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ПРОБЛЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ И
ВИРТУАЛЬНОГО ОДИНОЧЕСТВА

В статье поднимаются проблемы виртуальной коммуникации пользователей в Сети, возможностей
и ограничений использования сетевого общения, рассматриваются элементы виртуальной коммуника-
ции, а также социальные риски, связанные с взаимодействием пользователей в социальной Сети.

Сегодня жизнь современного человека не мысли-
ма без Интернета и связанных с ним компьютер-
ных технологий. Виртуальная реальность и вир-
туальный мир, виртуальные проблемы и вирту-
альные возможности, виртуальные удовольствия
понятия, рисующие в воображении современного
человека место, где сбываются все мечты, реша-
ются проблемы, удовлетворяются желания [1].

Виртуальная реальность «имитирует» те же дей-
ствия и чувства человека, которые он может
испытывать в реальности физической. По мне-
нию А.В. Котлярова, виртуальная реальность
— это особое, «промежуточное» психологиче-
ское «пространство». Виртуальная реальность
как бы заполняет «пустоты» в жизни челове-
ка. «Новая» реальность дает возможность дости-
гать в ней цели, недостижимые личностью в по-
вседневной жизни, и этим она привлекательна.

Виртуальная реальность наделена уникальной
особенностью, интерактивностью, что позволя-
ет ей подстроиться под любого пользователя,
и это создаёт возможность возникновения ря-
да зависимостей: 1) Возможность сокрытия лю-
бого проявления жизни, которая обеспечивается
за счет анонимности. Личность, таким образом,
освобождает себя от ответственности за свои дей-
ствия и свои поступки, что создает иллюзию сво-
боды. 2) Возможность изменения роли, то есть
отказ от роли, которая соответствует реально-
сти и выбор виртуальной роли. Человек полу-
чает возможность создать иную, «виртуальную»
личность и «убежать из собственного тела». 3)
Возможность замены действий игрой, когда лич-
ность постоянно испытывает потребность к пере-
воплощению, желание попробовать себя в той ро-
ли, которая недоступна в жизни. 4) Возможность
конструирования другой (виртуальной) реально-
сти, вызванная потребностью «убежать» от жиз-
ни и ее проблем, избавиться от дискомфорта [2].

Зависимость от сетевых действий получила на-
звание интернет-аддикция. Подобная зависи-
мость формируется в том случае, когда лич-
ность переносит свои жизненные цели в вир-
туальные взаимодействия, отдаёт предпочтения
сетевым взаимодействиям для достижение сво-
их целей, называется патологическим исполь-
зованием Интернета. Сегодня наиболее острой
проблемой, связанной с феноменом киберпро-
странства, является ряд социальных послед-
ствий стремительного развертывания сети Ин-

тернет: девальвация духовных ценностей; «циф-
ровой барьер»; хакерство; «интернет-агрессия»;
манипулирование информацией, а также уси-
ливающееся отчуждение, характерное для об-
щества современных компьютерных техноло-
гий [3]. Эти факторы отчуждения вызваны
возникновением и существованием в виртуаль-
ной реальности феномена виртуальной лично-
сти [8] и феномена интернет-зависимости [4].

Другой причиной отчуждения становится фено-
мен интернет-зависимости [5]. Виртуальный мир
становится формой суррогатного быта, механиз-
мом удовлетворения потребностей отчужденно-
го человека. В сфере виртуальной реальности
зарождается виртуальная культура, принципом
которой становится принцип информационной
свободы [6]. В виртуальном пространстве чело-
век обретает другую жизнь, проводя большую
часть реальной жизни в виртуальном простран-
стве. В этом пространстве личность трансформи-
руется в виртуального героя, в образ, созданный
для выхода в сеть. Происходит возникновение
нового феномена – виртуализации сознания, ко-
гда личность перестает ощущать себя реальной.
Личность переносится в виртуальный мир, кото-
рый остается конструкцией сознания и высоких
технологий, но постепенно девальвирует ценно-
сти реального мира. Условия виртуальной куль-
туры формируют новые экзистенциальные вызо-
вы, с которыми человек сталкивается впервые.

Интернет-зависимость проявляется в стремле-
нии к постоянному присутствию в сети, взаи-
модействию с виртуальными партнерами и т.д.
Определённые риски связаны с переносом лич-
ностных ценностей в виртуальные миры. Вирту-
ализацию сферы общения, социального взаимо-
действия можно рассматривать в качестве зоны
риска, т.к. она изменяет сложившиеся тысячеле-
тиями формы передачи опыта, традиций, ценно-
стей. Не секрет, что многие пользователи стре-
мятся показать себя с другой стороны, чем в
условиях реальной социальной нормы, становясь
заложниками виртуального имиджа. Это про-
является в неограниченной возможности созда-
вать в виртуальном мире жизнь, которая нравит-
ся, позиционировать нормы, которые удобны для
пользователя, формируемые внутри социальных
сетей («зависимость от виртуальности») [7]. Су-
ществует достаточно много негативных послед-
ствий вовлеченности в сеть. Это и сетевая зави-
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симость, которая заключается в том, что человек
обретает статус во взаимодействии внутри сети,
и теряет его при завершении взаимодействия,
возникают такие деструктивные модели пове-
дения, как троллинг, кибермоббинг, кибербул-
линг, согласованные сетевые самоубийства и т.д.
Но наиболее опасным проявлением сетевой ак-
тивности в виртуальном пространстве, явля-
ется духовная беспомощность и незащищён-
ность пользователя в этом неизведанном, ка-
залось бы, максимально доступном для него
мире. Ценность человека в виртуальной ре-
альности неопределенна, она имеет множе-
ство смыслов. Эта неопределенность способству-
ет индивидуализации, обособленности челове-
ка, доходящей до одиночества и социальной
изоляции, становится основой проявления ря-
да девиантных форм поведения человека, ко-
торые распространяются на страницах сетей.
В «паутине социальных сетей», виртуальных
контактов важно быть в чем-то особенным, ин-
дивидуально окрашенным, «творческой лично-
стью». Основными характеристиками общения
в социальных сетях является поверхностность,
нестабильность, постоянная смена состояний и
предпочтений. В такой среде активно форми-
руются и транслируются суррогаты традицион-
ных чувств, ценностей и знаний. Таким обра-
зом, происходит искажение и подмена ценно-
стей человеческих эмоций и чувств. Нравствен-
ные ценности во взаимоотношениях с други-
ми людьми в виртуальном пространстве мно-
гообразны, непредсказуемы и противоречивы.
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