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Заключение. Таким образом, Гаагский трибунал является не-
правомочным, не было оснований для привлечения этим органом 
экс – главы югославского государства Слободана Милошевича к 
судебной ответственности. Он действовал в соответствии с нормами 
международного права. Данный деятель стремился сохранить тер-
риториальную целостность Югославии, выступая при этом жёстким 
приверженцем её национальных интересов. 
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 
 

«Общественная жизнь зависит в большей мере от характера средств, при 
помощи которых люди поддерживают между собой связь, чем от содержания 
их сообщений».  

Маршалл Маклюэн «Средство само есть содержание»  
 
Введение. Переходный процесс организации новой формы об-

щества сопровождается возникновением механизмов самоорганиза-
ции. Механизмы самоорганизации – это информационные процессы 
и связи. Новые информационные процессы и связи ответственны за 
возникновение новой социальной реальности и этот важный фактор 
должен привлекать особое внимание социологов. 

 
Социокультурная среда: виды и организация. П. Тейяр де 

Шарден в свое время заметил, что «…ноосфера стремится стать од-
ной замкнутой системой, где каждый элемент в отдельности видит, 
чувствует, страдает так же, как все другие, и одновременно с ними». 

Современный период развития социума – это переходная стадия 
от индустриальной цивилизации к постиндустриальной или к так назы-
ваемому информационному обществу. «Информационное общество – 
понятие, предполагающее взгляд на современное общество с точки 
зрения стремительно возрастающей, всепроникающей информатиза-
ции всех сторон его жизнедеятельности» [1, с. 47]. Термин «информа-
ционное общество» все чаще употребляется в научных публикациях, 
где идет поиск ответов на вопросы: что происходит с человеком в 
процессе продолжающегося «информационного взрыва», каковы эко-
номические, социальные и культурные последствия развития инфор-
мационных технологий и средств массовой коммуникации, каково их 
влияние на глобализацию повседневного общения и формирование 
духовной жизни на планете в целом? 

Производство информации из вспомогательной отрасли становит-
ся самостоятельным видом деятельности, который оказывает преоб-
разующее влияние на другие технологии, а последние зависят теперь 
от информированности и владения современными средствами и тех-
нологиями. Средства коммуникации становятся неотъемлемым ком-
понентом такой деятельности. С социологической точки зрения актуа-
лизируется изучение влияния на человека, общественные организа-
ции, институты и мир в целом новых форм и средств коммуникации. 

Существует множество определений социальной коммуникации. 
Суммируем наиболее часто встречающиеся из них: 
• социальная коммуникация – это передача информации, идей, 

эмоций посредством знаков, символов; 
• это процесс, который связывает отдельные части социальных 

систем друг с другом. 
Появление новых возможностей коммуникации, считает социо-

лог С.Н. Щеглова, явится «фактором социальной идентификации 

индивида с сообществом, ликвидацией комплекса отчужденности от 
процессов глобального развития, ментального напряжения, связан-
ного с комплексом провинциализма, цивилизационной неадекватно-
сти» [2, с. 131]. 

Рассуждая о социальных и организационных следствиях ин-
формационной революции, социологи выделяют не столько количе-
ство социальных связей или их интенсивность, сколько их «радиус», 
возможность взаимодействовать с множеством различных сооб-
ществ, идентифицируя себя с ними. Окончательные социальные 
последствия этих изменений еще остаются неосознанными и нерас-
смотренными. 

Новые электронные глобальные средства коммуникации при-
несли огромные возможности человеческой цивилизации, одновре-
менно изменяя ее. 

В доалфавитных или дописьменных обществах основным орга-
ном ощущений и общественной ориентации было ухо. Речь явля-
лась социальным путеводителем. Изобретение алфавита и пись-
менности привело к замене основного вида приема и передачи ин-
формации с уха на глаз. И в современной культуре рациональный 
человек - это в первую очередь визуальный человек. 

Платон в своей аллегорической сказке «Федр» предупреждал, 
что фиксация знаний в книгах разрушит устную традицию знания и 
педагогики. Люди потеряют способность помнить, и образование 
перестанет быть живым обсуждением, спором, диалогом между 
учеником и учителем. Образование, говорил он, станет безжизнен-
ным процессом извлечения фактов из немых объектов, осуществля-
емых в одиночестве. Когда появились газеты, люди перестали соби-
раться на площадях, чтобы встретиться и послушать путешествен-
ников. Напечатанная книга многое прибавила к культу индивидуа-
лизма. Стала возможной личная установившаяся точка зрения, и 
грамотность подарила возможность обособленности, изоляции. 

Изобретение кино и телевидения объединило «ухо и глаз» - ви-
зуальную и акустическую информацию. 

В 80-х гг. ХХ в. Дж. Голдхаберг в своей харизматической модели 
коммуникации писал, что телевидение больше действует на эмоции, 
чем на разум. Поэтому успех телевизионных передач меньше связан 
с информационным содержанием, а напрямую зависит от «харизмы» 
той личности, которая на экране. 

Средства массовой информации порой возвращают современ-
ное человечество в те далекие времена, когда люди испытывали 
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племенные эмоции и чувства единого первобытного сообщества. 
Глобальная сеть и телевидение крепко соединяют людей друг с 
другом. «Электронная техника питает и поощряет процесс объеди-
нения и спутывания», - считал Маршалл Маклюэн. 

Массовые средства коммуникации создают массовую культуру. 
Массовая культура создает массу, а не отдельных индивидуумов с 
собственными установившимися взглядами на мир. 

Вряд ли в настоящее время уже имеются ответы на то, как приме-
нение новых средств коммуникации может повлиять на общество, на 
здоровье человека, на его психологическое состояние, на окружающую 
среду. Какие средства защиты и лекарства существуют в отношении 
отрицательных последствий? Какие существуют рычаги воздействия 
на процессы регулирования и использования технологий? 

Открытая, или кибернетическая, система, взаимодействуя с окру-
жающей средой, обмениваясь с ней веществом, энергией или инфор-
мацией, способна накапливать информацию для изменения своей 
структуры и самоорганизации. В социальной системе функцию взаимо-
действия социальных групп и индивидов выполняет социальная комму-
никация, которая решает три основные взаимосвязанные задачи: 
1) интеграцию отдельных индивидов в социальные группы и общно-
сти, а последних – в единую и целостную систему общества; 
2) внутреннюю дифференциацию общества, составляющих его 
групп, общностей, социальных организаций и институтов, 
3) отделение и обособление общества и различных групп, общно-
стей друг от друга в процессе их общения и взаимодействия, что 
приводит к более глубокому осознанию ими своей специфики. 

В настоящее время происходит процесс модернизации двух 
различных типов коммуникаций: 
1) развитие транспортных систем для перемещения людей в гео-
графическом пространстве для персонифицированных контактов; 
2) развитие средств для виртуальных контактов, виртуальных пере-
мещений и виртуального присутствия в нужных точках пространства. 

Второй тип технологий основывается на электронных средствах 
коммуникаций, таких как телефон, факс, Интернет и т.п., и создает 
условия для расширения масштабов социально-экономических вза-
имодействий и формирования информационного общества. 

Любая человеческая личность в любом историческом обществе 
формируется, находясь в связях, сообществах, сетях. В современ-
ном сообществе грань между реальными и виртуальными связями 
очень тонка. Скорее актуальным становится возможность выбирать 
«on» или «off». Возможность такого выбора – это новая форма сво-
боды, возникающая в новых условиях информационного общества. 

Появление мобильной телефонной связи в современном обще-
стве вновь актуализировало наше несколько забытое «племенное 
ухо». Мобильный телефон становится своеобразным социальным 
путеводителем в современном мире, все больше приобретающем 
черты виртуального. 

Современные мобильные средства связи – это новая возмож-
ность, новая свобода выбора. Этот феномен уже состоялся, и игно-
рировать его трудно. 

Молодой человек, студент, пришедший на лекцию, в качестве 
необходимых для него атрибутов готовит на столе конспект, ручку и 
мобильный телефон – пусть даже с отключенным звуковым сигна-
лом. Наличие с собой мобильной связи как бы гарантирует возмож-
ность всегда находиться на связи и быть в информационной «сети». 
Это своеобразный уход от страха потеряться, выпасть из социаль-
ной сети взаимодействий. 

Небольшой пилотажный опрос нескольких групп студентов пока-
зал, что полностью мобильные телефоны отключают единицы и 
только на ночь. Обычно отключены звуковой и вибрационный сигна-
лы. Боязнь молодежи временно выйти из «on» в «off» - это боязнь 
оказаться вне сети социальных связей. 

Для многих пожилых людей такой страх связывается с уходом на 
пенсию. Это тоже своеобразный разрыв и уход из привычной сети 
взаимодействий. Если к этому возрасту уже существует развитая дру-
гая социальная сеть, в которую включена личность (семья, внуки, кол-
леги по даче и др.), – уменьшается страх ухода на заслуженный отдых. 

Молодым людям было предложено ответить на вопрос, что они 
ощущают, когда с ними не оказывается мобильного телефона. 
Наиболее повторяемые ответы: «настороженность – вдруг что-то 
случится», «беспомощность – как без рук», «как будто не хватает 

чего-то», «как будто оставил часть себя», «плохо, так как не знаю 
сколько времени». И только 7 человек из 50 опрошенных написали, 
что остаются спокойными. Двое студентов написали, что не имеют 
мобильных телефонов и не пользуются ими. 

С кем чаще всего нужна связь участникам мобильных телефон-
ных взаимодействий? Во-первых, с друзьями, далее с родителями, с 
любимым человеком, «по работе». Перечисленными оказались так 
называемые агенты первичной социализации. 

Таким образом, напрашивается вывод, что посредством вклю-
чения в мобильную сеть происходит новая форма социализации 
личности. Вряд ли стоит с этим бороться или этого бояться. Бояться 
новых возможностей – значит упускать их и оставаться в стороне. 
Скорее бояться нужно не приобретения современного мира, а при 
этом не воспользоваться возможностями этого мира. 

Современные молодые люди общаются в виртуальном мире вза-
имодействий посредством СМС-посланий. Что в данном случае при-
влекает молодежь (и порой раздражает другие поколения)? Это чет-
кость и краткость посланий, включающих большой информационный 
объем. Это отсутствие необходимых этикетных норм и штампов, необ-
ходимо присутствующих при визуальном и вербальном контакте. Это 
отсутствие страха от непосредственного контакта. Очень привлека-
тельным является скорость передачи и получения информации. Мож-
но рассматривать СМС-переписку как усовершенствованную альтер-
нативу телеграмм. При этом привлекательны самостоятельно задава-
емый темп, интерактивность, получение информации в любое время и 
в любом месте. Также немаловажным является возможность сохра-
нять избирательную информацию в телефоне. 

Вырабатывается своеобразный язык. Он очень обеднен образ-
но-чувственными формами и оборотами (максимум чувств выражает 
«смайлик»). Но он вырабатывает другую способность – концентри-
рованность, сжатость актуальной информации. 

При опросе оказалось, что все-таки иногда молодые люди со-
знательно выходят из мобильной сети. Были названы следующие 
причины: «когда все время звонят», «когда не хочу, чтобы меня 
нашли», «когда хочу остаться один». Таким образом, новые сред-
ства коммуникации принесли с собой и новую усталость. Уход на 
время в одиночество становится желанным отдыхом. 

Основной отличительной характеристикой виртуальной комму-
никации является опосредованностъ: виртуальная коммуникация 
осуществляется при помощи технического устройства. Таким обра-
зом, актом виртуальной коммуникации можно назвать процесс, в 
котором участвуют два и более участника, объединенных целью 
обмена информацией и реализующие его посредством виртуальных 
коммуникативных технологий. 

Виртуальная коммуникация предоставляет человеку невиданные 
ранее возможности в плане реализации личной свободы. На это ука-
зывает П. Келли: «В виртуальной среде вы вообще можете быть кем 
хотите, выглядеть как угодно, быть существом любого пола по выбору, 
словом, у вас нет ограничений, характерных для реального мира»[3]. 

Это порождает немало этических проблем как общетеоретиче-
ского, так и прикладного характера. 

Сетевая этика – нетикет - (англоязычные синонимы - cyberethics, 
webethics, netethics) как область практической философии только 
начинает формироваться. Система моральных регуляторов в этой 
области находится пока в зачаточном состоянии и далеко не все 
участники общения в виртуальном пространстве придерживаются их. 

Возможность сохранять в определенных пределах анонимность 
вследствие опосредованности компьютером или SMS-посланиями 
приводит к снижению психологического риска в процессе общения. В 
результате в процессе виртуальной коммуникации становится воз-
можным высказывание самых потаенных взглядов, выражение по-
давленных сторон личности, удовлетворение запретных желаний и 
побуждений. 

Физическая непредставленность участников виртуального ком-
муникативного акта позволяет скрыть свой возраст, профессию, 
национальность, физические недостатки, болезни, даже поменять 
пол. Все вышеперечисленное привело к появлению новых условий и 
правил коммуникации посредством информационных средств связи. 

Так, в современном виртуальном пространстве происходит по-
степенное исчезновение статусно ориентированного общения. «Ты» 
в общении доминирует над «вы».  
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Не существует жесткого требования писать грамотно – очень 
много опечаток и ошибок. И в Сети это уже многих не смущает. 

Появляется новый своеобразный язык, состоящий из сокраще-
ний, заглавных букв неких фраз, порой англоязычных. Это так назы-
ваемые акронимы - своеобразные символьные сокращения целых 
фраз и предложений, при помощи которых можно в более сжатые 
сроки выразить свои мысли и чувства. Примеров таких акронимов в 
Сети предостаточно: IMHO - In my humble opinion (по моему скром-
ному мнению), pls - please, BRB - Be right back (скоро вернусь). Неко-
торые из них часто употребляются на кириллице и склоняются: «Ты 
меня раздражаешь своим имхом, юзер!». 

Часто наряду с буквами в акронимах используются числа. Циф-
ра 4 выступает в двояком звучании - как русская «ч» и как «for» - 
«4you - для тебя». «Спасибо» на новом виртуальном языке пишется 
«10Х» и происходит от английского «thanks». «До свидания» - «bb» 
от «bye bye» и т.д. 

Появление и использование такого языка диктуется принципом 
удобства, то есть экономии усилий отправителя и получателя. 

Говоря о виртуальной коммуникации, часто пишут о затруднен-
ности эмоционального компонента в таком общении. Но отсутствие 
интонаций и мимики не означает отсутствие чувств. То, что в про-
цессе реального общения передается невербальными средствами, 
заменяется текстовым смыслом, разного рода грамматическим вы-
делением и так называемыми «смайликами» (smile). 

Таким образом, виртуальная коммуникация представляет собой 
некий гибрид речи устной и письменной и невербальные компоненты 
находят свое воплощение в графических формах, что уже рассмат-
ривают как интерактивную компетенцию пользователя. 

В виртуальности наладить близкие отношения с человеком, без-
условно, легче, чем в реальности. Дружба и любовь в виртуальности 
требуют от человека несравненно меньших моральных и матери-
альных затрат и ответственности, чем в реальной жизни. Не надо 
быть физически привлекательным. Если устанавливается сходство 
установок, убеждений и ценностей, то велика вероятность возникно-
вения не только взаимного расположения, но и эмоциональной бли-
зости. Замечено, что «виртуалы» встречаются со своими виртуаль-
ными друзьями гораздо чаще, чем с друзьями реальными. Очень 
часто (особенно в начальный период) эти (не забываем - виртуаль-
ные) встречи происходят едва ли не каждый день. Может поэтому 
такое огромное количество романтических чатов. 

 
Заключение. Существование и активное применение новых ком-

муникационных технологий приводят к формированию нового вирту-
ального социального пространства, вхождение в которое рассматри-
вается как новая форма социализации современной личности. 

Виртуальное пространство можно рассматривать как новую со-
циокультурную среду, в которой складываются собственные ценно-
сти, действуют определенные правила общения, работает собствен-
ный язык. При этом «социальность» отличается от привычной, «ре-
альной»: в ней действуют специфические, не принятые в «реаль-
ном» обществе механизмы; виртуальные коммуникации происходят 
в специфической среде, и ее особенности накладывают отпечаток 
на их протекание. 

Социальность Всемирной сети в том, что невозможно предста-
вить его в отрыве от людей. Виртуальный мир создан человеком и 
для человека, и если в реальном мире человек только часть мира, то 
в виртуальности нет ничего кроме людей, и созданными ими инфор-
мацией и коммуникаций. В сознании современного социума ценность 
Интернета заключается в его актуальной востребованности. 

И все-таки в виртуальном социуме людей как таковых нет, скорее 
следует говорить о виртуальных образах, созданных реальными 
людьми. В силу изначальной анонимности и невидимости, являющих-
ся следствием отсутствия визуального образа, в сетевых коммуника-
циях человек обычно творит себе виртуальный образ сообразно своим 
желаниям и возможностям. Возможно, главной причиной популярности 
виртуального общения является добровольность и желательность 
контактов в сочетании с возможностью в любой момент уйти. 

Информационно-отражательная способность социальной систе-
мы приводит к новым формам детерминации поведения при помощи 
социальной информации. Общество, выступающее как адаптирую-
щая система, приспосабливает среду обитания к своим потребно-
стям и само приспосабливается к изменяющейся среде обитания. 

«Расширение любого чувства изменяет образ нашего мышления 
и деятельности - нашего восприятия мира. Когда изменяются эти 
соотношения, изменяются и люди» Маршалл Маклюэн. 
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Э. Ярмох 

СУБКУЛЬТУРА В ВОЙСКЕ ПОЛЬСКОМ 
(социологический анализ) 

 
Введение. Причины, благоприятствующие развитию и сохране-

нию субкультур в армейской среде, можно усматривать (среди дру-
гих) в потребности укрепления эмоциональной связи и групповой 
солидарности, в потребности противостояния монотонности и скуке. 

Деморализация является состоянием, основанным на от-
сутствии удовлетворения какой-то потребности. Это состо-
яние может касаться неудовлетворённых физических и физиологи-
ческих потребностей, а также потребностей, связанных со сферой 
материально-бытовых и культурных условий, наконец, со сферой 
психических потребностей. Уровень удовлетворения основных по-
требностей солдат, по их оценке, образует показатель, находящийся 

в масштабе от 0 - 4; удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей оценивается на уровне 3,46. В меньшей степени была оценена 
область удовлетворения личных потребностей солдат; это уровень 
составил только 3,09. Наиболее высоко было оценено удовлетворе-
ние потребностей во врачебном обеспечении - 3,66. Условия прожи-
вания оценены на 3,46, питания - 3,4. санитарно-гигиенические 
условия - 3,3. В группе личных потребностей выше всего оценена 
возможность контакта с родительским домом, наиболее низкой была 
оценена возможность развития личных интересов. 

Показатели существенным образом дифференцированы в зави-
симости от стажа военной службы. Самые молодые солдаты (до 2-х 
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