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Особенности межличностной коммуникации в условиях виртуального 
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Андриевская С.В., кандидат исторических наук, доцент,  
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк 

 
Интернет занимает в жизни современного человека значительное 

место. Относительно недавно Национальный статистический комитет 
Беларуси выпустил статистический сборник «Социальное положение и 
уровень жизни населения Республики Беларусь». Помимо прочего, в 
сборник вошли сведения о количестве абонентов и пользователей сети 
передачи данных и количестве домашних хозяйств, имеющих доступ в 
интернет с домашнего компьютера. По мнению статистического комитета, 
на конец 2009 года в Беларуси насчитывалось 4790,9 тысяч абонентов и 
пользователей всех видов передачи данных, из них с выходом в сеть 
Интернет - 4436,8 тысяч. Широкополосным доступом в интернет 
пользовались 1047,7 тысяч абонентов. В целом, интернет-пользователями 
по данным выборочного обследования домашних хозяйств на начало 2010 
года являются 27,2% населения в возрасте 16 лет и старше (в процентах к 
общему числу населения). 24,9% домашних хозяйств были подключены к 
интернету [1]. 

На сегодняшний день на сайте Министерства статистики Республики 
Беларусь опубликована следующая информация (см. рис. 1 ) Доступ 
домашних хозяйств к услугам сети Интернет с домашнего компьютера [9] 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 
жизни;в процентах к общему числу домашних хозяйств) 
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Рис. 1. Доступ домашних хозяйств к услугам сети Интернет с 
домашнего компьютера [1] 

 
Национальный статистический комитет Беларуси ежегодно проводит 

выборочное обследование домашних хозяйств в том числе и на предмет 
обеспеченности информационно-коммуникационными технологиями. 
Сведения публикуются на официальном сайте. 

Вот как представлены данные в одном из последних отчётов 
Министерства статистики Республики Беларусь по интересующей нас 
проблеме (см. рис. 2) [1]. 

Блоги, форумы, социальные сети стали для наших современников 
обыденным явлением. Следовательно, изменился характер коммуникации 
и поведения личности в пространстве коммуникации. Следует сказать, что 
понятие «коммуникация» разнопланово и имеет массу трактовок. 
Американские учёные Ф. Денс и К. Ларсон нашли 126 дефиниций термина 
коммуникация [2, с. 17]. По мнению авторов некоторых учебников по 
социальной коммуникации понятие имеет три основные интерпретации: 

1) коммуникация как средство связи любых объектов материального и 
духовного мира, т.е. как определённая структура; 

2) коммуникация как общение, в процессе которого люди 
обмениваются информацией; 

3) как передача и массовый обмен информацией с целью воздействия 
на общество и составные его компоненты [3, с. 9].  

Выделяют три методологические контекста понимания 
коммуникации: классический (базируется на позитивистской 
методологии), неклассический (Ю. Хабермас «теория коммуникативного 
действия») и постнеклассический (Н. Луман, считает, что в основу 
коммуникации положена интерсубъективность) [3, с. 10]. 
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Рис. 2 Доступ населения к информационно-коммуникационным 
технологиям [1] 

 
Коммуникация – объектно-направленная интенционально-

телеологическая деятельность интра-интерсубъектного характера, в 
которой ацентируется интерсубъектный (социальный или 
квазисоциальный) аспект языковой, знаковой деятельности: синтагматика 
субъектов, тогда как аспекты интрасубъектный (парадигматика субъектов) 
и объектный (предикативный и квазипредикативный) включаются в 
подчинённом виде [2, с. 3]. 

В широком смысле коммуникация – это языковой, физический и 
психический контакт [2, с. 3]. Особенность виртуальной коммуникации в 
том, что полностью исключён физический контакт субъектов 
коммуникации, а психический контакт имеет некие особенности, не 
характерные для реальной жизни. К примеру, исключаются некоторые 
моменты невербальной коммуникации (мимика, жесты). Они заменяются 
на символические знаки (к примеру, в социальных сетях это значки-
смайлики), таким образом происходит нивелирование индивидуальных 
особенностей. Ведь, послать смайлик с улыбкой – это не означает, что вы 
действительно искренне улыбаетесь собеседнику. При личном контакте 
улыбка человека может имеет десятки оттенков, к примеру: «преданная», 
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«с долей иронии», «с презрением», «с сожалением», «растерянная 
улыбка», «искусственная», «дружелюбная», «искренняя», 
«заискивающая», «улыбка менеджера по продажам», «услужливая», 
«улыбается, но глаза смотрят с неприязнью», «одобрительная» и проч. 
Естественно, что при виртуальном контакте собеседник лишён 
возможности визуально оценить эмоциональное состояние собеседника, а, 
следовательно, попадает в мир собственных иллюзий (представлений, 
стереотипов, установок) и диалог личность-личность превращается в 
диалог: личность – представление о другой личности. 

Особенно это заметно, если анализировать переписку в блогах и 
форумах (кстати, как правило, анонимную). Где, зачастую, оппоненты 
вырывают из контекста отдельные высказывания друг у друга, отвечают 
только на те замечания, на которые хотят (или могут) ответить, 
высмеивают высказывания других участников, чего, возможно, они не 
делали бы «в реальности» [3, c.12]. 

Многие современные определения личности опираются на понятие 
диалогической (некартезианской) парадигмы, основы которой связаны с 
работами М.М. Бахтина. В то время как Ф. де Соссюр ориентировал 
лингвистику на изучение языка (абстрактного набора правил) в отличие от 
речи (реализации этого набора в реальных контекстах), М. Бахтин 
рассматривал такой подход как не способствующий пониманию реальных 
коммуникативных контекстов. По мнению М.М. Бахтина, «Ближайшая 
социальная ситуация и более широкая социальная среда всецело 
определяют – при том, так сказать изнутри – структуру высказывания» [4, 
с. 24]. 

Всякое коммуникативное поведение предполагает существование 
«Другого». Ещё М. Хайдегер определил личность человека через 
апелляцию к значению: «Я есть то, что я говорю».Человек – это существо 
не только говорящее, но и существо которое может быть почитано 
«Другим». Это значение, которое несёт в себе индивид, может быть 
прочитано только другим индивидом. В теории Сартра «Другой» является 
необходимым условием семиотизации личности и регулятором, 
организующим её опыт и поведение [4, с. 25]. 

Автор считает, что исследование социолингвистических оснований 
социальных практик, в первую очередь, должно быть дополнено 
экзистенциально-феноменологическим ракурсом, раскрывающим 
диалогическую природу коммуникативного процесса как межличностной 
интеракции [4, с. 25]. 

Один из авторов исследования коммуникации в социальных сетях 
Алтухова Т.В. предлагает следующую классификацию типов сетевой 
личности: сетевая реальная личность, сетевая реально-виртуальная 
личность, сетевая виртуальная личность [5, с. 19]. 
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Сетевая реальная личность – формируется коммуникатором, 
который использует социальную сеть для восстановления утраченных 
связей и упрощения соединения с людьми, с которыми данный 
пользователь взаимодействует в реальной жизни. Сетевая реальная 
личность – это образ реальной личности, помещённый в социальную сеть 
без изменения своих свойств, качеств, что воплощается в указании 
достоверной фактической информации и отсутствии игровых и 
компенсаторно-эмоциональных средств конструирования образа. Этот тип 
личности является периферийным для социальных сетей. 

Следующие два типа сформированы при помощи определённой доли 
виртуальной информации (не соответствующей действительности или не 
имеющей аналога в реальной жизни пользователя) я является ядерным для 
социальных сетей [5, с. 19]. 

Сетевая реально-виртуальная личность – в отличие от 
предыдущего типа не сводима к стоящему за ней реальному человеку. Тем 
не менее, существуют связи, соединяющие этот тип сетевой личности и 
человека, создавшего её: достоверные данные или их часть, друзья-
пользователи. Знакомые с ним как с реальным лицом. Коммуникативная 
деятельность реально-виртуальной личности носит преимущественно 
фатический характер, в том числе социально-регулятивный и 
направленный на самопрезентацию характер. Самопрезентация и 
социальное общение в сети усиливают или проявляют качества и свойства 
личности, которые скрыты в несетевой жизни: 

1) индивидуальность и насыщенность внутреннего мира, проявляемая 
в повышенной эмоциональности, стремлении выставлять напоказ свои 
переживания; 

2) принадлежность к какому-либо сообществу или субкультуре, 
проявляющаяся в приписывании себе или выделении тех качеств, которые 
одобряются в рамках данного сообщества; 

3) включение игровых элементов; 
4) построение идеального «Я» с коррекцией соответствующих 

недостатков, приписыванием себе социально одобряемых качеств и 
принятием соответствующей модели поведения; 

5) построение теневого «Я» с приписыванием себе качеств, 
расцениваемых социумом как отрицательные и принятием 
соответствующей модели поведения. 

Эти свойства проявляются на фоне реального образа личности и 
дополняют, но не определяют его. 

Сетевая виртуальная личность – особенностью данного типа 
личности является отсутствие видимых связей между сетевой личностью и 
реальным человеком, стоящим за ней. Стратегии построения личности в 
данном случае зависят от субъектных целей, преследуемых пользователем 
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(установление контактов с единомышленниками, самоидентификация себя 
как члена того или иного сообщества, релаксация, самопрезентация и т.д.) 
и способствуют принятию той или иной модели поведения [5, с. 20]. 

Для анализа в данном исследовании избраны тексты, комментарии, 
посты, статусы и иные продукты творчества пользователей, доступные для 
свободного чтения в интернете. 

По целевом компоненту коммуникативной деятельности можно 
выделить следующие типы авторов: 

1) «Репрезентант» – конструирующий собственную сетевую личность, 
цель его представление себя, своего мира, переживаний. При этом сетевая 
и реальная личность могут не совпадать. 

 2) «Релаксирующий» – пользователь, пришедший в социальную 
компьютерную сеть для того, чтобы отвлечься от проблем реального мира. 
Данному образу автора присуще стремление к созданию 
карнавализированного, смехового, виртуального мира, отличного от мира 
реального, посредством реализации игровой интенции. 

3) «Участник взаимодействия» – стремиться к установлению контакта 
и ведению диалога с другими пользователями, его цель – создание 
персональной социальной сети на основе взаимодействия с другими 
пользователями и вхождение в структуру какого-либо сетевого 
сообщества. Цель его: общение ради общения, важен сам процесс речевого 
взаимодействия с другими пользователями, установление связей с ними. 
Если это «член иерархии группы», то его цель – самореализоваться как 
участник сетевого сообщества среди других членов посредством 
повышения личного рейтинга и значимости для сообщества [5, с. 21]. 

Г. Блумер говорит: люди поступают по отношению к другим людям 
или вещам, основываясь на значениях, которые они им приписывают [6, с. 
38]. Таким образом, текстовые и визуальные сообщения в социальной сети 
можно интерпретировать по-разному, вкладывая в них различные смыслы. 

Коммуникация – это процесс, связанный с отношениями, не только 
потому, что она происходит между людьми, но и потому, что она влияет на 
природу связей между этими людьми. А. Гриффин считает, что 
коммуникация – это процесс установления отношений. Это означает, что 
она не является в первую очередь или главным образом процессом 
передачи информации или распространения или передачи знаков, а 
определяет отношения между людьми [6, с. 39]. 

Создателем теории когнитивного диссонанса является Л. Фестингер 
[6, с. 22]. Когнитивный диссонанс – удручающее психическое состояние, 
вызванное несоответствием между двумя убеждениями человека или 
убеждением и действием [6, с. 299]. Это состояние, которое люди 
чувствуют, когда они «осознают, что делают то, что не соответствует тому, 
что они знают, или имеют мнения, которые не соответствуют остальным 
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их мнениям». Л.Фестингер считал потребность избежать диссонанса такой 
же базовой, как и потребность в безопасности или потребность утолить 
голод. Напряжение, воздаваемое диссонансом, мотивирует нас быть 
последовательными: изменить наши убеждения или наше поведение. 

Л. Фестингер предложил три мыслительных механизма, которые 
используют люди, чтобы убедиться что их действия и установки 
гармонируют. Исследователи диссонанса называют их селективная 
экспозиция, диссонанс после принятия решения и минимальное 
обоснование.  

Селективная экспозиция – люди избегают информации, которая 
может вызвать диссонанс. Мы не только склонны слушать мнения и 
выбирать материалы для чтения, которые соответствуют нашим нынешним 
убеждениям, но и обычно предпочитаем быть с людьми, которые похожи 
на нас [6, с. 302]. Единомышленники закрываются от идей, которые могут 
вызвать дискомфорт. 

Согласно Л. Фестингеру, рискованные решения могут создать 
большое внутреннее напряжение после того, как решение было принято. 
Три условия, которые усиливают диссонанс после принятия решения: чем 
важнее вопрос, тем дольше человек колеблется в выборе между двумя 
равно привлекательными возможностями, и тем сложнее изменить 
решение тогда, когда оно было принято.  

Минимальное обоснование действий вызывает изменение установки. 
Если ранее была схема: установка-поведение, то сейчас гипотеза 
Л.Фестингера перевернула это на: поведение – установка. Лучший способ 
вызвать изменение установки у других людей – дать достаточный стимул 
для того, чтобы спровоцировать поведение, противоречащее установке. 
Согласие – публичное соответствие ожиданию другого человека, которое 
может не сопровождаться личным убеждением, соответствующим 
поведению [6, с. 306]. Диссонанс – это несоответствие между 
представлениями о себе и фактами о своём поведении (как уточнил 
социальный психолог Э. Аронсон) [6, с. 309]. В поведении личностей в 
интернете мы воочию можем наблюдать такой диссонанс. 

Особенно это заметно в закрытых сетевых сообществах или 
сообществах, организованных по интересам или профессиональной 
принадлежности. Такие сообщества отвергают любого, кто «не 
вписывается» в заданные рамки, не приемлет правила сетевой «игры» [7]. 
Кажущийся демократизм в общении выливается, зачастую, в обострённую 
агрессию. Поведение личности напрямую зависит от того, какой тип 
коммуникатор избрал для общения (сетевую реальную личность, сетевую 
реально-виртуальную или виртуальную личность): в случае с реальной 
личностью он наиболее соответствует принятым в социуме нормам, 
удаляясь от них по мере усиления доли вымысла в личности 
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коммуникатора. Типы поведения, характерные для коммуникации в 
реальной жизни: инструментальное и экспрессивное, деятельное и 
коммуникативное, конкурентное и кооперативное, поведение, связанное с 
ориентацией на задачу или на взаимоотношения, в виртуальном 
пространстве видоизменены [8, c. 34].  

Таким образом, анализ примеров межличностной коммуникации в 
условиях виртуального пространства позволяет сказать, что она отличается 
от коммуникации в реальной жизни. Правила и нормы поведения личности 
изменены в сторону агрессивной самопрезентации, создания идеального 
«образа Я»., селективной диспозиции. 

Некоторые черты межличностной коммуникации в интернете: 
1) Агрессивное поведение, с элементами переноса (реальные бытовые 

конфликты выливаются в виртуальные пасквили в отношении 
определённой группы, пола и т.д.). 

2) Стремление выдать желаемое за действительное, к примеру, 
демонстрация своего идеального (но не реального) «образа Я». 

3) Несовпадение правил реальной коммуникации и правил 
виртуальной коммуникации (например, «выйти из сети» не сообщив 
собеседникам). 
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Социальная сеть фейсбук в контексте современного преподавания 
английского языка как иностранного 

 
Шикова С.Л., старший преподаватель, Полоцкий государственный 

университет, г. Новополоцк 
 

Мир XXI столетия ставит новые задачи перед преподавателями 
иностранных языков. Необходимо переосмысливать традиционные 
подходы в контексте происходящих изменений, видеть целесообразность и 
перспективы использования существующих современных ресурсов 
коммуникационного пространства интернета. Рассматривая существенные 
трансформации в образовательной парадигме на рубеже столетий, нужно 
выделить те, которые оказывают самое непосредственное влияние на 
преподавание иностранных языков. Стремительно развивающиеся 
технологии, их доступность с любых устройств и ценовая 
привлекательность, открыли людям совершенно новые коммуникационные 
возможности. Те, кто раньше был ограничен только миром собственного 
города или страны, получил в свои руки инструмент общения с людьми, 
проживающими в самых разных уголках Земли. Следует отметить и 
чрезвычайно изменившиеся возможности для путешествий. Это 
великолепный фактор стимуляции к изучению английского языка как 
иностранного. Социальные сети всколыхнули человеческое сообщество. 
Появилась потребность узнавать больше о других культурах, новый толчок 
к развитию получила сфера межкультурной коммуникации. Следствием 
этого стало стимулирование интереса к знанию иностранных языков, в 
первую очередь, разговорного и профессионально ориентированного 
сегментов. Появляется дистанционное обучение. Ведущие университеты 
мира предлагают онлайновые программы, предоставляя непосредственный 
доступ к новинкам во всех отраслях знаний. Развивается коллегиальность 
и сотрудничество между преподавателями из разных стран мира, по 
спирали раскручивается взаимообмен идеями, новыми подходами, путями 
решения насущных задач. Дистанционные формы работы дают 
преподавателю иностранных языков неограниченную творческую свободу, 
позволяют ему также дистанционно участвовать в работе научных 
конференций зарубежом, с другой стороны, однако, создают и 
высококонкурентную профессиональную среду. Сегодня нет никакой 
возможности отставать от прогресса, мы имеем неограниченный доступ к 
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