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«Ничего личного»:
феномен «облегченной социальности»

в цифровых коммуникациях1

В статье анализируется влияние цифровых технологий на фор-
му и содержание социальных взаимодействий. На основе анализа
данных, полученных в ходе исследования социального взаимодей-
ствия в формате онлайн-сообществ на платформах «ВКонтакте»
и «Facebook», обосновывается тезис, что цифровые технологии не
только определяют переход к нелинейным коммуникациям и к до-
минированию горизонтальных связей, но и формируют «слабей-
шие» социальные связи, приводят к деперсонализации общения,
дисперсии и релятивизации социального капитала. Трансформирую-
щиеся социальные взаимодействия создают новый тип социаль-
ности, который в статье описывается в метафоре «облегченная
социальность». «Слабейшие» связи между цифровизированными
социальными акторами позволяют говорить об «облегченной» со-
циальности, поскольку и социальный капитал участников редуци-
руется до символического, а уровень взаимных обязательств и
социальной ответственности существенно снижается по сравнению
с реальностью офлайн.
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Со времен Г. М. Маклюэна влияние технических средств
коммуникаций на устройство социального мира [3], в том

числе – на природу социальных связей, мало кто подвергает
сомнению. Однако в исследованиях этих связей в цифровом мире
методологической и понятийной основой по-прежнему выступают
теоретические модели, сложившиеся в «доцифровую» эпоху. Из
теоретических сдвигов, которые определяют направления и инст-
рументарий социальных исследований цифровых коммуникаций,
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редуцируется до информационного события бльшего или мень-
шего объема. С учетом мозаичности и фрагментарности самих
процессов коммуникации не только акторы, но и их взаимоотно-
шения не имеют истории, а также иного контекста, кроме конкрет-
ного информационного сюжета (повода), мнения о котором предъ-
являются пользователями.

Более того, нормы «цифрового этикета» не приветствуют «пе-
реход на личности» в комментариях или обсуждениях того или иного
вопроса. Под «переходом на личности» подразумевается исполь-
зование в дискуссии информации, размещаемой на личной странице
оппонента (возраст, профессия, увлечения и т. д.). Обращение
участников группы к личным страницам допускается только в си-
туации подозрения в «фейковости» говорящего. Во всех остальных
случаях использование личной информации воспринимается как
«дурной тон».

Процесс деперсонализации институционально под-
крепляется принципом анонимности общения в социальных
сетях. Хотя анонимность присутствия в социальных сетях в Ин-
тернете существует лишь в качестве теоретической возможности
и большинство пользователей общаются под собственными име-
нами, наличие такой возможности ослабляет и редуцирует интерес
пользователей к личностям собеседников. Пользователи, изначаль-
но предполагающие право других собеседников принимать любое
цифровое воплощение, одинаково спокойно обращаются как к со-
беседникам, имеющим фамилию, имя, профессию, так и к собе-
седникам под самыми неожиданными «никами».

Деперсонализация в цифровых коммуникациях в контексте
функционирования онлайн-сообществ приводит к дисперсии и ре-
лятивизации социального авторитета и, соответственно, – к
принципиально новым механизмам формирования и функциониро-
вания социального капитала, в том числе – персонального социаль-
ного капитала. Для обеспечения лидерства в социальных сетях в
Интернете необходимы иные, чем в офлайн-сообществах, ресурсы –
время для присутствия в Сети, владение технологиями и т. д. Но
эти ресурсы выступают лишь фоновыми факторами лидерства.
Основной ресурс – способность быть интересным с информаци-
онной точки зрения, привлекать внимание аудитории. Захват вни-
мания и ценностная близость оказываются гораздо более востре-
бованными элементами социального капитала личности, чем
реальный социальный статус, доверие, обладание политическими
или экономическими ресурсами.

Эти особенности цифровых социальных взаимодействий, в
свою очередь, позволяют описывать новый тип социальности, ха-
рактерный для цифровых коммуникаций с помощью метафоры «об-

можно выделить лишь поворот исследователей к социально-сете-
вой теории М. Кастельса [2], которая хотя и не является специфи-
ческой для описания «цифровой социальности», но в большей сте-
пени релевантна задачам изучения горизонтальной социальной
интеграции, характерной для цифровых коммуникаций. Разновид-
ностью последних выступают коммуникации пользователей в ин-
тернет-сообществах, выступающие предметом интереса для об-
ширного круга социальных, гуманитарных, технических дисциплин.

Необходимость понимания интернет-коммуникаций как прин-
ципиально нового типа социальных практик подчеркивается мно-
гими антропологами и социологами. Для описания этого нового
типа реальности используется особый теоретико-понятийный ап-
парат: «виртуальный человек» и «виртуальная культура» (Т. Белс-
торф) [4], «дигитальная антропология» (Д. Миллер) [6], «нетно-
графия» (Р. Козинец) [5]. Аксиоматическими для исследователей
становятся представления о принципиальных сдвигах в онлайн-
коммуникациях, таких, например, как переход к нелинейным ком-
муникациям, к доминированию горизонтальных связей, фрагмен-
тарность отношений.

Анализ данных, полученных в исследовании процессов обще-
ния пользователей в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook» с применением подхода «обоснованной теории» (groun-
ded-theory) [7], позволил сформулировать, в дополнение к указан-
ным, некоторые новые особенности цифровой социальной интег-
рации. В частности, в процессе сплошного прямого наблюдения
были зафиксированы следующие процессы:

1) доминирование связей «слабейшего» типа. В развитие тео-
рии М. Грановеттера о сильных и слабых связях [1], под «слабей-
шими связями» подразумеваются связи, не только не предполагаю-
щие близких, эмоционально насыщенных, устойчивых отношений,
каковыми являются «сильные связи», но также не предполагающих
устойчивых социальных ожиданий, социальных обязательств и
формальных социальных ролей, предполагаемых «слабыми свя-
зями». «Слабейшие связи» в чистом виде – обмен информацией,
включая обмен реакциями на информацию, которые сами по себе
также являются лишь информацией;

2) деперсонализация общения в онлайн-сообществах. Акторы –
участники процессов взаимодействия в своем цифровом вопло-
щении перестают быть конкретными личностями со своей исто-
рией, статусами, социальными ролями. В формате, продиктованном
конкретной социальной сетью либо иным ресурсом, предполагаю-
щим социальное взаимодействие, актор предъявлен текстом-кар-
тинкой, символом, словами. Соответственно, многогранное и живое
социальное целое, описываемое категорией «личность» (personality),
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Новая искренность в современном
публичном дискурсе: личное и публичное

в репрезентации культурных травм1

В статье описывается трансформация репрезентации культур-
ных травм в публичном дискурсе с учетом идей метамодернизма
и новой искренности. Анализируется акция «Бессмертный полк»
как пример актуализации личного опыта и истории семьи в пуб-
личном дискурсе.

Ключевые слова: культура; культурная травма; метамодер-
низм; новая искренность.

Идея «новой искренности» получает наибольшую актуали-
зацию в контексте метамодернизма. Метамодернизм од-

новременно является феноменом культуры и концепцией культуры.
Будучи окончательно не сформированным («Заметки о метамо-
дернизме» были опубликованы в 2010 г.) и постоянно находящимся
в движении, феномен метамодерна нуждается как в описании яв-
лений, которые могут мыслиться в данном феномене, так и в его
теоретической фиксации. Предпосылками формирования метамо-
дернизма являются геополитические события 2000-х гг., экологи-
ческие угрозы, критика капитализма, повсеместная цифровизация,
что, по мнению Р. ван дер Аккера и Т. Вермюлена [4, с. 65–77],
породило иной тип чувственности, отличный как от постмодер-
нистской иронии, так и от модернистского энтузиазма.

Метамодернистскую чувственность отличает постоянное ко-
лебание между множеством ценностей и идей, что выражается в
одновременном переживании искренности и отстраненности по от-
ношению к каждому смыслу и постулируемой ценности.

легченной социальности». Использование этой метафоры подкреп-
ляется результатами анализа эмпирических данных в исследовании
особенностей социальной интеграции в онлайн-сообществах.

В частности, «облегченность» социального проявляется в сме-
щении и редукции базовых социальных различений. Соци-
альные различия в групповых коммуникациях, социально-ролевая
дифференциация обнаруживаются только в выбираемой тематике
и используемой лексике и иных коммуникативных средств, т. е. –
в особенностях дискурса как символическом выражении социаль-
ного капитала. Онлайн-дискурс скрывает традиционные социаль-
ные различия, но вводит новое различение: между «посвященными»
и «непосвященными». Важнейший социальный алгоритм распозна-
вания «своих» и «чужих» сохраняется, но редуцируется до прос-
тейшего реагирования на визуальные или лексические сигналы.

«Облегченная» социальность, таким образом, проявляет себя
в редукции социального капитала до символического, социальных
связей – до «слабейших», персональных отношений – до ситуа-
тивно-реактивных, личностного присутствия – до информационного
события.
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