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АННОТАЦИя

Что происходит с идентичностью человека, когда он погружается в виртуальный мир, присоединяясь к онлайн-со-
обществам или как-то иначе, действуя в сети Интернет? Она остается прежней или возникает что-то новое? На эти 
вопросы мы хотели бы ответить в данной статье, рассмотрев понятие и статусы виртуальной идентичности —  техно-
логически опосредованного образа «Я», моделируемого самим пользователем в виртуальной среде, по отношению 
к личности носителя. С этой целью был применен разработанный нами оригинальный опросник оценки статусов 
виртуальной идентичности среди 268 студентов в возрасте от 17 до 24-х лет. Материалы статьи формируют основу 
для будущих психологических исследований идентичности в цифровом пространстве.
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abstraCt

What happens to a person’s identity when they dive into the virtual world, joining online communities or being active on 
the Internet otherwise? Does the identity remain the same or does something new arise? We would like to answer this 
question in this article by considering the concept and statuses of virtual identity —  a technologically mediated image 
of the “I”, modeled by the user himself in a virtual environment, in relation to the user’s personality. For this purpose, we 
used an original questionnaire which was developed by us to assess the status of virtual identity among 268 students 
aged 17 to 24 years. The materials of the article form the basis for future psychological studies of identity in the digital 
space.
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир представляет собой гибрид-
ную реальность, где гаджеты —  не просто раз-
влекательные устройства, а средства, связыва-
ющие цифровые и реальные среды в единую 
экосистему. Современные молодые люди яв-
ляются представителями «цифрового поколе-
ния», выросшего с планшетами и смартфонами. 
Они функционально не различают цифровые 
и физические среды, их личность формируется 
в ходе взаимодействия с виртуальными субъ-
ектами (например, чат-ботами).

Хотя виртуальные среды способствуют 
формированию виртуальной идентичности, 
исследования в этой области в основном сос-
редоточены на корреляции психологических 

переменных с «экранным временем» (частотой 
и длительностью действий с цифровым устрой-
ством), атрибутивными характеристиками ава-
таров и цифровых профилей, что приводит 
к упрощенным выводам. На сегодня существует 
очень мало изысканий, предметом которых 
являются статусы виртуальной идентичности 
в связи с личностными особенностями ее но-
сителей.

Впервые термин «идентичность» появился 
в 1950-х гг. в трудах Э. Эриксона как осозна-
ние временной преемственности и пережива-
ние единства и уникальности «Я» в общности 
с социальными образцами группы, к кото-
рой личность себя причисляет [1]. В дальней-
шем психологическая операционализация 
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конструкта была осуществлена Дж. Марсиа, 
который выделил четыре основных статуса 
идентичности, а затем Д. Маттесон представил 
механизм дифференциации статусов идентич-
ности как обусловленный взаимодействием 
двух факторов —  поиска и принятия. Таким 
образом, статусы идентичности приобрели 
новое психологическое содержание в рамках 
типологической модели: (а) достигнутая иден-
тичность (принятие, основанное на исследова-
нии альтернатив); (б) отчужденная или предре-
шенная идентичность (принятие, основанное 
на незначительном изучении альтернатив или 
их отсутствии); (в) мораторий (выбор, кото-
рый осуществляется в настоящее время и еще 
не завершен); (г) диффузная идентичность 
(отсутствие поиска и принятия). Растущий 
объем исследований убеждает в том, что ста-
тусный тип идентичности представляет собой 
целостный профиль по ключевым параметрам 
личностных особенностей: индивидуально-
психологические свойства личности и образа 
«Я», паттерны поведения, уровень психологи-
ческого благополучия, а также характеристики 
межличностных отношений. Хотя в психо-
логической литературе представлено много 
исследований идентичности, они в основном 
базируются на содержании показателей, разра-
ботанных в 1960–1980-х гг., поэтому могут быть 
не столь актуальными для современных людей 
[2]. Очевидным вызовом для исследователей 
выступает тематика статусов виртуальной 
идентичности.

Итак, виртуальная среда предлагает нам 
новые возможности в исследовании и подтвер-
ждении идентичности, которые сопряжены 
с рисками для личности. Чтобы понять историю 
идентичности в цифровом мире, необходимо 
осознать значение виртуальных сред в этом 
процессе.

Как социокультурный и психологический 
феномен реконструкция идентичности в вир-
туальной среде привлекала внимание ученых 
еще в XX в. [3]. Однако они касались частных 
аспектов онлайн-взаимодействия, но не изуча-
ли психологические механизмы становления 
идентичности. Актуальность вопрос соотно-
шения виртуальной и реальной идентично-
сти приобрел тогда, когда расширились поль-
зовательские возможности и многие сферы 
жизни человека стали связаны с цифровыми 
технологиями.

Тезис о том, что виртуальная идентичность 
замещает реальную, в наше время стал пред-
метом дискуссий. Некоторые исследователи 
(Е. Л. Солдатова, Д. Н. Погорелов, Е. А. Войскун-
ский, Y. B. Kafai, C. Hu и др.) считают, что вир-
туальная идентичность будет отличаться от 
любой формы идентичности, проявляющейся 
в реальных (повседневных) средах. А, напри-
мер, M. D. Back, P. M. Valkenburg, M. Wängqvist, 
I. Granic отмечают, что идентичность в он-
лайн-пространстве отражает существенные 
свойства любой другой формы идентичности, 
т. е. рефлексируемый социально желательный 
образ пользователей, который удовлетворяет 
их потребность в самопрезентации, обусловли-
вая поведенческие паттерны, способствующие 
формированию ожидаемого впечатления у дру-
гих. Однако устойчивые личностные характе-
ристики —  индивидуально-психологические 
свойства, включая диспозиции, особенности 
образа «Я» (например, самооценку); паттерны 
поведения; уровень психологического благопо-
лучия; а также характеристики межличностных 
отношений, которые демонстрирует личность 
в виртуальной среде —  не отличаются сущест-
венно от реальной жизни.

Мы полагаем, что необходима теоретическая 
основа, в рамках которой можно объяснить про-
цесс становления виртуальной идентичности, 
например эпигенетическая концепция Э. Эрик-
сона. В рамках данной концепции виртуальная 
идентичность как цифровой опосредованный 
образ «Я» может проявляться в виде четырех 
статусов —  в зависимости от результата взаи-
модействия факторов «поиска» и «принятия» 
(табл. 1).

Типологическая модель виртуальной иден-
тичности описывает не только содержательные, 
но и функциональные аспекты.

Представим эмпирическое обоснование 
данной типологии виртуальной идентично-
сти в контексте соотнесения со свойствами 
реальной личности пользователя.

МЕТОД
Выборка. В опросе приняли участие 268 сту-

дентов, обучающихся в Финуниверситете, в воз-
расте 18–24-х лет. Из них: 69,8% —  женщины 
и 30,2% —  мужчины.

Методика. Использован оригинальный 
авторский опросник оценки виртуальной 
идентичности, включающий 24 утверждения, 

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



143

сформированные в 4 шкалы. Применен метод 
экспертных оценок и фокус-групп с исполь-
зованием коэффициента Каппы (κэмп ≥ 0,86).

Помимо авторской методики, применены 
шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера 
[4], самодерминации [5], диспозиции «большой 
пятерки» личности [6].

Стратегия анализа. Оценка структуры про-
ведена с использованием ЭФА (эксплораторный 
факторный анализ с альфа-факторизацией 
и вращением варимакс). Оценка согласованно-
сти пунктов шкал проведена с использованием 
показателя α-Кронбаха. Нормальность распре-
деления —  при помощи теста Колмогорова-
Смирнова. Проверка связи показателей вирту-
альной идентичности со свойствами личности 
осуществлена посредством корреляционного 
анализа. Сравнительный анализ показателей —  
с использованием t-критерия.

РЕЗУЛьТАТЫ
В результате процедуры ЭФА получены 4 фак-
тора с собственным значением больше 1,0, 
с общей объясненной дисперсией 33,5%. Ин-
терпретируя факторы, можем выделить сле-
дующие шкалы: «Мораторий виртуальной 
идентичности» —  фактор 1 (10,2% объяснен-
ной дисперсии); «Предрешенная виртуальная 
идентичность» —  фактор 2 (8,4% объяснен-
ной дисперсии); «Диффузная виртуальная 
идентичность» —  фактор 3 (7,5% объясненной 

дисперсии); «Достигнутая виртуальная иден-
тичность» —  фактор 4 (7,4% объясненной ди-
сперсии).

В табл. 2 представлены статистические по-
казатели модели, демонстрирующие ее пригод-
ность и подтверждающие факторную валид-
ность психометрической модели виртуальной 
идентичности.

Показатели согласованности пунктов в шка-
лах и статистика распределения, представ-
ленные в табл. 3, подтверждают надежность 
психометрической модели виртуальной иден-
тичности.

Интерпретируя данные, отметим следующее.
Шкала моратория свидетельствует о том, 

что современная молодежь, вопреки востор-
женным утверждениям об успехах «цифрового 
поколения» в виртуальной жизни, по всей 
видимости, испытывает сложности в констру-
ировании идентичности и самоопределении. 
Шкала предрешенной идентичности говорит 
о том, что молодые люди, вопреки мнению 
о «цифровом разрыве поколений» все еще 
нуждаются в поддержке со стороны родите-
лей не только в реальном, но и виртуальном 
мире. Современные студенты находятся на 
пути к взрослению и поэтому демонстриру-
ют некоторые черты инфантильности (фи-
нансовая зависимость от родителей, учебная 
деятельность вместо трудовой, отложенное 
родительство и пр.). Однако тот факт, что мно-

Таблица 1 / Table 1
Типологическая модель статусов виртуальной идентичности /  

a typological model of virtual identity statuses

Шкала 1

Шкала 2

Поиск

Наличие Отсутствие

Принятие

Наличие

Достигнутая виртуальная 
идентичность
(принятие идентичности, 
основанное на исследовании 
альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Предрешенная виртуальная 
идентичность
(принятие идентичности, 
основанное на отсутствии 
альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Отсутствие

Мораторий виртуальной 
идентичности
(выбор альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Диффузная виртуальная 
идентичность
(отсутствие поиска и принятия 
паттернов поведения 
в виртуальной среде)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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гие молодые люди предпочитают самостоя-
тельность в организации своей виртуальной 
жизни, указывает на тенденцию освоения 
взрослого субкультурного пространства пре-
имущественно в онлайн-контексте. За явле-
нием диффузной виртуальной идентичности, 

по-видимому, скрывается общее безразлич-
ное, отстраненное отношение к жизни в це-
лом, а не только в отношении виртуальной 
среды. Молодежь сталкивается с проблемой 
спутанной идентичности на фоне отсутствия 
выраженных образцов, демонстрирующих 

Таблица 2 / Table 2
Мера адекватности и критерий Бартлетта / Measure of adequacy and bartlett criterion

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,7

Критерий сферичности Бартлетта

Хи-квадрат 1519,3

Степень свободы 276

Значение ρ-уровня 0,000

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 3 / Table 3
Статистика согласованности и распределения показателей / Consistency and distribution statistics

Шкала α-Кронбаха Тест Колмогорова-Смирнова 
(ρ-уровень)

Мораторий виртуальной идентичности 0,70 0,052

Предрешенная виртуальная идентичность 0,68 0,114

Диффузная виртуальная идентичность 0,63 0,061

Достигнутая виртуальная идентичность 0,65 0,072

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 4 / Table 4
Корреляции статусов виртуальной идентичности со свойствами личности / Correlation of virtual 

identity statuses with personality traits

Диффузная 
виртуальная 
идентичность

Предрешенная 
виртуальная 
идентичность

Мораторий 
виртуальной 
идентичности

Достигнутая 
виртуальная 
идентичность

Удовлетворенность 
жизнью 0,12* 0,07 –0,07 0,16**

Экстраверсия –0,02 –0,04 –0,16** 0,13*

Доброжелательность 0,13* –0,01 0,09 0,11

Добросовестность 0,13* 0,03 –0,04 0,12*

Нейротизм 0,05 –0,04 0,20** –0,01

Открытость 0,05 –0,08 0,07 0,22**

Самодетерминация 0,03 –0,14* 0,07 0,23**

Примечание: * —  корреляция значима на уровне 0,05; ** —  корреляция значима на уровне 0,01.
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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целевые ценностно-смысловые ориентиры 
поведения. Показатели достигнутой вирту-
альной идентичности вполне соответствуют 
данным многочисленных социальных опросов 
и описательных психологических исследова-
ний, выявляющих тенденцию современных 
молодых людей к самоопределению в интер-
нет-пространстве и виртуальной среде.

Однако, на наш взгляд, полученные резуль-
таты следует рассматривать не дифференци-
рованно (раздельно анализируя показатели от-
дельных шкал), а в интегративном единстве.

Сравнительный анализ показал, что достиг-
нутая виртуальная идентичность в группе 
студентов демонстрируется статистически 
значимо чаще, чем другие статусы (ρ < 0,01).

Корреляционный анализ показателей статуса 
виртуальной идентичности с возрастом демон-
стрирует статистически значимое возрастное 
повышение диффузной (ρ = 0,03) и предре-
шенной (ρ = 0,01) виртуальной идентичности. 
Данный факт может указывать на «цифровой 
разрыв» у поколения современных студентов, 
обусловленный чересчур стремительными 
изменениями виртуальной среды. Учащиеся 
младших курсов, включенные в виртуальную 
среду на более раннем этапе развития, чем 
старшекурсники, лучше адаптированы к ней 
и самостоятельнее в стратегиях онлайн-само-
определения.

Корреляционный анализ (табл. 4) демон-
стрируют связи между показателями статусов 

виртуальной идентичности и устойчивыми 
свойствами личности.

Итак, мы видим, что диспозиции личности 
связаны со статусом виртуальной идентично-
сти. Удовлетворенными жизнью, открытыми 
к новому опыту и способными к самодетер-
минации являются те, кто демонстрировал 
достигнутую виртуальную идентичность —  
они уверены в себе, любопытны, способ-
ны самостоятельно определять меру своей 
ответственности и проявляют тенденцию 
к социализации. Эмоционально нестабиль-
ны и интеровертированы те, кто переживает 
мораторий виртуальной идентичности —  они 
находятся в поиске своего «Я» в виртуальном 
мире и испытывают по этому поводу трево-
гу —  в реальном.

ВЫВОДЫ
Цифровые инструменты опосредствуют все 
сферы жизни современного человека, фокуси-
руя внимание ученых на изучении механизмов 
развития личности в виртуальных средах. Мы 
провели исследование, в котором установили 
связи между диспозициями личности и ста-
тусами виртуальной идентичности, подтвер-
див устойчивость личностных характеристик 
реального «Я» в онлайн-среде. Данная работа 
подтверждает эвристический потенциал нашей 
типологической модели и может служить осно-
вой для дальнейших исследований виртуальной 
идентичности.
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