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В современном мире цифровизация является именно тем процес-
сом, который определяет характер как деловой, так и личной коммуни-
кации, выстраивает рабочие (и образовательные) процессы в цифровом 
режиме и с помощью новых технологий захватывает все больше сфер 
человеческой жизни [1]. Такие понятия, как искусственный интеллект, 
интернет вещей и умные устройства постепенно входят в повседневный 
обиход каждого человека. Цифровизация трансформирует запросы на 
рынке труда и сам характер трудовой деятельности [2]; возникают новые 
профессии и новые компетенции для цифровой среды. 

Тем не менее, для эффективной трудовой или образовательной дея-
тельности сегодня имеют значение не только владение компьютерной 
грамотностью и наличие цифрового устройства с приложениями для 
работы, учебы или проведения онлайн-конференций. На первый план 
выходит сама по себе цифровая коммуникация как самостоятельный и 
динамично развивающийся вид коммуникации, требующий собственно-
го регламента и определенных культурных кодов.  

В данной статье исследуются такие социокультурные компоненты 
цифровых компетенций, как цифровой этикет, цифровой дресс-код и 
цифровые следы. Также в статье обращается внимание на необходи-
мость обучения цифровым компетенциям в рамках базового высшего 
образования. С учетом глобализации, развивающихся высоких техноло-
гий и новых возможностей удаленной и дистанционной работы все более 
востребованными оказываются те работники, которые могут быстро 
приспособиться к изменяющимся обстоятельствам и которые свободно 
владеют инструментами цифровой коммуникации. Потому для успеш-
ной профессиональной деятельности в будущем обучающимся необхо-
димо уже в рамках образовательного процесса в высшей школе ознако-
миться  и овладеть соответствующими цифровыми компетенциями [3,4]. 
Неожиданный и незапланированный карантин из-за пандемии коронави-
руса отчетливо показал необходимость эффективного применения таких 
компетенций как в учебе, так и в работе.  

Сегодня в рамках образовательного процесса в высшей школе доста-
точно обширно используются возможности цифровых коммуникаций: 
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создаются чаты для обсуждения заданий, развиваются страницы кафедр и 
факультетов в социальных сетях, коммуникация между студентами и пре-
подавателями все чаще осуществляется с помощью электронной почты, а 
не напрямую. С одной стороны, цифровизация расширила возможности 
человека пользоваться информацией, получать необходимые знания, рас-
ширять списки контактов, быть всегда на связи. С другой стороны, подоб-
ная цифровая “доступность” способна принести ряд трудностей, напри-
мер, с тайм-менеджментом, эффективностью работы, общим перегрузом 
от информации. Для цифрового поколения, поколения Z (дети, родившие-
ся в 2000 гг.), подобная коммуникация в онлайн-режиме является нормой 
и использование возможностей электронных девайсов обычно не вызыва-
ет затруднений. Но следует разграничивать личное и деловое (в рамках 
трудовой или образовательной деятельности) общение в цифровом фор-
мате, что для поколения Z может стать в некоторой степени проблемой (в 
силу их более интенсивной вовлеченности в цифровую среду). Потому в 
рамках обучения цифровым компетенциям следует уделять особое внима-
ние именно социокультурным аспектам цифровой коммуникации.  

Вопросу цифровой грамотности как совокупности знаний и умений 
для целесообразного и безопасного использования цифровых технологий 
и возможностей сети интернет посвящено немало научных исследова-
ний. Одни исследователи делают акцент на достижении личных успехов 
и возможности максимизировать результат любой деятельности при на-
личии определенных цифровых навыков [5,6]. Так, Берман подразделяет 
цифровую грамотность на цифровые компетенции как владение цифро-
выми технологиями для поиска и использования информационных ре-
сурсов, цифровое потребление как количество и уровень использования 
интернет-ресурсов и цифровую безопасность как навык безопасной ра-
боты в виртуальном пространстве [7]. 

Другие исследователи рассматривают особенности образовательно-
го процесса в эпоху цифровизации и предлагают принятие нововведений 
в общеобразовательном процессе для внедрения обучения цифровым 
компетенциями [8,9]. Четкая взаимосвязь между потребностями рынка 
труда, профессиональными стандартами и результатами обучения в 
высшей школе, как подчеркивает Е.С. Мироненко, определяет основные 
запросы новой цифровой реальности к квалифицированным кадрам [10]. 
Некоторые исследователи также упоминают значимость цифровой ком-
петенции не только у студентов, но и у  преподавателей [11,12].  

Отдельно стоит упомянуть те исследования, которые указывают на 
взаимосвязь профессионального успеха и цифровой грамотности в со-
временном мире [13,14,15]. Т.А. Гилева, например, отмечает, что частью 
корпоративного обучения могут стать те цифровые компетенции, кото-
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рые отражают особенности цифровых технологий, межличностных ком-
муникаций в цифровой среде и отраслевых профессионально-ориентиро-
ванных навыков [16].   

В данной статье внимание уделяется трем социокультурным ком-
понентам цифровой коммуникации: цифровому этикету, цифровому 
дресс-коду и цифровому следу. Эти компоненты задают тон и границы 
цифровой коммуникации, определяют допустимые нормы и способст-
вуют формированию позитивного имиджа участников такой коммуника-
ции. Автор статьи придерживается мнения, что данные компоненты 
должны быть внедрены в современный образовательный процесс как 
часть базового образования, что потребует как от обучающихся, так и от 
преподавателей соблюдения определенного цифрового регламента. 

Образовательный процесс в цифровом формате требует установле-
ния определенных правил, регламентирующих поведение в онлайн-
пространстве. Цифровой этикет предполагает соблюдение тех правил, 
которые, с одной стороны, создадут условия для эффективной коммуни-
кации и обучения [17], а с другой стороны, будут в определенной степе-
ни ограничивать свободу в онлайн-формате. Так, например, для дистан-
ционного обучения во время пандемии коронавируса некоторыми обра-
зовательными учреждениями стали вводиться определенные правила для 
студентов и преподавателей (не опаздывать на цифровую встречу, дер-
жать камеру включенной во время занятий, представлять своим именем, 
а не никнеймом и др.) [18]. Деловое общение через профили в социаль-
ных сетях является нежелательным, а в некоторых случаях и вовсе за-
прещено, так как социальные сети являются частью личного, а не про-
фессионального поля. Таким же образом принято обозначать удобные 
каналы коммуникации и рабочие часы, в которые преподаватели и сту-
денты могут обмениваться сообщениями.  

Цифровой этикет также касается и речевого этикета. В виртуальном 
пространстве часто можно встретить случаи неверного (а часто и без-
грамотного) употребления как отдельных слов, так и целых выражений 
(“Доброго времени суток” вместо обычного приветствия, неуместное 
использование эмоджи, картинок, видео), которые с помощью вирусных 
технологий быстро становятся популярными и распространяются повсе-
местно. 

К цифровому речевому этикету относятся и некоторые правила 
электронной переписки (настройка автоматического ответа или переад-
ресации письма, автоматическая подпись с контактами для удобства 
коммуникации). Это и многое другое может заметно облегчить цифро-
вую коммуникацию, но должно быть в доступной форме артикулировано 
студентам со стороны преподавателя. 
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Соблюдение цифрового этикета сегодня является частью делового 
имиджа. Уважение чужого цифрового пространства также является не-
отъемлемой частью цифрового знания. Например, использование рабо-
чих или учебных чатов для личных целей (рассылки приглашений в 
группу или сообщество в социальных сетях, отметки одногруппников 
или преподавателей без их разрешения на фотографиях в социальных 
сетях, размещение постов на чужих страницах) может не только испор-
тить личные взаимоотношения участников, но и навредить деловому 
имиджу как преподавателей, так и студентов.   

С развитием технологий, с ростом популярности удаленной и дис-
танционной работы, а также в кризисных ситуациях, как показал каран-
тин 2020, популярность видеоконференций возросла в разы. Как для ра-
бочих встреч, так и для образовательных процессов (проведение лекций, 
семинаров, научных конференций и круглых столов) формат видеозвон-
ков позволяет объединять в одном цифровом пространстве людей из 
разных географических точек и разных часовых поясов. Особенно в свя-
зи с тем фактом, что многим в 2020 году пришлось работать и учиться из 
дома и не всегда в подходящих для этого условиях (с домашними пи-
томцами, членами семьи на заднем плане), дресс-код стал играть все 
большее значение в цифровой коммуникации.  

Исследователи моды стали поднимать вопрос о том, как стал ме-
няться гардероб в условиях карантина и какие изменения произошли с 
дресс-кодом для цифровой коммуникации. Так, ученые уже говорят о 
“Zoom-shirt” (от англ. Зум-рубашка) как неотъемлемом предмете гарде-
роба, который всегда висит на спинке стула на случай (неожиданных) 
видеозвонков [19]. Кроме того, обсуждению подвергаются соответст-
вующие деловому стилю прическа, макияж, наличие украшений в порт-
ретной зоне (то, что охватывает камера на электронном устройстве). 
Цифровой дресс-код может относиться и к (не-)соответствующему рабо-
чему фону для видеозвонка (неубранная постель на заднем фоне, посто-
ронние люди или домашние животные). 

В образовательном процессе в цифровом режиме все это также 
имеет значение, потому что отражает отношение к учебному процессу и 
степень уважения к преподавателю. Более того, данные особенности 
цифровой коммуникации следует подробно разбирать, апеллируя к тому 
моменту, что владение культурой делового общения в образовательной 
среде перейдет в культуру делового общения в среде профессиональной 
и сыграет значительную роль в формировании имиджа профессионала.  

Онлайн-активность и цифровая коммуникация несомненно остав-
ляют за собой цифровые следы. Под цифровым следом понимают набор 
пользовательских данных в медиапространстве (отзывы и комментарии, 
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фото и отметки на фото, банковские и медицинские данные и др.). Сего-
дня нет четко определенных законов относительно цифровой этики, но 
существует возможность в некоторой степени контролировать свое он-
лайн-присутствие.   

Любое действие работника в виртуальном пространстве расценивает-
ся как действие от лица компании, в которой он работает. Так и действия 
студентов конкретного вуза в виртуальном пространстве могут также рас-
цениваться как официальная стратегия, признанная в высшем учебном 
заведении [20]. Не секрет, что многие рекрутеры перед тем, как пригла-
сить соискателя вакансии на собеседование, отслеживают его активность в 
социальных сетях [21]. Потому для успешного поиска работы студентам 
следует внимательно относиться к своим действиям в цифровом про-
странстве и четко представлять себе последствия своего поведения в он-
лайн-среде. Одна неудачная фотография с веселой вечеринки, опублико-
ванная в открытом доступе в социальных сетях, или один неуместный 
комментарий под постом в сообществе могут повлиять на деловой имидж 
и деловую репутацию, и не только в цифровом, но и в реальном мире. 

Выводы. Значимость владения цифровыми компетенциями в образова-
тельном процессе не подвергается сомнению: для обучения и получения 
знаний, для общения с преподавателями и другими обучающимися, для 
полноценного процесса цифровой коммуникации студенты должны освоить 
необходимые навыки. Тем не менее, для успеха такой коммуникации необ-
ходимо как наличие электронных устройств, доступа в сеть интернет, так и 
владение определенными социокультурными компонентами цифровых 
компетенций, определяющими характер и стиль коммуникации. Данные 
социокультурные компоненты, обозначенные как ключевые в статье, следу-
ет внедрить в образовательный процесс как неотъемлемую часть базового 
обучения в связи с все большим проникновением цифровизации в самые 
разные аспекты человеческой жизни. Распространение дистанционного 
обучения, как новая возможность для цифрового поколения или как вынуж-
денная мера в кризисный период, способствует развитию и популяризации 
тех цифровых правил и культурных кодов, которые будут определять спо-
собы нашего взаимодействия в ближайшем будущем.    
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УДК 374 
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Иванушкина Наталья Викторовна, Казакова Екатерина Алексеевна 

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва 

Современное информационное пространство постоянно обновляется, 
трансформируется. В условиях усиливающегося потока информации часто 
возникают проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности его 
потребителей. Как отмечают Антипина Н.Л., Герасимова Г.И., Мурзина 
Е.В., «аудитория цифрового поколения - одна из самых уязвимых с точки 
зрения информационного воздействия, поскольку психика подростков еще 
недостаточно устойчива в силу их возраста» [1, с. 42-49]. Однако, необхо-
димо отметить, что представители этой возрастной категории являются 
наиболее активными пользователями Интернета, так как смена ведущего 
вида деятельности приводит к увеличению с помощью различных ресур-
сов количества их коммуникаций в несколько раз. Последствия такого 
взаимодействия могут сказаться на дальнейшей социализации подростков. 
Это может привести к эмоциональной потере чувствительности, эпизоды 
насилия - формировать агрессивные установки, убеждения. Даже измене-
ние организации традиционного процесса обучения в условиях пандемии 
не уменьшило количество присутствия подростков «в сети».  

Т.А. Фетисова, исследуя агрессивное поведение в Интернет - комму-
никации, отмечает, что «виртуальное общение стирает допустимые грани-
цы этических стандартов взаимодействия». Результатом этого становится 
смещение норм общения в сторону ожесточенности, хамства, оскорбле-
ния. [2, с. 185-197]. К сожалению, это характерно для подростков, которые 
постоянно находятся в такой агрессивной виртуальной среде. 

Анализ научной литературы и результатов опроса показал, что боль-
шую часть своего досуга обучающиеся тратят на различные интернет-


