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Введение 

В настоящее время проблемы цифровой трансформации обсуждаются, как 

правило, с позиций формирования цифровой экономики и ее эффектов и в зна-

чительно меньшей мере рассматриваются вопросы влияния цифровизации на 

специфику бизнес-отношений и на отношения в обществе в целом, так как воз-

никла новая среда обитания. 

Вместе с тем, чем больше общество начинает зависеть от информацион-

ных и цифровых технологий, тем больше возрастают риски потерь эффектив-

ности от использования информационных и цифровых технологий и риски ин-

формационной уязвимости от искажения или некорректного использования 

данных при выработке и принятии управленческих решений. 
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Феномен актуальности цифровой культуры явился откликом на острые 

проблемы развития сетевого взаимодействия (взаимовлияние технологий и 

культуры, экономически и социально неоправданный рост трафика, избыточ-

ные объемы данных), а также киберпреступности, сетевого мошенничества, 

фейков, недобросовестного использования цифровых технологий в социальной 

инженерии и много другого, включая порнографию, троллинг, фейки, боты, 

провокации в Сети и т. д. 

Как результат осознания возрастающей значимости культуры в экономике 

и обществе в учебные программы экономических специальностей многих вузов 

введены курсы по культуре информационного общества, ряд аспектов инфор-

мационной культуры затрагиваются в смежных курсах по менеджменту и эко-

номической информатике, издаются специализированные издания, в частности, 

журнал «Цифровая культура». Хорошим примером является университет 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информа-

ционных технологий, механики и оптики (ИТМО), в котором учебный блок 

«Цифровая культура» является важнейшей частью современной концепции раз-

вития Университета [1]. 

Цифровая культура в глобальном масштабе и на локальном уровне обозна-

чает ориентиры, подходы, методы и технологии эффективного развития обще-

ства, экономики и личности и потому требует тщательного и всестороннего 

внимания и изучения в самых различных аспектах [2]. В экономике (как систе-

ме отношений между людьми) это учет нелинейности развития социально-

экономических систем, значимость уровня доверия в обществе, поведенческие 

аспекты. Поэтому, актуален и важен поиск закономерностей и зависимостей 

влияния уровня цифровой культуры на эффективность цифровой трансформа-

ции и научное обоснование мероприятий по повышению уровня цифровой 

культуры [3]. 

Одновременно рост применения интегрированных цифровых платформ, 

требует активной адаптации и формирования высокоэффективной корпоратив-

ной культуры на макро-, микроуровне и уровне домашних хозяйств для реали-
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зации способностей людей и предприятий совместно использовать информа-

цию и технологии для взаимодействия и совместного производства [4]. 

Рассмотрение проблем цифровой культуры для студентов экономических 

специальных требует учета специфики оценки влияния культуры в экономиче-

ском анализе и организационном управлении. Так как, формирование основ 

информационной культуры (цифровой) актуально в связи с обозначившимся 

трендом на усиление влияния общей и информационной культуры на сокраще-

ние издержек в производстве, в проектировании и применении информацион-

ных систем, в оценке эффектов цифровой трансформации бизнес-процессов и 

определении направлений интеллектуализации информационных и цифровых 

систем. 

Особенности курса по информационной (цифровой) культуре для экономи-

ческих специальностей. В первую очередь, следует отметить, что для достиже-

ния экономических и социальных эффектов от информатизации и цифровиза-

ции, требуется понимать и умение применять фундаментальные законы органи-

зации сообществ и поведения человека в сети, обусловленные уровнем культу-

ры их участников, а также формирования информационной инфраструктуры и 

информационных сервисов в соответствии с законами естественной гармонии и 

нравственности и объективной необходимости соблюдения этических и эстети-

ческих норм межличностного и корпоративного взаимодействия посредством 

информационных сетей. 

Наибольшую остроту эти проблемы приобретают в сфере программирова-

ния, создания контента сайтов и интерфейса сервисов, эргономического анали-

за эффективности работы сайтов и рекламы в социальных сетях, оценки эконо-

мических эффектов от формирования правил поведения и взаимодействия эко-

номических агентов в информационном обществе и в формируемой цифровой 

среде. В связи с этим, требуется постоянная адаптация учебных курсов по ин-

формационной (цифровой) культуре к изменениям в сфере информационных 

технологий, а для экономических специальностей конкретизации содержания 

курсов к вызовам и требованиям формирующейся цифровой экономики с уче-
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том ее возрастающей сложности, динамичности и нелинейности развития, то 

есть требуются более продвинутые учебные курсы по цифровой культуре. 

О понятии информационной (цифровой культуры). В широком смысле, 

применительно к современной экономике, основанной на потоках данных, тер-

мин «информационная культура» (цифровая культура) можно трактовать как 

комплекс теоретических знаний, практических умений, определенного стиля 

мышления и поведения (личностного и корпоративного), обеспечивающих в 

совокупности адаптацию к техническим новшествам и эффективное примене-

ние методов, инструментов и технологий формирования информационных ре-

сурсов, обработки и представления информации для принятия управленческих 

решений и создания эффективных бизнес-процессов [2; 5]. 

В более узком смысле термин «информационная культура» (цифровая 

культура) понимается как набор умений и навыков обращения со знаками, дан-

ными, информацией посредством применения современных технологий, как 

для удовлетворения собственных потребностей, так и для представления ин-

формации и технологий заинтересованному потребителю или сообществу при 

соблюдении правил обеспечения информационной безопасности и информаци-

онной этики. 

Особое место в составе понятия «информационная культура личности» 

(цифровая культура) занимает информационное мировоззрение [4]. Соответ-

ственно, феномен информационной культуры (цифровой культуры) обусловлен 

как необходимостью адаптации индивида к влиянию информационной среды, 

так и его саморазвитием в ходе роста применения информационных технологий 

и технических средств (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения в приоритетах понимания термина  

«информационная культура» (цифровая культура) 

 

Применительно к информационной сфере можно сказать, что информаци-

онная (цифровая) культура – это лучшие данные и процессы, упорядоченные и 

представленные самым лучшим образом для анализа, восприятия и применения 

человеком, т. е. превращенные в полезный ресурс в соответствии с моралью, 

этикой и законами естественной гармонии информационной (цифровой) среды. 

К проекту структуры учебного курса. Исходя из вышеизложенного, в 

структуре учебного курса по цифровой культуре предприятия целесообразно 

выделить следующие основные блоки и темы для изучения: 

Блок 1. Введение: актуальность, цель, назначение и структура курса. 

1. Рассмотрение понятий: цифровое мышление, аналоговая и цифровая 

культура. 

2. Этапы развития цифровой культуры. 

3. Суть цифровизации и цифровой трансформации. 

4. Цифровая экономика: суть и факторы эффективности. 
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5. Анализ понятия цифровой культуры в контексте цифровой экономики: 

на мега-, макро-, микроуровне и уровне домашних хозяйств. 

6. Причины для внедрения цифровой культуры во время цифровой транс-

формации. 

7. Составляющие высокопроизводительной цифровой культуры (привер-

женность и следование сотрудников цели, смыслам и ценностям организации; 

их содействие продвижению стратегии предприятия; формирование среды для 

стимулирования и повышения эффективности взаимодействия сотрудников). 

8. Ключевые элементы, определяющие цифровую культуру предприятия 

(внешняя ориентация – фокус на клиента, сочетание инструкций с следованием 

руководящим принципам, большая самостоятельность и небоязнь рисков, ак-

цент на действиях, а не на планировании, прозрачность и прозрачность и синер-

гетика коллективного взаимодействия, поощрение широты мышления сотруд-

ников). 

9. Анализ различий подходов, методов и используемых инструментов 

цифровой культуры для различных стран, отраслей и типов предприятий и ор-

ганизаций (промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера: образова-

ние, медицина, ЖКХ, сфера услуг. 

10. Действия менеджмента и персонала предприятия (организации) для по-

строения эффективной цифровой культуры. 

11. Организационные, технологические и психологические аспекты циф-

ровой культуры. 

12. Институциональная инфраструктура. 

13. Оценка эффективности мероприятий по формированию цифровой 

культуры. 

Блок 2. Цифровая культура в управлении предприятиями. 

1. Причины для рассмотрения цифровой культуры как составляющей стра-

тегии развития предприятия (цифровая культура как составляющая корпора-

тивной культуры). 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Составляющие высокопроизводительной цифровой культуры (привер-

женность и следование сотрудников цели, смыслам и ценностям организации; 

их содействие продвижению стратегии предприятия; формирование среды для 

стимулирования и повышения эффективности взаимодействия сотрудников). 

3. Ключевые элементы, определяющие цифровую культуру предприятия 

(внешняя ориентация – фокус на клиента, сочетание инструкций с следованием 

руководящим принципам, большая самостоятельность и не боязнь рисков, ак-

цент на действиях, а не на планировании, прозрачность и прозрачность и синер-

гетика коллективного взаимодействия, поощрение широты мышления сотруд-

ников). 

4. Действия менеджмента и персонала предприятия для построения эффек-

тивной цифровой культуры. 

5. Организационные, технологические и психологические аспекты цифро-

вой культуры. 

6. Институциональная инфраструктура цифровой культуры в банковской 

сфере. 

7. Оценка эффективности мероприятий по формированию цифровой куль-

туры. 

Блок 3. Культура применения информационных и цифровых технологий в 

управлении и производстве. 

1. Технология блокчейн для смарт-контрактов. 

2. Особенности применения коробочных решений и индивидуальной разра-

ботки приложений (преимущества и слабые стороны с точки зрения культуры как 

фактора эффективности адаптации инструментов к деятельности предприятия). 

3. Технологии искусственного интеллекта на основе нейросетей и боль-

ших данных (big data, data science). 

4. Формирование цифровых двойников предприятий (интернет вещей. 

Блок 4. Государственное управление в сфере цифровой культуры и лучшие 

практики. 
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1. Инновационная культура организации. Управление изменениями, пре-

одоление сопротивления, сложности и ограничения перехода к цифровой орга-

низации. 

2. Лучшие практики (примеры) внедрения цифровых технологий, реализа-

ции проектов в сфере цифровизации. 

3. Государственное регулирование (государственная поддержка) цифрови-

зации в России и в других развитых странах. 

Заключение 

Общей теории информационной культуры пока не создано, но есть ряд ис-

следований, на основе которых можно предполагать ключевые направления 

формирования теории и практических методик развития цифровой культуры 

как самостоятельного научного направления и как предмет для углубленного 

изучения экономистами и менеджерами с учетом нелинейности развития, ди-

намичности и сложности цифровой экономики. 

Информационная культура (цифровая культура) является ключевым фак-

тором доверия и устойчивого развития современной экономики. Повышение 

уровня информационной (цифровой) культуры способствует более глубокому 

пониманию закономерностей социальных взаимодействий в информационном 

обществе, а также росту эффективности применения схем систематизации, об-

работки и визуализации данных в экономических и социальных процессах. 
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