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Актуальность. Интернет и социальные медиа критически важны 
для когнитивного и личностного развития современных детей и молодежи. 
Многочисленные и часто противоречивые результаты исследований их 
интернет-активности требуют систематизации и обобщения, анализа воз-
можностей и ограничений применяемых методов изучения онлайн-идентич-
ности, в особенности набирающих популярность методов анализа больших 
данных (big data), потенциал которых зачастую необоснованно превозно-
сится, однако их использование в социальных и психологических исследо-
ваниях остается всё ещё неоднозначным, в том числе в связи с этическими 
проблемами, например, вторжением в частную жизнь посредством сбора 
личных данных пользователей, особенно когда речь идет о детях и подрост-
ках, а также сомнениями в их объективности, достоверности и точности.

Цель обзора исследований в данной области состоит в анализе и струк-
турировании существующих представлений о роли культуры в развитии 
идентичности в цифровом обществе и систематизации накопленных в раз-
ных этнокультурных контекстах посредством традиционных и инноваци-
онных методов исследования эмпирических данных о влиянии интернет-
активности и деятельности в социальных медиа на развитие идентичности 
«цифрового субъекта».

Результаты. В мировой науке накоплен и продолжает интенсивно на-
ращиваться большой массив данных о культурном опосредовании идентич-
ности: результаты исследований, полученные в разных социокультурных 
контекстах, свидетельствуют о том, что использование социальных сетей 
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представителями молодого поколения, их поведение в интернете, влия-
ние интернета и социальных медиа на идентичность во многом зависят 
от культурных особенностей конкретного общества. Показано, что ставшая 
повседневной интернет-активность цифрового поколения (создание поль-
зовательских профилей, размещение сообщений, переписка с друзьями, 
комментарии и «лайки» и др.) прочно связана у молодежи с анализом соб-
ственной идентичности, отношениями со сверстниками, участием в жизни 
общества и самовыражением, что делает актуальным и необходимым об-
ращение к анализу социальных медиа для изучения вопросов социализации 
и формирования идентичности. Появившиеся благодаря социальным медиа 
новые способы самовыражения создают уникальную среду для развития 
идентичности и самораскрытия и позволяют «примерить» различные 
идентичности без обязательного закрепления их в реальном мире. Амби-
валентная природа развития идентичности в условиях цифровой среды 
обнаруживается как в новых преимуществах, так и в новых рисках для под-
растающих поколений: экспериментирование с новыми идентичностями 
онлайн может оказывать стимулирующее влияние, способствующее более 
глубокому познанию себя и самораскрытию, но также приводить к от-
чуждению и изоляции. Данный обзор будет способствовать углубленному 
изучению глобальных и культурно обусловленных тенденций развития 
идентичности цифрового поколения на современном этапе культурно-исто-
рической эволюции общества и позволит наметить перспективы анализа 
интернет-активности и социальных медиа для изучения этих тенденций.

Выводы. В статье рассмотрены современные представления об осо-
бенностях развития идентичности молодого поколения в связи с интернет-
активностью и использованием социальных медиа; проанализированы 
результаты исследований, свидетельствующие о культурной опосредо-
ванности онлайн-идентичности; продемонстрированы возможности 
и ограничения анализа интернет-активности и социальных медиа в ис-
следовании идентичности, обобщены рекомендации по их эффективному 
и соответствующему этическим нормам использованию и совмещению 
анализа больших данных и результатов традиционных социально-психо-
логических исследований.

Ключевые слова: идентичность, Я-виртуальное, цифровой субъект, 
цифровое поколение, психическое развитие, культурное опосредование, 
этнокультурный контекст, большие данные, глубинный анализ данных.
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Background. Th e Internet and social media play an important role in the 
mental and personal development of children and youth. Recent studies have 
shown that the daily Internet activity of the digital generation (creating a profi le, 
chatting with friends, comments and likes, etc.) is associated with the establish-
ment of personal identity, relationship with peers, social involvement, as well as 
self-expression. Th us, the analysis of social media becomes an important issue in 
the study of socialization and personality identity.

Objective. Contemporary science around the globe has accumulated data on 
the cultural mediation of identity. Th e results of studies obtained in diff erent socio-
cultural contexts indicate that the use of social networks by the younger generation, 
their behavior on the Internet, the infl uence of the Internet and social media on 
identity largely depend on the cultural characteristics of a particular society.

Results. Numerous though oft en contradictory results require systematiza-
tion and generalization, analysis of the possibilities and limitations of the methods 
used to study online identity. In particular, the methods of big data analysis, which 
are gaining popularity, are widely praised for the possibilities they can provide. 
However, the application of these methods in social and psychological research 
remains ambiguous, which becomes topical in connection with ethical issues, such 
as invasion of privacy through the collection of personal data of users (especially 
when children and adolescents are involved). Moreover, it seems hard to neglect 
doubts about objectivity and accuracy of these methods.
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Th e relevance of a theoretical review in this area is due to the need to structure 
existing ideas on the role of culture in the development of identity in a digital so-
ciety. One of the important tasks is to systematize the empirical data accumulated 
in diff erent ethno-cultural contexts through traditional and innovative methods 
of research. Current research focuses on the impact of Internet activity in social 
media on the identity development in a member of the “digital society”.

Conclusion. Th e article considers modern ideas on the identity development 
of the younger generation in its connection with Internet activity and the use of 
social media. Th e results of studies that confi rm the cultural mediation of online 
identity are analyzed. Possibilities and limitations of the analysis of Internet activity 
and social media in the study of identity are demonstrated. Recommendations on 
the eff ective and ethical application of such analysis as well as on the combination 
of big data analysis with traditional socio-psychological research methods are 
summarized.

Th e review will contribute to an in-depth study of global and culturally deter-
mined trends in the identity development of the digital generation at the present 
stage of cultural and historical evolution of society. It will also outline the prospects 
for analyzing Internet activity and social media while studying these trends.

Keywords: identity, virtual self, digital subject, digital generation, mental 
development, cultural mediation, ethno-cultural context, big data, data mining.
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Введение
Повс едневная жизнь уже нескольких поколений человечества не-

разрывно связана с интернетом, социальными сетями, мобильными 
приложениями, цифровыми технологиями, и число интернет-поль-
зователей продолжает расти: в 2021 г. оно достигло 4,72 миллиарда 
человек (DataReportal, 2021), из которых почти 3 миллиарда активно 
пользуются социальными сетями (Statistica, 2020). В то же время по-
ведение и предпочтения пользователей в социальных сетях варьиру-
ются в зависимости от возраста, и развитие каждого последующего 
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поколения все прочнее связано с использованием онлайн-технологий. 
На смену миллениумам (millenials), родившимся в период с 1981 
по 1996 годы, взрослевшим параллельно с развитием интернета и по-
явлением социальных сетей, пришло так называемое поколение Z 
(Dimock, 2019), «поколение цифровых аборигенов» или «поколение 
Google» (Kiviluoto, 2015), для которого интернет и социальные сети 
существовали всегда.

Несмотря на разнообразие возможностей, предоставляемых 
мобильными устройствами, виртуальными средами и новыми техно-
логиями, более всего молодежь во всем мире вовлечена в социальные 
сети, потеснившие традиционные способы общения и получения 
информации и занявшие такое прочное место в повседневной жиз-
ни, что более половины подростков готовы пожертвовать ради них 
временем на сон и учебу (Botou, Marsellos, 2018). Критическая роль 
интернета в жизни юных пользователей социальных сетей, выступаю-
щих одновременно создателями и потребителями контента и активно 
взаимодействующих онлайн, приводит к необходимости изучения 
влияния цифровых медиа на поведение и развитие личности, в том 
числе на образ Я и формирование идентичности.

Конструирование идентичности признается ключевой задачей 
возрастного развития, в котором важнейшее место отводится осозна-
нию принадлежности к культуре, расе, этнической группе, конфессии 
и т.д. (Dervin, 2020; Erikson, 1959; Schwartz et al., 2014). Спустя полвека 
после выхода в свет выдающейся книги Э. Эриксона «Идентичность: 
юность и кризис» (Erikson, 1968), изменение контекста когнитивного 
и личностного развития в связи с интернетом и социальными медиа 
привело к появлению целого ряда новых работ, посвященных про-
блеме идентичности и социализации молодого поколения, теперь 
уже в контексте цифрового общества (Асмолов, Асмолов, 2019; 
Емелин, 2017; Солдатова, 2017; Солдатова, Погорелов, 2018; Barassi, 
2017; Bouvier, 2012; Makri, Papadas, Schlegelmilch, 2019; Qin, Lowe, 2019 
и др.). На данный момент миллениумы признаны самым этнически 
и расово разнообразным поколением по сравнению со всеми пред-
шествующими, но поколение Z ещё более вариативно в отношении 
этнических, расовых и культурных корней, в связи с чем проблема 
культурного опосредования идентичности приобретает особую 
актуальность.

Задачами предпринятого нами обзорно-аналитического ис-
следования являются: (1) рассмотрение современных представле-
ний об особенностях развития идентичности молодого поколения 
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в связи с интернет-активностью и использованием социальных 
медиа; (2) анализ результатов исследований, свидетельствующих 
о культурной опосредованности онлайн-идентичности; (3) демон-
страция возможностей и ограничений анализа интернет-активно-
сти и социальных медиа в исследовании идентичности, обобщение 
рекомендаций по их эффективному и соответствующему этическим 
нормам использованию и совмещению анализа больших данных и ре-
зультатов традиционных социально-психологических исследований.

Особенности развития идентичности современной 
молодежи в связи с интернет-активностью 
и использованием социальных медиа
Отмечается, что цифровое пространство, позволяя молодым 

пользователям создавать контент и обмениваться переживаниями, 
с психологической точки зрения выполняет две основные функции: 
установление и поддержание социальных отношений и управление 
идентичностью (Riva, Wiederhold, Cipresso, 2016). Благодаря совре-
менным информационным технологиям дети, подростки и молодежь 
не только устанавливают особый тип отношений с другими людьми, 
но и познают себя, примеряют различные роли и творчески видо-
изменяют окружающий мир и самих себя. Две функции цифрового 
пространства неразрывно связаны между собой: участие в интерак-
тивных компьютерных играх, общение в социальных сетях, присо-
единение к фанатским онлайн-культурам помогает подрастающим 
поколениям найти свое место в обществе, самоутвердиться, иденти-
фицироваться как с глобальным сообществом, так и с локальными 
группами (Lim, 2013). В недавних исследованиях показано, что многие 
виды повседневной интернет-активности (ведение блогов, перепи-
ска с друзьями, комментарии и «лайки») прочно связаны с разными 
сторонами психического и личностного развития и исследованием 
идентичности: отношениями со сверстниками, родителями, другими 
значимыми людьми, участием в жизни общества, самовыражением, 
обретением автономии и самостоятельности, освоением окружа-
ющего мира (Botou, Marsellos, 2018; Montgomery, Chester, Milosevic, 
2017; van der Merwe, 2017). Создание профиля в социальной сети, тип 
и объем предоставляемой о себе информации, работа с контентом, 
размещение фотографий, написание постов и комментариев стано-
вятся яркими актами самопрезентации в процессе развития иден-
тичности. Широкие возможности киберпространства для самопре-
зентации и конструирования идентичности позволяют с легкостью 
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манипулировать ею в режиме реального времени, что приводит к не-
прерывным трансформациям идентичности онлайн, отражающим 
актуальные эмоциональные состояния и акцентирующим разные 
стороны личности (van der Merwe, 2017).

В свою очередь, самопрезентация в социальных сетях, ставшая 
обычным явлением в жизни подростков и молодых людей, позволяет 
им завоевывать популярность и признание других. И хотя процесс 
самопрезентации в социальных сетях в целом основан на тех же 
механизмах, которые традиционно используются субъектом в раз-
личных контекстах повседневной жизни (Goff man, 1959), он влечет 
за собой как новые возможности, так и новые риски, связанные 
с кардинальным изменением способов и средств, использующихся 
для обсуждения своей идентичности с другими (CYCC Network, 
2013). С появлением социальных сетей появились абсолютно новые 
способы самовыражения, благодаря возможностям публиковать 
селфи, обновлять статусы, делиться мэшапами, создавать короткие 
видеоролики. Эти способы самовыражения наряду с неотъемлемыми 
характеристиками сетевых технологий, такими как круглосуточное 
подключение, отсутствие физических и временных границ (воз-
можность асинхронного общения, непрерывность коммуникации 
онлайн), сохранение при желании анонимности, создают уникаль-
ную среду для самораскрытия и позволяют «примерить» различные 
идентичности без обязательного закрепления их в реальном мире 
(van der Merwe, 2017).

Активное конструирование идентичности в виртуальном про-
странстве может служить разным целям: бегство от реального Я; 
компенсация слабых сторон; удовлетворение скрытых потребно-
стей; расширение возможностей реальной социализации; создание 
образа «идеального Я»; получение нового опыта и т. д. (Белинская, 
2013). Позволяя демонстрировать согласие или несогласие с другими 
пользователями (наиболее иллюстративный индикатор — коли-
чество лайков под постами), онлайн-платформы являются также 
пространством социального сравнения, влияя на самооценку. Для 
получения большего количества лайков и повышения самооценки 
пользователи соцсетей, например, используют «теги», что подчер-
кивает потребность в принятии со стороны сверстников (Botou, 
Marsellos, 2018). Использование нескольких социальных сетей по-
зволяет удовлетворять разные потребности, так как одни сети фо-
кусируются на пользовательском контенте, а другие — на членстве 
в сообществе и самовыражении (Clement, 2020). Именно поэтому 
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большинство молодых пользователей имеют аккаунты более, чем на 
одной платформе (GlobalWebIndex, 2021).

Друзья в социальных сетях выступают в качестве посредников 
в процессе совместного взаимного формирования идентичности, что 
придает двойной смысл представлениям о «сетевом индивидуализ-
ме»: с одной стороны, участники онлайн-взаимодействия проходят 
через интенсивные процессы персонализации и индивидуализации, 
а с другой, становятся все более привязанными друг к другу и вза-
имозависимыми, что позволяет развивать новый тип идентично-
сти — сетевой идентичности с «открытым исходным кодом». Этот 
термин обычно используется для обозначения разрабатываемого 
программного обеспечения в открытом виде, когда другие люди мо-
гут развивать его дальше. Такая метафора позволяет лучше понять, 
как дети, подростки и молодежь изобретательно используют друзей 
и функции социальных сетей для формирования идентичности через 
социальное взаимодействие (Larsen, 2016).

Неслучайно одной из самых привлекательных форм контента 
остается видеоконтент: как короткие видео, популярные на TikTok, 
так и длинный контент на YouTube (Cisco Annual Internet Report, 
2020). Среди детей и подростков короткие видео особенно популяр-
ны. Стремительно набравший популярность TikTok, позволяющий 
создавать видеоролики и делиться ими, используется для позицио-
нирования себя в группе сверстников и для понимания своего ме-
ста в этой группе, и таким образом актуален для получения детьми 
и подростками критически важной для формирования идентичности 
обратной связи о себе (Montag, Yang, Elhai, 2021).

Идентичность, формирующуюся в результате сетевого взаимо-
действия и других видов деятельности в интернете, исследователи 
обозначают рядом сходных по смыслу концептов: «идентичность 
онлайн», «цифровая идентичность», «киберидентичность», «вирту-
альная идентичность», «Я виртуальное», «квантовое Я», «цифровое 
гражданство», «цифровой индивид», «цифровой субъект» (Agre, 1994; 
Barassi, 2017; Bozkurt, Tu, 2016; Cho, Jimerson, 2017; Goriunova, 2019; 
Lupton, 2016; Шайгерова и др., 2019). Вне зависимости от конкрет-
ного понятия, в центре обсуждения находится феномен удвоения 
Я, ставший возможным благодаря социальным сетям и пользова-
тельским профилям. Каждое из понятий вбирает в себя множество 
сторон. Например, «цифровой субъект» объединяет в себе правовые, 
физические, культурные и чувственные аспекты: параметры про-
филя в социальной сети, историю просмотров и запросов, данные 
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о местоположении мобильного устройства, банковские транзакции, 
биометрические данные, содержимое ящиков электронной почты 
и др. (Goriunova, 2019).

Междисциплинарный анализ исследований феномена удвоения 
онлайн-офлайн идентичности в психологии, социологии, фило-
софии, лингвистике и других науках показывает, что основные его 
направления сконцентрировались вокруг следующих тем и вопросов: 
сходства и различия онлайн и офлайн идентичности; расширение 
возможностей конструирования идентичности онлайн для личност-
ного и психического развития, а также новые риски для развития 
идентичности в детском и подростковом возрасте и представлен-
ность различных ее аспектов в социальных сетях (Зинченко и др., 
2018; Шайгерова и др., 2019).

Представленность различных аспектов идентичности 
в социальных медиа
Несмотря на то, что изучение роли социальных медиа в форми-

ровании идентичности цифрового поколения вызывает широкий 
интерес исследователей, вопрос представленности и динамики раз-
личных аспектов идентичности все еще остается недостаточно про-
работанным и требует своего решения на различных уровнях мето-
дологии: от прояснения содержания отдельных понятий до создания 
надежных методов исследования. Значительное внимание направле-
но на рассмотрение потребительского аспекта онлайн-идентичности 
или идентичности как стиля жизни (Bouvier, 2012). Реже изучаются 
проблемы формирования гражданской, этнической и политической 
идентичности онлайн. Имеющиеся в этом направлении исследования 
свидетельствуют о тесной взаимосвязи онлайн и офлайн-активности 
молодежи в формировании данных аспектов идентичности, и о том, 
что действия онлайн не замещают поиск идентичности офлайн 
(Boulianne, Th eocharis, 2020), хотя и показано, что цифровые техно-
логии преобразуют участие в политической жизни и гражданскую 
активность молодежи (Barassi, 2017).

Шведскими учеными предлагаются три крупных направления 
для будущих исследовательских программ с целью осмысления роли 
цифровой среды в развитии идентичности подростков. Во-первых, 
необходимо сосредоточиться на интегрированной идентичности, 
а именно ее онлайн- и офлайн-аспектах, чтобы понять, как форми-
руется единая идентичность. Во-вторых, в том, что касается инте-
грированной идентичности, предлагается изучать и сопоставлять 
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пути ее развития онлайн и офлайн. В-третьих, исчерпывающее 
понимание роли онлайн-среды для развития идентичности невоз-
можно без внимания разнообразия социокультурных контекстов 
и индивидуальных особенностей (Wängqvist, Frisén, 2016). Культур-
ной, религиозной и этнической идентичности уделяется всё больше 
внимания при изучении идентичности в виртуальном пространстве 
(Зинченко и др., 2018). Показано, что использование социальных 
сетей и коммуникация онлайн приводят к значительным транс-
формациям этнокультурной идентичности (Grasmuck, Martin, Zhao, 
2009). Глобализация, усилившееся взаимопроникновение культур, 
возрастающая поликультурность общества повышают актуаль-
ность изучения влияния социальных медиа на этнокультурную 
идентичность молодого поколения. Рассмотрение этнокультурных 
составляющих онлайн-идентичности подростков из разных этниче-
ских групп, развивающихся в разных социокультурных контекстах, 
поможет более полному и глубокому пониманию механизмов фор-
мирования этнокультурной идентичности в цифровом обществе, 
рисков ее деформации, а также угроз появления ксенофобии, расиз-
ма, межгрупповой неприязни и вражды в интернет-пространстве 
(Зинченко, Шайгерова, Шилко, 2019; Шайгерова и др. 2019). Одной 
из приоритетных задач социальных исследований становится изуче-
ние этнокультурной идентичности цифрового поколения, начиная 
с раннего детства вплоть до ранней взрослости, так как социальные 
сети не только открывают широчайшие возможности конструирова-
ния этнокультурных аспектов идентичности, но и порождают новые 
риски и угрозы, связанные с формированием негативной идентич-
ности или установок к другим культурам.

Культурное опосредование онлайн-идентичности
Этнокультурные аспекты идентичности — расовая, этниче-

ская, культурная, религиозная, лингвистическая, территориальная, 
гражданская и др. идентичности — в современном поликультурном 
и многополярном мире занимают особое место в личностном и пси-
хическом развитии индивида, начиная с раннего детства (Российская 
идентичность.., 2017; Dervin, 2020; Schwartz et al., 2014; Yip, 2018). 
Представления индивида о себе существенно различаются в зави-
симости от культурного контекста, в котором он социализируется 
и развивается как личность. Учитывая возрастающую роль интернета 
и социальных сетей в конструировании идентичности цифрового по-
коления, в разных этнокультурных контекстах получены данные, по-
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казывающие, что использование социальных сетей молодыми людь-
ми, их поведение в интернете, влияние интернета и социальных медиа 
на идентичность во многом определяется культурной спецификой 
(Зинченко, Шайгерова, Шилко, 2019; Войскунский, Солдатова, 2019; 
Jackson, Wang, 2013; Kim, Sohn, Choi, 2011; Makri, Schlegelmilch, 2017).

Влияние культурных особенностей на поведение молодежи 
онлайн
Проведенные в разных странах и культурах исследования осо-

бенностей использования социальных сетей и связей онлайн-по-
ведения с психическим здоровьем, благополучием и различными 
сторонами реальной жизни продемонстрировали необходимость 
учитывать влияние социокультурных факторов и культурных цен-
ностей, опосредующих эти связи. Культурные различия проявляются 
даже в количестве аккаунтов в социальных медиа, которое варьиру-
ется от 10–11 у интернет-пользователей из Индии, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Индонезии до 4–6 у пользователей из Японии, 
Германии и Марокко (DataReportal, 2021). Выбор социальных сетей 
или онлайн-сервисов также определяется социокультурным контек-
стом (Sun et al., 2020). В разных странах молодежь отдает предпочте-
ние разным социальным сетям для создания профилей, и все более 
важное место на рынке социальных медиа по всему миру занимают 
местные платформы. Среди китайской молодежи наиболее попу-
лярны национальные онлайн-платформы Weibo, WeChat и QQ (Li, 
2020; Qin, Lowe, 2019). Один только WeChat, существующий с 2011 
года, ежемесячно просматривают более одного миллиарда активных 
пользователей (по данным China Internet Watch за 2019 год), а микро-
блог Sina Weibo имеет почти полмиллиарда подписчиков (Clement, 
2020). В Австрии особо популярен среди студентов Snapchat (53%); 
в Индонезии — Whatsapp (56%) и Line (51%), а в Таиланде — Line 
(54%) (Makri, Papadas, Schlegelmilch, 2019). Для российской молодеж-
ной аудитории наиболее предпочитаемой социальной сетью можно 
считать «ВКонтакте»: пятая часть пользователей до 18 лет создает 
в нём контент и делится им, а число активных пользователей в нём 
среди российских подростков во много раз больше, чем в глобаль-
ных соцсетях. В России также большой популярностью пользуется 
видеохостинг YouTube, особенно востребованный среди геймеров, 
а в качестве совсем нового тренда выявилась ориентация на азиатские 
социальные сети, такие как видео-платформы Like.video и TikTok 
(https://internetinstitute.ru/detskii-runet-2018-otraslevoi-doklad).
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Поведение в социальных сетях в разных культурах отличается 
реализуемыми потребностями и интересами (Peters, Winschiers-
Th eophilus, Mennecke, 2015), а также особенностями самопрезентации 
и отношением к конфиденциальности информации о личной жизни 
(Park, Jun, Lee, 2015). Выявлено, например, что в коллективистских 
культурах, где доминирует потребность в принадлежности к группе, 
социальные сети чаще используются для общения с друзьями, причем 
с друзьями из реальной жизни, а в индивидуалистических культурах 
пользователи больше внимания и времени тратят на развлечения 
в социальных сетях (Kim, Sohn, Choi, 2011). Американские студен-
ты проводят больше времени в социальных сетях и имеют в них 
больше друзей, чем китайские и корейские студенты (Park, Jun, Lee, 
2015), что может объясняться более прочными отношениями и на-
личием социально-психологической поддержки в коллективистских 
культурах в жизни офлайн и недостаточной удовлетворенностью 
потребностей в общении и социальном принятии у пользователей 
индивидуалистических культур в реальной жизни, в связи с чем 
удовлетворенность таких потребностей достигается в виртуальной 
среде (Jackson, Wang, 2013).

Различия в предпочтениях социальных сетей и в целях ис-
пользования интернета проявляются не только между молодежью 
из разных стран, но и между пользователями из разных социальных 
и культурных групп, проживающих в одной стране. Например, аф-
роамериканские подростки значительно чаще используют Snapchat 
по сравнению с белыми соотечественниками, отмечая, что эта плат-
форма позволяет им чувствовать себя ближе к друзьям и к семье. 
В Израиле выявлены различия в целях использования социальных 
сетей молодежью из разных этнокультурных групп: представители 
этнического меньшинства (израильтяне-арабы) используют социаль-
ные сети для приобретения социального капитала — установления 
новых контактов, деловых связей и преодоления физических и со-
циальных барьеров, тогда как этническое большинство (израильтя-
не-евреи), а также дети иммигрантов из бывшего Советского Союза 
чаще используют социальные сети для поддержания уже существу-
ющих отношений (Mesch, 2012). Характерно также, что молодежь 
из этнических меньшинств проявляет больший интерес к поиску 
информации и к темам, связанным с политическими вопросами, 
тогда как этническое большинство чаще демонстрирует аспекты 
идентичности, связанные с потреблением, и ориентировано на по-
иск развлечений и услуг в интернете и социальных сетях (Mertens, 
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d’Haenens, 2010). Исследования обнаруживают и гендерные различия 
в онлайн-поведении, обусловленные культурными особенностями. 
Например, показано, что в «традиционных» обществах социальные 
сети чаще используют юноши (Rambaree, Knez, 2017), тогда как в за-
падных странах более активными пользователями являются девушки 
(Herring, Kapidzic, 2015).

Поведение онлайн и психическое здоровье 
в разных культурах
Привязанность к интернету и социальным сетям существенно 

варьирует от страны к стране. Согласно статистическим данным, наи-
более интенсивно используют интернет и социальные сети жители 
Филиппин, Колумбии и Бразилии, которые ежедневно затрачивают 
на интернет 10–11 часов, а на социальные сети около 4 часов, тогда 
как примерно в два раза меньше времени проводят онлайн жители 
Японии, Южной Кореи, Австрии и Дании (DataReportal, 2021). Про-
веденные в разных странах и культурах исследования позволили 
обнаружить связи между использованием социальных сетей и пока-
зателями психического здоровья, связанными с самооценкой и само-
отношением. В ряде исследований показано, что чрезмерное увлече-
ние социальными сетями приводит к эмоциональным нарушениям, 
ухудшению психического здоровья в целом и к снижению самооценки 
у подростков (Keles, McCrae, Grealish, 2020; Kross et al., 2013). Тем не 
менее связь между использованием социальных сетей и ухудшением 
психического здоровья чаще выявляется в европейских и североаме-
риканских исследованиях. Например, опрос почти 1,8 тыс. молодых 
американцев выявил зависимость между временем, проводимым 
в социальных сетях, и депрессией: респонденты из верхнего квартиля 
(наиболее активные пользователи социальных сетей) в три раза чаще 
сообщали о депрессивном состоянии, чем их сверстники из нижнего 
квартиля (Lin et al., 2016). Непосредственно после использования 
социальных сетей у американских студентов ухудшается настроение 
и снижается чувство удовлетворенности жизнью (Kross et al., 2013), 
а возникающее желание проверить социальные сети сопровождается 
симптомами тревоги, потливости, дискомфортом в желудке, вынуж-
дает пользователей заходить в сеть и интересоваться, что происходит 
у друзей, чтобы справиться с неприятными ощущениями (Moreno, 
2017). Канадские старшеклассники, которые проводят больше време-
ни в социальных сетях по сравнению со сверстниками, демонстриру-
ют низкую самооценку, хуже оценивают свое психическое здоровье 
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и чаще сообщают о переживаемом стрессе (Centre for Addiction and 
Mental Health. Population studies eBulletins, 2018). Похожая тенденция 
наблюдается у российских подростков: время, которое подростки 
проводят в интернете, прямо связано с ощущением себя несчастны-
ми, нервными и напряженными. Наименьший уровень психологиче-
ского благополучия выявлен у тех подростков, которые используют 
интернет более четырех часов в день, а самый высокий — у тех, кто 
пользуется им менее двух часов в день (Zinchenko et al., 2019).

В противоположность результатам, полученным в западных 
странах, в коллективистских культурах последствия интенсивного 
использования социальных сетей для психологического благополу-
чия и самоотношения не такие однозначные, несмотря на то, что мо-
лодежь из коллективистских культур, например, из азиатских стран, 
больше вовлечена в использование социальных сетей по сравнению 
с представителями индивидуалистических культур из европейских 
стран (Makri, Schlegelmilch, 2017). Например, у пользователей из 
Южной Кореи не выявляется зависимости уровня психологиче-
ского благополучия от времени использования социальных сетей. 
Более того, уровень психологического благополучия оказался выше 
у пользователей с бÓльшим количеством друзей в социальных се-
тях, а значит, более активных пользователей (Lee, Lee, Kwon, 2011). 
Сравнительное исследование использования социальных сетей в не-
скольких коллективистских (Китай, Южная Корея, Сингапур) и инди-
видуалистических культурах (Австралия, Канада, США, европейские 
страны) показало, что у молодежи в коллективистских культурах 
интенсивность использования социальных сетей положительно 
коррелирует как с позитивными, так и с негативными показателями 
психического здоровья, но корреляция с позитивными показателями 
сильнее. В индивидуалистических же культурах время, затрачиваемое 
на использование социальных сетей, прямо коррелировало исключи-
тельно с негативными индикаторами психического здоровья.

Таким образом, для представителей коллективистских культур 
интенсивное использование социальных сетей может сопровождать-
ся определенными преимуществами, а в индивидуалистических 
культурах главным образом пагубно сказывается на различных 
аспектах психического здоровья и психологического благополучия. 
Культурные различия проявляются и в том, какой ущерб наносит 
пассивное использование социальных сетей (просмотр информа-
ции и фотографий других пользователей), которое, как показывают 
в исследованиях, чаще, чем активное использование, способствует 
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негативным эмоциям, таким как зависть, и депрессивным состо-
яниям. Оказалось, что подобное негативное влияние пассивного 
использования интернета характерно только для пользователей 
из индивидуалистических культур (Yin et al., 2019).

Культурные различия и идентичность онлайн
Анализ статистических данных и результатов социологических 

и социально-психологических исследований достаточно наглядно 
показывает кросс-культурные различия в предпочтениях молоды-
ми людьми тех или иных онлайн-платформ или сервисов, а также 
разных видов онлайн-активности (Hong, Na, 2018) и в особенностях 
мотивации использования социальных сетей (Song, Cramer, Park, 
2019). При этом ощущается острый недостаток сравнительных ис-
следований культурного опосредования самопрезентации и кон-
струирования онлайн-идентичности, что во многом обусловлено 
трудоемкостью их организации и сложностью реализации.

Имеющиеся исследования в области культурной обусловленно-
сти онлайн-идентичности сосредоточены на изучении у пользова-
телей из разных стран и культур различий в самопрезентации в со-
циальных сетях. Выявленные различия касаются как предпочтений 
используемого формата (фото, видео или текст) для представления 
себя на онлайн-платформах, так и непосредственно выставляемого 
пользователями содержания (Ma, Yang, Wilson, 2017). Например, 
пользователи из Сингапура выставляют преимущественно свои 
фотографии, а американские пользователи чаще делятся текстовым 
контентом о себе (Rui, Stefanone, 2013). В случае, когда американцы 
делятся фотографиями, вероятнее всего на них запечатлены меропри-
ятия и вечеринки, тогда как российские пользователи предпочитают 
публиковать фотографии, на которых они находятся в кругу близких 
и членов семьи (Cooley, Smith, 2013).

Культурно опосредованный характер идентичности онлайн про-
является в стратегиях самопрезентации, а также в том, какой именно 
информацией о себе и в каком объеме делятся молодые пользователи 
из разных культур и этнических групп. Так, подростки-пользова-
тели «ВКонтакте», проживающие в разных субъектах Российской 
Федерации, акцентируют в своих профилях отличающиеся аспекты 
идентичности и с большей или меньшей степенью готовности рас-
крывают информацию о себе, в соответствии с культурно одобря-
емыми нормами народов, к которым они принадлежат (Зинченко 
и др., 2018). Аналогично в кросс-культурном исследовании с участием 
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пользователей социальных сетей из Турции и США в возрасте от 14 
до 18 лет (по 50 человек в каждой подгруппе) было показано соответ-
ствие используемых стратегий самопрезентации онлайн культурным 
нормам. В исследовании сопоставлялось использование нескольких 
основных стратегий самопрезентации американскими и турецкими 
подростками: 1) стратегия приведения примеров, направленная 
на демонстрацию моральных стандартов, например, религиозных 
убеждений, политических взглядов, примеров благотворительности; 
2) самореклама, привлекающая внимание к собственным дости-
жениям с целью завоевания уважения других; 3) лесть — исполь-
зование комплиментов, заискивание для повышения собственной 
привлекательности в глазах других; 4) запугивание — представление 
себя опасным, угрожающим и вызывающим страх с целью полу-
чения власти над другими; 5) упрашивание — представление себя 
слабым или беспомощным в попытке заручиться сочувствием или 
помощью других (Boz, Uhls, Greenfi eld, 2016). Контент-анализ постов 
участников показал, что наибольшие различия касались использо-
вания стратегии саморекламы. В то время, как половина подростков 
из США пользовалась этой стратегией, среди турецких подростков 
ее применяли только восемь процентов, что отражает различия 
в ценностях индивидуалистических культур, где самопродвижение 
является нормой, и коллективистских, где самореклама ассоцииру-
ется с нескромностью и высокомерием. Напротив, среди турецких 
пользователей наиболее распространенной являлась стратегия при-
ведения примеров, которая была обнаружена более чем в половине 
изучаемых профилей, и к которой американские подростки прибега-
ли намного реже. Популярна у подростков из обеих стран стратегия 
лести, отражающая роль «лайков» в интернет-культуре, которую 
чаще все же используют американцы, что подчеркивает важность по-
лучения признания со стороны сверстников в индивидуалистических 
культурах. Стратегии запугивания и упрашивания использовались 
наиболее редко в обеих подвыборках, так как в онлайн-сообществе 
эти стратегии не приводят к желаемым результатам в отличие от того, 
как это случается в реальной жизни (Boz, Uhls, Greenfi eld, 2016). Та-
ким образом, в самопрезентации онлайн выявлены как культурно 
независимые тенденции в использовании стратегий самопрезен-
тации, характеризующие глобальную идентичность подростков 
и общие нормы цифрового мира, так и различия, обусловленные 
традиционными, социально одобряемыми культурными нормами 
и ценностями.
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В исследовании с участием студентов из трех стран (Австрии, 
Индонезии и Таиланда) также показаны существенные различия 
в том, как глобальная идентичность (предпочтение глобальных 
социальных сетей) связана с мотивацией использования социаль-
ных сетей в коллективистских и индивидуалистических культурах. 
Сопоставление трех типов мотивации использования социальных 
сетей — гедонистической, социальной и мотивации полезности — по-
казало у австрийских студентов наличие значимой связи глобальной 
идентичности с социальной мотивацией, но отсутствие какой-либо 
ее связи с мотивацией полезности. Напротив, у индонезийских 
и таиландских студентов использование онлайн-медиа практиче-
ски не связано с социальной мотивацией. Данный результат авторы 
объясняют тем, что в коллективистских культурах, к которым от-
носятся Индонезия и Таиланд, потребности индивида в социальных 
связях и объединении с другими уже достаточно удовлетворены 
за счет активного участия молодежи в офлайн-сообществах, тогда 
как в индивидуалистических странах слабо реализованные по-
требности в социальном взаимодействии в реальной жизни удов-
летворяются при помощи онлайн-взаимодействия (Makri, Papadas, 
Schlegelmilch, 2019). Следует отметить, что в упомянутом исследова-
нии, как и в большинстве кросс-культурных исследований онлайн-
идентичности основным критерием для сравнения выступает такая 
культурная размерность как индивидуализм/коллективизм, в связи 
с чем чаще всего обсуждаются различия между пользователями из 
западных и восточных стран. Лишь в нескольких работах рассматри-
ваются более специфические различия, например, между представи-
телями коллективистских культур из разных стран или этнических 
групп. В одном из таких исследований сравнивались особенности 
реконструирования онлайн-идентичности у пользователей из Китая, 
малазийцев и этнических китайцев из Малайзии. Было показано, 
что пользователи из Китая в процессе реконструирования онлайн-
идентичности больше внимания уделяют построению социального 
капитала и самораскрытию, в то время как для малазийской молоде-
жи более важен физический образ Я (внешние характеристики) и со-
хранение конфиденциальности (Huang, Kumar, Hu, 2020). Подобные 
исследования вносят существенный вклад в понимание важности 
более тонких различий между культурами, чем коллективизм-инди-
видуализм, обусловленных этнолингвистическими, религиозными 
и статусными особенностями, при изучении культурного опосредо-
вания онлайн-идентичности.
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В литературе имеются примеры, иллюстрирующие возможности 
социальных сетей для конструирования этнокультурной идентично-
сти. Так, одни и те же пользователи могут демонстрировать разные 
аспекты этнокультурной идентичности в глобальных и локальных 
социальных сетях. Например, самопрезентация китайских студентов 
в национальной сети Renren носит более коллективистский характер, 
соответствующий традиционным нормам и ценностям, по сравнению 
с их же самопрезентацией в глобальных сетях (Qiu, Lin, Leung, 2013).

Неоднократно было показано, что в повседневной жизни этно-
культурная идентичность более важна для представителей мень-
шинств, что находит свое отражение и в цифровом пространстве. 
Это относится к коренным народам, детям и подросткам из семей 
мигрантов, для которых возможность исследования и конструиро-
вания идентичности онлайн особенно важна. Например, в иссле-
довании с участием более 500 молодых людей в возрасте 14–25 лет, 
проживающих на Маврикии, где этнолингвистический и религи-
озный факторы играют центральную роль в групповой дифферен-
циации в связи с культурным разнообразием общества, показано, 
как принадлежность к группам с разным статусом отражается в он-
лайн-идентичности. У представителей креольского, индуистского 
и мусульманского сообществ, проживающих на Маврикии, а также 
у молодых людей, которые относят себя к смешанным группам, из-
мерялась вариативность идентичности (самопрезентация онлайн по 
сравнению с офлайн-идентичностью). Было обнаружено, что пред-
ставители индуистской группы, которая доминирует демографиче-
ски и социально, реже других используют соцсети и демонстрируют 
самую слабую этническую идентичность онлайн, тогда как молодежь 
из других групп, демографическая представленность и социальный 
статус которых ниже (креолы и пользователи из мусульманской об-
щины), чаще других используют социальные сети и демонстрируют 
сильную онлайн-идентичность, испытывая необходимость подтвер-
дить свою этнолингвистическую и религиозную принадлежность 
(Rambaree, Knez, 2017). Кроме того, именно этнические и культурные 
меньшинства чаще состоят в большом количестве онлайн-сообществ. 
В работе ученых из Нидерландов показана особая роль веб-сайтов, 
тематика которых имеет этнокультурную специфику. Подобные веб-
сайты функционируют как новые цифровые институты, являющиеся 
неотъемлемой частью повседневной жизни и раскрывающие новые 
формы выражения этнокультурной идентичности представителями 
меньшинств (в данном случае, индусов и марокканцев) (Gowricharn, 
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Elahi, 2018). Результаты исследований привлекают внимание к не-
обходимости изучения феномена размытости границ между иден-
тичностью онлайн и офлайн у молодежи из групп этнических мень-
шинств по мере того, как реальный и виртуальный миры сближаются 
и интегрируются.

Возможности и ограничения анализа интернет-активности 
и социальных медиа в исследованиях идентичности
В современном цифровом мире исследование интернет-актив-

ности и онлайн-идентичности существенно обогащается благодаря 
применению больших данных — непрерывно поступающих и увели-
чивающихся объемов разнообразной информации, предоставляемой 
пользователями о себе онлайн. Методы манипулирования большими 
данными — data-mining, машинное обучение, нейронные сети, ими-
тационное моделирование, прогнозная аналитика — генерируют 
модели и позволяют добиваться высокой точности прогнозирования 
(Albritton, Tonidandel, 2020). Их интеграция в гуманитарные науки 
отличается сложностью и трудоемкостью, но их популярность, 
в том числе и в психологии, неуклонно возрастает, модифицируя 
приложение теорий, целей и методов исследования (Martinho, 2018). 
Источники больших данных, алгоритмические методы и точность 
прогнозирования способны продвинуть психологическую науку, 
повысить надежность и воспроизводимость исследований (Albritton, 
Tonidandel, 2020). Информация в сети и цифровые следы отражают 
психологические процессы и культурные особенности пользователей, 
открывая новые возможности и в области этнокультурных исследова-
ний, где используется интеллектуальный анализ текста, мультимедиа, 
социальных сетей и онлайн-поведения (Li, Huang, Tan, Liu, 2017).

Большие данные открывают уникальные пути изучения цифро-
вой идентичности молодых пользователей из разных стран и культур. 
Известно, что традиционные психологические исследования в ос-
новном сосредоточены на измерении от двух до семи переменных. 
Кроме того, небольшие наборы данных не позволяют установить 
причинно-следственные связи. Подходы, основанные на использо-
вании больших данных, охватывают неограниченное количество 
переменных, что способствует открытиям и приводит к новым объ-
яснительным теориям, возникающим непосредственно из данных 
(Ahmed, Muqeem, 2018). С целью оценки возможностей методов, 
основанных на больших данных, предпринимаются попытки их 
сравнения с методами, использующими малые данные. Например, 
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сопоставление результатов традиционных кросс-культурных ис-
следований черт характера в восточных и западных странах, про-
веденных на малых выборках с использованием тестов и опросных 
методов, с исследованиями, основанными на использовании больших 
данных, показало, что результаты тщательно контролируемых, ото-
бранных и проанализированных теоретически обоснованных ис-
следований малых данных могут быть достоверно воспроизведены 
исследованиями, опирающимися на большие данные, не требующими 
значительных временных затрат (Duan, Mu, Bu, 2017).

В изучении обусловленных культурой явлений получили широ-
кое распространение «дистанционное чтение» и «культурная анали-
тика», основанные на компьютерных вычислениях с использованием 
больших данных (Martinho, 2018). В них поднимаются вопросы 
о том, как культура влияет на проявление личностных особенностей 
в интернете, одинаково ли интерпретируется интернет-информация 
в разных культурах или представители разных культур используют 
разные стандарты и эталоны, и какие неявные факторы могут ска-
заться на этом процессе (Bleidorn, Hopwood, Wright, 2017). Так как 
методы машинного обучения менее подвержены методологическим 
проблемам, они могут значительно продвинуть исследования меж-
культурных различий в особенностях самопрезентации и конструи-
рования идентичности онлайн, а также выявить показатели, которые 
обладают разной предсказательной силой в отличающихся культурах.

Методы работы с большими данными в кросс-культурном срав-
нении зарекомендовали себя и в работе с видеоконтентом. Так, анализ 
загруженных случайным образом 5000 видео из TikTok и столько же 
видео из платформы DouYin (прототипа TikTok для китайской ауди-
тории, которому в Китае по-прежнему отдается предпочтение перед 
используемой в остальном мире платформой TikTok) свидетельствует 
о культурной обусловленности самопрезентации пользователей двух 
платформ сходной направленности, но рассчитанных на разный 
культурный контекст. Например, в DouYin доминируют события, 
связанные с семейным контекстом, а видеоконтент отражает ситуа-
ции, отснятые в кругу семьи и близких, на отдыхе, тогда как в TikTok 
преобладает индивидуальный контент, сцены, отснятые на улице 
и включающие общение со случайными знакомыми и друзьями, 
а также свои спортивные достижения (Sun et al., 2020).

Полученная в разных этнокультурных контекстах информа-
ция требует систематизации и обобщения, анализа возможностей 
и ограничений применяемых методов изучения онлайн-идентич-
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ности, в частности, набирающего популярность глубинного анализа 
данных (data-mining). Очевидно, что большие данные, полученные 
из сообщений, текстов и видео представителей различных культур 
в социальных сетях становятся новым ценным источником изучения 
культурного опосредования самопрезентации и конструирования 
онлайн-идентичности, но при этом необходимо учитывать ограни-
чения и риски, возникающие при работе с ними (Chen, Quan-Haase, 
2020). Эти риски связывают с конфиденциальностью и анонимностью 
данных (Daries et al., 2014), вторжением в частную жизнь детей и под-
ростков (Montgomery, Chester, Milosevic, 2017), получением информи-
рованного согласия (Ioannidis, 2013), репрезентативностью данных 
и валидностью измерения (Hargittai, 2020), дискриминацией данных 
(Favaretto, De Clercq, Elger, 2019) и их интеграцией (Qiu, Chan, Chan, 
2018). Кроме того, отмечается, что большие данные часто не вклю-
чают важную информацию о социокультурном контексте, в котором 
создается контент, и в таком случае его анализ не может заменить 
традиционных методов социальной психологии и культурной соци-
ологии (Bail, 2014). Неупорядоченность больших данных вызывает 
беспокойство в связи с отсутствием содержательных моделей, до-
ступных интерпретации, невозможностью стабильных прогнозов, 
частично основанных на непрозрачных алгоритмах, и использова-
нием случайных данных, которые могут нарушать неприкосновен-
ность частной жизни из-за отсутствия согласия пользователей или 
из-за информации, которую они раскрывают при их сборе и анализе 
(Oswald, 2020).

Применение традиционных методов помогает преодолеть огра-
ничения подходов, основанных на анализе больших данных, свя-
занных с невниманием к индивиду, значениям и смыслам его дей-
ствий (Martinho, 2018). Такие методы социальных наук как опросы 
и лабораторные эксперименты позволяют тщательно планировать 
исследования и определять способы измерения интересующих пере-
менных. При работе с большими данными подразумевается работа 
с огромным объемом неструктурированной информации. В качестве 
одного из средств решения проблемы ошибок измерения предла-
гается проведение дополнительных эмпирических исследований 
для подтверждения результатов, полученных с помощью больших 
данных. Хотя традиционные модели с переменными, имеющими те-
оретическое значение, могут иметь более низкую предсказательную 
способность, чем модели, разработанные с помощью машинного об-
учения, они обеспечивают осмысленное объяснение психологических 
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и социальных явлений, в том числе, обусловленных культурой (Qiu, 
Chan, Chan, 2018).

Перед современными исследователями, работающими с большим 
количеством данных, получаемых из интернета, помимо новых воз-
можностей изучения цифровой идентичности и культурно опосре-
дованных различий, встают важные вопросы и проблемы, связанные 
с их анализом и использованием. Обзор работ в этой области свиде-
тельствует о необходимости междисциплинарного взаимодействия 
с целью подготовки исследований, основанных на этических нормах 
и ценностях, многоуровневом анализе данных, полученных разными 
методами, опирающимися на различные подходы к изучению кон-
кретных явлений в интернет-среде, и их интеграции в единую систе-
му. Предполагается, что междисциплинарное взаимодействие позво-
лит разработать теоретические и концептуальные модели, наиболее 
актуальные для оценки влияния цифровой среды на пользователей 
разного возраста и пола, принадлежащих к различным этническим 
и социальным группам (Montgomery, Chester, Milosevic, 2017).

Таким образом, исследования в области культурных феноменов, 
основанные на малых и больших данных, нельзя рассматривать как 
взаимозаменяемые. Только интеграция этих подходов позволит вы-
явить культурные различия, не улавливаемые на уровне обработки 
больших данных, что позволит сформировать более глубокое пред-
ставление о цифровой идентичности молодого поколения и ее куль-
турном опосредовании.

Выводы
Анализ исследований идентичности молодого поколения в ситу-

ации повсеместного распространения цифровых технологий и соци-
альных медиа позволил выделить ряд сложившихся в данной области 
направлений. Прежде всего, предпринимаются попытки определения 
особенностей самопрезентации и формирования идентичности 
в условиях всеобъемлющего влияния цифровой среды и сопостав-
ления идентичности онлайн и офлайн. Концептуально удвоение 
идентичности нашло свое отражение в целом ряде терминов, таких 
как «идентичность онлайн», «цифровая идентичность», «цифровой 
субъект» и др., разнообразие которых усиливает содержательную 
неопределенность феномена. Одним из наиболее ярких проявлений 
этого феномена признается то, что появившиеся благодаря соци-
альным медиа новые способы самовыражения создают уникальную 
среду для развития идентичности и самораскрытия и позволяют 



Шайгерова Л.А., Шилко Р.С., Ваханцева О.В.
Культурное опосредование идентичности цифрового поколения: перспективы ...

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2022. № 2

95

«примерить» различные идентичности без обязательного закрепле-
ния их в реальном мире. Амбивалентная природа развития иден-
тичности в условиях цифровой среды обнаруживается как в новых 
преимуществах, так и в новых рисках для подрастающих поколений: 
экспериментирование с новыми идентичностями онлайн может ока-
зывать стимулирующее влияние, способствующее более глубокому 
познанию себя и самораскрытию, но также приводить к отчуждению 
и изоляции.

Одновременно с изучением роли цифровой среды в форми-
ровании идентичности в научном сообществе остается открытым 
вопрос представленности и динамики ее многообразных аспектов. 
В имеющихся исследованиях достаточно подробно рассмотрен аспект 
онлайн-идентичности, связанный с потреблением, но вопросы фор-
мирования этнокультурной идентичности изучены недостаточно. 
При этом проведенные немногочисленные исследования доказывают, 
что поведение пользователей в интернет-пространстве обусловлено 
культурной спецификой. Глобализация и усилившееся взаимопро-
никновение культур повышают актуальность изучения влияния 
социальных медиа на этнокультурную идентичность цифрового 
поколения, начиная с раннего детства вплоть до ранней взрослости, 
и раскрытия роли онлайн-пространства в конструировании идентич-
ности, обогащенной принятием других культур и интересом к ним, 
с одной стороны, но с другой, в рисках и угрозах, связанных с фор-
мированием негативной идентичности или развитием негативных 
установок к другим культурам.

Важная особенность данного исследовательского поля заключа-
ется в том, что большинство выводов о роли интернет-активности 
и социальных медиа в формировании идентичности цифрового 
поколения формулируются на основе результатов исследований, 
проведенных в европейских и северо-американской культурах, и рас-
пространение этих выводов на другие культуры свидетельствует о 
доминировании западно-центристской позиции и фактическом иг-
норировании культуры при рассмотрении влияния социальных сетей 
на психическое развитие и формирование идентичности. Вместе с тем 
исследования, проведенные в не-западных обществах, а также кросс-
культурные исследования, все еще разрозненные, свидетельствуют 
о необходимости учета конкретного социокультурного контекста 
в изучении связей онлайн-поведения с психологическим благопо-
лучием, психическим развитием и формированием идентичности 
детей, подростков и молодежи.



96

Shaigerova, L.A., Shilko, R.S., Vakhantseva, O.V. 
Cultural Mediation of the Identity of the Digital Generation: Perspectives on the Analysis...
Moscow University Psychology Bulletin. 2022. No. 2

В последнее время в изучении вопросов формирования он-
лайн-идентичности открываются новые возможности благодаря 
становящимся все более популярными методам работы с большими 
данными. Данные, собранные в социальных сетях, предоставляют 
доступ к информации о колоссальном количестве пользователей, 
позволяя проводить исследования в таких масштабах, которые еще 
несколько лет назад невозможно было представить. Благодаря боль-
шим данным и инновационным методам работы с ними обнаружи-
ваются совершенно новые психологические и социальные явления, 
в том числе культурно обусловленные, которые невозможно изучить 
только привычными методами, основанными на информации, полу-
чаемой от ограниченного количества респондентов. Тем не менее 
работа с большими данными требует решения важных вопросов, 
касающихся их анализа и использования. Обзор работ в этой области 
свидетельствует о необходимости междисциплинарного подхода 
с целью проведения исследований, основанных на этических нормах 
и ценностях, предполагающего многоуровневый анализ данных, по-
лученных разными методами изучения культурного опосредования 
онлайн-идентичности. Анализ результатов исследований в данной 
области показывает, что только междисциплинарное взаимодействие 
позволит разработать теоретические и концептуальные модели ин-
тегрированной идентичности, объединяющей в себе непрерывную 
динамику онлайн-офлайн процессов, наиболее актуальные для оцен-
ки влияния возможностей и рисков цифровой среды на молодое 
поколение с обязательным принятием во внимание многообразия 
социокультурных контекстов.
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