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Цифровые технологии стали неотъ-
емлемой стороной жизни современного 
человека. Появившись изначально как 
инструмент обработки и обмена инфор-
мацией, сегодня они позволяют людям 
решать значительно более широкий 
спектр задач, предоставляя качествен-
но новые возможности удовлетворения 
всего спектра человеческих потребно-
стей: от витальных до экзистенциаль-
ных. В результате экспансии цифровых 
технологий в различные сферы жизни 
изменяется реальность жизнеосущест-
вления человека, приобретая характер 
гибридной, или смешанной реальности, 
в которой происходит слияние реально-
го и смоделированных с помощью циф-
ровых технологий миров, когда физиче-
ские и цифровые объекты сосуществуют 
и взаимодействуют в реальном времени, 
и, как следствие, претерпевают измене-
ния процессы социального становления 
личности и взаимодействия людей.

Еще 15—20 лет назад эти изменения 
трактовались как локальные, характе-
ризующие исключительно сферу взаи-
модействия человека с цифровыми тех-
нологиями, однако к сегодняшнему дню 
очевидно, что в условиях смешанной ре-
альности происходит «…формирование 
цифровой личности как части реальной 
личности» [5, c. 76]. Анализируя транс-
формации процессов социализации, 
происходящие в условиях смешанной 
реальности, в логике культурно-исто-
рической концепции развития психи-
ки, Г.У. Солдатова и А.Е. Войскунский 
предлагают рассматривать цифровые 
технологии в качестве современного 
варианта знакового опосредствования 
деятельности, особенности которых 
(в частности, мобильность, многофунк-
циональность и персонализирован-
ность) детерминируют появление новых 
феноменов психического и социального 

функционирования людей [4]. Совре-
менный человек — это «расширенный 
человек» (в терминах М. Маклюэна [2]), 
или «достроенный человек» (в терминах 
И.М. Фейгенберга [6]), который не про-
сто использует цифровые технологии 
для решения тех или иных жизненных 
задач, но воспринимает их как неотъем-
лемую часть самого себя.

Гибридный характер реальности, в 
которой разворачивается сегодня лич-
ностное становление и общение людей, 
а также развитие и взаимодействие со-
циальных групп, определяет возникно-
вение принципиально новых социально-
психологических феноменов (например, 
таких, как цифровая идентичность [7; 13 
и др.], виртуальная самопрезентация [8; 
14 и др.], киберагрессия [1; 12; 16 и др.] и 
многих других), отличия которых от сво-
их «доцифровых аналогов» обусловлены 
качественным своеобразием взаимодей-
ствия людей в цифровых мирах. Как от-
мечают Т. Постмес и Р. Спирс, цифровые 
инструменты коммуникации «бросают 
вызов общепринятым представлениям о 
социально-психологических процессах, 
которые лежат в основе социального по-
ведения, начиная от романтических от-
ношений и заканчивая коллективными 
действиями» [15, c. 326].

Изучение особенностей цифровых 
миров как пространства реализации со-
циально-психологической активности 
людей опирается на исследования фе-
номена коммуникации, опосредованной 
использованием технических устройств, 
которые активно развиваются с 1970-х гг. 
В тот период была создана и получила 
широкое распространение теория соци-
ального присутствия [17], которая зао-
стрила внимание на возможности опос-
редованной коммуникации обеспечивать 
чувство включенности во взаимодей-
ствие с другими людьми. Было показа-
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но, что ограничения количества каналов 
восприятия информации, определяемые 
техническими характеристиками опос-
редующего взаимодействие устройства, 
сокращают эффект присутствия, делая 
коммуникацию менее эмоционально на-
сыщенной и обезличивая ее. Несмотря 
на то, что современные цифровые техно-
логии предоставляют существенно боль-
ше инструментов для мультимодальной 
коммуникации в режиме реального вре-
мени, чем это было возможно несколько 
десятилетий назад, цифровое взаимо-
действие по-прежнему не позволяет за-
действовать все сенсорные модальности 
в объеме, аналогичном тому, который 
характерен для взаимодействия «лицом 
к лицу», что приводит к изменениям в 
процессах создания «совместной реаль-
ности», а также целостных, внутренне 
непротиворечивых образов самих себя у 
взаимодействующих субъектов, порож-
дая принципиально новые социально-
психологические эффекты [18].

Необходимо отметить, что, несмотря 
на выраженный интерес научно-профес-
сионального сообщества к проблемам 
цифровых трансформаций процессов 
социализации и социального взаимо-
действия людей, наглядным доказатель-
ством которого является последователь-
ный рост количества публикаций по 
соответствующей тематике, социально-
психологические исследования в дан-
ном предметном поле находятся сегодня 
лишь на начальных этапах и имеют се-
рьезные перспективы развития, прежде 
всего, в связи с их теоретико-методоло-
гическими основаниями.

Так, очевидна необходимость выра-
ботки единого понятийного аппарата, по-
зволяющего упорядочить использование 
терминов, фактически не являющихся 
синонимами, но зачастую употребляемых 
в социально-психологических исследо-

ваниях в качестве таковых (например, 
«цифровая социализация», «киберсоциа-
лизация», «онлайн-социализация»; «циф-
ровая идентичность», «сетевая идентич-
ность», «онлайн-идентичность» и др.). 
Решение этой задачи не только будет спо-
собствовать уточнению категориального 
строя современной социальной психоло-
гии, но и, без сомнения, будет иметь выра-
женный эвристический потенциал, под-
свечивая «белые пятна» и перспективные 
направления исследований.

Не менее важной задачей является 
уточнение методологии исследований 
цифровой социализации. Как справедли-
во отмечают Х. Уилмер с соавт. [20], в со-
временных условиях практически невоз-
можно использовать экспериментальные 
методы со случайным распределением 
испытуемых по различным группам на 
основе параметров доступа к цифровым 
технологиям, поскольку этот параметр в 
подавляющем большинстве случаев будет 
производен от возраста респондентов, до-
ступности ресурсов и образа жизни. В ре-
зультате в исследованиях, посвященных 
проблемам изменений процессов социа-
лизации под влиянием цифровых техно-
логий, преобладают квазиэксперименталь-
ные и корреляционные форматы, которые 
к тому же часто основаны не на анализе 
реального поведения людей в смешанной 
реальности, а на их самоотчетах о своем 
поведении. Экспериментальный исследо-
вательский дизайн применим сегодня пре-
имущественно для анализа кратковремен-
ных последствий взаимодействия людей с 
цифровыми технологиями и не позволяет 
изучать устойчивость этих изменений. 
В связи с этим представляются перспек-
тивными задачи усиления методологиче-
ской проработанности социально-психоло-
гических исследований, осуществляемых в 
данном предметном поле, создания новых 
исследовательских инструментов, разра-
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ботки оригинальных моделей социально-
психологических экспериментов.

Но тем не менее исследования, посвя-
щенные анализу изменений процессов 
социализации и социального взаимодей-
ствия людей в условиях распространения 
цифровых технологий, несмотря на отме-
ченные ограничения, обладают несомнен-
ной актуальностью. Так, характеристика 
новых социально-психологических фе-
номенов хотя и вызывает споры в отно-
шении того, как «вписать» их в поле уже 
имеющегося социально-психологическо-
го знания, представляется крайне зна-
чимой задачей, поскольку способствует 
сближению психологической теории с ре-
алиями жизни современного человека, а 
выявление новых закономерностей взаи-
модействия в условиях его опосредования 
использованием цифровых технологий 
позволяет, помимо анализа непосред-
ственно «цифрового» взаимодействия, 
увидеть новые грани взаимодействия в 
нецифровой реальности (как, например, 
способствуют переосмыслению сущно-
сти феномена Я-концепции исследования 
селфи [3; 11; 19] или уточнению взглядов 
на нравственную регуляцию поведения 
данные о решении моральных дилемм в 
цифровом пространстве [9; 10]). Отдель-
ного внимания заслуживают вопросы 
возможностей теорий, сложившихся в 
«доцифровую» эпоху, для анализа соци-
ально-психологических явлений, возни-
кающих в условиях использования циф-
ровых технологий.

Определенный вклад в развитие 
«цифровой» проблематики в социаль-
но-психологических исследованиях, по 
нашему мнению, вносят статьи, опу-
бликованные в тематическом выпуске 
«Цифровое общество и цифровая соци-
ализация». В ряде статей представлен 
теоретический и эмпирический анализ 
новых социально-психологических фе-

номенов: невоплощенности в интернете 
(Кочетков Н.В., Кудряшов Д.П. «Вовле-
ченность в киберсоциализацию моло-
дежи и ее социально-демографические 
характеристики как предикторы нево-
площенности в интернете»), фальшивой 
самопрезентации (Корниенко Д.С., Руд-
нова Н.А. «Фальшивая самопрезентация 
подростков в социальных сетях: связь 
с характеристиками использования со-
циальных сетей и одиночеством»), фаб-
бинга (Нестерова А.А., Феклисова А.А. 
«Фаббинг: стремление к поверхностным 
контактам с другими и избегание глубин-
ных контактов с собой»), проблемного 
использования социальных сетей (Ман-
чук В.Т., Терещенко С.Ю., Шубина М.В. 
«Проблемное использование социаль-
ных сетей: терминология, распростра-
ненность, психосоциальные факторы 
риска и соматическая коморбидность»), 
зависимости от смартфона (Шейнов В.П., 
Низовских Н.А., Ермак В.О. «Зависимость 
от смартфона и ее связи c академической 
мотивацией, прокрастинацией и само-
контролем в общении у белорусов и рос-
сиян»). Другие статьи раскрывают новые 
закономерности взаимодействия челове-
ка с различными сторонами социальной 
действительности (Гоштоньи М. «Секс 
или смартфон? Анализ связи между про-
блемным использованием смартфона и 
сексуальной активностью на основе од-
нородных и неонородных идентификато-
ров и алгоритмов машинного обучения»; 
Гутьеррес Я.П.Г., Аледиа Э.Д.Д., Гевар-
ра Д.Г., Джаса Я.Р.А., Виллануэва Д.М., 
Тан К.С. «Признаки разрыва отношений: 
мотивация и результаты обмена паро-
лями в социальных сетях мужчинами 
молодого возраста с их партнершами»; 
Завьялова Е.К., Бордунос А.К. «Стратеги-
ческий подход к оценке цифровизации 
систем управления человеческими ре-
сурсами: пример российских компаний»; 
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Икеда Ш. «Экспериментальное исследо-
вание влияния децентрации и осознания 
уязвимости на восприятие человеком ро-
ботов»). В выпуск также включена ста-
тья, в которой предпринята попытка ана-
лиза феномена цифровой социализации 
через теории психологического благо-
получия (Волкова Е.Н., Сорокоумова Г.В. 
«Психологические критерии благополу-
чия современных подростков в контексте 
изучения цифровой социализации»).

Мы надеемся, что статьи, вошедшие в 
тематический выпуск «Цифровое обще-

ство и цифровая социализация», будут 
интересны как специалистам, изучающим 
изменения процессов социального ста-
новления и функционирования личности, 
малых и больших групп, происходящие 
под влиянием распространения цифро-
вых технологий в различных сферах жиз-
ни людей, так и читателям, которые не 
связаны с данной тематикой научно-ис-
следовательскими интересами, но готовы 
рефлексировать свой собственный «циф-
ровой опыт» через призму результатов со-
циально-психологических исследований.
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