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Аннотация. Представлены результаты исследования семантической оценки старшеклассни-
ками, активно использующими социальные сети, образов реального, виртуального и идеаль-
ного Я. Проверялась гипотеза о том, что в социальной сети актуализируются характеристики 
идеального образа. Выявлено, что категориальными критериями оценки образа Я являются 
активность, коммуникабельность, успешность, радостность, стройность (красота), тревож-
ность и честность. Показано, что представления старшеклассников о своем реальном Я, как и 
о виртуальном, далеки от семантики идеального образа по большей части критериев; сетевому 
образу делегируются проблемные характеристики реального Я, и только низкие значения 
тревожности сближают виртуальное и идеальное Я школьников. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the semantic assessment by senior pupils, 
who are active users of social networks, of their real, virtual, and ideal self. The author verified the 
hypothesis, which suggests actualizing the characteristics of an ideal image in social networks. The 
sampling included 180 people who rated stimulus images according to 43 scales of a specialized 
semantic differential. The study has revealed that categorical criteria of self-image assessment are 
arousal, sociability, successfulness, joyfulness, gracefulness (beauty), anxiety, and honesty. It has 
been found, that the senior pupils’ view of both their real and virtual self is far from the semantics of 
the ideal image on most of the criteria. The network image is delegated with vulnerable characteris-
tics of the real self, but low level of anxiety brings pupils’ virtual and ideal self closer. 
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Введение 
Медиапространство является сегодня важной средой развития и жизне-

деятельности человека. Процессы становления и, с другой стороны, транс-
формации личности медиаопосредствованы: «медиа – инстанции вкуса и 
нормы» [Савчук, 2014, с. 123], они задают ментальные и поведенческие мо-
дели, критерии должного и социально неприемлемого. Виртуальная реаль-
ность при этом не «автономный род бытия», а его «недо-род» [Хоружий, 
1997, с. 67], имеющий мало общего с онтологической реальностью. Поэтому 
представления человека о мире и о себе, сформированные в процессе медиа-
коммуникаций, могут приводить к разным формам его социальной дезадап-
тации. Самой используемой сегодня формой медиа являются социальные сети, 
подростки и юноши большую часть свободного времени проводят в условиях 
сетевого общения. Это обусловливает важность изучения особенностей образа 
Я у старшеклассников – активных пользователей социальных сетей.  

Формирование представления человека о себе, становление его иден-
тичности происходит в процессе «проигрывания» разных жизненных сцена-
риев и «ролевого экспериментирования» [Рубцова, 2016, с. 25]: «примерки» 
ролевых моделей и оценки их адекватности обстоятельствам жизнедеятель-
ности. Гиперпространство социальных сетей задает трудно исчислимое 
множество таких моделей, имеющих при этом значительные отличия от ва-
риантов ролевого поведения в обычной жизни человека, что создает сложно-
сти в формировании социально адекватного, автономного образа Я юных 
пользователей, который маркирует процесс их взросления и является важной 
составляющей процесса становления продуктивной личности. Виртуальные 
площадки являются комфортной средой для ролевого экспериментирования, 
в отличие от реальной жизни, благодаря анонимности и безопасности [Жич-
кина, 2000], что обусловливает их притягательность для школьников. 

Конструирование образа Я человека происходит в процессе сравнения 
себя с другими. Для подростков и юношей значимыми другими являются 
сверстники, общение с которыми выступает их ведущей возрастной потреб-
ностью, а получаемая в процессе общения информация используется для по-
строения своего образа Я. «Встречи» современных школьников со сверстни-
ками происходят в социальных сетях, которые содержат беспрецедентную 
по объему и разнообразию информацию о других людях, множество вариан-
тов их социальной оценки, реализующихся в комментариях и реакциях. Это 
осложняет процесс ценностной ориентации пользователя и его самоиденти-
фикации. Пространство социальных сетей выступает в качестве «новой сфе-
ры существования личности – “публичной субъективности”, которая реали-
зуется в многочисленных вариантах “виртуальной идентичности”, становит-
ся дополнением и способом развития личности» [Cунгурова, 2012, с. 27].  
В этом пространстве формируется особый тип идентичности школьника – 
его виртуальное Я. 
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Виртуальный образ личности, отражая ее представление о себе как 
субъекте сетевых коммуникаций, может включать характеристики, действи-
тельно свойственные реальному человеку и вымышленные им [Перов, 2019, 
с. 12]. На формирование Я-виртуального оказывает воздействие уровень 
субъективной удовлетворенности сетевым общением, а также статусный 
(рейтинговый) уровень – признание образа коммуниканта другими участни-
ками сетевых сообществ, которое выражается в количестве лайков, друзей, 
комментариев. Я-виртуальное как часть образа Я становится результатом 
осмысления человеком своего опыта участия в сетевых коммуникациях и 
успешности сетевой самопрезентации. Создание виртуального образа проис-
ходит с помощью лингвистического (речевые (текстовые) особенности ком-
муникатора), визуального (презентация своего образа в виде фото- и ви-
деоконтента), аудиального (аудиосообщения) и поведенческого (стратегии 
поведения и уровень активности в высказываниях) компонентов [Расина, 
2022 с. 256]. Уровень владения рабочими навыками моделирования сетевого 
образа является условием его успешности, определяя продуктивность кибер-
социализации личности. 

Изучая закономерности процесса формирования виртуальных образов, 
исследователи дифференцируют их в зависимости от степени правдивости 
транслируемой информации, ранжируя их от полностью вымышленных пер-
сонажей до репрезентации подлинной личности [Перов, 2019 с. 12–14]; рас-
сматривают в контексте представлений о новой траектории формирования 
личности как гибридного образования, при котором происходит сближение 
виртуального и реального [Солдатова, Чигарькова, Илюхина, 2022].  

Целью нашего исследования было определение особенностей семанти-
ческой категоризации компонентов образа Я старшеклассников – пользова-
телей социальных сетей. Мы гипотетически предполагали, что их представ-
ление о себе как реальной личности и как личности, участвующей в сетевом 
общении, различны, при этом семантика виртуального Я близка Я-
идеальному, т. е. пространство социальной сети является местом апробации 
«желаемого себя». 

Организация и методы исследования 
В исследовании приняли участие 180 чел. – обучающихся старших 

классов 15–18 лет (М = 15,78). Исследование проводилось с помощью спе-
циализированного семантического дифференциала (СД), включающего 
43 биполярных шкалы, по которым испытуемые оценивали предложенные 
стимулы: Я-реальный, Я-идеальный и Я в социальной сети (Я-виртуальное). 
При содержательном наполнении используемого варианта СД мы, во-первых, 
использовали шкалы трехфакторной модели Ч. Осгуда; во-вторых, руковод-
ствовались представлениями о том, что образ Я включает в себя когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий компоненты, каждый из них был представ-
лен набором соответствующих значению компонента прилагательных. 



СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗА Я СТАРШЕКЛАССНИКОВ                              61 

 

Полученные в результате семантической оценки стимулов данные обра-
батывались с помощью методов описательной статистики; снижение размер-
ности данных и определение категориальных критериев оценки старшеклас-
сниками образа Я проводилось с помощью процедуры факторного анализа; 
определение уровня статистической значимости различий семантических 
оценок трех стимулов производилось с помощью непараметрического кри-
терия Краскала – Уоллеса.  

Результаты исследования и обсуждение 
В результате семантической оценки старшеклассниками трех исследуе-

мых стимулов нами была получена матрица смешения размером 43×540, а на 
ее основе – корреляционная матрица, которая затем подверглась факторному 
анализу методом главных компонент с вращением Varimax. При осуществ-
лении факторного анализа (ФА) значение теста КМО составило 0,946, т. е., 
согласно Г. Кайзеру, является «изумительным» [Гусев, Измайлов, Михалев-
ская, 1998, с. 239]; соответствующий коэффициенту сферичности Бартлетта 
уровень значимости составил 0,000, что является основанием для проведения 
факторного анализа. В результате ФА было получено 7 факторов, объясня-
ющих 68,8 % дисперсии переменных. 

В первый фактор – «активность» – с высокой факторной нагрузкой во-
шли шкалы, один из полюсов которых представлен прилагательными «ре-
шительный» (0,791), «активный» (0,727), «авторитетный» (0,705), «сильный» 
(0,702), «быстрый» (0,685), «энергичный» (0,697), «уверенный» (0,690), 
«подтянутый» (0,649), «спортивный» (0,580), «красивый» (0,577), «замет-
ный» (0,566), «волевой» (0,518), «умный» (0,504), «независимый» (0,489), 
«творческий» (0,476).  

Второй фактор – «коммуникабельность» – составлен из шкал «откры-
тый» (0,798),  «общительный» (0,784),  «распахнутый» (0,780), «разговорчи-
вый» (0,738), «дружелюбный» (0,670), «приятный» (0,577), «уступчивый» 
(0,507), «живой» (0,501). 

В фактор «успешность» вошли шкалы «богатый» (0,775), «успешный» 
(0,706), «лидер» (0,678), «состоявшийся» (0,663), «полезный» (0,604), «попу-
лярный» (0,556), «приятный» (0,504). 

Четвертый фактор – «радостность» – состоит из шкал «радостный» 
(0,691), «довольный» (0,676), «жизнерадостный» (0,647), «веселый» (0,633). 

В пятый фактор «стройность (красота)» включены шкалы «узкий» 
(0,822), «худой» (0,804), стройный (0,688). Фактор «тревога» состоит из шкал 
«спокойный» (0,835), «тревожный» (0,702) и «напряженный» (0,526). В 
седьмой фактор – «честность» – вошли шкалы «честный» (0,740), «искрен-
ний (0,587) и «отзывчивый» (0,545). 

Таким образом, категориальная структура образа Я старшеклассников 
состоит из факторов «активность», «коммуникабельность», «успешность», 
«радостность», «стройность», «тревога» и «честность». На следующем этапе 
исследования мы определяли различия субъективной семантики Я-реального, 
Я-идеального и Я в социальной сети старшеклассников. 
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Сравнение представлений старшеклассников о своем реальном, идеаль-
ном и виртуальном Я с помощью статистического критерия Краскала – Уол-
леса показало достоверные различия в их семантической оценке по пяти 
факторам: «активность» (р = 0,000), «успешность» (р = 0,000), «радостность» 
(р = 0,006), «тревога» (р = 0,000) и «честность» (р = 0,006); различия по фак-
торам «коммуникабельность» и «стройность» не достигли уровня статисти-
ческой значимости (рис. 1). 

 
Рис. 1. Семантическая оценка старшеклассниками образов реального, идеального  

и виртуального Я 

Анализ семантики оцениваемых стимулов показал, что наименьшей 
«активностью» школьники наделяют Я-реальное (Ф1 = –0,274) – его значение 
находится на значительном расстоянии как от Я-идеального (Ф1 = 0,315), так 
и от Я в социальной сети (Ф1 = –0,040). Наделение сетевого образа Я факто-
рами «сила», «уверенность», «авторитетность», «ум» и «воля», его большая 
близость по фактору «активность» к идеальному Я могут свидетельствовать 
о том, что пространство социальных сетей для современных школьников яв-
ляется основной зоной их жизнедеятельности: они проводят в сети много 
времени, при этом опция быстрого перемещения по виртуальному миру де-
лает пользователя более мобильным и, как следствие, он воспринимает себя 
энергичным. 

Значительные различия по фактору «активность» между реальным и 
идеальным Я могут свидетельствовать о неудовлетворенности школьников 
интенсивностью процессов самореализации. С появлением интернета и со-
циальных сетей современные подростки тратят жизненные ресурсы на про-
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живание виртуальной жизни, в которой они коммуницируют и развлекаются, 
осуществляют самопредъявление и самопрезентацию, что приводит к обед-
нению их реальной жизни. Учитывая, что распространенными целями ис-
пользования социальных сетей являются уклонение от решения жизненных 
задач и отвлечение от сложных ситуаций, пользователи могут испытывать 
неудовлетворенность своей реальной жизнедеятельностью и ее результата-
ми, проявлениями прокрастинации. Такие шкалы, входящие в фактор «ак-
тивность», как «безвольный» и «зависимый», согласуются с этим предполо-
жением. Низкие показатели «активности» в реальной жизни в совокупности 
с высокими значениями реального Я по фактору «тревога» могут свидетель-
ствовать о том, что в связи с бессмысленной тратой времени на социальные 
сети в реальной жизни у подростка может появляться и усиливаться чувство 
вины, тревоги и напряжения.  

Учитывая, что сетевое пространство является зоной, предоставляющей 
неограниченные возможности для реализации творческого потенциала, ка-
жется неожиданным, что по шкале «творческий», вошедшей в фактор «ак-
тивность», оценки старшеклассниками себя реального (1,33), как и себя вир-
туального (1,56), значительно ниже, чем семантика Я-идеального (2,26). Та-
кие показатели могут быть обусловлены пассивным использованием соци-
альных сетей либо активным, но направленным на коммуникацию, а не на 
создание творческого продукта.  

Анализ выявил отсутствие достоверных различий между семантикой 
реального, идеального и виртуального образов Я по фактору «коммуника-
бельность» (р = 0,910). Это свидетельствует об удовлетворенности старше-
классников общением, которое является ведущим мотивом в использовании 
социальных сетей. Полученные данные согласуются с результатами исследо-
ваний особенностей виртуальной самопрезентации студентов, согласно ко-
торым для виртуального Я свойственна общительность, молодежи важно 
проявлять себя в коммуникации, для них «интернет – это место для общения, 
в котором можно достичь социального комфорта и развивать собственную 
социальную сеть» [Сунгурова, 2014, с. 261]. При этом низкие значения ком-
муникабельности Я-идеального (Ф2 = –0,019) могут являться основанием 
суждения о том, что старшеклассникам хотелось бы меньше коммунициро-
вать и достичь баланса между общением и выполнением важных задач.  

Пространство социальных сетей предлагает пользователям широкие 
возможности по управлению самопрезентацией, при этом нами выявлены 
достоверные различия между образами Я старшеклассников по фактору 
«успешность». В реальной жизни они ощущают себя более успешными 
(Ф3 = –0,191), чем в социальных сетях (Ф3 = –0,336), однако их идеальный 
образ по фактору «успешность» (Ф3 = 0,528) находится на такой значитель-
ной дистанции с реальным и виртуальным образами, что может казаться не-
достижимым (см. рис. 1). Возможно, это связано с фантазийной картиной 
успеха, транслируемой в социальных сетях и не отражающей жизненный 
мир школьника.  
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Успешность является субъективной конструкцией и понимается по-
разному. В научной психологии «понимание успеха в большей степени свя-
зано с таким понятием, как активность и самоактуализация» [Крамаренко, 
2008, с. 122]. Очевидно, что успех достигается в социальной среде и его 
условием является признание. При этом виртуальные платформы тоже пред-
ставляют собой социальную среду, а следовательно, осознаваемая «успеш-
ность» может определяться параметрами, отличными от значимых в реаль-
ной жизни. Так, пространство социальной сети характеризуется наличием 
паралингвистических цифровых аффордансов (paralinguistic digital 
affordances), например, лайков или реакций, которые облегчают и упрощают 
коммуникативный ответ на информацию – ощущение успеха может обу-
словливаться получением таких сигналов обратной связи. Поэтому восприя-
тие своего виртуального образа как менее успешного, чем в реальной жизни, 
может быть связано с тем, что в качестве стандартов успеха выступает свой-
ственная этой среде такая форма межличностной аналитики, как реакция на 
публикуемый контент [Carr, Hayes, Sumner, 2017]. 

Семантическая дистанция с образом идеального Я по фактору «успеш-
ность» может быть связана и с тем, что при использовании в качестве крите-
рия успешности рейтингового компонента (количество фолловеров, лайков 
и т. д.) школьники осуществляют социальное сравнение с популярными бло-
герами, а не с друзьями и одноклассниками. Различие семантики оценивае-
мых образов Я (идеального (2,47), реального (1,08) и виртуального (1,03) по 
шкале «богатый») также можно связать с этим обстоятельством.  

Анализ семантики исследуемых стимулов показал, что, согласно значе-
ниям фактора «радостность», образ реального Я старшеклассников имеет 
негативную эмоциональную окраску (Ф4 = –0,14): он оценивается ими как 
печальный, недовольный, унылый и грустный. Несколько выше значения  
Я-виртуального (Ф4 = –0,02), при этом он также далек от семантики идеаль-
ного образа (Ф4 = 0,16). Согласно данным исследований, пользователи соци-
альных сетей, как правило, представляют в виртуальном пространстве счаст-
ливые версии самих себя, даже если эти версии могут не соответствовать их 
истинному Я [Misery has more … , 2011]. Однако осознание несоответствия, 
ложной самопрезентации провоцирует негативные эмоциональные пережи-
вания – представление обманчивого образа Я в интернете может быть связа-
но с депрессией [Is Facebook** creating … , 2013]. 

Несмотря на отсутствие статистической значимости различий в оценках 
реального, идеального и виртуального образов Я по фактору «стройность 
(красота)», мы обнаружили интересную тенденцию в отношении к своему 
телу: реальный образ оценивается несколько ниже (Ф5 = –0,07), чем вирту-
альный (Ф5 = 0,05) и идеальный (Ф5 = 0,02). В обычных условиях человек не 
может выйти за рамки своих физических характеристик, присутствие «те-
лесности» в социальных взаимодействиях ограничивает спектр манипуляций 
при формировании и репрезентации своего образа. Социальные сети позво-
                                                            
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Рос-
сийской Федерации 
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ляют взаимодействовать в бестелесном текстовом режиме, не раскрывая ин-
формацию о своих физических особенностях. Возможности редактирования 
фотографий или использование других приемов позволяют скрывать неже-
лательные физические черты. Исследования показывают, что женщины, ре-
дактируя фотографии, используют фильтры или другие методы, которые 
позволяют скорректировать их тело. Эти манипуляции над своим образом в со-
циальных сетях обусловлены неудовлетворенностью телом [Photoshopping the 
selfie … , 2015] и желанием представить идеальное Я для других [Chae, 2017].  

Анализ семантических значений фактора «тревога» показал, что  
Я-идеальное старшеклассников, как и следовало ожидать, наделено семанти-
кой «спокойствия» (Ф6 = –0,184); в пространстве сети образ Я также наделя-
ется отрицательными значениями тревожности (Ф6 = –0,057); ее высокий 
уровень характерен для Я-реального школьников (Ф6 = 0,240). Можно пред-
положить, что виртуальное пространство является зоной компенсации, от-
влечения или подавления тревоги, где пользователи скрывают напряжение. 
Сочетание отрицательных оценок по фактору «радостность», маркирующих 
отрицательные эмоции, и по фактору «тревога», маркирующих ее отсут-
ствие, может свидетельствовать, что испытуемые в большей степени готовы 
демонстрировать в сети чувства, направленные на объект: недовольство, 
грусть и печаль, нежели генерализованную тревогу.  

Согласно полученным данным, старшеклассники оценивают не только 
свой виртуальный образ, но и реальный как «нечестный» (Ф7 = –0,05 и  
–0,08). При этом, конечно, Я-идеальное характеризуется положительными 
значениями (Ф7 = 0,125). Презентация в социальных сетях своего трансфор-
мированного образа: представление себя идеальным, счастливым [Misery has 
more company … , 2011; Facebook* use predicts … , 2013] и красивым – осо-
знается пользователем, приводит к возникновению у него ощущения обмана 
[Picture perfect: the relationship … , 2019] и оказывает воздействие на семан-
тику образа Я.  

Анализ результатов исследования показал, что виртуальный образ 
старшеклассников характеризуется спецификой: его семантика в целом бо-
лее позитивна, чем представление о себе в реальной жизни. При этом 
школьники осознают границы своих «сетевых» возможностей и оценивают 
образ Я в социальной сети как нечестный и неуспешный. Полученные нами 
данные согласуются с результатами исследований идентичности личности в 
интернет-среде, согласно которым люди, как правило, «приукрашивают 
правду» в своих онлайн-самопрезентациях  [Yurchisin, Watchravesringkan, 
McCabe, 2005, с. 742]. В научных публикациях представлены суждения о 
том, что образ человека, показанный им в виртуальном пространстве, не яв-
ляется ни реальным, ни идеальным Я. В социальной сети презентуется соци-
ально желательная идентичность, которую люди стремятся иметь в офлайне, 
но пока ее не удалось воплотить по тем или иным причинам [Zhao, 
Grasmuck, Martin, 2008]. В виртуальной сети реальная офлайнх-личность 
                                                            
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Рос-
сийской Федерации 
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представляется в более выгодном свете, вместе с тем существуют особенно-
сти репрезентации, связанные с возможностью этой среды. Результаты ис-
следований показывают, что чем выше уровень сформированности образа Я, 
тем меньше он претерепевает изменений при самопрезентации в виртуаль-
ном пространстве и тем больше он приближен к реальному образу Я [Рубцо-
ва, Поскакалова, Ширяева, 2021]. Различия образов реального и виртуально-
го Я связывают с социальной ригидностью: «Люди, которые конструируют 
виртуальные личности, обладают низкой социальной ригидностью, а люди, 
которые никогда не конструируют виртуальные личности, – высокой соци-
альной ригидностью» [Сунгурова, 2012, с. 32]. 

Анализ полученных нами данных показал, что взаимосвязь семантики 
образов виртуального и идеального Я имеет нелинейный характер: они оба 
оцениваются как спокойные, в отличие от «тревожного» образа реального Я, 
однако виртуальный образ далек от идеального по факторам «активность», 
«радостность», «успешность» и «честность». Сетевая среда не является зо-
ной компенсации жизненных неудач и самореализации, скорее, сетевое об-
щение выполняет функцию усилителя: в виртуальном пространстве актуали-
зируется и закрепляется представление школьников о своей неуспешности, 
неактивности, безрадостности и нечестности. 

Выводы 
Участие в сетевых коммуникациях ставит перед современными школь-

никами дополнительные задачи по координации своего поведения и постро-
ению своей личности в двух сферах жизнедеятельности. Ресурсы и возмож-
ности, которые предоставляет сетевая среда для построения идентичности и 
которые могут применяться пользователем для конструирования желатель-
ного образа, не становятся орудием его продуктивной самореализации и не 
приводят к чувству успешности. Результаты исследования являются основа-
нием для коррекции нашего исходного предположения о близости семантик 
виртуального и идеального образа: школьники наделяют виртуальное Я теми 
же проблемными характеристиками, которые свойственны их реальному об-
разу. Это актуализирует важность разработки программ и организации процес-
сов психологического медиапросвещения школьников, направленного на пони-
мание ограничений общения в сети и критичности по отношению к нему.  
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