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Т. А. Фленина 

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПОНЯТИЯ «СЕТЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

Посредством кластерного анализа в статье проводится семантическое наполнение 
нового и на данный момент не устоявшегося термина «сетевая идентичность». 

Ключевые слова: сетевая идентичность, информационная среда, Интернет. 

T. Flenina 

SEMANTIC CONTENT OF THE TERM «ONLINE IDENTITY» 

The article describes through cluster analysis the semantic content of the new and currently 
interpreted in various ways term «online identity». 

Keywords: online identity, infomedia, internet. 

Интерес различных социогуманитарных 
наук (философии, психологии, социологии, 
культурологии, лингвистики) к феномену 

идентичности не случаен. Изменения в об
ществе, связанные с информатизацией и 
глобализацией, определяют изменение 
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психики современного человека, а также 
способов и стратегий его взаимодействия с 
миром, с другими людьми, с самим собой. 
Широкое распространение виртуальных 
объектов, явлений, событий в информаци
онном обществе, распространение интер
нет-коммуникаций привело к усилению 
воздействия виртуальной реальности на 
различные аспекты социально-экономи
ческой жизни, на культуру и систему взаи
моотношений, на сознание и самосознание 
современного человека. Виртуализация ре
ального проявляется в том, что фактически 
все базовые сферы мира человека приобре
тают виртуальный статус, свою представ
ленность в виртуальном мире. Виртуализи-
руется частная жизнь человека: проведение 
досуга, совершение покупок, установление 
контактов с противоположным полом, тру
довая деятельность, межличностное и 
групповое общение осуществляются по
средством сетевых технологий. В результа
те этого стирается грань между актуальным 
и потенциальным, реально существующим 
и возможным: виртуальная реальность ста
новится «информационным двойником» 
жизненного мира, способом бытия совре
менного человека. Собственно экспансия 
виртуальности проявляется в том, что ис
кусственно созданный мир превращается 
из «зеркального подобия» реальности в 
самостоятельную и относительно авто
номную систему, влияющую на совре
менную социокультурную среду, на от
ношения, на сознание и самосознание со
временного человека. Эти изменения со
временного общества и сознания находят 
свое отражение в усложнении механиз
мов идентичности и в их понимании в 
широком спектре межисциплинарных ис
следований. 

Здесь стоит отметить, что на сегодняш
ний день наибольшая часть исследований, 
касающихся проблемы идентичности в се
ти, рассмотрена отечественными и зару
бежными психологами, философами, со-

циологами и культурологами. Междисцип
линарная постановка проблемы изучения 
идентичности имеет свои преимущества и 
недостатки. С одной стороны, изучение 
идентичности в сети Интернет в разных 
областях гуманитарного знания обогащает 
исследовательский материал. Однако это 
обстоятельство, в свою очередь, порождает 
запутанность и неопределенность в науч
ной терминологии. В отечественных ис
следованиях ведется речь о «виртуальной 
идентичности», о «сетевой идентичности», 
о «виртуальной личности». В зарубежной 
литературе мы также встречаем разные 
формулировки: «virtual identity», «virtual 
personality», «online identity», «digital 
identity». Как соотносятся эти понятия? 
Чем оправдано их выделение? 

Целью нашей статьи стало семантиче
ское наполнение нового и на данный мо
мент не устоявшегося термина «сетевая 
идентичность». 

Идентичность как важнейший элемент 
структуры личности человека означает по
следовательность психической жизни че
ловека, обеспечивая его необходимым 
фундаментом для развития. «Чувство иден
тичности позволяет мне понимать, кем я 
являюсь, и позволяет мне сочетать различ
ные проявления моей многогранной лично
сти (я-образы, самооценки, социальные ро
ли и т. п.)» [6, с. 14]. 

Что происходит, когда человек находит
ся «online»? Можем ли мы говорить об от
дельном виде идентичности, который по
зволяет человеку взаимодействовать в сети 
Интернет? Меняется ли идентичность в се
ти Интернет и как это происходит? Или мы 
можем говорить о множественной иден
тичности, альтернативной идентичности, 
multiply identity? 

Прежде чем обратиться к данным, полу
ченным нами при рассмотрении исследо
ваний, касающихся сетевой идентичности, 
следует внести ясность относительно тер
минов «сетевая» и «виртуальная» идентич-
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ность. Вслед за А. Е. Войскунским мы счи
таем, что «виртуальная идентичность» су
ществует в виртуальных мирах, конструи
руемых посредством специальных про
грамм компьютерной графики. Сетевая 
идентичность, в свою очередь, конструиру
ется в ходе интернет-коммуникации с тем, 
чтобы быть эксплицитно презентированной 
другим людям. 

В ходе настоящего исследования нами 
было проанализировано семантическое 
пространство понятия «сетевая идентич
ность». С этой целью были отобраны 
30 определений в различных областях 
гуманитарного знания. Определения были 
разбиты на 23 целостно воспринимаю
щиеся смысловые единицы, которые за
носились в кодировочную матрицу 26 × 
23, где 26 — авторы определений, а 23 — 
смысловые единицы. Отбор определений, 
выделение смысловых единиц осуществ
лялись группой экспертов в количестве 
трех человек. Для группировки определе
ний использовалась процедура кластер
ного анализа, мера близости — евклидово 
расстояние, объединение в кластеры осу
ществлялось по методу Варда. Были вы
делены следующие группы категорий 
(см. табл.). 

Нами были получены четыре кластера, 
рассмотрим каждый из них. 

Первый кластер условно обозначен на
ми «Характеристики идентичности, асси
милированные в сетевом взаимодействии». 
Его содержание отражает положения кон
цепции, указывающие на характеристики 
идентичности, ассимилированные в сете
вом взаимодействии: «порожденность», 
«продуцированность современной ком
пьютерной техникой», «открытость, ди
намичность», «метастабильность», «ре
зультат реконструкции», «креативность», 
«синтетичность», «номадизм», «эклек
тичность», «ситуативность» (Т. А. Бон-
даренко, Ю. Н. Киселева, Е. В. Летов, 
З. С. Завьялова, И. А. Зверева, В. И. Пржи-

ленский, Ю. Шичанина, Е. В. Уханов). 
По-видимому, данные определения ука
зывают на направления, в которых сете
вые коммуникации трансформируют лич
ность и как индивидуальный феномен, и 
как социокультурный исторический про
дукт. Так, гибкая социальная структура 
сетей порождает такого же гибкого де-
центрированного субъекта, обладающего 
«разовой», «номадической», «перманент
но обретаемой» и другими видами сете
вых идентичностей. 

Второй кластер, «Функции сетевой 
идентичности, реализующие разнообраз
ные потребности индивида», образован оп
ределениями «карнавальность», «поиско
вая природа», «виртуальный проект лично
сти», «ценность (или квазиценность)» 
(Г. И. Аркадьев, J. R. Suler, З. С. Завьялова, 
Г. Л. Тульчинский, Ю. Шичанина, Е. В. Ле-
тов, Т. С. Воропай). Можно предположить, 
что эти определения указывают на качест
венные изменения внутриличностных пси
хологических процессов в сети, превращая 
индивидуальное «Я» в рефлексивный про
ект. Цели сетевого проекта связаны с 
удовлетворением разнообразных жела
ний, с влиянием на других людей, с реа
лизацией желаний и фантазий, подавляе
мых в реальной жизни, с возможностью 
экспериментировать с разнообразными 
сетевыми Я-образами, с построением се
тевой Я-концепции. 

Третий кластер назван нами «Транс
формации личностной идентичности во 
взаимодействии с сетью Интернет». Кла
стер наполнен следующими определения
ми: «трансформированность», «внутренняя 
диалогичность», «расщепленность», «ли
шенность центра, размытость» (P. Kelly, 
А. Г. и Г. А. Асмоловы, А. Висо, О. В. Ти
хонов). Его содержание указывает на то, 
что личность представлена не только в со
циальном мире, но и в виртуальном, что 
создает эффект «расщепленности» между 
этими пространствами. 
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Название кластера 

1. Характеристики идентичности, ас
симилированные в сетевом взаи
модействии 

2. Функции сетевой идентичности, 
реализующие разнообразные по
требности индивида 

3. Трансформации личностной иден
тичности во взаимодействии с се
тью Интернет 

4. Знаково-символическая природа 
сетевой идентичности 

Содержание 

порожденность виртуальной реальностью, 
продуцированность современной компьютерной техникой; 
открытость; 
динамичность; 
метастабильность; 
результат реконструкции; 
креативность; 
синтетичность; 
номадизм; 
эклектичность; 
ситуативность 

карнавальность; 
поисковая природа; 
виртуальный проект личности; 
ценность (или квазиценность) 

трансформированность; 
внутренняя диалогичность; 
расщепленность; 
лишенность центра, размытость 

множественность, изменчивость; 
бестелесность; 
комплекс знаков, существующий в электронной среде; 
расширенные возможности идентификации; 
свобода 

Четвертый кластер мы обозначили как 
«Знаково-символическая природа сетевой 
идентичности». Сюда вошли такие смы
словые единицы, как «множественность», 
«изменчивость», «бестелесность», «комплекс 
знаков, существующий в электронной сре
де», «расширенные возможности иденти
фикации, свобода» (Е. Горный, А. В. Вой-
скунский, Ю. Н. Киселева, S. Turkle, 
J. R. Suler, Е. В. Уханов, А. Г. и Г. А. Ас-
моловы). Как отмечают А. Г. и Г. А. Асмо-
ловы, «в виртуальном пространстве лич
ность — это банк данных, информация, 
сумма букв, картинок и звуков, представ
ленных цифровым кодом». Таким образом, 
сетевая идентичность, являясь порождени
ем виртуального мира, идентифицируется с 
помощью символов и знаков, что дает 

пользователю неограниченные возможно
сти в ее конструировании, а сеть Интернет 
выступает своеобразной платформой в ее 
формировании. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что сетевая идентичность представля
ет собой метастабильное образование, ко
торое творчески раскрывается в зависимо
сти от возможностей, которые предостав
ляет тот или иной сетевой интерфейс. Се
тевая идентичность может рассматриваться 
при этом как проект личности в онлайн-
пространстве, направленный на удовлетво
рение разнообразных потребностей инди
вида. Конструирование сетевой идентично
сти осуществляется с помощью многообра
зия вербальных и образных знаковых 
средств, что позволяет рассматривать ее 
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как всю совокупность текстовых и визу
альных семиотических компонентов сете
вого облика человека, как разновидность 
вербальных и невербальных текстов куль
туры, специфичный «визуальный текст 
общения». 

Завершая анализ семантического про
странства понятия «сетевая идентичность», 
можно говорить о том, что ее конструиро
вание тесно сопряжено с реальным контек
стом жизни человека. Это отличает ее от 
диффузной идентичности анонимных поль-

зователей сети 90-х годов XX века, ме
няющейся по мере каждого входа в то или 
иное коммуникативное пространство, а 
также от практики «двойной» жизни поль
зователей сети начала XXI века. С этих по
зиций можно говорить о том, что совре
менная информационно-коммуникативная 
среда предоставляет личности свободное 
пространство для конструирования сетевой 
идентичности как неотъемлемой части ста
новления личности в новом информацион
ном обществе. 
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