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Проблемы и противоречия цифровой трансформации личности  

в контексте современной действительности 
 

Илья Михайлович Шмелев1 
 

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия, shmеlevim@mail.ru 
 

Аннотация. Рассматриваются проблемы и противоречия, которые возникают в научном дискурсе, посвящен-
ном влиянию цифровой трансформации личности в современном обществе. Обоснована актуальность концеп-
туальных исследований, ориентированных на личностный аспект в условиях быстро развивающейся цифровой 
среды. Основной целью является изучение особенностей преобразования личности в контексте информацион-
ного общества, где цифровизация играет ключевую роль. Ставится задача разработки научного мировоззрения, 
которое бы учитывало личность как неотъемлемую часть объективной реальности, вместо того чтобы проти-
вопоставлять ее этой реальности. Обращается внимание на сложности и вызовы, связанные с процессом циф-
ровой трансформации личности. 
Ключевые слова: дискурс, личность, человек, цифровизация, трансформация, цифровое пространство, циф-
ровая культура, противоречия 
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doi: 10.17223/15617793/496/13 
 

Original article 
doi: 10.17223/15617793/496/13 
 

Problems and contradictions of the digital transformation  
of the individual in the context of modern reality 

 
Ilya M. Shmelev1 

 
1 HSE University, Moscow, Russian Federation, shmеlevim@mail.ru 

 
Abstract. In modern realities, the study of the peculiarities of personal development in the context of the information society 
is an urgent task of modern science. The aim of this article is to identify problems and contradictions of the digital 
transformation of personality in the context of modern realities from a theoretical point of view. Literary sources indicate that 
the problem of personality and the individual has a genesis, which has long entered into the history of philosophy, establishing 
the notion that the phenomenon of personality is a fact of historical formation of culture. At present, the philosophical 
Pythagoreanism has received a new axiological interpretation – digitalization becomes a social phenomenon. Dynamism and 
multi-vector digital transformation in the conditions of epochal and basic innovations, transforming society in the 21st century, 
dictate methodologically relevant digital settings and guidelines for typological cognition of personality based on the integrity 
of “man–culture–society–nature–cosmos”. In this context, it is legitimate to talk about the formation of a new scientific picture 
of the world in the framework of the modern scientific worldview, in which one of the fundamental components is the 
personality, which is not opposed to objective reality, but is understood as part of this reality. Sociocultural conditions 
determine the process of forming a new type of personality, whose status is indicated, among other things, by the high level 
of digital culture. In turn, digital technologies create a social environment or “digital reality” in which the material, spiritual, 
moral and philosophical foundations of existence are transformed, and a personalized personality type is formed. This type 
begins to interact with the world and organize their social space in a new way: material (the use of digital gadgets, devices), 
symbolic (the use of digital programming systems), institutional (digital activities of social institutions), mental-spiritual (the 
use of digital devices), and spiritual. However, the permanent immersion of the individual in virtual space seriously transforms 
the structure of personal identity, forming a digital self-identification of the individual, far from “classical” forms (political, 
national-cultural, gender, religious, civil, etc.). The digital self-identification of a person reflects the experience of being in the 
new information reality, the awareness of oneself as a part of the real world and the virtual world. People begin to feel their 
own success. Cultural globalization is taking place – the exchange of ideas, meanings, passions and values around the world 
in a way that expands, intensifies and strengthens social relations. Overall, it is the field of sociocultural context in which the 
individual develops. The facts presented in the article emphasize the relevance and significance of the study of personality 
through the prism of conceptual discourses. The phenomenological approach combined with the information paradigm of 
modern science was the methodological basis for analyzing the specifics of personality in the digital reality. 
Keywords: discourse, personality, person, digitalization, transformation, digital space, digital culture, contradictions 
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Введение 
 

Современная реальность XXI в.отражает глубокие 
трансформации в системе общественной жизни, обу-
словленные информационным путем развития, что в 
результате привело к началу цифровой революции. Та-
кая трансформация оказала существенное воздействие 
на все сферы человеческого бытия – от повседневной 
рутины до образа мышления. Информационный путь 
развития, с внедрением цифровых технологий и вирту-
альных сред, не только поверхностно изменил окружа-
ющий мир, но и вызвал глубокие метаморфозы в куль-
туре, образе жизни, взаимодействии и даже мировоз-
зрении индивида. Новая среда создала основу для фор-
мирования новых социальных, научных и экономиче-
ских парадигм развития, что привело к изменению 
личности человека и ее адаптации к инновационному 
и информационному обществу.  

В свете этих перемен особую значимость приобре-
тает новая социально-научная парадигма, которая не 
только анализирует текущие процессы, но и определяет 
будущее развитие, признавая воздействие цифровой 
трансформации на общество, уделяя особое внимание 
личности, рассматривая ее как неотъемлемую часть из-
меняющегося окружающего мира. Такой личности 
необходимо чувство новизны, прогностическая направ-
ленность на будущее, у нее другие личностные и про-
фессиональные компетенции, иная система ценностей, 
иная культура, тип мировоззрения, роль которых воз-
растает как в кризис, так и в состоянии переходного пе-
риода общества, связанного с тотальной цифровизацией 
общества в целом и личности в частности [1]. В связи с 
этим одной из главных задач становится поиск баланса 
между цифровой средой и личностным развитием, 
чтобы обеспечить гармоничное соответствие между ин-
новационными технологиями и ценностями, потребно-
стями и потенциалом каждой личности. 

Актуализация вопроса разработки методологиче-
ской модели психологических механизмов реализации 
личностью своего потенциала творчества, самопозна-
ния, счастья, общения с природой и культурой, а не 
просто деловых коммуникаций, на основе которых 
происходит поиск и формирование новой цивилизации 
как условия сохранения и безопасного развития чело-
вечества, приводит к принципиально иной возможно-
сти совершенствования, а не просто трансформации 
бытия субъекта [2]. 

Современные вызовы и угрозы цивилизации в зна-
чительной степени связаны с проблемами виртуаль-
ного пространства, Интернета вещей и цифровизации 
общества. С одной стороны, технологические дости-
жения играют важную роль в современной действи-
тельности, с другой – также представляют собой слож-
ные вызовы для общества. Рост объема цифровых дан-
ных и информации, а также их быстрая транснацио-
нальная передача сформировали новую форму глоба-
лизации – цифровую [3]. В этом контексте цифровые 

технологии и информационно-коммуникационная ин-
фраструктура стали ключевыми факторами устойчи-
вого роста и расширения экономических, финансовых 
и социальных связей между странами. Цифровое про-
странство также становится основой для формирова-
ния цифровой культуры. Важное значение приобре-
тает самоопределение и самоидентификация личности. 
Человек сталкивается с новыми возможностями и рис-
ками в меняющейся социотехнологической среде.  

Стимулирующим фактором столь бурного развития 
научного интереса к личностно ориентированным ис-
следованиям различных направлений развития обще-
ства и культуры, по-видимому, является забота о со-
хранении личностных аспектов развития человека, его 
индивидуальных возможностей личностного роста, ис-
торически формировавшихся стихийно, закрепляясь в 
традициях, обычаях, обрядах, но не фиксировавшихся 
через призму концептуальных дискурсов, а потому не 
попадающих в поле научного зрения. В современных 
реалиях изучение специфики развития личности в 
условиях цифрового общества является актуальной за-
дачей современного научного знания. 

Все это формирует потребность в теоретическом 
осмыслении происходящих изменений личности чело-
века перед лицом возможностей и рисков меняющейся 
социотехнологической среды. Важно осмыслить воз-
никающие проблемы и противоречия цифровой транс-
формации личности в контексте современной действи-
тельности. 

 
Личность сквозь призму  

концептуальных дискурсов 
 

Без преувеличения можно утверждать, что исто-
рико-эволюционное изучение проблемы личности и 
человека было сформировано уже в античной фило-
софии в рамках дуалистической антропологии, обос-
нованной в философских воззрениях Платона, осно-
вой которых являлось отождествление духовной и 
материально-телесной сфер в личности человека как 
онтологически различных, каждая из которых имеет 
свой источник и эволюционное развитие. Впослед-
ствии в антропологии Средневековья дуалистиче-
ская онтология была доведена до антагонизма тела и 
духа (философия Декарта), что создало экзистенци-
альную драму человеческой личности, но в то же 
время стало основой богатейшей средневековой ду-
ховной культуры. 

В русле антропоцентризма философии эпохи Воз-
рождения XIV–XVI вв. сложилась новая картина мира, 
в центре которой – Человек – высшая цель мироздания, 
в отличие от средневековой – теоцентрической (теос – 
Бог), и античной – космоцентрической философии. В 
этот период философские воззрения устремляются к 
отрицанию Божественного и в большей степени отож-
дествляют пантеизм (бога, природу и человека), а само 
понятие «личность» как экзистенция олицетворяется с 
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творчеством (научным открытием, произведением ис-
кусства, техническим изобретением) [4]. 

С XVI в. антропология добавляет в систему лич-
ностных свойств человека аспект социальности. Чело-
век рассматривается в единстве его физических, куль-
турных и социальных аспектов. Триединая основа ан-
тропологических воззрений Нового времени была 
склонна не столько постулировать единство личности 
в трех ее ипостасях, сколько рассматривать господ-
ствующие свойства как человекообразующие. В зави-
симости от доминирования той или иной сферы лично-
сти формировалась антропологическая модель «соци-
ального человека», доведенная до высшей точки в фи-
лософии марксизма. 

В ХХ в. развились новые философские парадигмы 
в антропологической научной мысли, оказавшие зна-
чительное влияние на представление о личности, ос-
новным акцентом которых выступает некая космиче-
ская сила («жизненный порыв»), суть которого состоит 
в непрерывном воспроизведении себя и творении в 
различных новых формах, главным образом на основе 
интеллектуального и духовного (в единстве «куль-
туры» и «природы»). Идеи разума и гармонии нашли 
свое обоснование в «философии жизни» А. Бергсона и 
в последующем в концепции ноосферы Э. Ле Руа, Т. де 
Шардена, персонализме Э. Мунье, Ж. Лакруа, М. Не-
донселя, Дж. Ройса и др. Так, в частности, становление 
подлинной личности в концепции Э. Мунье – это ре-
альность, совпадающая с движением человеческой ис-
тории в поисках цивилизованного образа жизни среди 
людей. Человек может состояться лишь через самовос-
питание личности, которое возможно только через ду-
ховно-творческую деятельность (стремление к самово-
площению и общественному признанию; поиск истин-
ного призвания в самоконцентрации медитативного 
типа; самопожертвование через отказ от жизни ради 
других) [5, 6]. 

Новый подход к пониманию личности был раскрыт 
с позиции интервальной методологии в трудах 
Ф.В. Лазарева, согласно которому «для понимания фе-
номена личности человека необходимо обратиться к 
пониманию многомерной природы личности, к ана-
лизу тех духовных практик, на основе которых человек 
на протяжении тысячелетий производил человеческое 
в самом себе» [7. С. 45]. Личность – это понятие, кото-
рое отображает комплекс социально значимых качеств 
и навыков, позволяющих человеку эффективно взаи-
модействовать с обществом, создавать материальные и 
духовные ценности. Она формируется на протяжении 
долгих лет жизни, поэтому может казаться, что чем че-
ловек старше, тем сложнее спровоцировать изменения 
его поведенческих черт. 

Заметим, что в психологическом знании утверди-
лись научные представления о том, что человеческая 
личность формируется в процессе исторического ста-
новления культуры. Данный феномен был подчеркнут 
в концепции Л.С. Выготского, согласно которой, раз-
витие и сущность личности всегда зависят от истори-
ческих условий и культурных факторов [8]. Историче-
ская обусловленность формирования, развития и суще-

ствования личности в контексте культурных и соци-
альных процессов также подчеркивалась рядом уче-
ных (А.Г. Асмоловым, Д.А. Леонтьевым, Т.Д. Марцин-
ковской, А.В. Петровским, А.Л. Журавлевым и др.). 
В культурно-историческом становлении человечества, 
по мнению А.Р. Лурии, Л.И. Божовича и М. Коула, взаи-
модействие с окружающей средой и адаптация к культур-
ным и социальным контекстам играют существенную 
роль в формировании личности и ее отношения к миру 
[9]. Идеи этих ученых подтверждают, что личность не 
формируется в изоляции, а тесно связана с культурой, об-
щественными нормами, ценностями и историческим кон-
текстом. Такой подход позволяет глубже понять про-
цессы формирования личности в современной цифровой 
эпохе, учитывая влияние культурных и исторических 
факторов на ее развитие и проявления. 

На основе проведенного литературного обзора 
представляется возможным выделить классические 
психологические подходы к категории понятия «лич-
ность»: 

� биогенетический подход к пониманию личности 
(З. Фрейд, Э. Геккель, И. Мюллер, Э. Эриксон и др.) 
уделяет особое внимание взаимодействию между био-
логическими факторами и генетическим наследием с 
развитием и формированием личности человека. Этот 
подход предполагает, что наши генетические предпо-
сылки, биологические процессы и структуры орга-
низма оказывают влияние на различные аспекты лич-
ности, такие как характер, поведение, эмоции и т.д.; 

� социогенетический подход к пониманию лично-
сти (Дж. Уотсон, Дж. Локк, Э. Газри, Б. Скиннер и др.) 
подчеркивает важность социального окружения и вли-
яния внешних обстоятельств на формирование и раз-
витие личности. Данный подход предполагает, что че-
ловек рождается с определенными биологическими 
предпосылками, но его личность, характер, поведение 
и восприятие мира формируются под воздействием со-
циокультурных условий и опыта, через взаимодей-
ствие с окружающей средой; 

� психогенетический подход к пониманию лично-
сти (К. Юнг, У. Штерн и др.) подчеркивает важность 
внутренних психологических процессов, таких как 
эмоции, влечения, и психологических механизмов в 
формировании и развитии личности. Подход признает 
влияние как биологических, так и социальных условий 
на личность, но сосредоточивается на психологиче-
ских аспектах, которые могут влиять на поведение и 
решения индивида. 

Научные принципы каждого из выделенных подхо-
дов к пониманию категории «личность» обобщенно 
сведены в таблице. 

В действительности, в современном психологиче-
ском знании однозначного определения понятия «лич-
ность» нет, и интерпретируется оно по-разному в зави-
симости от теоретических и концептуальных подхо-
дов. К примеру, как объект и продукт социальных от-
ношений, специфическая интеграция социальных ро-
лей (Э. Дюркгейм, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, 
К.К. Платонов, А.В. Петровский, И.С. Кон и др.) или 
как некая абсолютно самостоятельная и индивиду-
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ально-неповторимая целостность, субъект труда, по-
знания и общения (В. Джеймс, М. Хайдеггер, 

К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Маслоу, К. Роджерс, 
Б.Г. Ананьев) и др.  

 
Принципы научных подходов к пониманию категории «личность» 

 
Научный подход  Принципы  

Биогенетический подход 
(З. Фрейд, Э. Геккель,  
И. Мюллер,  
Э. Эриксон и др.) 

� Генетическое наследие: влияние генетических факторов на формирование характера и индивидуальных черт 
личности.  
� Эпигенетика: воздействие окружающей среды на экспрессию генов, т.е., хотя генетический код остается неиз-
менным, окружающая среда и опыт могут влиять на то, какие гены активируются и какие выключаются. 
� Биологические процессы, такие как работа нервной системы, гормональные изменения и т.д., могут оказывать 
влияние на эмоции, поведение и восприятие мира. 
� Фазы развития: важность различных фаз развития личности, начиная от раннего детства до зрелости, и как био-
логические процессы в каждой из этих фаз могут оказывать влияние на формирование характера и поведения. 
� Взаимодействие биологии и среды: важность взаимодействия между биологическими факторами и внешней сре-
дой в формировании личности 

Социогенетический под-
ход (Дж. Уотсон,  
Дж. Локк, Э. Газри,  
Б. Скиннер и др.) 

� Социальная среда: влияние общественных норм, ценностей, традиций и институтов на формирование личности. 
Окружающая социальная среда определяет, какие черты и поведенческие образцы считаются желаемыми или не-
желательными в данном обществе. 
� Социокультурные факторы: влияние культурных и социальных факторов на личность включает в себя воспита-
ние, образование, общение, медиа, религиозные и иные социокультурные воздействия. 
� Социальное обучение: личность воспринимается как результат обучения и взаимодействия с окружающими. 
Под влиянием социальных стимулов и наказаний человек формирует определенные привычки и поведенческие 
модели. 
� Социальное воздействие: как общественные нормы и ожидания могут влиять на принятие решений и выбор 
поведения. 
� Интеракция с другими: влияния социальной интеракции с другими людьми на формирование самой личности 

Психогенетический  
подход 
(К. Юнг, У. Штерн и др.) 

� Психологические механизмы: психологические процессы, такие как эмоции, мотивация, влечения, сознание и 
бессознательное, влияют на то, как индивид воспринимает мир и взаимодействует с ним. 
� Внутренние конфликты: внутренние противоречия и борьба между различными психологическими аспектами 
могут оказывать влияние на поведение. 
� Эмоции и влечения: эмоциональные реакции и внутренние мотивы могут определять, какие действия предпри-
мет личность. 
� Индивидуальная психология: индивидуальные особенности личности, такие как характер, темперамент, интел-
лект и другие психологические характеристики. 
� Адаптация и самореализация: процесс адаптации личности к разным жизненным ситуациям и стремлению к 
самореализации и развитию потенциала 

Источник: составлено автором. 
 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, 
что личность представляет собой сложную и много-
гранную конструкцию, включающую в себя биологи-
ческие, психологические, социальные и культурные 
аспекты. Она формируется в результате взаимодей-
ствия множества факторов, и ее характер и проявления 
могут быть уникальными для каждого индивида и в со-
временном аспекте «становится неотъемлемой частью 
аксиосферы и социокультурных ценностей» [10].  

В свою очередь, отвлеченные от аксиологических 
ориентиров экофилософские аспекты означают, что в 
рамках формирования ценностных установок, связан-
ных с экологией и философскими взглядами, может 
происходить удаление от традиционных ценностных 
ориентиров. Экологические и философские аспекты в 
данном контексте представляют собой новые области 
рассмотрения и включают ценности, связанные с окру-
жающей средой, устойчивостью, глобальными пробле-
мами и т.д. 

В рамках экофилософских знаний формирование 
личности развивается посредством целостного рас-
крытия всех категорий (частей) ее психического мира 
как особой всеобщей формы бытия и жизнедеятельно-
сти и не ограничивается непосредственным проявле-
нием отдельных элементов. Данные научные воззре-
ния основаны на принципе «антропности» – одном из 
главенствующих принципов экофилософского тече-
ния, построенном на гуманитарном научном наследии 

не только идей гештальтпсихологии (Дж. Гибсон), но 
и на психологических и философских гуманистиче-
ских концепциях, обосновавших и возвышавших базо-
вые ценности человека и культуры до уровня «выс-
ших норм реальности» (К. Роджерс, Р. Мэй, А. Мас-
лоу, Г. Оллпорт, А. Швейцер, Т. Манн, А. Франс, 
П.Т. де Шарден и др. [11]. 

В отечественной науке теоретические вопросы эко-
философии и культуры становления личности глубоко 
изучены в концепциях В.И. Вернадского, К.Е. Циолков-
ского, Н.Н. Моисеева, раскрыты в работах Э.В. Барковой 
[12], С.А. Горохова [13]. В практическом аспекте эффек-
тивность экофилософских идей апробирована в школе 
экологической педагогики, в частности, активно развива-
емой Ю.М. Гришаевой [14] и Л.В. Моисеевой [15]. 

В настоящее время в современном научном сооб-
ществе экоцентризм интерпретируется как альтерна-
тивный вектор развития антропоцентризма [16], пред-
полагающий, с одной стороны, развитие личности че-
ловека на основе «оцифровки» всех форм его бытия, 
формирования новых информационно-технологиче-
ских и инновационно ориентированных систем цифро-
вой среды (однако стоит отметить, данные тенденции 
влекут к полному исчезновению человечества как в 
высшей степени проводника гармонизации природы, 
культуры и социума); с другой стороны, переосмысле-
ние человеком своей миссии через антропный принцип 
экофилософии, направленный на формирование мета-
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пространства как онтологической совместимости при-
роды и культуры человека, возрождение экоцентризма 
на основе целостности «Человек-культура-общество-
природа-космос» как базовой составляющей модели 
нового глобального развития бытия, что предполагает 
установление границ допустимых трансформаций лич-
ности и экспериментов с ней. 

 
Цифровая трансформация личности:  

проблемы и противоречия 
 

Новую аксиологическую интерпретацию в насто-
ящее время получил философский пифагореизм, и 
по утверждению Т.Н. Анциферовой, «…процесс 
цифровизации идет революционными темпами, чем 
любые другие изменения и связан не только с внед-
рением технологических новшеств во все сферы об-
щества, но и проявлением новой картины мира, фор-
мированием иных ценностных установок личности и 
мировоззренческих парадигм» [17. С. 164]. Цифро-
визация становится социальным явлением. По мне-
нию ведущих специалистов в области киберпсихо-
логии Г.У. Cолдатовой и А.Е. Войскунского, 
«…цифровые трансформации являются одним из 
важнейших трендов “новой нормальностиˮ, которые 
меняют нашу повседневность и картину мира» [18. 
С. 433]; «…дискурс “новой нормальностиˮ направ-
лен на переосмысление прошлого и утверждения в 
качестве стандарта настоящего» [19. С. 28]. 

Динамичность и многовекторность цифровой 
трансформации в условиях эпохальных и базисных ин-
новаций, преобразующих общество в XXI в., диктуют 
методологически актуальные цифровые установки и 
ориентиры типологического познания личности на ос-
нове целостности «Человек-культура-общество-при-
рода-космос». Исходной методологией данного позна-
ния выступают:  

� идеи активной эволюции русских ученых-косми-
стов (В.И. Вернадский, Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолков-
ский, А.Л. Чижевский и др.); 

� постулаты цивилизационного подхода, идеи цик-
личности культуры (Н.Я. Данилевский, П. Сорокин,  
А. Панарин, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.); 

� парадигмы теории социальной эволюции и об-
щественных трансформаций эпохи капитализма 
(Д. Белл, З. Бжезинский, Т. Лукман, О. Тоффлер, 
Ю. Хабермас и др.);  

� общетеоретические и методологические вопросы 
аксиологиологического познания социального бытия 
(Ф. Брентан, В. Виндельбанд, О. Дробницкий, М. Ка-
ган, И. Кант, С. Крымский, Ф. Ницше, Г. Риккерт,  
В. Сержантова и др.); 

� философско-аксиологическое осмысление бытия 
ценностей в различных сферах общества (экономике, 
культуре, праве и управлении) (А. Бакурадзе, М. Боча-
ров, Н. Гартман, К. Горобец, Р. Лотце, и др.);  

� социально-психологические трансформации 
сознания личности посредством манипулятивного 
управления в условиях информационного общества  
(И.И. Засурский, С.Г. Кара-Мурза, Г.С. Мельник, 
Дж. Най, Г.Г. Почепцов, М. Фуко и др.); 

� дискурсивные практики культуры в период гло-
бальных трансформаций (О.Л. Девятова, Н.А. Кочеля-
ева, М.А. Мясникова, Ю.А. Степанчук и др.); 

� концепция цифровой социализации личности 
(Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, С.В. Чигарькова, 
Е.И. Шлягина и др.). 

Стремительная цифровизация как инвариант техно-
логического развития все активнее ставит общество 
перед выбором эволюционных направлений, рисков и 
перспектив дальнейшего прогресса с учетом особенно-
стей и сущностных характеристик современного пери-
ода развития научной мысли, интерпретируемым как 
постнеклассический в постмодернистской культуре, 
основанный на глобальном эволюционизме, синергии, 
развитии био- и нанотехнологий [20]. 

В связи со сложившимся интересом в научном со-
обществе относительно исследуемой проблемы [21–
25] целесообразно вести научный дискурс относи-
тельно становления нового научного мировоззрения, в 
контексте которого основополагающим компонентом 
является личность, не противопоставляющаяся объек-
тивной реальности, а понимаемая как часть этой реаль-
ности. 

Цифровая среда породила существенную транс-
формацию социокультурного пространства в целом и 
условия социализация личности в частности [26]. С од-
ной стороны, функционируя в цифровом пространстве, 
личность постоянно развивается, совершенствуя свои 
знания, навыки, компетенции, осваивая новые виды 
профессиональной деятельности, с другой стороны, 
социокультурные условия выдвигают на первый план 
человека креативного, способного творчески мыслить, 
критически оценивать поступающую информацию 
извне, готового к сотрудничеству в поиске новых ре-
шений, и т.д.  

Таким образом, социокультурный аспект цифровой 
эпохи предопределяет новый социокультурный тип 
личности, на статус которого указывают в том числе и 
высокий уровень цифровой культуры (К. Гир, 
Дж. Коэн, П. Левинсон, Дж. Маккарти, П. Тейлор, Дж. 
Харрис, Э. Шмидт и др.), под которой понимается «си-
стема, включающая в себя различные социальные 
практики и артефакты, связанные с использованием 
цифровых технологий» [27]. При этом цифровые тех-
нологии создают такую социальную среду или «циф-
ровую реальность», в которой трансформируются ма-
териальные, духовно-нравственные и философско-ми-
ровоззренческие основы бытия и формируется персо-
нализированный тип личности, который по-новому 
начинает взаимодействовать с миром и организовы-
вать свое социальное пространство: материальное (ис-
пользование цифровых гаджетов, устройств), симво-
лическое (применение систем цифрового программи-
рования), институциональное (цифровая деятельность 
социальных институтов), ментально-духовное (форми-
рование специфических норм и ценностей цифровой 
среды) [28, 29].  

Однако перманентное погружение личности в вир-
туальное пространство серьезно трансформирует 
структуру личностной идентичности человека 
(Дж. Марсия, Э. Эриксон, Л. Б. Шнайдер и др.) [30], 
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формируя цифровую самоидентификацию личности, 
далекую от «классических» форм (политической, наци-
онально-культурной, гендерной, религиозной, граждан-
ской и т.п.) [31]. Иными словами, цифровая самоиден-
тификация личности отражает опыт пребывания чело-
века в новой информационной реальности, где он осо-
знает себя как часть и реального мира, и мира виртуаль-
ного. То есть человек в процессе поиска себя в цифро-
вой среде не начинает все с нуля, а скорее, продолжает 
демонстрировать качества своей глубинной личности и 
своего реального существования. 

Обобщение основных положений, раскрывающих 
понимание цифровой идентичности, ее природы, осо-
бенностей возникновения и функционирования, позво-
ляет выделить следующие аспекты цифровой транс-
формации личности: 

1. Цифровая идентичность как осознание через 
виртуальное пространство: цифровая идентичность 
представляет собой способ осознания себя человеком 
в современной информационной среде через создание 
и поддержание цифровых образов и взаимодействие в 
онлайн-мире. 

2. Трансформация личности и структуры идентич-
ности: постоянное взаимодействие с цифровым про-
странством трансформирует структуру личностной 
идентичности, создавая новую форму самоидентифи-
кации, далекую от традиционных форм (политической, 
национально-культурной и др.). 

3. Соотношение с реальным и виртуальным ми-
рами: цифровая идентичность отражает осознание себя 
частью как реального, так и виртуального миров, поз-
воляя индивидууму выражать свои глубинные черты и 
качества в обоих пространствах. 

4. Продолжение личностных аспектов: в поиске себя 
в цифровом пространстве человек продолжает выра-
жать и демонстрировать качества, характерные для его 
глубинных личностных уровней и реального бытия. 

5. Потребность в присутствии и активности: осно-
вой формирования цифровой идентичности служит по-
требность человека в постоянной активности и присут-
ствии в цифровой информационной среде. 

6. Динамичность и изменчивость: в отличие от дру-
гих видов идентичности, цифровая идентичность ха-
рактеризуется высокой динамикой и изменениями, 
обусловленными постоянным взаимодействием и ком-
муникацией в онлайн-сообществах. 

Эти аспекты подчеркивают сложность и многогран-
ность цифровой трансформации личности, а также ее 
влияние на способы самопонимания и взаимодействия в 
современном цифровом мире. Иными словами, цифро-
вая идентичность возникает как следствие систематиче-
ского взаимодействия и активности человека в цифро-
вой среде информационного пространства [32, 33].  

Данный феномен распространен среди представи-
телей разных социальных и профессиональных групп, 
но особо выражен в современной молодежной среде. 
По мнению исследователей (У. Штрау, Н. Хоув, В.И. 
Пищик и др.), наибольшее влияние новейших цифро-
вых технологий оказывается на молодежь в возрасте от 
0 до 20 лет, которое относят к так называемому поко-
лению Z [34]. Представителей данного поколения – 

«зумеров» – с детства окружает множество цифровых 
технологий и умных гаджетов (телефон, планшет, ком-
пьютер, компьютерные игры), позволяющих комбини-
ровать множество виртуальных реальностей [35]. 

В связи с растущим влиянием цифровых техноло-
гий на общество в научный дискурс введено понятие 
«цифровая социализация» (Digital space), которое все 
чаще коррелируется с понятием «информационная со-
циализация» [36]. Все более усиливается убеждение, 
что исследования в области цифровой социализации 
должны опираться на методологию культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского и историко-эволюци-
онного подхода А.Г. Асмолова. С одной стороны, 
культурно-историческая теория Л.С. Выготского [37] 
подчеркивает важность социокультурного контекста в 
развитии человека, т.е. взаимодействие с цифровой 
средой, включая социальные медиа, онлайн-плат-
формы и другие цифровые инструменты, оказывает 
непосредственное влияние на формирование психиче-
ских процессов и социальных навыков. В свою оче-
редь, историко-эволюционный подход А.Г. Асмолова 
[38] акцентирует внимание на изменениях в обществе 
и их влиянии на человека. В рамках «цифровой социа-
лизации» данные подходы позволяют анализировать, 
как изменения в цифровом пространстве влияют на 
процессы социализации, самопонимания и взаимодей-
ствия индивида с окружающим миром [39, 40]. 

Стоит отметить, что в современной реальности моло-
дое поколение проявляет интенсивную цифровую актив-
ность, связанную не только с обучением, переносящи-
мися в онлайн-режим, но также с образом жизни в целом. 
Молодежь, подросшая в эпоху цифровых технологий, 
становится частью глобального цифрового пространства, 
где онлайн-взаимодействие, социальные сети, цифровые 
платформы и медиа становятся неотъемлемой частью их 
повседневной жизни. Они воспринимают традиционную 
культуру, ценности и мировоззрение через призму циф-
ровых формы представления (клиповую культуру, экран-
ную культуру, культуру компьютерных игр и т.д.). Все 
это создает условия для формирования уникальной циф-
ровой идентичности, отражающей как индивидуальные 
особенности, так и образ жизни молодежи в целом.  

Однако внутри такой цифровой реальности возни-
кает особое цифровое пространство, которое можно 
рассматривать как искусственную автономную терри-
торию, обладающую уникальными характеристиками 
времени и местоположения, т.е. «здесь и сейчас», и мо-
жет включать в себя виртуальные миры, онлайн-плат-
формы, социальные сети и другие цифровые среды, где 
пользователи взаимодействуют, обмениваются инфор-
мацией и воспринимают мир в соответствии с его внут-
ренними законами и правилами. Эти правила могут 
определять, как взаимодействовать с контентом, как 
создавать и модифицировать виртуальные объекты и 
как общаться с другими пользователями. Аналогичная 
идея применяется и в архитектуре компьютерных игр, 
где игровое пространство создается с определенными 
параметрами и правилами, определяющими игровую 
механику, возможности персонажей и условия успеш-
ного прохождения игры [41, 42]. Таким образом, циф-
ровое пространство олицетворяет не только уникальную 
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область личностной редукции и регрессии, где человек 
может «обнулиться», но также представляет собой источ-
ник нового потенциала для его будущего личностного 
развития. Такое пространство, благодаря более широ-
кому спектру возможностей по сравнению с реальным 
миром, способствует формированию совершенно новых 
аспектов личности, которые могли бы существовать 
только в виртуальной среде.  

Также важно отметить, что цифровое пространство 
снижает психическую, социальную, моральную и экзи-
стенциальную нагрузку на индивида. Процесс форми-
рования «новой» личности в цифровой среде может 
иметь деструктивные последствия, что может приве-
сти к развитию негативных аспектов личности, кото-
рые искажают ее подлинную природу. Такие искаже-
ния могут возникать из-за анонимности, которую 
предоставляет цифровая среда, и возможности созда-
ния виртуальных образов, которые могут значительно 
отличаться от реальной личности [43]. Страх как чув-
ство некой возможности неудачи или негативного ис-
хода может сопровождать процесс изменения и адап-
тации к новой цифровой реальности. В контексте циф-
ровой трансформации это может быть связано с опасе-
ниями относительно утраты привычных ролей, иден-
тичности или конфликтов во взаимодействии с дру-
гими в виртуальной среде. Деэскалация страха вклю-
чает в себя процессы психологической поддержки, об-
разования и адаптации, которые помогают справиться 
с переживаниями и преодолеть страх перед неизвест-
ным [44. С. 59]. В свою очередь, отчаяние как стремле-
ние избавиться от самого себя может быть результатом 
чувства бесперспективности, недовольства собой или 
сложностей, связанных с цифровой трансформацией. 
В цифровом пространстве, где существует возмож-
ность создания виртуальных образов и манипулирова-
ния своей цифровой идентичностью, возникает риск 
утраты истинной самости. Деэскалация отчаяния тре-
бует внимания к психологическому благополучию, по-
иска путей самопринятия и позитивной самооценки, а 
также развития навыков психоэмоциональной адапта-
ции [45. С. 36]. 

Кроме того, цифровое пространство вносит суще-
ственные изменения в восприятие прошлого опыта и 
будущего развития личности. Оно снимает ценз про-
шлых неудач и ограничений реальной жизни, создавая 
новые возможности для самопроекции и самоопреде-
ления. При этом цифровое пространство имеет способ-
ность трансформировать потенциальное в реальное в 
ограниченном контексте. Это может происходить за 
счет создания виртуальных сред, где пользователи мо-
гут воплощать свои желания и фантазии. Однако 
важно понимать, что эта реализация ограничена рам-
ками цифровой среды и может не иметь прямой соци-
альной, моральной или экзистенциальной корреляции 
с реальным миром.  

Таким образом, цифровая социализация, взаимодей-
ствие и адаптация в цифровой среде действительно мо-
жет привести к формированию уникальной цифровой 
личности. При этом важно отметить, что цифровая лич-
ность может быть как результатом естественной эволю-

ции в контексте цифровой трансформации, так и резуль-
татом осознанного создания виртуального «Я», содер-
жащей элементы не только личной идентичности, но и 
черты виртуализации, которые варьируются в зависи-
мости от контекста и целей пользователей [46]. 

В конечном итоге формирование цифровой лично-
сти – это динамичный и сложный процесс, который 
требует осмысленности, самоанализа и готовности 
адаптироваться, сохраняя при этом свою индивидуаль-
ность и ценности. К ключевым аспектам сформирован-
ности цифровой личности можно отнести: 

� самоосознание: понимание себя как личности, 
включая свои интересы и ценности, исследование 
своих мотиваций и стремлений в цифровой среде; 

� критическое мышление: развитие навыков ана-
лиза информации, оценка достоверности источников, 
разбор влияния цифровой среды на собственные 
мысли и поведение; 

� самовыражение: активное участие в цифровом про-
странстве, выражение своих идей, взглядов и креативно-
сти через различные формы виртуального контента; 

� адаптация и гибкость: готовность менять свое пове-
дение и представление о себе в зависимости от изменяю-
щихся условий и новых возможностей цифровой среды; 

� защита личной информации: осознанное управле-
ние своей цифровой личностью и защитой личных дан-
ных в цифровом пространстве; 

� этика и эмоциональное благополучие: понимание 
этических норм и ценностей в цифровой среде, а также 
поддержание эмоционального здоровья и психологи-
ческого благополучия при взаимодействии в виртуаль-
ной среде; 

� социальные навыки и сетевое взаимодействие: 
умение общаться, устанавливать контакты и поддер-
живать взаимодействие в цифровых социальных сетях 
и сообществах; 

� саморегуляция времени: умение эффективно 
управлять временем, проведенным в цифровой среде, 
и поддерживать баланс с реальным общением;  

� рефлексия и развитие: постоянное обновление и 
совершенствование своей цифровой личности на ос-
нове обратной связи и личного роста. 

Таким образом, цифровая реальность предоставляет 
широкие возможности для трансформации личности, 
однако она также требует активного участия и осознан-
ного подхода со стороны индивида. Цифровая идентич-
ность становится все более важной в мире, где взаимо-
действие с технологией и интернетом все более инте-
грировано в жизнедеятельность. Однако важно пони-
мать, что цифровая личность не обязательно должна 
быть точной копией реальной личности. Люди могут 
выбирать, какие аспекты своего «Я» подчеркнуть и ка-
ким образом представить себя в цифровой среде. 

 
Заключение 

 
В результате проведенного анализа можно кон-

статировать, что цифровая трансформация оказы-
вает значительное влияние на формирование лично-
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сти в современном информационном обществе. Од-
нако вместе с новыми возможностями возникают и 
проблемы, которые требуют особого научного 
осмысления. Противоречия между стремлением к 
индивидуальности и уникальности в цифровой среде 
и одновременной унификацией и стандартизацией 
цифровой личности представляют собой одну из та-
ких проблем. Дополнительно появляется риск по-
тери реальной связи с окружающим миром и своей 
личности в виртуальной реальности. 

Предлагаемый подход, в котором личность рас-
сматривается как часть объективной реальности, а не 

противостоящая ей, представляет собой перспектив-
ное направление для дальнейших исследований.  

Осознание того, что цифровая личность является про-
дуктом и в этой связи – частью современной действитель-
ности, может помочь преодолеть некоторые противоре-
чия и вызовы, с которыми сталкивается индивид в про-
цессе цифровой трансформации.  

Таким образом, новое научное мировоззрение с 
учетом специфики цифровой трансформации личности 
может способствовать более глубокому пониманию и 
эффективному управлению этим процессом в контек-
сте современной действительности. 
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