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Цель. Оценка вклада компонентов и статуса виртуальной идентичности в вариативность 
показателей толерантности к неопределенности среди пользователей онлайн-платформ сту-
денческого возраста.

Контекст и актуальность. Пользователи онлайн-платформ исследуют альтернативы 
идентичности и поддерживают самотождественность в условиях информационной неопреде-
ленности. Предыдущие исследования установили, что неадаптивные процессы развития иден-
тичности в реальных средах компенсированы проблемным использованием онлайн-платформ и 
связаны с низким уровнем толерантности к неопределенности, однако о влиянии виртуальной 
идентичности на толерантность к неопределенности мало известно.

Дизайн исследования. В работе изучалась связь между показателями виртуальной иден-
тичности и толерантности к неопределенности среди пользователей онлайн-платформ сту-
денческого возраста. Наличие и характер взаимосвязи проверялись через корреляционный 
анализ (r-критерий Пирсона), регрессионный анализ (F-критерий Фишера) и моделирование 
структурными уравнениями (SEM).

Участники. 350 человек (35% мужчин, 65% женщин) от 18 до 25 лет (M = 19,8; SD = 1,62), 
являющихся активными пользователями онлайн-платформ.

Методы (инструменты). Русскоязычная методика оценки виртуальной идентичности 
(Статус ВИ) и адаптированная к русскоязычной выборке шкала MSTAT-I.

Результаты. Принятие виртуальной идентичности увеличивает толерантность к неопре-
деленности — общий показатель, предпочтение неопределенности, отношение к новым, неодно-
значным, сложным для понимания, неопределенным и внутренне противоречивым стимулам 
среды. Поиск виртуальной идентичности сопряжен с предпочтением неопределенности. Поль-
зователи с диффузной виртуальной идентичностью демонстрировали тенденцию к восприя-
тию неопределенных (новых и двусмысленных) ситуаций как источников угрозы. С возрастом 
углубляется понимание сложных ситуаций и снижается интерес к новым стимулам. Установ-
лено, что возрастной градиент более выражен у мужчин, чем у женщин — в выборке мужчин 
показан прогноз значительного роста толерантности к неопределенности в возрастном диа-
пазоне от 18 до 25 лет.

Основные выводы. Материалы настоящего исследования восполняют недостаток психоло-
гической литературы о связи более адаптивных явлений виртуальной идентичности с высоким 
уровнем толерантности к неопределенности и поддерживают предположение о прогнозируе-
мой изменчивости толерантности к неопределенности в зависимости от статуса виртуальной 
идентичности, возраста и пола пользователей онлайн-платформ студенческого возраста.

Ключевые слова: виртуальная идентичность; толерантность к неопределенности; не-
определенность; идентичность; виртуальная среда; онлайн-платформа.
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Objective. Assessment the contribution of virtual identity statuses and identity components to vari-
ation in uncertainty tolerance of ambiguity among users of online platforms in age of students.

Background. The users of online platforms reconsider identity commitments and explore identity 
alternatives in conditions of information uncertainty and ambiguity. Previous studies have clearly es-
tablished what non-adaptive processes of identity development in real environments compensating for 
by problematic use of online platforms and assessing with low levels of tolerance for uncertainty, but 
little is known about the impact of virtual identity on tolerance of ambiguity.

Study design. We how ambiguity tolerance relates to virtual identity using a survey method among 
students who are users of online platforms. The associations of virtual identity and tolerance of ambigu-
ity were examined using Pearson’s r-test, and linear regression (Fisher’s F-test), and structural equation 
modeling (SEM).

Participants. The sample consisted of data obtained from 350 students (35% male; 65% female), 
aged 18 to 25 (M = 19,8; SD = 1,62), users of online platforms.

Measurements. The study measured the indicators of virtual identity (VISI) and tolerance of am-
biguity (MSTAT-I) using methods adapted to the Russian research pool.

Results. Commitment of virtual identity increases tolerance of ambiguity — a general measure, 
uncertainty preference, of attitudes towards new, ambiguous, difficult to understand, uncertain and 
internally contradictory environmental stimuli. The Exploration of virtual identity is associated with a 
preference for uncertainty. We have found that age raised the levels of the understanding of complex 
information and reduces the levels of the interest in new stimuli decreases. The outcomes of this study 
revealed that age gradient was found to be more pronounced in males than females, such that users of 
the males demonstrated higher growth forecast of levels of a tolerance of ambiguity. Moreover, a virtual 
identity status influences tolerance for ambiguity, such that users with a diffuse virtual identity reported 
a tendency to perceive ambiguity (ambiguous and new) situations as sources of threat.

Conclusions. The current study sparse existing literature of psychology with new data of whether toler-
ance of ambiguity relates robustly to identity, and support predictions of variability in tolerance of ambiguity 
depending on the virtual identity status, age and gender among users of online platforms in age of students. 
The pre-adaptive mechanism that links components of identity search and acceptance in virtual environments 
use to tolerance of ambiguity, this mechanism may be further moderated by age and gender factors.

Keywords: virtual identity; tolerance of ambiguity; uncertainty; identity; virtual environment; on-
line platform.
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Введение
Наша повседневность полна неопреде-

ленных ситуаций, число которых растет 
в связи с развитием цифровых техноло-
гий и возникновением виртуальной сре-
ды — непрерывного потока искусственно 
созданной информации, которую человек 
воспринимает как естественную окружа-
ющую среду [10]. В виртуальной среде, где 
неопределенность является системообра-
зующим свойством [15], а социальная ин-
формация избыточна и опережает факты, 
несет много «фейков» и противоречивых 
мнений [14], наиболее востребованным 
качеством пользователя, формирующе-
го свою виртуальную идентичность [2], 
становится толерантность к неопреде-
ленности (далее — ТН). В виртуальной 
среде связь идентичности и ТН особенно 
важна с социально-психологической точ-
ки зрения, поскольку пользователи полу-
чают возможность экспериментировать 
с виртуальными самопрезентациями и 
саморасширением (self-expansion), оце-
нивая угрозы идентичности [20], риски 
и возможности цифровых «Я» в услови-
ях информационной непредсказуемости, 
сложности, противоречивости, недосто-
верности или неадекватности. Чрезвычай-
но важной эта связь представляется для 
обучающейся молодежи, когда самоиссле-
дование и становление идентичности ста-
новятся необходимыми условиями пози-
тивного развития в цифровой среде [26]. 
Тем не менее мало известно о том, как ТН 
связана с поиском и принятием идентич-
ности в условиях виртуальной среды.

Начиная с конца 1940-х годов, 
когда толерантность к неопределен-
ности (tolerance of ambiguity) была 
впервые психологически концептуализи-

рована Э. Френкель-Брунсвик (E. Fren-
kel-Brunswik) как свойство личности, и 
вплоть до настоящего времени многие 
исследования сосредоточены на изучении 
прогностической полезности ТН для со-
владания с тревожностью, преодоления 
аффективных расстройств и повышения 
психологического здоровья [16; 18]. Наи-
более заметной темой в современных ис-
следованиях является поиск психологи-
ческих коррелятов и предикторов ТН [4; 
22], к числу которых некоторые исследо-
ватели относят идентичность.

Одна из гипотез о механизмах связи 
между ТН и идентичностью, выдвину-
тая Э. Френкель-Брунсвик (E. Frenkel-
Brunswik), получила признание в совре-
менной психологии [9; 16; 30], в реальных 
средах объясняя низкий уровень ТН рас-
согласованностью различных аспектов 
идентичности, которые ассоциированы 
с несовместимыми паттернами ролевого 
поведения или амбивалентным отноше-
нием к себе. Известно, что амбивалентное 
отношение к своей идентичности ассо-
циировано с ТН, когда высокий уровень 
ТН является предиктором низкого уров-
ня конфликта идентичности [19], кризи-
са идентичности [3], нарушения чувства 
связности идентичности [25], а позитив-
ная групповая идентичность вносит вклад 
в преодоление неопределенности будуще-
го и высокий уровень ТН [5]. Несмотря на 
многочисленные исследования ТН, лишь 
в незначительном количестве работ оце-
нивается роль идентичности.

Аналогичным образом исследователь-
ская проблематика представлена в обла-
сти психологии идентичности, где ТН 
обсуждают на удивление мало. В рамках 
сближения возрастно-психологического 

For citation: Klementyeva M.V. The Tolerance of Ambiguity in the Virtual Identity Statuses among Student 
Users of Online Platforms. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2024. Vol. 15, 
no. 4, pp. 109—122. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2024150408 (In Russ.).
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и социально-психологического контек-
стов идентичность связывают с осоз-
нанием временной преемственности и 
переживанием единства и уникальности 
собственного «Я», определяя самотожде-
ственность и общность социальным об-
разцам группы, к которой человек себя 
причисляет [17] — в стремлении умень-
шить неуверенность в себе человек про-
двигается от периода неопределенности 
к подтверждению тождественности «Я» 
[13]. Неопределенность (uncertainty) не 
является чертой личности, а представ-
ляет контекстуальную характеристику, 
где цельность и связность идентичности 
позволяют преодолеть неопределенность 
путем выбора способов самовыражения 
и самокатегоризации, адекватных кон-
кретной среде [1; 12]. Согласованная 
множественная идентичность помогает 
человеку справляться с ситуациями не-
определенности [7; 27].

Экспансия виртуальной среды — 
игровые и социальные онлайн-плат-
формы, экосистема «метавселенной»— 
ставит вопрос о ресурсах совладания с 
неопределенностью, доступных носите-
лям виртуальной идентичности (далее — 
ВИ) — расширения цифрового «Я», пре-
одолевающего ограничения физической 
реальности и обнаруживающего функ-
цию преадаптации [2; 6].

ВИ психологически операционализи-
рована в качестве «опосредованного тех-
нологией ментально обработанного Я, 
представленного или смоделированного 
на компьютерах, в компьютерных се-
тях, электронных играх и любых других 
виртуальных и цифровых медиасредах» 
(цит. по: [2, с. 81]). Функционально ВИ 
балансирует между переживанием уни-
кальности Я и чувством принадлежности 
Я к виртуальному сообществу, в попыт-
ке обрести непрерывное, согласованное 
и интегрированное переживание само-

тождественности в виртуальной среде. 
Переосмысливая и интерпретируя неоэ-
риксоновские идеи о механизмах разви-
тия идентичности [13; 17] в русле куль-
турно-исторической психологии, автор 
[2] предлагает выделять в динамической 
модели ВИ два компонента (измерения):

1) интенсивность поиска ВИ как ин-
теграцию двух разных направлений ис-
следования альтернатив воплощения Я, 
релевантных идентичности, — исследова-
тельский «поиск в ширину» (exploration 
in breadth), по Дж. Марсиа (J. Marcia) [17, 
с. 31—53], и «поиск в глубину» (exploration 
in depth), по В. Меус (W. Meeus), К. Люйкс 
(K. Luyckx), Э. Крочетти (E. Crocetti) и др. 
[13; 17, с. 77—98];

2) осмысленность принятия ВИ как 
обобщение двух степеней приверженно-
сти принятым обязательствам воплоще-
ния Я, уверенности в выборе принятой 
идентичности, приписывание тождеству 
и непрерывности Я «того значения, ко-
торое придается значимым другим в не-
посредственном окружении» [8, с. 59] — 
«принятие обязательств» (commitment 
making), по Дж. Марсиа (J. Marcia) 
[17, с. 31—53], и «идентификация с 
обязательствами» (identification with 
commitment), по В. Меус (W. Meeus), 
К. Люйкс (K. Luyckx), Э. Крочетти 
(E. Crocetti) и др. [13; 17, с. 77—98].

Соотношение двух измерений ВИ 
(интенсивность поиска и осмысленность 
принятия) определяет четыре статуса — 
диффузия, предрешенность, достижение 
и мораторий [2, с. 87].

Предыдущие исследования демон-
стрируют связь между ТН, неадап-
тивными процессами идентичности в 
невиртуальных средах и чрезмерной во-
влеченностью в интернет, социальные 
сети и онлайн-игры [23; 26]. Установле-
но, что низкий уровень ТН ассоцииро-
ван с рискованным и проблемным ис-
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пользованием социальных сетей [29] и 
интернета [11], экстремизмом на онлайн-
платформах [21], дегуманизацией иден-
тичности [32], проблемным расширени-
ем «Я» в онлайн-средах [31], а слитность 
социальной и личной идентичности 
снижает неопределенность и неуверен-
ность личности, повышая толерантность 
к неоднозначным стимулам [28]. Тем не 
менее есть исключения — некоторые ис-
следования обнаруживают связь между 
интегрированным чувством идентично-
сти и менее адаптивными жизненными 
явлениями (например, интернет-зависи-
мостью [24], низкой ТН [3]).

Итак, несмотря на обширные иссле-
дования ТН и идентичности, на удивле-
ние мало эмпирических исследований, 
где обсуждается интересное соответ-
ствие этих явлений в виртуальной среде.

Кроме того, трудность обобщения и 
интеграции данных касательно связи 
ТН и идентичности в виртуальной сре-
де обусловлена, на наш взгляд, преиму-
щественной концептуализацией цифро-
вых сред как контекстуального фактора 
идентичности (например, [26]), но недо-
статочным вниманием к концептуализа-
ции и операционализации ВИ как спец-
ифической формы идентичности.

Настоящим исследованием мы вносим 
свой вклад в обсуждение связей между яв-
лениями ВИ и ТН, продолжая последова-
тельную линию концептуализации и пси-
хологической операционализации ВИ, 
предложенную в работе [2], восполняя не-
достающую психологическую литературу 
эмпирическими исследованиями.

Метод
Схема проведения исследования. Ре-

спонденты заполняли методики для из-
мерения ВИ и ТН. Опрос проведен в 
бланковой форме (2023-2024 гг.), мето-
дики предъявлялись заочно анонимно.

Гипотеза эмпирического исследова-
ния — компоненты и статус ВИ выступа-
ют предикторами ТН.

Цель эмпирического исследования — 
изучить компоненты и статусы ВИ, ас-
социированные с ТН среди студентов-
пользователей онлайн-платформ.

Выборка исследования (размер, ре-
презентативность, процедура формиро-
вания). Приняли участие 350 студентов 
(35% мужчин, 65% женщин) в возрасте 
18-25 лет (M = 19,8; SD = 1,8). Все участ-
ники являются активными пользовате-
лями социальных онлайн-платформ и 
ролевых онлайн-игр (опыт использова-
ния социальных онлайн-платформ — от 
8 лет; опыт гейминга с использованием 
игровых онлайн-платформ — от 8 лет). 
Выборка рандомизирована.

Методики исследования. Использова-
ны адаптированные к российской выборке 
методики оценки виртуальной идентич-
ности — «Статус ВИ» [2] и толерантности 
к неопределенности — MSTAT-I [4].

Обработка данных осуществлена с 
использованием корреляционного ана-
лиза (r-критерий), H-критерия Краске-
ла-Уоллиса и U-критерия Манна-Уит-
ни, множественной линейной регрессии 
(метод наименьших квадратов — МНК) 
и метода моделирования структурны-
ми уравнениями (метод максимального 
правдоподобия).

Результаты
Описательные статистики и данные 

сравнительного анализа переменных 
представлены в табл. 1, где видим более 
низкий уровень субшкал ТН у пользо-
вателей, демонстрирующих диффузный 
статус ВИ: они стремятся избегать незна-
комой и неопределенной информации, 
поскольку испытывают трудности в вы-
боре способов и средств самовыражения 
в виртуальной среде.
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Дополнительный сравнительный 
анализ двух групп — мужчин и жен-
щин — выявил более высокие показатели 
(U-критерий при p = 0,01) отношения к 
новизне и неопределенным ситуациям 
у мужчин по сравнению с женщинами. 
Других различий выявлено не было.

Корреляции показателей принятия 
ВИ и ТН, представленные в табл. 2, де-
монстрируют значимые связи — участ-
ники, ориентированные на осмысленное 
инициативное самовыражение в вирту-
альной среде, отдают предпочтение не-
однозначным, сложным, незнакомым и 
противоречивым стимулам. Ожидаемой 
стала связь между предпочтением не-
определенности и поиском ВИ на уровне 
тенденции — участники, не владеющие, 

но ищущие способы самовыражения в 
виртуальной среде, склонны выбирать 
неопределенную информацию, допуска-
ющую разные интерпретации.

Были обнаружены значимые свя-
зи хронологического возраста с от-
ношением к новизне (r = –0,23 при 
p < 0,01) и сложным задачам (r = 0,13 
при p < 0,05).

В табл. 3 представлены только зна-
чимые результаты регрессионного ана-
лиза. Можно отметить наличие вкладов 
осмысленного принятия ВИ в вариатив-
ность показателей ТН. И хотя показа-
тели регрессии (R-квадрат) невысоки, 
присутствуют эффекты влияния ВИ на 
отношение личности к неопределенным 
условиям среды.

Т а б л и ц а  1
Средние значения, стандартные отклонения и статистика различий ТН 

при сравнении групп с разными статусами ВИ (N = 350)

Шкала Переменная

Статусы ВИ

M (SD)

С
та

ти
ст

ик
а 

U
-к

ри
те

ри
я 

М
ан

на
 У

ит
ни

 

Дс
(40%)

Пр
(10%)

Мр
(30%)

Дф
(20%)

ТН 
(MSTAT-I)

Общий показатель ТН 81,9 
(17,4)

77,5 
(8,1)

83,1 
(19,2)

74,8 
(13,3)

p = 0,05* 
(Дф < Мр)

Отношение к новизне 13,1 
(3,0)

11,7 
(2,2)

13,3 
(3,6)

11,6 
(2,5)

p = 0,05* 
(Дф < Дс)

Отношение к сложным 
задачам

29,7 
(7,2)

27,6 
(4,5)

30,7 
(6,7)

27,8 
(5,7)

p > 0,05

Отношение к неопреде-
ленным ситуациям

33,4 
(8,1)

34,1 
(4,2)

34,0 
(9,2)

30,5 
(6,0)

p > 0,05

Предпочтение неопре-
деленности

44,2 
(9,7)

42,5 
(5,6)

43,9 
(10,2)

39,0 
(9,4)

p = 0,01** 
(Дф < Дс)

Принятие/избегание 
неопределенности

37,6 
(9,3)

35,0 
(6,1)

39,1 
(10,8)

35,8 
(6,9)

p > 0,05

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; 
Дс — достигнутая виртуальная идентичность; Пр — предрешенная виртуальная идентичность; 
Мр — мораторий виртуальной идентичности; Дф — диффузная виртуальная идентичность; 
p — уровень статистической значимости U-критерия: * — p = 0,05; ** — p = 0,01; М (SD) — 
среднее арифметическое значение (стандартное отклонение).
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Обнаружили отсутствие эффектов 
влияния ТН на ВИ (качество регресси-
онной модели: F = 1,10 при p = 0,33).

Результаты исследования обобще-
ны в виде модели структурного уравне-

ния (путевой) (см. рисунок), которая 
демонстрирует высокую степень адек-
ватности и пригодности эмпирическим 
данным (n = 350; p = 0,047; χ2/df = 1,73; 
RMSEA = 0,07; CFI = 0,99).

Т а б л и ц а  2
Корреляции между показателями ВИ и ТН (N = 350)

Показатели ТН (шкала MSTAT-I)
Значения коэффициента корреляции Пирсона

Поиск ВИ Принятие ВИ

Общий показатель ТН 0,05 0,26**
Отношение к новизне 0,08 0,25**
Отношение к сложным задачам –0,01 0,19**
Отношение к неопределенным ситуациям 0,06 0,24**
Предпочтение неопределенности 0,11* 0,28**
Принятие/избегание неопределенности –0,01 0,19**

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; * — 
p < 0,05; ** — p < 0,01.

Т а б л и ц а  3
Результаты регрессионного анализа показателей ВИ и ТН (N = 350)

Предикторы
Показатели модели

Статистика F-критерия Статистика t-критерия R-квадрат
Зависимая переменная — Общий показатель ТН

Поиск ВИ F = 5,88** t = –0,11 0,27
Принятие ВИ t = 3,30***

Зависимая переменная — Отношение к неопределенным ситуациям
Поиск ВИ F = 5,19** t = –0,11 0,26
Принятие ВИ t = 3,07**

Зависимая переменная — Отношение к сложным задачам
Поиск ВИ F = 3,79* t = –0,07 0,22
Принятие ВИ t = 2,74**

Зависимая переменная — Отношение к новизне
Поиск ВИ F = 5,39** t = 0,16 0,26
Принятие ВИ t = 3,07**

Зависимая переменная — Предпочтение неопределенности
Поиск ВИ F = 3,02* t = –0,28 0,28
Принятие ВИ t = 2,41*

Зависимая переменная — Принятие/избегание неопределенности
Поиск ВИ F = 18,15*** t = 9,15*** 0,18

Примечания: ТН — толерантность к неопределенности, ВИ — виртуальная идентичность; * — 
p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001.
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На рисунке показаны взаимосвязи 
между показателями ТН и ВИ. Так, при-
нятие ВИ определяет все анализируемые 
показатели ТН, а совместный эффект от 
взаимодействия компонентов поиска и 
принятия ВИ, который возникает в ста-
тусе достигнутой идентичности, способ-
ствует предпочтению неопределенности. 
Анализ значимого эффекта взаимодей-
ствия «возраст × пол» для отношения к 
новизне (β = –0,17; p < 0,001) показал, 
что возрастной градиент более выражен 
у мужчин (показатель корреляции пара-
метра с возрастом r = 0,20; p < 0,001), чем 
у женщин (показатель корреляции пара-
метра с возрастом r = 0,15; p < 0,01).

Обсуждение результатов
В работе сделана попытка расширить 

рамки предшествующих исследований 
психологии идентичности и ТН, предла-
гая взгляд на компоненты и статусы ВИ 
как предикторы ТН молодых пользова-
телей онлайн-платформ.

Выдвинутая гипотеза подтверждена. 
Показано, что пользователи студенческо-

го возраста, демонстрирующие диффуз-
ную ВИ, испытывая трудности в осмыс-
ленном инициативном самовыражении в 
виртуальной среде, менее толерантны к 
неопределенности, по сравнению с поль-
зователями, ориентированными на поиск 
и/или подтверждение ВИ (достигнутая, 
предрешенная, мораторий). Иными сло-
вами, поиск и принятие ВИ сопряжены 
с преодолением неопределенности путем 
выбора из множества альтернатив вы-
ражения «Я» в виртуальной среде. Этот 
момент особенно важен, поскольку про-
ясняет психологический механизм экс-
периментирования с идентичностью в 
виртуальной среде — воплощая многооб-
разие неоднозначных и противоречивых 
«Я», пользователи онлайн-платформ бо-
лее полно переживают свое присутствие в 
среде и самопредставление в случае при-
нятия виртуальной идентичности. Наши 
данные согласуются с выводами иссле-
дователей о согласованной и цельной 
идентичности как медиаторе позитивного 
развития молодежи в виртуальной среде 
[6; 31], а также поддерживают тезис о по-

Рис. Модель структурного уравнения, отражающая характеристики толерантности 
к неопределенности (ТН) в связи с виртуальной идентичностью (ВИ), возрастом и полом. 

Коэффициенты регрессии и корреляции Пирсона стандартизированы и значимы: 
** — p < 0,01; *** — p < 0,001.



117

Эмпирические исследования

ложительной связи между адаптивными 
процессами идентификации и высоким 
уровнем ТН [9; 12; 25; 28; 30].

Кроме того, поддерживая понимание 
ТН как личностной диспозиции [4; 16], 
есть основания предполагать относи-
тельную устойчивость ее проявлений в 
различных средах — реальной и вирту-
альной. Интерпретируя полученные дан-
ные, можем предположить, что возника-
ющий в виртуальной среде компонент 
Я (ВИ) в молодом возрасте оказывает 
влияние на свойства личности (напри-
мер, ТН) в непосредственной реально-
сти. Аналогичный вывод представлен в 
работе наших коллег [6].

Полученные результаты противоре-
чат выводам некоторых исследователей 
о трудностях идентификации у моло-
дых женщин с высоким уровнем ТН [3]. 
Полагаем, широта исследования иден-
тичности возможна лишь в условиях 
инициативного поиска и осмысленного 
«примеривания» к своему «Я», что со-
гласуется с авторитетными выводами 
[13; 26]. Из материалов настоящей ра-
боты следует, что, обладая достигнутой 
идентичностью, и мужчины, и женщины 
интерпретируют неопределенные ситу-
ации как возможности для развития, а 
не как угрозы, формируют позитивное 
отношение к неопределенным стимулам 
как интересным, отдавая предпочтение 
неоднозначным, сложным для понима-
ния, неопределенным, незнакомым и 
внутренне противоречивым стимулам 
среды. К аналогичным выводам пришли 
и коллеги [5; 16; 25; 28]. Тенденция вос-
принимать неопределенные ситуации 
как источник угрозы, характерная для 
низкого уровня ТН, возникает тогда, ког-
да отсутствует мотивирующее стремле-
ние к осознанию идентичности — поль-
зователь не ведет поиск ВИ (блокирует 
континуум исследовательского поведе-

ния в виртуальной среде) и не принимает 
ВИ (отрицает свою приверженность си-
стеме ценностно-смысловых ориентаций 
в виртуальном контексте), то есть пребы-
вает в статусе диффузной ВИ. В целом 
обнаруженные эффекты влияния иден-
тичности на отношение к неопределен-
ным ситуациям согласуются с выводами 
других авторов [20; 21].

Возрастной градиент ТН в связи с 
ВИ, вероятно, сопряжен с процессами 
преадаптации и культурного социогене-
за личности, сопровождающими нараста-
ние когнитивной сложности и гибкости в 
интерпретации и обобщении неопреде-
ленных ситуаций. Возрастно-половые 
различия ТН в связи с ВИ, представлен-
ные в настоящей работе, согласуются с 
выводами предшествующих исследова-
ний [4; 23], подчеркивая интерес мужчин 
к новым и неопределенным ситуациям, 
что, по-видимому, обусловлено большей 
склонностью мужчин, по сравнению с 
женщинами, к новациям и рискованно-
му поведению [22], а также сопряжено с 
большей вовлеченностью молодых муж-
чин в виртуальные среды [2].

Ограничение связано с выборкой и 
исследовательским планом. Продемон-
стрированы вклады компонентов ВИ в 
изменчивость показателей ТН, выявле-
ны различия в ТН среди активных поль-
зователей (студентов) онлайн-платформ 
с разными статусами ВИ. Но некоторые 
вопросы остались нераскрытыми. Во-
первых, нельзя делать выводы об из-
менениях связи во времени. Во-вторых, 
работа касалась не всех форм (стилей) 
идентичности. В-третьих, особенности 
выборки не дают возможности широких 
обобщений. Сказанное требует дальней-
шего эмпирического исследования свя-
зей идентичности и ТН в разных соци-
альных группах и сферах, что составляет 
перспективы исследования.
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Заключение
Несмотря на ограничения, настоящее 

исследование демонстрирует данные о 
позитивном влиянии ВИ на ТН молодых 
пользователей онлайн-платформ. В со-
вокупности представленные материалы 
подтверждают преадаптивный механизм 
ВИ — в стремлении уменьшить неуве-
ренность в себе пользователи студенче-
ского возраста продвигаются в поиске и 
принятии ВИ, формируя отношение к 

неоднозначным, когнитивно сложным, 
незнакомым и внутренне противоречи-
вым ситуациям как возможностям и ре-
сурсам позитивного саморазвития. Сто-
ит отметить, что динамическая связь ВИ 
и ТН более выражена у мужчин, чем у 
женщин, и возрастает в молодости в свя-
зи высокой вовлеченностью в виртуаль-
ную среду при решении задач личност-
ного, профессионального, социального 
развития, образования.
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