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Аннотация
В статье рассматривается существование цифро-

вого поколения с точки зрения экзистенциаль-
ного подхода. Автор показывает, что цифровые 
технологии расширяют связь человека с реаль-

ностью, он выходит за пределы собственной 
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ФГБОУ ВО «Шадринский государственный пе-
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телесности и преодолевает пространственные 
и временные границы. Виртуальность начинает 
восприниматься как продолжение реальности, 
поэтому бытие-в-мире определяется автором 
как «гибридное бытие», представляющее собой 
синтез виртуальной и повседневной жизни 
субъекта. В статье автор приходит к выводу, что 
размывание границы между реальным и вирту-
альным, актуализирует потребность личности 
в самоопределении и самосозидании, которые 
реализуются в бытии-с-другим. Цифровая куль-
тура приводит к трансформации бытия-с-другим, 
поскольку в виртуальном мире Другой отсутст-
вует в своей телесности, что дает возможность 
скрывать личность путем создания цифровых 
презентаций. Конструирование виртуальных 
образов позволяет проявлять субъекту разные 
стороны своего «Я» и преодолевать социальную 
категоризацию, что делает процесс коммуни-
кации более глубоким в экзистенциальном 
смысле.
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Существование человека в условиях 
цифровой реальности можно исследовать, 
воспользовавшись некоторыми принципа-
ми и категориями экзистенциального подхо-
да, поскольку он позволяет раскрыть связи 
человека с миром, проследить их транс-
формацию в результате распространения 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Экзистенциальный подход акцентирует 
внимание на уникальности бытия челове-
ка. Он определяет человека как открытую 
возможность, поскольку внутренний мир 
рассматривается как неповторимый и уни-
кальный результат самосозидания. Как от-
мечает Ж.-П. Сартр, «человек не что иное, 
как то, чем он делает себя сам» [6, с. 324]. 
Движущей силой человеческого существо-
вания является свобода, связанная с ответ-
ственностью. Поскольку человек отвечает 
за результаты своих решений, свобода яв-
ляется не правом, а обязанностью [1, с. 325].

У К. Ясперса экзистенция — это подлин-
ное уникальное бытие человека, которое 
раскрывается только при встрече с транс-
ценденцией. Экзистенция не создаётся ин-
дивидуумом, она задана ему от рождения. 
Он прорывается к ней с помощью шифров 
бытия. «Относительно себя я уверен: я сво-
боден, — пишет К. Ясперс, — я есть в своей 
свободе не благодаря самому себе, но даро-
ван себе в ней, так как я могу отсутствовать 
сам для себя и не могу вынудить себя быть 
свободным. Там, где я есть, собственно, сам, 
я уверен, что я таков не благодаря самому 
себе. Наивысшая свобода, будучи свободой 
от мира, знает себя одновременно как глу-
бочайшую связанность с трансценденцией» 
[11, с. 46]. Таким образом, свободное бытие 
человека, называемое экзистенцией, про-
являет себя как устремленность к трансцен-
денции (Богу). При этом Бог достоверен не 
как содержание знания, но как то, что всегда 
имеет силу настоящего для экзистенции.

В рамках экзистенциального подхода 
человеческая жизнь рассматривается как 
бытие-в-мире. В философии М. Хайдеггера 
это определяется как экзистенциал, показы-
вающий неотъемлемое измерение челове-
ческого существования [9, с. 58]. До появ-
ления цифровых технологией бытие-в-мире 
раскрывалось через отношение человека к 
внешней действительности. Оно соотноси-
лось с местом, в котором человек находит-
ся, и имело пространственно-временные 
характеристики. С появлением цифровых 
технологий человек получает возможность 
одновременно пребывать в реальности и 
интернет-пространстве. Жизнь цифрового 

поколения в двух измерениях существенно 
изменяет представление о «бытии-в-мире». 
Рассмотрим, как раскрывается понятие «бы-
тие-в-мире» в современных реалиях.

Бытие-в-мире цифрового поколения

Человеческое бытие-в-мире есть бытие, 
воплощенное в телесности. Связь человека 
с миром осуществляется с помощью органов 
чувств при взаимодействии с окружающей 
действительностью. В современном мире, 
используются информационные медиа, ко-
торые приводят к расширению связи чело-
века с реальностью. Благодаря цифровым 
технологиям человек выходит за пределы 
телесности, преодолевает пространствен-
ные и временные границы, получая возмож-
ность находится в режиме текущих событий, 
происходящих в мире, свободно передвига-
ясь по информационным потокам.

Цифровые технологии приводят к глубо-
ким изменениям отношения субъекта к по-
вседневному миру, который становится для 
него менее динамичным и интересным, а 
виртуальность более привлекательной, раз-
нообразной, поскольку позволяет рассеять-
ся и отвлечься от скуки и тягот повседневно-
сти. А. В. Фролов отмечает, что в результате 
влияния электронных медиа бытие-в-мире 
«канализируется», человек отчуждается от 
привычного окружения и активной жизне-
деятельности. Он все больше вовлекается в 
события, которые происходят где-то в мире, 
не связанные с ним напрямую. Можно ска-
зать, что изменяется экзистенциальная ма-
трица бытия человека [8, с. 21].

Происходит стирание границ между вир-
туальным и реальным мирами. Виртуаль-
ность воспринимается цифровым поколе-
нием как продолжение реальности, поэтому 
можно определить бытие-в-мире как «ги-
бридное бытие», которое представляет собой 
синтез виртуальной и повседневной жизни 
субъекта. Человека может одновременно 
быть здесь и где-то еще, он может «отсутст-
вовать» в своем присутствии [8, c. 22]. Таким 
образом, цифровые технологии изменяют 
восприятие субъектом пространства, по-
скольку в виртуальности отсутствует жесткая 
привязка опыта к телесному присутствию. 
Трансформируется представление субъекта 
о «событийности». Стирается различие меж-
ду реальными и медийными явлениями, их 
значимость становится равноценной. Собы-
тия встраиваются в информационный поток, 
где все контенты равны [8, c. 25].

Подобная шаткость и двойственность 
бытия приводит к формированию стремле-
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ния определить себя («Я») и свое существо-
вание. Если раньше было достаточно карте-
зианского представления, определяющего 
онтологический статус существования и со-
знания человека через процесс мышления, 
то теперь современное поколение приходит 
к другой максиме. Атрибутом существования 
цифрового поколения становится «кибер-
тень» или цифровой след пользователя. Сле-
ды пассивного или активного присутствия 
в сети свидетельствуют о существовании в 
мире. Согласно американскому теоретику У. 
Митчеллу в мировоззрении цифрового по-
коления «Я» рассматривается как часть сети, 
а сеть как часть «Я». Удостоверится в значи-
мости существования можно по активности 
в Сети или по результатам Google-поиска [5, 
с. 38]. Желание быть в мире проявляется в 
постоянной проверке аккаунта, скроллинге 
новостной ленты и обновлении информа-
ции на своей странице. Эта особенность 
связана со стремлением пользователя по-
лучить подтверждение ценности своего 
присутствия в социальной жизни. Закре-
пляется установка сознания воспринимать 
в качестве реальных только те события, 
которые освещены в сети. Человек нужда-
ется в постоянном подтверждении онтоло-
гического статуса существования, с помо-
щью потребления контента и его создания. 
Текущим состоянием субъекта становится 
поиск инфо-поводов, будь то новые собы-
тия или идеи для выражения собственного 
мнения. При этом деятельность человека в 
сети и ее результаты превращаются в некую 
самостоятельную силу, которая определяет 
существование человека.

Бесконечная погоня за инфо-поводами 
может обернутся синдром упущенных воз-
можностей (англ. Fear of missing out (FOMO)). 
Данный термин ввел в употребление П. Мак-
гиннис. Под ним понимают тревожное пси-
хическое состояние, когда человек боится 
пропустить интересное или важное собы-
тие [13]. Современные исследователи счи-
тают, что цифровое поколение подвержено 
FOMO, поскольку оно постоянно находится в 
информационных потоках. Новые события и 
связанные с ними возможности, быстро сме-
няют друг друга. Быстрая сменяемость собы-
тий не позволяет представителям цифрового 
поколения оценить их перспективность для 
самореализации. Наличие множества при-
влекательных вариантов парализует волю, 
человеку сложно осуществить выбор.

Боязнь упущенных возможностей сопро-
вождается страхом лишиться доступа к ин-
тернету или мобильному телефону. У чело-
века присутствует непреодолимое желание 

оставаться в курсе дел друзей и знакомых, 
для этого он прибегает к пролистыванию 
сетей. Согласно М. Берк, К. Марлоу, Т. Лен-
то наблюдение за сетевой жизнью других 
людей не дает правильных представлений 
о бытии. Поскольку посредством цифровых 
технологий люди могут создавать идеали-
зированные образы. Сравнение себя с иде-
ализированным образом другого человека 
заставляет задуматься об упускаемых воз-
можностях. Человеку начинает казаться, что 
жизнь других интересней, чем собственная. 
Эти пессимистичные мысли сопровождают-
ся переживанием тревоги, чувством глубо-
кого психологического дискомфорта [16].

Бытие-с-другим цифрового поколения

В экзистенциальном подходе важной 
характеристикой существования является 
бытие-с-другими. У цифрового поколения 
большое значение в выстраивании отноше-
ний с другими людьми играет виртуальная 
коммуникация. Молодое поколение чаще 
всего оценивает виртуальную коммуника-
цию с положительной стороны, поскольку 
она протекает в более комфортных и без-
опасных условиях, чем реальное общение. 
Она дает возможность общаться с интерес-
ными людьми независимо от их местона-
хождения и позволяет сэкономить время. 
Однако может ли виртуальная коммуника-
ция приводить к построению глубоких и 
крепких отношений? Попробуем оценить 
ее экзистенциальный потенциал для рас-
крытия внутреннего мира собеседников и 
формирования отношений.

Виртуальная коммуникация существенно 
отличается от живого общения, поскольку в 
ней отсутствует невербальный компонент. 
Коммуникаторы остаются друг для друга не-
видимыми, что по мысли некоторых иссле-
дователей может приводить к торможению 
проявлений эмоций и чувств собеседников 
по отношению друг к другу. Сознанию чело-
века присущ эффект зеркального отражения, 
суть которого заключается в подсознатель-
ном воспроизведении невербальных сигна-
лов другого человека [17]. Данную функцию 
выполняют зеркальные нейроны. Они свя-
заны с проявлением эмпатии, социальным 
поведением, имитационными действиями. 
Зеркальные нейроны дают человеку бессоз-
нательную способность понимать, осозна-
вать и имитировать всё, что попадает в поле 
зрения. Благодаря им человек практически 
мгновенно улавливаете чувства окружаю-
щих, у него развиваются социальные адап-
тационные механизмы, поддерживаются 
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нормы общественного поведения, создается 
атмосфера взаимопонимания [2, с. 253].

При живом общении сходство в невер-
бальных жестах позволяет индивиду чувст-
вовать себя более связанным с человеком, 
который проявляет зеркальное поведение. 
Похожие невербальные жесты создают у 
собеседников представление, что у них 
родственные взгляды и идеи. Зеркальные 
нейроны, запускающие бессознательный 
механизм воспроизводства мимики и дви-
жения собеседника, позволяют людям чув-
ствовать единство, вовлеченность и принад-
лежность к ситуации [19]. При виртуальной 
коммуникации отсутствует непосредствен-
ный контакт между людьми, это вызывает 
дополнительные трудности в общении, так 
как без зеркального отражения сложнее по-
нять и установить связь со своим собесед-
ником. Отсутствие невербальных сигналов 
при общении в какой-то степени подавляет 
эмоциональную сферу человека. Он начина-
ет реже проявлять свои чувства, искажается 
его восприятие самого себя и окружающей 
действительности.

А. Ю. Иванова и М. В. Малышкина отме-
чают, что из-за преобладания виртуально-
го общения в жизни цифрового поколения, 
его представители испытывают трудности 
в понимании невербального поведения 
окружающих, кроме того, у них снижает-
ся уровень эмпатии и сопереживания [4, 
с. 226]. Отсутствие невербальных сигналов 
не дает возможности адекватно восприни-
мать другого человека как чувствующего и 
переживающего субъекта взаимодействия. 
Из-за высокой степени абстрагирования 
виртуальной коммуникации искажается 
представление о том, что за «аватаром» 
скрывается живой человек, который может 
испытывать сильные эмоции и чувства. Как 
пишет Г. У. Солдатова в онлайн-коммуника-
ции другой человек не настолько «очевидно 
“живой” и переживающий, если речь идет 
о цифровом мире, что позволяет отнестись 
к нему с меньшей ответственностью» [7, 
с. 378].

Хотя в виртуальной коммуникации не-
вербальные средства общения теряют свое 
значение, данный вид общения в какой-то 
степени продолжает выполнять аффектив-
ную функцию. Однако передача чувств и 
эмоции приобретает упрощенных характер, 
по сравнению с межличностным общением 
в реальности. В Интернете используется по-
добие невербального языка — эмодзи, вы-
ражающие основные эмоции, которые мо-
жет переживать человек в реальной жизни. 
Эти графические символы придают сообще-

нию эмоциональный оттенок. Виртуальное 
общение не столь эмоционально окрашено, 
хотя оно тоже влияет на эмоциональный 
фон коммуникантов.

Смайлы, GIF-аниматоры могут переда-
вать настроение человека, пишущего сооб-
щение. Однако они не являются адекватным 
субститутом «молчаливой речи». Данные 
способы передачи эмоций и чувств челове-
ка используются ни столько для выражения 
переживаний, сколько для умышленного 
регулирования эмоционального восприя-
тия собеседника информации [18, p. 169]. 
Используемые эмодзи становится частью 
продуманного виртуального образа, бла-
годаря которому можно осуществлять экс-
прессионную манипуляцию над сознанием 
коммуникатора.

Таким образом, цифровая культура 
трансформирует коммуникацию между 
людьми. В ней уже не присутствует Другой 
в своей телесности. Отсутствие визуально-
го контакта с реальным человеком в вир-
туальной коммуникации дает возможность 
пользователям скрывать свою личность, со-
здавая цифровые самопрезентации [14]. От-
сутствие ограничений материального мира 
в виртуальной коммуникации позволяет 
презентовать себя, выбирая любую внеш-
ность, пол, социальное положение [20].

В виртуальной коммуникации сложно 
прочертить границы между виртуальным 
образом и личностью, между самопрезента-
цией и симуляцией. Виртуальная личность 
может не соотносится с реальным челове-
ком, однако чаще всего является отраже-
ние изменений структуры идентичности 
человека. «Я» человека преобразуется под 
воздействием социальных изменений. Вир-
туальная личность позволяет в более явной 
форме проследить эту трансформацию [20]. 
Ш. Теркл отмечает, что идея трансформа-
ции «Я» индивида не нова. Человек обла-
дает множеством «Я» и это является свиде-
тельством его психологического здоровья. 
В работе «Жизнь на экране: идентичность 
в век Интернета» исследователь отмечает, 
что не так давно стабильность восприни-
малось как социально ценный и культурно 
поощряемый феномен. Человек отличал-
ся согласованными и последовательными 
формами поведения, выполнял ригидные 
социальные роли, которые соответствова-
ли относительно стабильным условиям его 
жизни. Теперь социальные условия поменя-
лись, удержание стабильности уже не явля-
ется определением психологического здоро-
вья человека. В настоящее время здоровье 
описывается скорее в терминах текучести. 
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Среда диктует свои правила, более значи-
мым для современного человека является 
способность меняться и приспосабливаться: 
к новой работе, новому направлению карь-
еры, новым социальным ролям, новым тех-
нологиям [21].

Конструирование виртуальной личности 
может быть связано с расширением возмож-
ностей проявление различных аспектов «Я» 
человека. В повседневности нормативность 
слишком формальна. В виртуальности че-
ловек получает возможность выразить все 
стороны своего многогранного «Я» [18]. 
В этом случае виртуальная личность может 
способствовать лучшей самоактуализации 
человека. Самовыражение происходит пу-
тем освоения новых социальных ролей [3, 
с. 445]. Индивид самоопределяется, прожи-
вая новый для себя опыт. Желание получить 
новый опыт, попробовать себя в иных ро-
лях характерно для открытой идентичности, 
которая ищет альтернативы дальнейшего 
развития. Следует отметить, что желание 
освоить новый опыт через использование 
виртуальных личностей актуально для под-
росткового и юношеского возраста, когда 
человек проходит через кризис идентично-
сти, его собственное «Я» представляется раз-
мытым. В этом случае виртуальная личность 
выполняет функцию самоактуализации.

Кроме того, виртуальные образы, кото-
рые создают субъекты сетевой коммуни-
кации могут служить индикаторами цен-
ностных приоритетов личности. Через них 
индивид показывает значимые для себя 
роли или формы поведения. В этом случае 
виртуальное пространство позволяет про-
являть индивиду те качества, проиграть те 
роли и пережить те эмоций, которые оказа-
лись фрустрированными в реальной жизни. 
Однако обыгрывание разнообразных ролей 
вовсе не означает, что созданные образы 
«Я» несоизмеримы с настоящей личностью 
субъекта. Виртуальное «Я» как и идеальное-
Я демонстрирует ценностные компоненты 
мировоззрения индивида, то есть служит 
индикатором заложенных в нем потенций, 
которые не нашли своего воплощение в 
повседневности. Виртуальное пространст-
во выступает пробной версией последую-
щей самореализации личности, когда она 
откроет для себя глубинные стороны «Я» и 
осознает возможности их проявления уже в 
реальном мире.

Следует отметить, что в виртуальной 
коммуникации субъекты довольно часто 
прибегают к анонимности. Однако, как отме-
чает Аарон Бен-Зьев, скрытие личных дан-
ных не является главной целью общения. 

Виртуальная коммуникация имеет большой 
экзистенциальный потенциал. Анонимные 
пользователи, вступая в общение, стре-
мятся к откровенности в выражении своих 
мыслей и ожидают ответной честности от 
своих собеседников [15]. Анонимность, как 
ни парадоксально, становится стимулом к 
открытости по отношению к Другому. Воз-
можность сохранить свою личность в тайне, 
приводит к тому, что интернет-пространст-
во начинает выполнять функцию терапев-
тической кушетки или исповедальни [10, 
с. 177]. Благодаря виртуальной коммуника-
ции пользователи могут рассказать о фактах 
из жизни, о которых не знают даже близкие 
родственники [15, p. 72]. Открытость в вир-
туальном общении становится основой для 
взаимного сближения, служит толчком для 
развития крепкой связи между людьми.

Заключение

Интенсивная виртуализация среды изме-
нила отношение человека к бытию-в-мире. 
Бытие-в-мире становится полнее, посколь-
ку включает в себя как жизнь в повседнев-
ности, так и существование в цифровом 
пространстве. Интернет-пространство ста-
новится еще одним домом для цифрового 
человека, субъект может воспринимать се-
тевые взаимодействия как самодостаточный 
вид бытия, поскольку они могут временно 
замещать реальные связи и отношения.

Дигитальный мир приводит к антропо-
логическим трансформациям, суть которых 
заключается в создании иных основопола-
гающих смыслов и ценностей. Формируется 
иная форма субъектности со своим специ-
фическим способом жизнедеятельности. 
Жизнедеятельность цифрового поколения 
становится направленной на утверждение 
себя в информационно-коммуникативном 
пространстве, с помощью создания вирту-
альных самопрезентацией.

Создание виртуальных образов являет-
ся необходимым в процессе социализации 
представителей цифрового поколения. Од-
нако это сопряжено некоторыми рисками. 
Виртуальные образы могут не соотносится 
с реальной личностью, что приводит к эк-
зистенциальным противоречиям. Однако 
конструирование виртуальных образов 
часто является проявлением заложенных 
в человеке потенций, которые могут ре-
ализовываться в интернет-пространстве. 
Виртуальная реальность может создавать 
благоприятные условия для самоопреде-
ления и самореализации личности, когда 
человек через виртуальные образы 
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раскрывает глубинные стороны собствен-
ного «Я» и осознает возможности их про-
явления в повседневности. Поскольку про-
цесс создания и презентации виртуальных 
образов делает личность более открытой, 
то можно говорить о его большом экзистен-
циальном потенциале. Человек через вир-
туальные образы наполняет себя новыми 
смыслами.

Существенно трансформируется бытие-с-
другим. Взаимодействия с другими людьми 
в цифровой среде становится более упро-
щенным, поскольку другие не представ-
лены в своей живой телесности. Человек 
контактирует с людьми не напрямую, а с их 
цифровыми презентациями, скрывающими 
их живое телесное присутствие. Отсутствие 
телесного контакта в виртуальном общении 
может вызвать проблему непонимания эмо-
ций, чувств, переживаний другого человека 
[8, с. 25].

Однако невидимость и анонимность со-
беседников может освободить коммуника-
цию от процесса социальной категоризации 
и нивелировки. Встреча с другим человеком 
никогда не является пассивным процессом. 
Она требует подготовки, особого располо-
жения. По мысли К. Ясперса пробуждение 
истока подлинной коммуникации возмож-
но только в том случае, если человек ос-
вободится от объективно-фиксированных 
идеалов [12, с. 63]. Анонимность дает воз-
можность отказаться от социальной кате-
горизации, мешающей воспринимать чело-
века объективно. Она создает пространство 
диалога, где личность может почувствовать 
свободу самоопределения, которая выража-
ется в том, что она может выбирать разные 
варианты развития мыслей, открытое про-
явления своих чувств.

Однако если следовать методологии 
Ясперса, то бытие человека в виртуальном 
пространстве, скорее мешает выйти на уро-
вень экзистенции. Существование человека 
в цифровой среде — это всего лишь новая 
форма бытия в мире, уводящая от экзистен-
ции. Трагедия современного человека как 
раз в том, что он не может прорваться к эк-
зистенции, поскольку в виртуальном про-
странстве он живёт не своей жизнью. Вир-
туальный мир в этом смысле даже опаснее 
обычного, так как он не позволяет человеку 
раскрыть свою экзистенцию из-за навязан-
ных стереотипов.

Экзистенциальный потенциал взаимо-
действия во многом определяться через 
раскрытие «Я» участников коммуникации. 
С одной стороны, в виртуальном про-
странстве может сформироваться связь с 

эфемерной личностью, которая не будет 
раскрывать стороны «Я» в общении. С дру-
гой — в процессе конструирования вирту-
альных образов выявляется сокровенная 
часть личности субъекта, его ценности 
и смыслы. Как писал О. Уайльд, человек 
мало похож на себя, когда говорит от сво-
его имени, но стоит ему дать маску и он 
расскажет о себе всю правду. Виртуальные 
образы как раз выполняют функцию маски, 
благодаря которой человек не испытывая 
страха, показывает себя. Однако понима-
ние личности собеседника, говорящего 
через маску, во многом зависит от прони-
цательности и заинтересованности комму-
никатора.

Любое общение рассматривается чело-
веком в ценностном аспекте. Если виртуаль-
ная коммуникация значима для человека, 
то она переживается как реальность, если 
нет — является фикцией. Онтологический 
статус социальных отношений зависит от 
личного восприятия конкретного пользова-
теля. Таким образом, подлинность комму-
никации определяется через установление 
участниками коммуникации ценностного 
потенциала общения. Медиатизация ас-
пектов человеческого существования не 
приводит к отсутствию жизни, поскольку в 
виртуальную коммуникацию вступают на-
стоящие люди, со своими чувствами, мысля-
ми, переживаниями, записанными в ином, 
цифровом формате [18, p. 13].

Часто исследователи связывают отчуж-
дение в отношениях между людьми с ме-
диатизацию бытия. Однако виртуальная 
коммуникация выносит на поверхность ре-
алии современного общества. Она может 
выявлять отчуждение. Проблема отчужде-
ния решается не путем отказа от онлайн-
коммуникации и погружения человека в 
коммуникацию лицом к лицу, а через реа-
лизацию экзистенциальных потребностей 
людей, вступающих в коммуникацию. Вир-
туальная коммуникация как живое общение 
может создать благоприятные условия для 
погружения в экзистенциальное измерение, 
если собеседники заинтересованы в выстра-
ивании глубоких отношений.
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Abstract
The article examines the existence of the digital 
generation from the viewpoint of the existential 
approach. The author shows that digital technolo-
gies expand a person’s connection with reality; he 
goes beyond his own physicality and overcomes 
spatial and temporal boundaries. Virtuality begins 
to be perceived as a continuation of reality, there-
fore being-in-the-world is defined by the author 
as a “hybrid being”, which is a synthesis of virtual 
and everyday life of the subject. In the article, the 
author concludes that the blurring of the bound-
ary between the real and the virtual actualizes 
the need of the individual for self-determination 
and self-creation, which are realized in being-with-
another. Digital culture leads to the transformation 
of being-with-another, because in the virtual world 
the other is absent in his physicality, which makes it 
possible to hide the identity by creating digital pres-
entations. The construction of virtual images allows 
the subjects to manifest different sides of the 
multifaceted “I” and overcome social categorization, 
which makes the communication process deeper in 
an existential sense.

Keywords:
existential approach,
being-in-the-world,
being-with-another,
virtual communication,
digital generation,
self-presentation


