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Введение 

Ведущие тенденции реформирования Российского образования связаны с 

идеей создания условий для развития личности, ее максимальной самореализа-

ции, становления как субъекта собственной жизни. Это приводит к постановке 

ряда проблем, касающихся качественных изменений в механизмах и формах 

личностной и социальной идентичности. 

Рассмотрение социальной и психологической идентичности как целост-

ного процесса необходимо в аспекте личностного развития в разные возрастные 

периоды. Подростковый и юношеский возраст считаются наиболее активными 

в формировании Я-концепции и идентичности. Но есть в каждом из них свои 

особенности, детерминирующие мотивы участия в виртуальных пространствах. 

Именно в этом возрасте особенности виртуальной образовательной среды бу-

дут способствовать развитию активности, стимулировать выбор альтернатив, 

способствовать развитию самоуважения и самоутверждения. 

Изучение взаимозависимости виртуальных пространств и развития иден-

тичности может обогатить оба этих феномена. Виртуальные пространства как 

специфические внешние условия могут помочь раскрыть механизмы развития 

идентичности. Знания об особенностях идентичности пользователей виртуаль-

ных образовательных пространств увеличат эффективность их функций. Рас-

смотрение проблемы идентичности с опорой на социальное познание лично-

стью социальной реальности и смысловые структуры позволит наиболее полно 

изучить влияние виртуальных пространств на специфику построения «Я» лич-

ностью, на интеграцию внешних условий и внутренних процессов. Вопрос ин-

теграции конструирования социальной реальности и самоконструирования 

наименее изучен в современных исследованиях 

Анализируя сложившуюся ситуацию в психолого-педагогической науке, 

связанную с важностью изучения влияния образовательной среды на становле-

ние личностной идентификации, имеет смысл обратиться к системно-

функциональному подходу к проектированию образовательной среды и сущно-
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сти образовательного процесса. Методологически это вполне оправдано, так 

как: 

во-первых, образовательное пространство способно структурироваться, 

регулировать параметры как систему факторов (состав группы, хронометраж 

рабочего времени, моделирование содержания и технологий, формирование 

эффективной системы контроля), влияющих на степень и комфортность обуче-

ния молодых людей, и следовательно, процессуальный аспект успешной лич-

ностной идентичности; 

во-вторых, фокус образовательного процесса перемещается на самого 

обучающегося, а содержание становится лишь своеобразным полем, которое 

увеличивает шансы, инициирует образовательный запрос и способно взращи-

вать новые качества личности. 

В условиях современности виртуальная среда, будучи порождением куль-

туры, выступает новой средой деятельности человека. Особенно под воздей-

ствием бурного развития информационной среды оказалась молодежь, для ко-

торой Интернет уже стал основным пространством для различного рода соци-

альных взаимодействий (А.А. Ахаян, Е.П. Белинская, А.В. Кирьякова, Т.А. 

Фленина и др.). Именно в этот возрастной период формируется система цен-

ностно-смысловых ориентаций личности, совершается поиск индивидуальных 

путей профессиональной и личностной самореализации, устанавливаются ин-

тимно-личностные доверительные контакты с людьми. 

Анализ научных работ в этом направлении показывает, что наиболее не-

изученной и интересной является проблема взаимосвязи и взаимовлияния вир-

туальной и реальной идентичности (О.И. Елхова, А.Е. Жичкина, А. Имиджиго-

лян и др.). Так, считается, что создание сетевой идентичности, отличающейся 

от реальной, может быть вызвано рядом причин: это и неудовлетворенность 

своей реальной идентичностью, и желание попробовать другую идентичность и 

тем самым расширить свой идентификационный опыт, а также достичь того, 

что в реальной жизни не удается (компенсаторный момент в мотивации созда-

ния виртуальной идентичности). 
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Отметим активное изучение Интернет-общения в нашей стране в трудах 

Н.Н. Королевой, Ю.М. Кузнецовой, В.Х. Манерова, Н.В. Чудовой и др.; иссле-

дования участников блогосферы (А.Г. Асмолов, Г.А. Асмолов, О.В. Гавричен-

ко, М.М, Назаров, Т.В. Смолякова и др.); работы по изучению сетевой иден-

тичности (В. Фриндте, Т. Келер, А. Joinson и др.). Работы А.Г. Асмолова, П.Я. 

Рикера, А. Щюца посвящены исследованию конструирования идентичности в 

социальных сетях по психологической логике «взращивания социальности» от 

Мы к Я. 

Проблемы, касающиеся понимания последствий появления всемирной се-

ти, киберпространства, виртуальной реальности раскрываются в исследованиях 

А.Е. Войскунского, А.С. Евдокименко, М. Маклюэна, Н.Ю. Федуниной, К.Н. 

Поливановой, Е.Е. Прониной и др. 

Анализ научных работ в этом направлении показывает, что наиболее не-

изученной и интересной является проблема взаимосвязи и взаимовлияния вир-

туальной и реальной идентичности (А.Е. Жичкина, А. Имиджиголян и др.). Так, 

считается, что создание сетевой идентичности, отличающейся от реальной, мо-

жет быть вызвано рядом причин: это и неудовлетворенность своей реальной 

идентичностью, и желание попробовать другую идентичность и тем самым 

расширить свой идентификационный опыт, а также достичь того, что в реаль-

ной жизни не удается (компенсаторный момент в мотивации создания вирту-

альной идентичности). 

Отметим, что динамично развивающаяся и активно функционирующая 

глобальная информационная среда изменяет сознание человека информацион-

ной цивилизации. Информатизация деятельности современного человека пред-

определяет неизбежный переход от использования знаков к знаковым систе-

мам, к принципиально иным интеллектуальным способам решения профессио-

нальных задач, новым формам представления знаний и многовариантным ком-

муникациям в расширенных пространственных и временных координатах, с 

использованием человеко-машинных взаимодействий, автоматизацией рутин-

ных операций. 
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Ответом на эти информационные вызовы должны стать кардинальные 

изменения в образовании, преодолевающие позитивную инерционность систе-

мы, занимающейся воспроизводством человеческого капитала. Таким фактором 

преодоления может и должна, по нашему мнению, становиться новая, запуска-

емая часть образовательной среды – ее сетевая виртуальная часть. Особенно-

стям организации процесса в условиях виртуальной образовательной среды и 

посвящены данные методические рекомендации. 

  



 
 

8 
 

Часть 1. СЕТЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Понятие сетевой идентичности 

На сегодняшний день понятие идентичности является востребованным в 

пространстве сразу нескольких социально-гуманитарных наук. Эта востребо-

ванность во многом обусловлена проблемами, возникающими в культуре и об-

ществе на современном этапе развития. 

Идентичность, понимаемая как самотождественность, целостность, не-

противоречивость, часто оказывается утраченной, и именно ее утрата зачастую 

стимулирует теоретические исследования ее сущности и различных аспектов. 

Во многих исследованиях современного общества в самых различных кон-

текстах звучит формулировка «кризис идентичности», что указывает на прак-

тическую значимость работ в этой области.  

Проблема идентичности соотносится с вопросами сущности человека и 

его свободы, о смысле и цели его существования. 

Идентичность (от лат. identificare – отождествлять; identicus – тожде-

ственный, одинаковый) – отождествление, тождество, тождественность, точное 

соответствие, полное совпадение. 

Понятия «Я» и «идентичность» чаще всего рассматриваются как взаимо-

заменяемые, обозначающие целостность и непрерывность личности, при этом 

«Я»-концепция – как осознаваемая часть идентичности. Идентичность, или 

«Я», рассматривается как начало интегрирующее представление о себе или как 

совокупность частных представлений о себе, образов «Я», самооценок. Эти са-

мооценки, как некоторый стержень, на который «нанизываются» частные пред-

ставления о себе, и одновременно - как регулятивное начало, инстанция, обес-

печивающая не только целостность и согласованность представлений о себе, но 

и целостность, последовательность поведения.  

Фундаментальными для современных исследований проблемы идентич-

ности являются представления о ней, сформировавшиеся преимущественно в 

рамках зарубежных психологических подходов и направлений (психоанализ, 
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символический интеракционизм, когнитивно-ориентированный подход, теория 

социальной идентичности и др.). 

Глубокое и всестороннее изучение феномена идентичности представлено 

в концепции Э. Эриксона, с которой соотносится большинство дальнейших ис-

следований в данной научной области [144]. С позиций психоаналитического 

подхода идентичность как сложная личностная структура предполагает как 

сходство с другими, так и отличие от других: «я похожу на них» – «я не как 

они». Э. Эриксон определяет «идентичность» как чувство личностной тожде-

ственности, целостности и осознания исторической непрерывности своего су-

ществования (ощущение единства своего прошлого, настоящего и будущего). 

Структура идентичности формируется по мере принятия человеком тех или 

иных жизненных решений [166]; при этом развитие идентичности не является 

линейным процессом и предполагает целую серию жизненных выборов, взаи-

мосвязанных друг с другом. 

В рамках теории символического интеракционизма идентичность рас-

сматривается через призму социальных взаимодействий индивида. Конструи-

руя собственную идентичность, человек в значительной степени ориентируется 

на информацию о себе, воспринятую им от других людей [162], а также нахо-

дится под влиянием общественных норм и правил поведения [156]. Манипули-

руя с предъявляемой идентичностью, индивид тем самым стремится к управле-

нию впечатлением о себе, что позволяет провести аналогию между социальны-

ми взаимоотношениями и театральным представлением [158]. Для успешного 

поддержания идентичности индивиду необходимо обладать такими характери-

стиками, как способность к ролевому дистанцированию, к эмпатии, толерант-

ность к противоречиям и успешная самопрезентация [171]. В процессе соци-

ального взаимодействия человек не только стремится соответствовать ожида-

ниям партнера с точки зрения социальной нормативности поведения, но и по-

лучает возможность выразить свою индивидуальность, что достигается благо-

даря балансу идентичности [172]. 



 
 

10 
 

Представители когнитивно-ориентированного подхода понимают иден-

тичность как специфическую когнитивную систему, регулирующую поведение 

человека и включающую два уровня: личностный и социальный/ 

Широкое распространение в западной психологии получила теория соци-

альной идентичности [175]. В основе этого подхода лежит представление об 

идентичности как о неком специфическом когнитивном инструменте, который 

используется индивидом с целью разметки, категоризации и упорядочения со-

циального окружения и своего места в нем. В рамках когнитивной психологии 

получила распространение идея Г. Брейкуэлла о тесной взаимосвязи между 

личностной и социальной идентичностью, которые рассматриваются не как 

стороны или отдельные аспекты единой идентичности, а в качестве различных 

точек в процессе ее развития [171]. 

Гуманистическая психология предлагает осмысление идентичности через 

призму мотивационно-потребностной сферы личности. Целостность как тен-

денцию к тождеству, единству, порядку, организации и интеграции и уникаль-

ность (стремление к индивидуальности) А. Маслоу обозначил в качестве важ-

нейших метапотребностей человека. Фрустрация данных потребностей может 

привести к болезни («метапатологии»), которая, вероятно, будет проявляться 

как дезинтеграция, утрата чувства собственного «Я» и ощущение себя постоян-

но меняющимся и анонимным [95]. Чувство целостности, идентичности силь-

нее всего ощущается во время пиковых переживаний индивида: в такие момен-

ты он чувствует себя активным, независимым, уверенным в себе и так же вы-

глядит со стороны наблюдающего. Будучи легким и непринужденным, он сво-

боден от страхов и сомнений, прошлого и будущего, чувствует себя целена-

правленным, гармонично организованным, находящимся в ладу с самим собой. 

В рамках когнитивного направления необходимо выделить нарративный 

подход к изучению «я» и идентичности, получивший широкое распространение 

в 90-х годах. Нарративная психология проводит аналогию между пониманием 

человеком текста и пониманием им себя самого, полагая, что смысл человече-

ского поведения выражается преимущественно в повествовании, а не в форму-
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лах и законах логики. Нарратив (рассказ, повествование), согласно Дж. Бруне-

ру, является формой и способом осмысления жизненных событий, структури-

рования личного восприятия реальности происходящего, получения новых зна-

ний о мире и самом себе [171]. Идентичность, согласно нарративному подходу, 

конституируется посредством автобиографического нарратива, благодаря кото-

рому которого человек достигает самопонимания, выделяя в потоке своей жиз-

ни те моменты, которые обладают для него смыслом и оценочным значением. 

Принципиальное отличие данного подхода, таким образом, заключается в сме-

щении акцента с поиска сущности своего Я на процесс творческого конструи-

рования повествования о самом себе. По М. Адамсу [171], важнейшей функци-

ей идентичности является функция интеграции, позволяющая осмысленно объ-

единить различные аспекты «Я» друг с другом и во времени в единую личную 

историю жизни.  

В современной психологии линия изучения идентичности в контексте со-

циальных взаимодействий получает дальнейшее развитие. Широкое распро-

странение получил подход К. Гергена [171], рассматривающий идентичность с 

позиций социального конструкционизма как продукт наших социальных отно-

шений с другими людьми.  

В отечественной психологии исследование идентичности было затрудне-

но из-за внутренней политической ситуации. Понятие «идентичность» находи-

лось под запретом, потому что советская философия и психология опирались на 

следующие методологические принципы: личность есть скорее общественная, 

чем психологическая категория; в развитии личности определяющая роль при-

надлежит деятельности; сущность человека – ансамбль общественных отноше-

ний; процесс становления человеческой личности включает в себя формирова-

ние сознания и самосознания. В связи с этим, в отечественной психологии раз-

рабатывалось понятие самоопределения, как конструирования жизненного по-

ля. Самоопределение тесно связано с взаимодействием индивида и социальной 

среды, индивидуальные личностные смыслы выступают в связи с простран-

ством действования. 
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Внимание современных социальных психологов фокусируется на изуче-

нии вопросов презентации социальной идентичности субъектами по взаимо-

действию. Отмечается, что для человека, взаимодействующего с окружающими 

в различных социальных ролях и жизненных ситуациях, необходим потенциал 

для коммуникации и презентации, заключающийся в возможности гибкого из-

менения образа «Я» вслед за изменением социальной ситуации [83]. В работе 

Г.М. Андреевой ставится вопрос о способах презентации идентичности партне-

ров по взаимодействию, а также о соотношении их идентичностей при проек-

тировании совместных действий. Автор подчеркивает, что для успешного ре-

шения практических задач, возникающих в различных сферах общественной 

жизни, необходимо акцентировать внимание на реальном социальном контек-

сте, в котором осуществляется взаимодействие индивидов. Практический инте-

рес представляет изучение мотивационных оснований презентации индивидами 

своей идентичности партнеру по взаимодействию, степени их готовности «в 

ситуациях реальной жизни «признать» существующее у них представление о 

том, «кто Я?», и презентировать это представление» [2]. 

Ряд социологических исследований посвящен изучению социально-

экономических факторов, которые при этом необходимо учесть, в связи с чем 

одной из центральных для современных социально-психологических исследо-

ваний остается проблема кризиса идентичности в современном обществе [126, 

138, 144, 146 и др.]. Так, в работе Н.М. Лебедевой [83] показано, что в совре-

менных условиях происходят существенные изменения самой системы и прин-

ципов самоидентификации и возрастает роль личности в воссоздании утрачен-

ной самотождественности в ситуации социальной нестабильности. 

На современном этапе развития психологического знания проблема мно-

гоаспектного изучения феноменологии идентичности приобретает самостоя-

тельное значение. Анализируются возможности построения междисциплинар-

ного подхода к структуре и механизмам формирования и функционирования 

идентичности. Например, Е.Л. Солдатова [113] рассматривает идентичность 

личности, как динамическую систему представлений личности о самой себе, 
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складывающихся в ходе самоопределения индивида и его определения значи-

мыми для него другими. С этими представлениями связаны переживания лич-

ности. Идентичность может быть интерпретирована как психологическое ядро 

личности, поскольку она (идентичность) включает в себя центральные лич-

ностные составляющие: самосознание, ценностно-смысловую и регулятивную 

сферы. 

Идентичность как важнейший элемент структуры личности человека 

означает последовательность психической жизни человека, обеспечивая его не-

обходимым фундаментом для развития. «Чувство идентичности позволяет мне 

понимать, кем я являюсь, и позволяет мне сочетать различные проявления моей 

многогранной личности (я-образы, самооценки, социальные роли и т. п.)» [123, 

с. 14]. 

Анализируя современные социально-психологические исследования лич-

ности, можно сделать вывод, что сегодня идентичность типологизируется по 

следующим критериям: 

 осознаваемость (осознаваемая и неосознаваемая); 

 наличие индивидуальных и ролевых характеристик (личностная и со-

циальная); 

 самооценка (позитивная и негативная); 

 поло-ролевые различия (половая, гендерная); 

 профессиональная принадлежность (профессиональная); 

 национальная принадлежность (этническая); 

 временная и пространственная протяженность (актуальная и возмож-

ная); 

 соответствие реальной, очевидной ситуации жизнедеятельности инди-

вида (реальная, виртуальная, идеальная); 

 наличие социальной обусловленности (предъявляемая). 

Таким образом, все эти типы выражают многозначность содержания дан-

ного понятия. 
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Информатизация общества, распространение интернет-коммуникаций в 

современных условиях влияют на различные аспекты социально-

экономической жизни общества, на культуру и систему взаимоотношений, на 

сознание и самосознание современного человека, способы и стратегии его вза-

имодействия с миром, с другими людьми, с самим собой.  

В результате этого стирается грань между актуальным и потенциальным, 

реально существующим и возможным: виртуальная реальность становится 

«информационным двойником» жизненного мира, способом бытия современ-

ного человека [127]. А «идентичность» как сущностная категория приобретает 

иные свойства и характеристики. 

Идентичность как важнейший элемент структуры личности человека 

означает последовательность психической жизни человека, обеспечивая его не-

обходимым фундаментом для развития. Идентичность человека не является его 

индивидным свойством, она формируется в процессе его социализации и ин-

культурации. С одной стороны, идентичности дает возможность, ощутить соб-

ственную уникальность, а с другой – ощутить свою принадлежность к обще-

ственному, чувство единства с ним. 

Однако, находясь в условиях высоких темпов социокультурной динами-

ки, трансформации и адаптации к изменяющимся условиям, человек вынужден 

находиться в постоянном процессе обретения себя и обновления собственной 

идентичности. Эти изменения современного общества и сознания находят свое 

отражение в усложнении механизмов идентичности и в их понимании. Как от-

мечают А.Г. Асмолов и Г.А. Асмолов: «И если сегодня мы говорим о развитии 

личности за счет информационных ресурсов мира оффлайна, то о процессах 

конструирования идентичности в изначально виртуальном мире остается толь-

ко догадываться» [5, с. 6]. 

В связи с этим, исследование процессов, связанных с изменениями иден-

тификационных структур личности в условиях современного информационного 

общества приобретает особую значимость.  
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На обретение идентичности существенное воздействие оказывает сетевое 

пространство Интернета. Интернет-среда – как пространство сетевой культуры, 

в котором происходит становление личности посредством включения в вирту-

альные сообщества – не может рассматриваться как территория «всеобщего ра-

венства» и безграничных возможностей. Порождение необычных эффектов, та-

ких как изменение ценностно-смысловых оснований и социальных групп лю-

дей, образующих субкультуры, связано с попытками перенесения в сеть зако-

номерностей реального мира, что закономерно влечет за собой формирование 

«сетевой идентичности». Этим понятием О.Б Скородумова [109] характеризует 

составную часть социокультурной идентичности личности, которая постепенно 

осознает свою принадлежность к определенной (не всегда фиксируемой в ре-

альном социуме) общности, осуществляющей деятельность (в основном, по-

требление и передача знаний и информации) в информационно-

коммуникативных средах, – в компьютерном виртуальном пространстве Ин-

тернета.  

Необходимо отметить, что проблема изучения сетевой и виртуальной 

идентичности носит междисциплинарный характер и находит свое отражение в 

исследованиях зарубежных и отечественных философов, психологов, социоло-

гов и культурологов. В нашей стране активное изучение «виртуальной иден-

тичности» нашло свое отражение в трудах Е.П. Белинской (Белинская, 2002; 

Жичкина, Белинская, 2000), а также работы других авторов – они относятся к 

Интернет-общению (Кузнецова, Чудова, 2008; Манеров и др., 2006; Одинцова, 

Антонова, 2010; Шевченко, 2001), к исследованию участников блогосферы 

(Асмолов, Асмолов, 2010; Соколов, 2007; Гавриченко, Смолякова, 2008); осно-

вательная работа по изучению сетевой идентичности выполнена зарубежными 

специалистами (Wilson 2012; 2005, 2012; Suler 2007; Joinson, 2003; Turkle, 

1995). 

Однако такое многообразие подходов к изучению феномена идентично-

сти приводит к неопределенности, а концепции идентификации зачастую про-

тиворечат друг другу. Например в зарубежных источниках можно встретить 
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разные формулировки: «virtual identity», «virtual personality», «online identity», 

«digital identity». Отечественные исследования раскрывают такие понятия как 

«виртуальная личность», «виртуальная идентичность», «сетевая идентичность», 

«мобильная идентичность», «электронная идентичность», «Онлайн идентич-

ность», «Интернет-идентичность», «Интернет-личность» и т.п. Поэтому широ-

ко используемые термины социально-гуманитарных наук «идентичность» и 

«сетевая идентичность», как и многие другие, нуждаются в прояснении своего 

значения, а недостаточная степень исследований сетевой идентичности в вир-

туальном пространстве Интернет делает изучение данной проблемы актуаль-

ным и своевременным. 

Прежде чем перейти к анализу исследований, посвященных сетевой 

идентичности, следует внести ясность относительно наиболее распространен-

ных терминов «сетевая» и «виртуальная» идентичность, так как они чаще всего 

встречаются в научных исследованиях и с нашей точки зрения не являются 

тождественными или взаимозаменяемыми. И мы разделяем позицию А. Е. Вой-

скунского [25-27] в том, что «виртуальная идентичность» существует в вирту-

альных мирах, конструируемых посредством специальных программ компью-

терной графики. Сетевая идентичность, в свою очередь, конструируется в ходе 

интернет-коммуникации с тем, чтобы быть эксплицитно презентированной 

другим людям. 

Что же касается понятия «сетевой идентичности», то к пониманию данно-

го феномена в научных кругах существует множественность и альтернатив-

ность подходов. В большинстве работ, посвященных сетевой идентичности, са-

мо понятие не раскрывается.  

В рамках функционального подхода исследователи обращают внимание 

на некоторые характеристики сетевой идентичности. Например, Е.В. Летов [75] 

в качестве основных характеристик идентичности называет усложненность, от-

крытость, поиск альтернатив дальнейшего развития.  

О.Н. Астафьева [7] понимает под сетевой идентичностью составную 

часть «социокультурной идентичности личности, которая относится к осозна-
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нию своей принадлежности к определенной (не всегда фиксируемой в реальном 

социуме) общности, осуществляющей деятельность (в основном, потребление и 

передача знаний и информации) в информационно-коммуникативных средах, 

прежде всего – в компьютерном виртуальном пространстве». Исследователь 

считает, что сетевая идентичность определяется степенью отождествления себя 

с «людьми сети», обладающими высоким уровнем владения компьютерной 

техникой и технологиями.  

Наиболее полно, на наш взгляд, феномен сетевой идентичности раскры-

вает в своих исследованиях Т.А. Фленина [127] как «совокупность гипертек-

стовых компонентов сетевого облика индивида, формируемого им в рамках он-

лайн-среды с целью самопрезентации и отражающего реальные аспекты его 

личности, как проект личности, творчески раскрываемый в рамках возможно-

стей интерфейса используемой онлайн-платформы. 

В отличие от предыдущих авторов, следующие трактовки сетевой иден-

тичности рассматриваются в контексте самопрезентации личности сетевом 

пространстве. 

Так, например, Л.А. Фадеева [126] определяет сетевую идентичность как 

«отождествление человеком (пользователем) себя с той или иной группой, со-

зданной в сети; виртуальная самопрезентация как разновидность простран-

ственной идентичности. 

Е.П. Белинская и А.Е. Жичкина [14], так же считают, что человек, экспе-

риментируя с различными реальными идентичностями, формирует особый тип 

идентичности как самопрезентации своего «фасадного Я». Данная идентич-

ность не требует от человека отказа от реальных идентичностей, а формируется 

общепринятыми правилами и техническими возможностями, которые дают се-

тевые платформы самопрезентации. 

В.Б. Звоновский [53] отмечает, что формирование идентичности личности 

в интернете возможно через формирование себя в виртуальном пространстве 

как активного субъекта посредством двух полей для репрезентации своей лич-

ности: социального мира, задающий рамки для самокатегоризации, ограничен-
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ной наличным полом, возрастом, национальностью, профессиональной принад-

лежностью и пр. и принципиально безграничного информационного мира (вир-

туального), который также требует решения задачи самоопределения и презен-

тации личности в нем. 

По мнению С.Н. Сунгуровой [118] идентичность связана с самопрезента-

цией и самоопределением личности. Современные интернет-технологии откры-

вают возможности для яркого проявления индивидуальности личности и вариа-

тивности самопрезентации. Однако интернет-среда таит опасности смещения 

идентичности, нивелирования индивидуальности личности, формирования не-

реалистичного образа «Я». 

В исследованиях зарубежных авторов аспект самопрезентации личности 

как фактор формирования сетевой идентичности в виртуальном пространстве 

сетевого сообщества также находит свое отражение в научных исследованиях.  

М. Кастельс [60] в своей работе «Информационная эпоха: экономика, об-

щество и культура» отмечал, что в современном мире «[поиск идентичности] 

есть столь же важный источник социального развития, как и технико-

экономические изменения». Он полагал, что распространение культуры вирту-

альной реальности заставляет современное общество все более и более «струк-

турироваться вокруг противостояния сетевых систем (net) и личности (self)». 

Ведущий специалист в области киберпсихологии, автор теории управле-

ния идентичностью в киберпространстве Дж. Сулер говорит о том, что много-

численные аспекты идентичности могут быть диссоциированы или интегриро-

ваны в Интернете и разные каналы или сервисы выражают различные аспекты 

сетевой идентичности. Сетевая идентичность может быть сопряжена с реальной 

жизнью, а может выражать иллюзорные, спрятанные аспекты идентичности. 

Поэтому, по мнению автора, люди различаются в своих бессознательных по-

требностях, эмоции которых всплывают на поверхность в сетевой идентично-

сти. Создание сетевой идентичности, отличающейся от реальной, может быть 

связано с неудовлетворенностью определенными сторонами реальной идентич-

ности. В этом случае виртуальная самопрезентация может быть, «осуществле-
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нием мечты, неосуществимой в реальности, мечты о силе и могуществе или о 

принадлежности и понимании» [176]. 

Однако существует и возможность обратного влияния – влияния вирту-

альной идентичности на реальную идентичность. Одна из его форм – включе-

ние принадлежности к определенному сетевому сообществу в реальную соци-

альную идентичность. Один из примеров подобного влияния виртуальной са-

мопрезентацией на реальную идентичность приводится Ш. Теркл [178, 179]. 

В данном случае речь идет скорее об изменении персонального аспекта 

идентичности, чем об изменении социального ее аспекта, который получал 

раньше широкое обсуждение в научном сообществе в связи с такими особенно-

стями интернет-коммуникации, как анонимность и ограниченный сенсорный 

опыт, которые порождают уникальную возможность создавать сетевую иден-

тичность, отличающуюся от реальной. 

Необходимо отметить, что возможности самопрезентации, самоиденти-

фикации и самоконструирования, которые представляет сетевое пространство 

интернета, являются качественно новыми, и их изучение представляется осо-

бенно важным. Исследование этих процессов сквозь призму понятия «идентич-

ность» позволяет выявить скрытые механизмы, лежащие в их основе. 

Особенность построения сетевого образа личности в пространстве интер-

нет заключается в том, что самопрезентации строятся с ориентацией на «Я в 

восприятии Другого», в невозможности выбирать свои социальные роли и не-

возможности представать в глазах других людей вне контекста этих ролей. В 

результате процессы самоконструирования и самоидентификации нарушаются 

и, в конечном итоге, не способствуют становлению собственной идентичности 

и созиданию образа «Я». 

Однако, как отмечает О.В. Тихонов [121, с.20] «есть грани индивидуаль-

ности, которые проявляются в сетевой коммуникации с минимальными иска-

жениями: это передача личностных смыслов, касающихся мнений, убеждений, 

эмоционально-ценностной сферы, поведенческих реакций, а также такие харак-

теристики человека, которые относятся к его внутреннему миру: эрудиция, ум, 
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остроумие, способность к творчеству, рефлексии и т. п.» И адекватное отраже-

ние идентичности в Интернете вполне возможно - при условии, что индивид 

сосредотачивается не на себе и целенаправленном создании образа «я», а на не-

коем внешнем объекте, и запечатлевает (отражает) в сетевой коммуникации 

свое взаимодействие с такими объектами. 

Следует отметить, что на начальном этапе исследований Интернета уче-

ные [32, 87, 163 и др.] акцентировали внимание на таких свойствах компьютер-

ных сетей, как анонимность, гипертекстуальность, множественность. При этом 

авторы указывали, что в виртуальном пространстве человек создает альтерна-

тивные Я-образы, некоторые маски, имеющие мало общего с реальным «Я», где 

на первый план самопрезентации выходит анонимность.  

По мнению сторонников данной концепции анонимность пользователей 

позволяет им с легкостью изменять возраст, пол, этничность и другие характе-

ристики. Вместе с тем, исследователи выделяют позитивные и негативные по-

следствия анонимности. Например, А.Е. Жичкина [48] указывает, что аноним-

ность создает новые возможности для самопрезентации человека, усиливает его 

ориентацию на «усредненного другого», порождая стремление быть понятным 

с конвенциональной, общей для всех точки зрения. 

Другие исследователи отмечают негативные последствия анонимности, 

причины которой кроятся в скрытых психологических комплексах, что в свою 

очередь влечет неудовлетворенность реальной идентичностью и утрату некоей 

целостности личности. Например, по мнению С.И. Выгонского [29] в крайних 

случаях у человека может сформироваться безосновательное чувство величия, 

совершенства и даже бессмертия. А по мнению И. Шевченко [136] Интернет 

предоставляет человеку возможность реализации качеств личности, проигры-

вания ролей, переживания эмоций, по тем или иным причинамфрустрирован-

ных в реальной жизни.  

Анализ исследований идентичности человека в киберпространстве за по-

следние пятнадцать лет [14, 33, 59, 65, 75 и др.] показал, что анонимность, 
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свойственная Интернету на начальном этапе его становления, утрачивает свое 

значение, и пользователи все чаще презентуют свою реальную личность. 

И сегодня существует точка зрения о том, что в Сети люди получают до-

полнительные возможности для самопрезентации, самовыражения, самопони-

мания и творческого построения собственного «Я». 

В период 1990-х – начала 2000-х годов был распространен так называе-

мый Интернет WEB 1.0, при этом интернет-коммуникация не была распростра-

нена, интернет-ресурсы рассматривались прежде всего как хранилище инфор-

мации, и в Сети присутствовала анонимность. По мере распространения Интер-

нета WEB 2.0,анонимность постепенно уходит из Сети в силу активно развива-

ющихся самими пользователями проектов и сервисов. В блогах, социальных 

сетях наблюдается стремление личности к репрезентации своих подлинных 

свойств, что отражает значимость самоутверждения личности в процессе ее са-

моконструирования, раскрытия себя и своих возможностей. 

Исследование, проведенное в 2010 году американскими и немецкими 

учеными подтвердило выдвинутую им гипотезу, согласно которой социальные 

сети выступают эффективным ресурсом для выражения реальной идентично-

сти. Авторы обосновали и подтвердили экспериментально, что социальные сети 

транслируют различные аспекты личности, такие как ближайшее окружение, 

внешность, интересы, симпатии и антипатии образцы поведения, которые в це-

лом представляют достоверную информацию о человеке, хотя отдельные поло-

жения и могут быть идеализированы. В ходе проведенного исследования кон-

струирование ложной идентичности в социальных сетях, произошедшей под 

воздействием сетевых сообществ или коммуникаций в Интернете, практически 

не выявлено. Большинство пользователей сети открыто заявляют о себе, про-

ецируя реальную идентичность в виртуальную среду [51, 54, 82, 149 и др.].  

Российские исследования, проводимые в последние десять лет (Н.В. Зу-

дилина, Л.Ф. Косенчук, М.В. Костерина, М.М. Соколов и др.) так же не под-

тверждают идею построения альтернативной идентичности. Эксперименталь-

ные данные говорят о том, что все больше личность стремится к подлинности и 
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самоутверждению как в реальной жизни, так и в пространстве компьютерных 

сетей. При этом самые разнообразные формы самопрезентации индивида в Ин-

тернете являются привлекательными для пользователей именно как символиче-

ские объекты, отражающие подлинную сущность «я». То есть конструирова-

нию подлежит не сама идентичность, а своего рода «виртуальная оболочка» для 

нее, являющаяся проекцией реальной идентичности. Конечно человек может 

задать ложные параметры такой проекции, но степень ее адекватности и реали-

стичность будет зависеть от реальных способностей человека, например к пе-

ревоплощению, или психологического благополучия в целом. 

И.В. Костерина [66] считает концепцию «виртуальной идентичности» 

несостоятельной ввиду ее полного слияния с реальной личностью и в своих ис-

следованиях отмечает, что «мифы конструирования и придумывания себе псев-

доличностей в блогосфере, кажется, развенчаны окончательно: люди не хотят 

пользоваться тем преимуществом, которое воспевали раньше обитатели Сети – 

анонимностью и возможностью примерить на себя другую социальную маску.  

Л.Ф. Косенчук [65] также утверждает, что Интернет как новая коммуни-

кативная среда становится сферой самопрезентации и самоутверждения инди-

вида, расширяя возможности человека, который стремится самоутвердиться по-

средством блога и общения в социальных сетях, расширить свои социальные 

контакты, получить признание. В большинстве случае виртуальная самопрезен-

тация в Сети связана с реальной идентичностью пользователя. 

В настоящее время, когда Интернет прочно вошел в повседневную жиз-

недеятельность значительного числа людей, а сетевые структуры получили ши-

рокое распространение в культуре, происходит взаимопроникновение реальной 

и сетевой идентичности, позволяющее утверждать, что реальная идентичность 

включает элементы сетевой, а сетевая идентичность соответствует реальной.  

Следует отметить, что в научных исследованиях нет единства взглядов и 

на причины формирования виртуальных идентичностей. Одни авторы полага-

ют, что создание виртуальных личностей происходит в результате неудовле-

творенности реальной идентичностью, является следствием усугубляющегося 
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кризиса идентификации, при котором индивид утрачивает некую целостность, 

внутренний стержень и оказывается сложенным из случайных элементов. Так, 

И. Шевченко [136] пишет, что Интернет предоставляет человеку «возможность 

реализации качеств личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по 

тем или иным причинам фрустрированных в реальной жизни».  

При этом согласно другой точке зрения, в Сети люди получают дополни-

тельные возможности для самовыражения, виртуальная идентичность позволя-

ет лучше понять себя [48]. 

А.Е. Жичкина [49] выделяет следующие причины создания виртуальной 

личности: мотивационные (виртуальная личность выступает как компенсация 

реальной социализации) и «поисковые» (виртуальная личность создается для 

расширения уже имеющихся возможностей реальной социализации, получения 

нового опыта). 

Виртуальная идентичность есть «составная часть социокультурной иден-

тичности личности, которая относится к осознанию своей принадлежности к 

определенной (не всегда фиксируемой в реальном социуме) общности, осу-

ществляющей деятельность в информационно-коммуникативных средах, преж-

де всего – в компьютерном виртуальном пространстве Интернета» [86, с. 170]. 

Таким образом, понятие «сетевая идентичность» вошло в научный оборот 

около двадцати лет назад, однако ее четкая дефиниция до сих пор не выработа-

на. Как правило, этот термин используется в нескольких смыслах: 

 характеристика принадлежности к сообществу, основная деятельность 

входящих в которое лиц связана с компьютерными технологиями; 

 синоним многофакторной, динамичной, изменчивой идентичности; 

 результат самопрезентации личности в социальных сетях, ее виртуаль-

ный образ, «двойник» или «проект»; 

 самостоятельный субъект, альтернативная идентичность, действующая в 

виртуальном мире и обладающая отличными от реальной идентичности харак-

теристиками. 
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Можно заключить, что процессы виртуализации социума и становления 

сетевой культуры создают новые возможности для социализации личности и 

формирования сетевой идентичности как важного аспекта и составляющей 

личностно-социальной идентичности человека. Следует признать, что кибер-

пространство это наша сегодняшняя реальность, хотим мы этого или нет, и 

один из ресурсов для конструирования идентичности и возможность самопо-

нимания и осознания собственного «Я». При этом сетевая идентичностьне мо-

жет рассматриваться как самостоятельная сущность, она остается лишь одним 

из аспектов идентификации человека в новой коммуникативной среде кибер-

пространства. 

Используя многообразие подходов к исследованию феномена сетевой 

идентичности, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема изучения сетевой идентичности является одной из централь-

ных в их изучении, так как в современных условиях интернет как новая комму-

никативная среда играет все более заметную роль в межличностном взаимодей-

ствии, а Интернет-сообщества становятся новыми каналами осуществления 

общественной активности и приобретают влияние на события реального мира, 

процессы, связанные с изменениями идентификационных структур личности в 

условиях современного информационного общества.  

2. Сетевая идентичность является компонентом самосознания личности, 

связана с активностью субъекта и обеспечивает целостность и тождественность 

личности в процессе взаимодействия интернет-среде, расширяя его возможно-

сти для самовыражения, и максимального раскрытия потенциала личности. 

3.Особенности построения сетевого образа личности, связаны с процес-

сами самоопределения и самопрезентации в интернет-сообществе, которые за-

ключаются в ориентации личности на позиционировании себя, построенном на 

ожиданиях других людей и ограниченной возможности выбора социальных ро-

лей и самопредъявления вне контекста этих ролей, что нарушает, в свою оче-

редь, процесс самоидентификации и становление собственной идентичности. 
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Структура сетевой идентичности личности 

Развитие идентичности осуществляется в течение всей жизни человека в 

процессе решения им личностно значимых задач, связанных с индивидуальны-

ми и социальными изменениями и преобразованиями. Структурный аспект 

идентичности определяется отношениями элементов личности между собой и 

позицией «Я» по отношению к этим элементам.  

Следовательно, идентичность человека, его самоописания есть своеоб-

разный индивидуальный сюжет, схватывающий, согласно А.В. Казанской «те-

кущую» идентичность. По Р.Д. Фогельсону, идентичность предъявляется, когда 

человек в определенных социально-психологических условиях начинает тем 

или иным образом рассказывать о себе, смотреть на себя в соответствии с за-

данным сюжетом. Согласно Дж. Хилману, «Я» выступает в этом подходе и как 

участник, и как автор своей жизненной 

истории [по 97]. 

Идентичность включает в себя такой важный аспект, как индивидуаль-

ность человека, стремление быть иным в сравнении с другими людьми. В иден-

тичности воплощается, с одной стороны, ощущение собственной уникальности, 

а с другой – ощущение себя как части общественного, чувства единства с ним.  

Как отмечает И.С. Кон [64, с. 204] «Структура идентичности включает в 

себя личностную и социальную идентичность. Обретение человеком личной 

идентичности является многоуровневым процессом, имеющим определенную 

структуру, состоящим из нескольких фаз, различающихся как психологическим 

содержанием ценностно-волевого аспекта развития личности, так и характером 

проблематики жизненных трудностей, переживаемых личностью. 

Причем, в идентичности присутствуют два вида характеристик: положи-

тельного – каким человек должен стать и отрицательного – каким человек не 

должен стать. Становление идентичности может происходить на фоне социаль-

но-благополучного окружения индивида при высоком уровне взаимопонимания 

с близкими взрослыми, сверстниками, при достаточно высокой самооценке. 

Выбор образцов поведения в этом случае осуществляется в реальном круге об-
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щения. При неблагоприятной ситуации, чем ирреальнее эти образцы, тем слож-

нее переживается человеком кризис идентичности, тем больше у него проблем 

с окружающими.  

В публикациях таких авторов, как М. И. Боришевский, П. И. Гнатенко и 

Л. Б. Шнейдер [140], освещаются различные аспекты личностной и социальной 

идентичности: особенности индивидуальной самооценки, становление Я-

концепции, переживание групповой принадлежности. «Человек находит себя 

через внешнее, вне себя самого, в свой деятельности и в этом отношении созда-

ет себя» [167]. Эта сложная мировоззренческая линия нашла отражение в по-

нимании личностной идентичности, которая адекватно отражает понимание 

идентичности и как внутреннего единства, и как результата внутреннего согла-

сования, и как интегрального качества между потенциальной целостностью, 

личностными смыслами и ценностями общества. 

Поэтому личностная идентичность рассматривается как внутренняя ди-

намическая структура, интегрирующая в единое целое отдельные стороны лич-

ности, а также представления человека о самом себе и ожидания значимых дру-

гих, интериоризированные в самосознании субъекта в единое целое без потери 

их своеобразия [13]. 

Как отмечает Н.В. Писаренко [97] идентичность всегда соотносится с 

чем-то или с кем-то, так как имеет интерсубъективную природу. В процессе 

идентификации человек сознательно или бессознательно соотносит себя, срав-

нивает, сопоставляет с кем-то или с чем-то. 

Однако феноменологические границы между опытом «идентичности» и 

опытом «идентификации» условны, а конечный результат достижения иден-

тичности относителен, так как идентификации протекают постоянно, и динами-

ка этого процесса продолжается. Можно сказать, что идентичность представля-

ет собой некий гештальт с размытыми границами, находящийся в постоянном 

движении, поскольку разные и многомерные идентификационные векторы по-

стоянно уходят и появляются. 

Основными феноменологическими признаками идентичности являются 
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 соотнесенность идентичности с объектами коммуникации; 

 достижение идентичности в ходе сознательных и бессознательных про-

цессов идентификации; 

 диалектика динамики и постоянства идентичности; 

  идентичность как социальная форма переживания «Я»личностью. 

Э. Эриксон [144] определяя термин «социальная идентичность», различал 

три уровня идентичности: индивидный, личностный и социальный. 

На индивидном уровне идентичность трактовалась им как итог осознания 

человеком собственного понимания себя как человека, имеющем фактическое 

настоящее, и в т. ч. облик, темперамент, психические качества; имеющем соб-

ственное прошлое и перспективы на ближайшее и отдаленное будущее. Лич-

ностная идентичность, по его мнению, представляет собой ощущение челове-

ком собственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, 

ощущение того, кем человек считает себя. На социальном уровне Э. Эриксон 

определяет идентичность как тот личностный конструкт, который отражает 

внутреннюю солидарность человека с социальными, групповыми нормами, по-

нятиями, стандартами. 

А.В. Микляева, П.В. Румянцева так же рассматривают социальную иден-

тичность как «феномен, возникающий на основании осознания личностью сво-

ей принадлежности к разнообразным социальным группам, в которые человек 

включается в ходе своей жизнедеятельности» [82, с. 34]. 

Собственно понятие социальная идентичность сформировалось на стыке 

двух наук – социальной психологии и социологии [64, 66, 143 и др.]. С одной 

стороны, социальная идентичность – это часть идентичности личности, или «Я-

концепции», один из элементов структуры личности человека [45, 80, 144, 168 и 

др.], а, с другой стороны, идентичность понимается как результат идентифика-

ции человека или группы людей с социальной общностью, и является чисто со-

циологическим понятием [71, 74, 78 и др.].  

В парадигмальных рамках социальных наук теории социальной идентич-

ности и самокатегоризации, интеракционистской школы, школы социальных 
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представлений социальная идентичность рассматривается как один из уровней 

Я-отнесенности (самокатегоризации, «Я-концепции»). Здесь социальная иден-

тичность – это форма самоописания, самопрезентации; ярлык, который человек 

навешивает на себя, оценивая свою отнесенность к внешнему миру. Она высту-

пает, наряду с «общечеловеческой» и «личностной» идентичностью, в качестве 

когнитивной структуры, в которой причудливо соединены те связи, отношения, 

оценки, которые структурируют место данного конкретного человека в обще-

стве. И среди видов социальной идентичности неизбежно представлены те со-

циальные группы, принадлежность к которым имеет ту или иную ценность для 

социума – гендерная, этническая, профессиональная идентичность. 

Полагают, что каждый из видов идентичности выступает не только и не 

столько «внутренним классификатором», сколько регулятором деятельности 

человека, играя роль системообразующего элемента. В зависимости от того, ка-

кая у человека идентичность, можно с той или иной степенью достоверности 

прогнозировать его поведенческие особенности, принимаемые и отвергаемые 

ценности и нормы, интересы и принципы, стереотипы и установки. Поскольку 

и социальная идентичность – это осознание своей принадлежности к социаль-

ной группе, то, следовательно, это и принятие значимых в данной группе цен-

ностей, установок, стереотипов и норм, и именно через их изучение становится 

возможным анализ структур социальной идентичности в целом. При этом, раз-

вивая представления о структуре социальной идентичности, ряд ученых вводит 

различение между актуальной и виртуальной социальной идентичностью 

(Остапенко). Актуальная социальная идентичность есть типизация личности на 

основе атрибутов, которые легко доказуемы, очевидны. Виртуальная социаль-

ная идентичность – типизация личности на основе атрибутов, которые только 

можно предположить. 

Вместе с тем, социальная идентичность является результатом идентифи-

кации человека с социальной общностью, с группой людей. В этом аспекте со-

циальная идентичность – это форма самопрезентации, самоописания, ярлык, 

который навешивает на себя человек, оценивая свою соотнесенность миру. 
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Сеть интернет открывают безграничные возможности не только для но-

вых контактов, для свободной массовой и добровольной коммуникации людей, 

но и для затрудненных или вовсе невозможных при реальном взаимодействии 

экспериментов с собственной идентичностью, которые зависят исключительно 

от воображения человека и реализуются в электронном общении с другими 

пользователями. Все вышесказанное позволяет нам рассматривать сетевую 

идентичность как сложный феномен, основанный на сочетании личностной и 

социальной идентичности. То есть, сетевая идентичность человека не заменяет 

уже существующие, а развивается на их основе. Различные проявления иден-

тичности составляют единую комплексную целостность – модель личности. В 

связи с этим ее сетевой вариант есть не что иное, как отражение реального об-

раза, находящегося в виртуальном сетевом пространстве. Личность есть ком-

плексная структура, состоящая из множества идентичностей, которые могут 

быть активизированы или же оставаться пассивными в зависимости от кон-

кретной ситуации.  

Сетевая идентичность в отличие от реальной может в значительной сте-

пени контролироваться личностью, корректироваться ею или заменяться; мо-

жет соответствовать реальной идентичности, а может и существенно отличать-

ся от нее. 

А.Е. Войскунский [27] в своих исследованиях выявил в структуре сете-

вой идентичности два фактора: «Внешнее самопредъявление личности и 

«Внутреннее пространство личности». В случае реальной идентичности сохра-

няется первый фактор, а второй раскладывается на два независимых: реляцион-

ная («Я с другими») и личностная идентичность. Факторы реальной и сетевой 

идентичности значимо коррелируют между собой. Поэтому и структурные со-

ставляющие сетевой идентичности как личностного образования правомерно 

определить по аналогии с реальной идентичностью. 

Рассматриваемая нами личностная составляющая сетевой идентично-

сти является одним из компонентов структуры личности «Я-концепции» и рас-

сматривается как совокупность пресональных качеств и характеристик индиви-
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да, обеспечивающая целостность и тождественность личности, ее позитивное 

самопринятие, которая делает человека подобным самому себе и отличным от 

других и характеризует уровень определенности человека в системе «Я-Я». В 

этом случае возникает эмоциональное переживание чувства единения с самим 

собой Я-Я или наоборот растождествленности – Я-не Я. 

Обратимся к определению структуры сетевой идентичности личности. 

1. Потребностно-мотивационный компонент сетевой идентично-

сти представляет собой совокупность потребностей и мотивов деятельности 

личности в процессе интернет-взаимодействия. Определяет общую направлен-

ность и мотивацию сетевого взаимодействия включает совокупность мотиваци-

онных ориентаций (мотив достижения успеха в целом, стремление к власти и 

др.), а также потребность в признании, познании, социальные (межличностные 

потребности, в безопасности, материальные, в самовыражении и др.). 

2. Поведенческий компонент сетевой идентичности личности, кото-

рый проявляется в поведении и деятельности субъекта в процесс е его киберсо-

циализации посредством самопрезентации в сетевом пространстве. Включает 

совокупность внутриличностных качеств и поведенческих особенностей субъ-

екта, обусловливающих выбор коммуникативных стратегий его форм поведе-

ния, обеспечивающих оценивание и анализ собственных коммуникативных 

действий и действий других субъектов в интернет-пространстве. 

3. Эмоциональный компонент идентичности личности в условиях 

виртуального среды представляет собой эмоциональную включенностью в ин-

тернет-пространство, удовлетворенностью виртуальной самопрезентацией, 

оценкой значимости социально-ролевых характеристик сетевого взаимодей-

ствия посредством личностно обусловленных смысловых функций, таких как: 

сближение ценностей, побуждение к самораскрытию, создание нужного образа 

в глазах других, получение поддержки и сочувствия и др. 

4. Ценностно-смысловая компонент представляет собой базовое яд-

ро личности и включает в себя два аспекта – личностные ценности и систему 

личностных смыслов, отражающую личностные особенности смыслового по-
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нимания. При этом смысл входит в структуру ценности, определяя содержание 

самой ценности для личности и отношение субъекта к этому объекту – ценно-

сти.  

Представим структурно-содержательное наполнение сетевой идентич-

ности в таблице 1. 

Таблица 1. Структурно-содержательное наполнение сетевой идентичности. 

Название компонента 

сетевой идентичности 

 

Назначение и содержание компонента сетевой идентичности 

 

Эмоциональный ком-

понент 

(«Что я чувствую?») 

Определяет эго-благополучие: самосогласованность личности, удо-

влетворенность собой, отношение к себе, самопринятие, самоуваже-

ние. Характеризует:  

я-я уверенность в себе и внутреннюю свободу 

я-мы коммуникативная уверенность, доверие, уважение  

Потребностно-

мотивационный компо-

нент 

(«Чего Я хочу и как со-

бираюсь этого добить-

ся?») 

Определяет общую направленность и мотивацию сетевого взаимо-

действия  

Включает совокупность мотивационных ориентаций. 

я-я познание, самовыражение, саморазвитие 

я-мы социальные потребности, стремление к групповому признанию 

и значимым отношениям, безопасность 

Ценностно-смысловой 

компонент 

(«Что для меня главное 

и ценное?) 

Характеризует экзистенциальное благополучие личности. Объеди-

няет характеристики прилагаемых усилий для достижения благопо-

лучия и их результативность, а также событийно-смысловую насы-

щенность жизни. Включает совокупность установок, ценностей и 

смыслов. 

я-я, я-ценность, целеполагание саморазвитие безопасность, 

 я-мы признание, нравственные ценности и социальные нормы лич-

ности 

Поведенческий компо-

нент 

(«Как Я действую? Как 

общаюсь?») 

Включает совокупность внутриличностных качеств и поведенческих 

особенностей субъекта, обусловливающих выбор коммуникативных 

стратегий его форм поведения, обеспечивающих оценивание и ана-

лиз собственных коммуникативных действий и действий других 

субъектов в интернет-пространстве 

Я-я самопрезентация, локус контроля 

Я-мы коммуникативные стратегии 

 

Таким образом, сетевая идентичность понимается нами как сложный фе-

номен, в котором интегрируются совокупность представлений человека о себе, 

ценностных ориентациях, потребностях и мотивах личности, а также самопре-
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зентации, стратегий и тактик его поведения в интернет-взаимодействии, кото-

рые обеспечивают целостность и тождественность личности. 

Все компоненты сетевой идентичности взаимосвязаны и оказывают друг 

на друга непосредственное влияние, но главным и определяющим является 

ценностно-смысловой компонент. Он составляет ядро сетевой идентичности, 

так как определяет осознание человеком Я-ценности, собственной уникально-

сти и ответственности за свою жизнь, внутреннюю свободу выбора и самораз-

витие личности. 

 

 

 

1.3. Механизмы становления сетевой идентичности 

Формирование идентичности задается реципрокным взаимодействием 

социальных процессов и собственной активности (когнитивных и эмоциональ-

ных процессов) и может являться более или менее целенаправленным в зависи-

мости от потребностей человека (в принадлежности к социальным структурам, 

в аутентичности, самоулучшении и социальном признании). 

Структура и выраженность потребностей определяют меру активности 

человека, а также то, насколько он подвержен влиянию социальных факторов и 

чувствителен к обратной связи в процессе построения своей сетевой идентич-

ности. Выраженность и особенности взаимодействия когнитивных и аффектив-

ных процессов влияют на степень и характер «переработки» полученного извне 

опыта при включении его в структуру идентичности. Например, доминирова-

ние аффективных процессов приводит к временной и неустойчивой идентифи-

кации со слабой дифференцированностью в структуре идентичности (что про-

исходит при эмоциональном заражении). Низкий уровень собственной актив-

ности связан с формированием знаемой идентичности, соответствующей соци-

альным нормам, ожиданиям и представлениям, но не интегрированным в си-

стему личностных ценностей, переживаний и представлений. 
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Сетевая идентичность, прежде всего, понимается как самоопределение 

личности, самопознании, обнаружении и опознание себя в некоторой опреде-

ленности и конкретности в условиях сетевой коммуникации. Человек может и 

должен ею обладать, правильно ее осознавать, а может ее только воображать и 

представлять. Ему необходимо ответить на вопрос – кто я? При этом человек 

пытается найти, обнаружить и понять самого себя среди множества образов, 

которые существуют в его сознании и представлениях окружающих людей. То 

есть ему необходимо ответить еще на один вопрос – на кого я похож? 

Это внешняя составляющая сетевой идентичности – социальная пред-

ставляет собой отражение окружающего мира, подражание внешним объектам 

как способ адаптации и приспособления к сетевой реальности. То есть социаль-

ная составляющая сетевой идентичности представляет собой процесс модели-

рования себя посредством механизма идентификации – опознание и распозна-

вание через сличение, сравнение, сопоставление себя с другими людьми.  

В отечественной социальной психологии идентификация – отождествле-

ние себя с другим – выражает установленный в ряде экспериментальных иссле-

дований эмпирический факт, что одним из самых простых способов понимания 

другого человека является уподобление себя ему. Идентификация – механизм 

познания и понимания другого. 

А.Ш. Тхостов А.Ш., Е.И. Рассказова [125] выделяют следующие меха-

низмы формирования идентичности (cледует отметить, что список механизмов 

отражает современные эмпирические данные в этой области и не претендует на 

полноту): 

1. Эмоциональное заражение – эмоциональное переживание себя как це-

лого с другими людьми или событиями, возникающее быстро под влиянием 

эмоционально заряженной социальной ситуации и, как правило, нестабильное. 

При эмоциональном заражении когнитивный анализ редуцирован до самых 

общих выводов («хорошее – плохое» , «друг – враг» ), поэтому человек склонен 

к импульсивному поведению в соответствии с лозунгами или поведением дру-

гих людей. В отличие от процесса деперсонализации [161] в этом случае не 
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происходит сколько-нибудь детальной самокатегоризации и выделения призна-

ков прототипа, а сама идентичность носит недифференцированный характер. 

При этом ситуация иллюзорно воспринимается как предсказуемая вследствие 

эмоционального переживания единства с другими людьми, событиями или объ-

ектами. 

2. Идентификация – механизм, предложенный в рамках теории социаль-

ной идентичности и теории самокатегоризации [161]/ При идентификации че-

ловек категоризует себя в соответствии с теми или иными общими характери-

стиками (прототипом), стараясь сблизить себя и группу и заострить различия с 

другими группами, что приводит к деперсонализации (отказу от личной иден-

тичности в пользу сходства с прототипом). При классической идентификации 

процесс когнитивной переработки касается только сопоставления себя с прото-

типом и категоризации и не включает преобразования информации в соответ-

ствии с собственными целями и ценностями. 

На наш взгляд, об идентификации можно говорить и в том случае, если 

вклад собственной активности в формирование идентичности низок, – возника-

ет предписанная кем-либо, знаемая идентичность. Так, в исследованиях само-

стереотипизации было показано (Sinclair et al) что идентификация нередко 

определяется влиянием близких, которые задают человеку категориальную сеть 

для понимания и определения себя. В концепции социальных статусов 

Дж.Марсия (Marcia) такой тип идентификации описан при принятой идентич-

ности: человек выбирает нечто без предварительных поисков и анализа (т.е. без 

когнитивной переработки). Как и в случае заражения, оба варианта идентифи-

кации связаны с переживанием иллюзии контроля и предсказуемости как след-

ствия понятности и предсказуемости прототипа. 

3. Слияние идентичности – механизм, предложенный в рамках теории са-

моподтверждения [177] при котором личная и социальная идентичность не 

просто согласуются, а рассматриваются как функционально эквивалентные. 

Характерным отличием слияния от идентификации является готовность к ин-

дивидуализированным действиям во имя группы, которые не могут быть отра-
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жением общего для всех прототипа. Современных данных недостаточно, чтобы 

сделать выводы о том, насколько глубока когнитивная проработка при таком 

способе формирования идентичности, тогда как роль аффективных процессов, 

без сомнения, велика. При слиянии идентичности переживание контроля 

трансформируется в иллюзию неуязвимости и, в некотором смысле, всемогу-

щества. 

4. Когнитивная и аффективная переработка подразумевает активное уча-

стие человека в переработке и изменении предлагаемого социумом прототипа в 

соответствии с личными целями и ценностями. При этом ясны границы иден-

тификации – что именно и почему «подходит» человеку, а что – нет, в каких 

ситуациях он проявляет идентичность, а в каких – ведет себя иным образом. 

Этот механизм наиболее близок представлениям Э. Эриксона [144] о синтези-

рованной идентичности и представлениям Дж.Марсиа [166]о гармоничном со-

четании поиска и выбора. 

В психологии развития накоплены данные о значительной неоднородно-

сти этого механизма [154] сочетание и динамические характеристики поиска и 

выбора существенно различаются. На наш взгляд, неоднородность объясняется, 

в частности, различиями в выраженности собственной активности, выраженно-

сти и соотношении когнитивных или аффективных процессов переработки, 

чувствительности к обратной связи и т.п. Принятие и переработка идентично-

сти могут строиться на идеологических убеждениях, осознанных попытках 

преодолеть стресс, стремлении к извлечению выгоды, а также возможности по-

влиять на другие, не вовлеченные группы – поэтому, в отличие от идентифика-

ции, при переработке возможны критичное отношение к группе, индивидуали-

зированные (не основанные на прототипе) действия ради нее или отказ от дей-

ствий. 

На наш взгляд, такой механизм формирования идентичности лежит в ос-

нове коллективных действий, совершаемых во имя группы ради улучшения 

условий группы как целого. Так, в литературе выражалось сомнение в приме-

нимости теории самокатегоризации к коллективным действиям [151, 153, 183 и 
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др.], поскольку при коллективных действиях «чужие» группы могут не проти-

вопоставляться «своей» группе, более того, действия могут совершаться груп-

пами с высоким статусом и ради «чужой» группы – тогда как механизм перера-

ботки значительно более применим для объяснения этих феноменов. Пережи-

вание управляемости и контролируемости при когнитивной и аффективной пе-

реработке задается знанием «границ» идентичности и основано на обратной 

связи от окружающих. 

Большинство указанных механизмов предложены для объяснения форми-

рования идентичности в отношении социальной группы, однако они примени-

мы к более широкому кругу объектов. Например, те или иные черты личности 

человек может «присваивать» себе вследствие эмоционального заражения или 

указаний других людей, вследствие собственных опасений и представлений или 

по результатам сравнительного анализа и когнитивной переработки. Если в 

идентичность включаются вещественные предметы (Я как обладатель некой 

вещи [153], роль прототипа будут играть ожидания и нормы от самой вещи и от 

роли ее обладателя, а слияние идентичности будет характеризоваться эмоцио-

нальным ажиотажем, переживанием единства себя и вещи. 

Теперь остановимся на проявлении механизма рефлексии. 

Сетевая идентичность человека как проявление одного из аспектов Я-

концепции имеет сложную природу. Чувство идентичности не всегда является 

осознанным. Оптимальное чувство идентичности переживается просто как чув-

ство психосоциального благополучия. Это ощущение «себя в своей тарелке» и 

внутренней уверенности в признании со стороны авторитетов [3]. 

Но именно рефлексия является тем необходимым механизмом, позволя-

ющим прийти к полному осознанию, пониманию и принятию своей собствен-

ной уникальности. Как правило, человек с высоким уровнем развития рефлек-

сии быстрее и легче находит ответы на жизненные вопросы, оценивает ситуа-

цию, свое собственное поведение, мысли, чувства, действия, принимает реше-

ния и формирует позитивный жизненный опыт. Человеку, который не часто за-

думывается о себе и своей жизни, не задает себе вопросов: «кто я?», «что я хо-
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чу?», «что я могу?», «что я делаю и для чего?» достаточно сложно понять и 

принять все, что в его жизни происходит, понять свои индивидуальные особен-

ности, видеть в себе причину всего происходящего. Чаще всего такие люди ви-

нят во всем других или обстоятельства и не способны что-либо конструктивно 

изменить в своей жизни, неуверенны в себе. Именно осознание выполняет важ-

ную функцию – является основанием для определения целей смысла жизни и 

способствует адекватному поведению человека с другими людьми (К. Л. 

Абульханова, Г.М. Андреева, А. Кроник, А. Маслоу, Дж. Нюттен, Э. Эриксон и 

др.). 

Наличие планов на будущее, целей имеет большую значимость для ха-

рактеристики внутреннего мира человека, отражает его жизненную перспекти-

ву и выполняет экзистенциальную функцию. Очень важно, при этом, опти-

мальное соотношение между направленностью на будущее и принятием и удо-

влетворенностью настоящим. 

Именно осознанность, как результат рефлексии и осознание и принятие 

своих индивидуальных характеристик и своих социальных ролей, и как след-

ствие, принятие особенностей личностной и социальной идентичностей, дает 

возможность человеку быть успешным в общении с самим собой и другими. 

Механизм рефлексии дает возможность личности через осмысление цен-

ностно-смысловых ориентиров своей деятельности, через формирование себя в 

онлайн-пространстве как активного субъекта презентовать свою сетевую иден-

тичность и встраиваться на основе приоритетных идентификаций в позициони-

рование солидарных сообществ, тем самым осуществляя сетевую реконструк-

цию личностной идентичности. Сетевая идентичность, формирующаяся в пуб-

личном онлайн-пространстве на основе рефлексии, дает возможность личности 

осуществить собственную презентацию своей реальной жизни и солидаризиро-

ваться во мнении, действиях с другими коммуникаторами в сетевом формате. У 

личности появляется возможность не только заявить, но и благодаря сетевой 

коммуникации получить «закрепление» статуса своей идентичности. Например, 

позиционируя свой профессиональный статус, человек получает возможность 
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интегрироваться в профессиональное сообщество, выходящее за рамки его 

профессионально-должностной роли и пространственной локализации.  

Именно рефлексивная включенность индивида в публичное пространство 

позволяет ему сформировать сетевые «мы-идентичности» для их последующего 

продвижения в публичном онлайн-пространстве как новой формы коллектив-

ных представлений и социального поведения.  

Можно сказать, что уровень развития сетевой идентичности личности 

напрямую связан с уровнем рефлексии человека. 

Оценивая происходящие в результате информационно-

коммуникационной революции цивилизационные изменения, исследователи 

[113, 130, 142, 145 и др.] приходят к выводу, что в ближайшем будущем обще-

ство разделится на две группы: потребляющую медийные продукты в виде «го-

товых» образов и суждений о мире без критического осмысления получаемой 

информации; и способную конструировать реальность посредством информа-

ционно-коммуникационных технологий. 
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Часть 2. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Психолого-педагогическая характеристика современной молодежи 

Проблема идентичности проявляется в плане реализации жизненной 

сущности человека и на этапе профессионализации личности, в плане профес-

сиональной подготовки. Именно в период молодости происходит и профессио-

нальное становление молодого человека, что соответствует такому статусу, как 

студенчество. 

Студенчество – это специфическая социокультурная группа, формирую-

щаяся из представителей различных социальных слоев общества, объединенная 

особыми мировоззренческо-аксиологическими установками и идеалами, спе-

цификой учебной деятельности, корпоративными условиями жизни, социально-

активным поведением и эмоционально-неустойчивой психикой [115].  

Различные авторы дают следующие черты студенчества: потребность в 

самореализации, инновативность, креативность, интенсивное общение (комму-

никативность). Т.В. Ищенко добавляет, что отличительными чертами студенче-

ства как общественной группы являются: «характер труда студентов, заключа-

ющийся в систематическом накоплении, усвоении, в овладении научными зна-

ниями, и его основные социальные роли, определенные положением студенче-

ства как резерва интеллигенции и его принадлежностью к молодому поколению 

– молодежи» [83, с. 243]. В своей научной работе А.Б. Фокина [129] отмечает, 

что студенческая молодежь как большая социально-демографическая группа 

населения обладает значительным инновационным потенциалом, от качествен-

ного использования которого зависит социальный прогресс российского обще-

ства. 

Однако для нас имеет большое значение возрастной аспект студенчества, 

так как границы студенческого периода определяются возрастом людей, осу-

ществляющих процесс обучения в вузе. Выборка нашего исследования соста-

вила 371 человек, которые относятся к разным возрастным группам, это бака-

лавры и магистры очной и заочной формы обучения, осуществляющие процесс 
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обучения на базе общего среднего, среднего профессионального и высшего об-

разования.  

Возраст – этап развития человека, характеризуемый специфическими для 

него закономерностями формирования организма и личности и относительно 

устойчивыми морфофизиологическими и психологическими особенностями. 

Каждый из возрастных периодов обладает своими особенностями и характери-

стиками. 

Не существует жестких границ начала и завершения каждой возрастной 

стадии. Это зависит от закономерностей созревания организма и инволюцион-

ных процессов в нем. Как показали многочисленные исследования специали-

стов, для процессов созревания и инволюции характерны неравномерность и 

гетерохронность. Неравномерность процессов и гетерохронность смены состо-

яний индивида как отражение внутренних противоречий развития содержат 

различные возможности жизни – от преждевременного старения в одних случа-

ях до долголетия в других. В самом деле, можно быть тридцатилетним стари-

ком – и творчески и физически активным, «молодым» семидесятилетним и 

старше. 

Имеется много различных классификаций возрастов, разработанных спе-

циалистами из разных областей человеческого знания (а, следовательно, и по 

разным основаниям). 

Учитывая возрастной контингент обучающихся, принимающих участие в 

исследовании, мы определили следующие условные возрастные границы – от 

17 до 21 года (юность), от 22 до 30 лет (молодость) и после 30 лет (взрослость).  

В нашем случае возрастные границы носят условный характер, и вместе с 

тем, совпадают с периодизацией Академии педагогических наук (1965г.), кото-

рая определила: юношеский возраст – от 17 до 21 года; средний возраст – пер-

вый период от 22 до 35 лет и, второй период – от 36 до 57,5 (ср.) [68].Также мы 

опирались на периодизацию, принятую в психологии развития, в рамках кото-

рой процесс взросления рассматривается в три этапа: ранняя взрослость, или 
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молодость (20-30 лет), средняя взрослость (31-60 лет) и поздняя взрослость (62-

75 лет), или старение. 

Вместе с тем верхняя граница молодости 30 лет имеет для нас принципи-

альное значение, так как совпадает с кризисным этапом. Рассматривая кризис 

30-ти лет, как ключевое событие перехода от молодости к взрослости. Данный 

кризис является нормативным и вызван расхождением между идеальной моде-

лью «мечты» образа жизни и реальностью. Решение этого кризиса состоит в 

анализе своих целей и ресурсов, переоценке своих ценностей, выработке новой 

«Я-концепции» и корректировке или поиске нового смысла жизни. Результат 

прохождения кризиса – цельность. 

Э. Эриксон [144] считает, что психическое развитие происходит в про-

цессе прохождения через критические точки, где кризис – это переломный мо-

мент, период с обостренной чувствительностью и повышенным потенциалом и 

описывает три ступени зрелости, на которых определяет центральные вопросы 

развития: интимность (близость), альтернатива – уединение; производитель-

ность, при котором индивидуум становится творческой личностью; цельность 

(объединение). 

Необходимо отметить, что молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет 

очень часто относят к категории «молодежь», определяя возрастной этап моло-

дость. И по мнению многих исследователей [40, 105, 106, 107 и др.] молодость 

как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но 

ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и соци-

ально-психологические особенности имеют социально-историческую природу 

и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации/ 

Одно из первых определений понятия «молодежь» было дано в 1968 г. 

В.Т. Лисовским [117, с. 210]: «Молодежь – поколение людей, проходящих ста-

дию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, 

образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные функ-
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ции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии 

молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет». 

Позднее более полное определение было дано И. С. Коном [64, с. 234]: 

«Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе сово-

купности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психологических свойств».  

Вместе с тем, считаем необходимым, отталкиваясь от выше обозначенной 

периодизации, в аспекте возрастной психологии рассмотрение в данной катего-

рии двух этапов возрастного развития – юность и молодость. 

Дадим краткую социально-психологическую характеристику выделенных 

нами возрастов, которая определяет качественно своеобразную ступень соци-

ально-психологического развития человека и отражает его включенность в си-

стему общественных отношений и степень его социальной зрелости. 

Юность: 17-21 год 

Особенность и ценнейшее психологическое приобретение юности – от-

крытие своего внутреннего мира, в этот период возникают проблемы самосо-

знания и самоопределения. В тесной связи с поисками смысла жизни находить-

ся и стремление узнать самого себя, свои способности, возможности, поиск се-

бя в отношениях с окружающими. 

Обретая способность погружаться в себя и наслаждаться своими пережи-

ваниями, юноша открывают целый мир новых чувств, они начинают восприни-

мать и осмысливать свои эмоции уже не как производные от каких- 

то внешних событий, а как состояние своего собственного «я».  

Юношеское «я» еще неопределенно, диффузно, оно нередко переживает-

ся как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, которую 

необходимо чем-то заполнить. Отсюда – растет потребность в общении и одно-

временно повышается избирательность общения, потребность в уединении. Со-

знание своей особенности, непохожести на других вызывает весьма характер-

ное для ранней юности чувство одиночества или страх одиночества [64]. 
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Повышение степени осознанности своих переживаний нередко сопро-

вождается также гипертрофированным вниманием к себе, эгоцентризмом, оза-

боченностью собой и тем впечатлением, которое индивид производит на окру-

жающих,  

В период юности происходит бурное развитие экзистенциальной сферы. 

Для молодых людей характерны углубленный самоанализ, самооценка всех 

своих качеств, способностей, поиск ответа на самые сокровенные и сложные 

вопросы жизни: для чего я живу? в чем смысл жизни? каково мое место в жиз-

ни? что я могу? и т.д. Недаром это период жизни часто называют "философ-

ским". Все это вызывает у молодых людей стремление к самовоспитанию, ко-

торым они охотно, однако не всегда умело занимаются, так что им требуется 

тактичная помощь взрослого.  

Однако есть и проблема, связанная с экзистенциальным кризисом юно-

сти. Не все юноши и девушки склонны к философской рефлексии. Одни уходят 

от пугающих переживаний в повседневность, у других все сводится к возрож-

дению иррационального детского страха 

В юности меняется и восприятие временной перспективы, временной го-

ризонт расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, так 

и вширь, включая не только личные, но и социальные перспективы. 

Изменение временной перспективы тесно связано с переориентацией 

юношеского сознания с внешнего контроля на самоконтроль и ростом потреб-

ности в достижении 

Осознание своей  непохожести на других исторически и логически пред-

шествует пониманию своей глубокой внутренней связи и единства с окружаю-

щими людьми. 

На первый план выступают мнение сверстников и самооценка своих до-

стижений в разных видах деятельности. Юношеские самоописания лучше орга-

низованы и структурированы, чем детские, они группируются вокруг несколь-

ких центральных качеств. Однако неопределенность уровня притязаний и труд-
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ности переориентации с внешней оценки на самооценку порождают ряд внут-

ренних содержательных противоречий сознания. 

Кризисы у юношей и девушек связаны с возникающими новообразовани-

ями, среди которых центральное место занимают «чувства взрослости» и фор-

мирование нового уровня самосознания. 

Кризис юношеского возраста протекает значительно легче, если в этот 

период у человека возникают относительно постоянные личностные интересы 

или какие-либо другие устойчивые мотивы поведения 

Характерологическая особенность 17–21-летнего молодого человека про-

является в обостренном стремлении утвердить себя в обществе, добиться от 

взрослых признания своих прав и возможностей. На первой стадии для них 

специфично стремление получить признание факта их взросления. 

Переоценка своих возросших возможностей определяется стремлением к 

известной независимости и самостоятельности, болезненное самолюбие обид-

чивость. Повышенная критичность по отношению к взрослым, острая реакция 

на попытки окружающих умалить их достоинство, принизить их взрослость, 

недооценить их правовые возможности, являются причинами частых конфлик-

тов в этом возрасте. 

Ориентация на общение со сверстниками часто проявляется в боязни 

быть отвергнутым сверстниками. Эмоциональное благополучие личности все 

больше и больше начинает зависеть от того места, которое она занимает в кол-

лективе, начинается определяться прежде всего отношением и оценками 

сверстников [81]. 

Интенсивно формируются нравственные понятия, представления, убеж-

дения, принципы, которыми молодые люди начинают руководствоваться в сво-

ем поведении. Зачастую у юношей формируются системы своих требований и 

норм, на совпадающие с требованиями взрослых. 

Одним из важнейших моментов в личности является развитие самосозна-

ния, самооценки; у молодых людей возникает интерес к себе, качествам своей 

личности, потребность сравнивать себя с другими, оценить себя, разобраться в 
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своих чувствах и переживаниях. Самооценка формируется под влиянием оце-

нок других людей, сравнения себя с другими, важнейшую роль в формировании 

самооценки играет успешная деятельность [63]. 

Тенденции в развитии характерологических особенностей заключается в 

том, что к 18 годам заметно увеличиваются показатели общительности, легко-

сти в общении с людьми, доминантности, настойчивости, соревновательности, 

в то же время отмечается тенденция к снижению импульсивности, возбудимо-

сти. В этом возрасте особенно остро проявляются, акцентируются некоторые 

свойства характера. Такие акцентуации, не являясь сами по себе патологиче-

скими, тем не менее повышаю возможность психических травм и отклонений 

от норм поведения. Однако эмоциональный трудности и болезненное протека-

ние этого возраста не являются всеобщим свойством юности. 

Молодость: 22–30 лет 

В возрастной психологии молодость – период формирования устойчивой 

системы ценностей, становления самосознания и формирования социального 

статуса личности. Этап характеризуется завершением профессионального обу-

чения и окончательного вхождения во взрослую жизнь. Личность переходит от 

накопления знаний, умений и навыков к практическому применению.  

Сознание молодого человека обладает особой восприимчивостью, спо-

собностью перерабатывать и усваивать огромный поток информации. В этот 

период развиваются критичность мышления, стремление дать собственную 

оценку разным явлениям, поиск аргументации, оригинального решения.  

Вместе с тем в этом возрасте еще сохраняются некоторые установки и 

стереотипы, свойственные предшествующему возрасту. Это связано с тем, что 

период активной ценностно-созидательной деятельности сталкивается у моло-

дого человека с ограниченным характером практической, созидательной дея-

тельности, неполной включенностью молодого человека в систему обществен-

ных отношений. Отсюда в поведении молодежи удивительное сочетание про-

тиворечивых черт и качеств - стремление к идентификации и обособление, 
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конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм, 

стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира.  

К особенностям периода молодости относится: 

 стабилизация личности (психологическая, финансовая, моральная и т. д.); 

 осознание главных жизненных интересов, выстраивание стратегии жизни; 

 поиск смысла жизни и следование ему; 

 новый интеллектуальный уровень (диалектическое мышление, способ-

ность самостоятельно формулировать проблемы); 

 расстановка приоритетов, познание себя; 

 самостоятельное построение жизни; 

 нацеленность на будущее, пик развития, активности и успехов личности 

ради будущей хорошей жизни. 

Еще одна особенность молодости – это кризис идентичности (термин Э. 

Эриксона), тесно связанный с кризисом смысла жизни. Данный кризис является 

нормативным и вызван расхождением между идеальной моделью «мечты» об-

раза жизни и реальностью. 

Уровень запросов человека, его притязания, ожидания в юности характе-

ризуются максимализмом, и часто не соотносятся с его призванием, способно-

стями, что часто ведет к нереализованности планов и связанными с этим разо-

чарованием, неудовлетворенностью сделанным выбором. И тогда молодой че-

ловек ощущает фрустрацию или вакуум от того, что эти стремления оказались 

нереализованным. И дело здесь не только в соответствии или несоответствии 

природных задатков, склонностей и интереса к той деятельности, в которой 

личность видит главную сферу самореализации. Выбор будущей профессии, 

будущей деятельности для молодого человека - это во многом вопрос о смысле 

жизни, о жизненной перспективе. Эта проблема скорее мировоззренческая и не 

разрешится, пока молодой человек не разберется в себе, пока не осознает свои 

ценности, интересы, склонности. Стремление к поиску и реализации человеком 

смысла своей жизни Франкл рассматривал как врожденную мотивационную 

тенденцию, присущую всем людям и являющуюся основным двигателем пове-
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дения и развития личности. Решение этого кризиса состоит в анализе своих це-

лей и ресурсов, переоценке своих ценностей, выработке новой «Я-концепции» 

и корректировке или поиске нового смысла жизни. 

Взрослость: после 30 лет 

Взрослость – самый долгий период в возрастной периодизации. Взрос-

лость – период принятия на себя ответственности за собственную жизнь и 

жизнь других людей, анализ жизненных успехов и воплощения задуманных в 

юности планов. 

К основным особенностям периода взрослости относится: 

 период пика профессиональной и личностной самореализации, развития. 

 изменение мотивов, усиление влияния общечеловеческих ценностей, рост 

общей мотивации; 

 рост умения планировать и осуществлять поступки согласно ценностям; 

 рост способности к мобилизации собственных ресурсов при жизненных 

трудностях; 

 объективное оценивание своих сильных и слабых сторон, готовности к 

новым и более сложным поступкам, преодолению трудностей, достижению но-

вых вершин; 

 подведение промежуточных итогов жизни (нацеленность на будущее уга-

сает, большее значение отводится настоящему и прошлому); 

 переосмысление прожитых дней, анализ соответствия настоящей жизни и 

планов с действиями из юности и молодости; 

 осознание ограниченности собственных возможностей (времени и здоро-

вья в том числе); 

 уменьшение уровня притязаний (не всегда, но часто). 

Названные особенности – новообразования взрослости. Они не обяза-

тельно возникают одновременно, чаще одни служат спусковым механизмом 

для других изменений или обуславливают более высокий уровень развития в 

других элементах. Если в предшествующих периодах развитие идет равномер-
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но сразу по всем сферам и направлениям личности, то расцвет зрелости имеет 

весьма хаотичный или иерархический характер. 

Выраженность и глубина кризиса зависит от разницы образа идеальной 

жизни для личности и образа реальной жизни. Чем сильнее несоответствие и 

фрустрация от несбывшихся ожиданий, тем сильнее кризис. 

Как правило, на этот же период приходится противоречивое снижение 

самооценки и ощущение человеком себя как снова молодого, находящегося в 

начале пути, то есть меняется восприятие возраста. 

 

 

 

 

 

Социально-психологические особенности интернет-коммуникации 

В Концепции государственной информационной политики Российской 

Федерации отмечается, что достижение целей этой политики требует развития 

и совершенствования системы всеобщего образования и профессиональной 

подготовки кадров, обеспечивающей полноценную жизнь и эффективную дея-

тельность человека в информационном обществе XXI века. Информатизация 

образования означает не просто использование программно-технических 

средств – она должна вести к радикальному изменению организации и сущно-

сти процессов обучения и развития человека, к формированию творческой лич-

ности. Применение компьютерных технологий ведет к существенной пере-

стройке науки и образования, открывая для них новые перспективы для разви-

тия информационной компетентности [36].  

А.С. Фролова [131, с. 62] отмечает: «Современное информационное об-

щество порождает новый тип социальной коммуникации и детерминирует про-

текание всех общественных процессов. Развитие информационной парадигмы, 

все большее внедрение информационно-коммуникационных технологий при-

водит к необходимости социально-философского переосмысления самой сущ-
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ности протекающих процессов и общества в целом с позиций новой информа-

ционной или даже сетевой парадигмы. В связи с этим в современной научной 

мысли происходит обращение к понятию сети, сетевых процессов и сетевого 

общества в его широком понимании». 

Для реализации целей электронного обучения сегодня все чаще исполь-

зуют инструменты виртуальной образовательной среды. В ст. 16 Федерального 

закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образова-

нии» закрепились основные понятия в сфере электронного обучения. Согласно 

принятым изменениям под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обес-

печивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Как полагает М.Е. Вайдроф-Сысоева [24, с. 90] «обучение в электронной 

среде представляет собой абсолютно новую парадигму образования, которая 

опирается на функциональную эффективность технологий информации и ком-

муникации». К параметрам образовательной среды, обеспечивающим эффек-

тивность коммуникации, она относит: наличие обратной связи (уровень интер-

активности); многочисленность возможностей для ответных откликов различ-

ного характера; языковое многообразие (средства выражения) и персональную 

направленность. 

Наибольшее распространение применения компьютерных технологий в 

образовании сегодня получил процесс использования интернет-ресурсов. Но-

вые технологии позволяют молодому поколению оперативно получать самую 

последнюю информацию о том, что происходит в мире. Студенты овладевают 

«безграничными» возможностями Интернета. Использование этих возможно-

стей в учебной деятельности превращает обыкновенные занятия в чрезвычайно 

увлекательный и творческий учебный процесс. Современные компьютерные 
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технологии могут обеспечить передачу знаний и доступ к разной учебной ин-

формации, наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные сред-

ства обучения. Они позволяют осуществить принципиально новый подход к 

изучению различных дисциплин. Использование интернет-ресурсов в учебной 

деятельности позволяет изменить и позицию преподавателя. Он становится ор-

ганизатором процесса исследования, поиска, переработки информации, созда-

ния творческих работ и т.д.  

Достижение целей обучения при использовании интернет-ресурсов спо-

собствует развитию личностных качеств обучающихся, таких как: уверенность 

в себе, способность работать в коллективе, повышает стремление к достижению 

успеха, а также к высокой самооценке. 

Особо следует отметить возможности дистанционного обучения. Оно от-

личается от традиционного обучения тем, что создает новую образовательную 

информационную среду, в которую погружается студент. Автономность лично-

сти в образовании − это социально-психологическое качество, позволяющее 

человеку действовать независимо от внутренних и внешних установок, а также 

демонстрировать способность к самостоятельности и самопониманию. Дистан-

ционная форма обучения обеспечит формирование автономности студентов, 

так как ее развитие тесно связано с необходимостью проявления познаватель-

ной активности, саморазвития, инициативности, ответственности, свободы вы-

бора, мотивации к овладению новыми знаниями и способами действий [120]. 

В последние годы активнейшими темпами идет становление и развитие 

виртуальной модели образования с использованием виртуальной образователь-

ной среды [24]. Такая среда гармонично интегрирует в себе систему дистанци-

онного образования и очную форму обучения. Различие двух этих форм обра-

зования в такой среде происходит на сетевом уровне и практически незаметно 

(с точностью до временных отклонений) для обучаемого. 

Сопряжение технологий виртуальной реальности с международной ком-

пьютерной сетью Интернет дает новую образовательную среду, в которой 

субъект может: учиться и творить одновременно; общаться дистанционно с 
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другими субъектами в киберпространстве так же, как это происходило бы в ре-

альной обстановке; получать доступ к неограниченному количеству информа-

ционных ресурсов, из которых он может выбирать необходимые для обучения; 

находить любой информационный ресурс практически мгновенно, при помощи 

гипертекста и большого количества поисковых систем; сохранять в процессе 

обучения физическое здоровье, используя устройства для придания пользова-

телю состояния естественной динамики в киберпространстве [72].  

Виртуальная образовательная среда создана и развивается для эффектив-

ной коммуникации всех участников образовательного процесса и должна удо-

влетворять потребности личности в успешной социальной адаптации, профес-

сиональном становлении. 

Под виртуальной образовательной средой понимают информационное 

содержание и коммуникативные возможности локальных, корпоративных и 

глобальных компьютерных сетей, формируемые и используемые для образова-

тельных целей всеми участниками образовательного процесса.  

Другие ученые с точки зрения функционального подхода под виртуаль-

ной образовательной средой понимают среду, которая способствует творческо-

му постижению Себя – Нового, то есть личность, находящуюся в процессе об-

разовательного становления, осваивающую как новые знания, так и новые сте-

пени свободы [5-8 и др.]. Очевидно, что определение виртуальной образова-

тельной среды через призму самореализации обучающегося – отражает в боль-

шей степени ее функции, а не сущность. 

Анализ современных научных исследований показал, что процесс станов-

ления идентичности личности в различных социальных средах, в том числе в 

виртуальной образовательной среде остается мало изученным. Все это свиде-

тельствует о том, что несомненный интерес представляют черты современного 

образования и проектируемое образовательное пространство, в котором, в рам-

ках компетентностного подхода, уже есть задел для формирования личностной 

идентичности. Кроме того, идентичность всегда формируется в условиях 

вполне определенной среды, пространства и необходимым условием является 
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соотнесение человеком себя с определенной социокультурной общностью этого 

пространства 

С этой точки зрения, интересна попытка выделения факторов образова-

тельной среды как среды, определяющей в значительной степени и социальную 

трансформацию развития личности, и ее жизненные ценности, и качество жиз-

ни.  

Межличностное общение студентов в образовательной среде, опосредо-

ванной интернет-пространоством представляет собой самостоятельную форму 

активной деятельности, направленную на взаимодействие друг с другом. Оно 

выступает как средство, обеспечивающее возможность передачи информации, 

способствующее раскрытию личности, поддержанию эмоционального равнове-

сия, освоению социальных ролей, формированию идентичности, поиску благо-

приятных психологических условий взаимодействия и самовыражения [76].  

Такое общение с использованием средств Интернета играет большую 

роль в установлении социальных отношений, предоставляя потенциальную 

возможность связи с любым из миллионов подключенных к сети пользовате-

лей. Преимуществом для формирования сетевых сообществ является отсут-

ствие территориальных границ. Успех в налаживании контактов с незнакомыми 

людьми или поддержание уже имеющихся контактов, несомненно, способству-

ет самоутверждению студентов. 

Благодаря интернет-социализации происходит расширение круга обще-

ния, однако некоторые отмечают, что глубина взаимоотношений теряется, так 

как у человека все меньше непосредственных контактов с другими людьми. 

Многие интернет-пользователи начинают больше ценить людей, находящихся 

рядом. Это можно рассматривать как следствие формирования ценностных 

ориентиров. Интернет-взаимодействие может способствовать развитию толе-

рантности к окружающей действительности и гибкости в общении за счет кон-

тактов с незнакомыми людьми. Также, благодаря инвариантности и множе-

ственности контактов и мнений, может происходить формирование таких черт 

характера, как безоценочность по отношению к поведению себя или других, 
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гибкость взглядов и представлений. Верификации получаемой информации и ее 

системный анализ в процессе расширения круга общения, может способство-

вать формированию более адекватного представления о восприятии реально-

сти. Интернет-взаимодействие с людьми различных взглядов и мнений требует 

от пользователя (студента) постоянного поиска новых форм общения, самопре-

зентации, расширения собственного кругозора  

Приведенные «маркеры погружения» субъекта в виртуальное образова-

тельное пространство расширяют возможности самоактуализации личности 

студентов, влияя на систему ценностей. Ценностно-смысловые доминанты вос-

приятия мира рассматриваются в качестве важных признаков образовательного 

пространства, в которых раскрывается его педагогический потенциал [1]. Вари-

ативный способ организации виртуальной образовательной среды обеспечивает 

лабильность, функциональную гибкость и разноаспектную полноту проявления 

показателя насыщенности образовательной среды, задаваемой через образова-

тельные ресурсы, черпаемые для обеспечения свободы выбора возможностей 

взаимодействия личности и окружающего мира. Таким образом, ценностно-

смысловые доминанты восприятия мира в контексте виртуализации современ-

ного образовательного пространства приобретают особую значимость и акту-

альность. 

Наиболее ранние методологические исследования Интернета, относящие-

ся к началу 90-х годов, посвящены обоснованию возможности изучения Интер-

нета не только с технической, но и с психологической точки зрения, содержат 

определения виртуальной реальности и описание особенностей коммуникации 

через Интернет по сравнению с реальной коммуникацией. В социокультурных 

исследования сетевых сообществ [14, 25, 155, 160, 179 и др.]. Интернет высту-

пает как система некоторых сообществ, обладающих своими особенностями 

языка, норм коммуникации и социальной иерархии участников. Наличие этих 

особенностей позволяет говорить об Интернете как о социальной среде, кото-

рая делает возможным формирование новых оснований социальной самокате-
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горизации, и тем самым может вносить вклад в формирование нового содержа-

ния идентичности пользователя. 

Исследования влияния Интернет-коммуникации на идентичность пользо-

вателей можно разделить на две группы: 

1) исследования влияния Интернет-коммуникации на социальную идентичность 

пользователя; 

2) исследования мотивации создания «виртуальных личностей». Феномен созда-

ния виртуальных личностей был зарегистрирован многими исследователями 

[32, 33, 67, 89 и др.]. 

Интернет – среда по сути своей неоднородная, образованная различными 

социальными средами. Неоднородность Интернета как среды поведения, а так-

же многообразие сервисов Интернета обеспечивает различные виды деятельно-

сти пользователя в Интернете [25]. Однако, хотя среды общения и деятельности 

в Интернете очень разнообразны и в значительной степени отличаются друг от 

друга, они, тем не менее, обладают общими, присущими им всем, свойствами, 

которые являются результатом специфики коммуникации через Интернет. Та-

кими особенностями Интернета по сравнению с реальным социальным миром 

являются: 1) невидимость субъекта коммуникации и соответственно часто воз-

никающая анонимность; 2) слабая регламентированность поведения ввиду от-

сутствия единства ценностно-смысловых ориентаций; 3) разнообразие сред об-

щения, видов деятельности и способов самопрезентации [176-179и др.]. 

Разворачивая активность в виртуальном пространстве, индивид физиче-

ски не присутствует в ней, что позволяет ему в любой момент прервать взаимо-

действие с другими пользователями Интернета. Подобное пребывание в вирту-

альном пространстве порождает у человека чувство псевдобезопасности за счет 

отсутствия непосредственной угрозы телесных повреждений. Ложное ощуще-

ние безнаказанности может провоцировать недопустимый стиль коммуника-

ции, который был бы неприемлем и опасен при реальном общении [54]. 

Поскольку в социальных сетях, мессенджерах и на форумах пользователь 

может скрыть истинные данные о себе и коммуницировать анонимно, он полу-
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чает уникальный канал для открытого, ничем не стесняемого выражения своих 

эмоций, мнений и суждений. Анонимность существенным образом влияет на 

формирование идентичности пользователя Интернета и способна привести к 

социальному растормаживанию. Эффект данного процесса во многом схож с 

эффектом и механизмами «регресса персоны». Анонимность дает новые воз-

можности для самопрезентации человека, усиливает тенденции «усредненного 

другого», отражая стремление быть понятным с конвенциональной, общей для 

всех точки зрения. С.И. Выгонский [29] полагает, что анонимность может обу-

словить появление безосновательного чувства собственного величия/ 

Процесс «управления впечатлениями» включает в себя передний план и 

задний план. Передний план это стратегия самопрезентации, включающая в се-

бя «стандартный набор выразительных приемов и инструментов, намеренно 

или невольно выработанных индивидом в ходе исполнения» [35]. Передний 

план включает в себя обстановку и личный передний план (внешний вид и ма-

неры). Задний план представляет зону, свободную от вторжения других, где 

индивид может оказаться свободным от выполнения норм и правил, которых он 

обязан придерживаться в присутствии других. 

В реальном пространстве человек вынужден тратить значительные 

психологические и временные ресурсы для самопрезентации и коммуникации. 

В виртуальной среде конструирование «идеального образа Я» требует несрав-

нимо меньших затрат, однако сопровождается большим искушением (и воз-

можностями) искажения этого образа. Бесспорно, реальная идентичность более 

аутентична, в то время как виртуальная очень часто связана с психологически-

ми масками. Чем выше желание «казаться другой личностью», «быть кем-то», 

тем сильнее трансформирована виртуальная идентичность. Сокрытие или отри-

цание некоторых фактов о себе, изменение биографических сведений, данных о 

возрасте, иной информации носят сознательный характер, с тем чтобы в наибо-

лее выгодном свете предъявить коммуникантам образ «идеального Я». 

Придавая огромное значение своему публичному онлайн-образу, моло-

дые люди старательно выстраивают его, создавая посредством визуализирован-
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ных и вербальных образов свою виртуальную личность и продвигая ее в сете-

вых структурах. Например, Г.Л. Тульчинский [124] говорит о так назывемой 

проектно-брендовой идентификации, с помощью которой личность в социаль-

ных сетях представляется как проект или как серия. При этом данный образ не 

может быть устойчивым и стабильным: под давлением информации сетевых 

коммуникаций, личность, а вместе с ней и ее виртуальный образ, вынуждены 

приспосабливаться/ изменяться к новым условиям: месту учебы, направлению 

карьеры, гендерным ролям и т.д. 

Действительно, современные интернет-технологии открывают возможно-

сти для яркого проявления индивидуальности личности и вариативности само-

презентации. Однако интернет-среда таит опасности смещения идентичности, 

нивелирования индивидуальности личности, формирования нереалистичного 

образа «Я» [31, 49, 118, 119 и др.]. 

В виртуальном сетевом пространстве, человек может осуществить не 

только реконструкцию или проектирование своей идентичности, но и создать 

новый образ «Себя». В последнем случае часто возникает ситуация формирова-

ния самоидентификации посредством симулятивных фиктивных образов, не 

имеющих основания в объективной реальности и серьезности содержания, но 

воспринимаемых человеком в качестве достоверных. 

При построении самопрезентации в Интернет-пространстве человек ока-

зывается не зависимым от собственных физических и биографических характе-

ристик, что дает ему возможность для нового самоопределения и часто приво-

дит к фиктивной идентичности. Человек скрывается за той или иной «маской», 

которая может противостоять его подлинной сущности. Человек в большей 

степени стремится казаться, нежели быть. Выбранный стиль поведения, образ 

мышления, в конечном итоге, модель собственного «Я» становятся привычны-

ми, и человек превращается в раба «маски», в персону, лишенную собственного 

лица. Идентичность, сформированная на симулятивных образах, лишена реаль-

ных оснований, носит поверхностный характер. Это также связано и с тем, что 

для идентичности современного человека особенно актуальной является по-
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требность в признании со стороны окружающих: в этом стремлении индивид 

зачастую жертвует собственными потребностями и своей сущностью в пользу 

той или иной модной популярной «маски». Существование в виртуальной ги-

перреальности оказывается более удобным и привлекательным, чем сама объ-

ективная реальность. Человек живет больше в представлениях о мире и о себе, 

нежели в самом мире и в своей сущности [56]. 

Таким образом, ключевыми социально-психологическими особенностями 

Интернет-коммуникаций являются создание виртуальных и нереальных обра-

зов. Ключевыми причинами создания нереальных образов виртуальных лично-

стей являются следующие: мотивационные (удовлетворение уже имеющихся 

желаний) и «поисковые» (желание испытать новый опыт как некоторая само-

стоятельная ценность) причины. В первом случае создание виртуальной лично-

сти выступает как компенсация недостатков реальной социализации. Такая 

виртуальная личность может существовать как «для себя», осуществляя идеал 

«Я» или, наоборот, реализуя деструктивные тенденции пользователя, так и «для 

других – с целью произвести определенное впечатление на окружающих. Во 

втором случае виртуальная личность создается для расширения уже имеющих-

ся возможностей реальной социализации, получения нового опыта. 
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Часть 3. ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Виртуальная образовательная среда: определение, структура 

 

В социологическом словаре [116] дается следующая трактовка понятию 

«образовательная среда» - это часть социокультурного пространства, зона вза-

имодействия образовательных систем, их элементов, образовательного матери-

ала и субъектов образовательных процессов. 

Образовательная среда также обладает большой мерой сложности, по-

скольку имеет несколько уровней от федерального, регионального до основно-

го своего первоэлемента образовательной среды конкретного учебного заведе-

ния. Образовательная среда также создается индивидом, поскольку  каждый 

развивается сообразно своим индивидуальным особенностям и создает свое 

собственное пространство вхождения в историю и культуру, свое видение цен-

ностей и приоритетов познания. А поскольку всякое знание личностно, по-

скольку образовательная среда есть, в конечном счете, особое, личностное про-

странство познания и развития. 

Изучение психолого-педагогической и справочной литературы позволяет 

выделить ряд основных направлений в трактовке понятия «образовательная 

среда»: 

- совокупность социальных, культурных и иных условий, в которых со-

вершается учебная деятельность индивида, а также комплекс образовательных 

услуг, реально доступных членам данной территориальной общности; 

 - совокупность внешних условий, в которых протекает повседневная 

жизнедеятельность индивида, рассматриваемая под углом зрения имеющихся в 

ней возможностей для его развития как личности. Термин имеет два значения: 

а) комплекс образовательных услуг, реально доступных членам данной терри-

ториальной общности; б) совокупность социальных, экономических, культур-

ных и иных обстоятельств, в которых совершается учебная деятельность; 

-окружение, совокупность социальных и педагогических условий, обу-

словливающих уровень общего развития и образованности личности.  
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Понятие образовательной среды разрабатывалось рядом ученых и педаго-

гов, а также практикующимися психологами  Института педагогических инно-

ваций РАО (М.М. Князева, Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и 

др.),  в научных работах формировались и проектировались приемы и техноло-

гии ее использовании в педагогике (В.В. Давыдов, М.В. Кларин, Ю.С. Мануй-

лов, В.И. Панов В.В. Рубцов, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.). 

Если рассматривать данное понятие с позиции философии и социологии, 

то Н.Б. Крылова [68] подразумевает под образовательной средой социально-

курное пространства, где взаимодействуют различные образовательные про-

цессы и их составляющие и где ребенок включается в культурные связи с об-

ществом, приобретает опят самостоятельной культурной деятельности. 

В.И. Слободчиков [110] считает, что основной характеристикой образова-

тельной среды является непосредственное взаимодействие различных субъек-

тов, компонентов образовательного процесса: обучающего и обучаемого, от-

дельных институтов, программ, образовательной деятельностей, в результате 

чего начинают выстраиваться определенные связи и между ними. 

С педагогической точки зрения Г.Ю. Беляев [16, с. 6] под данным терми-

ном считает, что «образовательная среда – э то учебно-воспитательная среда 

конкретного образовательного учреждения, моделируемую педагогической де-

ятельностью педагогов-предметников и управленческого персонала учрежде-

ния». 

Т.Г. Егорова [44] выделяет следующие характеристики которыми облада-

ет образовательная среда: целенаправленность, специальная организация спе-

цифической педагогической деятельности, взаимодействие всех субъектов об-

разовательного процесса, интегрированость и вариативность. 

В своих научных работах В.А. Ясвин [148], рассматривает проблематику  

образовательной  среды и характеризует ее как систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окруже-

нии. 
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Таким образом, образовательная среда – система образовательных усло-

вий, которые необходимы для практической реализации данной образователь-

ной технологии и миссии данной образовательной организации, включая про-

странственно-предметные условия, систему межличностных (социально-

психологических) взаимоотношений между субъектами учебно-

воспитательного процесса и пространство разнообразных видов деятельности, 

необходимых для социализации учащихся в соответствии с возрастными осо-

бенностями развития и индивидуальными интересами обучающихся. 

Становится очевидным тот факт, что среда, создаваемая на базе инфор-

мационных и коммуникационных технологий – новый вид образовательной 

среды, который функционирует в виртуальном измерении. Безусловно, форма 

организации образовательного изменяется, но вопрос качества образования в 

связи с появляющимися возможностями остается открытым. 

По своим целям и задачам, ходу информационных и коммуникационных 

процессов эта часть среды дополняет и обогащает аудиторные взаимодействия. 

Она поддерживает современный ход информационных и коммуникационных 

процессов, современный образовательной запрос молодежи, актуализируя со-

общества обмена знаниями и ценностями, сетевую логику взаимодействий. Пе-

дагогически выстраивается как нелинейная, многовариантная, с предоставлени-

ем субъекту выбора из насыщенной ресурсной базы и различных способов 

коммуникации в решении образовательных задач. 

С технологической точки зрения М.Е. Вайндорф-Сысоева [24] определяет 

виртуальную образовательную среду как информационное пространство взаи-

модействия участников учебного процесса, порождаемое технологиями инфор-

мации и коммуникации, включающее комплекс компьютерных средств и тех-

нологий, позволяющее осуществлять управление содержанием образовательной 

среды и коммуникацию участников. 

В организационно-коммуникативном аспекте в исследовании Т.Н. Носко-

вой [88] виртуальная образовательная среда определяется как сложная самона-

страивающаяся (подразумевается корректировка поведения, действий участни-
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ков процесса коммуникации применительно к изменяющейся ситуации) и са-

мосовершенствующаяся (подразумевается постепенное установление эффек-

тивной взаимосвязи, ее совершенствование по мере усвоения более сложных 

типов взаимосвязей) коммуникативная система, обеспечивающая прямую и об-

ратную связь между обучающим, обучающимся и другими участниками учеб-

ного процесса. 

Таким образом, виртуальная образовательная среда по сравнению с тра-

диционным процессом обучения позволяет:  

1) увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения обра-

зовательных областей;  

2) обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших информа-

ционных ресурсов;  

3) дать возможность слушать лекции ведущих учёных и задавать им во-

просы, принимать участие в работе виртуальных школ; 

4) повысить интерес обучающихся к изучаемым дисциплинам за счёт 

наглядности, занимательности, интерактивной формы представления учебного 

материала, усиления межпредметных связей;  

5) повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критиче-

ского мышления; 

6) активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных 

проблем на форумах, в чатах, оперативное получение подсказок);  

7) развивать учебную инициативу, способности и интересы обучающих-

ся;  

8) создавать установку на непрерывное образование в течение жизни. 

Согласимся с мнением О.А. Захаровой [52], что виртуальная образова-

тельная среда как универсальное средство организации образовательного про-

цесса должна выполнять следующие функции:  

– адаптивную – поддержание благоприятных условий протекания процесса 

обучения индивидуальным возможностям обучающихся;  
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– информационно-познавательную – передача различных видов учебной 

информации;  

– интегративную – комплексное использование средств информатизации и 

мультимедиа;  

– инструментальную – организация определенных видов деятельности в до-

стижении поставленной дидактической цели;  

– компенсаторную – достижение цели с наименьшими затратами ре-

сурсов обучающегося. 

Исходя из анализа литературы, мы под виртуальной образовательной 

средой понимаем часть целостной образовательной среды, существующей и 

развивающейся в телекоммуникационном пространстве, в которой реализуются 

новые технологии внеаудиторной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Обратимся к рассмотрению структуры виртуальной образовательной 

среды. 

В современных условиях виртуальная образовательная среда – это про-

грессивная, многофункциональная среда, которая объединяет: 

- традиционные и инновационные технологии, особое взаимодействие 

субъектов образовательного процесса; 

- информационные ресурсы: электронные библиотеки, учебные материа-

лы, базы; 

- современные программные средства: программные оболочки, авторские 

программные продукты.  

Таким образом, структурно виртуальная образовательная среда – это со-

вокупность сформированных интересов участников образовательного процесса, 

где будут размещен необходимый контент, поддерживающейся коммуникаци-

онными возможностями локальных, корпоративных и глобальных компьютер-

ных сетей. 

Структура виртуальной среды зачастую определяется ее функциями (по 

В.А. Брылевой [22]): 
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1) ресурсный блок – информационно-справочная и учебно-

методическая информация; 

2) коммуникационный блок – электронная почта, общий (университет-

ский, факультетский, групповой форум, форум преподавателей, чаты и сооб-

щения); 

3) контрольно-административный блок – тесты, задания для контроля и 

самоконтроля, учет посещаемости, статистика успеваемости. 

Соглашаясь с позицией И.А. Шмелевой [137], подчеркнем, что важно со-

здать психологическое обеспечение образовательного процесса, которое вклю-

чает следующие компоненты: 

1) психологическое и философское осмысление проблем и задач устойчи-

вого развития, глобальных экологических проблем, обеспечения экологической 

безопасности, причин и последствий экологических конфликтов, стратегий 

экологической политики и глобального управления через включение в учебные 

планы специальных гуманитарных дисциплин; 

2) научное психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, включающего исследование ценностей, установок поведения. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что при создании виртуальной об-

разовательной среды любой образовательной организации необходимо решать 

следующие задачи: 

 изменение ценностных ориентиров с целью их влияния на мотиваци-

онную структуру, развитие смысловой сферы личности; 

 трансляцию идей социальной ответственности в науке, бизнесе, поли-

тике; 

 развитие творческого мышления, рефлексии, психологической устой-

чивости личности; 

 развитие лидерских качеств, лидерского потенциала, умения коллек-

тивного взаимодействия и разрешения конфликтов. 

Как показало проведенное нами исследование, именно ценности и нормы 

являются ключом к пониманию культуры, мотивационным конструктом, опре-
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деляющим цели человека. Именно ценности оказывают влияние на мотиваци-

онные цели, обеспечивающие успешность в профессиональной деятельности. 

Результаты многочисленных исследований доказывают, что ценности оказыва-

ют приоритетное влияние на установки сознания и поведения, а гораздо мень-

шее влияние от приобретенных знаний и умений. 

Создание виртуальной образовательной среды основано на взаимодей-

ствии в сети Интернет. В основе любого взаимодействия лежат ценности чело-

веческого общения, что должно обеспечиваться специальной организацией 

среды. 

Выделим инструменты виртуальной образовательной среды [по 85, 88, 

89]: 

1) интеллектуальные инструменты (позволяют автоматизировать реше-

ние информационных и коммуникационных задач): программные средства, 

технологии поиска и перекодирования информации и др.; 

2) эмоциональные инструменты (позволяют воздействовать на эмоцио-

нальную и мотивационно-ценностную сферу личности): аудиовизуальные сред-

ства, интерактивные мультимедиа средства, электронные СМИ и др.; 

3) регуляторные инструменты (обеспечивают помощь в самоорганиза-

ции и самоуправлении деятельностью): базы данных, программы, графики, 

электронные органайзеры, календари, сетевой мониторинг и др. 

В любом случае – ключевой условной единицей виртуальной образова-

тельной среды во всех видах взаимодействия становится индивидуальная среда 

деятельности специалиста и обучающегося. 

Именно в индивидуальной виртуальной среде решаются профессиональ-

ные задачи обучающегося: организовывается внеаудиторная работа, проводит-

ся сетевой мониторинг, происходит сетевой контроль и т.п. Индивидуальная 

образовательная среда представляется нам наиболее важным аспектом, так как 

обеспечивает реализацию индивидуальной образовательной траектории в рам-

ках свободного графика, индивидуального темпа, корректирующего пути (при 

необходимости), получение дополнительной помощи.  
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Педагоги отмечают, что часто возникает корректировки индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в связи с изменением интересов, 

мотивации, необходимостью перехода на другие (смежные или альтернатив-

ные) образовательные программы. 

Кроме этого крайне важно учитывать индивидуальные достижения обу-

чающихся – талант, одаренность, установку на лидерство, высокие результаты 

успеваемости и т.д. 

Именно индивидуальной виртуальной среде мы придаем особое значение, 

так как в ней предоставляется возможность выйти за рамки образовательного 

стандарта в определенном виде деятельности (научной, творческой, конструк-

торской и т.п.).  

В индивидуальной виртуальной среде обучающийся имеет возможность в 

большей степени трансформировать цели образовательной программы с учетом 

своих целей, выбирать способы их достижения (традиционные или виртуаль-

ные), выбрать ресурсы, выстроить взаимодействие с образовательными партне-

рами. 
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Виртуальная образовательная среда как фактор социализации 

Жизнь современной молодежи под влиянием Интернета претерпела ряд 

трансформаций: изменилась структура проведения досуга, традиционные кана-

лы получения информации, характер межличностного взаимодействия, транс-

формировалась ценностная система [12,134, 140 и др.]. Не остались на прежнем 

месте в молодежной среде и социализационные процессы. Одним из значимых 

инструментов формирования общественного сознания молодежи являются но-

вые средства Интернет-коммуникации.  

Действительно, современное интернет-пространство предоставляет ши-

рокие возможности для максимального раскрытия потенциала и самовыраже-

ния личности. И сегодня можно говорить о том, что процессы социализации 

личности протекают одновременно в двух пространствах – реальном и вирту-

альном.  

Как отмечает А.В. Козыревская [32, с. 28]: «Средства массовой коммуни-

кации при помощи новых технологий стали важнейшим агентом социализации 

молодежи». В описании сущности процесса социализации используется усто-

явшийся терминологический аппарат. Несмотря на широкое употребление, 

термин социализация не имеет однозначного толкования, сближаясь в одних 

случаях с воспитанием, а в других – с формированием личности.  

Впервые термин «социализация» применительно к человеку появился в 

1887 г. в книге «Теория социализации» американского социолога Франклин Г. 

Гиддингса. Он употребил его как «развитие социальной природы или характера 

индивида», «подготовка человеческого материала к социальной жизни». 

В широком смысле слова термин «социализация» применяется для обо-

значения процесса, в ходе которого человек с определенными биологическими 

задатками приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в 

обществе [115]. Или другими словами, социализация – это процесс, позволяю-

щий индивиду функционировать в конкретном обществе. Социализация тради-

ционно рассматривается как процесс становления субъекта общества, как про-
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цесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социально-

го опыта, социальных ролей [146]. 

Виртуальные каналы социализации в последнее время следует отнести к 

числу актуальных направлений социализации личности. Это особый вид социа-

лизации, происходящий под влиянием информационных технологий в условиях 

интернет-среды называемый по-разному – киберсоциализация (В.А. Плешаков 

[98]) или виртуальная компьютерная социализация (С.В. Бондаренко [18]), ока-

зывающий влияние на поведение индивида как в оф-лайновом режиме, так и в 

он-лайновом пространстве.  

То есть, сегодня мы можем говорить о дух процессах становления лично-

сти – социализации и киберсоциализации. Например, C.В. Бондаренко [18] вы-

деляет два общих типа социализации: социализация в оффлайне и социализа-

ция в киберпространстве.  

При этом процесс первичной социализации в киберпространстве делится 

на два этапа: архетипический и инструментально-когнитивный. На архетипиче-

ском этапе социализации происходит формирование субъективной реальности 

киберпространства посредством коммуникации в группах членства. У индивида 

появляется информация, позволяющая сформировать представление о том, что 

такое киберпространство, а также мотивация для продолжения киберсоциали-

зации, им усваиваются социальные нормы киберпространства, а также куль-

турные паттерны (доминирующие в культуре киберпространства, принципы). 

Момент первого выхода в Интернет-пространство есть момент перехода от ар-

хетипического этапа киберсоциализации к инструментально-когнитивному. На 

этом этапе индивид социализируется в двух измерениях одновременно: 

1) в социальной общности киберпространства (обучение электронной грамот-

ности, навыкам навигации и т.п.), 

2) в сетевом социуме, с которым взаимодействует Интернет-пользователь 

(усвоение структуры ролей и ценностей того или иного Интернет-сообщества) 

[18]. 



 
 

68 
 

Термин «киберсоциализация» был предложен В.А. Плешковым [99], под 

которым он понимает социализацию личности в киберпространстве как процесс 

качественных изменений структуры самосознания личности, а также мотиваци-

онно-потребностной сферы индивида, происходящей под влиянием и в резуль-

тате использования человеком информационно-коммуникативных, компьютер-

ных и цифровых технологий в контексте усвоения и воспроизводства им куль-

туры в рамках персональной жизнедеятельности. 

Киберпространство выступает альтернативной реальностью, в которой 

возможно абстрагироваться от проблем окружающего мира, пытаться испра-

вить любую ошибку неоднократных попыток, экспериментировать, самостоя-

тельно принимать решения, вне зависимости от результата [17]. Новизна и 

большие возможности сети Интернет привлекают современных студентов, тем 

самым, оказывая значительное влияние на их социализацию. 

Использование компьютерных сетей, приводит к существенным функци-

ональными структурным изменениям в социальной и психологической сфере 

человека [12]. Изменения касаются коммуникативной, познавательной и лич-

ностной сферы, трансформируя операциональное звено деятельности, про-

странственные и временные параметры взаимодействия, процессы целеполага-

ния, потребностно-мотивационные регуляции деятельности. И в первую оче-

редь описанные выше изменения, связанные с появлением интернет техноло-

гий, затрагивают социализационные процессы современной молодежи. 

По данным Международного центра исследования рекламы (World 

Advertising Research Center) можно отметить следующие характеристики со-

временной молодежи [по 98]: 

1) стремление к впечатлениям; 

2) разнообразие направлений деятельности; 

3) стремление достичь успеха в разных сферах деятельности; 

4) разнообразие профессиональной самореализации; 

5) большое значение сообщества виртуальных друзей; 

6) стремление узнать многое с необходимостью быстрого результата; 
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7) политическая активность. 

Основной задачей Интернета является репрезентация пространства по-

вседневности, так как Интернет способен не только, реализовывать задачу со-

циализации; но и наделять явления и феномены общественной жизни опреде-

ленным статусом, значимостью, престижем. Грамотное использование ресурсов 

киберпространства предоставляет человек преимущество перед теми, кто не 

использует или слабо использует его ресурсы, интернет-среда становится од-

ним из важнейших мегафакторов социализации современного человека, а ки-

берсоциализация – важнейшим современным видом социализации [40]. 

Однако, как отмечают ряд исследователей (С.В. Бонлдаренко [18], А.Е. 

Жичкина [50], Д.В. Иванов [56], А. Имиджиголян [57], В.А. Плешаков [99] и 

др.) интернет-социализации имеет противоречивый характер. Можно говорить 

о конструктивной и деструктивной социализации, проявляющейся в форме 

негативных зависимостей: компульсивного (навязчивого) виртуального пове-

дения; фетишизации интернет-информации без критического ее осмысления. 

Например, как отмечает А.Е. Жичкина [49]. не предъявляя к человеку 

особых требований, Интернет никому не принадлежит, никем не контролирует-

ся и при этом содержит в себе серьезные угрозы разрушения личности, культу-

ры, не говоря о возможности манипулирования сознанием с его помощью, что 

может привести к созданию «духовных» симулякров, к виртуализации созна-

ния, к «размазыванию» границ собственного «Я». Ограничение/расширение 

«частной сферы» интернет-пространства, его фрагментация осуществляется са-

мостоятельно и постепенно через сокращение/расширение круга общения и 

информации на основе локус контроля. 

Помимо преимуществ виртуальное общение имеет и отрицательные по-

следствия, что с развитием электронной коммуникации «информация превра-

тилась в мусор», изменился характер человеческих ценностей, наблюдается 

«моральный дефицит», работа в Интернете антисоциальна по своему характеру. 

В сети Интернет развивается псевдоидентичность, в коммуникацию вступает 

некая личность, в качестве которой участник общения хочет себя представить. 
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Общение стало торопливым и предельно упрощенным [55]. В коммуникатив-

ных стратегиях проявляется большая напористость и прагматизм. 

Используя принцип бинарных оппозиций Л. Ионин так же подчеркивает 

противоречивый характер интернет-социализации, который может быть кон-

кретизирован следующими положениями: 

1) оппозиция «свобода-контроль». Географические расстояния не играют 

роли в процессе общения. В Интернете люди часто создают себе так называе-

мые «виртуальные личности», описывая себя определенным образом. Индиви-

ды, конструирующие собственные актуальные личности, характеризуются низ-

кой социальной ригидностью, а индивиды, никогда не конструирующие вирту-

альные личности, - высокой социальной ригидностью. В результате индивиды, 

обладающие низкой социальной ригидностью, обладают широкой социальной 

идентичностью. У индивидов, обладающих высокой социальной ригидностью, 

в целом в идентичности преобладает социальная идентичность (А.Е. Жичкина 

[50]).  

2) оппозиция «безграничность-ограниченность». Социализация молодежи 

посредством Интернета происходит с уже отчасти социализированным индиви-

дом. Данный процесс имеет принципиальное отличие от первичной социализа-

ции, состоящее в том, что для индивида ближайшее его окружение - сетевое со-

общество, а также реальное общество, да и сам индивид в его же представлени-

ях оказываются «другими» с учетом освоенной им ранее объективной реально-

сти. Начальный этап вторичной социализации позволяет в формах, принятых в 

сетевом сообществе. С одной стороны, индивиду предоставляется потенциаль-

но неограниченный круг общения и информационного обмена, а с другой сто-

роны, этот круг замыкается на довольно узком, но при этом, следует заметить, 

и наиболее близком для данного человека секторе (Т.А. Жданова [46]). В Ин-

тернете личность имеет полную возможность все время воспроизводить себя. В 

чате индивид может общаться только с теми, кто ему подходит, обращается к 

сайтам, которые ему нравятся, где им все контролируется и где им выбирается 

только нужная ему информация. Многоуровневая организация Сети обусловли-
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вает тот факт, что автору приходится социализироваться одновременно в двух 

измерениях. После подключения к Интернету пользователь социализируется 

одновременно в следующих измерениях. Первое измерение – это социальная 

общность сетевого пространственно-временного континуума. 

Второе измерение представляет собой сетевое сообщество, с которым 

пользователь взаимодействует в процессе коммуникации. В процессе этого, по 

сути, нового этапа социализации личность сталкивается с альтернативными 

шаблонами и образцами мышления. При этом пользователь осваивает огромное 

количество новых качеств, от усвоения конкретных ролевых ориентаций, обу-

чения навигации в сетевом пространстве до познания нормативных моделей 

социальных взаимодействий и ощущения давления механизмов социального 

контроля. В результате, интернет-социализация не только формирует личность 

с новым способом оценки ситуации и с новым нелинейным мировоззрением, но 

и предъявляет к личности, постоянно изменяющиеся и усложняющиеся жест-

кие требования. 

Принято признавать социализацию успешной, если индивид усваивает 

одобряемые данным обществом нормы, ценности, стереотипы поведения, осва-

ивает необходимые социальные роли. Но не всегда социализация - это поступа-

тельное движение вверх. Этот процесс динамичный, сложный, противоречи-

вый, не редко сопровождаемый кризисами. «Человек не всегда может справить-

ся с кризисом социализации, и дальнейшее развитие его личности может пойти 

не по восходящей социализационной траектории» [46, с. 126]. 

Становление сетевой идентичности происходит под влиянием нескольких 

факторов, определенных объективных обстоятельств, влияющих на процесс со-

циализации личности. К наиболее объективным факторам относятся: 

 Природные, среди которых выделяют: 

– физическое развитие, сопровождающееся половым созреванием, изме-

нением внешности и здоровья. 

– пол и возраст, являющиеся индивидуальными и обуславливающие ме-

сто индивида среди других; 
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 Социо-культурные, включающие: 

– особенности конкретно-исторической ситуации, в которой происходит 

процесс взросления человека. Степень свободы в выборе будущего и самоопре-

деления, наличие или отсутствие кардинальных изменений в социо-культурной 

среде, нормы взаимоотношений между поколениями, среди ровесников и в се-

мье оказывают влияние на то, как конструируется идентичность; 

– обстоятельства первичной социализации, т.е. бытовые, материальные, 

культурные и другие условия, в которых находится индивид, определяющее его 

социальное созревание, обусловленное совокупностью требований, предъявля-

емых к субъекту ближайшим окружением, прав, которые у него появляются; 

– условия вторичной социализации, т.е. определение направления своей 

дальнейшей учебной и профессиональной жизни. Поступление в институт и 

поиски первой работы – все эти обстоятельства оказывают безусловное влияние 

на то, какая идентичность будет сформирована в дальнейшем у молодого чело-

века. 

Вместе с тем, сегодня все большее распространение получает термин 

«третичная социализация» [33], которая представляет собой интериоризацию 

норм, ценностей, паттернов поведения, принятых в конкретном сетевом сооб-

ществе, членом которой стал тот или иной пользователь Интернета, или явля-

ющихся общепринятыми в социальной общности киберпространства в целом.  

В аспекте социализации и становления сетевой идентичности личности в 

различных социальных средах несомненный интерес представляет современное 

образование и проектируемое образовательное пространство. Кроме того, иден-

тичность всегда формируется в условиях вполне определенной среды, про-

странства и необходимым условием является соотнесение человеком себя с 

определенной социокультурной общностью этого пространства. Как считает 

В.Е. Михайлова [84, с. 62] «это могут быть запросы молодежи к образу и стилю 

жизни, позиции, статус. Все это позволяет личности конструировать собствен-

ную модель поведения и вкладывать в нее свой план, собственное понимание 

идентичности, правильности устройства мира, свободы, ответственности». 
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С этой точки зрения, интересна попытка выделения факторов образова-

тельной среды как среды, определяющей в значительной степени и социальную 

трансформацию развития личности, и ее жизненные ценности, и качество жиз-

ни. С одной стороны, это объективные факторы, отражающие характер кон-

кретной образовательной среды посредством ряда параметров: тип организа-

ции, профиль, тип и форма обучения. С другой стороны –субъективный фактор: 

психологический климат, уровень комфортности. Благодаря этим факторам мо-

лодой человек начинает устанавливать связи с определенным пространством, 

определенными общностями, выбирает социальные группы, которые становят-

ся для него «своими» и уходит тем самым от неустойчивости и лабильности в 

собственных позициях. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в психолого-педагогической науке, 

связанную с важностью изучения влияния образовательной среды на становле-

ние личностной идентификации, имеет смысл обратиться к проектированию 

виртуальной образовательной среды и сущности образовательного процесса. 

Методологически это вполне оправдано, так как: 

 во-первых, виртуальное образовательное пространство способно струк-

турироваться, регулировать параметры как систему факторов (состав группы, 

моделирование содержания и информационно-коммуникативных технологий, 

формирование эффективной системы коммуникации), влияющих на степень и 

комфортность обучения молодых людей, и следовательно, процессуальный ас-

пект успешной сетевой идентичности и социализации в целом; 

 во-вторых, фокус образовательного процесса перемещается на самого 

обучающегося, а содержание становится лишь своеобразным полем, которое 

увеличивает шансы, инициирует образовательный запрос и способно взращи-

вать новые качества личности. 

Если виртуальная образовательная среда организации мобильна, насыще-

на, обладает высокой степенью коммуникации, построена на понимании обу-

чающегося в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

то она повлияет на становление социальных стандартов, ролей и принадлежно-
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сти к определенным референтным группам, стабилизации социально-

групповых категорий, что позитивно отразится на позитивной сетевой иден-

тичности молодежи. 
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ЧАСТЬ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВИРТУАЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

Требования к построению виртуальной образовательной среды 

 

Объединение виртуальных пространств образовательных организаций и 

центров в Интернете позволит сформировать открытую единую виртуальную 

образовательную среду, решить учебные задачи на занятиях, вне занятий и за 

пределами образовательного учреждения. На основе использования виртуаль-

ной образовательной среды осуществляется непрерывное образование 

Образовательная среда должна удовлетворять потребностям личности с 

одной стороны и в профессиональном становлении и в успешной адаптации и 

социализации. 

Сопряжение технологий виртуальной реальности с международной ком-

пьютерной сетью Интернет дает новую образовательную среду, в которой сту-

дент может: учиться и творить одновременно; общаться дистанционно с тьюто-

рами и студентами в киберпространстве также, как это происходило бы в ре-

альной обстановке; получать доступ к неограниченному количеству информа-

ционных ресурсов, из которых он может выбирать не-обходимые для обучения; 

находить любой информационный ресурс практически мгновенно, при помощи 

гипертекста и большого количества поисковых систем; сохранять в процессе 

обучения физическое здоровье, используя устройства для придания пользова-

телю состояния естественной динамики в киберпространстве, такие как вирту-

сфера и др.  

Изменяющаяся среда жизнедеятельности человека оказывает на него 

сильное влияние. В системе факторов, приобретающих все более весомое зна-

чение, особо можно выделить интернет-технологии. Они стали неотъемлемой 

частью жизни людей, в частности − студентов. Студенчество представляет со-

бой самостоятельную социальную группу, занимающуюся накоплением и усво-

ением научных знаний и овладением профессиональными навыками, обладаю-
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щую большим ресурсом адаптации к динамично меняющимся социальным кон-

текстам. Студенческая молодежь – это часть общества, которая обладает прио-

ритетом сензитивности к инновационным процессам, что позволяет ей «экспе-

риментировать» с нововведениями в современном обществе. 

Педагогическая реальность современной школы характеризуется целым 

рядом параметров, не свойственных ей несколько десятилетий назад. В каче-

стве полноценной составляющей этой реальности оформляется ее виртуальная 

составляющая, требующая пристального внимания преподавателей. Очерчивая 

круг методологических, организационно-содержательных и иных аспектов со-

временного образовательного пространства, представляется важным обращение 

к общей характеристике потенциала образовательного окружения личности 

[77].  

Значимыми становятся вопросы обеспечения эффективности функциони-

рования педагогического процесса, создания условий развития личности с уче-

том обязательности соответствия нормативным установкам тенденций и вариа-

ций внедрения инновационных преобразований.  

В определении содержательных параметров современной педагогической 

реальности уделяется, в частности, рассмотрению роли компьютера, информа-

ционных технологий, мультимедиа в образовании – то есть виртуальной реаль-

ности. Всесторонне анализируются преимущества использования подобных 

средств, совокупность потенциальных возможностей в контексте решаемой 

проблемы. 

Идеи аксиологического подхода основаны на рассмотрении и  раскрытии 

категории «ценность», ее характеристик, структуры, выявлении иерархии цен-

ностей, способов познания мира через призму ценностей. Именно аксиология 

позволяет изучить ценностный аспекты различных сторон и явлений действи-

тельности, культуры и цивилизации в целом. 

Ценность – этот то, что человек считает важным, значимым для себя (Т. 

Шибутани). Ценности формируются под влиянием непосредственного окруже-

ния индивидуума, влиянием значимых для него социальных лиц, событий и об-
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стоятельств (Ю.Б. Гиппентрейтер.) В дальнейшем ценности становятся смыс-

лами жизни человека (А. Маслоу), приобретая регулирующую и преобразую-

щую функции. 

Именно иерархии ценностей личности регулируют активность человека, 

служат основанием выбора поступка, принятия решения. 

Современное российское общество характеризуется трансформацией  

ценностей: традиционные ценностные категории подвергаются кардинальному 

пересмотру. С одной стороны, это приносит положительные результаты – воз-

можность инновационного реформирования категорий социального бытия, пе-

рехода «в пространство человеческой духовности» (В.В. Горшкова), пересмот-

ра аксиологического дискурса в сфере образования. С другой стороны транс-

формация ценностей несет отрицательный эффект, заключающийся в деформа-

ции личностных ориентиров в обществе, исчезновению стержня социальной 

ответственности и объединения. 

В образовании аксиологический фактор является неоспоримым и очевид-

ным, поскольку личностное развитие субъектов образования основано на цен-

ностных категориях и осуществляемое взаимодействие в процессе образования 

невозможно только через призму знаний. В этих условиях особенно важным 

становится ценностно-смысловой аспект профессиональной деятельности педа-

гога как субъекта ценностно-смысловой трансформации содержания професси-

ональной деятельности через способность к постоянному саморазвитию и са-

мообразованию в процессе этой деятельности. 

В основе педагогического взаимодействия лежит ценность общения, ко-

торое нуждается в специальной организации на основе ценностно-

ориентированного партнерства, посредством реализации аксиологических 

принципов и подходов. Таким образом, согласимся с позицией В.В. Горшковой: 

«Опережающая задача современной педагогики состоит в том, чтобы на основе 

данных «всех наук» решать проблему духовно-нравственных ценностей и 

определять необходимые условия для успешности этого решения» [34, с. 35]. 

Исходя из этого утверждения, важно формировать мировоззрение будущего 
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поколения на осознаваемом (идеологическом) уровне, воздействуя не только на 

внешний, но и на внутренний мир человека. 

Механизмом проявления ценностного отношения является явное или 

скрытое переживание. Это означает, что переживание ценностей определяется 

социокультурными потребностями человека. Именно на формирование этих 

потребностей должно быть направлено образование молодежи. В связи с этим 

опережающая стратегия современных установок и подходов в исследовании 

системы образования заключается в необходимости анализа саморазвития и са-

мообразования и, соответственно, построении такой системы, среды, где про-

исходило бы постоянное развития себя как духовного и интеллектуального су-

щества. 

Формирование потребности развития человека не зависят от профессио-

нально-специализированного контекста, но этот контекст может быть условием 

для проявления достижений человека. Согласимся позицией Е.В. Габрахмано-

вой [30], в том, что система же ценностей, в свою очередь, регулирует поведе-

ние и деятельность, определяет мотивационно-потребностную сферу, направ-

ленность личности, готовность руководствоваться этими ценностями в профес-

сиональной деятельности. 

В связи с этим кратко остановимся на профессиональных ценностях педа-

гога. И.Ф. Исаев [58] выделяет три уровня, на которых существуют ценности: 

1) Общественно-профессиональные, которые функционируют в масшта-

бе всего общества и концентрируются в общественном сознании в форме мора-

ли, религии, философии. 

2) Профессионально-групповые ценности, представляющие собой сово-

купность идей, концепций, норм, регулирующих профессионально-

педагогическую деятельность определенных групп специалистов. 

3) Индивидуально-личностные ценности, которые составляют систему 

ценностных ориентаций личности, определяющее ее целевую и мотивационную 

направленность. 

Соответственно аксиологический аспект профессиональной педагогиче-
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ской деятельности учителя представляет собой совокупность специфических 

педагогических ценностей, личностно значимых для восприятия Другого и са-

мого себя. 

Согласно идеям средового подхода – характер среды детерминирует раз-

витие человека. В современной информационной среде важную роль играет 

виртуальная среда. Влияние на становление и развитие специалиста, професси-

онала оказывает виртуальная образовательная среда. В современных условиях 

требования к подготовке современного специалиста задаются с учетом возмож-

ностей современной виртуальной образовательной среды, в которой происхо-

дит становление профессионально значимых качеств личности. 

В программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы одной из целей определяется – обеспечение доступности качества 

образования, которое будет соответствовать требованиям инновационного со-

циально-ориентированного развития. Современные образовательные организа-

ции стремятся внедрить электронное обучение, совмещая его с традиционными 

формами обучения, таким образом в вузе формируется образовательная среда. 

Обеспечение нацеленности обучения на новые дидактические средства с 

использованием ЭОР в виртуальной информационно-образовательной среде 

(ВИОС) является одним из основных направлений формирования современной 

системы высшего профессионального образования в России. Это предусматри-

вается в ряде таких государственных документов, как: «Государственная про-

грамма РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы», «Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы». Это предусматривается и 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которой в п. 1. ст. 18 организация, осуществляющие образовательную деятель-

ность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируют 

библиотеки, в том числе и цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам. 
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Требования к наполнению современной образовательной среды частично 

изложены в ФГОС ВО, при этом четко определяются структурные компоненты, 

которые должны содержаться на сайте любой образовательной организации. 

Так, например, в соответствии с ФГОС3+ п.7.1.2 «Каждый обучающийся в те-

чение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступном к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (элек-

тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

должны обеспечивать возможность доступа обучающихся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории организации, так и вне ее…..» [91]. Именно эти тре-

бования и определяют ее наполнение. Следовательно, в образовательных орга-

низациях высшего образования формируется виртуальная образовательная сре-

да, частью которой является электронно-библиотечная система, а также элек-

тронно-информационная образовательная среда т.е. платформа, на которой 

размещаются материалы, необходимые для обучения. 

При этом наполнение виртуальной образовательной среды для «внешнего 

пользователя» (сайт университета, электронные услуги для внешних/удаленных 

пользователей и для «внутреннего пользователя» (локальные среды: факультет-

ские, кафедральные и т.п.) могут отличаться. 

Виртуальная образовательная среда насыщена [88], с одной стороны, 

электронными образовательными ресурсами; с другой – коммуникациями. В 

структуре виртуальной среды вуза можно выделить общую корпоративную 

часть. В ней происходит управление образовательным процессом, представле-

ны данные о преподавателях, студентах, образовательных стандартах, учебных 

планах, расписании; осуществляется электронный документооборот. 

Идеи партисипативного подхода опираются на понятие «взаимодей-

ствие». Взаимодействие – одна из категорий философии, которая отражает 

сущность всего живого. По мнению В.В. Горшковой [34, с. 34] в теории и прак-



 
 

81 
 

тике образования педагогическое взаимодействие «выступает как одно из до-

минирующих понятий и как научный принцип, который фундируется в дискур-

се аксиологических категорий в качестве возможности формулировки и актуа-

лизации социокультурных ориентиров, будь то ценностные ориентации науч-

ной, культурной или другой социальной сферы человеческого существования». 

Виртуальная образовательная среда позволяет организовать различные 

виды взаимодействия между преподавателем и студентом, студентом и студен-

том и т. д. Для этого виртуальная образовательная среда предоставляет участ-

никам учебного процесса широкий набор технологий синхронного (различные 

online мероприятия: вебинары, чаты, скайп и т. п.) и асинхронного (форум, 

электронная почта, блоги, вики, социальные сети) взаимодействия. При этом 

меняется роль преподавателя, который начинает выступать не как распростра-

нитель знаний и информации (в традиционном обучении), а становится тьюто-

ром (консультантом), координатором, помощником в самостоятельном позна-

вательном процессе студента. 

Согласно идеям личностно-ориентированного подхода, отметим, что вы-

растая в быстро изменяющихся информационных условиях, с раннего возраста 

взаимодействуя с электронной информацией, подрастающие поколения демон-

стрируют иное информационное и коммуникационное поведение; имеют свои 

представления о том, как следует в электронной среде осуществлять обучение, 

чтобы эффективно решать задачи. 

Становление свойств и качеств личности обучающихся есть сложный и 

длительный процесс, зависящий от многих внешних и внутренних факторов. 

Его запуск в нужном направлении требует адекватных изменений в среде про-

фессиональной подготовки. Необходимо, чтобы образовательная среда стала 

более динамичной и изменчивой – своевременно отражала перемены, происхо-

дящие в окружающей социальной и передовой профессиональной среде. Она 

должна воспринимать новые цели и ценности образования в эпоху экономики 

знаний, реализовывать принцип новых задач практики, адекватных процессам 
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ее информатизации, основываясь на современном информационном и комму-

никационном поведении обучающихся [88]. 

В виртуальной среде взаимодействий появляются новые классы задач 

воспитательной направленности. В первую очередь педагогам необходимо про-

гнозировать и предупреждать риски виртуальной среды – влияние на здоровье, 

аддиктивное поведение в электронной среде, информационную безопасность 

личности, защиту авторских прав и т. п. 

Исходя из анализа литературы, ключевыми принципами построения 

виртуальной образовательной среды являются следующие: 

1. Социальное опережение – необходимость учета опережающих тен-

денций в науке, культуре, образовании. 

2. Ценностное пространство образования – непротиворечивое сочета-

ние традиционных и инновационных направлений, использование в классиче-

ской структуре неклассических подходов, обеспечивающих профессиональное 

и общекультурное развитие взрослого человека. 

3. Свобода позитивного выбора – возможность определения субъек-

тивного смысла, ценностных позиций, исключая внешний оценочный компо-

нент в профессиональных и личных отношениях людей. 

4. Применение «гуманитарных технологий» (М.Г. Делягин) – исполь-

зование высоких технологий в гуманитарной сфере. 

5. Интерактивность – формат постоянного взаимодействия как уход от 

применения технологий трансляции к использованию методов и способов ак-

тивного сотрудничества.  

6. Безопасность – создание условий для обеспечения социальной без-

опасности молодежи в условиях нестабильной и рисковой действительности 

виртуальной реальности. 

7. Адаптивность – гибкость и модификация под потребности общества. 

Как отмечает Т.С. Носкова [89], для того чтобы виртуальная образова-

тельная среда оказывала положительное влияние на развитие обучающегося, 
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способствовала его самореализации, она должна соответствовать следующим 

требованиям:  

1) стабильность и устойчивость (сохранение своего образовательного по-

тенциала);  

2) обеспечение процесса самостоятельной работы; 

3) направленность на достижение конкретной цели (связь не только с 

обучением, но и с реализацией определенных социальных функций);  

4) оснащение компьютерными рабочими местами и доступом к каналам 

внутривузовской телекоммуникации и глобальной сети Интернет;  

5) осуществление квалифицированного сопровождения и поддержание 

этой среды. 
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Современные методы и технологии обеспечения взаимодействия в  

виртуальной образовательной среде 

 

В широком смысле виртуальная образовательная среда представляет со-

бой платформу, с помощью которой организуется и происходит процесс обуче-

ния, включающую в себя среду образовательной организации, глобальные сети 

интернет, корпоративные сети (территориальные), локальные сети и индивиду-

альные сети. 

С технологической точки зрения виртуальная образовательная среда яв-

ляется информационным пространством взаимодействия участников учебного 

процесса, порождаемым технологиями информации и коммуникации, включа-

ющим комплекс компьютерных средств и технологий, позволяющим осуществ-

лять управление содержанием образовательной среды  и коммуникацию участ-

ников. 

В организационно-коммуникационном аспекте виртуальная образова-

тельная среда представляет собой сложную самосовершенствующуюся и само-

настраивающуюся коммуникативную систему, обеспечивающую прямую и об-

ратную связь между обучающим, обучающимися и другими участниками учеб-

ного процесса.  

Виртуальная образовательная среда создана для эффективной коммуни-

кации всех участников образовательного процесса. Для информационного об-

щества необходимы навыки владения информационными технологиями и обра-

зовательная среда в современных условиях должна уже удовлетворять потреб-

ности личности, общества, и способствовать социальной адаптации в профес-

сиональном становлении. 

. В новом формате образование позволяет мобилизовать виртуальную образо-

вательную среду и в сегодняшних реалиях это многофункциональная система и 

она содержит, прежде всего, инновационные и традиционные технологии и они 
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являются специфическими для взаимодействия участников образовательно-

го  процесса в рамках прежде всего открытой модели  обучения.  

Коммуникация в компьютерной среде обучения и общения также рас-

сматривает коммуникацию как первичный процесс, координирующий целена-

правленные, практические действия ее участников. Особенностью этих взаимо-

действий между субъектами процесса коммуникации является то, что это взаи-

модействие осуществляется опосредованно, через компьютерные каналы связи 

(компьютерные телекоммуникации). 

Виртуальная образовательная среда – это быстроразвивающаяся, много-

уровневая и многофункциональная система, которая объединяет: 

1) педагогические, дидактические и методические технологии, специфические 

для взаимодействия участников учебного процесса; 

2) информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, электронные 

учебные материалы и т.п.; 

3) современные программные средства: программные оболочки, средства элек-

тронной коммуникации 

В связи с вышеизложенным, для организации эффективного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса в виртуальной образовательной 

среде определим три основных направления - инструментальные средства для 

обеспечения коммуникационного процесса, социально-психологические формы 

интерактивного обучения  и аксиологические технологии. 

Инструментальные средства для обеспечения коммуникационного 

взаимодействия 

1. Инструментальные средства компьютерных коммуникаций вклю-

чают несколько форм: глобальную сеть Internet, электронную почту, электрон-

ную конференцсвязь, видеоконференции и Интернет-трансляции. Эти средства 

позволяют преподавателям и обучающимся совместно использовать информа-

цию, сотрудничать в решении общих проблем, публиковать свои идеи или 

комментарии, участвовать в решении задач и их обсуждении, участвовать в со-

здании общих проектов, просто общаться с друзьями и коллегами. Рассмотрим 
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подробнее наиболее часто используемые в образовании средства коммуникаци-

онного взаимодействия. 

Сеть Интернет открывает доступ к неисчерпаемым электронным ин-

формационным ресурсам. С помощью Web-сервера учебные заведения предо-

ставляют необходимые сведения для организации процесса обучения (расписа-

ние занятий, график проведения консультаций и т. д.), структурированную 

учебную информацию по учебным дисциплинам, а также ссылки на полезные 

ресурсы (электронные библиотеки, образовательные порталы и т. п.), ведут се-

тевой учебный процесс. 

 Электронная почта (e-mail, ЭП) – это асинхронная коммуникационная 

среда для передачи и получения сообщения. Главное достоинство этого сред-

ства коммуникации: простота освоения и надежность использования. Элек-

тронная почта может использоваться как для связи между двумя абонентами, 

так и для общения с любым необходимым количеством адресатов. ЭП позволя-

ет пользователям (педагогам, обучающимся, другим участникам общения) об-

мениваться текстовыми, графическими и аудио сообщениями.  

 «Виртуальные учебные классы». В сети Интернет используется режим 

«список рассылки» (mailing lists), при котором установленное на сервере про-

граммное обеспечение дает возможность совместного общения субъектов обра-

зовательного процесса. Число разных списков рассылки (дискуссионных групп) 

может быть очень большим и ограничивается лишь возможностями аппарату-

ры. В созданной учебной группе разъясняются правила и способы подписки на 

рассылку и получение сообщений. Основным участником обсуждения всех во-

просов и ответов обучающихся является, безусловно, педагог. 

ЭП может быть использована для невербального общения субъектов об-

разовательного процесса: обучающиеся не обязательно должны находиться на 

месте в момент связи. Им достаточно овладеть простым текстовым редактором 

и несколькими командами для отправки, приема и манипуляции с полученной и 

передаваемой информацией. 
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Электронная конференции – асинхронная или синхронная коммуникаци-

онная среда, которая подобно электронной почте может использоваться для 

плодотворного сотрудничества обучающихся и педагогов. Электронным сред-

ством общения здесь также является электронная почта или структурирован-

ный форум, в соответствующих рубриках которого можно в письменном виде 

изложить свое мнение, задать вопрос и прочитать реплики других участников 

конференции. Участие в тематических электронных конференциях се-

ти Internet очень плодотворно для самообразования педагогов и обучающихся 

любых категорий и возраста. 

Сеть Интернет в режиме USENET – newsgroups (новостная группа). В 

отличие от списков рассылки, принятых в электронной почте, группы новостей 

работают в режиме реального времени: участники читают сообщения, послан-

ные в группу другими участниками, посылают туда же свои ответы, обсуждают 

проблемы и т. д., но все происходит «сейчас и сразу», не требуя времени для 

рассылки писем. 

Видеоконференции представляют собой современную технологию обще-

ния. Видеоконференцсвязь  – имеет синхронный характер, когда участники 

взаимодействуют в реальном времени. Видеоконференции позволяют в режиме 

реального времени передавать всем участникам видеоконференции звук и 

изображение, а также различные электронные документы, включающие текст, 

таблицы, графики, компьютерную анимацию, видеоматериалы. Конечно, ви-

деоконференции не могут полностью заменить личного общения, но они позво-

ляют добиться принципиально нового уровня общения субъектов образова-

тельного процесса, подчас разделенных тысячами километров, поскольку, как 

известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

 Телеконференцсвязь. Это средство НИТ обеспечивают возможность 

двухсторонней связи между педагогом и обучающимися. При этом происходит 

двухсторонняя передача видеоизображения, звука и графических иллюстраций. 

Все это можно наблюдать одновременно в трех окнах на экране каждого мони-

тора абонентов (педагогов и обучающихся). При групповых занятиях в боль-
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шой аудитории имеется возможность проецировать изображение монитора 

компьютера на большой экран с помощью проекционного устройства.  

Видеотелефон отличается от видеоконференцсвязи ограниченностью 

размеров и качеством представления визуальной информации и невозможно-

стью использовать в реальном времени компьютерные приложения. Дидакти-

ческие свойства современных информационных технологий этого класса вклю-

чают возможность передачи в реальном времени изображения, звука, графики и 

их представления обучающимся для учебных целей. 

 

Методические аспекты применения компьютерных средств коммуникации 

 Система  Chat Room имеет большое число разновидностей, но принци-

пиальное назначение этих систем одно – кратковременное, интерактивное об-

щение субъектов с минимальной затратой памяти компьютера. Все участники 

диалога должны войти в chat по заранее согласованному времени (например, на 

занятиях, или расписанию удаленных консультаций), участник диалога может 

общаться со своими коллегами до тех пор, пока он не покинет (не выйдет) из 

chat room. Сообщения, оставленные в chat room, доступны лишь «изнутри» си-

стемы пока обучающийся поддерживает сеанс работы в chat. Сообщения при 

закрытии chat room автоматически уничтожаются.. Chat Room  – среда опера-

тивного интерактивного общения педагогов и обучающихся, позволяющая ор-

ганизовать экспресс-консультации или быстро решать какие-то организацион-

ные вопросы. Система chat room достаточно удобна, имеет свою систему 

настройки, которая осваивается быстро. Система может использоваться также и 

в очной форме занятий для работы в большом дисплейном зале для регистра-

ции присутствующих на занятиях. 

Система ФОРУМ для ведения электронных семинаров. Форум – одна из 

разновидностей телекоммуникационных способов межличностного многосто-

роннего интерактивного общения в Интернет среде.  Возможности использова-

ния форума можно представить следующим образом: 1) обсуждение научно-

исследовательских проблем, совещаний, обмен опытом; 2) ведение диспутов, 
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круглых столов, дискуссий, мозговых штурмов при решении острых проблем; 

3) организация телеконференций, защита проектов, другое; 4) организация об-

разовательного процесса (работа по принципу рассредоточенной группы) – ве-

дение консультаций, установочных семинаров, электронных семинаров-

отчетов, другие виды работ; 5) обмен сообщениями как в синхронном, так и 

асинхронном режимах с педагогами и другими обучающимися. 

Выделим наиболее существенные принципы и требования, которым 

должна соответствовать виртуальная образовательная среды: 

Гибкость. Обучающийся имеет возможность: 

- заниматься в удобном для себя месте, поскольку весь цикл обучения 

осуществляется посредством интернет-технологий. Поэтому расстояние от ме-

ста нахождения обучающегося до образовательного учреждения не является 

препятствием для эффективного образовательного процесса; 

- заниматься в удобное для себя время. У каждого человека свои «биоло-

гические часы», и в зависимости от них он может выбирать и варьировать вре-

мя занятий; 

- заниматься в своём собственном темпе и ритме; 

- обратиться к уже сохранённым материалам занятий с целью повторения 

и закрепления полученных знаний; 

- сконцентрироваться на определённых разделах, уделяя необходимой 

информации столько времени, сколько потребуется; 

- взаимодействовать с преподавателем индивидуально. Благодаря техни-

ческой и содержательной интерактивности процесса, обучение в виртуальной 

среде позволяет реализовать императив антропоцентричности и субъект-

субъектности в образовании. 

Модульность. Обучающийся имеет возможность формировать учебную 

программу из набора независимых курсов-модулей, отвечающую личным или 

групповым потребностям. 

Интерактивность: 
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- адаптация к новой форме обучения и понимание процессов использова-

ния инновационного потенциала виртуальной образовательной среды в процес-

се постоянной коммуникации обучающихся с преподавателями; 

- опора на обмен информацией, который осуществляется между обучаю-

щимися и системой в целом; 

- реализация системы мультинаправленного взаимодействия 

Продуктивность и эффективность: 

Определяется самостоятельным и осознанным выбором учителя учебного 

курса, руководствуясь личной оценкой своей профессиональной компетентно-

сти, а так же ориентируясь на реальную потребность в конкретных профессио-

нальных знаниях, умения и навыках, которые будет применять в педагогиче-

ской практике, продуктивность и эффективность обучения несравненно возрас-

тает по сравнению с другими формами обучения. 

Мотивированность: 

Так как при педагогическом взаимодействии в виртуальной образова-

тельной среде обучающийся может быть физически изолирован от учебного за-

ведения и находиться вне визуального контроля преподавателей, необходимо, 

чтобы слушатель был исключительно мотивирован, обладал самодисциплиной, 

трудолюбием, умением и желанием работать самостоятельно. 

 

Социально-психологические формы интерактивного обучения 

В виртуальной образовательной среде мы приобретаем коммуникатив-

ный опыт не только при непосредственном взаимодействии с другими 

людьми. Однако, разработанные специалистами программы формирования и 

развития коммуникативного потенциала личности, сколь бы ни были они со-

вершенны, не могут заменить «естественного» приобщения индивида к ком-

муникативной культуре общества. Целью таких программ должна быть не 

столько замена «естественного» опыта другим, более эффективным, сколько 

организация, точнее, помощь в самоорганизации наиболее эффективных 

способов приобретения коммуникативного опыта. 
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Здесь весьма эффективны формы  интерактивной групповой работы в 

стиле группового самоанализа и коммуникативного тренинга делового об-

щения, где участники получают возможность перепроверить свои представ-

ления о коммуникативных ситуациях путем сравнения мнений всех членов 

группы. Эти формы способствуют расширениюсферы непосредственных со-

циальных контактов, включение в новые каналы коммуникации может скор-

ректировать имеющиеся проблемы в опосредованном техническими сред-

ствами общении.   

Немаловажным преимуществом интерактивных групповых форм рабо-

ты является и то, что совместными усилиями могут быть выработаны новые 

средства анализа, достоинством которых будет их явная представленность в 

процессе их формирования и, следовательно, возможность изначального 

корректирования. Но самое большое достоинство группового анализа за-

ключается в том, что в группе могут использоваться единые процедуры диа-

гностики и совершенствования системы средств ориентировки коммуника-

тивных действий. 

Коммуникативная компетентность — сложное по структуре образование, 

что определяется сложной структурой коммуникации. Последняя включает ряд 

этапов.  

2. Первый этап — самоопределение в коммуникативной ситуации, когда 

определяются необходимость и цель участия в коммуникации.  

3. Второй этап — анализ намерений партнеров и способов коммуникации с 

учетом своих целей и возможностей. 

4.  Третий этап — выбор соответствующего ситуации речевого жанра, 

поведения и коммуникативных техник.  

5. Четвертый этап — собственно коммуникация.  

6. Пятый этап — самооценка ценности, степени значимости, 

результативности прошедшей коммуникации. 
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Коммуникативная компетентность, равно как и другие виды компе-

тентности, складывается, развивается и совершенствуется в комплексе не 

всегда явно дифференцируемых процессов созревания, во коммуникативная 

компетентность личности определяется способностью испытуемого решать 

коммуникативные проблемы, опираясь на социальную направленность 

с адекватным реагированием на любые изменения, исходящие от внешней 

среды.  

Поскольку коммуникативная деятельность индивида имеет социальные 

последствия из-за коммуникативной рефлексии и авторского видения пробле-

мы общения, то она должна поддерживать единство ценностных, содержатель-

ных и структурных компонентов личности.спитания, социализации, образова-

ния и адаптации. 

Отдельным этапам или умениям коммуникации нельзя обучиться изоли-

рованно друг от друга, чтобы потом «сложить» их вместе и получить коммуни-

кативную компетенцию. Поэтому все методы формирования и развития комму-

никативной компетенции являются комплексными. 

Методы, ориентированные на устную коммуникацию: 

 все формы учебного диалога; 

 доклады и сообщения; 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, 

роли Говорящего и Слушающего, Задающего вопросы и Отвечающего; 

 учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

опросов, бесед, интервью у разных категорий людей; 

 обсуждения, дискуссии, диспуты; 

 упражнения психологического тренинга общения, в том числе в 

конфликтогенных и конфликтных ситуациях; 

 выступление на защитах учебных исследовательских работ, 

подготовленных товарищами, в качестве оппонентов; 

 выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.; 

 вовлечение учащихся в работу театральных студий. 
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Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли 

Пишущего и Читающего; 

 учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

анкетирования или письменного интервью с предварительной подготовкой 

вопросов (опросников); 

 телекоммуникационные проекты, предполагающие составление 

текстов для размещения на Интернет-форумах или отправки по электронной 

почте, а также получение и чтение соответствующих сообщений; 

 подготовка заметок и статей в СМИ с учетом целевой аудитории; 

 рецензирование учебных исследовательских работ, подготовленных 

товарищами. 

Среди методов развития коммуникативной компетентности важнейшее 

место занимает тренинг. Хотя существуют и успешно развиваются другие спо-

собы расширения и обогащения коммуникативного опыта, тренинг продолжает 

оставаться наиболее эффективным способом работы в области совершенство-

вания компетентности в общении. Это признается даже теми специалистами, 

которые выступают против «засилья тренинга» в программах обучения и разви-

тия. Межличностные умения - это то, что не входит в базовое профессиональ-

ное образование и не может быть легко освоено на рабочем месте в ходе адап-

тации. Неудивительно, что при общем снижении удельного веса формальных 

тренинговых программ в системах организационного обучения коммуникатив-

ные тренинги продолжают пользоваться устойчивым спросом. Наиболее вос-

требованными являются тренинги базовых коммуникативных умений. 

Социально-психологический тренинг, коммуникативный тренинг  и 

др.направлены на изменения и в сознании, и в формировании навыков, на сме-

ну социальных установок и развитие умений и опыта в области межличностно-

го общения. Это интерактивные метод ысоздания условий для самораскрытия 

участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных 

психологических проблем. 
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Тренинг базовых коммуникативных умений. Тренинг базовых (ядерных) 

коммуникативных умений в настоящее время лежит в основе любых разновид-

ностей коммуникативного тренинга. Такое положение дел правомерно рассмат-

ривать как временное, поскольку задачи, которые он решает, должны были, в 

принципе, быть решены в ходе получения базового образования (среднего и 

высшего). Однако современные системы образования пока не способны справ-

ляться с этой задачей. Можно даже предположить, что в течение достаточно 

продолжительного времени тренинг базовых коммуникативных умений, вместо 

того чтобы существовать в виде неотъемлемой составной части образователь-

ных программ, будет входить в систему профессиональной коммуникативной 

подготовки. Этот вид тренинга нацелен на формирование и совершенствование 

тех компонентов коммуникативной компетентности, которые принято называть 

метакомпетентностями или ядерными компетентностями. В их перечень входят 

умения понимать свои интересы и выражать собственную позицию, понимать 

позицию партнеров по общению, разбираться в особенностях коммуникативной 

ситуации, говорить и слушать. Среди них стоит выделить группу особо важных 

умений, связанных с установлением и поддержанием контакта, а также умений 

работать с обратной связью.  

Результатом более детального анализа мог бы стать обширный список ком-

петентностей, т.е. знаний, умений и диспозиций, не только обеспечивающих 

эффективное функционирование индивида в его социальной среде, но и слу-

жащих основой для формирования и совершенствования узкоспециализирован-

ных компетентностей, таких, как ораторское мастерство, искусство ведения пе-

реговоров и др. 
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Технология аксиологического коучинга 

Коучинг – это особая форма консультирования и индивидуальной под-

держки людей, ставящая своей целью личностный и профессиональный рост.  

Коучинг – инструмент личностного и профессионального развития, фор-

мирование которого началось в 70-х годах 20 века. Истоки коучинга лежат в 

спортивном тренерстве, позитивной, когнитивной и организационной психоло-

гии, в представлениях об осознанной жизни и возможностях постоянного и це-

ленаправленного развития человека. 

Термин «коучинг» уходит корнями к сфере университетского спорта. 

Тренер (коуч, Coach) выполнял задачу подготовки студентов к спортивным со-

ревнованиям или экзамену по физкультуре. В дальнейшем термин получил 

большее распространение и теперь считается основной формой среднесрочного 

и долгосрочного профессионального консультирования с целью рефлексии и 

выполнения профессиональных задач. 

Существует множество определений коучинга. Из наиболее известных 

авторов, занимающихся данной проблематикой относят Тимоти Голви, который 

рассматривал «коучинг как искусство создания (с помощью беседы и поведе-

ния) среды, которая облегчает движение человека к желаемым целям, так, что-

бы оно приносило удовлетворение, и  Майлз Дауни. по мнению которого «Ко-

учинг – это искусство содействовать повышению результативности, обучению 

и развитию другого человека.  

Профессиональный коучинг – это развивающиеся профессиональные от-

ношения, помогающие клиентам добиваться качественно новых результатов в 

своей личной и профессиональной жизни. Процесс коучинга позволяет клиен-

там углубить свои познания, улучшить эффективность и повысить качество 

жизни. (Определение ICF -Международной Федерации Коучей). 

В России первым, кто разработал и описал свою систему коучинга, 

был Н.И. Козлов. Коучинг в синтон-подходе предельно практичен, базируется 

на научном мировоззрении, ориентирован на практические, проверяемые ре-

зультаты. Вопросы профессионального коуча и инструменты, которые он ис-
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пользует, могут быть эффективно применены для консультирования и целепо-

лагания. 

Современный коучинг это эффективная, апробированная на практике си-

стема развивающего взаимодействия, способствующая раскрытия потенциала 

человека с целью максимального повышения его эффективности.   

Основой взаимодействия в коучинге является уважение и принятие лич-

ности, а главным инструментом являются открытые стимулирующие осознан-

ность вопросы, которые не содержат критики, оценок и советов. В коучинге ос-

новной фокус делается не на предложении готовых решений, а на стимулиро-

вании самостоятельного поиска ответов, развитие разумности, привычки 

осмыслять происходящее. 

Поскольку само направление актуально в работе с различными зонами 

человеческой жизни и впитало в себя принципы различных теорий – это дает 

вариабельность применения и исключение неэффективных для конкретной си-

туации действий. 

Коучинг не является тренерством, наставничеством, консалтингом, пси-

хотерапией, менеджментом. Не подменяет их, не конкурирует с ними. 

В современном понимании коучинга люди получают профессиональное 

сопровождение и поддержку специально обученного коуча, в результате чего 

развиваются саморефлексия, саморегуляция и восприятие собственных дей-

ствий, а акцент делается на достижении целей и повышении эффективности. 

В образовательном дискурсе термин «коучинг» возник после 2000 г. А. 

Ниггли, рассматривая трехчастное менторство, описывает путь к «профессио-

нальному самосовершенствованию», в рамках которого обучающиеся с помо-

щью коучинга должны повышать свои компетенции в самоуправлении . 

С одной стороны, коучинговая модель связана с центральными аспектами 

дидактической теории когнитивизма. При этом в центре внимания проблемный 

анализ, системный подход, диалогическое обучение, помощь, наблюдение, об-

ратная связь, профессиональная поддержка, консультирование и критиче-

ское мышление. 

http://www.koob.ru/superlearning/
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С другой стороны, процессы коучинга также демонстрируют явные при-

знаки конструктивизма, например, рефлексию, совместный поиск решений и 

огромную ответственность обучающегося за успех консультирования. Коучинг-

формат консультирования в рамках конструктивистской концепции обучения, 

поскольку предполагает, «что все индивидуумы сами конструируют свою ре-

альность и что подходящие решения могут быть найдены и развиты только из 

этой реальности». 

По форматам коучинг делят на индивидуальный и групповой, личный ко-

учинг и бизнес-коучинг, отдельно выделяют коучинг первых лиц (executive 

coaching) и различные тематические направления, напри-

мер карьерный коучинг. 

Среди направлений коучинга выделяют: поведенческий коучинг  (в осно-

ве лежит модель GROW), коучинг, ориентированный на решение, когнитивный 

поведенческий коучинг, НЛП-коучинг, трансперсональный коучинг, интегра-

тивный коучинг, межкультурный коучинг, антистрессовый коучинг (классифи-

кация по материалам «Excellence in Coaching» The industry Guide). В последнее 

время как отдельное направление выделяется системный коучинг. 

Смысл коучинга – движение к цели и большая часть работы заключается 

в раскрытии потенциала человека самостоятельно определять це-

ли деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов де-

ятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; владение 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Однако, на наш взгляд, этого всего не случится, пока человек не прояснит 

смысл происходящего и не ответит на самые главные вопросы: чего ты хочешь, 

почему это важно для тебя. Как ты достигнешь желаемого, если даже не зна-

ешь, к чему стремиться? Прежде чем поставить жизненные цели и наметить пу-
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ти их достижения, человек должен понять чего он действительно хочет исходя 

из значимости и ценности для себя. 

Жизненные ценности человека являются абсолютными величинами – они 

занимают первое место в его мировоззрении и оказывают прямое воздействие 

на то, какие направления жизнедеятельности будут для него приоритетными, а 

что он будет воспринимать как второстепенное.  

Система жизненных ценностей человека может состоять из нескольких 

элементов: общечеловеческие ценности, культурные ценности и индивидуаль-

ные ценности. И если первые два элемента обусловлены, главным образом, об-

щими представлениями людей о том, что хорошо и что плохо, что важно и что 

второстепенно, а также особенностями той культуры, в которой родился и вос-

питывался человек, то к третьему элементу можно отнести сугубо субъектив-

ные мировоззренческие особенности.  Ценности каждый человек определяет 

для себя самостоятельно. И он тем свободнее в своём выборе, чем осознаннее. 

Определение своих собственных ценностей дает человеку понимание приори-

тетов,  что и является основой продуктивной и полноценной жизни. Когда 

имеются определённые установки, человеку гораздо проще продумывать дей-

ствия и принимать верные решения. Ценности являются мерой измерения, ко-

торую человек использует для того, чтобы ответить самому себе на один из са-

мых важных вопросов: «Проживаю ли я свою жизнь так, как хочу?». 

В основе предлагаемого нами коучингового подхода лежит аксиология – 

это теория ценностей. Предметом изучения этого раздела философии являются 

источники ценностей и их природа.  

Технология аксиологического коучинга позволяет провести самопознание 

и всестороннюю оценку своей личности, через осознание своих жизненных 

ценностей прийти к осознанному выбору своего стиля жизни и поведения, из-

бежать когнитивного диссонанса, выбора ложных целей, отсутствия целостно-

сти и ошибок в принятии усредненных, стереотипных моделей поведения и 

мышления  которые, как правило,  наиболее распространены среди социального 

окружения.  
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Аксиологический коучинг дает возможность осуществит ранжирование 

от низших к высшим или наоборот, а также выстроить иерархию ценностей, что 

позволяет человеку сделать свою жизнь осознанной, наполнить ее смыслом, 

взглянуть на ход развития его личности, на конкретный этап ее развития, и свои 

дальнейшие перспективы, совершенствовать свои мысли и действия, узнать 

больше о собственных возможностях, составляющих его скрытый потенциал, 

учится развивать их и применять их для решения своих жизненных задач, осу-

ществить целеполагание, самым эффективным способом управлять собой само-

стоятельно. Аксиологический коучинговый подход создает благопрятные усло-

вия для развития ответственности, осознанности, самодостаточности личности, 

самостоятельности в принятии решений, нового типа мышления, основанного 

на уверенности в себе и будущем, на позитиве и на желании взаимодействовать 

с окружающими, соблюдая интересы сторон.  А самое главное – прийти к по-

ниманию своей уникальности и себя как наивысшей ценности.  

Значимость технологии аксиологического коучинга заключается в том, 

чтобы помочь человеку понять себя, оценить свои запросы, разобраться и рас-

ставить своих жизненные приоритеты, мобилизовать все свои внутренние и 

внешние ресурсы, как для решения сложившейся ситуации, так и для своего 

дальнейшего саморазвития. 
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Заключение 

Изучение влияния новых информационных технологий на социальное 

развитие личности только начинается, но к настоящему времени в работах Е.П. 

Белинской, С.В. Бондаренко, Т.А. Наумова, В.С. Собкина, М.В. Хлебникова 

представлены результаты влияния виртуального пространства на личность. Эти 

данные позволяют говорить о том, что освоение виртуального пространства, в 

том числе и образовательной среды, вносит свою специфику в протекание про-

цессов социализации личности, конструирование образа социального мира, об-

раза «Я», развитие личной и социальной идентичности. Сопоставление понятий 

социализации и виртуальной образовательной среды позволяет выделить соци-

ализирующую функцию виртуальной образовательной среды и рассматривать 

её как предоставляющую возможность личности, с одной стороны, усваивать 

знания о социальном мире и, с другой стороны, воспроизводить эти знания в 

учебной и профессиональной деятельности. 

Если образовательная среда организации мобильна, насыщена, обладает 

высокой степенью коммуникации, построена в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, то она повлияет на становле-

ние социальных стандартов, ролей и принадлежности к определенным рефе-

рентным группам, стабилизации социально-групповых категорий, что позитив-

но отразится на позитивной личностной идентичности. 

В условиях современности виртуальная среда, будучи порождением куль-

туры, выступает новой средой деятельности человека. Особенно под воздей-

ствием бурного развития информационной среды оказалась молодежь, для ко-

торой Интернет уже стал основным пространством для различного рода соци-

альных взаимодействий (Е.П. Белинская, Т.А. Фленина и др.). Именно в этот 

возрастной период формируется система ценностно-смысловых ориентаций 

личности, совершается поиск индивидуальных путей профессиональной и лич-

ностной самореализации, устанавливаются интимно-личностные доверитель-

ные контакты с людьми. 
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