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Проблема и цель. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов, каса-
ющихся цифровой идентичности, цифровой самоидентификации личности, цифрового 
профиля. Поиском ответов на эти вопросы занимаются не только ученые гуманитарного 
направления, но и специалисты в области государственного управления, финансов, обра-
зования, философии и этики, высокотехнологичных секторов экономики, поскольку фор-
мирование цифровой идентичности – это сфера личной, общественной, корпоративной 
и национальной безопасности. Целями описываемого в статье исследования являются 
определение на основе анализа сложившихся подходов к цифровизации общества воз-
можных проблем в области формирования цифровой идентичности личности и выявле-
ние основных путей решения таких проблем. 

Методология. Проведено аналитическое исследование по выявлению вопросов, 
характеризующих процессы цифровизации общества. Первый блок вопросов: что такое 
цифровая идентичность? Каковы ее особенности? Как формируется цифровая идентич-
ность в условиях сетевой коммуникации? Второй блок вопросов: каким образом проис-
ходит цифровая самоидентификация личности? Каковы последствия этого процесса для 
реальной и виртуальной (конвергентной) жизни индивида? Третий блок вопросов: что 
такое цифровой профиль? Кто провайдер цифрового профиля? В чем заключаются новые 
возможности и риски использования цифровых профилей?

Результаты. В ходе исследования аргументировано, что в условиях цифровой эко-
номики, предполагающей повсеместное использование больших массивов данных, осо-
бое значение приобретает решение проблемы контроля над формированием цифровой 
идентичности гражданина. Начиная с самого раннего возраста, у человека необходимо 
целенаправленно развивать навыки формирования цифровой идентичности. Единствен-
ный способ восстановить полный контроль над цифровой проекцией человека – это сде-
лать все данные о пользователе открытыми для него. Опыт применения соответствую-
щих цифровых профилей порождает новые риски, перечисленные в статье.

Заключение. Проблемы цифровой идентичности, цифровой идентификации и 
цифрового профиля являются темами для серьезного общественно-профессионального 
и научного обсуждения. Цифровая идентичность оказывает все более возрастающее вли-
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яние на жизнь человека и общества. Формирование цифровой идентичности является 
вопросом личной, общественной и национальной безопасности. Человеку необходимо 
учиться формировать свою цифровую идентичность.

Ключевые слова: конвергентная реальность; цифровая идентичность; цифровая 
самоидентификация; цифровой профиль 

Постановка проблемы. Цифровое пространство, виртуальная реальность, 
сетевая коммуникация, сетевое сознание, сетевая культура задают новое про-
блемное поле для изучения феномена идентичности личности в условиях 
цифрового (сетевого) общества. В философии, культурологии, психологии, 
социологии рассматриваются различные аспекты идентичности в контексте 
осознания личностью принадлежности к той  или иной социальной группе, 
профессиональной культуре; проживания в ходе жизненного цикла разных 
эго-состояний ; ассимиляции личностного и социального опыта; поддержания 
личностью своей целостности и субъектности в постоянно изменяющемся 
мире [12]. 

Технологии четвертой промышленной революции, стремительно во-
рвавшиеся в повседневную жизнь большинства людей, высвечивают новые 
ракурсы проблемы формирования идентичности личности, которые, являясь 
совершенно не изученными с научной точки зрения, тем не менее уже стали 
повседневной реальностью каждого человека, полем для практических экс-
периментов [1; 2].

Данная статья представляет собой попытку постановки проблемных во-
просов, которые в ближайшее время предстоит решать не только на уровне 
фундаментальных гуманитарных исследований, но и в сфере финансов, эко-
номики, государственного управления, образования, маркетинга, права, эти-
ки, технологий, поскольку цифровая идентичность сегодня оказывает прин-
ципиальное влияние на жизнь человека.

Методы исследования. В ходе проводимого исследования на основе 
анализа сложившихся подходов к формированию цифровой идентичности 
выявлены вопросы и проблемы, характеризующие соответствующие процес-
сы цифровизации общества. 

Первый блок вопросов: что такое цифровая идентичность? Каковы ее 
особенности? Как формируется цифровая идентичность в условиях сетевой 
коммуникации? 

Второй блок вопросов: каким образом происходит цифровая самоиден-
тификация личности? Каковы последствия этого процесса для реальной и 
виртуальной (конвергентной) жизни индивида?

Третий блок вопросов: что такое цифровой профиль? Кто провайдер 
цифрового профиля? В чем заключаются новые возможности и риски исполь-
зования цифровых профилей?

До сих пор понятие «цифровая идентичность» не определено. Чтобы его 
сформулировать нужно серьезное исследование сущности этого феномена [11; 13]. 
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В данной статье под цифровой идентичностью будет пониматься процесс соз-
дания индивидом своей цифровой проекции (следа) в сети, который включает 
в себя весь комплекс данных о человеке в Интернете. 

В философской литературе сделаны попытки осмысления особенностей 
цифровой идентичности. Отмечается, что формирование идентичности в ус-
ловиях сетевой коммуникации представляет собой сложный и динамичный 
процесс развития многих «Я», который предполагает практически непрерыв-
ную самопрезентацию человека во всем многообразии ролей в повседневной 
жизни. В связи с этим А.В. Конева ввела термин «подиумное сознание» [8. 
С. 57]. Речь идет о способе репрезентации идентичности: постоянной демон-
страции себя и своей жизни в сети. 

Формирование идентичности личности в сетевом пространстве проис-
ходит в условиях размытости границ общения, когда человек одновремен-
но контактирует со множеством людей и смыслов (социальные сети, e-mail, 
youtube, онлайн-игры и т. д.) [9; 14]. 

Еще одной важной стратегией формирования цифровой идентичности 
является «проектность». Формирование идентичности рассматривается как 
проект или серия проектов, которые реализует личность, продвигая таким об-
разом себя, свой личный бренд в разных видах и формах деятельности. В этом 
плане цифровая идентичность обладает всеми ключевыми характеристиками 
проекта: цель, ориентация на результат, процесс его достижения, определение 
условий реализации, развернутость во времени, востребованность у целевой 
аудитории. 

«Проектная идентичность стремится превратить себя в бренд, и к ней 
оказываются вполне применимыми законы маркетинга – человек формирует 
востребованность, он должен “продвигать” свой  проект, что подразумевает и 
выбор жизненной стратегии, формирование, позиционирование и продвиже-
ние определенного имиджа и репутации» [6. С. 18]. 

Интересна динамика изменения сетевой самоидентификации во време-
ни. Если 20–25 лет назад человек создавал в сети личность с заданными ха-
рактеристиками для определенных целей, то сегодня каждый из нас творит 
(проектирует) самого себя в конвергентной среде, каждый становится архи-
тектором, конструктором своей личности, формирует свой личный бренд. Это 
определяет новый спектр задач для системы образования [3; 4]. Однако педа-
гогические, психологические, этические, культурные аспекты данного явле-
ния пока еще мало изучены, нет конкретных рекомендаций по организации и 
управлению этими процессами. 

Далее остановимся на том, каким образом происходит накопление циф-
рового следа, как идентифицируется личность в цифровой среде, каковы по-
следствия этого процесса для реальной и виртуальной жизни индивида.

Нравится нам это или нет, но уже сейчас многие коммерческие струк-
туры склонны доверять в большей степени информации, которая есть о нас в 
сети, нежели тому, что мы о себе рассказываем. Например, при подаче заявки 
на кредит кредитная история будет рассматриваться как более надежный ар-
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гумент при принятии решения о выдаче нам кредита, чем анкета, которую мы 
предоставили. 

Наш цифровой след условно состоит из трех слоев. Первый слой составля-
ют те данные, которые мы размещаем о себе и можем контролировать, управ-
лять ими. Это данные, которые мы загружаем в социальные сети и мобильные 
приложения: информация нашего профиля в социальных сетях (Facebook, 
«ВКонтакте» и т. д.), наши публичные и личные сообщения, поисковые за-
просы, загруженные фотографии, тесты и опросы, в которых мы приняли 
участие, веб-сайты, которые мы посетили, и другие результаты сознательных 
взаимодействий в сети. 

Мы решаем, какими фотографиями хотим поделиться, а какие долж-
ны оставаться частными. Мы принимаем или отклоняем приглашения, теги 
управления и дважды думаем, прежде чем публиковать сообщение или ком-
ментарий. Мы критичны и избирательны в отношении контента, который нам 
нравится или которым мы делимся. 

Проблема заключается в том, что данные, с которыми мы взаимодей-
ствием осознанно, – это только верхушка айсберга. Мы не видим остальное, 
что скрыто под водой дружественных интерфейсов мобильных приложений 
и онлайн-сервисов. Самые ценные данные о нас попадают в сеть вне нашего 
контроля и без нашего согласия. Именно эти более глубинные слои, которые 
мы не можем контролировать, определяют наше цифровое «Я» влияют на 
принятие решений о нас.

Второй слой состоит из информации о нашем поведении в сети. Это не 
столько выбор, который мы сознательно делаем, сколько метаданные, которые 
дают контекст для этих выборов. Они содержат информацию, которой мы, 
вероятно, не всегда хотим делиться со всеми, например, о нашем местополо-
жении в реальном времени (глядя на траектории местоположения, которые 
показывают устройства, технологические компании могут многое рассказать 
о том, с кем и где мы проводим время). 

Также отслеживаются контент, который мы просмотрели, время, кото-
рое мы потратили на его чтение, динамика нажатия клавиш, скорость набора 
текста и движения пальцев на экране. Это почва для анализа наших эмоций и 
выявления психологических особенностей: характера, темперамента, склон-
ностей, установок. 

Третий слой состоит из интерпретаций первого и второго. Наши данные 
анализируются различными алгоритмами и сравниваются с данными других 
пользователей для выявления значимых статистических корреляций. На этом 
слое формулируется выводы не столько о том, что мы делаем, сколько о том, кто 
мы такие. Задача этих алгоритмов – угадать то, что мы вряд ли добровольно рас-
кроем. Это наши слабости, психометрический профиль, уровень IQ, семейная 
ситуация, зависимости, болезни, намерения, наши маленькие навязчивые идеи 
(например, игры) и наши серьезные обязательства (например, бизнес-проекты).

Результаты подобного анализа, к примеру, очень ценны для рекламода-
телей. Поскольку реклама призвана создавать потребности и побуждать нас 
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принимать решения, которые мы еще не приняли, маркетологи будут пытать-
ся использовать наши подсознательные механизмы и автоматические реак-
ции. Они собирают данные о нашем поведении и используют алгоритмы для 
поиска значимых корреляций в этом хаосе.

Уже сейчас некоторые важные решения банков, страховщиков, работодателей 
принимаются на основе анализа больших данных алгоритмами, а не людьми, 
и человек не в состоянии повлиять, тем более управлять этой информацией о 
себе. При этом в рекламной индустрии существует убеждение, что большие 
данные не лгут – что статистические корреляции говорят «правду» о людях, 
их поведении и мотивациях. Но так ли это? Наш цифровой двойник может 
выглядеть эмоционально неустойчивым и не заслуживающим доверия из-за 
способа набора нами поисковых запросов. Это может совсем не совпадать с 
реальной жизнью, но искусственный интеллект будет относиться к нам имен-
но так, как позиционирует себя наш цифровой двойник. 

Игроки рынка не заботятся о нас – их волнуют цифры и достижение соб-
ственных целей. Алгоритмы принимают решения на основе статистических 
корреляций. Если вы нетипичный человек, проявляющий необычные характе-
ристики, есть шанс, что алгоритм неправильно истолкует ваше поведение. Это 
может послужить причиной ошибки в отношении вас: вам не дадут кредит, не 
примут на работу, не оформят визу. Пока общие статистические корреляции 
остаются верными, никто не захочет пересматривать один конкретный вывод.

Мы уже видим, как это происходит в Китае. В рамках системы социального 
рейтинга каждый гражданин ранжируется по профессиональным и личным 
взаимодействиям, онлайн-активности и публичным выступлениям. Не опла-
тил парковочный талон? Искал запрещенные темы в Интернете? Значит, 
не сможешь купить билет на самолет или отправить своих детей в хорошую 
школу. Системы подсчета очков на Западе точно так же слепо доверяет боль-
шим данным, игнорируя специфику и уникальность отдельных случаев. 

Результаты и обсуждение. В условиях зарождающейся цифровой эко-
номики в Российской Федерации, которая предполагает повсеместное исполь-
зование big data, как и во всем мире остро стоит проблема контроля над фор-
мированием цифровой идентичности гражданина [7].

Начиная с самого раннего возраста, у ребенка надо целенаправленно 
развивать навыки формирования цифровой идентичности [5; 10]. Мы можем 
принять меры, чтобы контролировать первый уровень нашей идентичности. 
Даже если мы импульсивно и спонтанно делимся некоторыми данными, у нас 
есть инструменты для управления этим процессом. Мы можем не публико-
вать обновления статуса или страницы. Мы можем не использовать системы 
обмена сообщениями, встроенные в платформы социальных сетей. Мы мо-
жем шифровать нашу личную связь, выбирая определенные приложения для 
обмена сообщениями и блокируя сценарии отслеживания. Мы даже можем от-
ключить метаданные, хранящиеся на наших фотографиях, изменив настройки 
по умолчанию на наших телефонах и убедившись, что они не имеют доступа 
к нашим местоположениям.
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Но даже если мы все это сделаем, мы не сможем контролировать то, что 
наблюдается и интерпретируется алгоритмами. Второй и третий слои нашей 
цифровой идентичности будут по-прежнему генерироваться машинами.

Единственный способ восстановить полный контроль над нашей циф-
ровой проекцией (следом) – это сделать все данные о пользователе открыты-
ми для него. Европейское законодательство уже требует от компаний, которые 
занимаются отслеживанием и профилированием, сделать эти процессы более 
прозрачными для пользователя. Общий регламент по защите данных (General 
Data Protection Regulation, GDPR), который вступил в силу в мае 2018 года, 
дает европейским пользователям право проверять свои данные, включая мар-
кетинговые профили, созданные брокерами данных, интернет-платформами 
или онлайн-СМИ. Хотя компании все еще могут защищать свои коды и ал-
горитмы как бизнес-секреты, они больше не могут скрывать личные данные, 
которые они генерируют, от своих пользователей [15; 16].

GDPR и его логика являются хорошей отправной точкой для диалога 
между всеми участниками рынка. Пока мы, пользователи, относимся к броке-
рам данных и маркетологам как к врагам, а они относятся к нам как к эксплуа-
тируемому ресурсу, нет места для открытого разговора. В Российской Федера-
ции, где рынок больших данных только формируется, есть все шансы учесть 
международный опыт и начать внедрять модели маркетинга данных, которые 
основаны на доверии и прозрачности, что даст конкурентные преимущества 
компаниям, работающим с big data.

Это приобретает особую актуальность в связи с активной разработкой 
в настоящее время некоторых направлений национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», в частности цифрового профиля. 
Цифровой профиль – это информационный электронный носитель, в котором 
будут храниться все данные о гражданине: все виды регистрации где-либо, до-
кументы, удостоверения, информация о владении недвижимостью, перемеще-
ния по стране и заграницей и многое другое. Задача этой платформы – обеспе-
чить через портал госуслуг доступ к данным о гражданине или юридическом 
лице, содержащимся в других государственных информационных системах. 

Инфраструктура цифрового профиля будет содержать сервис, через ко-
торый граждане смогут давать или отзывать согласие на получение той или 
иной информации о себе. Юридические лица получат возможность через 
«единое окно» обмениваться информацией. Это положительно скажется на 
эффективности бизнес-процессов, сократит издержки, связанные с бумажным 
документооборотом, а также повысит качество оказания государственных ус-
луг гражданам. Цифровой профиль станет одним из основных компонентов 
национальной системы управления данными, которая разрабатывается в Рос-
сии с 2012 года. 

Сейчас, на этапе разработки и апробации, самое время внимательней-
шим образом обсудить те сложности и риски, которые возникнут при созда-
нии и использовании цифровых профилей. Для гражданина проблемы при 
предоставлении информации о себе той или иной организации лежат в разных 
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плоскостях: как я могу быть уверен, что это та организация, за которую себя 
выдает? Что именно организация должна знать обо мне? Как я могу знать, что 
организация не использует информацию обо мне для иных целей? Могу ли 
управлять своим цифровым профилем?

Наверное, каждый сталкивался с ситуацией, когда различные коммерче-
ские организации (банки, медицинские центры, страховые компании) звонят 
и навязывают свои услуги, хотя пользователь не предоставлял номер своего 
телефона этой организации и не давал согласие на получение от нее инфор-
мации рекламного характера. Базы данных телефонов и электронных адре-
сов стали сегодня товаром на черном рынке данных. Естественно, что в сло-
жившихся условиях пользователь хочет определенных гарантий того, что его 
цифровой профиль не будет использован в чьих-то корыстных интересах. 

Если рассматривать цифровой профиль как часть цифровой идентично-
сти, остро встает вопрос о возможности управления своим цифровым про-
филем. Какое мнение сложилось обо мне в сети? Могу ли вмешаться в эту 
ситуацию и изменить ее? 

Государство и компании, которые будут использовать данные цифровых 
профилей, также имеют определенные риски: как они могут быть уверены, 
что пользователь тот, за кого себя выдает? Могут ли они осуществлять без-
опасные трансакции с данным пользователем? Как они могут предложить 
пользователю сервисы, действительно необходимые ему?

Возникают и другие серьезные вопросы: кто провайдер цифрового про-
филя? Это государственная платформа? Это платформа, созданная бизнесом? 
(Например, банки создают свои платформы.) Это федеративно-распределен-
ные модели платформ, которые имеют какие-то определенные общие правила 
формирования цифрового профиля? (Например, платформы Курской или Ир-
кутской областей.) Это решение на основе блокчейн-технологий (децентрали-
зованная сеть или децентрализованный обмен данными)?

Нужно отметить, что некоторые мировые компании в настоящее время 
успешно развиваются в создании системы цифровых идентификаторов поль-
зователей. Например, Civic предоставляет физическим лицам комплекс серви-
сов идентификации, в которых пользователи с помощью мобильных устройств 
или персональных компьютеров проходят идентификацию, получают цифро-
вой идентификатор, а уже при его помощи могут совершать покупки, получать 
услуги, заключать сделки с другими участниками или юридическими лицами. 

Некоммерческий фонд Sorvin разрабатывает стандарты цифровой иден-
тификации и поддерживает сеть Sorvin Network. Для идентификации поль-
зователей используются институты, в которых пользователи идентифициру-
ются в реальной жизни: государственные учреждения, офисы, предприятия. 
Человек, прошедший процедуру идентификации, получает DID – цифровой 
идентификатор, с помощью которого он может распоряжаться своими данны-
ми в сети после того, как будет пройдена блокчейн-идентификация.

Подобные сервисы есть у IBM и Microsoft, а также у общественных 
организаций. Например, ООН разрабатывают собственный проект системы 
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цифровой идентичности для применения его в программе помощи голодаю-
щим. Эстония является первой страной в мире, в которой внедрена система 
цифровой идентификации e-Identity. Цифровая идентификация при помощи 
специальной карты или мобильного устройства позволяет решать практиче-
ски любые вопросы с государственными органами.

Опыт применения цифровых профилей порождает новые риски: утеря 
цифрового идентификатора, высокие затраты, отсутствие массовости таких 
проектов из-за неразработанности общих стандартов. 

Заключение. Подводя итог нашим рассуждениям о проблемах цифро-
вой идентичности, цифровой идентификации и цифрового профиля нужно от-
метить, что это темы для серьезного общественно-профессионального и науч-
ного обсуждения. Цифровая идентичность оказывает все более возрастающее 
влияние на жизнь каждого человека и общества в целом. Учитывая послед-
ствия этого влияния, можно с уверенностью заключить, что формирование 
цифровой идентичности – это вопрос личной, общественной и национальной 
безопасности. Так же как раньше мы учились читать и писать, так сегодня мы 
должны учиться формировать свою цифровую идентичность. 

Список литературы

[1] Аппельганц А.В., Пятакова О.И. Что такое цифровая идентичность // Социально-
экономические и правовые системы стран евразийской экономической интеграции: 
материалы Международной научно-практической конференции. Омск: Сибирский 
институт бизнеса и информационных технологий. 2019. С. 463–466.

[2] Арпентьева М.Р. Медиатизация жизни и цифровое кочевничество: типы цифрово-
го кочевничества и их идентичность // Медиаисследования. 2017. № 4–1. С. 5–16.

[3] Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Реморенко И.М. «Умная аудитория»: от интеграции 
технологий к интеграции принципов // Информатика и образование. 2013. № 10. С. 3–8. 

[4] Гриншкун В.В., Реморенко И.М. Фронтиры «Московской электронной школы» // 
Информатика и образование. 2017. № 7 (286). С. 3–8.

[5] Данилюк А.Я., Кондаков А.М. Воспитание и социализация младших школьников // 
Педагогика. 2016. № 5. С. 2.

[6] Кадырова С.В., Немцева Е.А., Тульчинский Г.Л. Селфменеджмент. СПб.: Питер, 
2013. 238 c.

[7] Кондаков А.М., Вавилова А.А., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Дронов В.П. и др. 
Концепция совершенствования (модернизации) единой информационной образо-
вательной среды, обеспечивающей реализацию национальных стратегий развития 
Российской Федерации // Педагогика. 2018. № 4. С. 98–125.

[8] Конева А.В. «Подиумное сознание» в эпоху культуры различия // Труды Санкт-
Петербургского государственного института культуры. 2010. Т. 189. С. 53–58.

[9] Конева А.В. «Цифровая идентичность»: процессы идентификации и репрезента-
ции в сетевой коммуникации // Вестник Ленинградского государственного универ-
ситета имени А.С. Пушкина. 2018. № 1. С. 50–60. 

[10] Ростовых Д.А., Смольникова И.А., Полянская А.В., Гриншкун В.В., Филатова Н.И. 
и др. Подготовка и профессиональная деятельность учителей и преподавателей ин-
форматики: компетентностный подход. М., 2010. 212 c.

[11] Соловьева Л.Н. Цифровая идентичность как новый вид идентичности человека инфор-
мационной эпохи // Общество: философия, история, культура. 2018. № 12. С. 40–43.



Кондаков А.М., Костылева А.А. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2019. Т. 16. № 3. С. 207–218

215ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

[12] Сологубова Г.С. Фундаментальное значение идентичности. Идентичность в цифровом 
мире. URL: http://digital-economy.ru/stati/fundamentalnoe-znachenie-identichnosti-
identichnost-v-tsifrovom-mire (дата обращения: 07.04.2019).

[13] Шнейдер Л.Б., Сыманюк В.В. Пользователь в информационной среде: цифровая 
идентичность сегодня // Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 52. С. 7.

[14] Digital Identity Management // Perspectives on the Technological, Business and Social 
Implications / ed. by David G.W. Birch. Aldershot, Hants: Gower, 2007.

[15] Lahlou S. Identity, Social Status, Privacy and Face-Keeping in Digital Society // Social 
Sciences Information. 2008. Vol. 47. No 3. Pp. 299–330.

[16] Yang Y., Lewis E., Newmarch J. Profi le-Based Digital Identity Management – a Better 
Way to Combat Fraud // Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on Tech-
nology and Society, 7–9 June 2010, Wollongong, NSW, Australia. 2010. Pp. 260–267. 
doi: 10.1109/ISTAS.2010.5514629

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 15 апреля 2019
Дата принятия к печати: 20 мая 2019

Для цитирования:
Кондаков А.М., Костылева А.А. Цифровая идентичность, цифровая самоидентифи-
кация, цифровой профиль: постановка проблемы // Вестник Российского универси-
тета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2019. Т. 16. № 3. 
С. 207–218. http://dx.doi.org/10.22363/2312-8631-2019-16-3-207-218

Сведения об авторах:
Кондаков Александр Михайлович, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор, научный руководитель Института развития цифрового образования 
Московского педагогического государственного университета. Контактная инфор-
мация: е-mail: alex.m.kondakov@gmail.com.
Костылева Анна Андреевна, кандидат психологических наук, директор Центра пе-
дагогического сетевого взаимодействия Института развития цифрового образования 
Московского педагогического государственного университета. Контактная инфор-
мация: е-mail: kostyleva_anechka@mail.ru.

Research article

Digital identity, digital self-identification, digital profile: 
problem statement

Alexander M. Kondakov, Anna A. Kostyleva

Moscow State Pedagogical University
64 Usacheva St., Moscow, 119048, Russian Federation

Problem and goal. Article is devoted to a research of the problematic issues concerning 
digital identity, digital self-identifi cation of the personality, a digital profi le. Not only scientists 
of the humanitarian direction, but also experts in the fi eld of public administration, fi nance, edu-
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cation, philosophy and ethics, hi-tech sectors of economy are engaged in search of answers to 
these questions, because formation of digital identity is a sphere of personal, public, corporate 
and national security. The purpose of the research described in article is defi nition on the basis 
of the analysis of the developed approaches to digitalization of society of possible problems in 
the fi eld of formation of digital identity of the personality and identifi cation of the main solu-
tions of such problems. 

Methodology. The analytical research on identifi cation of the questions characterizing 
the processes of digitalization of society is conducted. The fi rst block of questions: what is 
digital identity? What its features? How the digital identity in the conditions of network com-
munication is formed? The second block of questions: how there is a digital self-identifi cation 
of the personality? What consequences of this process for real and virtual (convergent) life of 
the individual? The third block of questions: what is a digital profi le? Who provider of a digital 
profi le? What do new opportunities and risks of use of digital profi les consist in?

Results. During the research it is reasoned that in the conditions of the digital economy 
assuming universal use of big data arrays, the solution of the problem of control over formation 
of digital identity of the citizen is of particular importance. Since the earliest age, at the person 
it is necessary to develop skills of formation of digital identity purposefully. The only way to 
restore complete control over a digital projection of the person is to make all data on the user 
open for him. Experience of application of the corresponding digital profi les generates the new 
risks listed in article.

Conclusion. Problems of digital identity, digital identifi cation and a digital profi le are sub-
jects for serious public and professional and scientifi c discussion. The digital identity has more 
and more increasing impact on human life and society. Formation of digital identity is a question 
of personal, public and national security. The person needs to learn to form the digital identity.

Key words: convergent reality; digital identity; digital self-identifi cation; digital profi le
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