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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли цифрового имиджа 

в развитии и управлении коммуникациями молодежи. Анализируется 

содержательная сторона и структурные аспекты цифрового имиджа, его роль 

в формировании символического и цифрового капитала. На основе данных 

социологического опроса студентов СПбПУ делается вывод о недостаточном 

использовании студентами потенциала имиджевых инструментов наряду 

с разделяемой ими важностью совершенствовать этическую сферу цифрового 

общения. Отмечается, что имиджевые инструменты сегодня влияют на рыночные 

отношения, реагирующие на форму, смысловые особенности и динамику 

транслируемых ценностей. Делается вывод о важности исследований 

складывающегося у молодежи отношения к имиджу, навыков его конструирования и 

управления в цифровой среде. 
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Возникшая на новой ступени развития общества цифровая среда 

общения предоставила развернутые возможности для информационного 

обмена и потребления граждан, стала пространством для творческого 

развития и разнообразной коммуникационной активности. Особенно это 

затронуло молодежь как самую мобильную социальную общность. Цен-

ности успеха, ускорение жизни, интеграция знаний и навыков и высокая 

динамика изменений контактов стали характерными чертами образа 

жизни современной молодежи, что сопряжено с проблемой развития их 

навыков управления собственным имиджем, значимость которого оче-

видна для виртуального общения и цифровых коммуникаций. Учитывая 

тенденцию, что число пользователей сети интернет становится все боль-

ше, а виртуальные коммуникации приобретают все более интегрирован-

ный характер, следует обратиться к исследованию потенциала цифрово-

го имиджа. В тесной связи с проблемой имиджа стоит и проблема агент-

ности, определяющая место, роль и перспективы молодежи в контексте 

будущего [1], особенно с учетом ее активного пребывания в виртуальной 

среде. Характеристика потенциала имиджа как инструмента конструиро-

вания коммуникационного пространства важна для понимания роли 

складывающегося имиджа в пространстве общения как самостоятельного 

элемента, а также готовности его носителя к ответственному отношению 

за все виртуальные действия.
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Сущность понятия «имидж» раскрыта в работах авторов [2, 3], в ко-

торых подчеркивается его образное и ценностное содержание, конструк-

ционный характер, пролонгированное существование в течение всей 

жизни человека и влияние на саморегуляцию социального поведения [4]. 

В контексте имиджелогии имидж рассматривается как знаковый замени-

тель, в котором отражены основные черты портрета человека [5]. Эти 

черты могут являться и теми чертами, которыми нас хотят наделить или 

которые на нас хотят спроецировать другие люди. 

Цифровой этап информационного общества определил приоритет 

сфере новых медиа. Произошел быстрый переход к коммуникациям пре-

имущественно в цифровых ресурсах и на цифровых платформах. Это 

позволяет говорить о цифровых имиджевых инструментах как о соци-

ально-технологическом феномене [6]. 

Выделение цифрового имиджа как самостоятельной проблемы ис-

следования относят к началу 2000-х годов, когда начинается новый этап 

осмысления динамики роста пользователей сети интернет, развития 

цифровых инструментов маркетинга и рекламы, выхода на рынок он-

лайн-продаж, что в комплексе послужило всплеску активности пользова-

телей социальных сетей [7]. 

Специфика цифрового имиджа вытекает из того, что он создается 

с помощью цифровых технологий, может быть представлен на различ-

ных носителях и транслирован в онлайн- или офлайн-режиме. Цифровой 

имидж характеризуется с позиций четырех сторон: 

1. Со стороны внешней среды, воздействующей на индивида. Здесь 

актуальны личностные характеристики: открытость и готовность к из-

менениям, предоставление информации о себе, стремление отразить 

в имидже свои лучшие стороны, эмоциональный интеллект и эмпатия. 

2. В межличностном общении важны поведенческие черты: ком-

муникабельность, искренний интерес к собеседнику, обратная связь, 

соблюдение правил этикета в интернете и при офлайн-общении. 

3. Со стороны профессиональной среды учитывается стиль обще-

ния субъекта, ответственность, дисциплинированность, стремление 

развиваться в профессии, степень разнообразия делово активности, 

контроль личной информации. 

4. В контексте образовательной среды учитываются следующие 

характеристики: официально-деловой стиль общения, вовлеченность в 

свою сферу обучения, участие в образовательных мероприятиях, дис-

циплинированность, организованность, внимательность, адаптивность 

к новым требованиям, активность во внеучебное время. 

Тотальное вытеснение цифровыми инструментами других инстру-

ментов, ранее используемых для репрезентации себя и своего коммуни-

кационного поля, является основой для рассмотрения цифрового имиджа 
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субъекта как элемента его символического капитала. П. Бурдье опреде-

ляет капитал как «совокупный ресурс, которым обладает человек, и вла-

дение которым наделяет социальных агентов полномочиями в опреде-

ленных областях, в которых они активны [8]. Бурдье говорит о транс-

формации подобного ресурса в форму власти. Под символическим капи-

талом П. Бурдье понимает «кредит, аванс, задаток, ссуду», которые бла-

годаря символическим гарантиям от субъекта группа принимает на ве-

ру [9]. Учитывая, что символический капитал порождается только 

в коммуникационном пространстве, а оно с помощью цифровизации 

охватывает все больше агентов, можно говорить о росте значения симво-

лического капитала в обществе и необходимости совершенствования 

имиджевых регуляторов. 

Наряду с символическим капиталом к цифровому имиджу имеет от-

ношение и недавно ставший актуальной проблемой паблицитный капи-

тал, так как цифровые ресурсы открывают большой простор для публич-

ности. Формирование цифрового имиджа происходит в условиях, харак-

теризующихся открытостью, активностью агентов коммуникации и гос-

подством публичных целей. Связь различных видов капитала служит ос-

новой для взаимной конвертации: паблицитный капитал может конвер-

тироваться в другие виды капитала (экономический, политический и др.), 

но при этом и они, в свою очередь, могут быть конвертированы в пабли-

цитный [10]. 

Цифровой капитал представляет собой многоуровневый, комплекс-

ный капитал, обладание которым может оказывать позитивное воздей-

ствие на профессиональную и личную жизнь человека в современном 

цифровом мире. Среди актуальных аспектов, раскрывающих влияние 

цифрового капитала на социальное пространство современного обще-

ства, особенно важны следующие [11, c. 11–12]: 

– Цифровой капитал может быть обособлен от других капиталов, но 

он не является полностью автономным, так как связан с другими видами 

капитала, которые выделял П. Бурдье. Однако возможность обособленно 

рассматривать цифровой капитал позволяет развивать далее теоретиче-

ские направления исследования и давать характеристику этому виду ка-

питала на основе эмпирических измерений. 

– В изучении цифрового капитала важен контекст анализа его влия-

ния на социальное неравенство, его способность отразить возникающие в 

результате преимуществ пользования интернетом и информационно-

коммуникативными технологиями социальные различия. 

– Гибридный характер этого феномена (сочетание материального 

ресурса и символической формы) позволяет ставить вопрос о его значе-

нии как метакапитала, что подчеркивает его комплексное содержание. 
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Важный аспект, который проявляется в современном дискурсе — 

это способность цифрового капитала выступать посредником между 

офлайн- и онлайн жизнью. Это что роднит два понятия — цифрового ка-

питала и имиджа, который, в свою очередь, может использоваться как 

один из инструментов формирования и развития цифрового капитала 

субъекта и обладает широким потенциалом для развития управленческих 

компетенций [12]. 

Инструментами конструирования имиджа в коммуникационном 

пространстве являются применяемые стратегии и тактики. В этом нахо-

дит воплощение принцип рациональности, особенно ставший главен-

ствующим в постиндустриальную эпоху. Коммуникативная стратегия 

как элемент коммуникативного поведения всегда направлена на дости-

жение конкретной цели, соблюдение общих правил коммуникации, 

предполагает применение разнообразных вербальных инструментов и 

невербальных средств. Коммуникативной стратегии свойственна дина-

мика и корректировка, она должна отличаться гибкостью, в ответ на воз-

никающие вызовы и особенности ситуации. Специфика стратегии за-

ключается в том, что она тесно связана с предшествующими и последу-

ющими практиками, реализуя замысел и цель общения. Наряду со стра-

тегий всегда формируются тактики коммуникации, которые дополняют 

стратегию, являются ее динамичной стороной. Тактика опирается на 

имеющийся в арсенале участника коммуникаций набор поведенческих 

линий, ходов, коммуникационных приемов и инструментов. Тактическая 

сторона коммуникации позволяет видоизменять общение в соответствии 

с намерениями. Успешность коммуникации зависит от коммуникативной 

компетенции участников [13]. 

Погруженность субъектов в цифровые коммуникации обнаружи-

вает сегодня динамичные сдвиги в восприятии человеком себя и окру-

жающего мира, внося коррективы в Я-концепцию [14]. Представляет 

интерес исследование, в котором имидж раскрывается в контексте 

восприятия образов себя и другого на основе проверки гипотезы о том, 

что образы другого, возникающие в интернет-коммуникациях, имеют 

значимые отличия от образов, которые возникают в общении вне ин-

тернет пространства. 

Проведя анализ восприятия пяти образов (образ Я, Я в «ВКонтакте», 

«друг ВКонтакте», реальный друг, незнакомец), исследователи пришли 

к интересным выводам. Исследование показало, что образы людей в вир-

туальной и вне виртуальной реальностях имеют различия [14, с. 87–88]. 

Различие реального и виртуального образа было проведено с точки зре-

ния выявления влияния факторов неприятия, закрытости, решительно-

сти, спокойствия, справедливости и объемности. 
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Между образом друга в непосредственном общении и образом друга 

«ВКонтакте», а также между образами Я в реальном и виртуальном мире 

отмечены черты: Я и друг «ВКонтакте» менее естественный, но люби-

мый, вызывающий доверие, умный; менее справедливый, честный, доб-

росовестный, но более решительный, независимый, уверенный; более 

спокойный и невозмутимый. 

Незнакомец предстает как искусственный, ненавистный, не вызы-

вающий доверия, глупый; но при этом решительный, уверенный, незави-

симый; спокойный, невозмутимый, однозначный; несправедливый неис-

кренний, безответственный. 

Особенности, которые обнаружились в результате исследования при 

сравнении образов, позволяют сделать вывод о том, что образ людей 

в интернет-общении обладает меньшей естественностью, но в то же вре-

мя более решительный, независимый, уверенный, спокойный, невозму-

тимый. Субъект коммуникации приписывает образу партнера и самому 

себе как участнику общения статусные качества, являющиеся сегодня 

социально успешными. Следует согласиться с тем, что выявленные осо-

бенности для восприятия Я и друга находятся под сильным влиянием 

виртуальной среды общения, которая требует от имиджа и самопрезен-

тации акцента на тех качествах, которые особенно ценятся, привлека-

тельны для установления деловых отношений, подчеркивают многогран-

ность коммуникации, возможность ее трансформации в другие виды от-

ношений. 

С целью выявления отношения молодежи к цифровому имиджу бы-

ло проведен опрос среди студентов Санкт-Петербургского политехниче-

ского университета Петра Великого (март-апрель, 2023г., количество 

опрошенных 290 человек). В опросе приняли участие студенты разных 

образовательных направлений, попавшие в число респондентов методом 

случайного отбора. 

На вопрос о том, что понимается под цифровым имиджем совре-

менного человека, были получены следующие ответы:  

- соблюдение правил поведения в интернете (62,4 %);  

- умение использовать цифровые технологии и различные носители 

для решения проблем в режиме онлайн или офлайн (52,8 %);  

- имидж в социальных сетях, цифровое общение (66,9 %);  

- имидж, сконструированный на основе данных в открытом доступе 

(37,2 %). 

Опрос показал, что менее половины опрошенных уделяют особое 

внимание своему цифровому имиджу (45,2 %), при этом 35,9 % студен-

тов не разрабатывают свой имидж вообще. 

К цифровому имиджу других людей проявляют интерес 54,8 % сту-

дентов, практически треть студентов (31,4 %) не интересуется чужим 
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имиджем. Однако почти единодушно студенты отметили важность раз-

работки и применения цифрового этикета (83,1 %). 

На основе опроса студентов удалось установить важность для них 

проблемы конструирования цифрового имиджа, цифровых навыков и 

инструментов общения в виртуальном пространстве. Но одновременно 

следует отметить, что степень активности студентов и их понимание 

многоплановости влияния цифрового имиджа на успешность в деловой 

сфере и в общении остается еще на среднем уровне и требует внимания, 

в том числе вузов, ответственных за уровень цифровой грамотности и 

коммуникативной компетентности выпускника. 

Имиджевые проблемы характерны сегодня и бизнес-сфере. Инте-

ресным аспектом является складывающееся отношение граждан к само-

презентации в рыночном пространстве, к тому, как осуществляется пред-

ставление себя, своих услуг и возможностей в рекламных и маркетинго-

вых целях. Х. Понгратц установил на основе анализа самопрезентаций 

работников на онлайн-платформах тенденцию смещения от профессио-

нализма к мастерству [15, с. 67]. Изучая способы самопрезентации ра-

ботников в сети интернет на примере строителей-фрилансеров, можно 

увидеть, как меняются акценты: наблюдается стремление работников в 

материалах о себе сделать акцент на личном мастерстве и умениях, гиб-

кости и эксклюзивности вместо профессионализма, что воплощает образ 

себя в значении «микропредприятия». Анализ текстов из раздела публи-

куемого профиля «Обо мне», заполненного в свободной форме и подчер-

кивающего сильные стороны и уникальные черты характера, позволил 

исследователям выявить складывающийся разрыв между навыками, на 

которые работники обращают внимание в своих профилях на онлайн-

платформе, и навыками, на которые на самом деле рассчитывают клиен-

ты. Особенно это касается проблемы универсализма в профессиональной 

сфере [16, с. 86]. 

Учитывая сложности конструирования цифрового имиджа и одно-

временно его богатый потенциал для формирования цифрового капитала, 

репутации и сильного образа, способного выступить фактором занятости 

и успешности общения, следует продолжать исследования навыков са-

мопрезентации, самоменеджмента студентов с применением имиджевых 

регуляторов. В поле продолжающихся исследований должны оставаться 

проблемы, которые касаются меняющегося отношения молодежи к циф-

ровому имиджу, виртуальным и реальным образам себя, роли имиджа в 

формирующемся компетентностном портфеле выпускника вуза, который 

ориентируется на профессиональный успех и самостоятельность в буду-

щем. 
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