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В статье представлен анализ виртуальной 

субъектности молодежи. Теоретико-методо-

логическим основанием исследования вы-

ступили тезаурусный подход и концепция 

повседневных практик, позволившие зафик-

сировать индивидуалистическую направлен-

ность ценностно-нормативных конструктов 

(тезаурусов) и поведенческих стратегий со-

временной молодежи. Виртуальное про-

The article presents an analysis of the virtual 

subjectivity of young people. The theoretical 

and methodological basis of the study was 

the thesaurus approach and the concept of 

everyday practices, which allowed us to fix 

the individualistic orientation of value-

normative constructs (thesauri) and behav-

ioral strategies of modern youth. Virtual 

space, as a new type of reality, is analyzed 
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странство как реальность нового типа анали-

зируется с точки зрения формирующихся в 

нем новых условий, каналов, механизмов са-

мопрезентаций, актуализируя проблему пре-

бывания в нем молодежи. Результаты социоло-

гического исследования с использованием ме-

тодов опроса и контент-анализа позволили вы-

явить особенности виртуального индивидуа-

лизма, характерного для молодежи. Сетевые 

самопрезентации молодых пользователей рас-

смотрены сквозь призму феномена я-

ориентации, свидетельствующего о наличии 

центробежных тенденций как проявления се-

тевого (виртуального) индивидуализма. 

from the point of view of new conditions, 

channels, and mechanisms of self-

presentation that are being formed in it, ac-

tualizing the problem of young people stay-

ing in it. The results of the sociological 

study, using survey methods and content 

analysis, revealed the features of virtual in-

dividualism characteristic of young people. 

Network self-presentations of young users 

are considered through the prism of the phe-

nomenon of Self-orientation, which indi-

cates the presence of centrifugal tendencies 

as a manifestation of network (virtual) indi-

vidualism. 

 

Ключевые слова: субъектность молодежи; 

виртуальная реальность; виртуальный (сете-

вой) индивидуализм; тенденция я-ориентации. 

Keywords: youth subjectivity; virtual reali-

ty; virtual (network) individualism; Self-

orientation tendencу. 

Введение 

Современное общество характеризуется сложными, противоречи-

выми и разнонаправленными тенденциями. Высокая доля риска и не-

определенности порождают феномен схлопывания социального про-

странства как проявления тенденции индивидуализации, определяющей 

повседневные поведенческие стратегии отдельных индивидов и различ-

ных социальных групп. Расширение информационного пространства со-

временного социума вплоть до формирования нового типа реальности − 

виртуальной − приводит к тому, что наряду с реальными поведенчески-

ми стратегиями формируются виртуальные практики. Последние, мак-

симально заполняя повседневность, формируют характерные для нее 

способы, каналы и механизмы самопрезентации личностей и социаль-

ных групп.  

Современная молодежь (поколение Z) практически полностью по-

гружается в виртуальную реальность, которая становится, по сути дела, 

основным способом вхождения индивида в социум. Субъектность моло-

дежи проявляется здесь прежде всего посредством различных механиз-

мов самопрезентаций, которые, в свою очередь, выступают самостоя-

тельным показателем центробежных тенденций.  

Целью данной работы стал анализ способов и форм самопрезента-

ций молодежи в виртуальной реальности, позволивший выявить харак-

терные индивидуалистические тенденции, вплоть до формирования ги-

пертрофированной я-ориентации.  

В теоретико-методологическом плане мы исходили из основных 

положений стилежизненного и тезаурусного подходов к пониманию мо-
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лодежи как особой социальной группы (Луков, 2015; Омельченко, 2013). 

Это позволило нам проанализировать нормативно-ценностное простран-

ство молодежи, а также выявить индивидуализационный вектор направ-

ленности повседневных стратегий поведения представителей молодого 

поколения в виртуальном пространстве. В ходе проведения эмпириче-

ского исследования использованы методы анкетирования (интернет-

опрос) и контент-анализа (мониторинг личных аккаунтов молодых поль-

зователей социальной сети «ВКонтакте»). Проведенное исследование 

позволило продемонстрировать особенности формирования феномена я-

ориентации как проявления виртуального индивидуализма посредством 

выявления наиболее характерных для молодежи способов конструиро-

вания виртуальных самопрезентаций. 

Виртуальный индивидуализм в самопрезентациях молодежи 

В современной социологической теории молодежь рассматривает-

ся как особая социально-демографическая группа. Основными критери-

ями выделения данной группы традиционно считают возрастные харак-

теристики, особенности социального положения, специфику ценностных 

и поведенческих установок, а также место и функции молодых людей, 

которые они занимают и выполняют в социальной структуре общества. 

Групповые особенности молодежи рассматривают также на основании 

присущих ей специфических интересов и ценностей, являющихся осно-

вой поведенческих стратегий и стиля жизни, реализуемых представите-

лями данной группы в повседневных практиках. 

Формирование представлений о субъектности молодежи в дискур-

се отечественной социологии молодежи происходит в рамках сосуще-

ствующих подходов − рискологического (Ю.А. Зубок), стилежизненного 

(Е.Л. Омельченко), тезаурусного (В.А. Луков) и социализационного 

(А.И. Ковалева). Дополняя друг друга в теоретико-методологическом 

плане, они являются характерным для социологии молодежи полипара-

дигмальным теоретико-методологическим конструктом, позволяющим 

под разными, но взаимодополняющими ракурсами рассмотреть и про-

анализировать особенности стилежизненных и поведенческих стратегий 

современной молодежи как субъекта социальной деятельности.  

Согласно тезаурусному подходу, информационно-ориентационные 

и ценностно-нормативные комплексы, которые свойственны представи-

телям современной молодежи, выражают и отражают их предметный и 

символический мир. Эти комплексы (тезаурусы) характеризуются как 

неустойчивые конструкции, что предопределяется как особенностями 

объективных социальных процессов (текучесть, подвижность социаль-
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ной реальности, ее неопределенность и рискологичность), так и субъек-

тивным их осмыслением молодежью (формирование индивидуальных 

тезаурусов в рамках процессов социализации, представленных многооб-

разными социализационными траекториями).  

Тезаурусная парадигма, будучи связанной в теоретико-методоло-

гическом плане с концепцией повседневности, позволяет проследить, 

как те или иные ценностно-ориентационные комплексы формируют, в 

свою очередь, векторы индивидуализированных, идентификационных, а 

также поведенческих стратегий, реализуемых молодежью в многообраз-

ных социальных практиках, в том числе и в практиках виртуальной по-

вседневности.   

Виртуальная реальность как реальность нового типа представляет 

для нас особый интерес, поскольку в виртуальное пространство сегодня 

осуществляется переход всех основных видов повседневной деятельно-

сти. Виртуализация современного социального пространства актуализи-

рует проблему пребывания в нем молодежи как социальной группы, так 

как теперь именно этот тип пространства становится основополагающей 

социокультурной идентификационной средой с присущими ей особен-

ностями. Важнейшей особенностью, среди прочих, является становле-

ние интернет-пространства (виртуального пространства) не как инфор-

мационной среды, а преимущественно как среды самоидентификацион-

ной, в которой преобладают тенденции индивидуализации. 

З. Бауман одним из первых обозначил основные параметры инди-

видуализирующегося общества эпохи глобализации как нового типа со-

циальности. Стихийные, беспорядочные, самопроизвольные процессы, 

характерные для общества нового типа − общества неопределенности, 

приводят к феномену индивидуализации как обязательному самоопре-

делению своего социального положения, а не предопределенности, как 

было ранее. Поиск своей идентичности превращается для современного 

человека из данности в задачу, становится постоянным процессом поис-

ка идентичности, делая последнюю текучей и нестабильной. 

В социологических исследованиях молодежи последних лет про-

слеживается отчетливая тенденция определения ее как неустойчивой, 

транзитивной группы. Будучи таковой в своем стремлении защититься 

от социальной нестабильности, молодежь конструирует собственную 

модель социального пространства. В.П. Бабинцев, Е.В. Реутов обозна-

чают это стремление приватизировать социальное пространство как со-

циокультурную саморефлексию, основными формами которой называ-

ются тенденции к атомизации и индивидуализации, характерные для со-

временной молодежи. Именно они, по мнению авторов, позволяют мо-
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лодым людям, с одной стороны, сформировать свой собственный, инди-

видуальный ценностный мир, с другой – оценить окружающую действи-

тельность и самих себя (Бабинцев, 2010). 

В условиях нарастающих процессов индивидуализации меняются 

способы социальной интеграции молодежи. Вхождение в многочислен-

ные социальные образования молодежь осуществляет посредством кон-

струирования свойственных ей ценностно-нормативных образцов. Такой 

тип социальной интеграции носит противоречивый характер, совмещая 

положительные и отрицательные моменты.  

Что касается положительного аспекта, то можно говорить о том, 

что расширение пространства индивидуального выбора обеспечивает 

молодежи возможность выстраивания собственного, непохожего на дру-

гие стиля жизни. Новый тип пространства дает возможность примерять 

на себя различные стили жизни, не быть жестко связанными с традици-

онными нормами, закладывая основы инновационной функции молоде-

жи как особой социальной группы. Вместе с тем пространство вирту-

альности, в котором преобладает вектор индивидуализированных иден-

тификационных и поведенческих стратегий, заполняя собой практиче-

ски полностью всю повседневность молодых людей, становится в том 

числе причиной деструктивного поведения молодежи, порождая инфан-

тилизм, завышенную самооценку, абсолютизацию своего я и, как след-

ствие, эгоцентризм и эгоизм. 

В условиях виртуальной реальности векторы индивидуализации 

приобретают характер цифровых центробежных тенденций (Кравченко, 

2019), где одной из ключевых индивидуализированных форм существо-

вания становится гипертрофированная я-ориентация. Виртуальный ин-

дивидуализм, характерный для новых форм самопрезентации личности 

как совокупности определенных действий, направленных на конструи-

рование я-образа в глазах других людей, основан на убежденности мо-

лодого поколения в наивысшей ценности собственного я и поэтому про-

является в стремлении к ничем не ограниченному самовыражению лич-

ности.  

Виртуальный, сетевой индивидуализм, по мнению М. Кастельса, 

становится доминирующей формой социальности в современном обще-

стве (Кастельс, 2004. С. 36), свидетельствуя о процессах постепенного 

освобождения влияния индивидов от социальных групп. Современное 

поколение Z (iGen − поколение я), имея неоспоримые навыки и умения 

быстрого поиска и обработки информации, работы в условиях многоза-

дачности, а также мгновенной смены видов деятельности, отличается 

уверенностью в себе, в правильности и исключительности своей точки 
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зрения. Собственным пониманием целесообразности, рациональности, 

эффективности и привлекательности молодое поколение обосновывает 

выбор стратегий своего поведения. Именно в этом, по мнению социоло-

гов и психологов, проявляется гипертрофированность социальной инте-

грации молодежи в условиях снижения институционального влияния.  

Социологические исследования отечественных и зарубежных со-

циологов свидетельствуют о том, что представители молодого поколе-

ния подчеркивают важность и приоритетность для них ценностей пост-

материалистического типа (Inglehart, 2008). Однако самосовершенство-

вание, самореализация, самоактуализация при этом остаются лишь цен-

ностями преимущественно декларативного типа, но не ценностями, 

определяющими их конкретные повседневные поведенческие стратегии 

и тактики (Twenge, 2014). Тезаурусные конструкты не становятся осно-

вой поведенческих стратегий молодежи, а чаще всего оказываются им 

прямо противоположными. Что же касается виртуальной реальности, то 

здесь именно эти ценности актуализируют новые способы самовыраже-

ния молодежи посредством нарциссизма и завышенной самооценки.  

Сетевые практики самопрезентаций характеризуются высокой ва-

риативностью в выборе тактик, способов, каналов и механизмов, в кото-

рых представлены особенности проявления виртуального индивидуа-

лизма.  

Я-ориентация в визуальных формах самопрезенций молодежи 

(по результатам социологического исследования) 

В рамках проведенного в 2020 г. социологического исследования 

«Тенденции индивидуализации в сетевых самопрезентациях современ-

ной молодежи» нами были выявлены и проанализированы основные 

способы формирования я-ориентации в визуальных формах самопрезен-

таций молодежи.  

Для реализации поставленной в исследовании цели – выявления 

наиболее характерных для молодежи способов проявления виртуального 

индивидуализма – нами были использованы следующие методы: 1) ме-

тод анкетирования. Опрошено 555 респондента в возрасте 16–30 лет 

(использован интернет-ресурс iAnketa.ru, выборка стихийная); 2) кон-

тент-анализ. Мониторинг личных аккаунтов молодых пользователей со-

циальной сети «ВКонтакте» в возрасте 16–30 лет. Изучено 100 профи-

лей: 50 юношей и 50 девушек, выборка случайная (с использованием 

сервиса генератора случайных чисел). Было использовано манифестное 

и латентное кодирование. 
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Отталкиваясь в теоретико-методологическом плане от основных 

положений тезаурусного подхода, а также теории повседневных прак-

тик, мы провели анализ визуализации личных страниц молодых пользо-

вателей сети «Вконтакте». В целях исключения неактивных аккаунтов 

при исследовании использовались страницы, удовлетворяющие требо-

ваниям последнего посещения сети (не более одной недели), а также 

наличия более трех размещенных фотографий пользователем сети. На 

этапе первичного анализа личных страниц молодых пользователей нами 

были выделены основные каналы визуализации (тип профиля, аватар, 

никнейм, лента новостей или стена, фото пользователя, активность на 

своей личной странице, количество друзей и подписчиков), которые в 

дальнейшем проанализированы и интерпретированы исходя из сформу-

лированных гипотез исследования.  

Были сформулированы следующие основные гипотезы исследования: 

1. Виртуальные самопрезентации молодежи характеризуются сме-

щением акцентов в сторону формирования преимущественно я-образа. 

Основными способами формирования я-ориентации являются гиперре-

флексивность над своим образом; идеализация образа, наличие и смена 

масок, скрытие личной информации, обеспечивающие желание молоде-

жи постоянно быть на виду и выделяться из общей массы. 

2. Я-ориентация, характерная для конструирования виртуальных 

образов, является результатом осмысленных и целенаправленных вирту-

альных стратегий поведения молодежи. 

Проведенное нами исследование позволило выявить такие способы 

самопрезентаций молодежи в виртуальном пространстве, как гиперре-

флексивность молодёжи над своим виртуальным образом. 

Исследование показало, что абсолютное большинство (более 90 %) 

молодых людей практически постоянно находятся в сети, посещая свою 

личную страницу. Проведенный мониторинг личных аккаунтов молодых 

пользователей социальной сети «ВКонтакте» (в возрасте 16–30 лет) поз-

волил выявить наличие особого, сфокусированного внимания пользова-

теля на самом себе. Так, лишь у 16 молодых людей из 100 мы обнаружи-

ли пару фотографий с друзьями или семьей. Заметим, что это фотогра-

фии преимущественно 2017 г. и ранее. Начиная с 2018 г. фотографии 

становятся исключительно я-ориентированными. Стоит подчеркнуть, 

что данное обстоятельство зафиксировано нами задолго до начала пан-

демии, когда ничто не мешало молодым людям общаться и встречаться 

в реальной жизни. Интернет-опрос показал, что 40,6 % респондентов 

прекрасно осознают и фиксируют чрезмерную зацикленность на своём 
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онлайн-образе, проявляющуюся в выкладывании исключительно фото-

графий самого себя.   

Мир повседневности, о котором писал М. Хайдеггер, находит свое 

особое выражение в современной виртуальной реальности. Обращен-

ность на себя проявляется здесь в сохраняющейся (или даже увеличива-

ющейся) активности молодежи в практиках создания селфи. Проведен-

ный анализ свидетельствует, что 40 респондентов из 100 выставляют 

данный вид фотографии на аватарку. Нет ничего удивительного в том, 

что виртуальный селфи-бум характеризуется фото типа здесь и сейчас, в 

любых ситуациях и активно дополняется фотографиями в любом виде.   

Виртуальная реальность дает возможность молодежи проявлять, посту-

лировать и стимулировать нарциссическую субъектность (Twenge, 2013) 

в социальных сетях, не затрачивая на это много усилий. Проведенное 

исследование показало, что у 20 человек из 59 (из числа тех, кто имел 

открытый профиль) выставлены фотографии обнаженного и (или) сек-

суального характера.  

Особый статус молодежи как социальной группы и выявленные в 

связи с этим транзитивность и противоречивость (доходящая до пара-

доксальности) ее ценностно-нормативных установок (тезаурусов) и по-

веденческих практик (стилей жизни) позволили социологам говорить о 

«кентаврическом сознании» молодежи (Тощенко, 2011), где сочетается 

несочетаемое. Действительно, мы фиксировали ранее, что процессы со-

циальной интеграции молодежи происходят в условиях снижения ин-

ституционального влияния, тем самым обеспечивая молодому поколе-

нию свободу и независимость в принятии собственных решений. Отсю-

да можно было бы сделать вывод о том, что молодому человеку должны 

быть безразличны оценки других относительно тех или иных его выска-

зываний или действий. Но тогда как объяснить пресловутую погоню мо-

лодежи за лайками? Получается, что, с одной стороны, молодежь стре-

мится противопоставить себя и свои взгляды принятым социальным 

нормам, требованиям, запретам, демонстрируя свое «социальное безраз-

личие», но при этом, как ни странно, стремится получить социальное 

одобрение себя (во всех проявлениях) от других пользователей сети.  

С одной стороны, это вполне может служить примером, подтвер-

ждающим «кентавричность сознания» молодежи, однако в контексте 

нашего исследования это служит еще одним подтверждением гиперре-

флексивности молодёжи над своим виртуальным образом. То, что пред-

ставители молодого поколения нуждаются в социальном одобрении себя 

и своего образа, подтверждает ответ на вопрос о том, следят ли они за 

количеством лайков и комментариев на своих фотографиях и записях. 
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Оказалось, что около 80 % молодых людей волнует количество лайков и 

комментариев к своим публикациям.  

Еще одним показателем я-ориентации оказалась тактика скрытия 

личной информации и надевания масок. Такая тактика оказалась весьма 

неоднозначной и противоречивой. На первый взгляд подобная закры-

тость должна свидетельствовать об обратном − молодежь не желает 

максимальной открытости и привлечения внимания к себе. Однако при 

ближайшем рассмотрении подобные практики приобретают совсем иное 

смысловое значение в контексте других индикаторов виртуального ин-

дивидуализма.  

В процессе анализа нами было зафиксировано, что данные практи-

ки активно используются молодёжью. Так, 53 % респондентов отметили, 

что не считают нужным давать о себе много личной информации, при 

этом почти 30 % предпочитают вообще закрывать свой профиль. Такая 

тактика, на наш взгляд, позволяет молодым пользователям получить 

уникальный канал для выражения своих мнений и эмоций, пользуясь ко-

торым можно открыто, не будучи ничем и никем стесненным, публико-

вать свои записи исключительно для узкого круга лиц, не ориентируясь 

на неизвестных пользователей. Подобного рода закрытость обеспечива-

ет молодым людям так называемую смелость и свободу самовыражения, 

а также желание получить максимальное одобрение близкого круга без 

опасения возможных негативных оценок чужими своего я. Можно пред-

положить, что именно ближний круг и должен обеспечить пользователю 

одобрение, о котором речь шла выше.  

Такие инструменты, как недоговаривание, наличие секретов, обман, а 

также искусственная дистанция с нежелательными пользователями, стано-

вятся основой особой стратегии создания определённого, как правило, хо-

рошего впечатления о себе в процессе конструирования своего виртуально-

го образа. Анонимность подобного рода не так безобидна, по мнению ис-

следователей (Выгонский, 2010), поскольку, дополняясь другими тактика-

ми, может способствовать ни много ни мало формированию у молодого 

пользователя безосновательного чувства собственного величия.  

Проведенный нами анализ страниц аккаунтов «ВКонтакте» позво-

лил заметить, что молодые люди действительно предпочитают закры-

вать свой профиль. Так, из 100 проанализированных страниц 41 страни-

ца оказалась закрытой. Что касается открытых страниц, то мы обратили 

внимание на то, что молодежь не спешит выкладывать в сеть значитель-

ное количество информации личного характера. Личная информация 

чаще всего ограничивается указанием образования и города проживания. 

Характерно то, что записи (посты) выкладываются редко и обновляются не 
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чаще чем раз в 3–6 месяцев. Стоит отметить, что публикуемые записи – это 

преимущественно репосты музыкальных групп (песен) и, конечно, соб-

ственные фотографии. Информацией о своих реальных достижениях, о зна-

чимых объективных показателях статуса и успеха молодые пользователи не 

считают нужным делиться. Демонстрировать свою полезность для обще-

ства у молодежи не очень принято. Увы, но критерием успеха для молоде-

жи остается преимущественно (если не исключительно) «симпатичное лицо 

путешественника», которое смотрит на нас с качественных фотографий, 

выкладываемых пользователями.  

Виртуальная я-ориентация находит свое проявление еще в одной 

выявленной нами тенденции − идеализации своего виртуального образа.  

Последняя выражается в том, что молодые люди, судя по их ответам, 

никогда не выкладывают в социальные сети свои неудачные фотографии 

либо делают это крайне редко. 67 % респондентов отметили, что всегда 

стремятся выглядеть привлекательно, отбирают только самые удачные 

фотографии.  

Возможно, нам возразят, заявив, что так было всегда. Действи-

тельно, что плохого в том, чтобы, как раньше, подарить свое лучшее фо-

то, сделав его в специальном фотоателье, а сейчас использовать возмож-

ности фотошопа? Суть проблемы видится нам в излишней рефлексии 

над своим виртуальным образом. Молодые пользователи полагают, что 

именно личная фотография является индикатором внешнего успеха. В 

своих ответах прямо или косвенно они подтвердили стремление обяза-

тельно поправлять всеми возможными средствами выставляемое фото. 

Изучая выставленные в сети фотографии, мы в 75 случаях заметили, что 

молодые люди выкладывают профессиональное фото либо фотографии с 

явной обработкой (наложение фильтра, фотошоп и т.д.) в качестве ава-

тара. В статусной позиции на свои фотографии молодёжь делает основ-

ной акцент. На вопрос о том, как повысить свой статус, большинство 

пользователей искренне ответили, что для повышения статуса своего 

виртуального я следует самостоятельно накладывать фильтры и (или) 

пользоваться фотошопом, а лучше воспользоваться услугами професси-

ональных фотографов. 

Актуализация собственного я обеспечивается в виртуальном про-

странстве посредством такого механизма, как создание множества масок. 

Ответы респондентов на вопрос о наличии фейковых страниц в социальных 

сетях − лучшее тому подтверждение. В ходе нашего опроса выяснилось, что 

49 % респондентов имеют такой аккаунт. Очевидно, что неуверенность в 

себе и своих действиях является одной из главных причин создания второго 

аккаунта. Молодые пользователи создают себе дублёров для повышения 
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безопасности при реакции на свои поступки. 24 % респондентов в ходе ан-

кетного опроса отметили, что им не нравятся негативные комментарии. В 

пресловутой борьбе за лайки молодежь предпочитает наличие фейковых 

страниц, которые позволяют либо высказать истинную точку зрения без бо-

язни осуждения знакомых и друзей, либо вести себя грубо, делать оскорби-

тельные заявления, не будучи уличенными в таком поведении. Мы полага-

ем, что, выполняя функции подобного рода, фейковые странички служат не 

просто способом игры в переодевание масок, а инструментом виртуального 

взаимодействия с другими пользователями. Странички подобного рода как 

способ виртуального инкогнито обеспечивают молодым людям чувство 

уверенности. Как известно, всякая неуверенность нуждается в безопасно-

сти, такую безопасность обеспечивает именно фейковая страничка. Нали-

чие последней дает ощущение полной свободы действий, но при этом обес-

печивает возможность оставаться на основной своей странице преимуще-

ственно положительным героем.  

В данном контексте не удивляет то, что молодые пользователи выкла-

дывают недостоверную информацию о себе. Основную цель, которая пре-

следуется в этом случае, наилучшим образом показал проведенный нами 

опрос. Так, самым популярным ответом молодых респондентов на вопрос о 

цели выкладываемой ими недостоверной информации о себе стал «показать 

себя лучше, чем есть на самом деле». Так ответили 40 % опрошенных. И этот 

показатель, по нашему мнению, не может не свидетельствовать о наличии у 

молодого поколения выраженного стремления к идеализации своего образа в 

виртуальной реальности. Второй по популярности ответ – «нежелание вы-

кладывать правду о своей личной жизни». Почти 40 % опрошенных настаи-

вали на необходимости скрывать слишком личную информацию, обосновы-

вая это тем, что некоторая закрытость и таинственность позволяют припи-

сать себе что-то новое (как правило, положительное, выгодное), чего на са-

мом деле нет. Больше половины респондентов (54 %) отмечают, что стара-

ются выкладывать в социальные сети только положительные моменты из 

своей жизни, стремясь тем самым продемонстрировать (а чаще всего при-

украсить) свою успешность. Демонстрация мнимой успешности становится 

еще одним самостоятельным показателем виртуального индивидуализма со-

временной молодежи.    

Выводы и заключение 

Итак, современное социальное пространство – это пространство, в 

котором оказываются теснейшим образом взаимосвязаны два типа ре-

альности. Виртуальная реальность, заполняя собой повседневные прак-

тики представителей всех социальных групп, но в особенности молоде-
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жи, всеми доступными каналами и механизмами закрепляет характер-

ные для поведения ее представителей тенденции индивидуализации.  

Самопрезентации виртуального образа молодых людей свидетель-

ствуют о таких формах манипуляции с ним, как скрытие или изменение 

информации как способа привлечения интереса к собственной личности, 

частое и с легкостью проводимое редактирование профилей, накладыва-

ние фильтров на фотографии с целью изменить их в лучшую сторону, 

добавление на свою страницу только той информации, которая больше 

нравится, подходит под профиль и обеспечивает пользователю положи-

тельное впечатление от позиционируемого образа. 

Конечно, все это можно рассматривать как способы развития твор-

ческого потенциала личности. Однако подобного рода манипуляции с 

контентом в виртуальной реальности беспокоят социологов, поскольку  

имеют и негативные последствия. К последним относят формирование 

нереалистических стандартов успешности и привлекательности, к кото-

рым начинает стремиться молодежь не только в виртуальном, но и в ре-

альном я-образе. Нарастающая цифровизация с присущими ей возмож-

ностями способствует распространению я-ориентированных социальных 

типов личности, для которых характерны схлопывание социального 

пространства и сжатие мировоззренческого восприятия. 
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