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Аннотация. Введение. В современном обществе продолжается форми-

рование социокультурной среды, основной характеристикой которой является 
свободный доступ к разнообразным источникам информации. Массовое рас-
пространение сети Интернет оказывает непосредственное влияние на процес-
сы социализации представителей «Z-поколения», которые проводят колоссаль-
ное количество времени в киберпространстве, нередко утрачивая при этом 
способность реального личностного развития, интерес к приобретению навы-
ков реального взаимодействия и эффективных, ничем не опосредованных 
коммуникаций. В связи с этим актуализируется исследование феномена но-
вой, виртуальной идентичности личности, формирующейся в интернет-среде. 

Цель публикации – обсуждение современного состояния изучения вирту-
альной идентичности и систематизация научных знаний о данном феномене. 

Методы, применявшиеся в работе, – теоретический анализ, синтез и обоб-
щение. 

Результаты и научная новизна. Рассмотрены различные подходы к ин-
терпретации виртуальной идентичности, обозначены тенденции ее исследова-
ния. Соотнесены понятия «реальная идентичность» и «виртуальная идентич-
ность», выявлены особенности и риски формирования последней. Уточнены 
функции виртуальной идентичности. В общем виде она отражает субъектив-
но-значимый образ «идеального Я», который, однако, компилируется из гото-
вого материала, набора символов и графических изображений интернет-сре-
ды и поэтому не обладает уникальностью. Описаны факторы конструирова-
ния человеком виртуальной идентичности, чаще всего возникающей по при-
чине неудовлетворенности индивида своей реальной идентичностью или 
вследствие кризиса идентификации, при котором личность утрачивает целос-
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тность. Вместе с тем показано, что киберпространство предоставляет широ-
кие возможности для самовыражения и максимального раскрытия личностно-
го потенциала, реализации качеств, проигрывания ролей и переживания эмо-
ций, оказавшихся из-за каких-либо обстоятельств фрустрированными в ре-
альной жизни. 

Определены проблемные зоны чрезмерного погружения в виртуальное 
пространство. Злоупотребляя пребыванием в нем, незрелая личность может 
потерять жизненные ориентиры, усвоить запрограммированные решения 
и готовые мыслительные штампы. Социальное расторможение в интернет-
среде существенно снижает морально-нравственный уровень коммуникации 
в социальных сетях и мессенджерах. Стремление всегда «быть онлайн», страх 
пропустить новое сообщение или пост усиливают тревожность пользователя, 
приводят к повышению у него утомляемости и раздражительности, ослабле-
нию внимания и волевой регуляции, обострению гиподинамии. 

Сделан вывод о необходимости продолжения изучения специфики со-
циализации в интернет-среде, поскольку она вырабатывает новые формы 
возрастного развития, изменяя его задачи и представления детей и подрос-
тков о социальных отношениях, трансформируя в их сознании идеальный об-
раз последующих возрастных этапов. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут найти применение 
в деятельности социальных педагогов, педагогов-психологов и иных специ-
алистов, занимающихся вопросами детской и подростковой социализации. 

Ключевые слова: идентичность, виртуальная реальность, виртуальная 
идентичность, социальные сети. 
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Abstract. Introduction. Modern society is characterized by the formation of 
a new socio-cultural environment, which is based on a wide access to a variety of 
sources of information. Mass distribution of the Internet has a direct impact on 
socialization processes of the representatives of “Z-generation” who spend enor-
mous amount of time in a cyberspace, quite often losing at the same time an abi-
lity of real personal development, interest in acquisition of skills for real interacti-
on and effective communication. In this regard, the research of a phenomenon of 
a new, virtual identity of the personality, which is formed in the Internet environ-
ment, is brought into focus. 

The aim of the present publication is to consider the current level of know-
ledge in the field of virtual identity and systematization of scientific knowledge of 
this phenomenon. 

Methodology and research methods. Theoretical analysis, methods of syn-
thesis and generalization were used. 

Results and scientific novelty. Various approaches to interpretation of virtu-
al identity are considered; research tendencies are highlighted. The concepts “real 
identity” and “virtual identity” are viewed in relation to each other; the features 
and risks of virtual identity formation are revealed. The functions of virtual iden-
tity are specified. It is revealed that virtual identity reflects the subjectively signifi-
cant image of the “Ideal-I” which is compiled from the completed material, charac-
ter set and graphic images of the Internet environment, and therefore does not 
possess the uniqueness. Factors of designing by the person of virtual identity are 
described. Virtual identity can arise as a result of dissatisfaction with real iden-
tity, as a consequence of the identification crisis, in which the individual loses in-
tegrity. At the same time, it is shown that the cyberspace gives ample opportuniti-
es for self-expression and maximum personal fulfillment, realization of qualities, 
playing of roles and experience of emotions which turn out to be frustrated under 
any circumstances in real life. 

Problem areas of excessive immersion into virtual space are identified. An 
immature personality can lose life orientations as well as acquire the programmed 
decisions and ready cogitative patterns through excessive Internet use. The social 
activity in the Internet environment significantly reduces the moral level of com-
munication on social networking sites and messengers. Aspiration always “to be 
online”, fear to miss a new message or a post aggravate anxiety of the user, incre-
ase the feeling of fatigue and uncontrollable temper, scant attention and strong-
willed self-regulation, aggravation of a hypodynamia. 

The authors conclude that is required to continue to study the specifics of soci-
alization in the Internet environment since it generates new forms of age development, 
changes the tasks and ideas of children and teenagers about social relations, and 
transforms an ideal image of the subsequent age stages in their consciousness. 

Practical significance. The results of the work carried out can be applied in 
the activities of teachers, social educators, educators, psychologists and other 
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specialists who deal with the questions of socialization of modern children and 
adolescents. 
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Введение 
В современном обществе широкое использование сети Интернет 

превратилось в обыденность. С 90-х гг. XX века происходит активное 
формирование новой социокультурной среды, основная характеристика 
которой – свободный доступ к разнообразным источникам информации. 
Появление данной среды знаменует наступление постиндустриальной ста-
дии развития человечества, когда информация становится ведущим ре-
сурсом прогресса1. 

С распространением беспроводных сетей и смартфонов, дающих 
каждому пользователю возможность ничем не ограниченного пребывания 
в социальных сетях, наблюдаются все более заметные трансформации 
в поведении человека [1]. Особенно сильное влияние информационная ре-
волюция оказала на процессы социализации так называемого «Z-поколе-
ния» – людей, родившихся в конце 90-х гг. XX века и выросших в абсо-
лютно отличных от прежних условиях глобального воздействия на психи-
ку, физическое самочувствие и мировоззрение сети Интернет, что вызы-
вает сильное беспокойство и у родителей, и у педагогов. Следует приз-
нать, что это беспокойство далеко не беспочвенно – чрезмерное использо-
вание интернет-ресурсов, как правило, приводит к повышенной утомля-
емости и раздражительности, снижению внимания и ослаблению волевой 
регуляции. Сейчас наблюдается рост числа детей с расстройствами аутис-
тического спектра, с синдромами дефицита внимания и гиперактивнос-
ти. Основными факторами данных тенденций выступают тотальная увле-
ченность детей и подростков социальными сетями, форумами, мессен-
джерами и пр. 

Стремительное развитие и внедрение в массовую повседневную 
практику информационных технологий влечет за собой кардинальные пе-
ремены стратегий мышления и структуры ценностей современного чело-

                                                 
1 Белл Д. Социальные  рамки информационного общества  //  Новая техно-

кратическая волна на Западе / под ред. П. С. Гуревича. Москва, 1986. 451 с. 
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века. Информационные доступность и образованность становятся не 
столько средствами достижения целей, сколько стимуляторами стремле-
ния все больше времени проводить в интернет-пространстве – в вирту-
альной реальности сетевой публичности. 

Личностная, социальная, мотивационная и ценностная зрелость, или, 
иначе говоря, готовность к взрослой жизни, проявляется теперь у молодежи 
значительно позже, чем у представителей предыдущих поколений. 

Зрелость личности предполагает серьезную психологическую работу 
над собственной идентичностью. Ответ на вопрос «кто я?» складывается 
в процессе реального общения, сравнения себя с другими, осознанного 
изменения себя в стремлении к идеальной форме – физической, умствен-
ной, духовной. 

Эго-идентичность – это тождественность себе. Становление эго-иден-
тичности происходит через обобщение, кристаллизацию детских иденти-
фикаций, обретение ролевого опыта и опыта социальных влияний, реф-
лексию оценок и ожиданий окружающих. Проходя путь самосознания, 
человек структурирует свою жизнь: у него формируется система личнос-
тно значимых целей, ценностей и убеждений, появляются чувства гло-
бального доверия, стабильности, оптимизма в отношении будущего, т. е. 
признаки зрелой личности. 

Представители «Z-поколения» проводят колоссальное количество 
времени в социальных сетях, в которых, за масками «аватаров» и «ников», 
разворачивается виртуальная коммуникация. Социальные сети становят-
ся площадкой для самопрезентации, знакомств, обмена информацией, 
конфликтов. Чрезмерное погружение в виртуальное пространство приво-
дит к снижению заинтересованности в реальном общении, в рамках кото-
рого приобретаются столь важные навыки реальной коммуникации 
и формируются устойчивые отношения, в том числе и отношение к себе 
и к миру как основа самоидентификации человека. 

Обзор литературы 
Тенденции современного изучения феномена «виртуальная идентич-

ность». Жизнь в современном обществе сегодня представляется невоз-
можной без использования сети Интернет. Достаточно пары «кликов» не 
только для осуществления коммуникации, но и для совершения покупок, 
оплаты услуг, управления счетами. Это, безусловно, приводит к увеличе-
нию времени пребывания человека в киберпространстве. Последствия 
подобного «погружения» достаточно противоречивы. С одной стороны, 
значительно экономится время, повседневные, рутинные действия свора-
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чиваются и упрощаются. С другой стороны, наблюдается ослабление ин-
тереса к развитию реальных личностных качеств, приобретению навыков 
реального взаимодействия и эффективной коммуникации. Кроме того, 
возникают проблемы гиподинамии. В связи с этим изучение особенностей 
виртуальной среды, факторов, влияющих на формирование идентичнос-
ти в данной среде, приобретает особую актуальность. 

В психологических исследованиях идентичность рассматривается 
с позиций различных направлений: 

● личностно-ориентированного (Т. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мей, 
К. Роджерс и др.); 

● социально-психологического (Г. М. Андреева, Э. Эриксон, В. И. Пав-
ленко); 

● в контексте теорий возрастных кризисов развития как специфи-
ческий феномен юности (М. И. Боришевский, А. Ватерман, И. В. Дубро-
вина, Э. Эриксон, Е. Л. Солдатова); 

● как глубинный феномен (Д. Винникотт, X. Кохут, Р. Лейнг). 
В публикациях таких авторов, как М. И. Боришевский, П. И. Гна-

тенко и Л. Б. Шнейдер, освещаются различные аспекты личностной и со-
циальной идентичности: особенности индивидуальной самооценки, ста-
новление Я-концепции, переживание групповой принадлежности [2–4]. 

Идентичность личности – динамическая система представлений 
личности о самой себе, складывающихся в ходе самоопределения индиви-
да и его определения значимыми для него другими. С этими представле-
ниями связаны переживания личности. Идентичность может быть интер-
претирована как психологическое ядро личности, поскольку она (иден-
тичность) включает в себя центральные личностные составляющие: само-
сознание, ценностно-смысловую и регулятивную сферы. 

Особенности формирования личности и социализации представителей 
«Z-поколения», связанные прежде всего с его продолжительным по времени 
пребыванием в интернет-пространстве, указывают на необходимость выяв-
ления задач, которые ставит перед подростком виртуальное общество, и по-
иска ответов на вопросы, какие цели и ценности оно формирует у индивида. 

Идеальная форма возрастного развития личности, выработанная в оп-
ределенной культуре, интериоризуется и индивидуализируется в норматив-
ном кризисе. Современная интернет-среда, которая стала неотъемлемым 
компонентом современной культуры, вырабатывает новые формы возрас-
тного развития. Изменяющиеся социальные отношения меняют возрастные 
задачи личностного становления; трансформируется идеальный образ после-
дующих возрастных этапов. Фазовая динамика нормативного кризиса оста-
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ется такой же, но форма, в которой разворачивается кризис, преобразуется. 
Общение со сверстниками, в том числе с противоположным полом, развитие 
рефлексии, самосознания и нравственности, самоопределение личности пре-
ломляются сквозь призму интернет-среды, которая предъявляет требования, 
отличные от тех, что существуют в реальном социуме. 

В предыдущих работах одного из авторов данной статьи описаны 
структура и динамика нормативных кризисов развития личности, кото-
рые рассматриваются в русле культурно-исторической теории и концеп-
ции становления эго-идентичности. Феномен кризиса развития личности 
показан с точки зрения нормативного явления онтогенеза. В основе тако-
го кризиса лежит противоречие между мотивацией самоактуализации 
и развития в соответствии с нормативными критериями ожиданий обще-
ства и стремлением сохранить личностную целостность и самотожде-
ственность. Решение личностью данного противоречия обусловливает ди-
намику кризиса, а содержание психологических новообразований опреде-
ляется возрастными задачами развития личности. 

Динамика эго-идентичности сопряжена с фазовой динамикой нор-
мативного кризиса, первая фаза которого характеризуется предрешенной 
идентичностью, вторая фаза – диффузной, третья – достигнутой эго-
идентичностью. Предрешенная идентичность сопровождается фиксацией 
и идеализацией событий будущего либо прошлого, высокой общей удов-
летворенностью жизнью, отсутствием внутренних конфликтов. Диффуз-
ная эго-идентичность проявляется в неверии в себя; утрате гармонии из-
за рефлексируемых изменений. Достигнутая эго-идентичность определя-
ется обретением личностью целостности и гармонии, осознанным выбо-
ром целей, принятием личностных изменений. Новообразования личнос-
ти, формируемые в процессе нормативных кризисов, детерминируют го-
товность личности к переходу на новый этап развития. Нерешенные за-
дачи возраста актуализируют различного рода зависимости, в том числе, 
вероятно, и интернет-зависимости [5–7]. 

Идентичность в виртуальном пространстве складывается в различных 
ситуациях из множественных сетевых идентичностей, сознательно использу-
емых индивидом – пользователем сети Интернет [8]. Феномен альтернатив-
ных идентичностей в реальной жизни рассматривается как патологическое 
состояние, исследующееся в рамках психиатрии. В виртуальном же мире по-
явление альтернативных идентичностей воспринимается как норма, не име-
ющая отношения к психологическим заболеваниям [9]. 

Виртуальная идентичность, безусловно, связана с самопрезента-
цией и самоопределением личности. Современные интернет-технологии 
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открывают возможности для яркого проявления индивидуальности лич-
ности и вариативности самопрезентации. Однако интернет-среда таит 
опасности смещения идентичности, нивелирования индивидуальности 
личности, формирования нереалистичного образа «Я» [10, 11]. 

Формирование виртуальной идентичности происходит либо за счет 
переноса элементов идентичности из реального мира в виртуальный 
и создания на его базе идентичности в Интернете, либо через активную 
позицию субъекта деятельности в интернет-пространстве [12]. 

О феноменологическом разнообразии в изучении виртуальной иден-
тичности. Авторы многочисленных научных публикаций о виртуальной 
идентичности наделяют данный феномен разными названиями: «кибер-
идентичность», «сетевая идентичность», «метаидентичность», «репост-
идентичность», «идентичность в виртуальном пространстве». 

А. Е. Войскунский, А. С. Евдокименко и Н. Ю. Федунина пытаются 
развести понятия «виртуальная» и «сетевая идентичность». Первое, по 
мнению исследователей, следует применять лишь в отношении той актив-
ности в виртуальном пространстве, которая проявляется в применении 
его технических систем для преобразования виртуальных миров, констру-
ируемых посредством программ компьютерной графики. Второе характе-
ризует скорость и легкость видоизменения идентичности вплоть до пол-
ной ее замены на нечто противоположное. Такому виду идентичности 
свойственны множественность и альтернативность, обусловленные осо-
бенностями сетевого интерфейса [8]. 

Виртуальная идентичность есть «составная часть социокультурной 
идентичности личности, которая относится к осознанию своей принадлеж-
ности к определенной (не всегда фиксируемой в реальном социуме) общнос-
ти, осуществляющей деятельность (в основном потребление и передачу зна-
ний и информации) в информационно-коммуникативных средах, прежде 
всего – в компьютерном виртуальном пространстве Интернета» [13]. 

Виртуальная идентичность как часть социокультурной усиливает по-
следнюю в виртуальной коммуникации. В то же время ее можно рассматри-
вать и как разновидность пространственной идентичности, поскольку вир-
туальное пространство информационно-коммуникационных потоков пред-
ставляет собой среду и одновременно ориентир самоидентификации [14]. 

Формирование виртуальной идентичности 
Процесс формирования виртуальной идентичности имеет ряд особен-

ностей, отличающих его от соответствующего процесса в реальной жизни. 
Идентичность в виртуальном пространстве всегда технологически опосредо-
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вана через использование «ников» и «аватаров». Чем больше «ник» не схож 
с подлинным именем, а «аватар» – с настоящим материальным обликом чело-
века, тем в большей степени виртуальная идентичность не совпадает с ре-
альной. 

Разворачивая активность в виртуальном пространстве, индивид 
физически не присутствует в ней, что позволяет ему в любой момент пре-
рвать взаимодействие с другими пользователями Интернета. Подобное 
пребывание в виртуальном пространстве порождает у человека чувство 
псевдобезопасности за счет отсутствия непосредственной угрозы телес-
ных повреждений. Ложное ощущение безнаказанности может провоциро-
вать недопустимый стиль коммуникации, который был бы неприемлем 
и опасен при реальном общении [15]. 

Поскольку в социальных сетях, мессенджерах и на форумах пользо-
ватель может скрыть истинные данные о себе и коммуницировать ано-
нимно, он получает уникальный канал для открытого, ничем не стесня-
емого выражения своих эмоций, мнений и суждений. Анонимность суще-
ственным образом влияет на формирование идентичности пользователя 
Интернета и способна привести к социальному растормаживанию. Эф-
фект данного процесса во многом схож с эффектом и механизмами «рег-
ресса персоны». Анонимность дает новые возможности для самопрезента-
ции человека, усиливает тенденции «усредненного другого», отражая 
стремление быть понятным с конвенциональной, общей для всех точки 
зрения. С. И. Выгонский полагал, что анонимность может обусловить по-
явление безосновательного чувства собственного величия [16]. 

Одной из проблем, вызванных спецификой коммуникаций в Интер-
нете, стала травля, или буллинг, детей и подростков в виртуальном прос-
транстве. Чувство безнаказанности и анонимность позволяют не достиг-
шим зрелости особям оскорблять своих сверстников, причем не только 
посредством личных сообщений, но и с помощью статусов, постов и пуб-
ликаций в социальных сетях. Буллинг в интернет-среде особенно остро 
ощущается жертвами по причине повышенной значимости для детей ста-
туса личности в виртуальном пространстве. Агрессивное поведение мо-
жет выражаться в разных формах – от крайне негативных оценок профи-
ля (аккаунта) до откровенного унижения и грубых угроз, из-за которых 
жертва теряет уверенность в себе, что может служить причиной психи-
ческих отклонений, депрессии, психосоматических заболеваний и даже 
суицидального поведения. Дистанцированность от жертвы, анонимность 
и отсутствие страха физического наказания в социальных сетях способ-
ствуют повышению жестокости обидчиков, которые могут создавать вре-
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менные платформы для коллективной травли избранного объекта, пред-
ставляющие собой так называемые «летучие» формы социальности («един-
ство по случаю») [17, 18]. 

В реальном пространстве человек вынужден тратить значительные 
психологические и временные ресурсы для самопрезентации и коммуни-
кации. В виртуальной среде конструирование «идеального образа Я» тре-
бует несравнимо меньших затрат, однако сопровождается большим иску-
шением (и возможностями) искажения этого образа. За счет меньшего ко-
личества ресурсов, затрачиваемых на самореализацию, перед индивидом 
открывается соблазн чрезмерного погружения в виртуальное простран-
ство, что выступает предиктором интернет-зависимости. 

Бесспорно, реальная идентичность более аутентична, в то время как 
виртуальная очень часто связана с психологическими масками. Чем выше 
желание «казаться другой личностью», «быть кем-то», тем сильнее тран-
сформирована виртуальная идентичность. Сокрытие или отрицание неко-
торых фактов о себе, изменение биографических сведений, данных о воз-
расте, иной информации носят сознательный характер, с тем чтобы в на-
иболее выгодном свете предъявить коммуникантам образ «идеального Я». 

Созданное в сети Интернет новое социокультурное пространство ха-
рактеризуется множественностью, гипертекстуальностью. Виртуальная 
реальность позволяет моделировать новый мир и конструировать новую 
идентичность, обладающую идеальным набором качеств и характерис-
тик. Данный процесс значительно упрощается благодаря тому, что «идеаль-
ное Я» выстраивается из готового набора виртуального материала и им же 
наполняется: содержание виртуальной идентичности представляет собой 
совокупность знаков, из которых конструируются аспекты нового Я. Но, 
поскольку подобная идентичность («репост-идентичность») создается из 
готового материала, она вторична и ее структура лишена уникальности. 
Репост – общественный текст, который даже при наличии формального 
автора является комбинацией ранее опубликованной информации1 [19]. 
В связи с этим личность в виртуальном пространстве всегда более пассив-
на. Вместе с тем виртуальная идентичность в отличие от реальной облада-
ет большей гибкостью, возможностью индивида контролировать и своев-
ременно корректировать ее в зависимости от изменившихся условий ком-
муникации в виртуальной среде [8]. 

                                                 
1 Kristeva J. Desire in language: A semiotic approach to literature and art. New 

York: Columbia University Press, 1980. 305 p. 
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Идентичность в виртуальном пространстве не порождается сама по 
себе в процессе перехода от одной возрастной границе к другой, а осоз-
нанно компилируется из некоторого набора виртуальных инструментов 
с целью быть презентованной другим пользователям сети. Она позици-
онируется как социально-одобряемая в том случае, если ее элементы полу-
чают отклик других пользователей виртуального пространства в виде 
«лайков», «комментариев» и «подписчиков». Виртуальные платформы – со-
циальные сети – в данном случае выступают арбитрами престижа и ста-
туса. Чем больше знаков одобрения получает пользователь, тем выше его 
престиж. Данные показатели престижа эфемерны и утрачивают силу 
в реальном пространстве. Тем не менее в настоящее время наблюдается 
тенденции «лайкопристрастия», основанного на патологическом влечении 
к виртуальному одобрению текстовых и графических компонентов лич-
ной виртуальной идентичности. 

Искажение информации о себе в виртуальном пространстве соци-
ально порицается в меньшей степени, чем искажение данных в реальной 
жизни. Согласно исследованию А. Е. Жичкиной и Е. П. Белинской, более 
50% пользователей социальных сетей и форумов признаются, что в опре-
деленной мере фальсифицировали сведения о себе, изменяя имя, возраст, 
семейное положение, внешность, хобби и т. д. Менее часто подменяется 
информация о поле, образовании, профессии, месте жительства, музы-
кальных и художественных вкусах, покупках, услугах и путешествиях, 
уровне дохода и национальности. Почти не подвергаются искажению све-
дения о политических и религиозных взглядах [12]. Любопытно, что муж-
чины намного чаще женщин размещают в Интернете не соответству-
ющие действительности данные о себе [20]. 

Деформации идентичности в интернет-среде, с одной стороны, ука-
зывают на неудовлетворенность человека реальной идентичностью и явля-
ются следствием кризиса идентификации, при котором утрачивается це-
лостность личности. Виртуальное пространство превращается в платформу 
для реализации тех качеств индивида, проигрывания тех ролей и пережи-
вания тех эмоций, которые оказываются фрустрированными в реальной 
жизни [20]. С другой стороны, интернет-пространство предоставляет лич-
ности широкие возможности для самовыражения, а виртуальная идентич-
ность позволяет максимально раскрыть личностный потенциал. 

Виртуальная идентичность выполняет ряд функций, к основным 
среди них относятся: 

● управление – рациональное выстраивание своего образа для дру-
гих пользователей сети Интернет; 
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● самопознание – расширение представлений о собственной личнос-
ти путем объективации и интеграции ее аспектов; 

● мифотворчество – создание мифов о собственной личности; 
● «экзистенциальное лицедейство» – желание быть кем-либо, отлич-

ным от собственной личности; 
● социальная инженерия – использование виртуальной идентичности 

как инструмента влияния на сознание и деятельность других пользователей. 

Связь виртуальной идентичности 
и реальной идентичности 

Анализ особенностей виртуальной среды и характеристик виртуаль-
ной идентичности неизбежно подводит к вопросу о том, как связаны ме-
жду собой идентичность в виртуальном пространстве и реальная иден-
тичность. Альтернативны ли они или взаимодополняемы? Является ли 
виртуальная идентичность одной из ипостасей реальной или это самосто-
ятельный феномен? 

Так, например, О. Н. Астафьева настаивает на том, что идентич-
ность в виртуальном пространстве лишь один из аспектов реальной иден-
тичности [13]. Однако открытым остается вопрос о ее проекции в вирту-
альную среду. 

Ранее упоминалось, что в реальном пространстве феномен альтер-
нативной идентичности рассматривается в качестве проявления такой 
медико-психологической патологии, как диссоциативное расстройство. 

Back и Wilson отрицают построение альтернативной идентичности 
и полагают, что здоровая личность стремится к аутентичности и  само-
актуализации как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. 
Привлекательные своей доступностью электронные инструменты самоп-
резентации, такие как «аватар», «ник», страницы в социальных сетях, поз-
воляют пользователям легко и свободно конструировать символы, отража-
ющие реальную идентичность их личности. То есть виртуальная среда 
расценивается авторами не как пространство для построения виртуаль-
ной идентичности, а как средство создания виртуальной оболочки реаль-
ной идентичности личности [21, 22]. 

Той же позиции придерживается И. В. Костерина: «Мифы о кон-
струировании и придумывании себе псевдоличностей в блогосфере, ка-
жется, развенчаны окончательно: люди не хотят пользоваться тем пре-
имуществом, которое воспевали раньше обитатели Сети – анонимностью 
и возможностью примерить на себя другую социальную маску. Теории 
виртуальной идентичности оказались несостоятельными, так как не смог-
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ли объяснить и описать самого феномена виртуальной личности ввиду его 
полного слияния с личностью реальной» [23]. 

Идентичность включает в себя такой важный аспект, как индиви-
дуальность человека, стремление быть иным в сравнении с другими людь-
ми. Личность есть комплексная структура, состоящая из множества иден-
тичностей, которые могут быть активизированы или же оставаться пас-
сивными в зависимости от конкретной ситуации, что влияет на такое ка-
чество личности, как мобильность. 

Н. Деринг подчеркивает, что новые виды идентичности человека не 
заменяют уже существующие, а развиваются на их основе. Различные 
проявления идентичности составляют единую комплексную целостность – 
модель личности. В связи с этим ее виртуальный вариант есть не что 
иное, как отражение реального образа, находящегося в виртуальном про-
странстве. Деринг обозначил этот процесс как «Identitäts-Hopping» («быс-
трая смена идентичностей»). Проведенное автором исследование в виде 
опроса чат-пользователей выявило, что коммуникации под маской «авата-
ра» и «ника» являются проблематичными, так как весьма вероятен риск 
разоблачения [24]. Если даже оно не случается, анонимное виртуальное 
общение некомфортно и ущербно: пользователи, которые, по их собствен-
ному признанию, чрезмерно искажали информацию о себе в социальных 
сетях, постоянно испытывали страх перед уличением во лжи. 

Виртуальная среда пестрит многообразием социальных сетей разно-
го содержания, которые являются сегодня одними из самых популярных 
ресурсов в Интернете. Например, социальная сеть «Фейсбук», входящая 
в пятерку наиболее посещаемых мировых сайтов, имеет суточную аудито-
рию, превышающую миллиард человек [25, 26]. Соцсети открывают без-
граничные возможности не только для новых контактов, для свободной 
массовой и добровольной коммуникации людей, но и для затрудненных 
или вовсе невозможных при реальном взаимодействии экспериментов 
с собственной идентичностью, которые зависят исключительно от вообра-
жения человека и реализуются в электронном общении с другими пользо-
вателями. Именно так рассматривают виртуальную идентичность Вой-
скунский и Turkle1: как эксперимент с реальной идентичностью и как 
альтернативную идентичность [9]. 

Формирование идентичности в виртуальной среде, контрастиру-
ющей с реальной идентичностью личности, может объясняться отсутстви-

                                                 
1 Turkle Sh. Life on the screen: Identity in the age of the Internet.  New York: 

A Touchstone Book, 1995. 
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ем у человека возможностей воплощения в реальной жизни всех граней 
собственного «Я». Недостаток способов и средств обретения аутентичнос-
ти в реальном семейном и социальном окружении, в профессиональном 
пространстве подталкивает индивида к поискам виртуальных компенса-
ций [27]. Несомненно, виртуальная идентичность складывается из сово-
купности гипертекстовых компонентов сетевого облика личности, кото-
рый компилируется из готового материала интернет-среды с целью са-
мопрезентации. Варианты конструирования виртуальной идентичности 
ограничены ресурсами интерфейса используемой социальной сети, фору-
ма или мессенджера. 

Виртуальная идентичность в отличие от реальной может в значи-
тельной степени контролироваться личностью, корректироваться ею или 
заменяться; может соответствовать реальной идентичности, а может и су-
щественно отличаться от нее. В последнем случае человек, примеряя на 
себя роли, которые по тем или иным причинам оказались ему недоступны 
в реальной жизни, сознательно искажает информацию о себе, стараясь 
таким образом выразить свои субъективные представления об идеальном 
«Я» и самореализоваться. 

Заключение 
Повсеместное распространение Интернета как площадки для комму-

ницирования сопровождается проблемами социализации представителей 
подрастающего поколения и формирования виртуальной идентичности – 
принципиально нового и поэтому недостаточно изученного феномена. 

Исследование специфики социализации в интернет-среде необходи-
мо, поскольку она вырабатывает новые формы возрастного развития, из-
меняя его задачи и представления детей и подростков о социальных отно-
шениях, трансформируя в их сознании идеальный образ последующих 
возрастных этапов. 

В социальных сетях человек может без особого труда создать идеаль-
ный образ себя, который в сравнении с реальным менее аутентичен, потому 
что отражает представления личности о воображаемом, идеальном наборе 
собственных качеств, комплектующихся при помощи готовых визуальных, 
текстовых и аудиальных сетевых инструментов. Однако уход в виртуальное 
пространство опасен потерей интереса к реальной жизни и угрожает полно-
ценному развитию личности. Чрезмерное пребывание в социальных сетях, 
когда индивид начинает тратить колоссальное количество времени на выс-
траивание отношений в них, чревато появлением зависимости от данных 
площадок. В таких случаях систематическое обновление страниц в сети пре-
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вращается в навязчивый ритуал, соответствующий типу компульсивного по-
ведения. Стремление всегда «быть онлайн», страх пропустить новое сообще-
ние или пост усиливают тревожность пользователя, приводят к повышенной 
утомляемости и раздражительности, ослаблению внимания и волевой регуля-
ции, обострению гиподинамии. 

Растущая, неокрепшая личность, злоупотребляя пребыванием в ин-
тернет-пространстве, может потерять жизненные ориентиры, усвоить за-
программированные решения и готовые мыслительные штампы. Соци-
альное расторможение в интернет-среде существенно снижает морально-
нравственный уровень коммуникации в социальных сетях и мессендже-
рах. О подобных негативных процессах свидетельствуют многочисленные 
социологические исследования [28, 29]. 

Кроме того, среди представителей нового поколения не редкостью 
стало бесцельное времяпрепровождение, «виртуальное бродяжничество» 
в социальных сетях, при котором пользователь не пытается выстроить 
коммуникации или опубликовать новую информацию о себе. Список ин-
тернет-зависимостей пополняется новыми их видами, такими как «лай-
копристрастие» [4] и «цифровые беспризорники» [30]. 

Таким образом, влияние интернет-пространства на процесс соци-
ализации может стать и уже нередко становится причиной недостаточной 
сформированности навыков реальной коммуникации у представителей 
«Z-поколения», чье детство, отрочество и юность сопровождаются бурным 
внедрением в повседневную практику электронных коммуникационных тех-
нологий. В связи с этим требуется поиск ответов на следующие вопросы: 

● будет ли новое поколение достаточно приспособлено к условиям 
реальной жизни, законы которой отличны от законов виртуального прос-
транства? 

● насколько виртуальная идентичность может заменить реальный 
«Я-образ» и станет ли для «поколения-Z» виртуальный мир более значи-
мым? 

● какие риски несет тотальное погружение в интернет-среду в пери-
оды подросткового и юношеского возраста, которые являются сензитив-
ными для развития личностных качеств? 

Ответы на данные вопросы могут быть получены, в частности, пос-
редством более глубокого изучения феномена виртуальной идентичности. 
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