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Особенности онлайн коммуникации  в системе высшего образования:  этические аспекты
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ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН КОММУНИКАЦИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Дискуссионность проблемы этики медиа-коммуникации академического сообщества, в рамках реали-

зации дистанционного формата онлайн обучения не вызывает сомнения. В ходе проведенного исследования 

подавляющее большинство (95,7%) опрошенных согласны с необходимостью соблюдения этических норм 

при использовании дистанционного формата общения. На вопрос имеют ли место отличия этики онлайн и 

оффлайн общения, 59,6% респондентов ответили, что общение в сетях имеет свои особенности, отличающее 

его от коммуникации во внешнем, «фактурном» мире, 29,7% не нашли отличий и 10,7% не смогли однознач-

но ответить на поставленный вопрос. Особый интерес вызывают проблемы корпоративной этики сетевых 

сообществ. Исследования показали, что 8 (8,5%) респондентов не исключают анонимного общения в сети 

и 65,9% опрошенных публиковали информацию под вымышленным именем. Наряду с этим, 65 (69,1%) ре-

спондентов осведомлены о правовой ответственности в виртуальном пространстве, что свидетельствует об 

интернет-грамотности активных пользователей. Известно, что этика общения предполагает уважение прав 

других людей. Исследование показало, что большая часть – 84 респондента (89,4%) высказалось за соблю-

дение авторского права, однако только 50 (53,2%) поддерживают неприкосновенность личной жизни. Нельзя 

упускать из виду крайне негативные стороны удалённого общения. Как показал опрос, 32 (34,0%) респондентов 

сталкивались с непристойными выражениями и непристойным контентом в сети, а так же с оскорблением и 

клеветой в собственный адрес (соответственно в 15,9% и 17,0% случаев). Таким образом, информационная 

среда все активнее превращается в комплекс объективно действующих факторов, определяющих нравствен-

но-этическое развитие личности.
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FEATURES OF ONLINE COMMUNICATION 

IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: 

ETHICAL ASPECTS

 
The debatability of the problem of ethics of media communication of the academic community, in the framework of the 

implementation of the distance format of online learning, is beyond doubt. In the course of the study, the vast majority (95.7%) 

of respondents agree with the need to comply with ethical standards when using a remote format of communication. When 

asked if there are differences in the ethics of online and offline communication, 59.6% of respondents answered that 

communication in networks has its own characteristics, which distinguishes it from communication in the external, “textured” 

world, 29.7% did not find any differences and 10.7% could not unambiguously answer the question. Of particular interest 

are the problems of corporate ethics of network communities. Studies have shown that 8 (8.5%) respondents do not exclude 

anonymous communication on the network and 65.9% of respondents published information under an assumed name. Along 

with this, 65 (69.1%) respondents are aware of the legal responsibility in the virtual space, which indicates the Internet 

literacy of active users. It is known that the ethics of communication involves respect for the rights of other people. The 

study showed that the majority – 84 respondents (89.4%) were in favor of respecting copyright, but only 50 (53.2%) support 

privacy. The extremely negative aspects of remote communication should not be overlooked. As the survey showed, 32 

(34.0%) respondents encountered obscene language and obscene content on the network, as well as insults and slander 

against themselves (in 15.9% and 17.0% of cases, respectively). Thus, the information environment is increasingly turning 

into a complex of objectively acting factors that determine the moral and ethical development of the individual.
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Теория и методика профессионального образования

Цифровая трансформация современного 
общества и распространение Интернета, как 
средства виртуальной коммуникации, способ-
ствовали формированию новых коммуника-
тивных моделей, в том числе и в образовании 
[1,6]. Согласно статистике, около 60% жителей 
планеты вовлечены в онлайн-общение, среди 
которых каждый пользователь ежедневно про-
водит в сети в среднем 6,4 часа (а это около 
100 дней в году). В свою очередь, миниатюри-
зированный мобильный формат (miniaturized 
mobility) [7] изменил условия общения, позво-
лив быстрый обмен сообщениями, фотографи-
ями в любом месте, регистрацию в социальных 
сетях, использование виртуальной и дополнен-
ной реальности, облачных технологий [8].

Цифровые технологии породили принци-
пиально новое пространство человеческого 
взаимодействия, для которого свойственны: 
взаимодействие с огромной аудиторией; неод-
нородность социального пространства [8]; не-
определённость границ поведенческих проявле-
ний и действий; ложное ощущение свободы [9]; 
анонимность, порождающую этическую двой-
ственность [14]; снижение роли невербального 
общения, которое в малой доле компенсируется 
эмодзи или записью собеседнику аудиосообще-
ния [17], [18]; необходимость «достраивать» 
образ собеседника, нередко с опорой на суще-
ствующие стереотипы [15]. 

Открытое пространство всемирной сети 
позволило свободный доступ пользователей 
к различным ресурсам, что спровоцировало 
ряд правовых противоречий, например, между 
возможностью использовать информацию и 
правом на неприкосновенность личной жизни 
[10]. В связи с чем, устоявшиеся академиче-
ские нормы и правила поведения, сталкиваясь 
с онлайн технологиями, требуют, прежде все-
го, пересмотра традиционных границ между 
частным и общественным, личным и профес-
сиональным. Право и этика становятся главным 
фактором регулирования общения в Интернете.

Говоря об образовательной деятельности 
в разрезе цифровой этики, исследователи вы-
деляют, прежде всего, этику профессионально-
го общения в виртуальном пространстве [14], 
[15]. В новых социальных условиях в контексте 
обучения релевантны и ценны базовые этиче-
ские принципы, провозглашённые в Бельмонт-

ском докладе, сведённые к трем постулатам: 
уважению личности, благодеянию, справедли-
вости [2]. Однако, в контексте обучения с ис-
пользованием социальных медиа, по мнению 
ряда авторов, должен быть привлечен более ши-
рокий и менее определенный набор этических 
рекомендаций. Как никогда современно звучит 
утверждение, что с этической точки зрения об-
учение синонимично «культуре заботы», кото-
рую педагог привносит в аудиторию.

Стоит отметить, что налаживание личных 
контактов в виртуальной среде подчиняется 
правилам живого общения (оффлайн) и вы-
страивается постепенно, с учетом ответной 
реакции и интереса [5]; с осознанием целевой 
установки общения; с учетом ситуации обще-
ния, его места, отношения к собеседнику; про-
гнозирования воздействия высказывания на 
собеседника; умением создать благоприятную 
для общения атмосферу; соответствие речи со-
циальным ролям [4].

 Исследования показали, что участники с 
различным опытом общения по-разному вос-
принимают нормы цифровой этики [11]. По-
этому стиль общения в рабочем чате определя-
ется с учетом возраста, статуса, менталитета, и 
количества участников [13]. Так, для молодого 
поколения общение в чатах естественно и при-
вычно, именно в них они проводят больше всего 
времени, а старшему поколению, в частности, 
профессорско-преподавательскому составу, 
приходится переучиваться. Юноши и девушки 
в возрасте от 17 до 22 лет большую часть учеб-
ного и свободного времени проводят в глобаль-
ной сети и современные гаджеты, по мнению 
ряда ученых, являются, в некотором роде, есте-
ственным продолжением руки поколения Z [12].

Важнейшая социальная функция этики 
общения – предупреждение конфликтных си-
туаций в межличностных отношениях [3]. Со-
гласно исследованиям, человек ведет себя в он-
лайн-коммуникации иначе, нежели в реальном 
общении, получившее название «эффекта рас-
тормаживания онлайн», связанное со снижени-
ем тех барьеров, которые регулируют поведение 
субъекта в реальной жизни [16].

Наряду с выше сказанным, цифровая этика 
охватывает  проблемы защиты авторских прав, 
достоверности предоставляемой информации, 
неприкосновенность личной жизни и инфор-
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мационную безопасность [13]. Важной частью 
медиапространства в последнее десятилетие 
стал целый ряд закрытых информационных 
пространств, которые образуются вследствие 
развития проприетарных цифровых платформ, 
платных мобильных приложений, а также мно-
гоуровневых тарифных планов доступа в сеть 
Интернет. 

Ряд авторов справедливо обращает внима-
ние на этические проблемы использования циф-
ровых данных обучающихся и преподавателей, 
которые стоят особенно остро в связи с ростом 
популярности цифровой учебной аналитики 
(digital learning analytics), включающей в себя 
цифровые следы, цифровые профили, аналити-
ку по учебным курсам и программам [13]. 

 Дискуссионность этики медиа-коммуни-
кации академического сообщества, в рамках 
реализации дистанционного формата онлайн 
обучения, актуализирует дальнейшее ее из-
учение. Поэтому целью нашего исследования 
явилось изучение этических установок онлайн 
коммуникации в системе высшего образования.

В ходе проведенного исследования в пери-
од 2020-2021 годы были опрошены студенты 
Оренбургского государственного педагогиче-
ского университета. В опросе приняли участие 
60 (63,8%) девушек, 34 (36,2%) юноши в воз-
расте 20,2±1,6 лет. 

Студентам было предложено ответить на 
вопросы анкеты «Этические нормы Интернет 
общения». Статистическая обработка получен-
ных данных была выполнена с использованием 
электронного пакета STATISTICA 9.0.

Мобильная телефония сместила соци-
альные практики, способствовала появлению 
феномена «непрерывной онлайн коммуника-
ции». На вопрос анкеты о характере исполь-
зования интернета 100% студентов выбрали 
постоянный характер, 79 (84,0%) отметили не-
прерывность нахождение в сети (круглые сут-
ки, даже ночью). Кроме того, 59,6% молодых 
людей отметили одновременное совершение 
множества сетевых интеракций в социальных 
сетях. Поэтому нельзя не согласиться с мнени-
ем учёных, что  цифровой формат общения стал 
частью повседневной жизни и современный об-
разовательный процесс должен выстраиваться с 
учетом поведенческих паттернов, образа жизни 
и мировоззрения «цифрового поколения».

Подавляющее большинство (95,7%) опро-
шенных согласны с необходимостью соблюде-
ния этических норм при использовании дистан-
ционного формата общения. На вопрос имеют 
ли место отличия этики онлайн и оффлайн 
общения, 59,6% респондентов ответили, что 
общение в сетях имеет свои особенности и от-
личия от коммуникации во внешнем, «фактур-
ном» мире, 29,7% не нашли отличий, 10,7% не 
смогли однозначно ответить на поставленный 
вопрос. 

Особый интерес вызывают проблемы ки-
берэтики – корпоративной этики сетевых со-
обществ. Исследования показали, что 8 (8,5%) 
респондентов не исключают анонимного обще-
ния в сети, а 65,9% опрошенных публиковали 
информацию под вымышленным именем. Наря-
ду с этим, 65 (69,1%) респондентов осведомле-
ны о правовой ответственности в виртуальном 
пространстве, что свидетельствует об интернет-
грамотности активных пользователей. Можно 
утверждать, что выход в интернет под своим 
именем является нормой для большинства пред-
ставителей молодёжи. 

Известно, что этика общения предполага-
ет уважения прав других людей. Исследование 
показало, что большая часть – 84 респондента 
(89,4%) высказалось за соблюдение авторского 
права, однако только 50 (53,2%) поддержали не-
прикосновенность личной жизни.

Нельзя упускать из виду крайне негатив-
ные стороны удалённого общения. А именно 
риски быть подвергнутым таким угрозам, как: 
киберзапугивание, кража личных данных, де-
зинформация (фейковые новости) и др. Пря-
мым следствием отсутствия навыков цифровой 
этики следует считать проблему «хейтерин-
га» – публикацию негативных, оскорбитель-
ных комментариев или отзывов о ком-либо 
или чём-либо. Как показал опрос, 32 (34,0%) 
респондентов сталкивались с непристойными 
выражениями и непристойным контентом в 
сети, оскорблением и клеветой в собственный 
адрес (соответственно в 15,9% и 17,0% случа-
ев). Следует признать, что  информационная 
среда все активнее превращается в комплекс 
объективно действующих факторов, определя-
ющих нравственно-этическое развитие лично-
сти, и правильно выбранная этическая модель 
поведения выступает как гарант успешной ре-
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ализации учебного процесса. Таким образом, 
 этика онлайн коммуникации, являясь необхо-
димой составляющей процесса высшего обра-
зования, несомненно, будет способствовать не 

только оптимизации учебной деятельности, но 
и более адекватному, успешному включению 
обучающихся в дальнейшем в их профессио-
нальную деятельность. 

27.10.2022
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