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Аннотация. Введение. Рассматривается специфика функционирования 
некоторых интернет-символов в виртуальной реальности. Особое значение 
в массовой коммуникации приобрели мемы и комиксы. В научной литерату-
ре наиболее глубоко раскрыта семиотическая общность интернет-символов 
с другими составляющими символотворчества, присущего человеку. Инте-
ресны исследования по применению названных символов в образователь-
ной деятельности. Методология. Построение коммуникаций через интернет-
символы порождает потребность в различных формах их интерпретаций. Это 
делает возможным обращаться к герменевтической и феноменологической 
методологии, которая позволяет представить конструирующую функцию 
интернет-символов. Философско-образовательный подход дает возможность 
определить специфику активности пользователя в конструировании вирту-
альной реальности. Обсуждение. Основной акцент статьи перенесен на кон-
струирующий характер интернет-символов. Делается предположение, что они 
не только играют активную роль в передаче информации и эмоционального 
состояния пользователя, но и воздействуют на другие параметры коммуни-
кации. Потребность и возможность разнообразных интерпретаций символов 
создают открытую, динамичную форму коммуникаций. Необходимой состав-
ляющей коммуникации в контексте символической виртуальной реальности 
становятся герменевтические практики. Символическое поле виртуальности 
открыто для экзистенциальной репрезентации участников коммуникации. 
Велика востребованность мемов, комиксов и других символических форм 
в образовательной практике. Дополняя мотивацию изучения предмета, сим-
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волические формы конструируют фрагменты новой реальности. Проводится 
аналогия формирования виртуальной реальности с конструированием соци-
альной реальности. Подчеркивается значимость эмоциональных интерпре-
таций интернет-символов. Заключение. Возможность коммуникации и объ-
единения путем эмоциональной идентификации позволяет рассматривать 
виртуальное символическое поле как дополнение социальной реальности. 
Одновременно обосновывается концепция конструирующих возможностей 
интернет-символов, созидающих особую виртуальную реальность. Эта реаль-
ность тождественна мифотворчеству, а человек, находящийся в ней, иден-
тифицирует себя с миром символов, формирующим «клиповое» мышление 
и эмоционально многообразную, но мифологическую картину мира.

Ключевые слова: виртуальная реальность, интернет-символы, мемы, ко-
миксы, информация, конструирование, эмоциональное поле, интерпретация
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Abstract. Introduction. The article discusses the functioning of some Internet 
symbols in virtual reality. Memes and comics have acquired special importance in 
mass communication. Their specifics are considered in the article in sufficient detail. 
In our opinion, the semiotic community of Internet symbols with other components 
of symbol-making inherent in man is most deeply revealed in the scientific litera-
ture. Research on the use of these symbols in educational activities is interesting. 
Methodology. The construction of communications through the Internet symbols 
generates the need for various forms of their interpretation. This makes it possible 
to turn to hermeneutical and phenomenological methodology which allows present-
ing the constructing function of Internet symbols. Methods of analysis, synthesis, 
and analogy are used. The existential-analytical approach allows determining the 
specifics of user activity in the construction of virtual reality. Discussion. The main 
focus of the article has been shifted to the constructive nature of Internet symbols. It 
is assumed that they play an active role not only in the transmission of information 
and the emotional state of the user, but also affect other communication parameters. 
The need and the possibility of various interpretations of symbols create an open, 
dynamic form of communication. Hermeneutical practices become a necessary com-
ponent of communication in the context of symbolic virtual reality. The symbolic 
field of virtuality is open to existential representation of communication partici-
pants. Memes, comics and other symbolic forms are in great demand in educational 
practice. Complementing the motivation of studying the subject, symbolic forms 
construct fragments of a new reality. An analogy is drawn between the formation 
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of virtual reality and the construction of social reality. The importance of emotional 
interpretations of Internet symbols is emphasized. Conclusion. The possibility of 
communication and unification through emotional identification allows considering 
the virtual symbolic field as an addition to social reality. At the same time, the con-
cept of constructing the capabilities of Internet symbols that create a special virtual 
reality is substantiated. This reality is identical to myth-making, and a person who 
is in this reality identifies him/herself with the world of symbols, forming the “clipˮ 
thinking and an emotionally diverse, but mythological picture of the world.

Keywords: Internet symbols, memes, comics, information, construction, emo-
tional field, interpretation

For citation: Khokhlova L. V. Constructing possibilities of Internet symbols: 
philosophical and educational aspect. Philosophy of Education, 2023, vol. 23, no. 3, 
рp. 54–70. DOI: https://doi.org/10.15372/PHE20230304

Введение. Современная культура формирует новую виртуальную ре-
альность, которая может рассматриваться как некоторая аналогия транс-
цендентальной реальности, противостоящей реальности социальной. Раз-
ногласия по поводу социальной реальности как конструкта, объективность 
которого в силу этого приобретает специфику, не могут исключить саму 
реальность. Попытки позитивизма сформировать идеальную для пре-
бывания человека социальную реальность разбились о духовный плюра-
лизм и индивидуализм. Человек, позиционирующий себя как уникальный 
и претендующий на особое место в мире, погружается в массовую культуру 
и теряет шанс обрести свою сущность. Появляется новый конструкт – вир-
туальная реальность.

Виртуальная реальность – это возможность выскользнуть из толпы, 
«снять маску», проявиться. Она привлекает индивида возможностью, 
с одной стороны, погрузиться в массовую культуру в ее непрерывной ди-
намике и разнообразии, а с другой − поучаствовать в конструировании 
самой реальности. Способ конструирования – это язык интерпретации, по-
нимания, визуальные и графические возможности, тексты, презентуе-
мые в новой форме. Виртуальная реальность прежде всего символична. 
Мемы, блоги, комиксы, стикеры, ники искажают привычную картину мира, 
зашифровывая ее, превращая в новую реальность. Символы в сжатом виде 
несут неограниченные в интерпретации потоки информации, и истина за-
меняется правдой или мнением. Любопытно, что человек, раскрывающий 
свою индивидуальность, ее зашифровывает, как бы сохраняя потенциал 
трансцендирования. Обращение к трансцендентальному универсально для 
символизма. В этом контексте интересно исследовать конструирующую 
составляющую символического поля самой виртуальной реальности. Сим-
волическая реальность всегда есть целостность, отражающая культуру 
и проникающая во все ее сферы. Основа ее универсальности заключа-
ется в самой природе человека: во-первых, он всегда творит символы, 
удваивая мир, во-вторых, это творчество всегда есть мифотворчество. Сци-
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ентистский дискурс прошлого века, являющийся, по сути, рациональным 
конструктом, теперь уступает место другому подходу, отражающему диф-
фузию культурных форм, идеологий, да и самих символов.

В научной литературе нашло широкое отражение изучение символиче-
ского характера виртуальной реальности и функционирование конкретных 
интернет-символов. В исследовании Д. Н. Суслова и Ян Кэ рассматривается 
значимость интернет-пространства в современном образовании1. Боль-
шое значение интернета в проектной деятельности университетов обо-
сновывается в работе И. Е. Бельских, Т. Б. Борискиной, О. С. Песковой [1]. 
Интернет является символическим полем, и субъектом, и объектом вир-
туальной реальности. М. Г. Шилина [2] в контексте бизнес-коммуникации 
рассматривает интернет как вид неклассических многомерных символов, 
которые проходят циклы процессов символизации и десимволизации.

Е. В. Маринова обращает внимание на взаимодействие автора и пользо-
вателя в конструировании художественного дискурса через эстетическую 
составляющую символотворчества [3]. Е. Э. Евдокимова и Ю. Н. Новикова 
исследуют активные процессы в развитии языка интернет-коммуника-
ции [4]. Известно, что ранние интернет-сообщества использовали IT-сленг, 
заимствованный из сетей «доинтернетовской эпохи». В современной реаль-
ности прежние слова и символы остались, но приобрели другой смысл. Так, 
символ «+» в настоящее время обозначает подтверждение или одобрение 
оратора, в то время как первоначальное его значение – предупреждение.

Т. В. Аникина исследует использование небуквенной символики в вирту-
альных именах. Она замечает, что несмотря на то, что в целом большинство 
знаков используется участниками интернет-коммуникации по принципу 
«так захотелось» или «знак нравится», возникают общепринятые измене-
ния [5]. Эмоциональная и эстетическая составляющая такой коммуникации 
очевидна. Восклицательный знак указывает на иронию, изумление, вос-
торг, желание выделиться среди других или привлечь к своему имени. 
Вопросительный знак может передавать упрек, озадаченность, сожаление 
или возмущение, значение приобретают и другие знаки препинания.

Р. Е. Конев исследует символику эмодзи2, обосновывая ее влияние на 
современную культуру. Это изображения по типу смайлика или нарисован-
ные изображения, передающие эмоции коммуникатора. Возможности эмод-
зи в реальной электронной коммуникации рассматривает В. М. Гурьев [6].

1 Суслов Д. Н., Ян Кэ. Образование и большие данные // Фундаментальные и прикладные на-
учные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: материалы XXIV Меж-
дунар. науч.-практ. конференции: в 3 ч. Ч. 1. Пенза: Наука и просвещение, 2019. С. 103–104.
2 Конев Р. Е. Эволюция системы эмодзи и ее нынешнее положение // Актуальные научные 
исследования в современном мире. 2021. № 5-2(73). С. 107–111.
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Большое количество исследований посвящено рассмотрению ин-
тернет-символов в различных видах коммуникации. Отметим работы 
Т. А. Тихонова, И. С. Серпухова, П. В. Середы [7] и К. О. Галина3, обосновы-
вающих роль символов в глобальной коммуникации. И. М. Кыштымова 
и М. В. Михина [8] анализируют понятие символьной идентификации ин-
тернет-пользователей. Идея воздействия мемов на динамику культуры 
нашла отражение в концепции вирусной природы распространения ин-
формации в медиа-исследованиях Д. Рашкоффа. Мемы рассматриваются 
им в связи с их способностью распространяться по каналам СМИ и интер-
нета, вызывая социально значимые последствия. Д. Рашкофф использу-
ет понятие «вирус» для описания быстрого распространения информации, 
способной повлиять на мнения реципиентов4. Он разрабатывает модель 
медиавируса, в которую входит некая «протеиновая оболочка», то есть 
само информационное сообщение, передающееся по сетям медиа, при-
званное привлекать внимание наибольшего количества потенциальных 
носителей вируса и сами «споры» вируса – мемы. «Споры»-мемы являются 
носителями глубинных, завуалированных идей, запоминающихся и воз-
действующих на сознание и поведение реципиента тогда, когда информа-
ционный повод уже отходит на второй план. Д. Рашкофф пишет о том, что 
сети массовых медиакоммуникаций пронизывают все общество и образуют 
общую «инфосферу», укрыться от которой невозможно, поэтому от «за-
ражения» теми или иными мемами уберечься не получится.

С развитием технологий возросло не только значение мемов в вирту-
альной культуре, но и количество направлений их исследования. Можно го-
ворить о том, что мемы рассматриваются как универсальные носители ин-
формации. В науке появились типологии мемов. Так, Ю. В. Щурина [9] пред-
лагает выделять типы мемов в зависимости от их носителей и выделяет 
текстовый мем, слово или фразу, мем-картинку, видеомем, креолизиро-
ванный мем, состоящий из текстовой и визуальной частей. По жанровой 
разновидности Л. В. Ухова предлагает разделять мемы на карикатуры, ад-
вайсы, стрип-комиксы, демотиваторы [10]. Для этих жанровых видов мема 
общим выступает тот факт, что они являются особым интернет-языком, 
состоящим из двух типов знаков вербального и невербального.

Теоретические аспекты использования политических ме-
мов в медиа рассматривает Е. Б. Макаров [11]. Медиасобытия являются 
источниками мемов, принимающих вид устойчивых фраз, повторяющих-

3 Галин К. О. Интернет-мемы как современные инструменты коммуникации // Медико-
биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации, социализации и реабили-
тации человека: сб. науч. статей. М.: Конверт, 2022. С. 71–72. 
4 Дуглас Рашкофф. Медиавирус! Как поп-культура воздействует на сознание [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://bookscafe.net/read/rashkoff_duglas-mediavirus-73111.html#p1 
(дата обращения: 02.04.2023).



59

Хохлова Л. В. Конструирующие возможности интернет-символов:...
Khokhlova L. V. Constructing possibilities of Internet symbols:...

ся в СМИ. Интерес представляет публикация Л. Н. Ребриной и Н. Л. Шамне [12], 
исследующих критический компонент интерпретации политических ме-
мов. Комический эффект достигается через диссонанс вербальных и визу-
альных компонентов. Используются только прецедентные феномены. Тему 
критической сетевой политической коммуникации продолжают Р. Э. Бараш 
и А. Ю. Антоновский [13], показывая, что интерпретация и понимание сим-
волов являются основанием для объединения пользователей. Исследовате-
ли рассматривают замену сложных для понимания политических программ 
на метафорический (символический) видеоряд, что привлекательно для 
людей, желающих участвовать в политическом движении.

Н. А. Зиновьева проводит социологический анализ функций интернет-
мемов [14]. По ее мнению, интернет-мем выполняет следующие функции: 
репрезентации идеи, трансляции идеологии, репрезентации индивида, 
репрезентации сообщества, коммуникации в сообществе, интеграции со-
общества, идентификации, информирования.

Не менее значимы в символическом поле виртуальной реальности 
комиксы, значение которых также нашло отражение в современной науч-
ной литературе. А. Г. Сонин рассматривает макросы и комиксы как особый 
способ повествования с помощью последовательных кадров, содержащих 
не только рисунок, но и вербальное содержание в виде диалога, заключен-
ного в рамку. При этом рисунок и заключенный в него вербальный текст 
образуют органическое смысловое единство [15]. Идея креолизованного 
текста истоками уходит в семиотику Ю. М. Лотмана5. Семиотический под-
ход развивают А. В. Куренная, Е. В. Шустрова [16], А. С. Гладких [17].

В научной литературе раскрывается образовательный потенциал ин-
тернет-символов, наиболее популярных в среде молодежи. В. Ю. Черепанова 
и Е. М. Азарко положительно оценивают влияние цифровой среды на 
младших школьников, отмечая возможности переключения внимания, 
быструю реакцию на постоянную смену символов. Кроме того, возникают 
новые возможности взаимодействия с родителями [18]. Интересны подхо-
ды О. Ф. Брыксиной, рассматривающей проблемы интерпретации знаковых 
моделей в контексте межпредметных связей на примере инфографики [19]. 
Дидактические аспекты визуализации и активизации учебной деятельно-
сти с помощью мемов и комиксов раскрывают Т. И. Авдеева, М. И. Высокос, 
С. И. Зыкова [20], Л. В. Искровская, Р. А. Лозовая [21], К. В. Калитина [22], 
М. А. Бахир6.

5 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 
135 с.
6 Бахир М. А., Мишустин Д. С. Мемы на уроках?! «Расслабьтесь, это ж география…» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.schoolnano.ru/node/216075 (дата обращения: 02.04.2023).
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Проблема, которая представляется актуальной для исследования, со-
стоит в противоречивом характере производства интернет-символов. С од-
ной стороны, производство и интерпретация символов дает неисчерпае-
мые возможности для индивидуального творчества. До тех пор пока комму-
никация формируется в рамках социальной реальности виртуальность до-
полняет ее. Но, с другой стороны, виртуальная реальность формирует смыс-
лы, образующие «жизненный мир», выходящий за рамки социальности, тем 
самым противопоставляя себя ей. В определенном смысле это противоре-
чие отражено в работе Е. Л. Солдатовой и Д. Н. Погорелова [23]. Рассматри-
вая источники формирования виртуальной идентичности, предлагается 
исследовать противоречие, порождающее много вопросов, открытых для 
обсуждения: например, когда, на каком этапе виртуальная реальность из 
статуса системы инновационных технологий перерастает в статусы бытия 
человека и основного способа познания мира; какое значение интернет-
символов более востребовано в интернет-коммуникации, смысловое или 
эмоциональное; является ли творчество символов целью интернет-ком-
муникации само по себе или подобная коммуникация состоит в творчестве 
символов, их интерпретации и презентации новых смыслов? Предметом ис-
следования стали возможности конструирования виртуальной реальности 
с помощью простейших интернет-символов, распространенных в массовой 
культуре и конструирующая способность самих символов.

Методология. Исследование основано на обобщении эмпирического 
материала, полученного в практике преподавания в вузе, и носит теорети-
ческий характер. Общенаучные методы анализа и синтеза лежат в основе 
исследования. Во-первых, анализируются конкретные группы символов, 
функционирующие в виртуальной реальности, чтобы обосновать их реф-
лексивный характер. Они отражают социально и личностно значимые 
ценности и тенденции, которые не всегда обнаруживаются в реальном 
социуме. Во-вторых, и это основная цель исследования, обнаруживается 
«двойная герменевтика» символов, они не только порождают новые ин-
терпретации, но и конструируют новую реальность. Поэтому исследование 
различных сторон мифотворчества и в частности творчества символов 
сопряжено с обращением к герменевтике и феноменологии. Рождение 
символа не детерминируется непосредственным целеполаганием, поэтому 
сталкивается с двойной герменевтикой. Сам символ несет какое-то значе-
ние, но значение раскрывается через интерпретацию. Вследствие этого 
конструируются новые значения. Возвращаясь к работе Н. А. Зиновьевой, 
отметим, что функционирование мемов направлено на структурирование 
определенной реальности. Так, функция коммуникации проявляется в том, 
что «мемы могут выступать проводниками “идеального дискурса”, посколь-
ку они просты, понятны, истинны и передаются добровольно» [14, с. 15]. 
С помощью мемов все участники знакомятся с позициями других участ-
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ников по тому или иному вопросу и высказывают свою точку зрения, ис-
пользуя творчество и интеллектуальные способности для создания нового 
мема. Участники коммуникации обмениваются мемами, дополняя свою 
картину мира, узнают о существовании других мнений в их сообществе.

Конструктивной в такой оценке является сама модель «идеального дис-
курса», которая непроизвольно ассоциируется с идеальной коммуника-
цией Ю. Хабермаса, ведущей к консенсусу, но на рациональной основе. 
Интернет-коммуникация, конечно, чужда этой аналогии. В ней консенсус 
неизбежен и безусловен, но он, скорее, иррационален. Критерий идеа-
лен, потому что прост, понятен, поэтому приобретает статус истины в мас-
совом сознании. Он легко переносится и на современную образовательную 
коммуникацию, в которой все чаще возникает одобрение того, что просто 
и понятно, будь то метод, информация, теория. Но простота вместо доступ-
ности в обучении – миф, исключающий интеллектуальное усилие, а зна-
чит, осознание того, что понятное может быть примитивным, наивным, 
асоциальным, враждебным и т. д., и очень редко оно является научным, 
оригинальным, уникальным. Ю. А. Евграфова считает, что с помощью ком-
пьютерных технологий происходит взаимодействие вербальных и невер-
бальных единиц. В ходе развертывания текста производятся манипуляции 
с изображением [24]. Оно вводится и вербально объясняется, а результатом 
становится симулякр или новый комплекс аудиовизуальных знаков, лишь 
частично отражающий исходное значение.

Возвращаясь к анализу мемодискурса, отметим, что он поня-
тен в силу доступности символа, прежде всего в доступности присвоения 
эмоционального смысла. Эмоциональная доминанта легко обнаружива-
ется в конструировании интернет-символов, причем она всегда откры-
та для рефлексии и коммуникации. Возможно, именно поэтому без труда 
осуществляется переход от символа-знака к значению, а чаще − к значени-
ям, приемлемость которых опять определяется с помощью эмоционального 
одобрения или неприятия. Вследствие этого они и становятся элементами 
реальности. Важно проблематизировать подходы к исследованию вирту-
альной реальности и символотворчества в ней в силу того, что символиче-
ская коммуникация не только становится основной в массовой культуре, 
но и доминирует в образовании, поэтому обращаемся к философской ме-
тодологии. Философский метод умножения проблем позволяет вскрыть 
новые стороны воздействия интернет-символов. В нашем контексте ис-
ходная проблема – это символотворчество и интерпретация символов как 
форма интернет-коммуникации. Она порождает другую проблему – кон-
струирование новой виртуальной реальности путем присвоения символов 
и динамики интерпретаций их значений. И наконец, важен субъект этого 
конструирования: ученик, студент, любой пользователь, который экзи-
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стенциально включен в виртуальную реальность через конструирование, 
эмоциональную рефлексию и интерпретацию символов.

Рассматривая философские методы, нельзя не отметить экзистенциа-
лизм как метод интерпретации символов и новой реальности через инди-
видуальное эмоциональное переживание и личную причастность к пере-
живаемому значению. Названные выше интернет-символы: ники, мемы, 
эмодзи, комиксы, позволяют выразить свои эмоции, переживания, причем 
не только через символы-знаки, понятные другим, но и через собствен-
ную причастность к творчеству символов, утверждающих личностную 
уникальность и свободу. Причем в отличие от социальной причастности 
индивид преодолевает иллюзорность собственного участия ценностью 
эмоциональной составляющей.

Конструирующие возможности комиксов, представляющиеся более 
широкими по сравнению с другими вышеназванными символами. Эмпи-
рические методы опроса, эксперимента, создания проектов с помощью 
использования комиксов в педагогической практике очень привлека-
тельны. Они требуют истинного творческого подхода, позволяют выра-
зить индивидуальность студента, по-новому расставить акценты, про-
иллюстрировать остроумие. Но, главное, подтверждается возможность 
репрезентации идеи в креолизованных формах, усиливающих эффект и не 
затрудняющих понимание. Студенту удается не только оживить текст, не-
сущий традиционный смысл, но и выразить свое понимание и отношение 
к смыслу. Эмоциональное оживление текста с помощью символики при-
влекает к нему дополнительное внимание коммуникантов.

Обсуждение. В результате рассмотрения интернет-символов с точки 
зрения многообразия интерпретаций обнаруживается конструирование 
новой реальности. Она подвижна и постоянно открыта для новых форм 
и символов. Виртуальная реальность представляет собой неравновесную 
систему, взаимодействующую с другими видами реальности, дополняя их. 
Она также формирует человека, его пространственные, временные пред-
ставления, ценностные ориентации, способы коммуникации. Вряд ли могут 
быть точно определены интенции ее воздействия на человека уже в силу 
того, что основой погружения человека в виртуальную коммуникацию 
является эмоциональное сопереживание. Степень погружения зависит от 
эмоциональной значимости символа, которая не может быть изначально 
задана, а определяется в ходе коммуникации и формы интерпретации. Не-
понятно, насколько человек зависим от степени погружения в виртуальную 
реальность, поскольку современный человек экзистенциально рефлекси-
вен. Он хочет говорить о себе, самореализоваться, он не стесняется своих 
эмоций, он хочет конструировать мир эмоций в ущерб не только знани-
ям, но и собственной социальности. Для этого есть реальность символов, 
например мемов. Происходит репрезентация индивида в совокупности 
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его переживаний и эмоций. Для современного пользователя становят-
ся привлекательными предложения выразить себя через эмодзи, мемы. 
Это своего рода игра «без смысла» или, скорее, потенциал смысла, кото-
рый будет потреблен или останется набором символов. Хочет ли человек 
найти единомышленников, как утверждает Н. А. Зиновьева? Возможно, 
как возможно и то, что это происходит не целенаправленно, а интуитив-
но вследствие наличной социальности индивида, что отмечает в своем 
исследовании Т. В. Аникина [5]. Главная установка имеет другой, то есть 
конструирующий характер.

В контексте конструирующих возможностей интернет-символов важ-
но личное переживание, причем оно сиюминутно, как и вся виртуальная 
реальность. Так, мемы-комиксы «Rage Comics» отражают гнев, неодобре-
ние в виде примитивно нарисованных лиц. Недовольство касается та-
ких повседневных моментов, как уроки в школе, плохая погода, очередь 
и т. п. Или эмотиконы, эволюционирующие в эмодзи: смайлики, меняю-
щие выражение лица; лампочки, символизирующие вдохновение. Символы 
не только легко считываются, но в силу своей динамичности отражают 
эмоциональное состояние в различные моменты реальности, конструи-
руя саму реальность как эмоционально наполненную и подвижную. Такое 
использование символов требует понимания, интегрируя эмоции и ситу-
ации, порождающие эмоции. Фактически конструируется определенная 
идеология: любую ситуацию можно пропустить через эмоциональную 
оценку, ценность ситуации заменяется ценностью эмоций, порождаемых 
ситуациями. Конструирующая функция символа на этом не заканчива-
ется. Мир, который есть действительность, охваченная деятельностью 
человека, теперь предстает как эмоциональное поле, на которое и нужно 
направить деятельность. Сообщества, образованные путем идентификации 
людей, понимающих значения символов определенным образом, являет-
ся группами, но это виртуальные группы. Их виртуальность определяют 
не технологии репрезентации, а пространственно-временная «текучесть», 
мгновенность, подвижность, неустойчивость.

Знаменитый мем «IMHO», что в первоначальном варианте означал «in 
my honest opinion» породил целую группу значений, начиная от «позво-
лю высказаться» до «на другие мнения мне наплевать». По сути, это тоже 
конструкция, отражающая эмоции неуслышанного человека. Хотя доми-
нанта состоит не в непризнанности, а в надежде на экзистенциально пере-
живаемый потенциал. Современный человек, во всем объеме вобравший 
и несущий в себе потенциал массового человека, открытого и «воспето-
го» в работах Ф. Ницше и Х. Ортеги-и-Гассета, настаивает на том, что «у каж-
дого есть свое мнение» и «каждый человек индивидуален». Отсюда − «мое 
мнение может заменить знание», «только мое мнение есть ценность для 
меня». Эта позиция делает человека более свободным, в том числе в его вы-
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боре между знанием и мнением, он верит в собственный творческие воз-
можности. В этом заложена большая привлекательность позиции. Но от-
крытым остается вопрос «Насколько важно для достижения результата 
соединение веры с рациональным основанием?» В образовании послед-
ствием такой позиции может стать негативное отношение к рациональной 
традиции, где важно сохранить критическую составляющую интернет-
коммуникации, а у обучаемого − сформировать открытость для критики 
и конструктивного решения проблемы.

Не менее интересно конструирующая функция символа прослежива-
ется на примере такого средства интернет-коммуникации, как комикс. 
Выше говорилось: комикс – это рисованные истории, рассказы в картинках, 
соединяющий черты литературы и изобразительного искусства. Очевид-
но, что, являясь медиа-коммуникацией, комикс предлагает свои способы 
трансляции и конструирует специфические образы и смыслы [25]. По сути, 
комиксы формируют особую коммуникативную среду в силу символи-
ческого характера. Это новый тип визуальности, привлекательный для 
массовой аудитории.

Обобщая многочисленные классификации комиксов, можно выде-
лить их следующие виды: комиксы без текста, описывающие какое-либо 
событие без текстовой составляющей; комиксы на монологическом сю-
жете, где в основу сюжета положены размышления и речь одного лица, 
основной акцент сделан на атрибуты персоналии и эпоху; диалогические 
комиксы, в которых сюжет предусматривает участие нескольких героев, 
основой выступают письменные исторические источники. Образователь-
ные комиксы подразделяются на научные, художественные, литератур-
ные, исторические, публицистические; развлекательные включают в себя 
научно-фантастические, фэнтези, ужасы, юмор. Такой диапазон возмож-
ностей позволяет применять комиксы в собственном творчестве, а так-
же использовать в различных интерпретациях. Любопытно, что суще-
ствует мнение о причастности к творчеству комиксов русской культу-
ры, начиная с древней Руси, вопреки мнению о западной доминанте этих 
символов [26]. Комиксы нашли широкое применение в современной об-
разовательной практике. Их использование позволяет конструировать 
целостное восприятие изучаемого явления, события в совокупности при-
чинно-следственных связей. Последовательность картинок и текстов, по-
степенно вырисовывающих ситуацию, создает иллюзию текучести, ди-
намичности, определенным образом символизирует текучесть времени. 
Комикс трансформируется в средства формирования «продолжительного 
мышления, так как позволяет проследить событие от причины к содержа-
нию и от содержания к следствию» [27, c. 110].

Отмечая конструирующие возможности интернет-символов, выде-
лим две стороны этой характеристики. Имея большой потенциал, символи-
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ческое интернет-творчество формирует виртуальную реальность, которая 
обладает надындивидуальной активностью. Она вовлекает пользователя 
на основе своей неисчерпаемости, но задает образцы-символы. Утрачен-
ные символы, обладающие субъективным, не закрепленным в сообществе 
смыслом, делают саму реальность недоступной, прерывающей опыт позна-
ния или коммуникации. Подобно «двойной герменевтике Гидденса»7 в со-
циальной реальности, человек творит символы, которые конструируют 
символическую реальность, а эта виртуальная реальность вовлекает 
и направляет его с помощью символов. Символ, значение которого не 
только понято, но и присвоено и воспроизводится сообществом, приоб-
ретает реальное бытие. Но его бытие не закреплено социальностью, его 
эмоциональная доминанта более устойчива, чем содержание, постоян-
но подвергаемое интерпретации. Поэтому виртуальные конструкты менее 
устойчивы и, возможно, менее значимы. Но, преобразуя любую реальность, 
индивид преобразует себя. Он становится виртуальным субъектом, вы-
бирающим, присваивающим или вырабатывающим свои символы ком-
муникации. Он творит, производя огромное количество креолизованных 
текстов, большинство из которых не востребованы или вообще бесполезны. 
Возникает иллюзия бесконечного творчества, безусловно ограниченного 
рамками социальной реальности, включающей технические, языковые, 
исторические, политические и другие условия. Возникает новый тип мыш-
ления, который фиксируется в современной науке как клиповое мыш-
ление. Это мышление оперативно, нацелено на поиск нового, но оно не 
способно развернуть панораму и генеалогию события, диапазон причинно-
следственных взаимодействий [28]. Оно отражает «текучую» реальность, 
неуловимую для рационального осмысления, затягивающую человека 
и подтверждающую безнадежность попыток, по словам древнего Кратила, 
«и единожды войти в одну и ту же реку». По сути, современный человек 
созидает мифологическую картину мира, основой которой является эмо-
циональная рефлексия виртуальной реальности.

Заключение. Виртуальная реальность и соответствующее ей симво-
лическое поле сегодня являются основой массовой культуры и коммуни-
кации. Исследование феноменов виртуальной реальности и формирующих 
ее интернет-символов выходит за рамки семиотики и образует проблем-
ное поле, интегрирующее культурный, социологический, педагогиче-
ский, философско-образовательный подходы к предмету. Современное 
образование фиксирует изменение характера мышления студентов: их 
устремленность к творчеству часто сочетается с неприятием классиче-
ских подходов к информации и ее структурированию. Широкий кругозор 

7 «Двойная герменевтика Гидденса» – это взаимосвязь повседневных и социально-науч-
ных концепций. 
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и беспредельность в поиске информации сочетается с поверхностным 
отношением к фактам и неумением их детерминировать. В контексте на-
шего исследования укажем на виртуализацию реальной коммуникации 
учащейся молодежи как на доминирующий фактор указанных изменений. 
Виртуальная реальность формируется в результате конструирующей функ-
ции интернет-символов, которые сами являются конструктами, то есть 
результатами деятельности пользователей. Тем не менее виртуальная 
реальность обладает относительной автономностью и, вовлекая поль-
зователей в коммуникацию, формирует особый тип идентификации. Из 
этого следуют выводы:

– во-первых, особую значимость приобретает философский дискурс 
относительно содержания интернет-символов. Их конструирование и ин-
терпретация – процесс, позволяющий развивать критическое мышление;

– во-вторых, философский дискурс подтверждает интерактивный ха-
рактер коммуникации с помощью интернет-символов, поэтому их исполь-
зование в обучении не только востребовано, но и эффективно;

– в-третьих, в условиях неизбежного конструирования виртуальной 
реальности с помощью интернет-символов важна эстетическая и этиче-
ская проблематизация гуманитарных предметов в школьном и вузовском 
образовании.

Несмотря на сциентистскую доминанту в образовании нельзя игнори-
ровать тот факт, что конструирование символов – это процесс, в котором 
больше всего готов участвовать современный молодой человек, выбирая 
традиционные формы: живопись, музыку, танцы, иногда мистику и эзоте-
рику, или создавая новые. Новыми будут прежде всего интернет-символы, 
конструирующие виртуальную реальность. Насколько изучаема и управ-
ляема виртуальная реальность, каков предел ее конструирования чело-
веком – это мировоззренческая проблема, актуальная для самопознания 
современного человека.
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