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Аннотация. Статья посвящена социально-философскому анализу проблемы персональной идентичности 
в эпоху цифровой трансформации, новой коммуникативной реальности. 

Актуальность. Цифровая трансформация является одной из национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. В современном обществе важность онлайн-идентификации и виртуальных 
пространств Интернета может возрасти до такой степени, что они будут эквивалентны социальным бла-
гам, имуществу реального мира, которые в обязательном порядке должны регулироваться законодательно. На-
пример, профиль пользователя на специальных онлайн-платформах таких, как Facebook, Вконтакте или Google 
необходим для нормальной жизни в обществе, то его лишение может быть эквивалентно лишению индивида 
удостоверения личности или водительских прав. В наше время невозможно отрицать стремительное развитие 
информационно-коммуникационных технологий, цифровизацию практически всех сфер жизни индивида. 

Цель исследования. Цель данной статьи в исследовании влияния виртуального (цифрового) пространства 
на процессы идентификации индивида. Под цифровой (сетевой) идентичностью в статье понимается созда-
ние индивидом своей цифровой проекции в информационно-коммуникационном пространстве, в частности, 
в социальных сетях. Для достижения поставленной цели социально-философский анализ был основан на сис-
темном и сравнительном подходах, на современных отечественных и зарубежных теоретических материа-
лах, посвященных проблеме персональной идентичности в виртуальном пространстве Интернета: исследо-
вания М. Кастельса о влиянии сетевых технологий на идентичность; теория идентичности профессора Гар-
вардского университета Х. Бхабха; работы по изучению сетевой идентичности Е. Труфановой, А. Жичкиной; 
исследования репрезентации идентичности в онлайн-среде Д. Бойда и Н. Эллисон.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что виртуальное (цифровое) пространство становит-
ся местом коммуникации и трансформации персональной идентичности. Предлагаемое исследование делает 
акцент на том, что цифровые профили личности в социальных сетях обеспечивают свободу, которой никогда 
не было у традиционной статичной идентификации. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании связи виртуальной (цифровой) трансформации 
с трансформациями персональной идентичности индивида. 

Направления дальнейших исследований. Можно наметить два пути дальнейших исследований заявлен-
ной темы в рамках социально-философского анализа: 1) в связи с такой проблемой современного общества, 
как кризис идентичности, «поиск себя и своего пути»; 2) проблема персональной идентичности в контексте 
отношения «Я-Другой» в условиях современной интернет-коммуникации.

Ключевые слова: персональная идентичность, коммуникация, цифровая трансформация, личность, вирту-
альное пространство, Интернет, социальные сети. 
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Abstract. The article is devoted to the socio-philosophical analysis of the problem of personal identity in the era 
of digital transformation, a new communicative reality. Relevance. Digital transformation is one of the national 
development goals of the Russian Federation for the period up to 2030. In modern society, the importance of online 
identification and virtual spaces of the Internet may increase to such an extent that they will be equivalent to social 
benefits, real-world property, which must necessarily be regulated by law. For example, if a user’s profile on special 
online platforms such as Facebook, Vkontakte or Google is necessary for normal life in society, then its deprivation 
may be equivalent to the deprivation of an individual’s identity card or driver’s license. Nowadays, it is impossible to 
deny the rapid development of information and communication technologies, the digitalization of almost all spheres of 
an individual’s life. 

Purpose of the study. The purpose of this article is to study the influence of virtual (digital) space on the processes 
of identification of an individual. Digital (network) identity in the article refers to the creation by an individual of his 
digital projection in the information and communication space, in particular in social networks.

To achieve this goal, the socio-philosophical analysis was based on systematic and comparative approaches, on 
modern domestic and foreign theoretical materials devoted to the problem of personal identity in the virtual space of 
the Internet: research by M. Castells on the influence of network technologies on identity; the identity theory of Harvard 
University professor H. Bhabha; works on the study of network identity by E. Trufanova, A. Zhichkina; studies of 
identity representation in the online environment by D. Boyd and N. Ellison.

The results obtained indicate that the virtual (digital) space is becoming a place of communication and transformation 
of personal identity. The proposed study focuses on the fact that digital personality profiles in social networks provide 
freedom that traditional static identification has never had.

The scientific novelty of the research consists in substantiating the connection of virtual (digital) transformation 
with transformations of the individual’s personal identity. Directions for further research. It is possible to outline two 
ways of further research of the stated topic within the framework of socio-philosophical analysis: 1) in connection with 
such a problem of modern society as the identity crisis, the “search for oneself and one’s own way”; 2) the problem of 
personal identity in the context of the “I am Another” relationship in the conditions of modern Internet communication.

Key words: personal identity, communication, digital transformation, persona, virtual space, Internet, social 
networks.
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Введение
В эпоху цифрового общества социальные сети, 

интернет-платформы, онлайн-игры, гаджеты, теле-
конференции и другие области программного обес-
печения де-факто создают виртуальные миры, игра-
ющие ведущую роль в обыденной жизни индивидов. 
В современном научном дискурсе [3; 4; 5; 8; 9; 18] 
сложилось представление о виртуальных простран-
ствах, как, прежде всего, социальных пространст-
вах – общих сред взаимодействия. Это могут быть, 
как простые текстовые сообщения, используемые на 
онлайн-досках объявлений, где индивиды сохраня-
ют идентичность в качестве участников обсуждения, 
так и «причудливые персонажи» в онлайн-играх или 
бизнес-аватары, используемые для телеконференций 
в виртуальных средах, видео-встречах (Skype, Zoom, 
Microsoft Teams и т. п.). 

Согласно М. Кастельсу «интернет сводит людей на 
публичной агоре, чтобы они делились своими забота-
ми и надеждами. Поэтому взятие народом под свой 
контроль этой публичной агоры, быть может, являет-
ся самым главным политическим вопросом, который 
ставит перед нами развитие Интернета» [2, с. 194]. 

В каждом подобном виртуальном пространстве 
у индивидов есть как минимум одна цифровая лич-
ность, которая более (или менее) тесно связана с их 
базовой идентичностью. Мы согласны с точкой зре-
ния исследователя Е. О. Труфановой, считающей, что 
«сетевая идентичность для современного человека 
– это не самостоятельный, существующий отдельно 
Я-образ или образы, это продолжение его идентично-
сти, которое не только расширяет часть его сущест-
вующих в офлайн-мире идентификаций, но и создает 
новые идентификации» [7, с. 22].

Персональная идентичность и цифровизация
Новые информационно-коммуникационные техно-

логии могут усилить уязвимость определенных групп: 
людей, находящихся за пределами систем идентифи-
кации, людей, нуждающихся в определенных формах 
конфиденциальности, людей, неспособных справить-
ся с растущей сложностью личности, людей, ставших 
жертвами кражи личных данных, и людей с испорчен-
ной репутацией. Разработка методов восстановления 
личности может иметь важное значение для снижения 
риска для уязвимых групп. «В виртуальной среде вы 
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вообще можете быть кем хотите, выглядеть как угод-
но, быть существом любого пола по выбору, словом, у 
вас нет ограничений характерных для материального 
мира» [15, p. 881].

Зарубежные исследователи, в частности Гройс 
Б., отмечает: «Цифровизация создает иллюзию того, 
что больше нет разницы между оригиналом и ко-
пией, и что все, что есть у нас, это копии, которые 
размножаются и циркулируют в социальных сетях. 
Но не может быть копии без оригинала, исходные 
данные невидимы: они существуют в невидимом 
пространстве за изображением, внутри компьютера» 
[14, p. 91].

Ключевой вопрос заключается в том, позволяет 
ли это цифровой идентичности стать такой же «гиб-
кой», как социальная идентичность или существует 
риск того, что социальная идентичность станет фор-
мальной и «жесткой», заставляя общество жить так, 
как оно, возможно, не желает. Следовательно, тех-
нологии, влияющие на персональную идентичность, 
должны позволять индивидам сохранять «гибкую» 
социальную идентичность, даже если технически 
и административно проще создавать системы, кото-
рые навязывают фиксированную идентичность. Со-
гласно Жичкиной А.: «Конструирование виртуальных 
личностей может носить возрастной характер и быть 
связана с самоопределением. Многие авторы отмеча-
ют существование кризиса идентичности в подрост-
ковом возрасте, когда собственное «Я» представляет-
ся подростку размытым. При этом виртуальные лич-
ности могут выполнять функцию самоверификации» 
[1, с. 107].

В цифровую эпоху общество живет в межкуль-
турных пространствах, где общепринятые нормы 
и ценности не могут восприниматься, как нечто само 
собой разумеющееся. Индивиды «быстро и плавно» 
перемещаются, как в физических, так и в технологи-
ческих, виртуальных пространствах, где их взгляды 
и идентичность меняют фокус в зависимости от ус-
ловий взаимодействий и контекста бытия [16]. «Циф-
ровые аборигены» [16] «путешествуют» в цифровом 
и физическом пространствах. Социальные взаимо-
действия вносят значительный вклад в понятие «из-
менчивой идентичности» [17], и в современном мире 
большинство этих взаимодействий теперь являются 
цифровыми. 

Концепция историка и теоретика Бхабхи Х. [11] 
о том, что идентичность формируется через иденти-
фикацию с «Другим» или по отношению к нему, по-
прежнему имеет вес в цифровом мире через форми-
рование индивидуалистических культур в киберпро-
странстве. Индивиды формируют группы принадлеж-
ности, благодаря общности и часто в пространстве, 

где их стремлению к самовыражению не угрожают 
ограничения или осуждение. Там, где существует 
такое ограничивающее суждение, индивиды быстро 
переходят в другой «кластер», в поисках комфортно-
го пространства, где могут проявиться их интересы 
и стремления [11].

Идентичности больше не формируются через фи-
зическую «укорененность», скорее они приобретают-
ся через опыт. Диаспора, например, в постколониаль-
ную эпоху означала оставление своей идентичности 
в поисках культивирования другой идентичности на 
отдельной родине. Это подразумевало определенную 
степень нестабильности и непредсказуемости в про-
цессе знакомства с принятой культурой или землей, 
и начала процесса ассимиляции, который продлится 
всю жизнь [10].

Концепция идентичности Бхабхи Х. через опыт 
диаспоры претерпела смену парадигмы в конце двад-
цатого века. Постколониальный теоретик, антрополог 
Франц Ф. [13] написал много работ о восстановлении 
идентичности через восстановление доколониальной 
культуры, тем не менее, в оцифрованном мире грани-
цы национальных культур настолько размыты, что по-
чти анафема навязывать национальную идентичность 
«цифровым аборигенам», которые впитывают экзи-
стенциальную идентичность из межкультурного опы-
та. Работы Франца Ф., были в дальнейшем дополнены 
Э. Саидом, который утверждал, что в постмодернист-
ском мире поколения будут видеть себя «бездомными 
странниками, кочевниками, бродягами» [6].

 
Дихотомия публичное/приватное

В настоящее время у индивидов есть значительное 
количество виртуального «имущества» (семейные 
фотографии, электронные письма, тексты, блоги, веб-
сайты), которое имеет важное эмоциональное зна-
чение и составляет часть их онлайновой и реальной 
идентичности. Многие индивиды «распределены» 
в социальных сетях по всему миру, они становятся 
уязвимыми от действий «большого брата», провайде-
ров интернет-пространств. Права на цифровую соб-
ственность в ближайшем будущем, вероятно, станут 
предметом всеобщего беспокойства потому, что их 
совокупная стоимость быстро растет.

Некоторые индивиды занимаются «лайфлогин-
гом» – использованием мобильных телефонов для 
непрерывного сбора данных о своей жизни (видеопо-
токов, местоположения, физиологической информа-
ции). Некоторые «лайфлоггеры» хранят события сво-
ей жизни и делятся ими на публичных форумах, что 
позволяет им узнать о своих привычках или изменить 
их. Сегодня многие из вышеописанных функций мо-
гут выполнять смартфоны и приложения в мобильных 
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телефонах, которые может активировать любой инди-
вид. «Лайфлоггинг» предлагает много преимуществ: 
непрерывный мониторинг здоровья по времени, циф-
ровая память, дополняющая естественную память 
(будучи фотографической, с возможностью поиска 
и обмена), самоконтроль и т. п. 

«Лайфлоггинг» может иметь множество желае-
мых форм самосовершенствования и самопознания, 
он также имеет серьезные последствия для приват-
ности индивида. Это делает личную жизнь отслежи-
ваемой и бросает вызов многим правилам контроля 
над личной жизнью, так как многие из этих техноло-
гий становятся общедоступны. Установление надле-
жащего баланса между этими факторами в различ-
ных областях станет важной социальной, правовой и 
политической задачей на следующее десятилетие. На 
государственном уровне должны принимать во вни-
мание некоторые из этих «расширений» персональ-
ной идентичности: в мире с технологически усовер-
шенствованной идентичностью индивиды, вероятно, 
будут защищать свои цифровые «активы», «онлайн-
репутации», как сегодня защищают свое физическое 
имущество и телесную неприкосновенность. 

Несмотря на тенденцию к высокой степени от-
крытости и публичности личной информации, осо-
бенно среди молодого поколения, в то же время при-
сутствует стремление сохранить контроль над этой 
информацией. Индивиды могут свободно делиться 
большей частью своей жизни в социальных сетях, 
но резко и негативно реагировать на попытки кого-
либо использовать опубликованные ими сведения 
и фотографии. Цифровые пространства предлагают 
индивидам участие в общественной жизни с четырь-
мя свойствами, которые обычно не присутствуют 
в повседневной жизни: «постоянство, возможность 

поиска, возможность точного копирования и невиди-
мая аудитория» [12]. 

Заключение
Подводя итог всему вышеизложенному, еще раз 

сделаем акцент на том, что цифровые профили лич-
ности в социальных сетях обеспечивают свободу, 
которой никогда не было у традиционной статичной 
идентификации. Современный индивид «завязан, 
вплетен» в сеть, охватывающую весь мир. Потенциал 
отчуждения от последствий действий индивида – это 
не проблема, относящаяся конкретно к опосредован-
ному взаимодействию, а повсеместная черта совре-
менной действительности.

Цифровой мир предоставляет легкодоступный 
и разнообразный спектр развлечений, но большинст-
во индивидов занимаются теми же видами деятель-
ности, что и их знакомые и друзья. Они находят со-
циальную группу, с которой идентифицируют себя, 
и в основном ежедневно взаимодействуют с одними 
и теми же людьми. Это могут быть группы друзей, 
с которыми они физически общаются в школе или на 
работе, или другой круг. Каким бы ни был источник 
взаимодействия, идея оцифрованной идентичности 
исходит из чувства принадлежности и возможности 
свободы стать тем, кем они хотят. 

Социальные сети сами по себе представляют фо-
рум для формирования идентичности – социально-
го проявления внутренних желаний и устремлений. 
Индивиды, которые идентифицируют себя, как часть 
социальной группы на «дигитальной арене», «пе-
рестраивают себя», и в этом процессе многое могут 
«и потерять, и приобрести». Таким образом, цифро-
вое пространство становится местом коммуникации 
и трансформации персональной идентичности. 
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