «изменить» свою 
привлекательность и подтвердить собственные ограничиваю щ ие представления о ней. 
М уж чины подтверж даю т свои ограничения, «пряча» свою тревогу по поводу 
материальной состоятельности, потенции. 2. Виртуальны е взаимодействия с людьми 
проявляю тся заменой реальны х взаимодействий виртуальными (общ ение в чатах). 3 
Виртуальные действия проявляю тся заменой реальны х поступков виртуальными 
(азартные сетевые игры, зависимость от интерактивны х аукционов и бирж  в Интернете, 
компью терные игры, информационная перегрузка).
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Виртуальная реальность благодаря своей уникальной особенности — 
интерактивности, подстраивается под лю бого пользователя. Возможности виртуальной 
реальности, способствую щ ие возникновению  зависимости таковы: 1. Возможность 
сокрытия любого проявления ж изни. Обеспечивается прежде всего за счет 
анонимности (сокрытия своего имени). Если человек остается неизвестным, то он 
автоматически освобож дает себя от ответственности за свои действия. Отсутствие 
ответственности создает для него иллю зию свободы. Ч еловек «может делать что угодно», 
поскольку о том, что это сделал именно он, никто не узнает». Следую щ ая возмож ность — 
право на изменение пола. Возможность сокрытия пола используется достаточно часто 
для «бегства» от реальны х отнош ений с позиции своего пола 2. Возможность 
изменения роли. Она подразумевает отказ от роли, которая соответствует реальности и 
выбор виртуальной роли. Ч еловек получает возмож ность создать новую, виртуальную 
личность и «убежать из собственного тела». Так человек сразу получает не только 
анонимность имени, но и «новую» жизнь, пол, возраст, социальный статус, внеш ность (с 
самостоятельно выбранной привлекательностью ). 3. Возможность замены действий  
игрой Ч еловек испы ты вает постоянную  потребность к перевоплощ ению, желание 
попробовать себя в той роли, которая недоступна в жизни. Это роль космонавта, 
наемного бойца, следователя, Бога, полководца...М уж чина хочет побыть в роли 
ж енщ ины, и наоборот... Если человек отрицает возмож ность игры в жизни, то он 
начинает использовать «разреш енные варианты» игры (игра в супруж ескую  измену, игра 
в риск). 4. Возможность изменения мира вокруг себя, конструирования другой 
реальности. Замена объективной реальности виртуальным миром вызвана 
потребностью  полностью «отстраниться» от ж изни и ее проблем, избавиться от 
душ евного дискомфорта. Этот радикальный способ в основном предоставляю т 
компью терные игры.

Зависимость от сетевых действий получила название интернет-аддикция. Сетевое 
пространство предлагает человеку сформировать такой виртуальный мир, который 
имитирует ситуацию  взаимодействия с другими лю дьми. Сетевой виртуальный мир — 
особое место для взаимодействия, которое в силу ряда своих особенностей может легко 
оказаться комфортной средой для размещ ения ложной цели.

• Виртуальный мир сети имеет общ ие признаки с реальностью , что способствует 
«размыванию» и устранению  границ м еж ду ними. Загадочность и непредсказуемость 
И нтернета напоминаю т неопределенность и изменчивость мира. Н еискренность, 
замаскированность самого себя в И нтернете похожа на маски, которые человек одевает в 
реальной жизни.

• Виртуальный мир сети пропагандирует легко доступные, очевидные 
преимущ ества перед реальностью . Это возмож ность добиться успеха «только за счет 
активности и творчества», за счет сокрытия своих реальны х физических особенностей, 
которые сам человек привычно считает недостатками, за счет возмож ности взять себе 
лю бую  роль, оставаясь анонимным и невидимым, а такж е в лю бое время ее сменить. 
Виртуальный мир всегда доступен для использования, позволяет контролировать время 
своего использования, давая полную  власть над взаимоотнош ениями.

• В виртуальном мире предоставляется возмож ность лю бого поведения без 
ответственности за него, без страха получения последствий, отверж ения или осуждения. 
Это достигается за счет анонимности и недосягаемости Часто высказывания 
противоречат мнению  других лю дей. В реальной ж изни И нтернет-зависимы е не могут 
высказать аналогичные мнения даж е своим близким знакомым и супругам.

• Виртуальная реальность сети позволяет создать иллю зию  защ иты от 
одиночества, получить эмоциональную  поддерж ку и признание в И нтернете. Она 
компенсирует причины трудностей в реальном общ ении без их понимания и 
действительны х ш агов для их устранения.

• Виртуальный мир позволяет уйти от взаимодействий с реальными лю дьми, не 
учиты вать их особенности, цели, что невозмож но в жизни. Сетевой мир позволяет легко 
перенести лю бы е свои убеж дения по поводу взаимодействий на воображ аемого
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собеседника, «наделить» его лю бы м и способностями, выгодными для своих лож ны х 
целей.

• Сетевая реальность позволяет имитировать творческое состояние. Это 
достигается за счет возникновения в процессе использования сети состояния, по 
внеш ним признакам близкого к творческому. Это преж де всего возмож ность постоянного 
доступа к больш им массивам информации, их «открытие», «поиск». И самое главное — 
это возмож ность испытать во время серфинга в сети состояние «потока». Оно 
проявляется в поглощ енности деятельностью , отвлечением от окружения и 
«выключенностью» из времени, в ощ ущ ении переноса в иной мир, другую  реальность, в 
новые измерения.

Зависимость формируется в том случае, когда человек перестает использовать 
виртуальные сетевые взаимодействия для достиж ения целей в обычной жизни, как 
только он переносит свои ж изненные цели в эти виртуальные взаимодействия, 
воспринимает сетевые взаимодействия как основные, предпочитаемые реальным, и даж е 
как единственны е взаимодействия для достиж ения целей. Подобная зависимость 
называется патологическим использованием И нтернета (pathological Internet use, 
сокращ енно PIU) или зависимостью  от И нтернета (Internet] addiction disorder, или IAD).
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VIRTUAL COMMUNICATION: SOCIAL NETWORKS -  LONELINESS OR FRANKNESS?
The problem being discussed can be considered as the following 

constellation: social or interpersonal loneliness, affiliative tendency, social 
chronotrope, necessity of confessional dialogue.

The network space, being interactive, suggests humans to make a virtual 
world which imitates interaction with other people. Internet-addiction is 
formed only when network interactions are preferred as the real ones.
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