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Аннотация. Статья	посвящена	активному	развитию	цифровизации	обществен-
ной	жизни,	усиленным	фактором	которой	стала	пандемия	коронавируса,	в	результате	
чего	происходит	процесс	перемещения	коммуникации	в	цифровое	пространство,	
транспонируя	за	собой	и	вектор	ценностных	отношений	общества.	Цель	исследова-
ния	заключалась	в	верификации	гипотезы	о	трансформации	моральных	ценностей	
в	цифровой	коммуникации	с	помощью	эмпирического	метода.	В	результатах	исследо-
вания	установлено,	что	формируются	предпосылки	к	изменению;	это	отличает	данное	
исследование	от	предшествующих,	в	которых	ранее	был	установлен	факт	полной	
трансформации	моральных	ценностей	и	переход	современного	молодого	поколения	
к	ценностям	цифровой	среды.	Было	установлено,	что	для	современного	молодого	по-
коления	традиционные	моральные	ценности,	в	частности	любовь	и	дружба,	все	также	
остаются	значимыми,	несмотря	на	то	что	переходят	в	цифровой	формат.	На	сегод-
няшний	день	не	сформирован	кодекс	морали	для	построения	отношений	в	цифровой	
среде,	поэтому	отследить	состояние	моральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации,	
имеющих	релятивный	характер,	без	обращения	к	эмпирическим	методам	невозможно.	
Значимость	решения	данной	проблемы	через	обозначенный	подход	определяется	тем,	
что	человек	и	моральные	ценности	в	цифровой	реальности	—	это	новое	проблемное	
поле	современной	философской	антропологии	и	аксиологии.	От	состояния	моральных	
ценностей	в	современной	цифровой	среде	зависит	будущее	общества,	его	духовно-
нравственные	основы.		Дополнительное	внимание	к	проблеме	ценностей	в	цифровой	
коммуникации	поможет	в	решении	этических	принципов	и	формированию	в	будущем	
стабильной	обстановки	в	обществе,	снижению	тревожности,	психологической	напря-
женности.	Комплексные	характеристики	дают	возможность	в	полной	мере	оценить	
масштабы	и	динамику	этапа	цифрового	перехода,	его	риски,	ведь	такая	социальная	
повестка	повлечет	за	собой	корректировку	стратегии	на	государственном	уровне.
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Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	active	development	of	the	digitalization	of	public	
life,	an	intensified	factor	of	which	was	the	coronavirus	pandemic.	The	result	there	is	a	process	
of	moving	communication	into	the	digital	space,	transposing	the	vector	of	society’s	value	rela-
tions.	The	purpose	of	the	study	was	to	verify	the	hypothesis	about	the	transformation	of	moral	
values	in	digital	communication	using	an	empirical	method.	The	results	of	the	study	found	that	
the	prerequisites	for	change	are	being	formed,	which	distinguishes	this	study	from	the	pre-
vious	ones,	in	which	the	fact	of	a	complete	transformation	of	moral	values	and	the	transition	
of	the	modern	young	generation	to	the	values	of	the	digital	environment	was	previously	
established.	It	was	found	that	for	the	modern	young	generation,	traditional	moral	values,	
in	particular	love	and	friendship,	still	remain	significant,	despite	the	fact	that	they	are	being	
transferred	to	a	digital	format.	To	date,	a	moral	code	has	not	been	formed	for	building	relation-
ships	in	the	digital	environment,	therefore,	it	is	impossible	to	track	the	state	of	moral	values	
in	digital	communication,	which	are	of	a	relative	nature,	without	resorting	to	empirical	me-
thods.	The	significance	of	solving	this	problem	through	the	indicated	approach	is	determined	
by	the	fact	that	a	person	and	moral	values	in	digital	reality	are	a	new	problem	field	of	modern	
philosophical	anthropology	and	axiology.	The	future	of	society,	its	spiritual	and	moral	foun-
dations	depend	on	the	state	of	moral	values		in	the	modern	digital	environment.	Additional	
attention	to	the	problem	of	values	in	digital	communication	will	help	in	addressing	ethical	
principles	and	the	formation	of	a	stable	environment	in	society	in	the	future,	reducing	anxiety	
and	psychological	tension.	Comprehensive	characteristics	make	it	possible	to	fully	assess	
the	scale	and	dynamics	of	the	digital	transition	stage,	its	risks,	because	such	a	social	agenda	
will	entail	an	adjustment	of	the	strategy	at	the	state	level.
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Введение

Исследования	проблемы	моральных	ценностей	становятся	особенно	
актуальными	в	периоды	социальных	перемен.	Глобальный	переход	
мирового	сообщества	к	цифровизации	ведет	к	изменениям	во	всех	

его	сферах.	Цифровизация	затрагивает	все	аспекты	деятельности	человечества,	
изменяя	сложившийся	образ	жизни,	мышления,	поведения,	коммуникации,	
формирует	облик	современного	общества,	что	не	может	не	повлиять	на	сфор-
мированную	систему	моральных	ценностей.	Усиленный	фактором	пандемии	
коронавируса	процесс	перемещения	коммуникации	в	цифровое	пространство,	
транспонирует	за	собой	и	вектор	ценностных	отношений	общества,	необходи-
мых	для	его	существования.

Проблема	исследования	моральных	ценностей	в	системе	цифровой	комму-
никации	не	получила	целостного	целенаправленного	научного	ответа,	который	
был	бы	подкреплен	эмпирическими	данными,	полученными	из	оценок	и	суж-
дений	состояния	моральных	ценностей	обществом.	Причинами	отсутствия	
целостного	представления	в	решении	данной	проблемы	являются	слабое	пони-
мание	того,	что	такое	цифровое	пространство,	быстрые	темпы	развития	самой	
коммуникации	в	цифровой	реальности,	отсутствие	осознанности	масштабов	
влияния	цифрового	пространства	на	моральные	ценности,	а	также	сложность	
изучения	самой	проблемы,	так	как	субъект	исследования	—	человек	и	объект	
исследования	—	моральные	ценности,	заключенные	в	человеке,	синкретичны.	
Современные	научные	исследования	проблемы	моральных	ценностей	в	циф-
ровой	коммуникации	имеют	частный	характер.	Обращение	к	актуальным	под-
ходам	и	аспектам	изучения	проблемы	смогут	дать	целостное	представление	
о	состоянии	моральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации.	

Регуляции	поведения	и	отношений	людей	в	обществе,	становление	созна-
ния	индивида,	самоидентификация	личности,	отношение	к	собственной	свободе	
и	свободе	другого	напрямую	зависят	от	моральных	ценностей.	Комму	никация,	
построенная	на	моральных	ценностях	добра,	дружбы,	любви,	ответственности,	
совести,	справедливости,	долга,	чести,	достоинства	человека	отличается	высо-
ким	уровнем	духовности	и	несет	в	себе	гуманистический	смысл.	Коммуника-
ция	же	в	изучении	моральных	ценностей	выполняет	методологическую	функ-
цию,	через	содержание	и	способы	передачи	информации	позволяет	установить	
ценност	ную	парадигму	общества.	

В	едином	цифровом	пространстве	происходит	взаимодействие	участников	
коммуникационного	процесса,	построенного	на	следующих	принципах:	отсутст-
вия	временных	и	пространственных	ограничений	и	препятствий,	достаточно	
лишь	иметь	доступ	к	Cети;	анонимности,	что	способствует	открытости	и	сво-
боде	общения;	равноправию	лиц,	участвующих	в	коммуникации,	позволяющее	
выражать	каждому	собственное	мнение;	выбора	собеседника,	исключая	тем	
самым	нежелательные	контакты.	Участники	процесса	коммуникации	имеют	
свободу	выбора	языка	и	манеры	общения,	а	также	возможность	выразить	
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свои	чувства,	эмоции	и	моральные	решения,	которые	опосредованы	техни-
ческими	средствами	коммуникации	[Dijk,	2006],	и	репрезентируются	через	
систему	знаков,	символов,	изображений.	Принципы	цифровой	коммуникации	
становятся	факторами,	влияющими	на	мышление	общества,	формируя	его	ути-
литарность	и	мобильность.	Сознание	молодых	участников	цифровой	комму-
никации	отли	чается	фрагментарностью	и	дискретностью,	так	как	большую	
часть	времени	на	него	оказывает	воздействие	техническая	среда.	Происхо-
дят	изменения	в	обществе,	трансформируется	культура,	менталитет	общества,	
цифровая	эпоха	формирует	новую	ценностную	парадигму,	которая	зачастую	
обусловливает	условия	существования	социума	в	целом,	а	также	обеспечивает	
экзистенциаль	ную	идентичность	[Касавина,	2018,	с.	135].

Проблема	моральных	ценностей	в	цифровом	пространстве,	а	в	частности	
коммуникации,	приобрела	актуальную	значимость	в	научной	среде.	За	последние	
20	лет	были	созданы	научные	центры	изучения	этических	особенностей	поведе-
ния	человека	в	цифровой	реальности	(International	Center	for	Information	Ethics,	
Center	for	Digital	Ethics	and	Policy	at	Loyola).	Современные	научные	разработки	
по	теме	сводятся	к	умозаключениям,	построенным	вне	процедуры	верификации,	
о	трансформации	моральных	ценностей	среди	молодого	поко	ления	и	имеют	не-
предсказуемые	последствия	для	общества	в	целом	и	для	государст	ва.	А.	В.	Под-
страхова	видит	проблему	в	несовпадении	морально-этических	установок	между	
старшим	поколением	и	молодым,	которое	уже	не	знает	жизни	вне	Сети.	Такие	
моральные	ценности,	как	любовь,	взаимоуважение,	честность,	достоинство,	
патриотизм,	верность,	альтруизм,	трудолюбие,	уважение	к	старшим,	оказались	
неактуальными	для	современной	молодежи,	проводящей	большую	часть	своего	
времени	в	Сети	[Чудакова,	Батарова,	2018].	На	основе	статистических	данных,	
полученных	путем	социального	опроса,	ученые	пришли	в	своем	исследовании	
к	выводу,	что	на	смену	старым	ценностям	приходят	новые	—	цифровые	ценно-
сти:	информация,	прозрачность,	стандартизация,	функциональность,	гибкость,	
скорость	передачи	информации,	ориентированность	на	выгоду,	ориентирован-
ность	на	лайки,	стремление	к	комфорту	[Фактор	и	др.,	2018,	с.	98].	Н.	В.	Осин-
цева,	И.	А.	Муратова	видят	в	доступности	информации,	получаемой	из	Сети,	
о	трагедиях,	катастрофах	причину	утраты	человеком	способности	сопережива-
ния,	которое	ведет	к	хладно	кровию,	жесто	кости,	черствости.

Пандемия	коронавируса	еще	больше	ускорила	многие	тренды	цифрового	
развития:	в	условиях	ограничений	и	борьбы	с	вирусом	произошла	форсирован-
ная	цифровизация	различных	областей	человеческой	деятельности	и	обусло-
вила	продвижение	дистанционных	моделей	взаимодействия.	Эти	два	фактора:	
пандемия	и	дистанционная	модель	взаимодействия	привели	к	утрате	доверия,	
как	важного	измерения	человеческого	опыта,	разрушая	паутину	человеческих	
отношений	[Kramer,	Faustino,	2021,	с.	522].	

Ссылаясь	на	существующие	научные	разработки	в	решении	проблемы,	сле-
дует	обозначить	подход	данного	исследования,	заключающийся	в	эмпирическом	
подтверждении	сформировавшейся	идеи	о	трансформации	моральных	ценностей	
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в	цифровую	коммуникацию.	На	сегодняшний	день	не	сформирован	кодекс	морали	
для	построения	отношений	в	цифровой	среде,	поэтому	отследить	состояние	мо-
ральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации,	имеющих	релятивный	характер,	
без	обращения	к	эмпирическим	методам	невозможно.

Цель	исследования	заключается	в	верификации	гипотезы	о	трансформации	
моральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации	современного	российского	
общества.	Для	достижения	указанной	цели	требуется	решить	следующие	зада-
чи:	обозначить	возможные	проблемы	коммуникации	цифрового	пространства;	
выявить,	как	влияет	удаленная	коммуникация	на	осмысление	таких	катего-
рий,	как	дружба,	справедливость;	сравнить	проявление	участников	общения	
в	реаль	ной	и	виртуальной	плоскости;	понять,	изменились	ли	традиционные	
ценности	в	киберпространстве,	такие	как	любовь,	совесть,	честь.	

Методы

В	связи	с	установленной	целью	были	использованы	следующие	принципы,	
законы,	методы	и	подходы.

Экзистенциально-аксиологический	подход	определил	контекст	изучения	
научной	проблемы.	Исследования	проблемы	человека	и	проблемы	его	цен-
ностей	 в	 истории	философии	 осуществлялись	 в	 аспектах	 окружающего	
его	бытия.

Метод	сбора	эмпирической	информации	—	опрос	в	формате	онлайн-анке-
тирования	был	использован	для	того,	чтобы	апробировать	гипотезу:	«транс-
формировались	ли	моральные	ценности	в	цифровой	коммуникации».	Опрос	
проводился	по	разработанным	вопросам,	представленным	в	приложении	
Google-Docs.	Все	вопросы	были	сформулированы	согласно	цели	и	задачам	
исследования.	Доступ	к	интернет-голосованию	имели	учащиеся	Московского	
городского	педагогического	университета	и	все	желающие,	готовые	доброволь-
но	пройти	опрос.	Целевой	аудиторией	опроса	были	студенты	2,	3,	4-x	курсов	
(18–24	года,	81	%),	родившиеся	после	1997	года,	так	как	это	поколение	будет	
задавать	основные	тенденции	в	будущем,	влиять	на	экономические,	политиче-
ские	аспекты	общества,	и	непосредственно	его	духовно-нравственное	содер-
жание.	Однако	в	опрос	были	включены	респонденты	других	возрастных	кате-
горий	(17,4	%),	поэтому	репрезентативность	полученных	ответов	может	быть	
трактована	по-разному.	Всего	в	опросе	приняли	участие	438	человек.	Выбор	ка	
репрезентативна	по	гендерной	принадлежности,	возрасту,	образованию.

Результаты

В	результате	проведенного	опроса	было	выявлено,	что	по	критерию	пола	
и	возраста	респонденты	разделились	следующим	образом:	из	438	человек,	
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принявших	участие	в	интернет-голосовании,	79,4	%	женщин,	20,6	%	мужчин.	
Структура	выборки	по	возрастам	сложилась	следующим	образом:	81,1	%	—	
18–24	лет;	17,5%	—	25–49	лет;	1,4	%	—	50	лет	и	старше.	По	уровню	образо-
вания	респондентов	можно	сделать	вывод,	что	чуть	больше	половины	опро-
шенных	имеют	неполное	высшее	образование	—	56,9	%,	19,4	%	—	среднее,	
высшее	образование	—	18	%,	неполное	среднее	(общее)	—	4,4	%,	дошколь-
ное	—	0,8	%,	начальное	—	0,5	%.	

Ответы	на	вопрос	«Для	чего	Вы	чаще	всего	используете	гаджеты?»	распре-
делились	следующим	образом:	подавляющее	большинство	опрошенных	—	
89,7	%	—	используют	гаджеты	для	социальных	сетей	и	общения	с	людьми	
в	блогах,	на	втором	месте	—	86,5	%	опрошенных	—	используют	для	поиска	ин-
формации	для	учебы,	на	третьем	—	78,3	%	—	для	поиска	информации	для	себя,	
хобби	и	т.	д.,	73,1	%	—	для	просмотров	видео,	64,8	%	—	для	работы	и	учебы;	
52,2	%	—	для	онлайн-покупок,	40,6	%	—	чтобы	занять	время;	12,3	%	—	для	зна-
комств.	Из	результатов	опроса	можно	сделать	вывод,	что	интернет-площадка	—	
это	один	из	главных	каналов	коммуникации	для	современного	поколения.

На	вопрос	«Встречались	ли	Вы	с	буллингом,	агрессией	в	цифровом	прост-
ранстве?»	66,8	%	респондентов	ответили	«да»,	33	%	—	«нет».	Этот	результат	
отражает,	что	ситуация	кибербуллинга	и	травли	является	одной	из	важных	
проблем,	с	которой	сталкиваются	респонденты.	

На	вопрос	«Удавалось	ли	Вам	найти	друзей	на	просторах	Интернета?»	
ответ	«да»	—	73,7	%,	«нет»	—	26,1	%.	На	вопрос	«Получается	ли	у	Вас	
поддерживать	дружеские	отношения	только	посредством	мессенджеров?»	
62,2	%	респон	дентов	ответили	«да»,	37,8	%	—	«нет».	

Согласно	ответам,	на	вопрос	«Чувствуете	ли	Вы	разницу	в	общении	с	собе-
седником	в	сети	и	во	время	живой	коммуникации»	88,1	%	ответили	«да»,	
11,9	%	—	«нет».	На	вопрос	«Верите	ли	Вы	в	то,	что	можно	влюбиться	в	сети	
Интернет?»	57,3	%	ответили	«да»,	42,5	%	—	«нет».	На	вопрос	«Влюб	ленность	
посредством	цифровой	реальности…»	респонденты	дали	ответ:	39,7	%	—	«на-
ступает	медленнее»,	30,7	%	—	наступает	быстрее»,	29,6	%	—	«пропустить».	
На	вопрос	«Влюбленность	в	условиях	цифровой	реальности…»	респонденты	
ответили	43,7	%	—	«пропустить»,	42,5	%	—	«проходит	быстрее»,	13,8	%	—	
«проходит	медленнее».	На	вопрос	«Совпадает	ли	в	Вашем	представлении	
образ	собеседника	в	сети	и	в	реальной	плоскости?»	были	следующие	ответы:	
59,4	%	—	«нет»,	40,6	%	—	«да».	На	вопрос	«Испытываете	ли	Вы	навязчивое	
желание	открыть	сетевые	каналы,	мессенджеры?»	ответы	разделились	практи-
чески	поровну:	50,2	%	—	«нет»,	49,8	%	—	«да».	На	вопрос	«Дает	ли	цифровое	
пространство	Вам	ощущение	отсутствия	одиночества?»	ответы	составили:	
53,2	%	опрошенных	—	«нет»,	46,6	%	—	«да».	

На	вопрос	«Часто	ли	Вы	сталкивались	в	цифровом	пространстве	с	наруше-
нием	норм	добра	и	зла?»	60,6	%	опрошенных	ответили	«чаще,	чем	в	реаль	ности»,	
23,2	%	—	«реже,	чем	в	реальности»,	16,3	%	—	«не	сталкивался».	На	вопрос	
«В	каком	пространстве	Вам	проще	начать	знакомство,	общение?»	респонденты	
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ответили:	45,8	%	—	«не	имеет	значения»,	27,5	%	—	«в	реальном»,	26,8	%	—	
«в	цифровом».	На	вопрос	«В	каком	пространстве	безнравственные	поступки	
чаще	остаются	безнаказанными?»,	по	мнению	опрошенных:	60,9	%	—	«в	циф-
ровом»,	28,6	%	—	«не	имеет	значения»,	10,1	%	—	«в	реальном».	На	вопрос	«Где	
Вы	чаще	встречаете	проявление	добра,	долга,	чести,	совести	в	совершаемых	
поступках»,	46,6	%	респондентов	ответили	—	«в	реальной	действительности»,	
41,8	%	—	«в	равной	степени»,	11,6	%	—	«в	цифровом	пространстве».	

Дискуссионные вопросы

Полученные	результаты	указывают	на	активную	вовлеченность	современ-
ного	российского	общества,	как	старшего,	так	и	молодого	поколения,	незави-
симо	от	пола	и	уровня	образования	в	пространство	цифрового	взаимодейст-
вия	и	коммуникации.	Следовательно,	результаты	исследования	приобретают	
социальную	значимость,	поскольку	в	них	отражены	основные	предпосылки	
трансформации	моральных	ценностей,	которые	образуют	духовный	каркас	
общественных	отношений.

Апробация	теоретических	положений	на	эмпирическом	уровне	позволила	
установить	факт	изменчивости	традиционных	моральных	ценностей	в	цифровой	
коммуникации,	который	способствует	комплексному	пониманию	проблемы.	

Оригинальность	исследования	представлена	результатами,	которые	имеют	
отличия	от	результатов	ранее	опубликованных	работ	по	части	следующих	
выводов.	Е.	А.	Чудакова,	Т.	В.	Батарова	констатировали	в	своих	трудах,	
что	для	совре	менного	молодого	поколения,	проводящего	большую	часть	вре-
мени	в	Сети,	традиционные	моральные	ценности	не	являются	актуальны-
ми.	В	трудах	Л.	Р.	Усмановой	обозначен	кризис	семейных	ценностей	современ-
ного	общест	ва	по	социокультурным	и	экономическим	причинам.	Британскими	
учеными	было	выявлено,	что	при	использовании	смартфонов	моральные	
суждения	людей	становятся	более	утилитарными	(по	сравнению	с	деонто-
логическими),	вследст	вие	абстрактного	представления	о	действиях	и	пси-
хологической	дистанции,	которое	влияет	на	отношение	между	различными	
уровнями	истолкования	[Barque-Duran,	et	al.,	2017,	с.	190–194].	Напротив,	по-
лученные	в	результате	апробации	выводы	говорят	о	том,	что	для	современного	
молодого	поколения	традиционные	моральные	ценности	все	также	ос	таются	
значимыми,	несмотря	на	то	что	формируются	и	укрепляются	в	обществе	
и	цифровые	ценности.	Это	можно	обосновать	тем,	что	молодое	поколение	
переносит	моральные	ценности	в	цифровое	пространство.	В	цифровой	среде	
сегодня:	находят	друзей	—	это	отмечено	73,3	%	респондентами,	поддержи-
вают	дружеские	отно	шения	только	посредством	мессенджеров	—	62,2	%,	
и	даже	могут	влюбляться	—	57,3	%.	Особенности	любви	и	влюбленности	
в	виртуальном	пространстве	были	рассмотрены	авторами	Н.	А.	Трубиной	
и	Н.	Г.	Краснояровой,	отмечалось,	что	объект	влюбленности	представляет	
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собой	виртуальный	бестелесный	образ,	воздейст	вующий	на	сознание	влюблен-
ного.	Результаты	исследования	дополняют	предшествующие	исследования,	
установлен	тот	факт,	что	влюбленность	посредством	цифровой	реальности	
«наступает	быстрее»	—	30,7	%,	и	«прохо	дит	быстрее»	—	42,5	%.	Законо-
мерно,	что	такие	результаты	установлены,	поскольку	объектом	влюбленно-
сти	является	не	воспринимаемый	целостно	человек,	а	только	его	ощущения	
через	виртуальный	образ.

Результаты	опроса	установили	факты,	подтверждающие	идеи	исследова-
ний	Н.	В.	Осинцевой,	И.	А.	Муратовой	о	том,	что	доступность	информации	
о	трагедиях,	катастрофах	стала	причиной	утраты	человеком	способности	
сопереживать	и	ведет	к	хладнокровию,	жестокости,	черствости:	66,8	%	рес-
пондентов	отметили,	что	встречались	в	цифровом	пространстве	с	буллингом	
и	агрессией;	60,9	%	ответили,	что	в	цифровом	пространстве	безнравственные	
поступки,	чаще	чем	в	реальности,	остаются	безнаказанными,	а	нарушение	
норм	добра	наблюдается	60,6	%	респондентами	в	цифровой	среде.	Полученные	
данные	являются	свидетельством	отсутствия	кодекса	морали	при	выстраива-
нии	отношений	и	коммуникации	в	цифровой	реальности.

Данные,	полученные	вследствие	процедуры	верификации	настоящего	ис-
сле	дования,	также	обосновывают	идеи	как	современных	ученых,	так	и	класси-
ков	в	вопросах	трансформации	человека,	находящегося	под	влиянием	цифровой	
техники.	Такие	исследователи,	как	А.	Турен,	Э.	Тоффлер,	считали,	что	важными	
признаками	информационного	общества	являются	креативность,	содействие	
индивидуального	развития	и	культурного	своеобразия.	Негативной	стороной	
данного	процесса	они	считали	проблему	идентичности	личности.	Э.	М.	Мол-
чан	установил,	что	вследствие	чрезмерного	разнообразия	виртуаль	ных	сред	
общения,	способов	самопрезентации:	аватаризации	субъектов,	использова-
ния	масок	дополненной	реальности,	—	с	одной	стороны,	увеличивается	вы-
бор	для	пользователя,	скрывая	возможные	недостатки,	а	с	другой	стороны,	
сильнее	погружает	в	мир	фантомов	и	мифологических	объектов	[Молчан,	
2019,	с.	58–59],	отдаляя	от	себя	самого.	На	основе	результатов	исследова-
ния	можно	с	уверенностью	утверждать,	что	в	современности	дейст	вительно	
грань	между	реальностью	и	цифровым	пространством	стирается.	Основные	
привычные	для	повседневной	реальности	процессы	жизнедеятельности,	от-
ношений	и	коммуникации	переносятся	в	цифровую	среду.	Данный	тезис	сфор-
мулирован	на	основе	ответов	респондентов	на	вопрос:	«Для	чего	Вы	чаще	все-
го	используе	те	гаджеты?»	В	большинстве	случаев	гаджеты	исполь	зуются	
именно	в	коммуникативных	целях	—	89,7	%.	С	целью	поиска	информации	
для	учебы	—	86,5	%,	для	себя,	хобби	—	78,3	%.	В	досуговых	и	трудовых	це-
лях	гаджеты	используют	для	просмотра	видео	—	73,1	%,	а	также	для	работы	
и	учебы	—	52,2	%.	Шопинг	посте	пенно	переносится	в	цифровое	пространство,	
что	отмечено	52,2	%	респондентов,	40,6	%	респондентов	используют	гаджеты,	
чтобы	занять	время,	а	12,3	%	опрошенных	совершают	знакомства	в	цифровой	
сети.	
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В	публикациях	Т.	В.	Данилкиной	установлено,	что	в	процессе	виртуали-
зации	и	технического	прогресса	стираются	границы	между	«реальным»	чело-
веком	и	его	программно-компьютерной	симуляцией,	что	может	при	вести	в	даль-
нейшем	к	возможной	деантропологизации	субъекта	коммуникации	[Данилкина,	
2021,	с.	187].	Это	положение	находит	обоснование	в	ответах	на	вопрос	«Сов-
падает	ли	в	Вашем	представлении	образ	собеседника	в	сети	и	в	реальной	плос-
кости?»,	где	ответ	«да»	—	59,4	%,	и	«нет»	—	40,6	%	являются	почти	равно-
значными,	что	свидетельствует	об	изменениях	в	восприятии	человеком	объектов	
цифровой	реальности	как	подлинно	реальных,	а	также	«В	каком	пространстве	
Вам	проще	начать	знакомство,	общение?»,	респонденты	не	видят	трудностей,	
45,8	%	—	«не	имеет	значения»,	27,5	%	—	«в	реальном»,	26,8	%	—	«в	цифровом».	
У	Patridge	и	Botz-Borstein	сформулирована	мысль	о	том,	что	личность,	подвер-
гаясь	воздействию	многообразия	предоставляемой	информации,	подвергается	
деструктивному	влиянию,	все	больше	отдаляясь	от	природы,	привязываясь	
к	миру	техники,	вызывая	при	этом	аутические	симптомы	[Patridge,	2011;	Botz-
Borstein,	2004].	Особенно	остро	данная	зависимость	прослеживается	у	основ-
ных	участников	современного	образовательного	пространства	—	поко	ления	Z,	
чье	взросление	пришлось	на	цифровую	эпоху.	Они	с	рождения	задействованы	
в	электронной	культуре,	и	это	существенно	отражается	на	всей	системе	ценно-
стей	данного	поколения,	формируя	новое	ценностно-мировоззренческое	ядро	
молодежи.	Опрос	показал,	что	«навязчивое	желание	открыть	сетевые	каналы,	
мессенджеры»	существует	практически	у	половины	респондентов	—	49,8	%,	
и	также	почти	половина	респондентов	имеет	«ощущение	отсутствия	одиночест-
ва»	—	46,6	%,	и	53,2	%	—	такого	ощущения	не	имеют.

Исследование	показало,	несмотря	на	воздействие	цифровой	среды	на	жиз-
недеятельность,	поведение	и	мышление	современного	человека,	человек	не	мо-
жет	отказаться	от	фундаментальных	моральных	ценностей,	образующих	ду-
ховные	основы	отношений.	Формируются	предпосылки	к	трансформации	
моральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации,	параллельно	же	форми-
руются	ценности,	необходимые	для	построения	взаимоотношений	в	цифровой	
реальности.	Дальнейшее	исследование	проблемы	должно	учитывать	факт	
предпосылок	трансформации	моральных	ценностей	в	цифровой	коммуника-
ции	и	принимать	во	внимание,	что	альтернативные	ценности	цифровой	среды	
могут	постепенно	вытеснять	традиционные	моральные	ценности.

Заключение

Таким	образом,	исследование	еще	раз	подтверждает,	что	цифровая	среда	
является	важным	каналом	коммуникации	для	современного	поколения,	где	реа-
лизуются	важные	составляющие	человеческой	социализации:	передача	идей,	
обмен	опытом	и	эмоциями,	самопрезентация	с	помощью	новых	инструментов,	
а	главное,	перенос	традиционных	ценностей	в	цифровую	среду	и	формирование	
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новых.	В	связи	с	тем,	что	способ	существования	ценностей	неразрывно	связан	
с	социальным	опытом,	являясь	элементом	человеческой	личности,	а	в	эпо-
ху	глобализации	и	ускоренных	темпов	цифровизации	личность	испытывает	
на	себе	влияние	данных	процессов,	следовательно,	претерпевает	изменения	
и	иерархия	социальных	ценностей,	в	том	числе	и	моральных.	

Подтвердился	следующий	тезис	о	нарушении	безопасности	в	киберпрост-
ранстве,	а	именно	о	нарастании	этических	проблем	информационного	мира,	
вследствие	отсутствия	четких	этических	принципов	и	норм,	что	может	при-
вести	к	росту	нестабильности	социальных	систем,	на	что	также	указывает	
Л.	В.	Баева.	

Обосновывается	положение,	что	в	цифровой	среде	и	в	реальности	образ	
субъекта	общения	существенно	различается	в	связи	с	отсутствием	чувственной	
компонентой	общения,	а	также	анонимизацией.	Однако	важно	отметить,	в	ре-
зультате	апробации	было	выявлено,	что	для	современного	молодого	поколения	
традиционные	моральные	ценности,	в	частности	любовь	и	дружба,	все	также	
остаются	значимыми,	несмотря	на	то	что	переходят	в	цифровой	формат.

Цель	исследования	заключалась	в	верификации	гипотезы	о	трансформации	
моральных	ценностей	в	цифровой	коммуникации	с	помощью	эмпирического	
метода.	В	результатах	исследования	установлено,	что	формируются	предпо-
сылки	к	изменению,	это	отличает	данное	исследование	от	предшествующих,	
в	которых	был	установлен	факт	полной	трансформации	моральных	ценно-
стей	и	переход	современного	молодого	поколения	к	ценностям	цифровой	
среды.

Дополнительное	внимание	к	проблеме	ценностей	в	цифровой	коммуни-
кации	поможет	в	решении	этических	принципов	и	формирования	в	будущем	
стабильной	обстановки	в	обществе,	снижения	тревожности,	психологической	
напряженности.	Комплексные	характеристики	дают	возможность	в	полной	
мере	оценить	масштабы	и	динамику	этапа	цифрового	перехода,	его	риски,	
ведь	такая	социальная	повестка	повлечет	за	собой	корректировку	стратегии	
на	государственном	уровне.	
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