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Введение 
 
 

Жизнь современного человека представляется невозможной 

без использования сети Интернет. Информационная доступ-

ность в виртуальном пространстве связывается с наступлением 

новой стадии развития человечества – «информационного об-

щества», характеризующегося стремительным возрастанием 

роли информационных ресурсов как двигателей прогресса.  

Сервисы сети Интернет, в частности социальные сети, изна-

чально созданные для обеспечения коммуникации, сегодня 

предоставляют более широкие возможности для самопрезента-

ции и самореализации. Несмотря на явные преимущества по-

вышения доступности онлайн-сервисов, стоит отметить риски, 

возникающие при их чрезмерном использовании, в частности, 

снижение заинтересованности в выстраивании реальной ком-

муникации, умственное и физическое истощение, проблемы 

самоконтроля. 

Традиционно считается, что наиболее выраженное влияние 

информационная революция оказала на процессы социализа-

ции так называемого «Z-поколения» – современных детей 

и подростков, выросших в абсолютно отличных от прежних 

условиях глобального воздействия сети Интернет на психику, 

физическое самочувствие и мировоззрение. Однако в настоящее 

время, в том числе в условиях пандемии COVID-19, социаль-

ные сети становятся востребованы, в том числе и среди людей 

более зрелого возраста.  

Погружаясь в виртуальное пространство, интернет-пользо-

ватели конструируют особую подсистему эго-идентичности – 

виртуальную идентичность, характеризующуюся структурой 

и особенностями, опосредованными принятыми в виртуальных 

сообществах нормами. Как отмечает автор, в настоящее время 

в науке нет однозначного определения этого вида идентично-

сти, слабо представлены его сущностные феноменологические 

и структурные характеристики.  

Учебное пособие отражает вызовы времени и потребности 

психологической науки. В содержании разделов отражены во-

просы, связанные с анализом подходов, рассматривающих со-
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держание, специфику, особенности формирования и функции 

изучаемого феномена, а также отражающие сравнительные ха-

рактеристики реальной и виртуальной идентичности. Автором 

описаны особенности конструирования пользователями вирту-

альной идентичности, проанализированы работы, раскрываю-

щие роль социальных сетей и субкультуры пользователей как 

пространства конструирования данной идентичности. В учеб-

ном пособии описана концептуальная модель, отражающая 

структуру и особенности виртуальной идентичности, в соот-

ветствии с которой был разработан не имеющий аналогов 

в отечественной науке авторский тест «Виртуальная идентич-

ность пользователей социальных сетей», а также проверены его 

психометрические характеристики.  

Первый раздел учебного пособия «Теоретические основа-

ния исследования феномена „Виртуальная идентичность 

пользователей социальных сетей“« посвящен теоретическому 

анализу феномена виртуальной идентичности: обзору направ-

лений психологических исследований по данной проблеме, 

описанию психологической структуры и особенностей изуча-

емого феномена. 

Параграф 1.1 «Виртуальная идентичность пользователей со-

циальных сетей как психологический феномен» посвящен об-

зору исследований, рассматривающих содержание, специфику, 

особенности формирования и функции изучаемого феномена, 

а также отражающих сравнительные характеристики реальной 

и виртуальной идентичности. 

В параграфе 1.2 «Структура виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей» описаны особенности кон-

струирования пользователями виртуальной идентичности, 

а также обозначены ее структурные компоненты. 

В параграфе 1.3 «Особенности виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей» проанализированы работы, 

раскрывающие роль социальных сетей и субкультуры пользова-

телей как пространства конструирования виртуальной иден-

тичности в контексте социальных норм, рисков и мифов. 

Во втором разделе «Психологическая диагностика вирту-

альной идентичности пользователей социальных сетей» 

представлена модель виртуальной идентичности, показаны 
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этапы разработки и психометрические характеристики теста 

«ВИПСС», описана специфика обработки и интерпретации 

его результатов. 

В параграфе 2.1 «Модель виртуальной идентичности поль-

зователей социальных сетей» описана концептуальная мо-

дель, отражающая структуру и особенности виртуальной 

идентичности. 

В параграфе 2.2 «Психометрические характеристики теста 

„Виртуальная идентичность пользователей социальных сетей“« 

показаны этапы разработки и психометрические характеристи-

ки теста «ВИПСС», разработанного в соответствии с моделью 

виртуальной идентичности. 

В параграфе 2.3 «Обработка и интерпретация результатов 

теста „Виртуальная идентичность пользователей социальных 

сетей“« представлены данные об обработке и интерпретации 

результатов теста. 

Приложения учебного содержат бланк для ответов теста 

«ВИПСС» и ключ для его обработки (на русском и английском 

языке). 

Учебное пособие рекомендовано специалистам психологи-

ческой службы, а также слушателям курсов повышения ква-

лификации в части работы с интернет-пространством, ис-

пользованием потенциала социальных сетей в практической 

деятельности, а также в контексте учета рисков интернет-

пространства и работы с обучающимися, проявляющими ин-

тернет-зависимость. 
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Раздел I.  

Актуальные теоретические подходы  

к изучению феномена  

«Виртуальная идентичность пользователей  

социальных сетей» 
 

 

Для современного общества характерны тенденции широко-

го распространения сети Интернет. Информационная доступ-

ность в виртуальном пространстве связывается с наступлением 

новой стадии развития человечества – «кибернетического об-

щества», отличающегося возрастанием роли информационных 

ресурсов как двигателей прогресса. Тотальное погружение 

в интернет-пространство актуализирует такие эффекты, как по-

теря заинтересованности в реальных отношениях, перманент-

ная усталость, нервно-психическое истощение, ослабление во-

левой регуляции.  

Родителей, педагогов, психологов образовательных учре-

ждений волнуют проблемы чрезмерного времяпрепровождения 

детей и подростков в социальных сетях, роста интернет-

зависимостей, наряду с необходимостью активного использо-

вания информации из сети Интернет. Существуют многочис-

ленные запросы родителей и педагогов в отношении изучения 

психолого-педагогических особенностей современных детей 

и подростков в контексте влияния социальных сетей на процес-

сы социализации личности. 

Интернет-аддикции, как показывает практика, затрагивают 

не только детей и молодежь, но и людей зрелого и даже пожилого 

возраста, способствуя снижению общего жизненного потенциала 

человека, отрицательно сказываясь на его жизнеспособности. Си-

туацию усугубляет разразившаяся в конце 2019 года пандемия 

COVID-19, которая актуализировала необходимость использо-

вания социальных сетей представителями всех возрастных 

групп, что повлекло за собой неожиданные трансформации 

субкультуры пользователей социальных сетей.  

Погружение в виртуальное пространство не только приво-

дит к формированию интернет-зависимости, но и способству-



10 

 

ет значительным трансформациям в поведении и личностном 

развитии. Изменения затрагивают разные сферы личности 

(интеллектуальную, эмоционально-волевую, коммуникатив-

ную), оказывая влияние на формирование и проявления эго-

идентичности. Действия разворачиваются посредством «ни-

ков» и «аватаров», конструируется особая подсистема эго-

идентичности – так называемая сетевая или виртуальная 

идентичность, начинающая выполнять функции «дублера» 

реальной идентичности, заменяя реальный образ собственно-

го Я личности.  

 

 
1.1. Виртуальная идентичность 

пользователей социальных сетей 

как психологический феномен 

В современной психологической науке на данный момент 

сложился комплекс довольно устойчивых представлений 

об идентичности личности и эго-идентичности. Идентичность 

личности трактуется как динамическая система представлений 

личности о самой себе, складывающихся в ходе самоопределе-

ния индивида и его определения значимыми для него другими. 

С этими представлениями связаны переживания личности. 

Идентичность – это устойчивость личности; тождественность и 

целостность нашего Я, вопреки метаморфозам, происходящим 

при росте и развитии [129]. Идентичность может быть интер-

претирована как психологическое ядро личности, поскольку 

она (идентичность) включает в себя центральные личностные 

составляющие: самосознание, ценностно-смысловую и регуля-

тивную сферы. Эго-идентичность – это тождественность се-

бе [153]. Становление эго-идентичности происходит через 

обобщение, кристаллизацию детских идентификаций, обрете-

ние ролевого опыта и опыта социальных влияний, рефлексию 

оценок и ожиданий окружающих. Проходя путь самосознания, 

человек структурирует свою жизнь: у него формируется систе-

ма личностно значимых целей, ценностей и убеждений, появля-

ется чувство глобального доверия, стабильности, оптимизма 

в отношении будущего, т. е. признаки зрелой личности. 
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Направления психологических исследований идентичности 

представлены на рисунке 1. 

В публикациях таких авторов, как М. И. Боришевский, 

П. И. Гнатенко и Л. Б. Шнейдер, освещаются различные аспек-

ты личностной и социальной идентичности: особенности инди-

видуальной самооценки, становление я-концепции, пережива-

ние групповой принадлежности [17].  

 

 
 

Рис. 1. Направления психологических исследований идентичности 

 

Особенности формирования личности и социализации 

личности, связанные прежде всего с его продолжительным 

по времени пребыванием в интернет-пространстве, указыва-

ют на необходимость выявления задач, которые ставит перед 

современной личностью виртуальное общество [4], и поиска 

ответов на вопросы, какие цели и ценности оно формирует 

у индивида [27].  

Динамика эго-идентичности сопряжена с фазовой динами-

кой нормативного кризиса, первая фаза которого характеризу-

ется предрешенной идентичностью, вторая фаза – диффузной, 

третья – достигнутой эго-идентичностью. Предрешенная иден-

тичность сопровождается фиксацией и идеализацией событий 



12 

 

будущего либо прошлого, высокой общей удовлетворенностью 

жизнью, отсутствием внутренних конфликтов. Диффузная эго-

идентичность проявляется в неверии в себя; утрате гармонии 

из-за рефлексируемых изменений. Достигнутая эго-

идентичность определяется обретением личностью целостно-

сти и гармонии, осознанным выбором целей, принятием лич-

ностных изменений. Новообразования личности, формируемые 

в процессе нормативных кризисов, детерминируют готовность 

личности к переходу на новый этап развития. Нерешенные за-

дачи возраста как критериальные основания свидетельствуют о 

недостаточной жизнеспособности человека и актуализируют 

различного рода зависимости, в том числе, вероятно, и интер-

нет-зависимости [79; 81–87, 97–99]. 

Современный человек колоссальное количество времени в 

социальных сетях, в которых, за масками «аватаров» и «ни-

ков» разворачивается виртуальная коммуникация [33; 155]. 

Социальные сети становятся площадкой для самопрезента-

ции [70], знакомств, обмена информацией, конфликтов [19]. 

Чрезмерное погружение в виртуальное пространство приво-

дит к снижению заинтересованности в реальном общении, 

в рамках которого приобретаются столь важные навыки ре-

альной коммуникации и формируются устойчивые отноше-

ния [135], в том числе и отношение к себе и к миру как осно-

ва самоидентификации человека [109]. В этих условиях фор-

мируются особые черты идентичности, позволяющие гово-

рить о существовании феномена виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей. 

О феноменологическом разнообразии в изучении вирту-

альной идентичности пользователей социальных сетей. 

Данный феномен, активно исследуемый сейчас в зарубежном 

и отечественном научном пространстве, представлен разно-

образным терминологическим спектром: virtual identity (вир-

туальная идентичность), virtual personality (виртуальная лич-

ность), online identity (онлайн-идентичность), digital identity 

(цифровая идентичность), «кибер-идентичность», «вирту-

альная идентичность», «метаидентичность», «сетевая иден-

тичность» «репост-идентичность», «идентичность в вирту-

альном пространстве».  
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Большая часть работ, направленных на анализ виртуальной 

идентичности, не включает в себя определение данного фено-

мена. Авторы исследований ограничиваются лишь констатаци-

ей характеристик, которые, с их точки зрения, отражают специ-

фику виртуальной идентичности. В частности, Е. В. Летов 

определяет основные характеристики данной идентичности, 

такие как усложненность, открытость, поиск альтернатив даль-

нейшего развития [52]. Л. А. Фадеева интерпретирует сетевую 

идентичность как «отождествление человеком (пользователем) 

себя с той или иной группой, созданной в Сети; виртуальная 

самопрезентация. Сетевая идентичность является отражением 

множественности идентичностей и усиливает ее в виртуальной 

коммуникации. В то же время ее можно рассматривать и как 

разновидность пространственной идентичности, имея в виду 

виртуальное пространство информационно-коммуникационных 

потоков как среду и одновременно как ориентир самоиденти-

фикации» [113]. Данные исследователи не разграничивают фе-

номены «виртуальная» и «сетевая» идентичность, эти термины 

используются как взаимозаменяемые.  

А. Е. Войскунский, А. С. Евдокименко и Н. Ю. Федунина 

пытаются развести понятия «сетевая» и «виртуальная иден-

тичность». Первое, по мнению исследователей, следует при-

менять лишь в отношении той активности в виртуальном про-

странстве, которая проявляется в применении его техниче-

ских систем для преобразования виртуальных миров, кон-

струируемых посредством программ компьютерной графики. 

Второе характеризует скорость и легкость видоизменения 

идентичности вплоть до полной ее замены на нечто противо-

положное. Такому виду идентичности свойственны множе-

ственность и альтернативность, обусловленные особенностя-

ми сетевого интерфейса [22]. 

Виртуальная идентичность пользователей социальных сетей 

есть «составная часть социокультурной идентичности лично-

сти, которая относится к осознанию своей принадлежности 

к определенной (не всегда фиксируемой в реальном социуме) 

общности, осуществляющей деятельность (в основном, по-

требление и передачу знаний и информации) в информационно-

коммуникативных средах, прежде всего – в компьютерном вир-
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туальном пространстве интернета» [7]. Иными словами, вирту-

альная идентичность пользователей социальных сетей может 

быть рассмотрена как подсистема эго-идентичности как систе-

мы. Виртуальная идентичность наиболее ярко представлена 

в виртуальной коммуникации. 

Е. П. Белинская и А. Е. Жичкина [12], рассматривая сетевую 

идентичность в контексте самопрезентации личности в сетевом 

пространстве, интерпретируют сетевую идентичность с пози-

ций экспериментов человека с различными реальными иден-

тичностями, что ведет к формированию особого типа идентич-

ности как самопрезентации своего «фасадного Я». Рассматри-

ваемая идентичность не требует от человека отказа от реальных 

идентичностей, а создается на основе общепринятых правил 

и технических возможностей, которые предоставляют сетевые 

платформы самопрезентации. А. Е. Жичкина [32] подчеркивает, 

что такое свойство виртуальной среды, как анонимность, лежит 

в основе конструирования новых возможностей для самопре-

зентации человека, определяет его ориентацию на «усреднен-

ного другого», формируя стремление быть понятным с конвен-

циональной, общей для всех точки зрения. 

В определении Т. А. Флениной [118], сетевая идентичность 

рассматривается как «совокупность гипертекстовых компонен-

тов сетевого облика индивида, формируемого им в рамках он-

лайн-среды с целью самопрезентации и отражающего реальные 

аспекты его личности, как проект личности, творчески раскры-

ваемый в рамках возможностей интерфейса используемой он-

лайн-платформы». 

Виртуальная идентичность позволяет человеку конструиро-

вать собственное Я, возраст, внешность, пол, любую идентич-

ность (как реальную, так и воображаемую) и существовать 

в сетевых сообществах (особые социальные объединения поль-

зователей коммуникационных сетей, сплоченность которых 

возникает на основе общего дискурса в виртуальном простран-

стве). Самопрезентация и самоидентификация происходят 

за счет создания собственных тем, постов, участия в дискусси-

ях, возникает возможность множественности самоопределения, 

личная идентичность становится постоянно меняющимся кон-

структом [59].  
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Дж. Сулер подчеркивает, что многочисленные аспекты 

идентичности могут быть диссоциированы или интегрирова-

ны в Интернете и разные каналы или сервисы выражают раз-

личные аспекты сетевой идентичности. Сетевая идентичность 

может быть сопряжена с реальной жизнью, а может выражать 

иллюзорные, спрятанные аспекты идентичности. Поэтому, 

с позиций автора, люди различаются в своих бессознательных 

потребностях, эмоции которых всплывают на поверхность 

в сетевой идентичности. Создание сетевой идентичности, от-

личающейся от реальной, может быть связано с неудовлетво-

ренностью определенными сторонами реальной идентично-

сти. В этом случае виртуальная самопрезентация может быть 

«осуществлением мечты, неосуществимой в реальности, меч-

ты о силе и могуществе или о принадлежности и понима-

нии» [203].  

Как отмечает Я. ван Коксвейк, виртуальная идентичность 

может носить временный характер (только тот период, когда со-

здатель определенной виртуальной идентичности находится 

онлайн) или постоянный (когда деятельность виртуальной 

идентичности носит активный характер или когда она пассивна, 

находясь онлайн) [210].  

Виртуальная идентичность связана с процессом компьютер-

но-опосредованной коммуникации и со стремлением пользова-

телей казаться лучше, чем они есть в реальной жизни и с их 

способностью импровизировать. Таким образом, речь идет 

об уникальном характере личности, создаваемой пользователем 

в Сети посредством текстовых, графических или иных средств. 

Роль компьютера представляется определяющей в создании 

виртуальной личности, поэтому некоторые исследователи ис-

пользуют термин «генерируемая компьютером» (computer-

generated), а также дают широкую трактовку термина «вирту-

альная идентичность» как пользователя компьютерно-

опосредованной коммуникации [210]. 

Связь виртуальной идентичности пользователей социаль-

ных сетей и реальной идентичности. Анализ особенностей 

виртуальной среды и характеристик виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей неизбежно подводит к вопро-

су о том, как связаны между собой идентичность в виртуальном 
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пространстве и реальная идентичность. Альтернативны ли они 

или взаимодополняемы? Является ли виртуальная идентич-

ность пользователей социальных сетей одной из ипостасей ре-

альной или это самостоятельный феномен? 

Так, например, О. Н. Астафьева настаивает на том, что иден-

тичность в виртуальном пространстве лишь один из аспектов 

реальной идентичности [7]. Однако открытым остается вопрос 

о ее проекции в виртуальную среду. 

В реальном пространстве феномен альтернативной идентич-

ности рассматривается в качестве проявления такой медико-

психологической патологии, как диссоциативное расстройство.  

Back и Wilson [134; 216] отрицают построение альтернатив-

ной идентичности и полагают, что здоровая личность стремит-

ся к аутентичности и самоактуализации как в реальной жизни, 

так и в виртуальном пространстве. Привлекательные своей до-

ступностью электронные инструменты самопрезентации, такие 

как «аватар», «ник», страницы в социальных сетях, позволяют 

пользователям легко и свободно конструировать символы, от-

ражающие реальную идентичность их личности. То есть вирту-

альная среда расценивается авторами не как пространство для 

построения идентичности, а как средство создания виртуальной 

оболочки реальной идентичности личности [134; 216]. 

Той же позиций придерживается И. В. Костерина: «Мифы 

о конструировании и придумывании себе псевдоличностей 

в блогосфере, кажется, развенчаны окончательно: люди не хо-

тят пользоваться тем преимуществом, которое воспевали рань-

ше обитатели Сети – анонимностью и возможностью приме-

рить на себя другую социальную маску. Теории виртуальной 

идентичности оказались несостоятельными, так как не смогли 

объяснить и описать самого феномена виртуальной личности 

ввиду его полного слияния с личностью реальной» [44].  

Идентичность включает в себя такой важный аспект как ин-

дивидуальность человека, стремление быть иным в сравнении 

с другими людьми. Личность есть комплексная структура, со-

стоящая из множества идентичностей, которые могут быть ак-

тивизированы или же оставаться пассивными в зависимости 

от конкретной ситуации, что влияет на такое качество лично-

сти, как мобильность.  
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Н. Дёринг подчеркивает, что новые виды идентичности че-

ловека не заменяют уже существующие, а развиваются на их 

основе. Различные проявления идентичности составляют еди-

ную комплексную целостность – модель личности. В связи 

с этим ее виртуальный вариант есть не что иное, как отражение 

реального образа, находящегося в виртуальном пространстве. 

Дёринг говорит об этом процессе с позиций Identitäts-Hopping 

(«быстрая смена идентичностей»). Проведенное автором иссле-

дование в виде опроса чат-пользователей выявило, что комму-

никации под маской «аватара» и «ника» являются проблема-

тичными, так как весьма вероятен риск разоблачения [152]. Ес-

ли даже оно не случается, анонимное виртуальное общение не-

комфортно и ущербно: пользователи, которые, по их собствен-

ному признанию, чрезмерно искажали информацию о себе 

в социальных сетях, постоянно испытывали страх перед уличе-

нием во лжи.  

Социальные сети открывают безграничные возможности не 

только для новых контактов, для свободной массовой и добро-

вольной коммуникации людей, но и для затрудненных или во-

все невозможных при реальном взаимодействии экспериментов 

с собственной идентичностью [123], которые зависят исключи-

тельно от воображения человека и реализуются в электронном 

общении с другими пользователями. Именно так рассматрива-

ют виртуальную идентичность, Войскунский и Turkle: как экс-

перимент с реальной идентичностью и как альтернативную 

идентичность [23; 209].  

Формирование идентичности в виртуальной среде, контра-

стирующей с реальной идентичностью личности, может объяс-

няться отсутствием у человека возможностей воплощения в ре-

альной жизни всех граней собственного Я. Недостаток спосо-

бов и средств обретения аутентичности в реальном семейном 

и социальном окружении, в профессиональном пространстве 

подталкивает индивида к поискам виртуальных компенсаций. 

Несомненно, виртуальная идентичность пользователей соци-

альных сетей складывается из совокупности гипертекстовых 

компонентов сетевого облика личности, который компилирует-

ся из готового материала интернет-среды с целью самопрезен-

тации [90]. Варианты конструирования виртуальной идентич-
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ности ограничены ресурсами интерфейса используемой соци-

альной сети, форума или мессенджера.  

Виртуальная идентичность пользователей социальных сетей 

в отличие от реальной может в значительной степени контро-

лироваться 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 ис-

кажает информацию о себе, стараясь таким образом выразить 

свои субъективные представления об идеальном Я и самореа-

лизоваться. 

Формирование виртуальной идентичности пользователей 

социальных сетей. Формирование виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей имеет ряд особенностей, от-

личающих его от соответствующего процесса в реальной жиз-

ни. Идентичность в виртуальном пространстве всегда техноло-

гически опосредована использованием «ников» и «авата-

ров» [195]. Чем больше «ник» не схож с подлинным именем, 

а «аватар» – с настоящим материальным обликом человека, тем 

в большей степени виртуальная идентичность пользователей 

социальных сетей не совпадает с реальной. Формирование вир-

туальной идентичности пользователей социальных сетей про-

исходит либо за счет переноса элементов идентичности из ре-

ального мира в виртуальный и создания на его базе идентично-

сти в интернете, либо через активную позицию субъекта дея-

тельности в интернет-пространстве [31]. 

Разворачивая активность в виртуальном пространстве, инди-

вид физически не присутствует в ней, что позволяет ему в лю-

бой момент прервать взаимодействие с другими пользователя-

ми интернета. Подобное пребывание в виртуальном простран-

стве порождает у человека чувство псевдобезопасности за счет 

отсутствия непосредственной угрозы телесных повреждений. 

Ложное ощущение безнаказанности может провоцировать не-

допустимый стиль коммуникации [163], который был бы не-

приемлем и опасен при реальном общении [36].  

Поскольку в социальных сетях, мессенджерах и на форумах 

пользователь может скрыть истинные данные о себе и комму-
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ницировать анонимно, он получает уникальный канал для от-

крытого, ничем не стесняемого выражения своих эмоций, мне-

ний и суждений. Анонимность существенным образом влияет 

на формирование идентичности пользователя интернета и спо-

собна привести к социальному растормаживанию [24]. 

Одной из проблем, вызванных спецификой коммуникаций 

в интернете, стала травля, или буллинг, детей и подростков 

в виртуальном пространстве. Чувство безнаказанности и ано-

нимность позволяет не достигшим зрелости детям оскорблять 

своих сверстников, причем не только посредством личных со-

общений, но и с помощью статусов, постов и публикаций в со-

циальных сетях. Буллинг в интерне-среде особенно остро ощу-

щается жертвами по причине повышенной значимости для де-

тей статуса личности в виртуальном пространстве. Агрессивное 

поведение может выражаться в разных формах – от крайне 

негативных оценок профиля (аккаунта) до откровенного уни-

жения и грубых угроз, из-за которых жертва теряет уверенность 

в себе, что может служить причиной психических отклонений, 

депрессии, психосоматических заболеваний и даже суицидаль-

ного поведения [42]. Дистанцированность от жертвы, аноним-

ность и отсутствие страха физического наказания в социальных 

сетях способствуют повышению жестокости обидчиков, кото-

рые могут создавать временные платформы для коллективной 

травли избранного объекта, представляющие собой так называ-

емые «летучие» формы социальности («единство по слу-

чаю») [150; 191].  

Бесспорно, реальная идентичность более аутентична, в то 

время виртуальная идентичность очень часто связана с психо-

логическими масками. Чем выше желание «казаться другой 

личностью», «быть кем-то», тем сильнее трансформирована 

виртуальная идентичность пользователей социальных сетей. 

Сокрытие или отрицание некоторых фактов о себе, изменение 

биографических сведений, данных о возрасте, иной информа-

ции носят сознательный характер, с тем чтобы в наиболее вы-

годном свете предъявить коммуникантам образ «идеального 

Я» [72].  

Созданное в сети Интернет новое социокультурное про-

странство характеризуется множественностью, гипертекстуаль-
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ностью. Виртуальная реальность позволяет моделировать но-

вый мир [146], более того, конструировать новую идентич-

ность, обладающую идеальным набором качеств и характери-

стик. Данный процесс значительно упрощается благодаря тому, 

что «идеальное Я» выстраивается из готового набора виртуаль-

ного материала и им же наполняется: содержание виртуальной 

идентичности пользователей социальных сетей представляет 

собой совокупность знаков, из которых конструируются аспек-

ты 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 информации [216]. В связи 

с этим личность в виртуальном пространстве всегда более пас-

сивна. Вместе с тем виртуальная идентичность пользователей 

социальных сетей в отличие от реальной обладает большей 

гибкостью, возможностью индивида и контролировать свое Я, 

и временно корректировать самопрезентацию в Сети в зависи-

мости от изменившихся условий коммуникации в виртуальной 

среде [23]. 

Идентичность в виртуальном пространстве не порождает-

ся сама по себе в процессе перехода от одной возрастной 

границе к другой, а осознанно компилируется из некоторого 

набора виртуальных инструментов с целью быть презенто-

ванной другим пользователям сети. Она позиционируется 

как социально-одобряемая в том случае, если ее элементы 

получают отклик других пользователей виртуального про-

странства в виде «лайков», «комментариев» и «подписчи-

ков». Виртуальные платформы – социальные сети – в данном 

случае выступают арбитрами престижа и статуса [221]. Чем 

большее знаков одобрения получает пользователь, тем выше 

его престиж. Данные показатели престижа эфемерны и утра-

чивают силу в реальном пространстве. Тем не менее в насто-

ящее время наблюдается тенденции «лайкопристрастия», 

основанного на патологическом влечении к виртуально-

му одобрению текстовых и графических компонентов лич-

ной виртуальной идентичности пользователей социаль-

ных сетей.  
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Искажение информации о себе в виртуальном пространстве 

социально порицается в меньшей степени, чем искажение дан-

ных в реальной жизни. Согласно исследованию А. Е. Жичкиной 

и Е. П. Белинской, более 50% пользователей социальных сетей 

и форумов признаются, что в определенной мере фальсифици-

ровали сведения о себе, изменяя имя, возраст, семейное поло-

жение, внешность, хобби и т. д. Реже подменяется информация 

о поле, образовании, профессии, месте жительства, музыкаль-

ных и художественных вкусах, покупках, услугах и путеше-

ствиях, уровне дохода и национальности. Почти не подверга-

ются искажению сведения о политических и религиозных 

взглядах [31]. Любопытно, что мужчины намного чаще женщин 

размещают в пространстве интернета не соответствующие дей-

ствительности данные о себе [123]. 

Деформации идентичности в интернет-среде, с одной сторо-

ны, указывают на неудовлетворенность человека реальной 

идентичностью и являются следствием кризиса идентифика-

ции, при котором утрачивается целостность личности. Вирту-

альное пространство превращается в платформу для реализа-

ции тех качеств индивида, проигрывания тех ролей и пережи-

вания тех эмоций, которые оказываются фрустрированными 

в реальной жизни [123]. С другой стороны, интернет-

пространство предоставляет личности широкие возможности 

для самовыражения, а виртуальная идентичность пользователей 

социальных сетей позволяет максимально раскрыть личност-

ный потенциал [148]. 

Функции виртуальной идентичности пользователей соци-

альных сетей. Виртуальная идентичность пользователей соци-

альных сетей выполняет ряд функций, к основным из которых 

относятся следующие: 

1. Управление – рациональное выстраивание своего образа 

для других пользователей сети Интернет. 

2. Самопознание – расширение представлений о собствен-

ной личности путем объективации и интеграции ее аспектов. 

3. Мифотворчество – создание мифов о собственной лич-

ности. 

4. «Экзистенциальное лицедейство» – желание быть кем-

либо, отличным от собственной личности. 
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5. Социальная инженерия – использование виртуальной 

идентичности пользователей социальных сетей как инструмен-

та влияния на сознание и деятельность других пользователей. 

Мы выбираем понятие «виртуальная идентичность», 

а не «сетевая идентичность», принимая во внимание следую-

щее. Формирование сетевой идентичности происходит при 

включении человека в информационно-коммуникативное про-

странство интернета. Виртуальность же предполагает взаимо-

действие человека с техническими средствами и системами 

виртуального мира, что не обязательно сопряжено с коммуни-

кативным взаимодействием с другими людьми. Таким образом, 

на основе проведенного теоретического анализа мы определяем 

виртуальную идентичность пользователей социальных сетей 

как подсистему эго-идентичности, состоящую из текстовых, ви-

зуальных, аудиальных характеристик виртуального облика, от-

ражающего физические и психологические свойства и особен-

ности коммуникации, определяющие целостность и тожде-

ственность личности в рамках субкультуры пользователей со-

циальных сетей. 

 
 

1.2. Структура виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей 

Глобальное распространение социальных сетей характеризу-

ется внедрением новых технологий во многие сферы жизни со-

временного человека, трансформируется процесс его индиви-

дуально-психологического развития. Возникновение в структу-

ре идентичности особой, виртуальной идентичности, требует 

детального рассмотрения ее составляющих. Важно отметить, 

что традиционные компоненты идентичности в виртуальном 

пространстве социальных сетей будут организованы иначе вви-

ду того, что виртуальная идентичность конструируется в осо-

бой среде, в рамках которой поведение реализуется не на физи-

ческом, а на когнитивном уровне.  

Психосемиотический подход Е. А. Петровой применительно 

к анализу виртуальной идентичности позволяет рассматривать 

ее как всю совокупность визуальных семиотических компонен-

тов сетевого облика человека, как разновидность вербальных 
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и невербальных текстов культуры, специфичный «визуальный 

текст общения» [69]. Определяя виртуальную (или сетевую) 

идентичность как многокомпонентное образование, представ-

ляющее совокупность текстовых и визуальных компонентов се-

тевого облика человека, которые отражают реальные аспекты 

личности и обеспечивают целостность и тождественность лич-

ности в процессе интернет-взаимодействия Т. А. Фленина в ка-

честве смысловых составляющих сетевой идентичности рас-

сматривает когнитивно-поведенческий и аффективный аспекты, 

которые связаны с деятельностью личности в Сети (многочис-

ленные образы виртуального Я, самопрезентации, стратегии 

и тактики поведения, которые мотивированы потребностями, 

определяются ценностями личности, проявляются на опреде-

ленных уровнях и реализуют различные функции). При этом 

описанная автором идентичность может рассматриваться как 

проект личности в онлайн-пространстве, направленный на удо-

влетворение разнообразных потребностей индивида. Конструи-

рование сетевой идентичности осуществляется с помощью 

многообразия вербальных и образных знаковых средств, что 

позволяет рассматривать ее как всю совокупность текстовых 

и визуальных семиотических компонентов сетевого облика че-

ловека, как разновидность вербальных и невербальных текстов 

культуры [117]. Виртуальная идентичность как специфическое 

образование, характерное для современного человека, характе-

ризуется множественностью компонентного состава и не имеет 

однозначного и четкого подхода к содержательному его напол-

нению, что делает данное направление исследования актуаль-

ным и перспективным. 

Теоретическое обоснование психологической структуры 

виртуальной идентичности пользователей социальных се-

тей. Опираясь на анализ отечественных и зарубежных ис-

следований, нами была описана теоретическая модель вирту-

альной идентичности пользователей социальных сетей. Ха-

рактеризуя виртуальную идентичность, мы выделяем три 

компонента. «Виртуальный образ» включает совокупность 

представлений о физических и психологических свойствах, 

а также аспекты коммуникации в социальных сетях. «Кибер-

зависимость» отражает степень значимости социальных се-
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тей для пользователя, а также возникновение зависимости 

от данных коммуникативных площадок при их чрезмерном 

использовании. «Субкультура» иллюстрирует степень приня-

тия пользователем норм, характерных для виртуального про-

странства социальных сетей. 

Обратимся более подробно к теоретическому обоснованию 

представленных компонентов.  

1. Склонность к кибераддикции. Склонность к кибераддик-

ция как структурный компонент виртуальной идентичности 

рассматривается нами как навязчивое стремление человека ис-

пользовать интернет, проводить значительное количество вре-

мени в Сети. Основной предпосылкой развития интернет-

зависимости, как утверждает М. И. Дрепа, является неполное 

разрешение возрастных кризисов, что проявляется в развитии 

кризиса идентичности с возникновением конфликта между са-

моидентичностью личности и предлагаемыми социальными 

ролями и сменяется кризисом интимности с формированием 

психологической изоляции. Интернет-среда привлекательна для 

разрешения данного кризиса за счет возможности конструиро-

вания в ней желаемой реальности [29]. Пользователи, зависи-

мые от сети Интернет, отличаются несоответствием социаль-

ным нормам, переоценкой своих возможностей, несформиро-

ванностью образа Я, немотивированностью действий [45]. Не-

решенные задачи возраста как критериальные основания фор-

мирования альтернативы реальной идентичности, свидетель-

ствуют о недостаточной жизнеспособности человека и актуали-

зируют различного рода зависимости, в том числе, вероятно, 

и интернет-зависимости [79; 81–87; 97–99]. Референтность со-

циальных сетей отражает их высокую субъективную значи-

мость для пользователей. Виртуальные «друзья», «лайки», «по-

сты» становятся ценнее общения в реальной среде. Оценки 

со стороны пользователей интернета влияют на становление 

системы ценностей и жизненные ориентиры человека. Данные 

тенденции лежат в основе снижения адаптации и актуализации 

кибераддикции. Более того, в настоящее время наблюдается 

рост тенденций бесцельного, праздного времяпрепровождения 

в Сети, отсутствия в посещении социальных сетей цели, что 

схоже с механизмами компульсивного поведения.  
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2. Принятие субкультуры. Принятие субкультуры как компо-

нент виртуальной идентичности рассматривается как степень 

одобрения личностью особых норм, правил, ценностей, харак-

терных для виртуального пространства социальных сетей. Ин-

тернет-среда – пространство сетевой культуры, в котором проис-

ходит становление личности посредством включения в виртуаль-

ные сообщества [65]. С точки зрения Н. А. Сенченко, виртуаль-

ная личность создает новую виртуальную культуру, которая ста-

новится частью в культуры в целом [92]. Новые формы массового 

коллективного поведения пользователей в социальных сетях 

и в сетевых сообществах выступают своеобразным электронным 

фронтиром, в котором молодежь противопоставляет себя тради-

ционной реальности, которая не устраивает ее по соображениям 

справедливости, морали, порядка и ценностей [50]. М. Кастельс 

полагал, что распространение культуры виртуальной реальности 

заставляет современное общество все более и более «структури-

роваться вокруг противостояния сетевых систем (net) и личности 

(self)» [39]. Характеризуя субкультуру пользователей социальных 

сетей, отметим, что наиболее ярким ее проявлением является 

нормирование анонимности пользователей как отсутствие требо-

вания указания истинных данных о личности в социальных се-

тях. Пользователь может использовать ложные сведения о себе, 

в связи с чем сохранить анонимность. Анонимность лежит в ос-

нове снижения морально-нравственных барьеров в общении, что 

лежит в основе проявления агрессивности, в том числе кибербул-

линга. Нельзя также не отметить нормирование нецензурной лек-

сики, образов «красивой жизни», толерантность к пунктуацион-

ным и грамматическим ошибкам. 

3. Виртуальный образ. Целостность и тождественность лич-

ности пользователей в виртуальном пространстве социальных 

сетей обеспечивается виртуальным образом, которому припи-

сываются качества реального субъекта. Как подчеркивает 

Е. А. Горный, у виртуальной личности отсутствует материаль-

ное тело. Данная личность выражается в действиях и знаках 

в виртуальном пространстве посредством конструирования 

виртуального образа, интерпретируемого в мышлении других 

пользователей социальных сетей [27]. Схожих позиций при-

держивается Р. И. Зекерьяев, подчеркивая, что виртуальный об-
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раз не имеет физического тела, а состоит исключительно 

из знаков-символов, отражающих физические и психологиче-

ские свойства личности, и действий, разворачиваемых в рамках 

интернет-коммуникации. Поскольку пользователь физически 

не присутствует в виртуальном пространстве социальных се-

тей, его действия могут быть реализованы исключительно по-

средством виртуальной коммуникации. В этой коммуникации 

наблюдается иллюзия чувств, эмоций, мыслей, которые прису-

щи реальной личности. Виртуальная личность интерпретирует-

ся реальными личностями как качества, характеристики и свой-

ства участника виртуального социума [35]. А. И. Лучинкина 

определяет виртуальное отражение личности как желаемый об-

раз субъекта, ее создающего, что лежит в основе его идеализа-

ции. Виртуальный образ отражается такими свойствами, как 

обладание приоритетами, недоступными реальной личности, 

чрезмерное стремление к репликации образа в интернете или 

вживание в роль, высокий уровень инструментальной компе-

тентности и чувство принадлежности к виртуальной субкульту-

ре. Иными словами, виртуальная личность и ее идентичность 

в виртуальном пространстве социальных сетей является про-

дуктом интернет-социализации [54]. На основе вышесказанного 

представляется сделать вывод о том, что виртуальный образ 

включает в себя: 

– физические свойства,  

– психологические свойства, 

– виртуальную коммуникацию.  

Идентичность личности представляет собой свойство пси-

хики человека в концентрированном виде выражать для него то, 

как он представляет себе свою принадлежность к общностям, 

или отождествление себя с тем или иным человеком, как во-

площением присущих этим группам или общностям свойств. 

Виртуальная идентичность конструируется в особой среде – 

виртуальном пространстве социальных сетей. Виртуальная 

идентичность включает в себя такие аспекты, как склонность 

к кибераддикции, принятие субкультуры, виртуальный образ.  

Во-первых, для многих пользователей социальных сетей 

виртуальное пространство становится более значимым в срав-

нении с реальным миром, теряется грань между виртуально-
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стью и реальностью. Высокая степень значимости (референт-

ности) социальных сетей для пользователя, стремление все 

больше времени проводить в виртуальном пространстве соци-

альных сетей приводит к возникновению зависимости от дан-

ных коммуникативных площадок. Не менее важно отметить, 

что многие пользователи не только проводят колоссальное ко-

личество времени в социальных сетях, но и не преследуют при 

этом целей общения, чтения новостей, совершения покупок. 

Праздный характер деятельности в социальных сетях характе-

ризуется бесцельностью времяпрепровождения в Сети. Данные 

проявления характеризуют склонность к киберзависимости, 

и, соответственно, чем в большей степени выражена виртуаль-

ная идентичность в структуре эго-идентичности, тем более вы-

ражена зависимость от социальных сетей.  

Во-вторых, пользователи в виртуальном пространстве социаль-

ных сетей формируют особую субкультуру – комплекс норм, пра-

вил и ценностей, отличных от традиционно принятых в обществе. 

Речь идет о том, что пользователь физически не присутствует 

в интернет-пространстве, это влечет за собой актуализацию чув-

ства псевдобезопасности. Более того, при регистрации в социаль-

ных сетях, на форумах или в мессенджерах не обязательно указы-

вать истинные данные относительно фамилии, имени, даты рож-

дения, сохранив анонимность. В связи с этим, пользователи часто 

демонстрируют недопустимый стиль коммуникации, снижается 

уровень ответственности за коммуникацию. Это приводит к нор-

мированию агрессии, нецензурной лексики на форумах, в мессен-

жерах и социальных сетях. Для субкультуры интернет-среды ха-

рактерна размытость национальных, языковых, территориальных 

границ – формируется социальная норма глобальной коммуника-

ции. За счет роста числа профилей с подчеркнуто яркими и не-

обычными фотографиями, нормируется глобальная приукрашен-

ность. Нельзя не отметить и смешение представителей разных со-

циальных групп, возрастов, полов, в результате формируется раз-

ноплановая социальная группа. Для субкультуры пользователей 

сети Интернет характерна упрощенность языка, его искаженность 

и фрагментарность. Наконец, наиболее популярными становятся 

социальные сети, которые ориентированы на передачу информа-

ции посредством графических изображений. В социальных сетях 
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тексты становятся все более упрощенными и короткими. Данные 

проявления характеризуют особенности субкультуры пользовате-

лей социальных сетей, и, характеризуя выраженность виртуальной 

идентичности, мы говорим о степени принятия личностью данных 

норм субкультуры пользователей социальных сетей. 

В-третьих, в сравнении с реальным обликом виртуальный об-

раз может быть легко трансформирован и идеализирован. Компо-

нентами облика выступают физические свойства, отражающие 

особенности внешнего вида, а также психологические свойства, 

отражающие комплекс личностных особенностей человека. 

В пространстве социальных сетей, под влиянием субкультуры 

пользователей сети Интернет, приукрашивается и идеализируется 

образ личности, как на уровне физических, так и личностных 

свойств, что находит отражение в трансформации внешнего вида 

и свойств личности. Это приводит к формированию так называе-

мой «репост-идентичности», состоящей из компонентов вирту-

ального интерфейса и лишенной аутентичности. Использование 

«аватара» и «ника» как маски трансформирует представления 

личности о себе в виртуальном пространстве социальных сетей. 

За этой маской разворачивается виртуальная коммуникация, фор-

мируются соответствующие навыки. Однако за счет легкой транс-

формации образа и низкой аутентичности общение носит фраг-

ментарный характер, социальные контакты неустойчивы. Соот-

ветственно, чем в большей степени трансформируется комплекс 

физических и психологических свойств, чем более значима вирту-

альная коммуникация, разворачиваемая за маской «ников» и «ава-

таров», тем более выражена виртуальная идентичность в структу-

ре эго-идентичности. 

 
 

1.3. Особенности виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей 

В современном обществе человек проводит колоссальное 

количество времени в социальных сетях, которые становятся 

площадкой для самопрезентации, знакомств, обмена информа-

цией, конфликтов. Социальные сети образуют особое социо-

культурное пространство, в рамках которого формируется вир-

туальная идентичность пользователей. 
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Поскольку мы исследуем виртуальную идентичность поль-

зователей социальных сетей, важным аспектом выступает ха-

рактеристика феномена социальных сетей. Социальная сеть 

представляет собой интерактивный многопользовательский 

веб-сайт, который наполнен определенным контентом, создан-

ным участниками Сети [20]. Иными словами, это автоматизи-

рованная социальная платформа, которая позволяет решать за-

дачи общения пользователей, объединения пользователей об-

щими целями, задачами, интересами. На сегодняшний день 

пользователи сети Интернет проводят значительное количество 

времени в социальных сетях, в которых посредством использо-

вания «аватаров» и «ников» осуществляется виртуальное об-

щение. Состав пользователей социальных сетей в большей сте-

пени представлен подростками и юношами, для которых перво-

степенны вопросы личностного и профессионального само-

определения, формирования ценностной сферы и мировоззрен-

ческих установок. В этом возрасте актуализируется формиро-

вание и развитие идентичности личности как комплексного 

представления о собственной личности в контексте принадлеж-

ности к различным социоэкономическим, национальным, рели-

гиозным, профессиональным группам.  

Социальные сети открывают перед пользователями множество 

возможностей, зачастую отсутствующих в реальной среде [137; 

189]. Это возможности преодоления расстояний за счет дистанци-

онного характера коммуникации, широкие возможности в выборе 

собеседников, доступ к разнообразной, в том числе запретной, 

информации. Социальные сети предоставляют уникальные ин-

струменты для самовыражения и креативности [88]. В нашей 

стране наиболее популярны такие социальные сети, как «ВКон-

такте» и Instagram
*
. 93,6 млн человек в России ежемесячно прибе-

гают к использованию сети Интернет, 90,7 млн человек посещают 

социальные сети каждую неделю, в то время как 82,8 млн каждый 

день заходят в социальные сети [220]. 

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет пользователям 

широкие возможности: конструирование и наполнение контен-

том профиля с информацией о себе, обеспечение гибкости 

настроек приватности профиля, предоставление возможностей 

приватного и публичного общения. Социальная сеть Instagram
*
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ориентирована на поток графической информации, в частности 

фотографий, которые могут быть оформлены при помощи тек-

стовой информации в виде «постов» или «историй». В соци-

альных сетях присутствует иерархия пользователей. Посты по-

пулярных пользователей попадают в специализированный 

раздел «популярное», благодаря чему получают еще больше 

внимания. Многие пользователи желают усилить популяр-

ность своих страниц, прибегая, например, к обработке фото-

графий, либо публикуя «опасные селфи» – фотографии с ди-

кими животными, на крышах домов, с оружием, в водоемах, 

в поездах и так далее. Социальные сети выступают в качестве 

одних из самых распространенных сервисов, существующих 

в Сети [130]. Одной из успешно реализуемых задач социальных 

сетей является объединение пользователей по общим интере-

сам. Не менее важной задачей является наполнение сети разно-

образной информацией. 

Социальные сети представляют собой инструмент, возмож-

ности которого способны значительно изменить коммуника-

цию, сделать ее более доступной.  

Социальные сети, представляя собой инструмент организа-

ции взаимодействия пользователей сети Интернет, обладают 

следующими возможностями. 

1. Референтность. Среда социальных сетей является при-

вычной, доступной и значимой для пользователей определен-

ных возрастных групп, в первую очередь для подростков 

и юношей. 

2. Доступность. Для использования социальных сетей нет 

необходимости в специальных технических средствах. Пользо-

ватели сети Интернет могут воспользоваться данными ресур-

сами в любое время. Структура социальных сетей проста и по-

нятна пользователям сети Интернет. Более того, она не вызыва-

ет сложностей в работе и имеет широкие возможности. 

3. Дистанционность. Социальные сети как инструмент ор-

ганизации онлайн-консультаций имеют широкие возможности. 

С появлением функции видеозвонков и организации конферен-

ций происходит значительная экономия времени пользователей. 

Важен быстрый обмен ссылками на интересные и полезные ре-

сурсы. Организация обучения дистанционно открывает широ-
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кие возможности для пользователей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

4. Технические инструменты. Социальные сети обладают 

широким диапазоном технических инструментов. Это инстру-

менты создания, редактирования и размещения сетевого кон-

тента. В сообществах в социальных сетях участники-

пользователи получают возможность выложить, например, ма-

териалы для организации взаимодействия, развлечения, обмена 

данными [102; 197]. Наличие инструментов создания таблиц, 

опросов, графиков, а также прикрепление изображений и ви-

део-, аудиофайлов расширяет наглядные возможности при 

предоставлении материала. Наличие форумов и чатов предо-

ставляет возможность для обсуждения, рефлексии и анализа. 

Широкое распространение и минимальные технические требо-

вания для корректной работы позволяют пользователю сети 

Интернет в любое удобное время обратиться к материалам. 

5. Самообразование. Обилие и доступность информации в со-

циальных сетях открывают уникальные возможности для быст-

рого доступа к разнообразным источникам [145], однако стоит 

обратить внимание, что не все из них являются проверенными. 

Приобретая навыки работы с информацией в сети Интернет, 

пользователь сети Интернет получает возможность быстрой, эф-

фективной и результативной работы с информацией.  

Для организации коммуникации в социальных сетях пользо-

ватель может создать о сообщества, в которых он будет высту-

пать в качестве лидера [89]. Сообщества в социальных сетях 

своей основной целью имеют организацию взаимодействия 

между членами сообщества.  

Социальные сети для современного человека становятся бо-

лее значимыми в сравнении с реальной средой, возрастает ре-

ферентность виртуальных «друзей» в сравнении с реальным 

окружением человека [112].  

Представители Z-поколения как наиболее активные пользо-

ватели социальных сетей. Для представленного исследования 

особую значимость приобретают идеи Н. Хоува и У. Штрауса, 

согласно которым ценности поколений формируются в ре-

зультате воздействия воспитания и социокультурной сре-

ды [164]. Данные авторы полагают, что люди, которые роди-
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лись в тот или иной период времени (каждые 16–20 лет), ха-

рактеризуются сходными жизненными ценностями и социаль-

но-психологическими особенностями. Данные идеи основыва-

ются на предположении о том, что каждое поколение формиру-

ется в конкретных исторических условиях. Процессы социали-

зации поколений формируются под влиянием значимых исто-

рических событий, а также социальных, культурных и эконо-

мических особенностей региона. Важно также учитывать фак-

торы семьи и ближайшего окружения человека. Новый соци-

альный феномен – «представитель поколения Z», получает се-

годня освещение в педагогической и психологической литера-

туре. Целесообразно отметить, что на сегодняшний момент, 

благодаря повсеместному распространению сети Интернет, 

наблюдаются значительные изменения социокультурной среды, 

в которой развивается ребенок. Данная среда наполняется циф-

ровыми элементами (в частности, гаджетами), что находит свое 

отражение в изменении, через процессы интериоризации, по-

знавательных процессов современных детей [120]. В том слу-

чае, если цифровые элементы окружающей среды становятся 

для современного ребенка необходимыми компонентами дея-

тельности и общения, то это, безусловно, отражается на разви-

тии высших психических функций. Элементы цифровой реаль-

ности интериоризируются в высшие психические функции – 

в связи с этим трансформируется процесс развития высших пси-

хических функций. Таким образом, представители поколения Z 

характеризуются спецификой формирования высших психиче-

ских функций, что, безусловно, необходимо учитывать, в частно-

сти, педагогам при выборе содержания и форм обучения. 

Следует подчеркнуть, что процессы развития и формирова-

ния личности представителей поколения Z связаны с интенсив-

ным развитием сети Интернет, с созданием социальных сетей, 

с распространением коммуникаторов, планшетов, смартфонов 

[25; 198]. На процессы мышления представителей Z поколения 

оказывает непосредственное влияние информация из средств 

массовой информации. Данная информация зачастую затраги-

вает темы национальных и политических конфликтов, эконо-

мических кризисов, темы потребления, что оказывает влияние 

на формирование у представителей Z-поколения идеалов по-
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требления, на актуализацию чувства небезопасности мира, 

на стремление снизить значимость ценностной сферы предше-

ствующих поколений [119].  

Представители Z-поколения значительную часть свободного 

времени проводят в пространстве сети Интернет. При этом фор-

мируются навыки виртуальной коммуникации, навыки же реаль-

ной коммуникации не формируются. Опыт реального взаимодей-

ствия не приобретается, что приводит к инфантилизации, к отсут-

ствию готовности решать важные задачи возраста. Современные 

представители поколения Z, заменяя реальную среду виртуальной, 

теряют интерес к чтению, значимость печатной книги снижается. 

Вместо этого современные обучающиеся ориентируются на быст-

рое получение информации из сети Интернет [91]. 

В таблице 1 представлены психологические особенности 

представителей поколения Z, которые отличают их от предста-

вителей других поколений. 

Таблица 1 

Психологические особенности представителей поколения Z 

№ 

п/п 

Психологическая 

особенность 
Интерпретация 

1.  Способность 

к быстрому по-

иску информа-

ции 

Представители поколения Z уже с до-

школьного возраста вовлечены в сеть Ин-

тернет. Поисковые системы хорошо знако-

мы современным детям и подросткам, они 

готовы быстро найти любую информацию. 

Однако, не вся информация, размещенная 

в сети Интернет, является актуальной, без-

опасной и проверенной 

2.  Многозадач-

ность и дефицит 

внимания 

Потоки информации в сети Интернет вели-

ки, современным детям и подросткам необ-

ходимо в течение ограниченного времени 

анализировать значительные объемы ин-

формации. Благодаря этому перед совре-

менными детьми, подростками стоит задача 

ориентировки в множественности информа-

ции, в вычленении главного и смещении де-

талей на периферию – это формирует осо-

бый стиль мышления. Однако именно по 
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№ 

п/п 

Психологическая 

особенность 
Интерпретация 

этой причине знакомство с информацией 

носит поверхностный характер. Внимание 

ограничено лишь сосредоточением на важ-

ных элементах. Более того, предпочтение 

отдается красочной и наглядной информа-

ции, в то время как текстовая информация 

остается невостребованной 

3.  Инфантилизм Чрезмерное погружение в виртуальное 

пространство ведет к развитию навыков 

виртуальной коммуникации. В социальных 

сетях пользователи развивают аспекты 

виртуальной идентичности – выкладывают 

фотографии, предварительно ретушируя 

их, публикуют посты, формируют комму-

никативные связи с виртуальными друзья-

ми. При этом наблюдается торможение 

в развитии реальной личности. Навыки ре-

альной коммуникации не развиваются, ре-

альная личность в своем развитии останав-

ливается, способности и склонности также 

не развиваются, не решается задача про-

фессионального самоопределения. По этой 

причине современные выпускники школ 

оказываются недостаточно готовыми 

к жизни в реальной социальной среде 

4.  Нацеленность 

на быстрый ре-

зультат  

Представители поколения Z социализиру-

ются в условиях быстроты принятия реше-

ний – темпы жизни увеличиваются, потоки 

информации не позволяют совершить глу-

бокий анализ, наблюдается дефицит вре-

мени. В связи с этим, современные обуча-

ющиеся нацелены на быстроту получения 

результата. Они не готовы тратить значи-

тельное количество ресурсов, в том числе 

временных, на получение результата 

5.  Ценность инди-

видуальности 

Современные социальные сети создают 

образы идеальных личностей. Виртуальная 

идентичность пользователей социальных 
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сетей характеризуется легкостью транс-

формации образа, благодаря чему предста-

вители Z-поколения могут без особых уси-

лий создать идеализированный образ себя. 

Это порождает тенденции к рассмотрению 

собственной личности как уникальной. 

Легкость трансформации образа способ-

ствует реализации творческого потенциала 

и экспериментам с идентичностью 

6.  Расширение 

пространствен-

ных ориентаций 

В социальных сетях легко вступить в вир-

туальную коммуникацию – как с предста-

вителями своей культуры, так и с предста-

вителями иных культур, регионов, 

стран [167]. Это актуализирует чувство 

безграничного общения, ориентирован-

ность на глобальную коммуникацию, мно-

жественность социальных контактов 

7.  Снижение моти-

вации к запоми-

нанию инфор-

мации 

Распространение сети Интернет, доступ-

ность информации в любое время, в любом 

месте и при любых условиях позволяет 

быстро и целенаправленно найти необходи-

мые данные в Сети. Благодаря этому совре-

менные дети и подростки характеризуются 

снижением мотивации на запоминание той 

или иной информации. В ситуации необхо-

димости эту информацию можно легко найти 

в сети Интернет при помощи современной 

системы поисковых инструментов 

8.  Высокая рефе-

рентность соци-

альных сетей  

Для современных подростков такие соци-

альные сети как Facebook
*
, «ВКонтакте», 

Instagram
*
 являются не только площадками 

для организации общения, но и образцами 

в формировании жизненных стилей, норм 

поведения и образцов в решении возраст-

ных задач [93; 171]. Некоторые пользовате-

ли социальных сетей становятся особо по-

пулярными и именно на наполнение их 

профилей ориентируются «подписчики» 
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9.  Гласность дан-

ных о личности 

Социальные сети предполагают откры-

тость информации [108]. Данные о лично-

сти становятся открытыми. Любой 

из пользователей социальных сетей может 

воспользоваться данными сведениями. От-

сутствие страха гласности личных данных, 

открытость к любой коммуникации, откро-

венность в высказывании точек зрения пу-

тем публикации «постов», «статусов», 

«публикаций» – все эти проявления харак-

терны для представителей поколения Z 

10.  Использование 

«письменной 

разговорной  

речи» 

В социальных сетях возникает новый стиль 

речи, «письменная разговорная речь», ко-

торая характеризуется сочетанием лако-

ничности, простоты изложения, повыше-

нием толерантности к грамматическим 

и пунктуационным ошибкам 

 

Поколение Z с уже c раннего возраста активно интегрируется 

в цифровую среду. Для этого поколения неразделимо физическое 

и цифровое – реальный мир непосредственным образом связан 

с миром виртуальным [182]. Процессы обучения и воспитания 

непосредственным образом связаны с внедрением сети Интернет 

[169]. Так, например, наручные часы или будильник заменяются 

смартфоном, библиотека – поисковыми системами, например, Ян-

декс, чтение заменятся просмотром видеороликов в сети Интернет. 

Субкультура пользователей социальных сетей: социальные 

нормы, риски, мифы. Термин «субкультура» впервые был введен 

в научный оборот Т. Роззакомт в 30-е годы XX века. Субкультура 

представляет собой особую форму организации деятельности, ав-

тономное и целостное образование внутри господствующей в об-

ществе культурной традиции, отличающееся от нее нормами, цен-

ностями, институтами и определяющее стиль жизни ее носите-

лей [62]. Как глобальный феномен субкультура пользователей сети 

Интернет возникла благодаря возникновению интернета и приоб-

рела признаки обособленного общественного явления [110]. Суб-
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культура пользователей сети Интернет породила такие явления, 

как «блоги», «социальные сети», «форумы». Атрибутами субкуль-

туры пользователей сети Интернет являются «смайлики», «лай-

ки», «репосты», акронимы английских выражений [191].  

Одной из наиболее типичных черт субкультуры пользовате-

лей сети Интернет, в частности, и социальных сетей является 

нормирование агрессии. Коммуникация, разворачиваемая в со-

циальных сетях, не всегда безопасна для пользователя. В част-

ности, речь идет об актуализации явления кибербуллинга в со-

циальных сетях [131]. Оскорбления, клевета, нападки становят-

ся обыденностью в социальных сетях, провоцируя целый ком-

плекс нарушений психологического здоровья, в связи с чем 

данная проблема требует освещения и обсуждения. 

Кибербуллинг представляет собой травлю личности в интер-

нет-среде [18]. Чаще всего площадкой для подобного рода дей-

ствий выступают социальные сети, где посредством нападок, 

оскорблений, игнорирования оказывается эмоциональное дав-

ление на «жертву», которая выбирается целенаправленно. Ки-

бербуллинг опасен актуализацией тенденций суицидального 

поведения детей и подростков [40]. 

Для сети Интернет характерна особая субкультура пользова-

телей, которая характеризуется анонимностью пользователей 

и нормированием словесной агрессии. В связи с этим оскорб-

ления и нападки в социальных сетях становятся еще более вы-

раженными в сравнении с реальной средой [100]. 

Кибербуллинг характеризуется наличием трех сторон, участ-

вующих в нем. Жертва – участник коммуникации в сети Интер-

нет, на которого направлен акт кибербуллинга. Агрессор (пре-

следователь) – участник коммуникации в сети Интернет, высту-

пающий инициатором и проявляющий агрессию при акте бул-

линга непосредственно. Наблюдатель – участник коммуника-

ции в сети Интернет, выступающий пассивным созерцателем, 

либо инициатором конфликта, но прямо не участвующий в нем.  

Кибербуллинг отличается рядом особенностей, в частности 

целенаправленностью воздействия на жертву, регулярностью 

воздействия на жертву, анонимностью агрессора, непрерыв-

ностью воздействия на жертву, бесчисленным количеством 

свидетелей акта кибербуллинга, отсутствием обратной связи 
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со стороны участников кибербуллинга, расторможенностью 

агрессора, невовлеченностью агрессора [18]. Характерные 

особенности кибурбуллинга в социальных сетях представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2 

Характерные особенности кибурбуллинга 

в социальных сетях 

№ 

п/п 
Особенность Интерпретация 

1.  Целенаправ-

ленность  

воздействия 

на жертву 

Агрессор выбирает жертву преднамеренно. 

Как правило, наиболее часто нападкам под-

вергаются те пользователи Сети, которые 

проявляют некоторые несоответствия суб-

культуре той или иной виртуальной площадки 

2.  Регулярность 

воздействия 

на жертву 

Нападки на жертву проявляются с опреде-

ленной частотой, как правило, как только 

пользователь становится «онлайн» 

3.  Анонимность 

агрессора 

Агрессоры скрывают правду о своей лично-

сти за аватарами, никами, постами, искажа-

ющими представление о реальной личности. 

Это приводит к ощущению вседозволенности 

4.  Непрерывность  

воздействия  

на жертву 

Травля в социальных сетях не ограничена 

временными рамками – может развернуться 

в любое время, вне зависимости от простран-

ства 

5.  Бесчисленное 

количество 

свидетелей  

акта  

кибербуллинга 

Травля в интернете обостряется тем, что 

наблюдать ее может кто угодно. Другие поль-

зователи сети могут подключиться к травле 

и еще более обострить конфликтную ситуа-

цию 

6.  Отсутствие 

обратной  

связи со сто-

роны участ-

ников кибер-

буллинга 

За счет анонимности агрессора теряется зна-

чимость ответных реакций на проявления 

кибербуллинга, ответы становятся обесце-

ненными 

7.  Расторможен-

ность  

агрессора 

Анонимность, виртуальное присутствие, 

сглаживание порицания к нецензурной лек-

сике, снижение ответственности, упрощение 
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лексики в сети Интернет ведет к бескон-

трольному употреблению брани, к крайним 

формам словесных оскорблений, «чувству 

отсутствия ограничений в общении» 

8.  Невовлечен-

ность  

агрессора 

За счет формирования особой виртуальной 

идентичности пользователей социальных се-

тей, отличной от реальной, агрессоры более 

отстраненно относятся к проявлениям соб-

ственной агрессии, действуя по принципу 

третьего лица 
 

В отличие от буллинга в реальном мире, кибурбуллинг имеет 

ряд специфических черт. Например, реальный буллинг в отно-

шении ребенка предполагает ситуацию в реальном времени 

и реальном месте: в школе, во дворе, на детской площадке, при 

этом более адаптированные, сильные, взрослые дети нападают 

на более застенчивых, слабых, младших – и, как правило, ситу-

ация буллинга заканчивается, как только ребенок возвращается 

со школы домой. Кибербуллинг гораздо более продолжителен: 

интернет-среда наполняет все сферы жизни ребенка, действует 

постоянно [14]. В отличие от реальной травли, для буллинга 

в интернете нет необходимости в высоком росте, в развитой 

физической силе, в умении подавлять противника – достаточно 

технических средств, времени и мотивации на унижение кого-

либо в интернете. Интернет-враги, как правило, более жестоки, 

анонимны, действуют более спонтанно и изощренно. Жертва 

задается вопросом, почему выбор пал именно на нее, по какой 

причине на пространстве социальных площадок разворачивает-

ся травля. Жертвы кибербуллинга еще более боятся обратиться 

за помощью к родителям, поскольку предполагают, что это мо-

жет привести к лишению возможности пользоваться компьюте-

ром, планшетом или телефоном, а также получить дополни-

тельное наказание. Таким образом, проблема еще более сокры-

та от взрослых [95]. 

Последствия кибербуллинга в социальных сетях деструк-

тивны для каждой стороны, участвующей в нем. В частности, 

жертва испытывает психологические и физические мучения, 
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стыд, повышается неуверенность в себе. Акты кибербуллинга 

провоцируют унижение жертвы, вызывая стресс, в крайних 

случаях приводящий к различным расстройствам психики. 

Крайние формы кибербуллинга опасны актуализацией болез-

ней, в том числе психосоматических, и суицидального поведе-

ния. Наблюдатели испытывают чувство страха, вины, ощуще-

ние собственного бессилия. Поведение агрессоров подкрепля-

ется отсутствием должного контроля, обостряя асоциальный 

характер кибербуллинга. Возможны проблемы во взаимоотно-

шениях в реальном мире, уход в зависимое поведение, террор 

в семье.  

Выстраивание безопасной коммуникации в социальных сетях. 

Кибербуллингу в социальных сетях подвергаются 52% современ-

ных детей и подростков, что актуализирует проблему своевре-

менной профилактики данного явления [219]. Профилактика ки-

бербуллинга как формы отклоняющегося поведения предполагает 

владение педагогами приемами выстраивания эффективной ком-

муникации с детьми, проявляющими склонность к агрессивному 

поведению в социальных сетях [37]. Для обеспечения безопасной 

коммуникации в социальных сетях, современному пользователю 

необходимо обладать навыками безопасной коммуникации. Осо-

бенно данная задача актуальна для детей и подростков, которые, 

подвергаясь кибербуллингу, испытывают более серьезные по-

следствия, в том числе для психологического здоровья. В этом 

контексте необходима организация комплексного взаимодействия 

педагогов и родителей. Данная работа должна обеспечить бес-

конфликтное взаимодействие обучающихся. Педагоги также мо-

гут быть подвержены кибербуллингу, что негативно скажется на 

их профессиональной деятельности. Рекомендации по безопас-

ной коммуникации в социальных сетях предполагают учет сле-

дующих аспектов. 

1. Вежливость и грамотная речь. Разъяснить, что граница 

между реальным миром и виртуальной реальностью, несо-

мненно, существует, однако правила коммуникации в сети Ин-

тернет идентичны правилам коммуникации в реальной сре-

де [106]. Необходимо подчеркнуть, что вежливость, уважение, 

грамотная речь также значимы в виртуальном пространстве, 

как и в реальном мире. 
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2. Персональные данные. Акцентировать внимание на том, 

что при регистрации в социальных сетях, на форумах, в мес-

сенджерах не стоит указывать персональные данные: дату рож-

дения, телефон, адрес. Необходимо объяснить, что данная ин-

формация может быть использована злоумышленниками, дать 

понять, что не всю информацию можно выкладывать в сети 

Интернет. 

3. Фотографии. Объяснить, что не все фотографии можно вы-

кладывать в сети Интернет. Более того, в общении в сети Интер-

нет, особенно с незнакомыми, не стоит отправлять фото или ви-

деофайлы. Важно контролировать страницы детей и подростков 

в социальных сетях с позиций наполнения графическим материа-

лом, поскольку некоторые фотографии могут быть использованы 

злоумышленниками. Не допускать публикации фотографий, на ко-

торых видны дорогостоящие предметы, например техника, либо 

присутствуют интерьеры квартиры, либо третьи лица, которые 

могли не давать соглашение на публикацию фото. 

4. Информация о собеседнике. При общении в сети Интернет 

важно подчеркнуть, что не все пользователи Сети выкладывают 

достоверную информацию о себе. Пользователи социальных 

сетей должны понимать, что общение с незнакомыми людьми 

может быть опасно по причине несоответствия информации. 

Следуют акцентировать внимание, что ни в коем случае не сто-

ит встречаться в реальной жизни с людьми, с которыми пользо-

ватель познакомился в сети Интернет. Важно отметить, что 

за аватарами и никами могут скрываться абсолютно другие лю-

ди, которые могут быть опасны. Не вся информация, которую 

он получает при общении в сети Интернет, правдива. Доверять 

можно лишь проверенным источникам. 

5. Возможности блокировки и системы фильтров. Если 

пользователь подвергается кибербуллингу со стороны других 

пользователей, важно проследить, чтобы агрессоры были за-

блокированы, коммуникация прервана. Необходимо дать поль-

зователю информацию о системе фильтров в социальных сетях, 

благодаря которым появляется возможность открывать инфор-

мацию только категории «друзья». В свою очередь, добавлять 

в «друзья» только знакомых из реального мира, для избегания 

конфликтных ситуаций. 
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6. Компетентность взрослых. Важно повышать уровень 

собственной компетентности при использовании сети Ин-

тернет, поскольку современные дети и подростки, зачастую, 

более грамотны. Авторитетным будет мнение того взрослого, 

который демонстрирует знания, умения и навыки коммуни-

кации в Сети. 

7. Опасные группы. Особую опасность для детей и подрост-

ков представляют группы синих китов в социальных сетях, дея-

тельность которых направлена на организацию суицидального 

поведения в молодежной среде. Важно анализировать, в каких 

группах состоит ребенок и своевременно выявлять вступление 

в такие группы. Для ребенка важна поддержка, понимание, за-

бота в реальном мире, в случае неудовлетворения данных по-

требностей в семье, школе, среди сверстников, дети и подрост-

ки уходят в виртуальное пространство и находят поддержку 

в опасных группах. 

8. Важность реального общения. Важно дать понимание 

ребенку, что коммуникация в сети Интернет не должна заме-

нять реальную коммуникацию, которая, безусловно, более эмо-

ционально насыщенна, информативна, интересна. На собствен-

ном примере необходимо показывать, как общение в реально-

сти отличается от интернет-общения. 

9. Антивирусное программное обеспечение. Устанавливать 

на компьютеры, планшеты, мобильные телефоны антивирус-

ные программы, которые, в том числе, блокируют спам-

сообщения в сети Интернет. Спам-сообщения могут содер-

жать угрозы. 

Актуализация тенденции распространения травли, нападок, 

оскорблений в социальных сетях требуют внимания со стороны 

специалистов. Особая субкультура пользователей социальных 

сетей нормирует травлю, агрессию, оскорбления по отношению 

к пользователям. В этом аспекте важна ранняя профилактика. 

Владение навыками безопасной коммуникации позволяет со-

хранить психическое здоровье личности.  

В условиях пандемии COVID-19 дети и подростки еще более 

тесно связаны с сетью Интернет, поскольку в новых условиях 

не только неформальная коммуникация, но и процесс обучения 

переведен в виртуальный режим. Интернет-среда как хранили-
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ще разнообразной информации представляет собой не только 

образовательный ресурс, помогающий детям и подросткам бо-

лее эффективно работать с информацией, но и комплексный 

фактор риска, подрывающий безопасность обучающихся [96]. 

Одаренные дети, проявляющие высокий интерес к обучению, 

нацеленные на поиск нестандартной информации и мотивиро-

ванные на достижение результата выступают как группа рис-

ка [55]. Полностью запретить пользоваться Интернет-

ресурсами не совсем правильно, и в текущих условиях невоз-

можно, однако педагогам, психологам, родителям необходимо 

проводить работу по просвещению детей и подростков в отно-

шении правильного и безопасного поведения в интернет-среде. 

Речь идет о следующих правилах. 

1. Не сообщать настоящее имя и фамилию, домашний адрес, 

школу, класс при переписке на форумах и в мессенджерах. 

2. Не сообщать номера домашнего или мобильного теле-

фонов. 

3. Не соглашаться на предложения встречи с незнакомыми 

людьми. 

4. Не отправлять SMS-сообщения на незнакомые номера. 

5. Не переходить на сайты, которые рекомендуют незнаком-

цы в электронных письмах. 

 

Выводы по разделу I 

В первом разделе учебного пособия описаны теоретические 

подходы к исследованию проблемы психологической структуры 

и особенностей виртуальной идентичности пользователей со-

циальных сетей. Проанализированы психологические особен-

ности изучаемого феномена, представлена и описана его психо-

логическая структура. Освещены социальные сети как про-

странство конструирования виртуальной идентичности, рас-

смотрена субкультура пользователей социальных сетей, соци-

альные нормы, риски, мифы.  

Выявлено, что виртуальная идентичность конструируется 

в особой среде, а именно в виртуальном пространстве соци-

альных сетей. Социальная сеть представляет собой интерак-

тивный многопользовательский веб-сайт, который наполнен 

определенным контентом, созданным участниками Сети. 
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Привлекательность социальных сетей для современных 

пользователей обусловлена представленностью в них воз-

можностей, отсутствующих в реальной жизни. Социальные 

сети для некоторых пользователей становятся более значи-

мыми в сравнении с реальной средой, возрастает референт-

ность виртуальных «друзей» в сравнении с реальным окру-

жением человека.  

Описаны особенности конструирования пользователями 

виртуальной идентичности. Структура виртуальной идентично-

сти пользователей социальных сетей состоит из таких компо-

нентов, как «склонность к кибераддикции» (отражает субъек-

тивную ценность социальных сетей, лежащую в основе актуа-

лизации зависимости при их чрезмерном использовании), 

«принятие субкультуры» (иллюстрирует степень согласия 

с нормами, характерными для виртуальных сообществ, а также 

меру их принятия), «виртуальный образ» (включает систему 

представлений о физических и психологических свойствах 

в виртуальном пространстве социальных сетей, а также аспек-

ты коммуникации в них).  

Повсеместное распространение интернета порождает осо-

бую субкультуру пользователей социальных сетей, которая вы-

ступает основой идентификации цифровой личности и оказы-

вает влияние на формирование идеального образа развития, 

особенно для подростков и юношей. Данные тенденции усили-

ваются в период вынужденной самоизоляции и перехода на ди-

станционный режим трудовой и учебной деятельности, в рам-

ках которого время, проводимое пользователем в сети Интер-

нет, чрезвычайно увеличивается. 

Специфика субкультуры пользователей социальных сетей 

обуславливает особенности самопрезентации и коммуникации 

в виртуальном пространстве данных онлайн-сервисов. Изуче-

ние специфических черт социальных норм, мифов о данной 

субкультуре необходимо для более полного анализа поведения 

личности в социальных сетях. Субкультура пользователей со-

циальных сетей характеризуется раскрепощенностью в обще-

нии, зачастую недопустимым стилем коммуникации, повыше-

нием толерантности к нецензурной лексике. Следование дан-

ным нормам повышает социальный статус пользователя в вир-
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туальном пространстве – однако для реальной жизни это чрева-

то дальнейшими проблемами на последующих этапах социали-

зации. Работодатели производят мониторинги социальных се-

тей при приеме на работу. Это может иметь последствия для 

современных подростков и юношей с проблемой испорченной 

репутации в будущем. 

 

Вопросы для самоконтроля к разделу I 

1. Каковы приоритетные направления психолого-педаго-

гических исследований идентичности? 

2. .Охарактеризуйте феномены, близкие по смыслу к фено-

мену виртуальной идентичности, однако отличные от него. 

В чем заключаются эти отличия? 

3. Перечислите характеристики мышления представителей 

поколения Z. Каким образом данные характеристики влияют 

на такие психические процессы, как память, речь, внимание? 

4. Охарактеризуйте соотношение реальной и виртуальной 

идентичности. Каков характер данного соотношения – взаимо-

заменяемы они или дополняемы? 

5. Опишите причины высокой референтности интернет-

пространства для представителей поколения Z. 

6. Будет ли, на ваш взгляд, поколения Z менее адаптировано 

к условиям реальной жизни? Опишите преимущества и недо-

статки использования представителями Z-поколения онлайн-

сервисов. 

7. Насколько, с вашей точки зрения, виртуальная идентич-

ность может заменить реальный я-образа и станет ли для «по-

коления-Z» виртуальный мир более значимым? 

8. Какие риски несет тотальное погружение в интернет-

среду в периоды подросткового и юношеского возраста, ко-

торые являются сензитивными для развития личностных ка-

честв?  

9. Осветите возможности использования виртуальной среды 

для образовательного процесса. Какие возможности вы исполь-

зуете в своей профессиональной деятельности? 

10. Укажите действия педагогов, педагогов-психологов или 

родителей по профилактике и коррекции интернет-зависимости 

обучающихся. 
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Задания для самостоятельного выполнения к разделу I 

1. Ознакомьтесь с содержанием статьи О. Н. Новиковой 

«Виртуальная игра как средство формирования личностной 

идентичности детей и подростков»
1
, укажите, в чем и каким 

образом проявляется противоречивое воздействие виртуальных 

игр на формирование личностной идентичности детей и под-

ростков. 

2. Опишите возможности киберпространства, опираясь на ма-

териалы статьи М. М. Абдуразакова, О. Н. Цветковой, И. В. Миро-

новой «Представление информационно-образовательной среды 

в образовательном киберпространстве»
2
. 

3. Охарактеризуйте психолого-педагогические особенности 

представителей поколения Z. 

  

                                              
1
 Новикова О. Н. Виртуальная игра как средство формирования личност-

ной идентичности детей и подростков // Педагогическое образование в Рос-

сии. 2014. № 2.  
2
 Абдуразаков М. М., Цветкова О. Н., Миронова И. В. Представление ин-

формационно-образовательной среды в образовательном киберпространстве // 

ИСОМ. 2016. № 6-1.  
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Раздел II.  

Психологическая диагностика  

виртуальной идентичности пользователей  

социальных сетей 
 
 

На современном этапе развития психологии есть основания по-

лагать, что вопросы виртуальной идентичности пользователей со-

циальных сетей в прикладном аспекте разработаны явно недоста-

точно. Рассмотрение актуальных теоретических подходов к изуче-

нию виртуальной идентичности пользователей социальных сетей 

определяет важность адекватного измерения показателей вирту-

альной идентичности. Однако поскольку данный феномен являет-

ся новым и недостаточно изученным, специальных психодиагно-

стических средств, изучающих аспекты виртуальной идентично-

сти, пока не разработано. В связи с этим возникает необходимость 

создания измерительного инструмента, с помощью которого воз-

можно обеспечение профилактики чрезмерного погружения поль-

зователей в сеть Интернет и решение проблемы негативного влия-

ния интернет-контента на процессы личностного развития и меж-

личностного взаимодействия как детей и подростков, так и людей 

более зрелого возраста. Данный раздел содержит описание кон-

цептуальной модели, отражающей структуру и особенности вир-

туальной идентичности, а также этапы разработки и проверку 

психометрических характеристик теста «Виртуальная идентич-

ность пользователей социальных сетей» (далее – «ВИПСС»). Тест 

«ВИПСС» может быть использован для измерения феномена вир-

туальной идентичности, обогащая спектр психодиагностических 

средств, используемых при проведении теоретических и приклад-

ных исследований по проблемам влияния онлайн-сервисов 

на процессы личностного развития представителей всех возраст-

ных групп. 

 

2.1. Модель виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей 

В результате проведенного теоретического анализа пред-

ставляется возможным описать концептуальную модель, от-
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ражающую психологическую структуру и особенности вир-

туальной идентичности пользователей социальных сетей 

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Модель виртуальной идентичности пользователей  

социальных сетей 

 

Личность, как подчеркивает Б. Г. Ананьев, представляет со-

бой субъект труда, познания и общения. Эго-идентичность ин-

терпретируется как целостность развивающейся личности, 

тождественность и непрерывность нашего Я, несмотря на про-
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исходящие в процессе роста и развития разного рода измене-

ния. В виртуальном пространстве, под влиянием субкультуры 

пользователей социальных сетей, эго-идентичность определен-

ным образом трансформируется. 

Виртуальная идентичность представляет собой подсистему 

эго-идентичности, состоящую из текстовых, визуальных, 

аудиальных характеристик виртуального образа, отражающего 

физические и психологические свойства и особенности комму-

никации, определяющие целостность и тождественность лич-

ности в контексте субкультуры пользователей социальных се-

тей. Виртуальная идентичность направлена на обеспечение не-

прерывности Я в особой среде – виртуальном пространстве со-

циальных сетей. Данный феномен рассматривается нами сквозь 

призму сопряжения концепций эго-идентичности и жизнеспо-

собности во взаимосвязанных позициях: нормативных кризисах 

и жизненных задачах. 

Зрелость характеризуется номинальностью хронологических 

границ возраста. Этапы зрелости определяются общевозраст-

ными задачами развития, которые в идеальной форме обозна-

чены в культуре, и, посредством различных социальных инсти-

тутов, транслируются носителям данной культуры в виде соци-

альных эталонов, норм, правил, ценностей и смыслов. Каждый 

из возрастов, в том числе зрелость, отличается соответствием 

определенной возрастной идеальной форме.  

Сегодня, в эпоху распространения сети Интернет, возни-

кает особая субкультура пользователей социальных сетей, 

искажающая общепризнанные каноны. Для данной субкуль-

туры характерно нормирование агрессии, нецензурной лек-

сики, грубости в общении. Анонимность в сети Интернет 

предоставляет пользователю возможность демонстрации не-

уместных стилей коммуникации. Пользователи социальных 

сетей более толерантны к искажению личной информации 

другими пользователями в сравнении с реальной коммуника-

цией. В пространстве онлайн-сервисов формируется норма 

глобальной коммуникации, размываются территориальные 

границы. Пользователи социальных сетей имеют возмож-

ность примерить множество психологических масок, высво-

бодить творческое Я. В связи с этим отраженная в сознании 
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конкретного развивающегося индивида идеальная форма 

опосредуется ценностями виртуального пространства соци-

альных сетей. В нормативных кризисах развития возникают 

личностные новообразования, которые определяют степень 

личностной готовности к взрослению и решению жизненных 

задач данного возрастного периода. 

Для становления и гармоничного развития зрелой лично-

сти в реальном мире необходимо успешное решение основ-

ных жизненных задач данного возрастного периода. В част-

ности, речь идет о самоопределении в личностном и профес-

сиональном ключе, создании семьи и ее обеспечении, ориен-

тации на просоциальную деятельность, направленную 

на проигрывание ролей гражданина, семьянина, профессио-

нала. Успешно решенные возрастные задачи обуславливают 

слабо выраженную виртуальную идентичность. Низкие пока-

затели успешности решения основных жизненных задач пе-

риода зрелости (отсутствие семьи, постоянного места рабо-

ты, склонность к зависимому поведению) связаны с неудо-

влетворенностью жизнью в реальном мире. Данные проявле-

ния обуславливают выраженную виртуальную идентичность. 

Мы предполагаем наличие значимых различий у пользовате-

лей социальных сетей с разным уровнем выраженности вир-

туальной идентичности.  

Обратимся к факторам виртуальной идентичности пользова-

телей социальных сетей. Первый фактор, «риск формирования 

зависимости», отражает тенденции навязчивого стремления ис-

пользовать интернет и проводить значительное количество 

времени в Сети (в том числе с использованием мобильных те-

лефонов и гаджетов), что, безусловно, снижает жизненный по-

тенциал человека. Второй фактор, «склонность к деструктив-

ному поведению», иллюстрирует предрасположенность 

к нарушению традиционных норм и правил, демонстрацию 

агрессивности и враждебности в интернете, готовность риско-

вать, проявлять спонтанность и прямолинейность. Третий фак-

тор, «представления личности о себе», отражает специфику са-

мопрезентации, а также особенности личностных качеств 

и межличностных отношений, реализуемых в виртуальном 

пространстве социальных сетей. 
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Структура виртуальной идентичности пользователей соци-

альных сетей включает три компонента. Первый из них, 

«склонность к кибераддикции», отражает уровень референтно-

сти социальных сетей для личности, а также иллюстрирует 

возникновение аддиктивных тенденций при чрезмерном ис-

пользовании социальных сетей. Второй компонент – «принятие 

субкультуры», характеризует степень одобрения личностью 

специфических норм, принятых в виртуальных сообществах. 

Третий компонент, «виртуальный образ», отражает комплексное 

представление личности о физических и психологических 

свойствах, демонстрируемых в виртуальном пространстве, 

а также возможности и преимущества коммуникации в соци-

альных сетях.  

Особенности виртуальной идентичности пользователей со-

циальных сетей связаны с содержанием и наполнением профи-

лей в социальных сетях, спецификой интернет-активности 

(в том числе коммуникации в них), и опосредованы особыми 

нормами принятой пользователями субкультуры. 

Соотношение реальной и виртуальной идентичности 

в структуре общей эго-идентичности предполагает наличие как 

отличительных характеристик, так и общей компоненты, кото-

рая включает особенности идентичности, совпадающие в ре-

альном и в виртуальном мире. Это говорит о взаимовлиянии 

реальной и виртуальной идентичности пользователей, об их со-

отнесенности и взаимопроникновении. 

Социальные сети предоставляют пользователям уникальную 

возможность конструирования желаемого образа. Данный образ 

отражает идеализированные представления личности о себе: 

как на физическом, так и на психологическом уровнях. При от-

ражении в виртуальном образе идеализированного набора ка-

честв, данный образ становится менее достоверным. Более то-

го, возможности отражения реальных качеств и свойств огра-

ничены ресурсами онлайн-сервисов, а именно тем набором 

предоставляемых визуальных, аудиальных и текстовых компо-

нентов, которыми располагает социальная сеть.  

При увеличении затрат времени «онлайн», принятии осо-

бых норм субкультуры пользователей социальных сетей, 

а также конструировании идеализированного виртуального 
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образа, личность становится подвержена комплексу вирту-

альных рисков. В частности, речь идет об утрате жизненных 

ориентиров, замене реальных ценностей виртуальными, 

а также усвоении типизированных мыслительных «клише». 

Распространенная в социальных сетях киберагрессия, обу-

словленная анонимностью агрессоров и иллюзиями отсут-

ствия ответственности в Сети, значительным образом транс-

формирует характер виртуальной коммуникации, снижая ее 

морально-нравственный и этический уровни. Более того, сре-

ди современных пользователей достаточно часто встречается 

«виртуальное бродяжничество» как праздное времяпрепро-

вождение в социальных сетях, отличающееся отсутствием це-

ли пребывания в киберпространстве.  

Степень выраженности виртуальной идентичности лежит 

в основе направленности интернет-активности пользователя, 

определяя характер времяпрепровождения и специфику кон-

струирования образа в социальных сетях. Мы можем предпо-

ложить, что пользователи социальных сетей со слабо выражен-

ной виртуальной идентичностью отличаются целенаправленно-

стью времяпрепровождения в социальных сетях и построением 

аутентичного образа. Пользователи социальных сетей с выра-

женной виртуальной идентичностью отличаются праздностью 

времяпрепровождения в социальных сетях и идеализацией 

в конструировании виртуальной идентичности, которая выпол-

няет восполняющую функцию. 

Пользователи социальных сетей с разным уровнем выра-

женности виртуальной идентичности характеризуются различ-

ными показателями интернет-зависимости, зависимости 

от смартфона, жизнеспособности, а также определенными лич-

ностными особенностями. Мы предполагаем, что пользователи 

со слабо выраженной виртуальной идентичностью характери-

зуются низкими показателями интернет-зависимости и низкой 

зависимостью от смартфона, достаточной жизнеспособностью 

(соответствующей высоким и средним показателям). Пользова-

тели с выраженной виртуальной идентичностью характеризу-

ются высокими показателями интернет-зависимости и, соответ-

ственно, зависимостью от смартфона, низкими показателями 

жизнеспособности человека. 
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2.2. Психометрические характеристики теста 

«Виртуальная идентичность пользователей 

социальных сетей» 

Феномен виртуальной идентичности пользователей соци-

альных сетей является новым и недостаточно изученным, в свя-

зи с чем специальных психодиагностических средств, изучаю-

щих аспекты виртуальной идентичности, пока не разработано. 

Данное обстоятельство обусловливает необходимость создания 

измерительного инструмента, с помощью которого возможно 

обеспечение профилактики чрезмерного погружения пользова-

телей в сеть Интернет и решение проблемы негативного влия-

ния интернет-контента на процессы личностного развития 

и межличностного взаимодействия как детей и подростков, так 

и людей более зрелого возраста. 

На первом этапе разработки теста «Виртуальная идентич-

ность пользователей социальных сетей» (далее – «ВИПСС») 

с использованием метода теоретического анализа и моделиро-

вания разрабатывалась концептуальная модель структуры вир-

туальной идентичности пользователей социальных сетей, 

включающая три компонента: «Склонность к кибераддикции», 

«Принятие субкультуры», «Виртуальный образ». 

На втором этапе исследования были выбраны методики, диа-

гностирующие каждый из выделенных структурных компонентов, 

сформирована информационная база исследования и разработаны 

тестовые утверждения (в исходном варианте 103 пункта).  

Третий этап включал факторный анализ, при помощи которо-

го отбирались ключевые вопросы, имеющие наибольшую фак-

торную нагрузку. Были произведены процедуры проверки оче-

видной и содержательной валидности теста «ВИПСС». В ре-

зультате образована версия методики «ВИПСС», включающая 

43 пункта и 3 шкалы: «СК», «ПС», «ВО». Далее были определе-

ны психометрические характеристики теста «ВИПСС» (внут-

ренняя согласованность, ретестовая надежность, критериальная 

и конструктная валидности), а также стандартизация, в ходе ко-

торой учитывалось, что мужчины и женщины не различаются по 

степени выраженности структурных компонентов виртуальной 

идентичности, однако были обнаружены и учтены возрастные 

различия. 
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Концептуальными основаниями разработки теста «ВИПСС» 

выступает понимание виртуальной идентичности как подси-

стемы эго-идентичности, которая сосуществует в ее структуре 

с реальной идентичностью и состоит из текстовых, визуальных, 

аудиальных характеристик виртуального образа, отражающего 

физические и психологические свойства, а также особенности 

коммуникации, определяющие целостность и тождественность 

личности в рамках субкультуры пользователей социальных се-

тей. Для разработки теста использовалась технология, разрабо-

танная Н. А. Батуриными и активно применяемая представите-

лями Челябинской психологической школы. 

В соответствии с описанной ранее концептуальной моделью 

виртуальной идентичности пользователей социальных сетей был 

создан банк данных для разработки тестовых утверждений. Осно-

вой конструирования теста выступили шкалы стандартизирован-

ных психодиагностических методик (шкала измерения тактик са-

мопрезентации С. Ли, Б. Куигли, опросник «Стиль поведения 

в конфликте» К. Томаса, тест морально-нравственных особенно-

стей личности и уровня ее психоэтического развития А. В. Сухих 

и Н. И. Корытченковой, тест коммуникативных умений Л. Ми-

хельсона, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Мо-

росановой, методика диагностики аддиктивной идентичности 

Н. В. Дмитриевой, С. Б. Перевозкина, Ю. М. Перевозкиной, 

Н. А. Самойлик). При формулировании утверждений теста исполь-

зовались как отдельные пункты методик, направленных на диагно-

стику описанных компонентов структуры виртуальной идентично-

сти, так и разрабатывались новые пункты, за счет чего была мак-

симально конкретно учтена специфика феномена виртуальной 

идентичности пользователей социальных сетей. В итоге было 

сформулировано 103 пункта исходного варианта теста «ВИПСС».  

На следующем этапе был произведен факторный анализ, при 

помощи которого отбирались ключевые пункты, имеющие 

наибольшую факторную нагрузку. Анализ графика собственных 

значений для пунктов позволил выделить 3 фактора. После пря-

моугольного Varimax-вращения были выбраны пункты, имеющие 

наибольшие нагрузки на факторы. На данном этапе работы де-

тально анализировались и исключались из теста все пункты с не-

удовлетворительными психометрическими характеристиками. 
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Выделенные факторы обусловили 75,6% дисперсии. Пункты, по-

лученные в результате факторизации, образовали версию теста 

«ВИПСС», включающую 3 шкалы: «СК», «ПС», «ВО».  

Первый фактор образован высказываниями о высокой субъ-

ективной значимости социальных сетей, зачастую даже более 

выраженной для пользователей, нежели реальный мир. Этот 

фактор послужил содержательным подтверждением концепту-

альной модели и получил соответствующее название «Склон-

ность к кибераддикции». 

Второй фактор включил группу переменных, демонстриру-

ющих высокую степень изменений в поведении или мнении 

пользователя под влиянием принятых в виртуальных сообще-

ствах норм. Набор пунктов (переменных) этого фактора также 

оказался соответствующим гипотетической шкале и был назван 

«Принятие субкультуры». 

Третий фактор описывает установки на презентацию в соци-

альных сетях и включает характеристики, связанные с возмож-

ностью более эффектного представления физических характе-

ристик и личностных свойств, а также преимуществ и возмож-

ностей онлайн-коммуникации. Данный фактор содержательно 

был интерпретирован как «Виртуальный образ». 

Далее были выявлены пункты теста с наибольшими фактор-

ными нагрузками (не менее 0,4). Полученные в ходе факторно-

го анализа пункты легли в основу первичной версии теста 

«ВИПСС», в ходе повторной факторизации мы получили вос-

производимую структуру. Далее данная версия теста одновре-

менно с исходной версией была предъявлена выборке испытуе-

мых в количестве 285 человек (N = 285). Данные выше крити-

ческих значений (табл. 3).  

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между шкалами версий теста 

«ВИПСС» 

Шкала теста «ВИПСС» Коэффициенты корреляции r 

«СК» 0,721** 

«ПС» 0,837** 

«ВО» 0,734** 
 

Условные обозначения: ** – корреляция значима на уровне 0,01. 
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Выявлено, что все пункты вносят наибольшие вклады в со-

ответствующие факторы и наименьшие в остальные. В связи 

с этим обосновывается оптимальность выбранной 3-факторной 

модели. 

На следующем этапе исследования была определена очевидная 

(лицевая или фейс) валидность теста, направленная на оценку 

степени понимания содержания теста людьми, не проинформиро-

ванными о целях и специфике методики. В экспертных оценках 

очевидной валидности приняли участие 7 непрофессиональных 

экспертов, являющихся пользователями социальных сетей «ВКон-

такте» и Instagram
*
, которые производили оценку пунктов по кри-

териям «конкретность», «грамотность», «понятность». Для опре-

деления меры согласованности мнений экспертов для шкал рас-

считывались коэффициенты конкордации W Кендалла, представ-

ленные в таблице 4. В результате анализа экспертных листов 

6 пунктов теста, которые были отмечены как недостаточно кон-

кретные и понятные, были переформулированы. 

Далее, была определена содержательная валидность, 

направленная на определение репрезентативности содержания 

пунктов в отношении измеряемой области психических явле-

ний. Было проанализировано, в какой степени содержательное 

наполнение теста отражает измеряемый им конструкт. Для ре-

шения данной задачи тест «ВИПСС» был подвергнут оценке 

профессиональными экспертами с целью определения его соот-

ветствия предмету диагностики – структурных компонентов 

виртуальной идентичности пользователей социальных сетей. 

В оценках теста участвовало 3 эксперта: 1 кандидат психологиче-

ских наук, 1 кандидат педагогических наук, а также практикую-

щий психолог. Эксперты имеют опыт теоретических и эмпириче-

ских исследований и практической работы по проблемам виртуа-

лизации и влияния сети Интернет на личностное развитие. 

Для определения меры согласованности мнений экспертов для 

шкал рассчитывались коэффициенты конкордации W Кендалла, 

представленные в таблице 4. На основании экспертных оценок 

в тесте были скорректированы 5 пунктов, которые, с позиций 

экспертов, были сформулированы недостаточно конкретно 

и не являлись достаточно содержательно существенными по от-

ношению к феномену «виртуальная идентичность». 
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Таблица 4 

Согласованность мнений экспертов по шкалам теста 

«ВИПСС» 

Шкала теста 

«ВИПСС» 

Коэффициент конкордации W Кендалла 

непрофессиональные 

эксперты 

профессиональные  

эксперты 

«СК» 0,59** 0,73** 

«ПС» 0,71** 0,73** 

«ВО» 0,81** 0,82** 

Интегральный 

показатель 
0,68** 0,75** 

 

Условные обозначения: ** – коэффициент конкордации зна-

чим на уровне 0,01 (значение χ
2
). 

 

Таким образом, было отобрано и скорректировано 43 пункта 

теста «ВИПСС», что составило 42% от исходного объема 

(103 пункта).  

На последующих этапах осуществлялись процедуры про-

верки надежности, однородности, дискриминативности, крите-

риальной и конструктной валидности; проводились стандарти-

зация и спецификация. 

Для определения основных психометрических характери-

стик теста, респонденты (N = 285) были диагностированы 

по следующим методикам: окончательный вариант теста 

«ВИПСС», тест Куна – Макпартленда «Кто Я» с модификацией 

«Кто Я онлайн», тест «Интернет-зависимость» К. Янг (адапта-

ция В. А. Лоскутовой), короткая версия опросника «Шкала за-

висимости от смартфона» В. П. Шейнова, опросник исследова-

ния уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки (адаптация 

А. А. Хванова, Ю. А. Зайцева, Ю. А. Кузнецовой), тест «Жиз-

неспособность человека» (ТЖЧ) Е. А. Рыльской. Для подтвер-

ждения критериальной валидности был проведен контент-

анализ страниц пользователей дополнительной выборки 

(N = 30) в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram
*
. 

Для проверки надежности теста как показателя его устойчи-

вости в отношении погрешностей измерения был произведен 

расчет коэффициента α Кронбаха на окончательной версии те-
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ста. Для выявления гомогенности теста как показателя его 

внутренней однородности производилось расщепление тесто-

вых шкал на две части. Далее были произведены расчеты коэф-

фициента Спирмена – Брауна. Дискриминативность как спо-

собность теста производить дифференциацию испытуемых 

в диапазоне от минимального к максимальному результату была 

определена с помощью расчета коэффициента σ Фергюсона. 

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод 

об удовлетворительных показателях внутренней согласованно-

сти, однородности и дискриминативности теста «ВИПСС» 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Показатели надежности, однородности и дискриминативности 

теста «ВИПСС» 

Шкала 

теста 

«ВИПСС

» 

Коэффициент 

надежности α 

Кронбаха 

Коэффициент  

однородности rt 

Спирмена –  

Брауна 

Коэффициент  

дискриминативности σ 

Фергюсона 

«СК» 0,976 0,854 0,938 

«ПС» 0,967 0,835 0,946 

«ВО» 0,979 0,939 0,943 

 

С целью оценки устойчивости показателей теста 

«ВИПСС» при повторных измерениях была рассчитана рете-

стовая надежность. Для этого слушатели курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО «Челябинский институт переподго-

товки и повышения квалификации работников образования» 

(N = 92) дважды обследовались с помощью теста «ВИПСС». 

Интервал между тестированиями составил три недели. Пока-

затели корреляции между результатами первого и второго те-

стирования продемонстрировали высокую ретестовую 

надежность методики, что свидетельствует об устойчивости 

теста ВИПСС к временному показателю и, как следствие, 

о стабильности во времени виртуальной идентичности поль-

зователей социальных сетей (табл. 6).  
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Таблица 6 

Показатели ретестовой надежности теста «ВИПСС» 

Шкала теста 

«ВИПСС» 
Коэффициент корреляции r 

«СК» 0,945** 

«ПС» 0,963** 

«ВО» 0,956** 

 

Условные обозначения: ** – корреляция значима на уровне 0,01. 

 

Определение критериальной валидности основано на сопо-

ставлении его показателей с данными, полученными на основе 

объективного (внешнего) критерия посредством метода край-

них групп. Опираясь на теоретический анализ, отметим, что та-

ким критерием может выступать успешность решения основ-

ных жизненных задач периода зрелости, а именно личностное 

и профессиональное самоопределение, создание семьи и вы-

полнение просоциальной деятельности. Реализация данных за-

дач возможна при выполнении таких социальных ролей, как 

гражданин, семьянин, профессионал. Вследствие этого были 

сформированы две выборки. На основе контент-анализа стра-

ниц пользователей социальных сетей по личностным (наполне-

ние профиля, тематика постов, содержание визуальной и тек-

стовой информации) и универсальным (наличие семьи, наличие 

места работы, присутствие нецензурной лексики, демонстрация 

девиантного и агрессивного поведения) смысловым единицам, 

мы сформировали две группы. В первую группу (N1 = 15) во-

шли испытуемые, не имеющие на данный момент семьи, 

не имеющие места работы, проявляющие признаки девиантно-

го поведения, использующие нецензурную лексику. Во вторую 

группу (N2 = 15) вошли испытуемые, создавшие семьи, харак-

теризующиеся профессиональной направленностью, без при-

знаков демонстрации нецензурной лексики, девиантного 

и агрессивного поведения. В результате применения 

критерия U Манна – Уитни были получены статистически зна-

чимые различия (U = 33, р<0,01) по всем группам респонден-

тов. Соответственно те пользователи, которые были отнесены к 

группе с высокими показателями успешности решения основ-
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ных жизненных задач периода зрелости, обнаружили наиболее 

низкие показатели виртуальной идентичности в целом, что зна-

чимо отличается от группы с низкими показателями успешно-

сти решения основных жизненных задач периода зрелости. 

Конструктная (концептуальная) валидность теста была 

обоснована на основе факторного анализа результатов методи-

ки «Кто Я» Куна – Макпартленда в модификации «Кто Я он-

лайн?» с последующим вычислением корреляций со шкалами 

теста «ВИПСС». Методика направлена на освещение содержа-

тельных особенностей идентичности, выявляемых при помощи 

ответов респондентов на вопрос «Кто Я?» посредством само-

описаний личности. Соответственно, модификация методики 

«Кто Я онлайн?» предполагает ответ респондентов на соответ-

ствующий вопрос в отношении виртуальной среды. Факторный 

анализ результатов методики, проведенный по методу «главных 

компонентов» с последующим Varimax вращением, в програм-

ме SPSS Statictics v. 26.0, позволил выявить факторную струк-

туру, соотносимую с ранее выявленной структурой виртуаль-

ной идентичности пользователей социальных сетей.  

Первый фактор включает в себя самоописания, связанные 

с особенностями деятельности в социальных сетях («пользова-

тель»), которая зачастую носит праздный характер («геймер», 

«меломан»), и отражает высокую значимость социальных сетей 

(«писатель», «читатель»). Данный фактор также включает в себя 

самоописания эмоциональных состояний, возникающих в процес-

се и результате данной деятельности («веселый», «радостный», 

«воодушевленный», «восхищенный»). Важно отметить, что поло-

жительные эмоции, возникающие как следствие разворачивания 

деятельности в социальных сетях, могут закреплять склонность 

к кибераддикции, которая описана нами в рамках факторной 

структуры виртуальной идентичности пользователей социальных 

сетей. Данный фактор получил название «Виртуальная актив-

ность» и соотносится с фактором «Склонность к кибераддикции».  

Второй фактор иллюстрирует самоописания, отражающие 

принятые в виртуальном пространстве социальных сетей нор-

мы: агрессивный стиль поведения («резкий», «злой»), тенден-

ции к сокрытию истинных данных о собственной личности 

и связанной с этим анонимности («обманчивый», «противопо-
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ложный»), стремление обратить на себя внимание и открытость 

в коммуникации («демонстративный», «критик»). Данный фак-

тор получил название «Нормы поведения в социальных сетях» 

и соотносится с фактором «Принятие субкультуры».  

Следующий фактор описывает особенности самопрезента-

ции пользователя в социальных сетях. Данный фактор включает 

в себя, соответственно, самоописания виртуального образа 

(«аватар», «изображаемый») как на уровне физических («мод-

ный», «красивый»), так и психологических свойств («общи-

тельный», «активный», «открытый»). Интересно, что данный 

фактор включает в себя идеализированные самоописания 

(«идеальный», «яркий»). Более того, в состав фактора вошли 

самоописания, демонстрирующие особенности сферы комму-

никации и общения с людьми («общительный», «друг», «от-

крытый»), а также соотношения реального и виртуального об-

раза («реальный», «как в жизни», «истинный», «иной»). Дан-

ный фактор получил название «Виртуальная самопрезентация» 

и соотносится с компонентом «Виртуальный образ».  

Далее были вычислены корреляции между шкалами теста 

«ВИПСС» и полученными компонентами факторной структуры 

теста Куна – Макпартленда «Кто Я?» в модификации «Кто Я 

онлайн?» (табл. 7). Коэффициенты корреляции оказались удо-

влетворительными, что свидетельствует об оптимальном 

уровне конструктной валидности, в то же время, подчеркивая 

уникальность теста «ВИПСС». 
 

Таблица 7 

Корреляции между шкалами теста «ВИПСС»  

и компонентами факторной структуры  

теста Куна – Макпартленда «Кто Я?»  

в модификации «Кто Я онлайн?» 

Шкала  

теста 

«ВИПСС» 

Компонент факторной структуры теста 

Куна – Макпартленда «Кто Я?»  

в модификации «Кто Я онлайн?» 

Коэффициент  

корреляции r 

«СК» Виртуальная активность 0,524** 

«ПС» Нормы поведения в социальных сетях 0,457** 

«ВО» Виртуальная самопрезентация 0,431** 
 

Условные обозначения: ** – корреляция значима на уровне 0,01. 
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Говоря о конвергентной валидности, отметим, что, согласно 

концептуальной модели, диагностируемая опросником вирту-

альная идентичность пользователей социальных сетей должна 

иметь положительные корреляционные связи с интернет-

зависимостью и зависимостью от смартфона, а также агрессив-

ностью и враждебностью и быть отрицательно связанной 

с жизнеспособностью человека.  

Для решения задачи по установлению конвергентной валид-

ности мы использовали ряд психодиагностических методик, 

в частности, для определения интернет-зависимости – тест «Ин-

тернет-зависимость» К. Янг (адаптация В. А. Лоскутовой), для 

выявления зависимости от смартфона – короткую версию опрос-

ника «Шкала зависимости от смартфона» В. П. Шейнова, для ди-

агностики уровня агрессивности и враждебности – опросник ис-

следования уровня агрессивности А. Басса и А. Дарки (адаптация 

А. А. Хванова, Ю. А. Зайцева, Ю. А. Кузнецовой), для выявления 

жизнеспособности – тест «Жизнеспособность человека» (ТЖЧ) 

Е. А. Рыльской. Результаты проведенного корреляционного ана-

лиза представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 

Корреляции между виртуальной идентичностью  

пользователей социальных сетей и ее компонентами  

и концептуально родственными 

психическими свойствами 

Шкала  

теста 

«ВИПСС» 

Интернет-

зависимость 

Зависимость 

от смартфона 

Агрес-

сивность 

Враж-

дебность 

Жизне-

способ-

ность 

«СК» 0,703** 0,601** 0,375** 0,332** –0,574** 

«ПС» 0,312** 0,404** 0,511** 0,401** –0,291** 

«ВО» 0,366** 0,303** 0,115* 0,141* –0,52** 

Инте-

граль-

ный по-

казатель 

0,759** 0,71** 0,52** 0,465** –0,685** 

 

Условные обозначения: * – корреляция значима на уровне 

0,05; ** – корреляция значима на уровне 0,01. 
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Полученные результаты демонстрируют наличие значимых 

положительных корреляций виртуальной идентичности и ее ком-

понентов с интернет-зависимостью, зависимостью от смартфона, 

агрессивностью, враждебностью, а также значимых отрицатель-

ных корреляций виртуальной идентичности и ее компонентов 

с жизнеспособностью, что свидетельствует о достаточной кон-

вергентной валидности теста.  

Стандартизация теста проводилась на выборке, в состав ко-

торой вошли 495 человек (N = 495), в том числе 231 мужчина 

(46,7%) и 264 женщины (53,3%) в возрасте от 18 до 57 лет 

(X = 34,96, SD = 10,35). В состав выборки вошли студенты 

средних и высших учебных заведений, педагогические работ-

ники (воспитатели и заведующие дошкольными образователь-

ными учреждениями, учителя и директора школ, преподаватели 

средних и высших учебных заведений), представители бизнес-

структур (индивидуальные предприниматели), представители 

рабочих профессий (уборщики, кладовщики, водители), безра-

ботные. В связи с этим, можно считать, что данная выборка ре-

презентативна.  

Проверка типа распределения полученных тестовых баллов 

(критерий d Колмогорова – Смирнова) по показателю «Вирту-

альная идентичность пользователей социальных сетей» оконча-

тельной версии теста показала, что эмпирические распределе-

ния по показателю имеют нормальный вид (р>0,05). Получен-

ные результаты с использованием критерия t-Стьюдента позво-

лили утверждать, что женщины и мужчины не будут различать-

ся по степени выраженности виртуальной идентичности. По-

этому для стандартизации результатов и построения норм фак-

тор «пол» не учитывался. Однако выявлены возрастные разли-

чия по некоторым компонентам виртуальной идентичности, 

а именно по шкалам «СК» и «ВО». В возрасте до 35 лет показа-

тели склонности к кибераддикции (t = 2,53; p<0,05) и виртуаль-

ного образа (t = 2,64; p<0,05) значимо выше. Возрастные разли-

чия степени выраженности виртуальной идентичности, по-

видимому, связаны с более активным использованием данных 

ресурсов молодыми людьми, для которых социальные сети яв-

ляются высокореферентными; более того, согласно теории по-

колений У. Штрауса и Н. Хау, именно люди до 35 лет (предста-
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вители поколений Y – «миллениалы» и Z – «зумеры») 

в наибольшей степени подвержены влиянию цифровизации, так 

как их социализация с раннего возраста была связана с распро-

странением сети Интернет.  

 

 

2.3. Обработка и интерпретация результатов теста 

«Виртуальная идентичность пользователей 

социальных сетей» 

В процессе процедуры стандартизации были рассчитаны 

средние значения и стандартные отклонения для виртуальной 

идентичности пользователей социальных сетей и каждого из ее 

компонентов. Далее они были переведены в стандартную 10-

балльную шкалу стенов, представленную в таблице 9. Количе-

ство набранных баллов по интегральному показателю в диапа-

зоне от 1 до 3 соответствует низкому уровню выраженности 

виртуальной идентичности, от 4 по 7 – среднему уровню, от 8 

до 10 – высокому уровню. Аналогично определены уровни вы-

раженности для компонентов виртуальной идентичности.  

С целью подсчета баллов по каждой из шкал и для инте-

грального показателя, ответам на пункты присваиваются баллы 

от 1 до 5 согласно шкале Ликерта (1 – совершенно не согласен; 

2 – отчасти не согласен; 3 – не знаю ответа; 4 – согласен; 5 – 

полностью согласен). Далее производится суммирование пока-

зателей для каждой шкалы и для интегрального показателя вир-

туальной идентичности. Инструкция, стимульный материал, 

а также бланк ответов и ключ для обработки результатов пред-

ставлены в приложении.  

Таблица 9 

Пересчет «сырых» баллов теста «ВИПСС» в стены 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровни 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

слабо выраженная  

виртуальная идентичность 

выраженная  

виртуальная идентичность 

Пользова-

тели  

от 18  

до 35 лет 

Шкала «СК» 

≤39 40– 

44 

45– 

49 

50– 

53 

54– 

58 

59– 

62 

63– 

67 

68– 

72 

73–

76 

≥77 

Шкала «ПС» 
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Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровни 

низкий уровень средний уровень высокий уровень 

слабо выраженная  

виртуальная идентичность 

выраженная  

виртуальная идентичность 

≤30 31– 

35 

36– 

39 

40– 

44 

45– 

48 

49– 

53 

54– 

57 

58– 

62 

63– 

66 

≥67 

Шкала «ВО» 

≤24 25– 

27 

28– 

31 

32– 

34 

35– 

38 

39– 

41 

42– 

45 

46– 

49 

50– 

52 

≥53 

Интегральный показатель 

≤91 92–

104 

105–

117 

118–

131 

132–

144 

145–

157 

158– 

170 

171–

184 

185– 

197 

≥198 

Пользова-

тели  

от 36  

до 57 лет 

Шкала «СК» 

≤37 38– 

41 

42– 

45 

46– 

49 

50– 

54 

55– 

58 

59– 

62 

63– 

67 

68– 

71 

≥72 

Шкала «ПС» 

≤30 31– 

34 

35– 

39 

40– 

43 

44– 

45 

48– 

52 

53– 

56 

57– 

60 

61– 

64 

≥65 

Шкала «ВО» 

≤20 21– 

23 

24– 

26 

27– 

30 

31– 

33 

34– 

36 

37– 

39 

40– 

42 

43– 

45 

≥46 

Интегральный показатель 

≤84 85– 

97 

98–

109 

110–

121 

122–

134 

135–

146 

147–

158 

159–

171 

172–

183 

≥184 

 

При разработке спецификации теста «ВИПСС», нами были 

содержательно интерпретированы уровни выраженности вир-

туальной идентичности и ее компонентов. 

Шкала «СК». Высокий уровень (8–10 баллов) свидетель-

ствует о неконтролируемом желании человека использовать со-

циальные сети ежедневно, как правило, не преследуя конкрет-

ных целей. При этом наблюдается утрата интереса к реальному 

миру, сочетающаяся с повышением значимости виртуального 

пространства социальных сетей. Отмечается потеря контроля 

над временем, проводимым в социальных сетях, а также посто-

янное стремление использовать гаджеты (смартфоны, планше-

ты, компьютеры). Демонстрируется желание широко и деталь-

но освещать широкий спектр жизненных событий в социаль-

ных сетях. Выявляется праздный характер пребывания в Сети. 

Возникают сложности во взаимодействии с реальным миром. 

Наблюдается модификация настроения в зависимости от воз-
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можности использования социальных сетей, отсутствие крити-

ческого отношения к материалам, размещенным в социальных 

сетях, а также к негативным последствиям чрезмерного время-

препровождения «онлайн». 

Средний уровень (4–7 баллов) характеризует ежедневное ис-

пользование социальных сетей для решения широкого спектра за-

дач – от общения до поиска информации. Отмечается активное 

использование возможностей социальных сетей, при этом пользо-

вателями подчеркиваются их преимущества. Несмотря на значи-

тельное затраты времени, проводимого в социальных сетях, 

наблюдается сохранение контроля и критичности. 

Низкий уровень (1–3 балла) – отражает целенаправленное, 

контролируемое и несистематическое использование социаль-

ных сетей для решения конкретных задач: неформального или 

делового общения, просмотра новостей и т. д. Отмечается из-

бирательность в публикации материалов (фотографий, ви-

деороликов и т. д.) в социальных сетях. Подчеркиваются пре-

имущества реального общения. Отмечается избирательное от-

ношение к информации, размещаемой в социальных сетях.  

Шкала «ПС». Высокий уровень (8–10 баллов) характеризует 

выраженное одобрение пользователем специфических норм 

субкультуры пользователей социальных сетей в широком спек-

тре ситуаций. Характерен низкий уровень критичности в соче-

тании со страхом возможных виртуальных «санкций». Отмеча-

ется изменение характера интернет-активности, а также мне-

ний, суждений, восприятия пользователя под влиянием данных 

норм. В частности, пользователем одобряются недопустимые 

стили коммуникации (использование нецензурной лексики, 

грубых и циничных выражений, кибербуллинг), приемлется 

анонимность (сокрытие или указание неверных данных о лич-

ности), допускается использование «письменной разговорной 

речи» (отличающейся толерантностью к грамматическим 

и пунктуационным ошибкам), используются возможности ди-

станционной коммуникации (с представителями других горо-

дов, регионов, стран).  

Средний уровень (4–7 баллов) отражает частичное принятие 

норм субкультуры пользователей, опосредованное задачами 

пребывания в социальных сетях, а также спецификой конкрет-
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ной ситуации. Отношение к нормам может трансформироваться 

в зависимости от виртуальных «санкций» со стороны рефе-

рентных пользователей. Возможно сочетание высокого одобре-

ния одних норм субкультуры и непринятия других.  

Низкий уровень (1–3 балла) характеризует критическую 

оценку норм субкультуры пользователей социальных сетей, 

в основе которой лежит соответствие ценностным установ-

кам личности. Характерно отсутствие страха виртуальных 

«санкций», а также низкая степень зависимости от мнений 

и суждений других пользователей социальных сетей. Отме-

чается самостоятельность в принятии решений и отстаива-

ние собственного мнения в виртуальном пространстве соци-

альных сетей. 

Шкала «ВО». Высокий уровень (8–10 баллов) отражает кон-

струирование в виртуальном пространстве социальных сетей 

идеализированного я-образа, отражающего комплекс представ-

лений о желаемом физическом облике и предпочитаемых пси-

хологических свойствах, посредством которого пользователь 

вступает в виртуальную коммуникацию. Отмечается ретуширо-

вание собственных фотографий перед их публикацией в соци-

альных сетях и критическое отношение к недостаткам внешно-

сти, презентуемой в виртуальном пространстве. Демонстриру-

ется преувеличение профессиональных достижений, гипербо-

лизированная демонстрация успеха и статуса в социальных се-

тях, создание «виртуальной репутации». В случае значительных 

расхождений реального и виртуального образа может возникать 

чувство вины. 

Средний уровень (4–7 баллов) характеризует конструирова-

ние виртуального я-образа, отражающего комплекс физических 

и психологических свойств личности, частично соответствую-

щих реальному я-образу. Отмечается приукрашивание или со-

крытие некоторых компонентов конструируемого образа с це-

лью более выгодной самопрезентации и эффективной комму-

никации в виртуальном пространстве социальных сетей. Поль-

зователь подчеркивает преимущества легкой трансформации 

виртуального образа в зависимости от целей пребывания в со-

циальных сетях, а также отмечает некоторые возможности его 

идеализации. 
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Низкий уровень (1–3 балла) свидетельствует о конструиро-

вании в виртуальном пространстве социальных сетей я-образа, 

отражающего комплекс физических и психологических 

свойств, высоко соотносимых (на уровне возможностей ин-

терфейса социальной сети) со свойствами реального я-образа. 

Отмечается аутентичность и устойчивость виртуального об-

раза пользователя, отражающего подлинные, уникальные, 

фактические аспекты его реального образа (в том числе ас-

криптивные характеристики). Интернет-активность разворачи-

вается «от первого лица».  

Интегральный показатель. Высокий уровень (8–10 бал-

лов) свидетельствует о выраженной значимости социальных 

сетей для пользователя. Отмечается возрастание ценности 

«онлайн-друзей» и выстраивание виртуальной коммуникации 

с одновременным снижением ценности реальной коммуни-

кации. Наблюдается отсутствие цели пребывания в социаль-

ных сетях. Выявляется влияние оценок со стороны рефе-

рентных пользователей на ценностные ориентиры личности. 

Отмечается демонстрация высокой степени изменений в по-

ведении или мнении в зависимости от принятых в виртуаль-

ных сообществах норм. За счет искажения или сокрытия 

личных данных возможны проявления агрессивности, в том 

числе кибербуллинга. Выявляются установки на более эф-

фектное представление в социальных сетях физических ха-

рактеристик и личностных свойств, лежащих в основе кон-

струирования виртуального образа, направленного на демон-

страцию успеха и достижений в социальных сетях, на созда-

ние особой «виртуальной репутации». Возможно проигрыва-

ние альтернативных ролей в виртуальном пространстве. От-

мечается праздность времяпрепровождения в социальных се-

тях и идеализация в конструировании виртуального образа, 

выполняющего восполняющую функцию. В целом, высокие 

показатели по тесту «ВИПСС» связаны с выраженной значи-

мостью виртуального пространства для пользователя, празд-

ностью времяпрепровождения в социальных сетях, высокой 

степенью принятия специфических норм субкультуры поль-

зователей, а также конструированием идеализированного 

виртуального образа.  
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Средний уровень (4–7 баллов) характеризует систематиче-

ское использование социальных сетей для решения разнообраз-

ных задач, не ограниченных виртуальным общением. При зна-

чительных временных затратах, сохраняется критичность 

по отношению к негативным последствиям чрезмерного «по-

гружения» в виртуальное пространство. В зависимости от це-

лей пребывания в социальных сетях трансформируется отно-

шение к специфическим нормам субкультуры, принятой вирту-

альных сообществах. При конструировании виртуального обра-

за демонстрируются как свойства, соответствующие образу ре-

ального «Я», так и идеализированные свойства, направленные 

на более эффектную самопрезентацию, что обусловлено как 

целями пребывания в социальных сетях, так и спецификой кон-

кретной ситуации. При наличии «онлайн-друзей» и выстраива-

нии виртуальной коммуникации, сохраняется ценность реаль-

ных взаимодействий.  

Низкий уровень (1–3 балла) отражает целенаправленное 

и осознанное использование социальных сетей для решения 

конкретных задач: коммуникации, поиска информации, са-

мопрезентации. Отмечается сочетание критического отно-

шения к информации, размещенной в социальных сетях 

и возможностей, предоставляемых ими. При этом осознается 

технологически обусловленная ограниченность виртуального 

пространства общения, что свидетельствует о более выра-

женной значимости реальных коммуникаций. Отношение 

к нормам субкультуры пользователей социальных сетей фор-

мируется на основе соответствия ценностным установкам 

личности. Конструируемый виртуальный образ в целом от-

ражает реальные свойства пользователя и отличается устой-

чивостью. Отмечается целенаправленность времяпрепро-

вождения в социальных сетях и построение аутентичного 

образа. 

Использование теста позволяет выявлять степень выражен-

ности структурно-содержательных компонентов виртуальной 

идентичности пользователей социальных сетей, которые вы-

ступают в качестве индикаторов проявления данной идентич-

ности. Выявление индикаторов виртуальной идентичности при 

проведении диагностических процедур позволит выявить нали-
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чие в структуре личности виртуальной идентичности, опреде-

лить ее компоненты и раскрыть особенности их влияния 

на развитие личности. 

 

Выводы по разделу II 

Феномен виртуальной идентичности пользователей соци-

альных сетей является новым и недостаточно изученным, в свя-

зи с чем специальных психодиагностических средств, изучаю-

щих аспекты виртуальной идентичности, пока не разработано. 

Данное обстоятельство обуславливает необходимость создания 

измерительного инструмента, с помощью которого возможно 

обеспечение профилактики чрезмерного погружения пользова-

телей в сеть Интернет и решение проблемы негативного влия-

ния интернет-контента на процессы личностного развития 

и межличностного взаимодействия как детей и подростков, так 

и людей более зрелого возраста.  

Представлена концептуальная модель, отражающая осо-

бенности и структуру виртуальной идентичности, как основа 

разработки авторского теста «Виртуальная идентичность 

пользователей социальных сетей». Показаны этапы разработ-

ки и психометрические характеристики авторского теста 

«Виртуальная идентичность пользователей социальных се-

тей». Разработанный авторский тест «ВИПСС» продемон-

стрировал хорошие психометрические характеристики и мо-

жет быть использован для измерения феномена виртуальной 

идентичности, обогащая спектр психодиагностических 

средств, используемых при проведении теоретических и при-

кладных исследований по проблемам влияния онлайн-

сервисов на процессы личностного развития. 

 

Вопросы для самоконтроля к разделу II 

1. Обозначьте причины искажений личной информации 

пользователями в социальных сетях, лежащие в основе созда-

ния ими новых, альтернативных идентичностей в виртуальном 

пространстве. 

2. .Может ли виртуальная идентичность быть ситуативно 

выраженной и ситуативно слабо выраженной? Какие обстоя-

тельства могут оказывать на это влияние? 
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3. По каким психологическим характеристикам пользовате-

ли с выраженной виртуальной идентичностью отличаются 

от пользователей со слабо выраженной виртуальной идентич-

ностью? 

4. Опишите возможные причины формирования у пользова-

телей социальных сетей кибераддикции. Какие направления 

профилактики данного явления вы можете предложить? 

5. Какие правила безопасного поведения обучающихся в се-

ти Интернет наиболее актуальны с вашей точки зрения? 

6. Что представляют собой феномен «субкультура пользова-

телей социальных сетей»? Какова специфика проявления дан-

ного феномена в пространстве сети Интернет? 

7. Каким образом мифы в отношении субкультуры пользова-

телей сети Интернет препятствуют эффективному овладению 

навыками ИКТ-компетентности? 

8. Охарактеризуйте специфику проявления виртуального 

образа в социальных сетях.  

9. Обозначьте возможности самопрезентации личности 

в виртуальной коммуникации, отсутствующие в пространстве 

реальных взаимодействий. 

10. Какие психодиагностические методики могут быть ис-

пользованы при изучении интернет-зависимости?  

 

Задания для самостоятельного выполнения к разделу II 

1. Заполните таблицу, отражающую специфику проявления 

рисков при использовании сети Интернет. 
 

№ 

п/п 
Группа рисков 

Особенности  

проявления  

в сети Интернет 

Меры  

профилактики 

1.  Электронные риски   

2.  Контентные риски   

3.  Коммуникационные риски   

4.  Потребительские риски   

 

2. Разработайте памятку для обучающихся «Как защититься 

от хамства и оскорблений в интернете». Представить памятку 

можно в формате стенда, оформить который могут сами обуча-

ющиеся.  
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Пример памятки: 
 

 
 

3. Заполните таблицу «Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса в интернете». Выделите возможно-

сти и ограничения каждой конкретной формы. 

 

№ 

п/п 

Форма взаимодействия  

участников образовательного  

процесса в интернете 

Возможности Ограничения 

1.  Электронная почта   

2.  Социальные сети   

3.  Персональный сайт учителя   

4.  Школьный сайт   

5.  Видеозвонки   

6.  Форум   

7.  Мессенджер   
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Не спеши проявлять 
негативные эмоции  

в интернете 

Блокируй агрессора 

Не игнорируй 
агрессивные сообщения 
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Приложения 

 

 

Тест  

«Виртуальная идентичность  

пользователей социальных сетей  

(«ВИПСС»)» 
 

Ф. И. О._____________________________________________ 

Возраст____________ 

Дата_______________ 

Пол_______________ 

Адрес электронной почты______________________________ 
 

Инструкция. Перед вами утверждения, касающиеся тех или 

иных аспектов поведения, общения, а также вашего образа 

в социальных сетях. Опираясь на шкалу ответов от 1 до 5, вы-

разите степень вашего согласия с каждым из утверждений, при-

веденных ниже. Степень вашего согласия соответствует следу-

ющим показателям: 

1 – совершенно не согласен; 

2 – отчасти не согласен; 

3 – не знаю ответа; 

4 – согласен; 

5 – полностью согласен. 
 

Стимульный материал 

№ 

п/п 
Утверждение 1 2 3 4 5 

1.  Я часто прибегаю к ретуши собственных фотогра-

фий, прежде чем выкладываю их в сеть Интернет 

     

2.  Я предпочитаю пребывание в сети интимному об-

щению с партнером 

     

3.  Я считаю, что оскорбления и нецензурная брать 

в интернете – это нормально 

     

4.  Мне приятнее смотреть изображения или видео 

в интернете, чем читать текст 

     

5.  Я считаю, что в социальных сетях не стоит выкла-

дывать фотографии, на которых заметны недостатки 

внешности 
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№ 

п/п 
Утверждение 1 2 3 4 5 

6.  Интернет позволяет мне выразить себя      

7.  Я общаюсь в интернете с людьми из других городов 

или стран 

     

8.  Бывает, что я захожу в социальные сети без намере-

ния с кем-либо пообщаться 

     

9.  Я испытываю чувство вины, когда понимаю, что 

мой образ в реальном мире отличается от моего об-

раза в социальных сетях 

     

10.  Я преувеличиваю значимость моих достижений 

в интернете 

     

11.  Я терплю поражение в попытках сократить время, 

проводимое «онлайн» 

     

12.  Мне нравится, что в интернете можно полностью 

проявить себя 

     

13.  Иногда я указываю неверные данные о своей лич-

ности в интернете 

     

14.  Я публикую фотографии важных событий своей 

жизни в социальных сетях 

     

15.  Я не всегда указываю истинные данные о своей 

личности, такие как имя, фотография, местополо-

жение, при регистрации в социальных сетях 

     

16.  Я считаю, что посты в социальных сетях позволяют 

мне донести мои мысли до большого количества 

людей 

     

17.  Я состою в интернете в группах, посвященных иде-

альной внешности 

     

18.  Я часто посещаю профили незнакомых людей в со-

циальных сетях 

     

19.  Я считаю, что в интернете необязательно соблюдать 

правила русского языка 

     

20.  К несчастью, достоинства человека в реальной среде 

часто остаются непризнанными, как бы он ни старался 

     

21.  Я произвожу впечатление успешного и привлека-

тельного человека в социальных сетях 

     

22.  Игры в интернете или посещение социальных сетей 

помогает мне изменить настроение 

     

23.  Я чувствую пустоту, депрессию, раздражение, нахо-

дясь не за компьютером 

     

24.  В Интернете гораздо удобнее совершать покупки      

25.  Я считаю, что в сети Интернет мой образ должен 

быть идеальным 
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№ 

п/п 
Утверждение 1 2 3 4 5 

26.  Я проверяю электронную почту и открываю стра-

ницы в социальных сетях первым делом после про-

буждения 

     

27.  Я считаю, что вполне допустимо выдавать себя 

за другого человека в интернете 

     

28.  Интернет позволяет мне избавиться от скуки.      

29.  Пользователи интернета считают, что я более про-

фессионален, чем есть на самом деле 

     

30.  Я считаю, что на фотографиях и видео в интернете 

я выгляжу моложе и привлекательнее 

     

31.  Случалось, что я вступал в конфликты в социальных 

сетях, не идентифицируя свою реальную личность 

     

32.  У меня есть альтернативные страницы в социаль-

ных сетях, где я выдаю себя за других людей 

     

33.  Я считаю, что выгляжу на фотографиях более эф-

фектно в сравнении с реальностью 

     

34.  Если я плохого мнения о человеке и мне не нравит-

ся его поведение в интернете, то почти не стараюсь 

скрыть это от него 

     

35.  Я замечаю, что время, проводимое мной в интерне-

те, увеличивается 

     

36.  Пользователи интернета думают, что я умнее, чем 

есть на самом деле 

     

37.  Я не хожу в библиотеку, так как мне проще найти 

любую информацию в интернете 

     

38.  Я часто листаю ленту новостей в социальной сети 

«просто так» 

     

39.  Порой я чувствую непреодолимое желание обно-

вить страницу в социальной сети 

     

40.  Бывает, что настаиваю на своем при обсуждении 

в интернете, даже когда не уверен в своей правоте 

     

41.  При использовании интернета мое настроение 

улучшается 

     

42.  Свои достижения и успехи я обязательно освещаю 

в социальных сетях 

     

43.  Бывает, я бесцельно просматриваю чужие страницы 

в социальных сетях 

     

 

Спасибо за сотрудничество!  
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Ключ для обработки теста «ВИПСС» 

Ф. И. О.____________________________________________ 

Возраст_____________ 

Дата________________ 

Пол________________ 

 

Кибераддикция Принятие субкультуры Виртуальный образ 

№ утверждения балл № утверждения балл № утверждения балл 

2  3  1  

4  6  5  

8  7  9  

11  12  10  

14  13  17  

16  15  21  

20  18  25  

22  19  29  

23  24  30  

26  27  33  

28  31  36  

35  32    

38  34    

39  37    

41  40    

42      

43      

Сумма баллов  

по шкале 

 Сумма баллов  

по шкале 

 Сумма баллов  

по шкале 
 

Всего баллов  
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Бланк для ответов теста «ВИПСС» 

Ф. И. О.____________________________________________ 
 

№ 

п/п 

1 

Совершенно 

не согласен 

2 

Отчасти 

не согласен 

3 

Не знаю  

ответа 

4 

Согласен 

 

5 

Полностью 

согласен 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 

17 1 2 3 4 5 

18 1 2 3 4 5 

19 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 

21 1 2 3 4 5 

22 1 2 3 4 5 

23 1 2 3 4 5 

24 1 2 3 4 5 

25 1 2 3 4 5 

26 1 2 3 4 5 

27 1 2 3 4 5 

28 1 2 3 4 5 

29 1 2 3 4 5 

30 1 2 3 4 5 

31 1 2 3 4 5 

32 1 2 3 4 5 

33 1 2 3 4 5 

34 1 2 3 4 5 

35 1 2 3 4 5 

36 1 2 3 4 5 
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№ 

п/п 

1 

Совершенно 

не согласен 

2 

Отчасти 

не согласен 

3 

Не знаю  

ответа 

4 

Согласен 

 

5 

Полностью 

согласен 

37 1 2 3 4 5 

38 1 2 3 4 5 

39 1 2 3 4 5 

40 1 2 3 4 5 

41 1 2 3 4 5 

42 1 2 3 4 5 

43 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              
*
 Деятельность Meta (социальные сети Facebook и Instagram) запрещена 

в России как экстремистская. 


