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В статье анализируется «цифровая культура» работников и «цифровой капитал» произ-
водства как ресурсы социально-профессиональной социализации и социального контроля 
цифровых компетенций и девиаций граждан. На национальном уровне данные социальные 
ресурсы особо актуальны при реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (01.10.2018 – 31.12.2024 г.). Посредством системы государствен-
ного управления, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
«О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (от 02.03.2019 г. № 234), формируются институциональные практи-
ки социализирующего и контролирующего воздействия «цифрового поведения» населения 
страны. Предмет исследования: функциональная направленность агентов «цифровой 
социализации» и «цифрового контроля» нормативного и девиантного поведения экономи-
чески активного населения страны (с 15 до 72 лет), факторы ее изменения. Цель работы 
— обосновать роль цифровой культуры граждан, включенных в производственный про-
цесс хозяйствующего субъекта как ресурса формирования его цифрового капитала. Прио-
ритетными задачами определены адресное профессиональное образование (обучение, 
просвещение) и самообразование (самообучение, самопросвещение) в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, расширение границ возможностей институциональ-
ной самореализации работников с сформированными цифровыми компетенциями, кон-
ституирование позитивной асимметрии социализирующего относительно контролиру-
ющего воздействия, а также проспективного относительно ретроспективного. Сделан 
вывод о том, что массовизация цифровой компетентности россиян — залог социально-
экономического и финансово-экономического развития как отдельного производства (на 
микроуровне), так и современного российского общества (на макроуровне его экономики). 
Ключевые слова: социализация, социальный контроль, цифровая экономика, цифровая 
культура, цифровая компетенция, цифровое поведение, цифровая девиация. 
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ренд научно-технологического 
развития современного рос-
сийского общества — консти-

туирование и институционализация 
его как общества знаний и интеллек-
та, замещение низко производи-
тельного труда высокопроизводи-
тельным. Это преопределило прио-
ритеты и ориентиры нового техноло-
гического уклада: 
• во-первых, создание и модерни-

зация к 2020 г. 25 млн. высоко 
технологичных и качественных 
рабочих мест, которые являются 
локомотивом роста заработных 
плат и благосостояния россиян 
[5]; 

• во-вторых, профессиональная 
подготовка квалифицированных 
рабочих (служащих) и специали-
стов среднего звена по образо-
вательным программам средне-
го профессионального образо-
вания и высококвалифицирован-
ных кадров по различным 
направлениям общественно по-
лезной трудовой деятельности в 
соответствии с актуальными по-
требностями российского обще-
ства и государства, их экономики 
и ее отраслевых особенностей 
по программам высшего образо-
вания [12]; 

• в-третьих, обновление тради-
ционных секторов отечественной 
промышленности, промышлен-
ного производства (в т.ч. в кос-
мосе и ядерной энергетике, воз-
рождаемых авиа-, судо- и при-
боростроении) на основе разра-
ботки и оперативного внедрения 
новаторских технологий, а также 
при воссоздании национальной 

электронной промышленности в 
рамках цифровой экономики [3]; 

• в-четвертых, организация циф-
рового взаимодействия между 
органами государственной (в т.ч. 
муниципальной) власти (различ-
ных ветвей и уровней), гражда-
нами, организациями и друими 
хозяйствующими субъектами 
национальной (в т.ч. региональ-
ной и муниципальной) экономи-
ки, основанного на управленче-
ском принципе минимакса — ми-
нимизация личного взаимодей-
ствия между государством и за-
явителем, при максимизации ис-
пользования возможностей ин-
формационных (IT) и мобильных 
технологий, предоставляемых 
сетью Интернет (Интернет-
ресурсом). Из 146 745 098 граж-
дан на Едином портале госуслуг 
(ЕПГУ) зарегистрированы почти 
103 млн. россиян (70%) [6]; 
Возможности цифровой эконо-

мики запустили спираль институцио-
нального формирования и развития 
нового типа взаимодействий соци-
альных (социокультурных), экономи-
ческих (хозяйствующих) и политиче-
ских (властвующих) субъектов на 
основе распределенной информа-
ционно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры электронного прави-
тельства — системы электронного 
документооборота и системы авто-
матизации государственного и му-
ниципального управления и админи-
стрирования. Их функциональная 
направленность:  
а) автоматизация управленческих 

процессов на национальном 
уровне;  

Т 
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б) рационально-гуманно ориенти-

рованная оптимизация государ-
ственного (в т.ч. отраслевого и 
регионального) и муниципально-
го управления;  

в) минимизация издержек и девиа-
ций социальных коммуникаций 
граждан страны.  
Так, современный россиянин все 

более становится интегрированным 
не только в социальный, но и циф-
ровой мир. В связи с этим наряду с 
традиционными агентами и 
агентствами первичной и вторичной 
социализаций и социального кон-
троля все более усиливается социа-
лизирующая и контролирующая 
нагрузка современных цифровых 
агентов и агентств. 

Имманентно механизмам социа-
лизации и социальному контролю 
присуща диалектическая взаимодо-
полняемость и взаимозависимость, 
описываемая принципом: агенты и 
агентства формируя исправляют и 
исправляя формируют личность че-
ловека как члена общества, его не 
только индивидуальное, но и соци-
альное поведение, проявляемом в 
предметном (трудовом, профессио-
нальном) и коммуникативном (досу-
говом, просветительском) видах 
действий. Которые бывают согласно 
веберовской типизации — аффек-
тивными, традиционными, целера-
циональными и ценностно-ориенти-
рованными, а мертоновской — ис-
полнительским (как нормативным), а 
также ритуалистским или инноваци-
онным, ретриристским или мятеж-
ным/протестным (как девиантными 
формами). При этом, в контексте 
паретовского принципа «80/20» вза-

имозависимости достижения цели 
(результата) и затраченных средств 
(ресурсов, усилий, времени) граж-
дане страны представлены двумя 
альтернативными и взаимодополня-
емыми друг друга типами:  
• первый — реактивный, т.е. при-

способленный, но максимально 
зависимый от внешней среды — 
адаптированный (не менее 20% 
результата достигает при ис-
пользовании до 80% средств);  

• второй — проактивный, т.е. при-
спосабливающий, но минималь-
но зависимый от внешней сре-
ды, так как способен (предрас-
положен и подготовлен) ее из-
менить, — социализированный 
(около 80% результата достига-
ет при использовании не более 
20% средств).  
Это проявляется в том, что одни 

ведущие, другие ведомые (социаль-
но-психологическое измерение); од-
ни лидеры, другие их сторонники 
(социологическое измерение); одни 
руководители, другие — их подчи-
ненные (управленческое измере-
ние); одни власть имущие (правите-
ли), другие — граждане/подданные 
(политологическое измерение); одни 
предприниматели, собственники ка-
питала, наниматели, другие — соб-
ственники труда, наемные работни-
ки (экономическое измерение); 

В современном российском об-
ществе с чертами постиндустриаль-
ного типа (приоритетом взаимодей-
ствия социальных субъектов все 
более становится сфера информа-
ции и услуг, которой уступает сфера 
индустрии/промышленного произ-
водства) минимизация подобного 
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рода поляризаций достигается по-
средством двух механизмов-процес-
сов — либерализации отечествен-
ной экономики и демократизации 
государственной политики. Первый 
обеспечивает любому желающему 
расширение возможностей реализа-
ции его предпринимательского по-
тенциала в трудовой и профессио-
нальной, экономической и финансо-
вой деятельности. Второй — в досу-
говой и просветительской, социаль-
ной и политической деятельности, 
т.е. реализации себя как человека и 
гражданина в общественной, обще-
ственно-политической и политиче-
ской деятельности (как субъекта 
власти) и участии (как гражданина) 
при достижении целей, решении ак-
туальных задач, разрешении проти-
воречий и проблем, вызовов лично-
сти, обществу и государству. 

Вследствие этого адаптивная 
модификация или радикальная 
трансформация общественной жиз-
недеятельности россиян так или 
иначе связана с либо расширением, 
либо с ограничением институцио-
нальных средств (ресурсов, усилий, 
времени) при целедостижении. Они 
— результат институционализации, 
замены спонтанного или экспери-
ментального на предсказуемое со-
циальное поведение людей, которое 
со стороны среды (микро-, мезо-, 
макро-, мега-): а) ожидаемо; б) мо-
делируемо; в) регулируемо.  

При этом источниками их узако-
нивания, закрепления в ценностно-
нормативном (моральном) и норма-
тивно-правовом (законодательном) 
порядке являются неудовлетворен-
ные социальные потребности:  

• в коммуникации — язык обще-
ния, образование (обучение и 
воспитание), связь и транспорт;  

• в производстве продукции — 
товаров и услуг, ценностей и 
благ;  

• в распределении благ — права и 
обязанности, гарантии и свобо-
ды, льготы и привилегии;  

• в безопасности — физической 
(физиологической, витальной), 
психической, социальной, социе-
тальной — при реализации цен-
ностей труда и ценностей жизни 
человека, при защите его благо-
получия и благосостояния, при 
повышении уровня и улучшении 
качества жизни;  

• в поддержании системы нера-
венства — размещение индиви-
дов, их групп и общностей по со-
циальным статусам, ролям и по-
зициям (диспозициям) в зависи-
мости от критериев, востребо-
ванных социальной средой (си-
туацией, обстоятельствами);  

• в социальном контроле — за ин-
ституциональным и внеинститу-
циональным (в т.ч. девиантным, 
делинквентным) поведением 
всех без исключения членов об-
щества как равноправных граж-
дан государства.  
Так, в условиях цифровизации 

общественной жизнедеятельности 
осуществляемая институционализа-
ция цифровой экономики и элек-
тронного правительства является 
процессом, обеспечивающим удо-
влетворение общественной потреб-
ности, которая, с одной стороны, все 
более начинает массово осозна-
ваться как общесоциальная (обще-
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национальная); с другой — для ее 
реализации:  
• устанавливаются особые мо-

рально-этические, неформаль-
но-групповые, политико-право-
вые, финансово-экономические 
ценности и нормы (запреты, обя-
занности, права), правила пове-
дения/деятельности;  

• специально готовятся профес-
сиональные, квалифицирован-
ные работники и высококвали-
фицированные кадры;  

• выделяются со стороны госу-
дарства и общества различные 
средства, в т.ч. в формах госу-
дарственного контроля (надзора) 
и гражданского контроля. 
Их основа — социальный кон-

троль — механизм оценки и санкци-
онирующего воздействия поведения 
(действия, деятельности) граждан, 
их групп или общностей с целью 
приведения реальных взаимодей-
ствий/отношений в соответствие с 
ценностно-нормативными и знаково-
символическими требованиями и 
ожиданиями общества. С его помо-
щью, соответственно, государствен-
ная (внешняя среда) и обществен-
ная (внутренняя среда) организации 
поддерживают (сопровождают и 
обеспечивают) и совершенствуют 
систему упорядоченности и органи-
зованности взаимодействий всех 
участников посредством безапелля-
ционного подчинения их жизнедея-
тельности конкретным нормам-
правилам поведения, их требовани-
ям. Эта базовая социологическая 
закономерность закрепляет амбива-
лентную функцию социального кон-
троля — обеспечение воспроизвод-

ства типичного нормативного пове-
дения людей, что тем самым сохра-
няются социально значимые ценно-
сти и нормы, а также социальный 
порядок в обществе. Если консерва-
тивный характер санкционирующих 
воздействий агентов и агентств кон-
троля проявляется на этапе функ-
ционирования (на данном этапе гос-
ударственному и общественному 
управлению и контролю преимуще-
ственно присущ авторитарный, ав-
торитарно-демократический тип), то 
прогрессивный — на этапе развития 
общества (преимущественно — ли-
берально-демократический, либе-
ральный тип). 

В условиях реализации нацио-
нальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» вос-
требована асимметричность (ре-
сурсная, управленческая, времен-
нáя). 

Ресурсная асимметрия — пре-
имущественное социализирующее 
воздействие над контролирующим. 

Цифровой мир активно интегри-
рует с социальным миром экономи-
чески активных граждан. Их цифро-
вая социализация не должна завер-
шиться этапом адаптации и адапти-
рованностью к нему. Общественно 
востребован не столько адаптиро-
ванный (реактивный), сколько соци-
ализированный (проактивный) тип 
личности экономически активного 
гражданина. Им освоенные статусы 
в цифровом мире и усвоенные им-
манентно присущие достигнутому 
статусу роли позволяют снизить 
уровень (глубину)и степень (распро-
страненность) внутриличностного и 
межличностного статусно-ролевого 
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конфликта. Это происходит за счет 
формирования и развития цифро-
вых компетенций — способности:  
• знать цифровой мир, его воз-

можности и угрозы, преимуще-
ства и ограничения неизбежного 
погружения в него, интеграции с 
ним;  

• уметь обосновывать свой раци-
ональный выбор (в т.ч. импуль-
сивное действие) из предлагае-
мых в цифровом мире альтерна-
тив;  

• владеть (иметь навык/опыт) тех-
нологиями работы с информа-
цией, сведениями, статистиче-
скими данными как основы пла-
нирования (оперативного, такти-
ческого, стратегического), про-
гнозирования (нормативного, 
поискового) и моделирования 
(логического, деятельностного) 
будущего цифрового поведения 
— социального поведения в 
цифровом мире.  
Так, статусно-ролевой набор из 

социального мира, подкрепляется и 
усиливается статусно-ролевым 
набором из цифрового мира, что 
позволяет экономически активным 
гражданам быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда и занятости, в 
сфере образования и досуга, его 
качественного содержания. Конвер-
генция социального и цифрового 
мира — это комфортная среда для 
нормативного типа личности работ-
ника, разделяющего цели и соблю-
дающего средства социально-
цифрового взаимодействия при ис-
полнении функциональных обязан-
ностей и реализации предоставляе-
мых прав, гарантий, свобод; 

Управленческая асимметрия — 
преимущественное прогрессивное 
воздействие над консервативным. 

Диалектика социального и циф-
рового мира предполагает их не 
столько взаимообусловленность, 
сколько взаимное развитие. Ориен-
тир его определяется в зависимости 
от востребованности при взаимо-
действии участников методов 
управления — прямых или косвен-
ных; санкций контроля — жестких 
или мягких. Цифровизация социаль-
ной жизнедеятельности усиливает и 
ускоряет переход от технологии 
воздействия, основанной на прямых 
методах управления и жестких санк-
циях контроля, к технологии воздей-
ствия, основанной на косвенных ме-
тодах управления и мягких санкциях 
контроля. При этом ее альтернати-
вами могут быть как технология воз-
действия, основанная на косвенных 
методах управления и жестких санк-
циях контроля (авторитарный тип), 
так и технология воздействия, осно-
ванная на прямых методах управле-
ния и мягких санкциях контроля (ли-
беральный тип). Создаваемая соци-
ально-цифровая среда — это среда 
максимально допустимых возможно-
стей экономически активных граж-
дан как работников разного рода 
производств. С учетом реализации в 
постиндустриальном обществе аль-
тернативных ценностей — ценности 
труда и ценности жизни человека, 
даже фрилансерство (фрилансеры) 
и дауншифтинг (дауншифтеры) как 
альтернативные формы социально-
трудовой жизни и деятельности пе-
рестают быть девиантными. В соци-
ально-цифровой среде конституи-
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руются косвенные управленческие и 
мягкие санкционирующие воздей-
ствия, что позволяет минимизиро-
вать «организационное запаздыва-
ние» реакции среды на девиации и 
при этом максимизировать «опере-
жающее развитие» среды как усло-
вий, не столько ограничивающих 
свободный труд, свободное профес-
сиональное развитие, сколько 
предоставляющих новые возможно-
сти карьерного и иного роста. 

Временнáя асимметрия — пре-
имущественное проспективное воз-
действие над ретроспективным. 

Социальной оценке, трудовой 
дисциплине как институциональной 
и общественному мнению как внеин-
ституциональной формам социаль-
ного контроля изначально присущ 
ретроспективный характер. Как 
негативная, так и позитивная санк-
ция выносится агентом или 
агентством социального контроля по 
факту совершенной и попавшей в 
фокус общественного внимания де-
виации или новации. Ретроспектив-
ность системы социального кон-
троля снижает ее функциональную 
направленность, в т.ч. и в сфере 
трудовых отношений экономически 
активных граждан, занятых не толь-
ко в частном, но и в государствен-
ном секторах экономики. Ее цифро-
визация позволила контролирующее 
воздействие агентов или агентств 
трансформировать с ретроспектив-
ного в проспективное. В сущности, 
система социального контроля все 
больше вытесняется системой со-
циального доверия или кредита 
(рейтинга) субъекта — лица: физи-
ческого — экономически активного 

гражданина; юридического — ком-
пании, региона, страны. На основе 
массива больших данных о прошлой 
и текущей истории контрагента кон-
троля агентом контроля рассчиты-
вается качественно-количественный 
показатель. Заблаговременная 
осведомленность контрагента об 
этом стимулирует и мотивирует, по-
буждает и не принуждает к береж-
ному отношению к своей персональ-
ной истории. Так, инновационная 
социально-цифровая современность 
выстраивается на традиционной 
народной мудрости «береги платье с 
нова, а честь с молода». Личность — 
это социально значимые качества 
индивида, проявляемые в трудовой, 
профессиональной деятельности и 
общении с другими людьми, т.е. 
«социальное платье», которое он 
надевает при исполнении той или 
иной роли.  

В отечественной практике ре-
зультирующий опыт внедрения по-
добного рода системы представлен 
балльным кредитным рейтингом 
россиян — индивидуальным рейтин-
гом субъекта кредитной истории, 
который начал присваиваться с 2019 
года [13].  

Институционализируется циф-
ровой профиль — совокупность све-
дений о гражданах и юридических 
лицах, которые содержатся в разно-
го рода информационных системах 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также 
организаций, которые осуществляют 
отдельные публичные полномочия. 
Единая система идентификации и 
аутентификации и вся инфраструк-
тура цифрового профиля позволят 
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осуществлять обмен сведениями в 
электронной форме.  

В цифровом информационном 
обмене участниками взаимодей-
ствий выступают четыре основные 
группы:  
1) физические лица — граждане;  
2) юридические лица — организа-

ции;  
3) государственные органы;  
4) органы местного самоуправле-

ния.  
Цифровая технология не только 

минимизирует время обмена в элек-
тронной форме сведениями, но и 
максимизирует их качество, досто-
верность, объем. Содержащиеся в 
цифровом профиле сведения с од-
ной стороны являются основанием 
для формирования запроса на полу-
чение конкретной государственной и 
муниципальной услуги, а с другой — 
исполнения агентами и агентствами 
социализации и социального кон-
троля государственных и муници-
пальных функций [7]. 

Цифровое взаимодействие со-
циальных субъектов осуществляет-
ся через личный кабинет как по фак-
ту регистрации, так и использования 
электронной подписи в разного рода 
информационных системах [11]. До-
стоверная информация в электрон-
ной форме, электронный докумен-
тооборот с электронной подписью и 
другие возможности цифровой сре-
ды — это средства, повышающие 
функциональность социализирую-
щего и контролирующего воздей-
ствия на экономически активного 
человека, как с нормативным, так и 
отклоняющимся поведением. 

В зарубежной практике подобно-
го рода управленческий опыт по-
строения гармоничного общества 
успешен в КНР. Пилотно реализуе-
мая с 2014 г. в китайском обществе 
система социального кредита функ-
ционально направлена на обеспече-
ние порядка участников взаимодей-
ствий посредством достижения и 
соблюдения:  
а) честности в государственных 

делах;  
б) коммерческой целостности;  
в) общественной целостности;  
г) судебной достоверности.  

В алгоритме расчета балла со-
циального рейтинга гражданина ис-
пользуются:  
• государственный учет — оплата 

подоходного налога, оплата сче-
тов по ЖКХ, выплаты по поста-
новлению суда, оплата счетов по 
кредитной карте, погашение 
кредитов и т.п.;  

• общественный учет — соблюде-
ние ПДД, соблюдение норм рож-
даемости, оплата общественно-
го транспорта, честность в обра-
зовании, общественная дея-
тельность, почитание родителей, 
судимость и т.п.;  

• on-line учет — взаимодействие с 
интернет пользователями, 
надежность информации, раз-
мещаемой или копируемой в Се-
ти, покупательские привычки и 
т.п. Он обеспечивает гражданину 
доступность разного рода благ, 
таких как социальные услуги, 
страховая премия, размер и 
ставка кредита, интернет-услуги, 
бюджетные рабочие места, обу-
чение и стипендия, пользование 
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самолетами и скоростными по-
ездами, поселение в отели клас-
са «люкс», поездки за границу и 
т.п. 
Цифровой мир (digital world) и 

цифровая экономика (digital 
economy) со своими большими дан-
ными (big data) в основу системы 
социального кредита (рейтинга) за-
ложили кибернетический контроль, 
позволяющий отслеживать по «циф-
ровому следу» социальное поведе-
ние людей. В случае выявления со-
вершаемого правомерного действия 
или правонарушения осуществляет-
ся косвенное стимулирование или 
санкционирование (ограничение, 
наказание). С 2016 г. Правительство 
КНР в качестве таковых рассматри-
вает:  
1) запрет и ограничение на работу 

в госучреждениях;  
2) отказ в социальном обеспече-

нии;  
3) досмотр на таможне;  
4) запрет на занятие руководящих 

должностей;  
5) отказ в авиабилетах, спальном 

месте в ночных поездах;  
6) отказ в размещении в гостини-

цах и ресторанах класса «люкс»;  
7) запрет на обучение в престиж-

ных школах и университетах.  
За 2018 г. было 290 тыс. случаев 

запрета гражданам Китая занимать 
руководящие должности, быть юри-
дическим представителем компании 
[8]. Прогнозируется, что с 2020 г. 
единый искусственный интеллект 
КНР за 3 сек. узнает в лицо каждого 
из 1,4 млрд. граждан [1]. 

Система социального рейтинга 
институционализируется не только 

для физических, но и для юридиче-
ских лиц — как китайских, так и за-
рубежных компаний. Им предписы-
вается соблюдение более 300 госу-
дарственно и общественно значи-
мых требований: от соблюдения 
налогового законодательства (тре-
бований налогового контроля), 
охраны окружающей среды, без-
опасности труда работников компа-
нии, качества производимой продук-
ции (товаров и услуг) до кибербез-
опасности и т.п.  

За 2018 г. почти 3,6 млн. ком-
мерческих организаций КНР внесе-
ны в государственный (официаль-
ный) «черный список». Это запрети-
ло им заниматься профильными и 
престижными видами деятельности, 
повышающими их конкурентоспо-
собность. В числе наиболее распро-
странённых санкций государствен-
ного контроля — запрет на торги по 
проектам, участие на рынке ценных 
бумаг, в земельных аукционах, вы-
пуск облигаций. 

В настоящее время на уровне 
институционального управления ор-
ганы государственной власти любой 
страны явно или латентно внедряют 
в общественную жизнь инновацион-
ный механизм цифрового контроля. 
На законодательном и организаци-
онном уровнях создают единую си-
стему сбора и обработки огромного 
массива информации, поступающих 
с баз данных государственных орга-
нов, коммерческих организаций и 
онлайн-сервисов. Однако, если в 
контексте техно-оптимистичной уве-
ренности автоматизация и цифрови-
зация сбора и анализа сведений о 
гражданах окажут помощь государ-
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ству и обществу сделать информа-
цию о них прозрачной, то техно-
пессимистичный контекст представ-
лен широким спектром дискуссион-
ных вопросов от нарушения права 
на личную жизнь до недостоверно-
сти сведений, технически занесен-
ных в базы данных государственных 
органов и частных компаний, вслед-
ствие отсутствия или несоблюдения, 
нарушения единого стандарта сбо-
ра, хранения и обработки огромного 
массива социальной и иной инфор-
мации. 

Так, в рамках программного и 
проектного государственного управ-
ления Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации» если в нормативно-
управленческом аспекте включает 
федеральные проекты («Норматив-
ное регулирование цифровой сре-
ды», «Кадры для цифровой эконо-
мики», «Информационная инфра-
структура», «Информационная без-
опасность», «Цифровые техноло-
гии», «Цифровое государственное 
управление»), то в организационно-
управленческом — систему управ-
ления, которая на принципах колле-
гиальности координирует усилия 
взаимодействующих профильных и 
ответственных участников реализа-
ции данных 6 федеральных проек-
тов [9]. 

Электронное правительство и 
цифровая экономика — это две сто-
роны одной медали.  

Цифровое государственное (му-
ниципальное) управление и цифро-
визация финансово-экономической, 
производственно-технологической и 
иной деятельности хозяйствующего 

субъекта — стали не новацией, а 
нормой практически во всех 252 
странах современного мира.  

В рейтинге стран по развитию 
цифрового общества Digital Society 
Index 2019 из исследуемых 24 госу-
дарств Россия занимает 23 место. 
Уровень доступности к цифровым 
технологиям и сервисам относи-
тельно высок, но кризис доверия 
россиян к национальной цифровой 
экономике вызван слабой защитой 
цифровых сервисов, которые по 
различным причинам не всегда спо-
собны удовлетворить потребности. 
Менее половины (45%) считают, что 
бизнес защищает их персональные 
данные. Посредством цифрового 
мира, цифрового взаимодействия 
только каждый 2-й (48%) его участ-
ник способен удовлетворить по-
требности в саморазвитии, а также 
каждый 2-й (48%) — социальные 
потребности, только каждый 3-й 
(37%) — свои базовые потребности. 
При этом более половины (58%) — 
психологические потребности [10].  

Так, функциональная направ-
ленность цифрового мира, в кото-
рый погружаются россияне, пре-
имущественно связана с досугом, 
развлечениями, релаксацией, а не 
трудом, профессиональной дея-
тельностью. 

В производной от экономики 
знаний цифровой экономике резер-
вом роста конкурентоспособности 
как экономически активного гражда-
нина, так и хозяйствующего субъек-
та (частных предприятий, организа-
ций, компаний, фирм, а также госу-
дарственных и муниципальных 
предприятий) является цифровая 
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грамотность квалифицированных 
рабочих (служащих), специалистов 
среднего звена и высококвалифици-
рованных (в т.ч. управленческих) 
кадров — набор знаний и умений, 
необходимых для безопасного и 
эффективного применения цифро-
вых технологий и Интернет-
ресурсов.  

Она достигается посредством 
формирования и развития цифро-
вых компетенций — способностей 
при исполнении функциональных 
(должностных, служебных) обязан-
ностей решать актуальные задачи в 
области применения информацион-
но-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в диапазоне от использования 
и создания контента функционала с 
помощью цифровых технологий (в 
т.ч. поиск и обмен информацией, 
ответы на вопросы, социальное вза-
имодействие) до компьютерного 
программирования.  

Осознанное и ответственное ис-
пользование цифровых технологий в 
образовании (обучении, просвеще-
нии), на производстве (работе, 
службе), а также в общественной 
жизнедеятельности является зало-
гом способности экономически ак-
тивного гражданина как к цифровому 
сотрудничеству, так и к заблаговре-
менному обеспечению безопасности 
и своевременному решению акту-
альных проблем. Более 80% эконо-
мически активного населения Рос-
сии пользовались или пользуются 
персональным компьютером. Почти 
2/3 (65%) учеников школ и студентов 
вузов будут вовлечены в трудовую 
профессиональную деятельность, 
которая только прогнозируется, но в 

практике не существует [2]. Тем не 
менее, у них должны быть сформи-
рованы цифровые компетенции в 
таких областях как:  
1) информационная грамотность;  
2) коммуникация и сотрудничество;  
3) создание цифрового контента;  
4) безопасность;  
5) решение актуальных проблем. 

[2]. 
Социализирующая функция со-

временного отечественного образо-
вания дополнена формированием и 
развитием ключевых компетенций 
цифровой экономики. Они востребо-
ваны как экономически активным 
гражданином при решении трудовых 
(служебных) задач при достижении 
запланированного результата про-
фессиональных деятельности, так и 
глобальной цифровизацией обще-
ственных, в т.ч. государственных и 
бизнес-процессов.  

Министерством экономического 
развития РФ как органом государ-
ственного управления в целях вы-
полнения федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
утвержден перечень ключевых ком-
петенций цифровой экономики, в 
числе которого: 
1) коммуникация и кооперация в 

цифровой среде — способность 
работника в цифровой среде ис-
пользовать цифровые средства, 
которые позволяют в социаль-
ном взаимодействии с другими 
достигать конкретные цели; 

2) саморазвитие в условиях не-
определенности — способность 
работника ставить себе образо-
вательные цели под решение 
возникающих жизненных и тру-
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довых задач, а также подбирать 
способы решения и средства 
развития (в т.ч. с использовани-
ем цифровых средств) других 
востребованных компетенций; 

3) креативное мышление — спо-
собность работника генериро-
вать новые идеи для решения 
актуальных задач цифровой 
экономики, абстрагироваться от 
стандартных моделей:  

• перестраивать сложившиеся 
традиционные способы решения 
задач;  

• выдвигать альтернативные ва-
рианты действий с целью выра-
ботки новых рационально-гуман-
ных оптимальных алгоритмов. 

4) управление информацией и 
данными — способность работ-
ника искать необходимые источ-
ники информации и востребо-
ванные данные; воспринимать и 

анализировать, запоминать и 
передавать информацию с при-
менением цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов 
при работе с полученными из 
различных источников данными 
с целью эффективного исполь-
зования полученной информа-
ции для решения задач; 

5) критическое мышление в циф-
ровой среде — способность ра-
ботника проводить оценку вхо-
дящей и собранной информа-
ции, ее достоверность, строить 
логические умозаключения и вы-
воды на основе поступающей 
информации и статистических 
данных [4]. 
Результаты исследования 

сформированности ключевых ком-
петенций цифровой экономики у 
представителей различных профес-
сий вариативны (табл. 1).  

 

 
 

Источник: составлено автором. 
 

Рис. 1. Сформированность ключевых компетенций цифровой экономики 
Fig. 1. Formation of the key competencies of the digital economy
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В целом, способность коммуни-
цировать и кооперироваться с дру-
гими в цифровой среде сформиро-
вана почти у 2/3 респондентов 
(65%), креативного мышления — 
более половины (58%). Почти каж-
дый третий (42%) способен управ-
лять информацией и данными, а 
также саморазвиваться в условиях 
неопределенности — 33%.  

Критически мыслить в цифровой 
среде при качественном исполнении 
функциональных обязанностей спо-
собен только каждый четвертый 
(27%). 

Итак, институционализация в 
среднем профессиональном и в 
высшем образовании, общественной 
потребности в цифровой грамотно-
сти квалифицированных рабочих 
(служащих), специалистов среднего 
звена и высококвалифицированных 
(в т.ч. управленческих) кадров явля-
ется залогом социально-экономичес-
кого и финансово-экономического 
развития, отдельного производства 
(на микроуровне), и современного 
российского общества (на макро-
уровне его цифровой экономики). 
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Abstract. The article analyzes the “digital culture” of workers and the “digital capital” of production as 
resources of social and professional socialization and social control of digital competencies and devia-
tions of citizens. At the national level, these social resources are especially relevant when implementing 
the national program “Digital Economy of the Russian Federation” (10/01/2018 — 12/31/2024). Through 
the public administration system approved by the decree of the Government of the Russian Federation 
“On the system for managing the implementation of the national program“ Digital Economy of the Rus-
sian Federation ”(03.03.2019, No. 234), institutional practices of the socializing and controlling impact of 
the“ digital behavior ”of the country's population are being formed. Subject of research: the functional 
orientation of the agents of “digital socialization” and “digital control” of the normative and deviant be-
havior of the economically active population of the country (from 15 to 72 years old), factors of its 
change. The purpose of the work is to justify the role of the digital culture of citizens included in the 
production process of an economic entity as a resource for the formation of its digital capital. The priori-
ty tasks are targeted vocational education (training, enlightenment) and self-education (self-education, 
self-enlightenment) in the field of information and communication technologies, expanding the bounda-
ries of the possibilities for institutional self-realization of workers with generated digital competencies, 
constitution of positive asymmetries of socializing relative to controlling influence, and also prospective 
relatively retrospective. It is concluded that the massization of the digital competence of Russians is the 
key to the socio-economic and financial-economic development of both individual production (at the 
micro level) and modern Russian society (at the macro level of its economy). 
Keywords: Keywords: socialization, social control, digital economy, digital culture, digital competence, 
digital behavior, digital deviation, digital capital. 
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