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В статье отражены результаты исследования, направленного на изучение особенностей 
идентичности личности активных пользователей сетевых масс-медиа молодого возрас-
та. В  основу исследования положено представление современных авторов о  том, что 
идентичность в  Интернете  – это один из аспектов реальной идентичности, возникаю-
щий за счет проекции устойчивых, значимых личностных особенностей в виртуальный 
мир, использования возможностей информационных и  коммуникационных технологий 
для конструирования новых, а  также трансформации имеющихся сторон личностной 
идентичности. Для сопоставления аспектов идентичности личности активных интер-
нет-пользователей («Я-виртуальное», «Я-идеальное» и  «Я-реальное») использованы 
критерии дифференцированности имеющихся образов, множественности создаваемых 
Я-образов, а  также степени наполненности и  развитости конкретных сторон идентич-
ности. Степень дифференциации типов идентичности диагностировалась на основе 
анализа результатов семантического дифференциала Ч. Осгуда; показатель множествен-
ности Я-образов, презентуемых в  реальности, а  также в  виртуальном пространстве, 
измерялся с  помощью модификации теста Куна  – Макпартленда «Кто «Я» онлайн?»; 
изменчивость черт реальной личности в аспекте виртуальной самопрезентации диагно-
стировалась с  помощью сопоставления между собой результатов индивидуально-типо-
логического опросника и метода диагностики межличностных отношений Л.Н. Собчик. 
В  результате анализа с  помощью теоретических и  эмпирических методов исследова-
ния, а  также методов обработки данных (описательная статистика, графический ана-
лиз и  расчет критериев различий и  корреляции) доказано, что идентичность личности 
активных интернет-пользователей отличается большей множественностью Я-образов, 
меньшей дифференцированностью Я-концепции (образ виртуального Я сливается с об-
разом реального Я), а  также выраженной тенденцией к  изменчивости личностных ха-
рактеристик за счет увеличения выраженности социально-желательных черт личности 
и тенденции к аггравации имеющихся.
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The paper reflects the results of a  study aimed at studying the features of the identity of 
the personality of active users of network mass media of young age. The research is based 
on the idea of modern authors that identity on the Internet is one of the aspects of real 
identity that arises due to the projection of stable, significant personal characteristics into 
the virtual world, the use of the possibilities of information and communication technologies 
to construct new ones, as well as the transformation of existing aspects of personal identity. 
To compare the aspects of the identity of the personality of active Internet users («I-virtual», 
«I-ideal» and «I-real»), the criteria of differentiation of existing images, the multiplicity of 
created Self-images, as well as the degree of fullness and development of specific aspects of 
identity are used. The degree of differentiation of the types of identity — real and virtual-was 
diagnosed based on the analysis of the results of Osgood’s semantic differential; the indicator 
of the multiplicity of Self-images presented in reality, as well as in virtual space, was measured 
using the Kuhn-McPartland test «Who I  am? «and its modification «Who I  am online?»; the 
variability of real personality traits in the aspect of virtual self-presentation was diagnosed by 
comparing the results of the individual typological questionnaire (ITO) and the method of 
diagnosing interpersonal relations (DMO) by L. N. Sobchik. As a  result of the analysis using 
theoretical and empirical research methods, as well as data processing methods (descriptive 
statistics, graphical analysis and calculation of criteria for differences and correlation), it is 
proved that the identity of the personality of active Internet users is characterized by a greater 
multiplicity of Self-images, less differentiation of the Self-concept (the image of the virtual Self 
merges with the image of the real Self), as well as a  pronounced tendency to variability of 
personal characteristics due to an increase in the severity of socially desirable personality traits 
and a  tendency to aggravity of existing ones.

Keywords: personal identity, network identity, I-virtual, I-ideal, I-real, differentiation of 
I-concept, multiplicity of I-images, personal transformation.
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Введение

Сеть Интернет все больше приобретает характер основного инструмента 
взаимодействия между людьми, охватывая практически все сферы челове-
ческой жизни  — работа, дом, услуги, товары и  т.  д. Количество пользовате-
лей интернет-ресурсов с  каждым годом стремительно возрастает за счет все 
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большей доступности и  востребованности постоянно совершенствуемых ин-
формационных и  коммуникационных технологий. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что данный процесс происходит по большей части за счет 
молодежной аудитории. Социальная глобализация и  формирование общества 
нового типа, в котором информация становится одной из ведущих ценностей, 
делает сетевое пространство основным источником накопления знаний не 
только о  мире, но и  о личности. Информация обладает возможностью персо-
нализации и  дает ее обладателю новые стороны самоидентификации, приводя 
к  изменению привычных механизмов конструирования собственной идентич-
ности. В  итоге логичным становится выделение феномена виртуальной иден-
тичности в  проблемном поле психологии, исследование которого стремитель-
но набирает обороты практически во всех областях знаний. Актуальность 
подобных исследований задана, по сути, характеристиками той макрокультур-
ной ситуации, которая отличает современное общество. Психологические ме-
ханизмы воздействия информационных сетевых технологий на самосознание 
человека должны стать предметом всестороннего анализа, особенно с  точки 
зрения формируемых личностных особенностей, возможных идентификаци-
онных трансформаций.

Научная новизна нашего исследования определяется недостаточной разра-
ботанностью в  современной психологии проблемы коммуникации через Ин-
тернет в  целом. Несмотря на то, что в  научных исследованиях описываются 
ведущие особенности виртуального пространства, позволяющие современно-
му человеку презентовать себя в  нем, практически не разработана проблема 
формирования и  трансформации идентичности личности активных интернет-
пользователей. Тем более что глубокое погружение в  виртуальную реальность 
и  преобладание опосредованного сетевого взаимодействия  — это последствия 
стремительного развития информационных и  коммуникационных технологий 
лишь последних лет, поэтому еще не накоплено достаточного объема объек-
тивной информации об их влиянии на развитие и  становление личности. По 
сути, еще не выросло ни одно поколение, в  разрезе которого мы могли бы 
судить о существенности происходящих трансформаций за счет лонгитюдного 
исследования особенностей становления его личностной идентичности. Имен-
но поэтому особенно значимым будет изучение представителей современной 
молодежи как непосредственных самых активных пользователей сетевых ме-
диа в имеющихся условиях. 

Логично предположить, что чем больше времени человек проводит в  сети, 
тем более слиты в его сознании реальный и виртуальный мир, тем более про-
работанной становится сетевая идентичность, возможно, даже в  ущерб реаль-
ной. Отраженные в  статье результаты обобщают и  расширяют имеющуюся 
информацию о  сетевой идентичности и  описывают ее именно с  точки зрения 
выявления ведущих закономерностей и  основных структурно-содержательных 
личностных изменений в условиях активного погружения в мир сетевых медиа 
в период юности и молодости. 

1. Обзор литературы 

Идентичность человека представляет собой его тождественность само-
му себе. Содержательное наполнение идентичности традиционно связывают 
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с  представлением личности о  себе, с  определенным отношением и  оценкой 
себя и  своей жизни, а  также с  реализуемой на этой основе системой само-
презентаций и  поведения. К  этим трем стандартным составляющим идентич-
ности  — когнитивной, аффективной и  поведенческой  — в  психологических 
исследованиях все чаще добавляют знаково-символическую, отмечая особый 
модус существования современного человека в  мире смыслов, концептов, тек-
стовой информации [1]. Конструирование личностной идентичности проис-
ходит за счет накопления знаний человека о  самом себе, опыта ролевого вза-
имодействия и самопрезентации, рефлексии личностных смыслов, самооценок 
и  оценок других, обобщения возникающих на протяжении жизни идентифи-
каций, сравнения себя с окружающими, сознательного изменения себя за счет 
стремления к  саморазвитию и  индивидуализации. Подобное конструирование 
эго-идентичности является неотъемлемой целью жизни каждой личности, на-
полняя ее смыслом и постоянным поиском себя. 

Сегодня мы живем в  эпоху информационных технологий, без влияния ко-
торых на социум и личность человека сложно представить современную реаль-
ность. Самопрезентация себя и  своей работы в  информационном простран-
стве становится неотъемлемой частью процесса конструирования личностной 
идентичности человека XXI века. Благодаря технологическим особенностям 
виртуальной коммуникации, таким как анонимность, дистантность, ограни-
ченность сенсорного опыта и  отсутствие телесности, она дает пользователям 
максимальные возможности в  непосредственном самоконструировании и  са-
моопределении [2]. В  итоге возможности личностного конструирования для 
современного человека значительно расширены, так как представлены новы-
ми аспектами существования в  виртуальном знаково-текстовом пространстве 
наряду с  реальным внешним миром или же идеальным внутренним миром. 
Об этих возможностях виртуального мира говорится в  исследованиях мно-
гих авторов [3–5]. Например, Е.П.  Белинская и  А.Е.  Жичкина в  своих работах 
описывают четкие отличия мира социального как максимально объективного 
и  структурированного конкретными границами для личностной самокатего-
ризации от безграничного информационного мира, требующего постоянного 
поиска себя и ориентиров для самоидентификации [6]. 

Наиболее разработанный аспект данной проблемы связан с попытками ана-
лиза закономерностей построения пользователями своего виртуального обра-
за в  сетевом взаимодействии. В  большинстве подобных исследований авторы 
склоняются к  утверждению компенсаторного характера построения виртуаль-
ной идентичности, связывают аспекты ее трансформации с  понятием «кризис 
идентичности» [7, 8].

Исследования в области возможной трансформации идентичности в основ-
ном касаются выделения таких форм этого процесса, которые связаны с форми-
рованием зависимого поведения (Н.В.  Чудова, А.А.  Долныкова, А.Е.  Войскун-
ский, О.В.  Смыслова, С.А.  Шапкин): хакерство как чрезмерная увлеченность 
информационными технологиями с  точки зрения их устройства, программи-
рования, возможностей накопления знаний и  пр.; «игровая наркомания» как 
чрезмерная увлеченность сетевыми играми с формированием игровой зависи-
мости; интернет-аддикция как повышенная увлеченность сетевыми коммуни-
кациями и пребыванием в сети Интернет [9]. 
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В России изучением сетевой идентичности занимаются А.Е.  Войскунский 
и  коллеги А.С.  Евдокименко, Н.Ю. Федунина [10], Ю.М. Кузнецова и  Н.В.  Чу-
дова; Е.П. Белинская [11, 12] и  мн. др. Вопросы сетевой идентичности в  ки-
берфизическом мире освещены в  работах В.В. Чеклецова. В  рамках подобных 
работ обычно изучаются отдельные аспекты сетевой идентичности, мотивация 
ее создания и место в  самосознании личности [13, 14].

В современных исследованиях применительно к  анализу сетевой идентич-
ности активно разрабатывается психосемантический подход Е.А.  Петровой, 
который нашел свое отражение в  лингвистических исследованиях сетевой 
идентичности Н.Г. Асмус, М.С. Школовой, В.Х. Манерова и др. Так, М.С. Шко-
ловая отмечает, что карнавальный характер общения как в чатах, так и в бло-
гах позволяет репрезентировать различные стороны своего реального или же-
лаемого «Я», создавать ложные идентичности через множество виртуальных 
персонажей [15]. Н.Г.  Асмус вводит понятие «речевой маски», описывая тем 
самым новую форму языковой личности, которая формируется в  текстовом 
виртуальном пространстве [16]. 

Дискуссионным остается вопрос о  соотношении виртуальной и  реальной 
идентичностей. Так, О.Н. Астафьева в  своих работах отмечает, что сетевая 
идентичность  — это не более чем один из аспектов реальной идентичности, 
и  считает важным изучать именно процессы ее проекции в  виртуальный мир 
[17]. Похожая идея отражена и в работах Н. Деринга, утверждающего, что но-
вые формы идентичности конструируются на основе существующих, не за-
меняя, а  дополняя их [18]. При этом в  работах А.Е.  Войскунского отмечается 
тот факт, что виртуальное пространство дает практически неограниченные 
возможности для экспериментирования с  собственной идентичностью за счет 
того, что в  нем реализуемы такие формы активности, аналогов которым в  ре-
альном мире просто не существует. В  связи с  этим он говорит о  вероятном 
возникновении альтернативной идентичности в сетевом пространстве. Однако 
такое восприятие виртуальной идентичности было распространено лишь на 
начальном этапе исследований в  рамках интересующей нас проблемы. В  по-
следние же годы акцентируется стремление личности к аутентичности и само-
утверждению как в реальности, так и в сетевом пространстве.

Если на первом этапе изучения феномена виртуальной идентичности ис-
следователи в  основном говорили о  ее множественности, размытости и  не-
стабильности, то в  последние годы в  работах, изучающих виртуальное про-
странство, все чаще отмечают, что оно существенно расширяет возможности 
самопрезентации личности, способствуя становлению стабильной персональ-
ной идентичности [19, 20]. Так, и  А.Г. и  Г.А. Асмоловы отмечают, что для че-
ловека XXI века сетевое пространство в  Интернет стало платформой, позво-
лившей воссоздать стабильность идентичности в  условиях ее кризиса [21]. 
Похожий аспект стабильности виртуальной идентичности описывает О.В. 
Славинская, описывая его через понятие многократно используемой, устойчи-
вой и  узнаваемой другими субъективно значимой самопрезентации личности  
в  сети [22].

Многие современные исследования феноменологии проблемы соотношения 
персональной и сетевой идентичности все чаще сосредотачиваются вокруг по-
пыток понять мотивацию создания множества идентичностей в  виртуальном 
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пространстве. Здесь прежде всего говорится о том, что само по себе подобное 
конструирование сопряжено со стремлением убежать от себя, собственного 
тела и реальной жизни [23]. Мотивация «бегства» может быть связана с рядом 
аспектов: реализацией идеального Я; сублимацией осуждаемых в  реальности 
форм поведения; стремлением взять под контроль деструктивные личност-
ные порывы [24]; желанием произвести впечатление на окружающих; возмож-
ностью манипуляции и  получения власти. Получается, что можно говорить 
о компенсаторном характере создания виртуальной личности [25]. Так, мотивы 
создания виртуальной личности хорошо обобщены в  работах А.Е.  Жичкиной 
и  представлены двумя основными группами: 1)  мотивационные (как компен-
сация реальных условий социализации) и  «поисковые» (как расширение уже 
имеющегося опыта и реальных возможностей социализации).

Деформации идентичности в  интернет-среде, с  одной стороны, указывают 
на неудовлетворенность человека реальной идентичностью и  являются след-
ствием кризиса идентификации, при котором утрачивается целостность лич-
ности. Виртуальное пространство превращается в  платформу для реализации 
тех качеств индивида, проигрывания тех ролей и переживания тех эмоций, ко-
торые оказываются фрустрированными в  реальной жизни. С  другой стороны, 
интернет-пространство предоставляет личности широкие возможности для са-
мовыражения, а  виртуальная идентичность позволяет максимально раскрыть 
личностный потенциал. Однако параллельно с упрощением и ускорением про-
цесса личностного конструирования в  виртуальном мире у  современной мо-
лодежи все чаще наблюдается уменьшение интереса к  совершенствованию ре-
альной идентичности, развитию навыков непосредственного взаимодействия 
и коммуникативной компетентности.

Мы можем предполагать, что процесс идентификации личности в  вирту-
альном пространстве происходит параллельно с  реальной идентификацией 
в  зависимости о  того, каким образом личность пользуется возможностями 
для идентификации в социальной сети. В социальных сетях человек может без 
особого труда создать идеальный образ себя, который в сравнении с реальным 
менее аутентичен, потому что отражает представления личности о  вообража-
емом, идеальном наборе собственных качеств, комплектующихся при помощи 
готовых визуальных, текстовых и аудиальных сетевых инструментов.

Американский психолог Ш. Теркл говорит об опасности «размывания» 
идентичности, когда Я-виртуальное становится либо полной противополож-
ностью Я-реального за счет искажения собственного Я  и  полного отделения 
от него, либо сливается с  Я-реальным, приводя к  неразличению в  сознании 
двух миров [26]. Поэтому одной из ведущих особенностей личностной иден-
тичности активных интернет-пользователей можно считать, на наш взгляд, 
степень дифференцированности образов реальной, виртуальной и  идеальной 
идентичности. Мы считаем, что чем большее количество времени человек про-
водит в  интернет-сети, тем менее дифференцированными могут быть эти об-
разы идентичности. 

При этом дифференцированность образов в  рамках нашей работы имеет 
несколько степеней: 

 – устойчивая дифференциация  — образы четко дифференцированы, то 
есть у пользователя в описании личностных характеристик имеются ста-
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тистически значимые различия в  содержании образов «Я-виртуальное», 
«Я-идеальное» и «Я-реальное»;

 – диффузная дифференциация  — образы частично дифференцированы, 
то есть содержание образа «Я-виртуальное» сливается либо с  образом 
«Я-идеальное», либо с образом «Я-реальное»;

 – аморфная дифференциация — образы слиты по всем модальностям.
Также важным параметром идентичности личности мы считаем множе-

ственность Я-образов, предполагая, что данный параметр будет в  большей 
степени отражен именно у  активных интернет-пользователей, которые будут 
иметь несколько вариантов Я-образов в виртуальном пространстве пропорци-
онально их активности в различных масс-медиа. Выраженность разных аспек-
тов идентичности и особенности их конструирования в сетевом пространстве, 
конечно, предопределены возможностями используемого сетевого интерфей-
са, который может отличаться не только применяемыми информационными 
и  коммуникационными технологиями, но и  перечнем той обязательной ин-
формации о себе, которую необходимо разместить в нем при регистрации. По-
лучаемый в итоге сетевой контент может актуализировать совершенно разные 
аспекты личностной идентичности.

В этой множественности реализуется возможность игры с  ролями, когда 
человек может расширить отдельные аспекты своей реальной Я-концепции 
через постоянное переключение между ними в  зависимости от социальной 
ситуации взаимодействия. В  итоге в  структуре самосознания активных поль-
зователей Интернет, вероятнее всего, все более наполненными становятся те 
аспекты Я, которые в  реальной жизни могут быть практически не выражены. 
Это позволяет говорить о том, что процесс идентификации личности в вирту-
альном пространстве отличается большей изменчивостью и  динамичностью, 
приводя к  отклонениям реальных личностных характеристик в  сторону соци-
альной желательности и/или аггравации имеющихся.

Эти три ведущие идеи, связанные с  исследованием таких аспектов иден-
тичности, как 1) степень дифференцированности образов «Я-виртуальное», 
«Я-идеальное» и «Я-реальное»; 2) множественность создаваемых Я-образов; 3) 
степень наполненности и  развитости конкретных сторон идентичности, были 
положены в основу нашего исследования. Целью исследования стало выявление 
и  описание особенностей идентичности личности активных интернет-пользо-
вателей юношеского и  молодого возраста. Мы предположили, что идентич-
ность личности активных интернет-пользователей отличается большей мно-
жественностью Я-образов, меньшей дифференцированностью Я-концепции, 
а  также выраженной тенденцией к изменчивости личностных характеристик.

2. Материалы и методы

В рамках изучения ведущих особенностей личности активных интернет-
пользователей нами была сформирована выборка из 60 испытуемых в  воз-
расте от 16 до 22 лет. Респонденты были разделены на две группы по степени 
активности пользования интернет-ресурсами, а  именно 30 активных интер-
нет-пользователей и 30 обычных интернет-пользователей с равной представ-
ленностью в  них юношей и  девушек. Данное деление осуществлялось с  по-
мощью определения степени интернет-активности пользователей на основе 
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пилотажного исследования на большей по объему выборке с  помощью теста 
Кимберли Янг «Интернет-зависимость» с  модификацией «Интернет-актив-
ность».

Для исследования степени дифференциация типов идентичности  – реаль-
ной и виртуальной — был использован семантический дифференциал Ч. Осгу-
да. Данная методика позволила выявить особенности самооценивания испыту-
емыми образов реальной и  виртуальной идентичности по трем классическим 
для данного типа методик факторам  — оценка, сила и  активность  — а  также 
степень близости/дифференциации образов «Виртуальный Я» и «Реальный Я» 
на основе анализа показателя корреляции между ними. 

Показатель множественности Я-образов, презентуемых в  реальности, 
а  также виртуальном пространстве, измерялся с  помощью теста Куна  – Мак-
партленда «Кто Я?» и  его модификации «Кто Я  онлайн?». Модификация стала 
возможной за счет использования двух инструкций для испытуемых, когда 
помимо ответа на стандартный вопрос «Кто Я?» далее предлагалось описать 
«Кто Я  онлайн?». На основе контент-анализа полученных ответов выявлялась 
степень наполненности разных Я-образов, сгруппированных по таким жизнен-
ным сферам, как идентификация пола, семейная, профессиональная, учебная 
и творческая сфера, личная жизнь, отдых/здоровье.

Изменчивость черт реальной личности в аспекте виртуальной самопрезен-
тации диагностировалась нами с  помощью сопоставления между собой ре-
зультатов таких методик, как индивидуально-типологический опросник (ИТО) 
и метод диагностики межличностных отношений (ДМО) Л.Н. Собчик. Первая 
из использованных в этой паре методик позволила нам оценить выраженность 
разных сторон реальной идентичности по десяти факторным шкалам: 1. Ложь; 
2. Аггравация; 3. Экстраверсия; 4.  Спонтанность; 5. Агрессивность; 6. Ригид-
ность; 7. Интроверсия; 8.  Сензитивность; 9. Тревожность; 10. Лабильность. 
Диагностика межличностных отношений с  помощью теста ДМО Л.Н.  Собчик 
была проведена нами в  двух вариациях. Первый вариант соответствует вы-
явлению характеристик виртуального образа Я  (Вариант А), второй вариант – 
идеального образа Я (Вариант Б). При изучении личностных свойств большой 
интерес представляет разница между показателями реального, виртуального 
и  идеального образа Я  конкретного человека. Описание этих количественных 
различий позволило нам судить о  том, какие особенности своего стиля меж-
личностного поведения и  личностные особенности проецируются индивидом 
в  виртуальную реальность, какие из этих характеристик трансформируются 
по сравнению с  реальным поведением и  в  каком направлении происходит эта 
трансформация с  точки зрения соотношения с  желаемыми, идеальными чер-
тами личности и поведения.

3. Результаты исследования

В соответствии с  целью нашего исследования анализ результатов по всем 
использованным методикам осуществлялся в  рамках сопоставления двух 
групп испытуемых  — активные пользователи Интернет и  обычные пользова-
тели. Выделение данных выборок производилось, как уже отмечалось выше, 
с  помощью теста Кимберли Янг «Интернет-зависимость» с  модификацией 
«Интернет-активность». Интерпретация баллов по данному тесту: от 0 до 
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45 баллов  — пассивные интернет-пользователи; от 46 до 79 баллов  — обыч-
ные интернет-пользователи; от 65 баллов и  выше  — активные интернет-поль-
зователи.

Результаты первичной обработки данных и  описательного анализа семан-
тического дифференциала Ч. Осгуда отражены в табл. 1 и на рис. 1.

Таблица 1
Средние значения по факторам семантического дифференциала

Шкалы
Реальное «Я» Виртуальное «Я»

Обычные  
пользователи

Активные  
пользователи

Обычные  
пользователи

Активные  
пользователи

Оценка 11,47 9,83 11,57 4,1

Сила 11,57 9,33 13,57 9,7

Активность 9,77 8,23 11,43 9,33

На основе описательного анализа результатов семантического дифферен-
циала Ч. Осгуда можно сказать, что обычные пользователи в  целом склонны 
оценивать свое виртуальное Я  выше реального с  точки зрения личного от-
ношения к  данному аспекту своей идентичности, оценки силы и  активности 
этой части личности. Различия же в  реальном и  виртуальном образах у  ак-
тивных пользователей несущественны по факторам силы и активности, однако 
отношение к своему виртуальному Я связано с преобладанием низких оценок. 
Данная тенденция может быть связана с вероятной аггравацией своих отрица-
тельных сторон идентичности в виртуале. 

Описанные выше тенденции были проверены нами с  точки зрения ста-
тистической значимости обнаруженных различий. Сравнение происходило 
в двух направлениях:

1.  С помощью критерия знаковых рангов Уилкоксона сопоставлялись по-
лученные образы реального Я  и виртуального Я  по факторам оценки, силы 
и активности внутри каждой из выделенных групп пользователей. Этот анализ 

Рис. 1. Процентное соотношение результатов методики семантического дифференциала 
Ч. Осгуда между образами
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позволил нам понять, до какой степени выделенные образы реального и  вир-
туального Я  различаются в  сознании наших испытуемых. В  частности, мы 
обнаружили, что степень дифференцированности образов у  активных поль-
зователей ниже, чем у  обычных, так как по факторам силы и  активности раз-
личий между сравниваемыми образами не выявлено. В то же время в сознании 
обычных пользователей эти образы различаются в большей степени. При этом 
обычные пользователи статистически значимо оценивают силу (w = –2,732, 
p ≤ 0,01) и  активность (w = –1,815, p ≤ 0,05) своего виртуального Я  ниже, чем 
реального Я; активные пользователи дают более низкую оценку сторонам сво-
его виртуального Я по сравнению с реальным (w = –3,956, p ≤ 0,01).

2. С помощью критерия Манна — Уитни были получены статистически зна-
чимые различия в выраженности оценки, силы и активности реального и вир-
туального Я  между группами активных и  обычных пользователей. Различия 
наблюдаются по всем факторам семантического дифференциала. В  частности, 
активные пользователи в отличие от обычных оценивают стороны своего вир-
туального Я ниже (U = 105, p ≤ 0,01), считают этот аспект своей идентичности 
более сильным (U = 212, p ≤ 0,01) и активным (U = 335,5, p ≤ 0,05).

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что у груп-
пы активных интернет-пользователей преобладает диффузная дифференциро-
ванность образов идентичности: образы частично дифференцированы, содер-
жание образа виртуального Я  сливается с  образом реального Я  (по факторам 
силы и активности). У группы обычных интернет-пользователей более выраже-
на устойчивая дифференцированность образов Я.

В методике Куна  — Макпартленда вопрос «Кто Я?» напрямую связан с  ха-
рактеристиками собственного восприятия человеком самого себя, то есть с его 
образом «Я». Отвечая на вопрос «Кто Я?», а  также «Кто Я  онлайн?», человек 

Рис. 2. Процентная выраженность множественности Я-образов в реальности (по результа-
там методики Куна — Макпартленда) 
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указывает социальные роли и  характеристики-определения, с  которыми он 
себя соотносит, идентифицирует, то есть он описывает значимые для него со-
циальные статусы и  те черты, которые, по его мнению, связываются с  ним. 
С  помощью метода контент-анализа для упорядочения представленных стату-
сов и  описания их множественности мы произвели расчет частоты встречае-
мости Я-образов в рамках основных сфер жизни испытуемых (рис. 2, 3).

При сопоставлении данных, отраженных на рис. 2 и 3, видно, что картины 
выраженности и  наполненности Я-образов в  реале и  онлайн в  двух сравнива-
емых нами группах различны: у активных пользователей более наполненными 
и  разнообразными оказываются характеристики сетевой идентичности, в  то 
время как у  обычных пользователей  — реальной идентичности. Обнаружен-
ные тенденции были проверены нами на значимость различий с  помощью 
критерия углового преобразования Фишера. Значимые различия в показателях 
наполненности (множественности) Я-образов в  реале между сравниваемыми 
группами обнаружены по следующим сферам: идентификация пола (p ≤ 0,05), 
семейная, учебная и творческая сфера, личная жизнь, отдых/здоровье (p ≤ 0,01). 
То есть по всем сферам реальной жизни, кроме профессиональной, в  группе 
обычных пользователей представлено больше образов Я. Сопоставление этого 
же показателя для образов, представленных онлайн, дало противоположную 
картину различий с  теми же самыми уровнями значимости: по всем сферам 
виртуальной жизни, кроме профессиональной, в  группе активных пользовате-
лей представлено больше образов Я. Проведенный анализ доказывает наше 
предположение о  том, активные пользователи социальных интернет-сетей 
имеют больше вариантов Я-образов в виртуальном пространстве. 

Результаты, полученные с помощью методик ИТО и ДМО Л.Н. Собчик, по-
зволяют сопоставить восемь «октантов» метода диагностики межличностных 

Рис. 3. Процентная выраженность множественности Я-образов в  виртуальном мире 
(по результатам методики Куна — Макпартленда) 
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отношений, отражающих конкретный стиль межличностного взаимодействия 
индивида со средой, с  системой координат, описывающей структуру индиви-
дуально-личностной типологии. Это позволило нам соотнести друг с  другом 
три образа идентичности личности: реальный (на основе результатов ИТО), 
виртуальный и идеальный (ДМО) (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения в группах по шкалам ИТО и ДМО
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Реальное Активные 3,2 5,5 5,9 6,3 4,2 3,7 5,3 5,8 4,2

Обычные 1,1 3,9 4,4 4,9 5,5 5,4 3,9 3,4 5,5

Виртуаль-
ное

Активные – 9,8 9,5 10 5,8 6 9,6 10,1 10,1

Обычные – 7,1 7,9 7,8 7,9 8 6,2 6,4 6,5

Идеальное Активные – 7,3 7,4 7,8 4,8 4,6 6,9 7,1 7,6

Обычные – 5,7 6,2 6,1 6,2 6,4 4,4 4,8 4,8

*Примечание: в скобках указаны шкалы ИТО, коррелирующие с соответствующими октантами ДМО.

Данные описательного анализа, отраженные в табл. 2 и на рис. 4, показали, 
что формирование виртуального Я  пользователя происходит за счет усиления 
выраженности властно-лидирующего, независимо-доминантного и  прямоли-
нейно-агрессивного стиля межличностного взаимодействия в  сети, сопряжен-
ного с  большей выраженностью по сравнению с  реальным поведением таких 

Рис. 4. Соотнесение сторон Я-образов в двух группах пользователей  
(средние значения по шкалам методик ИТО и ДМО) 
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личностных черт, как экстраверсия, спонтанность и  агрессивность. Парал-
лельно с  этим процессом происходит рост проявления зависимо-послушного, 
сотрудничающе-конвенциального и  ответственно-великодушного типа взаи-
моотношений на фоне большей демонстрации таких личностных черт, как тре-
вожность, сензитивность и  лабильность. То есть можно говорить о  наличии 
двух амбивалентных тенденций  — с  одной стороны, виртуальная идентич-
ность становится более доминантно-агрессивной и  раскрепощенной по срав-
нению с  реальной личностью. А  с  другой стороны, возрастает чувствитель-
ность по отношению к  критике в  свой адрес, оценке со стороны, стремление 
подстраиваться под изменения, происходящие в  сетевом мире, альтруизм. 

Сравнение образов Я-концепции в  группах активных и  обычных интер-
нет-пользователей с помощью U-критерия Манна — Уитни (табл. 3) позволило 
нам говорить о  том, что самооценка данных образов в  сознании испытуемых 
существенно отличается. Структура индивидуально-личностной типологии ак-
тивных пользователей в  целом отличается более высокими баллами по всем 
личностным шкалам трех образов Я-концепции, за исключением лабильности 
в  реальном Я. Мы считаем, что это можно считать показателем личностной 
трансформации идентичности на всех уровнях Я-концепции за счет формиро-
вания более развитой, разносторонней сетевой идентичности и  выраженной 
идеализации и/или аггравации имеющихся черт.

Таблица 3
Различия между группами по критерию Манна — Уитни 
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Реальное 65 242 196,5 203 195,5 229 214 84 –

Виртуальное – 117,5 279,5 206,5 105 264,5 12,5 99 92

Идеальное – – 291 337 134,5 258,5 97 216,5 145,5

*Примечание: приведены эмпирические значения критерия для значимых различий.

Расчет критериев корреляции между образами в группах активных и обыч-
ных пользователей в  очередной раз подтвердил наше предположение о  том, 
что идентичность первых менее дифференцирована (каждая из сторон иден-
тичности сильно связана с  каждой из других) (табл. 4). Кроме того, наблюда-
ется выраженная идеализация виртуальной идентичности. 

Таблица 4
Уровни корреляции в группах между Я-образами

Группы
Образы «Я» для корреляции

Реальное – виртуальное Виртуальное – идеальное Реальное – идеальное

Активные 0,72 0,98 0,75

Обычные 0,54 0,99 0,49
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Обсуждение и заключение

Проведенный анализ данных, полученных в  результате исследования осо-
бенностей идентичности личности активных интернет-пользователей юноше-
ского и молодого возраста, позволил нам выявить основные направления лич-
ностной трансформации, происходящей под влиянием глубокого погружения 
в  мир сетевых информационных технологий. В  соответствии с  логикой нашей 
рабочей концепции исследования в  основу сопоставления сторон идентич-
ности  — Я  реальное, Я  виртуальное и  Я идеальное  — нами были положены 
три количественных показателя: 1) степень дифференцированности Я-образов; 
2)  степень множественности Я-образов; 3)  степень наполненности и  развито-
сти конкретных сторон идентичности. 

Результаты семантического дифференциала Ч. Осгуда, а  также сопостав-
ление структур индивидуально-личностной типологии на основе самооценок 
трех аспектов идентичности у  активных и  обычных пользователей Интернет 
показали, что при погружении в  сетевой мир наблюдается диффузная диффе-
ренциация образов Я-концепции с тенденцией к их полному слиянию (аморфная 
дифференциация). При этом в семантическом пространстве сознания обычных 
пользователей виртуальное Я в большей степени сближается с идеальным, не-
жели с  реальным. В  целом ведущие, устойчивые аспекты реального Я  перено-
сятся в  виртуальный мир, выглядя в  нем более приближенными к  желаемому 
Я, сформированными. На наш взгляд, формируемую таким образом сетевую 
идентичность нельзя назвать альтернативной, как определял ее А.Е.  Войскун-
ский. Скорее это результат процесса проекции реального Я  в виртуальный 
мир, благодаря возможностям которого происходит становление более ста-
бильной и  развитой формы персональной идентичности. Данный вывод от-
ражает современные научные тенденции в  восприятии сетевой идентичности 
как устойчивой и  узнаваемой другими самопрезентации личности в  сети, до-
полняющей субъективно значимые стороны индивидуальной Я-концепции.

Возможность игры с  ролями, экспериментирования с  разными аспектами 
своей самопрезентации в сетевом пространстве была отражена нами в резуль-
татах анализа конструируемых Я-образов в реальной жизни и онлайн (методи-
ка Куна — Макпартленда, вопрос «Кто Я онлайн?»). Сопоставление двух миров 
по количеству этих образов позволило нам судить о  степени множественно-
сти Я-образов. Результаты анализа показали, что по всем сферам виртуальной 
жизни, кроме профессиональной (данная сфера только начала актуализиро-
ваться в  исследованных возрастах), в  группе активных пользователей пред-
ставлено больше образов Я. Таким образом, активные интернет-пользовате-
ли имеют больше вариантов Я-образов в  виртуальном пространстве. Причем 
эти образы оказываются более наполненными и продуманными, чем у обычных 
пользователей. Используя один сетевой интерфейс, пользователь может сооб-
щать о карьере, личной жизни, о творческой и иной деятельности.

Анализ же результатов сопоставления конкретных личностных структур, 
отражающих выраженность различных аспектов идентичности, а  также типов 
межличностного взаимодействия и  отношения, позволил выявить две веду-
щие тенденции личностной трансформации активных пользователей совре-
менных масс-медиа. С одной стороны, происходит идеализация проецируемых 
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в  виртуальный мир сторон идентичности с  усилением социально желатель-
ных (альтруизм, открытость, сензитивность, сотрудничающе-конвенциальный 
и  ответственно-послушный стиль поведения) и  субъективно значимых аспек-
тов личности (лабильность, чувствительность к  критике в  свой адрес). А  с 
другой, можно говорить об аггравации имеющихся доминантно-агрессивных 
тенденций, властно-лидирующего поведения, когда создаваемое пользователем 
личное онлайн-пространство становится территорией самовыражения самых 
разных поведенческих импульсов, зоной личного комфорта и  местом прило-
жения собственной власти. Ведь по большей части именно сам пользователь 
контролирует то, что происходит в  его сетевом мире (на его странице или се-
тевом канале, внутри блога). Это способствует развитию за счет выстраивания 
и наполнения сетевого контента таких черт личности, которые формируют ли-
дерские качества и уверенность в себе, а в крайнем варианте создают иллюзию 
вседозволенности. 

Таким образом, можно говорить о  том, что в  личности активных интер-
нет-пользователей составляющие реальной и  сетевой идентичности значимо 
коррелируют друг с  другом, поэтому нельзя говорить о  том, что данный фе-
номен  — это нечто совершенно иное, нежели реальная личность. Более того, 
реальная личность, являясь основой для конструирования сетевой идентично-
сти, сама испытывает на себе ее влияние  — когда элементы виртуальных об-
разов и Я-концепции начинают включаться в персональные аспекты самоиден-
тификации, приводя к  их расширению и  трансформации. Так как это создает 
угрозу «размывания» идентичности и  возможного развития интернет-аддик-
ции, то важным для личности современного пользователя является сохранение 
аутентичности в  сетевом пространстве. Этого можно достичь за счет перено-
са в  виртуальный мир значимых маркеров своей социальной и  персональной 
идентичности, а  также формирования позиции активного субъекта сетевых 
отношений. Наш анализ показал, что именно эти тенденции, связанные с осо-
бым типом активности и  трансформацией персональной идентичности, воз-
никают в  современном медиапространстве.
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